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Коммуникативные установки прозы Л. Н. Толстого 1880-х годов 

Статья посвящена исследованию коммуникативных установок прозы писателя 1880-х гг., когда в пространстве индиви-
дуального стиля Толстого сосуществовали и дополняли друг друга две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, в 
народных рассказах происходила имперсонализация авторского голоса и его ассимиляция с народнопоэтической и церков-
нославянской традициями. С другой стороны, в публицистике актуализировалась линия авторской судьбы, трансформиро-
вавшаяся в трактатах в ораторскую речь. Это не означало утраты стилевого единства художественного мира писателя, кото-
рое в этот период обнаруживается на уровне жанровой системы Толстого. В эти годы в его творчестве наряду с отрицанием 
несправедливых основ міра существующего звучит искренний голос утверждения жизни, проповеди ее незыблемых основ. 
Писатель нашел жанры, адекватные заданным коммуникативным установкам, – философский трактат, статьи, письма, обра-
щения, рассказы. Идеологические и коммуникативные установки обусловили использование Толстым стилистических 
средств, присущих его индивидуальному стилю. В статье прослеживается взаимосвязь произведений писателя различных 
жанров, создававшихся в эти годы, доказывается их внутреннее единство с предшествующим творчеством писателя. 

Ключевые слова: коммуникативные установки писателя, малые жанровые формы, народные рассказы, публицистиче-
ский жанр, стилевое единство, смысловые оппозиции, художественное целое, этическая программа. 

LITERARY CRITICISM 

I. Ju. Luchenetskaya-Burdina 

Communicative Goals in L. N. Tolstoy’s Prose of the 1880-s years 

The article is devoted to research communicative goals of the writer’s prose of the 1880-s, when in Tolstoy’s individual style 
space two multidirectional tendencies coexisted and supplemented each other. On the one hand, in national stories there was imper-
sonalization of the author's voice and its assimilation with folk-poetic and Church Slavonic traditions. On the other hand, in journal-
ism the line of the author's destiny updated, which transformed in treatises into the oratorical speech. It didn't mean the loss of style 
unity of the writer’s art world which during this period is found at the level of Tolstoy’s genre system. During these years in his crea-
tivity along with the denial of unfair bases of the existing world there is a sincere voice of statement of life, a sermon of its firm ba-
ses. The writer found the genres adequate to the set communicative goals, – philosophical treatise, articles, letters, appeals, stories. 
Ideological and communicative goals caused the use of the stylistic means by Tolstoy, which are inherent to his individual style. In 
the article here is traced the interrelation of the writer’s works of various genres created during these years, their internal unity with 
the writer’s previous works is proved. 

Keywords: communicative goals of the writer, small genre forms, national stories, publicistic genre, style unity, semantic opposi-
tions, stylistic harmony, ethical programme. 

 

В конце 1870-х гг. в трактате «Исповедь» 
(1879–1880, 1882) Толстой напишет: «Жизнь моя 
остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать, и 
не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но 
жизни не было, потому что не было таких жела-
ний, удовлетворение которых я находил бы разум-
ным» [6, т. 23, с. 11]. Внутренняя и глубинная 
причина состояния одиночества заключалась в 
особенностях мировоззрения Толстого. Сознание 
конечности человеческой жизни, физического Я и 
бесконечности мира – вселенной – вот тот кон-
фликт, который не находил разрешения в его со-
знании. Эта проблема выносилась Толстым в 
плоскость размышлений о жизни и смерти и но-

сила глубоко личный характер. О разрешении это-
го конфликта писатель расскажет в автобиографи-
ческом трактате «Исповедь». По завершении ре-
лигиозно-филологических трудов у Толстого в 
начале 1880-х годов возникло сознание обретения 
внутренней гармонии и согласия с собой. Появи-
лось настойчивое желание поведать миру о своей 
борьбе и победе, поделиться опытом с человече-
ством, просвещать и проповедовать открывшуюся 
истину. Цель статьи – выявить избранные Тол-
стым коммуникативные установки при организа-
ции диалога с читателем, определить их влияние 
на характер прозы писателя этого периода. 
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Следование «очищенному» учению Христа по-
ставило Толстого в то положение, когда он, по 
мнению П. И. Бирюкова, «смотрел на весь окру-
жающий его мир с высоты Нагорной проповеди» 
[3]. Пребывание «на высоте» означало и особое 
видение мира, и особенную художественную оп-
тику. Перед Толстым встало две основные задачи: 
учить и спасаться. «Учить» означало проповедо-
вать миру «новое знание», «спасаться» – жить по-
Божьи, как живут странники и юродивые, раство-
рившись в безличном каратаевском рое. 

Особое место в творчестве Толстого этого пе-
риода заняла «Исповедь» («Вступление к ненапе-
чатанному сочинению») (1879–1880, 1882) – про-
изведение, определившее направленность творче-
ских устремлений художника на многие годы. В 
«Исповеди» изложена программа всего последу-
ющего творчества писателя. О задачах, стоящих 
перед ним, Толстой написал в Дневнике: «... Нуж-
но собирать все, что поражает, в двух направлени-
ях: 1) „Обвинительный акт”, 2) „Наступление 
Царства Божия”» [6, т. 50, с. 92]. О целях этой ра-
боты Толстой писал: «Если бы я писал книгу фи-
лософскую, я бы сказал те выводы, которыми я 
опроверг свое отчаяние <…>. Но если бы я писал 
богословское сочинение, я бы сказал, что Бог меня 
спас. Но я хочу описать ход моей душевной жизни 
как можно правдивее и потому говорю, что оста-
новило меня от самоубийства. Меня спасло то, что 
я видел других» [6, т. 23, с. 499]. Актуализация 
собственного Я обусловила повествовательную 
организацию произведения и определила комму-
никативную установку на самопознание. Толстой 
в «Исповеди» использует перволичное повество-
вание: прямое авторское слово обращено к чита-
телю и звучит как покаяние. В трактате отражен 
поиск Толстым своего Бога как последовательное 
восхождение от безверия к вере, от лжи к истине, 
от страдания к любви. 

Антитеза «грешник – пророк» организует ху-
дожественный строй произведения. Путь от греш-
ника к пророку – путь исканий и спора. Перед чи-
тателем предстает спор автора с собой, поэтому 
существенное место в нем принадлежит диалоги-
зированному монологу, построенному по законам 
риторического высказывания: «Хорошо, нет ника-
кого Бога <…> Но понятие мое о Боге, о том, ко-
торого я ищу? <...> Понятие-то это откуда взя-
лось? <...> Понятие Бога – не Бог …» [6, т. 23, 
с. 45]. Важно отметить, что изначально Толстой 
мыслил писать «Исповедь» в катехизической во-
просно-ответной форме. В произведении проис-
ходит разложение монологической внутренней 
речи на контрастные реплики, данные в форме 
вопросов и ответов: «Но, может быть, я просмот-

рел что-нибудь, не понял чего-нибудь? – несколь-
ко раз говорил я себе. – Не может же быть, чтоб 
это состояние отчаяния было свойственно людям» 
[6, т. 23, с. 15]. 

Коммуникативная установка на самопознание 
была призвана изложить ход собственных мыслей, 
которые организуются в антитетическое единство: 
«Как было прежде, так и теперь, сказал я себе: 
стоит мне знать о Боге, и я живу; стоит забыть, не 
верить в него, и я умираю. Что же такое эти 
оживления и умирания? Ведь я не живу, когда 
теряю веру в существование Бога, ведь я бы уж 
давно убил себя, если б у меня не было смутной 
надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу 
только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так 
чего же я ищу еще? – вскрикнул во мне голос. – 
Так вот он. Он – то, без чего нельзя жить. Знать 
Бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь» [6, 
т. 23, с. 45–46]. Во внутреннем монологе Толстой 
стремится запечатлеть противоречивую сложность 
чувства, постоянную смену мыслей. 

Важное место в художественном строе книги 
занимает стилистический прием повторения, что 
придает ей особую интонацию. Так, сравнение 
жизни в мире существующем с жизнью в сума-
сшедшем доме повторяется в виде различных ва-
риаций: «Теперь мне ясно, что разницы с сума-
сшедшим домом никакой не было; тогда же я 
только смутно подозревал это, и то только, как и 
все сумасшедшие, – называл всех сумасшедши-
ми, кроме себя» [6, т. 23, с. 7]; «Что, как я такой же 

сумасшедший? Что, как мы все, богатые, ученые 
люди, такие же сумасшедшие? И я понял, что мы 
действительно такие сумасшедшие. Я-то уж 
наверное был такой сумасшедший» [6, т. 23, 
с. 42]. 

Тема грешного человека, его покаянной испо-
веди создавала лирический, исповедальный строй 
произведения. Стройность и особую искренность 
авторской речи придавали лексические повторы: 
«И я искал объяснения на мои вопросы <...>. И я 
мучительно и долго искал <...>, не вяло искал, но 
искал мучительно, упорно, дни и ночи, – искал, 
как ищет погибающий человек спасения, – и ни-
чего не нашел» [6, т. 23, с. 15–16]. 

Для большей убедительности Толстой исполь-
зует приемы художественной выразительности, 
освоенные им в предшествующем творчестве. 
Семантические возвраты, лексические повторы, 
постоянные антитезы особым образом упорядо-
чивают текст, риторически его организуют и воз-
действуют на читателя, придавая повествованию 
одновременно исповедальные и проповедниче-
ские интонации. 

Толстой стремится дать зримый образ пропо-
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ведуемой мысли, не ограничиваясь описанием 
процесса внутренней работы. Ему важно опро-
вергнуть общепринятое и обосновать «новое» 
знание, обобщить изложенное, логически аргу-
ментировать свою позицию. Это положение под-
тверждает авторская установка на систематиза-
цию материала: «Я нашел, что для людей моего 
круга есть четыре выхода из того ужасного поло-
жения, в котором мы все находимся. Первый вы-

ход есть выход неведения. <…> Второй выход – 
это выход эпикурейства. <…>. Третий выход есть 
выход силы и энергии. <…> Четвертый выход 
есть выход слабости» [6, т. 23, с. 27–28]. 

Коммуникативные установки реализуются на 
лексико-синтаксическом уровне, движение от за-
путанности («блужданий» собственной жизни) к 
простому и ясному ее смыслу выражено системой 
афоризмов. Афоризмы Толстого выстраиваются 
на контрастных словах («смерть-жизнь», «смысл-
бессмыслица»), противостояние которых призвано 
обозначить направление поисков автора: «Истина 
была то, что жизнь есть бессмыслица» [6, т. 23, 
с. 12]; «А истина – смерть» [6, т. 23, с. 14]; 
«Счастлив, кто не родился, смерть лучше жизни; 
надо избавиться от нее» [6, т. 23, с. 27]; «Вера 
есть знание смысла человеческой жизни» [6, т. 23, 
с. 35]; «Вера есть сила жизни» [1: 23, 35]; «Без 
веры нельзя жить» [6, т. 23, с. 35]. Подобный 
подход к изложению собственного мировидения 
обусловливал появление темы пророка, которая 
рождала проповеднический строй произведения, 
свойственный публицистике Толстого. 

Идеологические и коммуникативные установ-
ки обусловили использование особых стилистиче-
ских средств. Толстой работает с помощью резких 
контрастов, а прием антитезы оказывается важ-
нейшим в арсенале его художественных средств. 

Первая часть «Исповеди» полна диссонансов и 
вопросов, во второй части книги коммуникатив-
ные установки автора меняются: Толстому важно 
убедить читателя-слушателя в сути открывшейся 
ему истины. Подобный подход к изложению соб-
ственного мировидения обусловливал появление 
темы пророка, которая рождала высокий пропо-
веднический строй произведения, свойственный 
публицистике писателя. Торжественность автор-
скому слову придавали как риторические вопросы 
и восклицания, так и строгая аргументация ос-
новных положений и образная система доказа-
тельств. 

Толстой в 1880-е годы ощутил в себе дар Про-
рока и Учителя. Это право дало ему сознание того, 
что он понял, принял и выражает дух народа, его 
веру и смысл жизни. Аллегорический сон-эпилог 
заканчивается словами: «И я проснулся» [6, т. 23, 

с. 59]. За их реальным планом скрыт план симво-
лического пробуждения к «новой, высшей духов-
ной жизни» [6, т. 45, с. 420]. Этим чувством будут 
отмечены социологический трактат «Так что же 
нам делать?», философская книга «О жизни» и 
цикл народных рассказов, работу над которым Тол-
стой начал сразу после окончания «Исповеди». 

Духовное рождение Л. Н. Толстого, происхо-
дившая в 1880-х годах, неизбежно ставило перед 
ним вопрос об отношении к собственному худо-
жественному творчеству. Ему казалось, что твор-
ческий потенциал, основанный на использовании 
традиционных поэтических ценностей «изящной 
литературы» и художественном вымысле, – в тер-
минологии писателя «энергии заблуждения» [6, 
т. 62, с. 408] – был исчерпан. Сопоставляя «жизнь 
людей своего круга» и «жизнь простого трудового 
народа» [6, т. 23, с. 47], писатель оценил свои ху-
дожественные произведения как искусственные и 
греховные. 

Народные рассказы (1884–1886) воспринима-
лись Толстым как важнейшее дело жизни. В них 
художник стремился искоренить свою отдель-
ность, отграниченность от общего мира ценой 
отказа от всего личного и растворения в общем 
патриархально-крестьянском мире. Внешние про-
явления этого стремления состояли в тех действи-
ях, которые мир назвал «переодеванием, а не со-
вершенным перевоплощением» [7]. Внутренние 
проявления этой мировоззренческой установки 
оказались значительно серьезнее и важнее: они 
явлены в смене языка, которым заговорил великий 
художник. 

Сознание субъективного владения истиной и 
знания смысла жизни потребовали от Толстого 
смены коммуникативных установок: прямого сло-
ва к людям от собственного имени оказалось не-
достаточно, в народных рассказах зазвучало об-
ращение к человечеству от имени народа. Идеоло-
гическая функция этих произведений очевидна, но 
не самодостаточна. В них содержится реализация 
толстовской теории в практике художественного 
творчества. 

Долгое время эти произведения рассматривали 
как иллюстрацию к моралистической доктрине 
Толстого, отказывали им в художественной зна-
чимости. На наш взгляд наиболее верную пози-
цию в оценке народных рассказов занимала 
Е. Н. Купреянова. Опираясь на программное вы-
сказывание Толстого в предисловии к сборнику 
«Цветник» о том, что надо описывать не то, что 
было, а показывать то, «что должно быть» [6, 
т. 26, с. 308], исследовательница относила эти 
произведения к жанру притчи. Она утверждала, 
что использование традиций «народной литерату-
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ры» для писателя было особенно важно, посколь-
ку он дорожил «метафорически-религиозным об-
лачением своей новой „веры” как исторически 
сложившейся и устойчивой формой народного 
сознания» [4]. 

В поисках форм адекватных новому мировоз-
зрению писатель вступает на путь стилизации 
народнопоэтической речи. В народных рассказах 
он реставрирует формы народной литературы – 
сказки, легенды, сказания. 

Несомненно, народные рассказы, предназна-
чавшиеся для книгоиздательства «Посредник», 
имели определенную социальную направленность 
и социального адресата. Между тем, сам Толстой 
опровергал подобный однозначный подход. Он 
писал в 1884 году В. Г. Черткову: «Я увлекаюсь 
все больше и больше мыслью издания книг для 
образования русских людей. Я избегаю слова для 
народа, потому что сущность мысли в том, чтобы 
не было деления народа и не народа» [6, т. 85, 
с. 27]. Перед писателем стояла задача не столько 
просвещения народа, сколько осмысления его фи-
лософии жизни, его миропонимания. Подобная 
коммуникативная установка обусловила специфи-
ку этого жанра в творческой практике писателя 
1880-х гг. Художник обратился к формам, создан-
ным в «исторической дали человечества» [6, т. 23, 
с. 37], в первую очередь, к преданию. Условные 
жанры притчи, легенды, сказания не только по-
нятны всем, но и «выпелись» из сердца народа. 

Коммуникативная установка на действенность 
слова выявляет характерно толстовские способы 
организации материала и приемы письма, когда 
важен не столько выбор изобразительно-
выразительных средств, сколько способ их орга-
низации, сопряжение в единое целое. Ясность и 
простота изложения пронизывают весь цикл. Ре-
альное в них – повод для разговора о вечном – 
вневременном. Важные проблемы современного 
мiра возможно было разрешить, по мнению писа-
теля, лишь обращаясь к памяти народа и его язы-
ку. Это обращение дало художнику право пропо-
веди, учительства, но и редуцировало проявление 
индивидуально-авторского Я. 

Авторские коммуникативные установки обу-
словили стилевой ресурс народных рассказов. В 
каждом из них Толстой доказывает важность те-
зиса, который ему ясен, поэтому в основе сюжет-
ного движения запечатлена логика его раскрытия, 
а не изображение событий. Действующие лица 
предстают не как «объекты художественного 
наблюдения, но как субъекты этического выбора» 
[1]. Перед ними, как и в «Исповеди», встают пер-
вые детские вопросы жизни: «Чем люди живы?» 
[6, т. 25, с. 7], «А для чего жить-то?» [6, т. 25, 

с. 36], «Как же в мире зло изводить?» [6, т. 25, 
с. 153], на которые дόлжно найти ответ. Столь 
важные для Толстого этого периода умозритель-
ные идеи любви, добра, всепрощения оказывают-
ся запечатленными в предельно обобщенных ху-
дожественных образах, что позволяет говорить об 
аллегоричности народных рассказов. 

Для стиля народных рассказов характерно от-
сутствие авторских рассуждений и комментариев. 
Их функцию выполняют либо евангельские цита-
ты, либо авторские моралистические сентенции, 
звучащие как афоризмы: «Наслушаешься ума от 
пьяного дурака» [6, т. 25, с. 12]; «В золоте греха 
нет, грех в человеке» [6, т. 25, с. 29]; «Счастье пе-
релетает как колесо; кого вверх поднимает, кого 
вниз опускает» [6, т. 25, с. 33]; «Покорись беде, и 
беда покорится» [6, т. 25, с. 108]; «Зло от зла 
умножается» [6, т. 25, с. 153]. Финалы народных 
рассказов подчеркнуто дидактичны: в них заклю-
чается открытая Толстым истина, подчас они со-
держат моралистические сентенции. 

В то же время важно подчеркнуть, что при 
внешнем нейтралитете образу автора в цикле 
народных рассказов ему принадлежит особая 
роль. При формальной невыявленности авторской 
оценки отчетливо проступает облик, моральная 
ориентация автора. В значительной степени это 
происходит потому, что Толстой в рассказах ведет 
повествование не от лица всезнающего автора, но 
с позиции носителя народнопоэтического слова. 
Именно поэтому риторические вопросы, харак-
терные для произведений сомневающегося Тол-
стого, в рассказах отсутствуют, а установка на де-
кламацию сменяется интонацией сказителя. Ис-
тина известна автору, но сокрыта от значительной 
части человечества. Задача, стоящая перед Тол-
стым, заключалась в том, чтобы убедить читате-
лей в важности предания, в актуальности народ-
ного идеала. Это придавало повествованию сказо-
вый тип, близкий эпическому. «...Позиция авто-
ра, – справедливо замечает Я. С. Билинкис, – пря-
мо выражаемая в структуре повествования, все 
его оценочные критерии – это здесь не чья-то ин-
дивидуальная точка зрения на мир. Это – народ-
ный взгляд на вещи, последовательно Толстым 
выдерживаемый, не вводимый в повествование в 
качестве одной из „субъективных призм”, а пред-
ставляющий собой единственный повествова-
тельный план в рассказах» [2]. Автор – повество-
ватель, выражающий народный взгляд на вещи, 
эпичен – имплицитно присутствует в тексте. 

Характер изменения прозы писателя оказался 
во многом предопределен новыми коммуникатив-
ными установками, обусловленными сменой ад-
ресата, той новой читательской аудиторией, на 
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которую переориентировался Толстой. Об этом 
свидетельствуют его письма от апреля 1887 года: 
«Как бы хотелось перевести все на русский язык, 
чтобы Тит понял, – писал он жене. – И как тогда 
все сокращается и уясняется. От общения с про-
фессорами многословие, труднословие и неяс-
ность, от общенья с мужиками сжатость, красота 
языка и ясность» [6, т. 84, с. 25]. «Ясно, сжато и 
содержательно» [6, т. 64, с. 41] – эти ориентиры 
направляют стилевые поиски писателя в сторону 
народнопоэтической речи, противопоставляя ей 
«многословие, труднословие и неясность» книж-
но-письменного стиля. 

Наряду с этой тенденцией к перевоплощению в 
народного сказителя в Толстом по-прежнему было 
велико желание учить человечество. Самым важ-
ным произведением для Толстого в эти годы ста-
новится трактат «О жизни» (1886–1887). В нем он 
задумал победить зло онтологическое, без победы 
над которым человеческая жизнь утрачивала вся-
кий смысл. Из первоначального названия – «О 
жизни и смерти» – последнее слово впоследствии 
было исключено автором. Важнейшая для Толсто-
го проблема, которую он разрешал в трактате – 
проблема бессмертия человека. Вопрос о смысле 
жизни привел его к необходимости преодолеть 
смерть и подчинить себе время. 

Толстовские публицистические произведения 
были рассчитаны на чтение вслух, что предопреде-
лило наличие в них ораторских приемов. Синтак-
сическая организация текста ориентирована на 
слушателя. Логически выстроенная цепь рассуж-
дений перебивается риторическими вопросами. 
Если в предшествующих произведениях как худо-
жественных, так и публицистических, Толстой ис-
пользовал диалогизированный монолог для пере-
дачи внутренней мыслительной работы персонажа 
(автора), то в трактате «О жизни» вопросно-
ответная форма становится риторическим прие-
мом, позволяющим преодолеть монологичность 
повествования: «Жить для себя? Но ведь моя жизнь 
личная есть зло и бессмыслица. Жить для своей 
семьи? Для своей общины? Отечества, человече-
ства даже?» [6, т. 26, с. 339]. 

Свое произведение Толстой облекает в форму 
проповеди, но традиционную форму церковного 
красноречия использует для выражения принци-
пиально нового содержания. В трактате «О жиз-
ни» содержится опровержение общепризнанных 
представлений о жизни и смерти человека. Если 
процесс поиска истины, внутренняя работа души, 
описаны в «Исповеди», то в трактате «О жизни» 
звучит настойчивая упорная аргументация откры-
тых «новых знаний». Это обусловливает двой-
ственную природу жанра произведения: пропо-

ведь сопрягается с научным исследованием, слово 
о высшем знании – с попыткой аргументировать 
это знание, доказать недоказуемое. 

Исследуя стилевые особенности прозы Толсто-
го и коммуникативные установки автора, 
Л. М. Мышковская отмечала, что «большинство 
толстовских произведений по построению своему 
представляют собой не что иное, как грандиозные 
художественные теоремы, со строго и стройно 
развивающейся системой доказательств» [5]. 
Трактат «О жизни» построен по законам научного 
исследования. В нем Толстой аргументирует свою 
этическую систему, опираясь на многовековой 
опыт человечества. Трактат пронизан простран-
ными цитатами из учений Лао-Цзы, Конфуция, 
Будды, Христа, Эпиктета, М. Аврелия, Сенеки. 
Взгляды этих мыслителей привлекали Толстого 
своей нравственной стороной, сосредоточенно-
стью на человеческой личности. Они были 
осмыслены им под углом зрения христианского 
учения, очищенного от «церковных лжетолкова-
ний». 

Идеологические и коммуникативные установ-
ки обусловили композицию глав, каждая из кото-
рых ориентирована на классическую схему ора-
торской речи: формулировка главного тезиса, 
опровержение ложных знаний, истолкование и 
утверждение истинных знаний, вывод. Стремле-
ние Толстого к научности стиля объясняет нали-
чие в тексте произведения разного рода классифи-
каций и рубрикаций: «В самом деле, что состав-
ляло невозможность блага личного существова-
ния? Во-первых, борьба ищущих личного блага 
существ между собой; во-вторых, обман насла-
ждения, приводящий к трате жизни, к пресыще-
нию, к страданиям, и, в-третьих – смерть» [6, т. 
26, с. 370]. Важным этапом в аргументации тезиса 
становится опровержение привычного взгляда. 
Отрицание «ложных» представлений происходит 
по общей схеме. Толстой пародирует общеприня-
тое знание, доводя до абсурда то, что общеизвест-
но: «Спорят о том, есть ли жизнь в клеточке или в 
протоплазме или еще ниже, в неорганической ма-
терии? Но прежде чем спорить, надо спросить 
себя: имеем ли мы право приписывать понятие 
жизни клеточке?» [6, т. 26, с. 317]. 

Толстой демонстрирует различные варианты 
постижения мысли от логического рассуждения 
до образного комментария примерами из окружа-
ющей жизни или из евангельских текстов. Для 
большей наглядности он, как и в художественных 
произведениях, использует сравнения морально-
практического характера: «Отрицание блага и 
жизни личности есть для разумного существа та-
кое же естественное свойство его жизни, как для 
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птицы летать на крыльях, а не бегать ногами. Если 
неоперившийся птенец бегает ногами, то это не 
доказывает того, чтобы ему несвойственно было 
летать. Если мы вне себя видим людей с непробу-
дившимся сознанием, полагающих свою жизнь в 
благе личности, то это не доказывает того, чтобы 
человеку было несвойственно жить разумною 
жизнью» [6, т. 26, с. 344]. 

Приемы ораторской речи предполагают ссылку 
на авторитет – отсюда частые обращения в трак-
тате к текстам Священного писания. Во многом 
это объясняется близостью коммуникативных 
установок писателя церковной проповеди. В этом 
стремлении автор уподобляет себя не рядовым 
церковным проповедникам, но библейским про-
рокам, устами которых Творец провозглашал 
незыблемые истины. 

Задача, стоящая перед Толстым: сформулиро-
вать правила жизненного поведения. Если в 
народных рассказах он оставался в рамках прак-
тических наставлений, то в трактате «О жизни» 
афористические финалы выступают как форма 
абсолютного знания, высшей мудрости, которая 
имеет всеобщий характер и вневременной смысл. 
В произведениях 1880-х гг. писатель стремился 
выявить общезначимое в действительности, осо-
бенное и индивидуальное оказывалось вне сферы 
его внимания, поэтому он опирается не на изоб-
ражение, но на суждение, сосредоточивая пре-
имущественное внимание не на образе, но на 
мысли. 

Обращение Толстого в 1880-е годы к публици-
стике и малым жанровым формам не означало 
«кризиса» художника, но свидетельствовало о 
смене писателем коммуникативных установок, 
которые в конечном счете обусловили выбор жан-
ра и особенности повествовательной организации 
произведений. В произведениях этого периода 
акцентирована этическая доминанта при сохране-
нии единого стилевого пространства. Толстой ис-
пользует характерные для его индивидуального 
стиля приемы письма и способы организации ма-
териала, которые в последующем будут реализо-
ваны в последнем романе писателя «Воскресе-
ние» (1899). 
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УДК 82 

В. И. Мельник 

Житийные мотивы в стихотворении Н. А. Некрасова «Влас» 

В статье выдвигается предположение, что стихотворение Н. А. Некрасова «Влас» написано на основе жития преподоб-
ного Никиты Столпника, подвизавшегося в Никитском монастыре г. Переяславль-Залесский в XII веке. Оба произведения 
построены по принципу трехчастной композиции: 1. чрезмерная жадность; 2. устрашающее чудесное видение и, как след-
ствие, покаяние; 3. описание аскетических подвигов («святости») героев. Преп. Никита, как и некрасовский Влас, был 
сборщиком денег. Стихотворение Некрасов написал после встречи со сборщиком денег на храм, который, вероятнее всего, и 
познакомил поэта с житием преп. Никиты Столпника. 

Ключевые слова: Некрасов, стихотворение «Влас», житийная основа, житие преп. Никиты Столпника. 

V. I. Melnik 

Hagiographic Motives in N. A. Nekrasov’s Poem «Vlas» 

In the article the assumption is made that N. A. Nekrasov’s poem «Vlas» is written on the basis of life of the Reverend Nikita 
Stolpnik who was active in the Nikitsky Monastery in Pereyaslavl-Zalessky in the XII-th century. Both works are constructed by the 
principle of a three-part composition: 1. excessive greed; 2. frightening wonderful vision and, as a result, repentance; 3. description 
of heroes’ ascetic feats («sanctity»). The Reverend Nikita, as well as Nekrasov’s Vlas, was a collector of money. Nekrasov wrote the 
poem after the meeting with the collector of money for the temple who, most likely, acquainted the poet with the Reverend Nikita 
Stolpnik's life. 

Keywords: Nekrasov, poem «Vlas», hagiographic basis, the Reverend Nikita Stolpnik's life. 
 

Комментаторы стихотворения Н. А. Некрасова 
«Влас» в Полном собрании сочинений поэта указа-
ли прежде всего на обстоятельства создания произ-
ведения, приведя рассказ А. Я. Панаевой: «Некра-
сов написал стихотворение „Влас“ после свидания 
с одним из бывших крестьян его отца, который был 
сдан в солдаты, вернулся на родину после продол-
жительного срока своей службы и, не найдя в жи-
вых никого из своего семейства, посвятил остаток 
своей жизни на собирание пожертвований на по-
строение церкви. Его занесло в Петербург, и он 
пришел к Некрасову повидаться с ним, с сыном 
своего бывшего помещика. Некрасов долго беседо-
вал со стариком, попивая с ним чай» [7, т. 1, с. 628; 
т. 8, с. 389]. Однако многие сегменты стихотворе-
ния все еще требуют комментария. 

Во-первых, следует упомянуть о том, о чем 
умолчала А. Я. Панаева: вероятнее всего, собе-
седник, рассказывая поэту о своей необычной 
должности сборщика, сообщил (или напомнил) 
Некрасову житие другого сборщика, тем более 
земляка-ярославца – преподобного Никиты 
Столпника, сборщика денег, в том числе и на 
храм, в XII веке. 

В настоящее время вопрос о степени знаком-
ства Некрасова с житийной литературой практи-
чески не разработан. Однако самое его творчество 

показывает, что поэт был хорошо знаком с агио-
графическим каноном, хорошо представлял себе 
типы житий, существовавших в отечественной 
традиции. В свое время мы отметили важную 
роль житийного жанра в поэзии Некрасова [6]. 
Стихотворение «Влас» подтверждает большой 
интерес Некрасова к поэтической обработке жи-
тия и создания на его основе яркого современного 
характера. 

Встреча со сборщиком денег («прошаком», как 
звал сборщиков народ) состоялась, согласно «Ле-
тописи жизни и творчества Н. А. Некрасова», в 
марте 1855 года [4, с. 463]1. Некрасов сразу при-
ступил к поразившему его сюжету о раскаявшемся 
грешнике, ставшем святым, поэт работал над сти-
хотворением в конце апреля-середине мая 1855 
года [4, с. 470]2, и оно увидело свет уже в 6-м но-
мере «Современника» [7, т. 1, с. 627]. На наш 
взгляд, житийным прототипом некрасовского 
Власа является преподобный Никита Столпник, 
живший в г. Переяславле-Залесском. Его житие 
гласит о том, что жадность довела его до нечело-
веческого обращения с окружающими, но затем 
Бог пробудил в нем совесть, так что он стал мона-
хом и взял на себя, как и Влас, тяжелые «вериги» 
аскетических подвигов. 
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Архитектоника стихотворения «Влас», как и 
композиция «Жития преподобного Никиты 
Столпника», делится на три основных части. В 
первой части рассказывается, какими лютыми 
грешниками были Влас и Никита, роднящая их 
черта: жадность. 

Влас у Некрасова именуется литературно, по-
чти по Ф. Достоевскому: «великим грешником»: 

Говорят, великим грешником 
Был он прежде. В мужике 

 
Бога не было; побоями 

В гроб жену свою вогнал; 
Промышляющих разбоями, 

Конокрадов укрывал; 
 

У всего соседства бедного 
Скупит хлеб, а в черный год 
Не поверит гроша медного, 

Втрое с нищего сдерет! 
 

Брал с родного, брал с убогого, 
Слыл кащеем-мужиком… 

Непомерная жадность, приведшая к великому 
греху присваивания церковных денег, была свой-
ственна и Никите. В его житии сказано о том, что 
преподобный Никита Столпник прежде был «мы-
тарем»: заведовал сбором казенных податей и 
налогов. В 1152 году, по невыясненным причина, 
князь Юрий Долгорукий решил перенести город 
Переяславль и каменный храм во имя Всемило-
стивого Спаса на новое место. С. В. Заграевский 
выдвигает предположение, что Переяславль-
Залесский, по замыслу князя, должен был стать 
столицей Северо-Восточной Руси [3]. Князь начал 
грандиозное строительство. «На покрытие расхо-
дов по этим строениям требовался усиленный 
сбор податей с жителей города, и над этими сбо-
рами был поставлен Никита. Он собирал не толь-
ко то, что следовало в княжескую казну; но и мно-
го лишнего для своей пользы и удовольствия, и 
при этом никого не щадил, грабил бедных и тес-
нил слабых. Со властями городскими он был в 
дружбе, давал им подарки, и ему безнаказанно 
сходила всякая неправда, всякое притеснение. Так 
проведено было им много лет» [9, с. 3]. 

Вторая часть обоих жизнеописаний – «виде-
ние» и покаяние, или «Божие посещение». В жи-
тии преп. Никиты говорится о том, что однажды 
он пришел в церковь и услышал слова пророка 
Исаии: «Измыйтеся, и чисти будете, отьимите лу-
кавства от душ ваших... научитеся добро твори-
ти... избавите обидимаго, судите сиру (защитите 
сироту) и оправдите вдовицу» (Ис.1:16–17). Всю 

ночь Никита провел без сна, вспоминая слова: 
«Измыйтеся и чисти будете». Однако утром он 
решил веселой беседой с друзьями заставить 
проснувшуюся совесть замолчать. Господь вновь 
призвал Никиту к покаянию. Когда жена стала 
готовить праздничный обед, она вдруг увидела в 
кипящем котле то всплывавшую человеческую 
голову, то руку, то ногу. В ужасе позвала она мужа, 
и Никита увидел то же самое. Никиту пронзила 
мысль, что, присваивая чужие деньги, пожертво-
ванные на храм Божий, он поступает как убийца. 
«Увы мне, много я согрешил! Господи, наставь 
меня на путь Твой!» – с такими словами он выбе-
жал из дома и пришел в переяславльский мона-
стырь во имя святого великомученика Никиты. 

Видение Власа несколько иного рода, но ре-
зультат тот же – глубокое покаяние: 

Наконец и грянул гром! 
Власу худо; кличет знахаря - 

Да поможешь ли тому, 
Кто снимал рубашку с пахаря, 

Крал у нищего суму? 
 

Только пуще все неможется. 
Год прошел – а Влас лежит, 

И построить церковь божится, 
Если смерти избежит. 
Говорят, ему видение 

Все мерещилось в бреду: 
Видел света преставление, 

Видел грешников в аду; 
 

Мучат бесы их проворные, 
Жалит ведьма-егоза. 

Ефиопы – видом черные 
И как углие глаза, 

 
Крокодилы, змии, скорпии 
Припекают, режут, жгут... 

Воют грешники в прискорбии, 
Цепи ржавые грызут. 

 
Гром глушит их вечным грохотом, 

Удушает лютый смрад, 
И кружит над ними с хохотом 

Черный тигр-шестокрылат. 
 

Те на длинный шест нанизаны, 
Те горячий лижут пол... 

Там, на хартиях написаны, 
Влас грехи свои прочел... 

 
Влас увидел тьму кромешную 

И последний дал обет... 
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Внял Господь – и душу грешную 
Воротил на вольный свет. 

 
Роздал Влас свое имение, 

Сам остался бос и гол 
И сбирать на построение 
Храма Божьего пошел. 

Наконец, третья часть жизнеописаний – это 
описание аскетических подвигов героев, которы-
ми Никита и Влас очищаются и даже несут в сво-
ем образе свет святости. 

«Принявши иночество, преподобный Никита 
всем сердцем и всею душою начал подвизаться 
ради Бога, в тесной келии, в строгом воздержании 
и посте, он проводил дни и ночи в молитве, пении 
псалмов и чтении житий святых подвижников. 
Для усиления благочестных подвигов он… возло-
жил на себя тяжелые вериги… Затем, более и бо-
лее совершаясь в любви к Богу, преподобный по-
строил себе столп для молитвы, а на главу возло-
жил каменную шапку, и, прокопав небольшой 
проход под церковь, ходил им, никем невидимый, 
слушать церковные службы. Душа преподобного 
день ото дня очищалась и возвышалась молитвою 
и богоугодными подвигами, и благодать Божия 
даровала ему дар чудес недуги исцеляти и бесы 
прогоняти. Слава о его чудесных дарованиях ста-
ла распространяться и за пределами града Пере-
славля» [9, с. 4]. Преподобный Никита Столпник, 
искренне раскаявшись, постригся в монахи – и в 
монашестве стал нарочито искать, для искупления 
своей вины, тяжелых аскетических подвигов: стал 
носить на голом теле колючую власяницу, возло-
жил на себя тяжелые вериги. Вскоре он еще более 
усилил свой подвиг: выкопал глубокую яму и там, 
возложив на главу каменную шапку, стал, подобно 
древним столпникам, на пламенную молитву. Та-
кой образ жизни он вел до своей мученической 
кончины. 

Усиленная аскеза Власа началась с того, что он 
«роздал свое имение, Сам остался бос и гол». 
Странничество с церковной кружкой также можно 
считать аскетическим подвигом: ведь Влас у 
Некрасова: 

Весь в веригах, обувь бедная, 
На щеке глубокий шрам… 

…………………………………………………. 
Ходит в зимушку студеную, 

Ходит в летние жары… 
 

Следует учесть, что вериги Власа не имеют 
никакого отношения к работе сборщика, они обо-
значают, прежде всего, степень его покаяния. 
Некрасов, ориентируясь на житие преп. Никиты, 

который добровольно лезет в болото, отдавая себя 
на съедение комарам, одевает на голову тяжелую 
каменную шапку и пр., создает житийно и житей-
ски достоверный образ кающегося грешника. В 
этом смысле в одном ряду с веригами – и «обувь 
бедная», и даже «на щеке глубокий шрам». Впро-
чем, «глубокий шрам» играет сразу несколькими 
смыслами. Прежде всего, поэт пытается создать 
образ человека, пережившего глубокий внутрен-
ний переворот, и «глубокий шрам» должен указы-
вать на «глубокий шрам души», а не тела. Кроме 
того, шрам мог быть отметиной тридцатилетних 
скитаний странника, в том числе и среди лихих 
людей, пытавшихся, возможно посягнуть на цер-
ковную кружку. Что касается вериг, то, разумеет-
ся, сборщик в веригах мог быть большим исклю-
чением. Возможно, Некрасов имеет в виду кон-
кретную личность, а именно: известного всему 
Петербургу блаженного «странника», Александра 
Михайловича Крайнева (1818–1889), который хо-
дил в массивных пудовых веригах и собирал 
деньги на украшение церквей. Блаженный «Алек-
сандрушка», в отличие от некрасовского Власа, 
никогда не был лютым грешником, его жизненная 
история совсем иная [1, с. 214–233]. Очевидно, 
Некрасов поместил «александрушкины» вериги в 
поэму для усиления художественного впечатления 
от фигуры кающегося грешника Власа. Если речь 
действительно идет об «Александрушке» Крайне-
ве, то можно лишний раз убедиться, насколько 
хорошо знал Некрасов настроения и факты жизни 
православной народной массы даже в столице. 

После тридцатилетнего покаяния в чертах Вла-
са начинает проглядывать святость, перед нами 
человек, разительно отличающийся от «кащея-
мужика». В его образе Некрасов подчеркивает 
величавую неспешность, просветленность: 

 

В армяке с открытым воротом, 
С обнаженной головой, 

Медленно проходит городом 
Дядя Влас – старик седой. 

………………………………….. 
Полон скорбью неутешною, 
Смуглолиц, высок и прям, 

Ходит он стопой неспешною 
По селеньям, городам. 

………………………………………….. 
Ходит с образом и с книгою, 

Сам с собой все говорит 
И железною веригою 
Тихо на ходу звенит. 
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Последние строчки вырвали у восхищенного 
Ф. М. Достоевского восклицание: «Чудо, чудо как 
хорошо!» [2, т. 21, с. 33; т. 26 с. 119]. 

Таким образом, стихотворение «Влас» имеет 
житийную композиционную основу: грех – покая-
ние – святость. 

Житийную часть стихотворения о покаявшемся 
грешнике Некрасов дополняет своей фантазией, 
опираясь на хорошее знание фольклора, апокри-
фов, духовных стихов, святоотеческих писаний [5]. 
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1 Правда, составители «Летописи» не указывают осно-

вания датировки. 
2 Надо заметить, что Некрасов окончил «Власа» неза-

долго до празднования памяти св. преп. Никиты Столпника 

(24 мая по ст. ст.). Возможно, это связано с тем, что он про-

никся особым чувством к святому. 
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Н. Г. Коптелова 

Антиномия «Чехов и чеховщина» в истолковании Д. В. Философова 

В статье анализируется малоизученная критическая работа Д. В. Философова, представляющая собой отклик на вторую 

постановку чеховской «Чайки» Александринским театром (1902). Доказывается, что Философов, предпочитавший держать-

ся в тени своих более известных современников, в «Театральных заметках» находит новый подход к постижению феномена 

Чехова: критик принципиально разделяет «чеховщину» (выражение упадочных настроений современности) и «истинного 

Чехова». От осмысления впечатлений от спектакля Философов идет к рассуждениям о современном состоянии театра в Рос-

сии, о новых эстетических тенденциях в его развитии. Критик открывает некие закономерности развития мирового искус-

ства, находя аналогии антиномии «Чехов и чеховщина» не только в западной («Мариво и мариводаж», «Гауптман и гауптма-

новщина»), но и в современной ему русской литературе («Розанов и розановщина», «Мережковский и мережковщина»). В 

статье показывается, что, истолковывая антиномию «Чехов и чеховщина», Философов подчеркивает богатство смыслов, 

заложенных в чеховской драматургии. Делается вывод о том, что эта антиномия была освоена не только его ближайшими 

сподвижниками Мережковским и Гиппиус, но и критикой рубежа веков в целом. 

Ключевые слова: Д. В. Философов, «Чайка», антиномия, А. П. Чехов, чеховщина, театр, стиль, Д. С. Мережковский, 

П. Мариво, Г. Гауптман. 

N. G. Koptelova 

Antinomy «Chekhov and Chekhovshchina» in D. V. Filosofov's Interpretation 

In the article is analyzed a poorly studied critical work by D. V. Filosofov representing a response to the second production of 

Chekhov's play «The Seagull» by Alexandrinsky Theatre (1902). It is proved that Filosofov preferring to keep in the background of 

the better known contemporaries finds a new approach to comprehension of the phenomenon of Chekhov in «Theatrical notes»: the 

critic essentially divides «chekhovshchina» (expression of depressions of the present) and «true Chekhov». From judgment of im-

pressions of the performance Filosofov goes to reflections about the current state of theater in Russia, about new aesthetic tendencies 

in its development. The critic reveals certain regularities of development of world art, finding analogies of antinomy «Chekhov and 

chekhovshchina» not only in western («Marivo and marivodazh», «Hauptmann and gauptmanovshchina»), but also in modern to him 

the Russian literature («Rozanov and rozanovshchina», «Merezhkovsky and merezhkovshchina»). In the article it is shown that, in-

terpreting the antinomy «Chekhov and chekhovshchina», Filosofov emphasizes richness of the meanings put in Chekhovian dramatic 

art. It is concluded that this antinomy was mastered not only by his closest associates Merezhkovsky and Gippius, but also criticism 

of the turn of the century as a whole. 

Keywords: D. V. Filosofov, «Chaika» «The Seagull», antinomy, A. P. Chekhov, «chekhovshchina», theater, style, D. 

S. Merezhkovsky, P. Marivaux, G. Hauptmann. 

 

Несмотря на то, что упоминания о 

Д. В. Философове встречаются во многих иссле-

дованиях по культуре Серебряного века, его био-

графия и творческая деятельность в настоящее 

время мало изучены [6]. Вклад Философова в раз-

витие отечественной словесности еще предстоит 

объективно определить. Это относится в полной 

мере и к его литературной критике, в данный мо-

мент находящейся на стадии самых предвари-

тельных размышлений [7]. Необходимо также ре-

конструировать духовно-творческие связи и взаи-

модействия Философова не только с Мережков-

ским и Гиппиус, долгое время входящими в круг 

его близких людей, но и с другими представите-

лями литературы рубежа веков. 

Судя по всему, в критической рецепции Фило-

софова особая ниша была отведена его старшему 

современнику А. П. Чехову. Творчество Чехова 

постоянно находилось в центре внимания Фило-

софова. Уже его отклики на театральные поста-

новки по пьесам «Дядя Ваня» (1901) и «Чайка» 

(1902), опубликованные в журнале «Мир искус-

ства», дают представление о подходе молодого 

критика к постижению феномена Чехова-

драматурга. Знаменательно, что рецензия Фило-

софова на мхатовскую постановку «Дяди Вани» 

объективно программировала некоторые векторы 

духовных и эстетических исканий русского сим-

волизма (да и Серебряного века в целом) в обла-

сти литературы и театра [5]. Этот ранний творче-

ский опыт Философова-критика, державшегося в 

тени, во многом предвосхищал концепции авто-

ров, занимавших в модернизме лидирующие по-
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зиции (В. Я. Брюсова, Д. С. Мережковского, 

З. Н. Гиппиус) [5]. 

«Театральные заметки» (с подзаголовком «2 

Чайка») создаются Философовым как реакция на 

вторую постановку «Чайки», осуществленную 

Александринским театром. Эта критическая рабо-

та является в определенной мере логическим про-

должением и развитием первой мирискусниче-

ской рецензии, характеризующей мхатовскую по-

становку «Дяди Вани». В то же время в ней обна-

руживаются некоторые повороты и принципиаль-

ные изменения в позиции критика. Во всяком слу-

чае, соотношение этих ранних критических опы-

тов Философова дает возможность проследить 

эволюцию его оценок творческой индивидуально-

сти Чехова в контексте современной социокуль-

турной ситуации. 

Как и в случае с мхатовской постановкой «Дя-

ди Вани», в зрительском успехе «Чайки», постав-

ленной Александринским театром через шесть лет 

после оглушительного провала, Философов обна-

руживает симптом нездоровья современного об-

щества: «Теперь не восторгаться Чеховым – про-

сто неприлично. <…> В этой легкости перемены 

общественного настроения есть что-то удручаю-

щее» [13, с. 47]. Его поражают и резкий перепад в 

отношении публики к пьесе и драматургу, и кон-

формистская поддержка мнения зрителей теми 

представителями газетной критики, которые еще 

недавно буквально «глумились над пьесой и ее 

автором» [13, с. 46]. Философов беспощадно раз-

облачает «хамелеонство» массовой театральной 

критики: «Те же рецензенты занимали добрую 

половину залы. И как тогда их зубоскальство и 

шиканье оскорбляло поклонников Чехова и лю-

дей, преданных литературе, так теперь смешно и 

противно их подобрастное лежание на животе пе-

ред наследником Тургенева» [13, с. 47]. Жанрово-

стилевая специфика «Театральных заметок» опре-

деляется сатирической направленностью, ирони-

ческой окраской. Эта критическая работа Фило-

софова очевидно приближается к форме фельето-

на. Автор усиливает язвительность оценки, ис-

пользуя прием несобственно-прямой речи. Высо-

копарный перифраз «наследник Тургенева» в дан-

ном контексте воспринимается как речевой 

штамп, отсылающий к высказываниям циничных 

рецензентов, изменивших оценку «Чайки» в угоду 

своим конъюнктурным соображениям: «<…> 

просвещенной газетной критике ничего не остает-

ся, как плестись за подписчиком» [13, с. 47]. Лю-

бопытно, что выражение «наследник Тургенева», 

обессмысленное, по мнению Философова, бес-

принципными современными критиками, ориен-

тирующимися на точку зрения толпы, восходит к 

дебютной статье Д. С. Мережковского «Старый 

вопрос по поводу нового таланта» (1888). В ней 

вслед за А. Н. Плещеевым автор возводит художе-

ственную генеалогию Чехова к И. С. Тургеневу [4, 

с. 20–22]. 

В «Театральных заметках» Философов вводит 

понятие «чеховщины», обозначающее явление, 

загипнотизировавшее и театральную труппу, и 

рецензентов, и зрителей и внушающее им упадоч-

ные настроения, связанные с концом века. Это 

сигнализирует о том, что феномен Чехова в его 

критической рецепции усложняется. Теперь твор-

чество писателя оценивается Философовым как 

более многоплановое, «многострунное», облада-

ющее и силой, и слабостью. А ведь в рецензии на 

мхатовскую постановку «Дяди Вани» критик еще 

фактически отождествлял Чехова и «чеховщину», 

характеризуя драматурга как художника, завер-

шающего некий исторический и творческий цикл. 

Он подчеркивал, что Чехов фотографически точно 

запечатлевает национальное «вырождение», вы-

ражает декадентские по своей природе пережива-

ния, погружая читателей и зрителей в бездну пес-

симизма: «С истинно декадентской утонченно-

стью Чехов плавает в море пошлости и немощно-

сти людей, тщательно отнимая у них всякую 

надежду на какое-нибудь прозрение смысла жиз-

ни, на какое-нибудь объяснение цели ее» [12, 

с. 189]. 

Теперь в своих «Театральных заметках» кри-

тик принципиально разделяет «чеховщину» и 

«истинного Чехова». Философову важно подчерк-

нуть, что он ведет поединок с «чеховщиной» не в 

одиночку. Автор «Заметок» заявляет, что он соли-

даризируется с борцами против «чеховщины», 

которые, по его мнению, и являются истинными 

поклонниками и ценителями Чехова, как «люди, 

прошедшие через Чехова» [13, c. 47]. Философов, 

очевидно, имеет в виду всех сторонников теат-

рального модернизма. Он противопоставляет их 

эстетическим «староверам», отстаивающим «„до-

чеховскую” драму» с ее «„действием”» [13, с. 47]. 

Кроме того, по-видимому, автор «Заметок» наме-

кает и конкретно на Д. С. Мережковского, в статье 

«Старый вопрос по поводу нового таланта» воис-

тину открывшего для читателей неповторимое 

художественное дарование Чехова. Этот намек 

проясняется во второй и третьей композиционных 

частях «Заметок», где имя Мережковского упоми-

нается непосредственно. 
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В небольших по объему, но весьма емких по 

содержанию «Театральных заметках» Философов 

по-своему реализует специфичный для всей рус-

ской литературной критики принцип «по поводу». 

Словно буквально оправдывая свою «говорящую» 

фамилию, он строит критический метод на основе 

широких философских обобщений, на поиске 

неких универсальных закономерностей в истории 

не только русского, но мирового искусства. От 

осмысления впечатлений от новой постановки 

«Чайки» в Александринском театре, осуществ-

ленной на волне «чеховщины», критик идет к рас-

суждениям о современном состоянии театра в 

России, о новых эстетических тенденциях в его 

развитии. Отдельную часть «Заметок» Философов 

посвящает анализу дискуссии, развернувшейся 

вокруг доклада режиссера Александринского те-

атра Ю. Э. Озаровского «Художественные условия 

театральных постановок», прочитанного осенью 

1902 года в Обществе Поощрения художеств. 

Критик отмечает, что наиболее «оживленные пре-

ния» вызвала заключительная часть доклада, в 

которой Озаровский, имеющий репутацию пред-

ставителя «казенной сцены», пропагандировал 

«взгляды» Московского художественного театра 

[13, с. 48]. Примечательно, что в качестве примера 

наиболее смелого выступления, опровергающего 

доклад Озаровского, Философов вспоминает речь 

Мережковского: «Особенно резко обрушился на 

принципы театра Станиславского 

Д. С. Мережковский» [13, с. 48]. Любопытно, что 

далее Философов использует своеобразную поле-

мическую провокацию, созданную с помощью 

приема несобственно-прямой речи: не меняя фор-

мы высказывания, не закавычивая фразы, он, по 

сути, вводит в свои рассуждения пародию на ар-

гументы оппонентов Мережковского. Критик сти-

лизует данный фрагмент текста «Заметок» под 

«реплику» противников Мережковского, подобно 

драматургу, «озвучивая» эстетически враждебную 

себе точку зрения: «Этот поборник мистического 

миросозерцания, вопил против реалистического 

эстетизма Чехова, гремел против призрачной, бес-

полезной и недостижимой погони за реальной 

правдой в такой условной и нереальной области 

как театр. Надо признаться, что взгляды Мереж-

ковского до крайности не практичны. Его мечты о 

новом театре обречены на то, чтобы оставаться 

невоплощенными мечтами, так как торжество их 

ведет к революции, к разрушению старого театра, 

а не к реформированию старого» [13, с. 48]. Остро 

ироническое и даже саркастическое звучание этой 

стилизации придают экспрессивно окрашенные 

глаголы «вопил» и «гремел». Они отсылают к 

субъекту речи, оппозиционно настроенному как 

по отношению лично к «поборнику мистического 

миросозерцания» Мережковскому, так и к модер-

нистской программе по созданию нового театра в 

целом. 

Показательно, что мысль о том, что Москов-

ский художественный театр по своей природе яв-

ляется только «театром реформы», Философов 

аргументирует ссылкой на статью В. Я. Брюсова 

«Ненужная правда», опубликованную в «Мире 

искусства (1902, т. 7, № 4) и во многом опираю-

щуюся на концепцию его рецензии на мхатовскую 

постановку «Дяди Вани» [5, с. 81]. Присоедине-

ние к мнению Брюсова транслирует стремление 

Философова отражать единую позицию редакции 

«Мира искусства», придав модернистским 

устремлениям в области театра видимость консо-

лидации. 

Философов раскрывает сущность «чеховщи-

ны» через типологические параллели, почерпну-

тые из французской культуры. Тем самым он под-

черкивает универсальную эстетическую природу 

явления, выделяет некую повторяющуюся зако-

номерность, по-своему воплотившуюся на рус-

ской почве. Аналогичным «чеховщине» Филосо-

фов объявляет «мариводаж», стилевой феномен, 

восходящий к творчеству французского драматур-

га ХVIII века Пьера Карле де Шамблена де Мари-

во. Критик считает «мариводаж», как и «чехов-

щину», внешним слоем в структуре миросозерца-

ния писателя, кристаллизовавшимся под давлени-

ем современности и прежде всего передающим ее 

дух: «Мариводаж – это то, что было у Мариво 

общего с его временем, с нравами, культурой его 

эпохи. Это стиль эпохи» [13, с. 49]. Стремясь к 

широким культурологическим обобщениям, выра-

зителями эпохи Людовика ХV Философов назы-

вает не только драматурга Мариво, но и живопис-

ца Антуана Ватто [13, с. 49], художественное 

наследие которого в России активно изучал и по-

пуляризировал близкий автору «Театральных за-

меток» А. Н. Бенуа [1]. Этих творцов Философов 

и характеризует как основоположников «мариво-

дажа», стиля, доминирующего во Франции в упо-

мянутом историческом периоде. 

Мариводаж, как впоследствии и «чеховщина», 

по мнению критика, становится стилем как искус-

ства, так и жизненного поведения. Его сущность 

Философов определяет следующим образом: 

«Пьесы Мариво были переполнены разменной 

ходячей монетой, все чувствовали в этой смеси 

жеманной сентиментальности с тонким либерти-



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 1 

Антиномия «Чехов и чеховщина» в истолковании Д. В. Философова 21 

нажем – нечто вполне свое, вполне отвечающее 

легкому отношению к жизни только что пробу-

дившегося от гнета янсенизма и M-me de Mainte-

non общества. Где-нибудь на „Средах” Маркизы 

де Ламбер или у г-жи Тонсен мариводировали со-

вершенно так же, как и на сцене, а потому мари-

водаж и прельстил так зрителей, отодвинул на 

второй план самого Мариво» [13, с. 49]. Процити-

рованный отрывок дает нам яркий пример творче-

ского мастерства Философова-критика, умеющего 

облекать свои мысли в форму остроумных, точ-

ных и парадоксальных высказываний, насыщен-

ных многозначными аллюзиями. Например, ис-

пользование в приведенном отрывке «Театраль-

ных заметок» фразеологизма «ходячая монета» не 

только подчеркивает банальность и шаблонность 

приемов, характерных для стиля мариводажа, но и 

намекает на происхождение Мариво, бывшего сы-

ном директора монетного двора. Общий стиль 

«текста искусства» и «текста жизни» Философов 

иронично и тонко определяет глаголом-калькой 

«мариводировали», образованного от французско-

го слова «marivauder». 

С точки зрения Философова, «чеховщина», по-

добно мариводажу, тоже губительно воздействует 

на зрителей. Критик убежден, что яркое, глубоко 

реалистическое изображение Чеховым «слякоти 

русской жизни» [13, с. 49], заражает людей, вжи-

вающихся на спектакле в переживания героев 

«Чайки», сумеречным настроением, лишает их 

воли к действию, желания вырваться из тупика 

серых будней. Философов негодует: «Полный че-

ховщины приходит зритель в театр на пьесу Чехо-

ва, переполненный ею уходит из него, потеряв 

всякое ощущение границы между сценой и жиз-

нью. Он безропотно поддается гипнотизму че-

ховщины и сидит в театре покорный, смирный, 

чувствуя, что он сам один из героев драмы. Фан-

тазии, творчества, подъема духа, радости или горя 

от него не требуют» [13, с. 49]. «Чеховщина», по 

Философову, и есть негативная жизнетворческая 

энергия, высвобожденная театральными поста-

новками «Чайки» и в Московском Художествен-

ном театре, и в Александринке. Причем эстафету 

«чеховщины» Александринский театр принял 

именно от Московского художественного театра, 

который первым предложил остросовременное 

прочтение «Чайки» и привязал чеховскую пьесу к 

«стилю эпохи»: «Они (руководители Московского 

художественного театра. – Н. К.) пригнали литера-

турное произведение к общественному явлению, 

благодаря чему сила и значительность Чехова ста-

ла вдруг очевидной. Они первые подчеркнули в 

Чехове „чеховщину”, и в этом тайна их успеха» 

[13, с. 49]. Философов считает, что интерпретация 

«Чайки» в ключе злободневности мхатовцами, а 

затем и александринцами обеднила феномен Че-

хова, практически растворив его в «чеховщине», 

нивелировав его неповторимое художественное 

дарование: «Он сделался модным, общедоступ-

ным, типичным для нашего времени писателем, 

все же индивидуальное, необщее, присущее толь-

ко Чехову, великому художнику Чехову отошло на 

второй план, потускнело» [13, с. 49]. Точно так же, 

по мнению Философова, произошло и с драматур-

гией Мариво, творческие открытия которого про-

глядели даже самые проницательные современни-

ки, зачарованные мариводажем: «Гримм, Вольтер 

с усмешкой отзывались об этом милом драматур-

ге, не подозревая, что они подменили его и гово-

рят о нем не как о предвозвестнике театра Дидро 

и вообще буржуазной драмы ХIХ века, не как о 

родоначальнике той „чувствительности”, которая 

с такой яркостью сказалась в Руссо, а лишь как о 

представителе вымирающего отжившего стиля» 

[13, с. 49]. Правоту Философова подтверждают и 

современные исследователи. Например, 

Е. А. Третьякова убедительно доказывает: заслуга 

Мариво состояла в том, что он углубил психоло-

гическое изображение, обозначив направление 

развития последующей французской литературы 

[11, с. 210]. 

Особую грань антиномии «Чехов и чеховщи-

на» Философов открывает через уподобление ху-

дожественного метода Чехова методу его совре-

менника, немецкого драматурга Г. Гауптмана. Эта 

параллель косвенно расширяет контекст рассмот-

рения чеховского творчества, подчеркивая его ми-

ровое значение. Кроме того, подспудно Филосо-

фов проявляет незаурядную проницательность, 

интуитивно «схватывая» творческое и духовное 

родство Чехова и Гауптмана, впоследствии под-

черкнутое самими драматургами и обозначенное 

исследователями [10]. Еще в 1899 году Чехов, до 

деталей погруженный в творческие искания Мос-

ковского художественного театра, поставившего 

пьесу Гауптмана «Одинокие», обнаруживает глу-

бокое проникновение в духовно-образный мир 

немецкого драматурга. Отвечая на письмо 

В. Э. Мейерхольда (от 29 сентября 1899 года), 

просившего помочь ему разобраться в характере 

Иоганнеса, героя драмы Гауптмана «Одинокие», 

которого актеру предстояло сыграть, Чехов, даже 

не имея перед глазами текста пьесы, точно и емко 

очерчивает психологический портрет этого персо-

нажа [9, с. 421–424]. Он также дает бесценные 
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советы Мейерхольду, касающиеся общего рисунка 

роли Иоганнеса, призывая артиста к внешней 

сдержанности при передаче чувств героя Гаупт-

мана [14, с. 274–275]. Симптоматично, что Чехов 

не только глубоко постигает сложный характер 

Иоганнеса, но и в определенный момент по-

своему вживается в этот образ, проецируя на соб-

ственную жизнь и эмоциональное состояние не 

черты личности персонажа, а его переживания. В 

письме к О. Л. Книппер от 1 ноября 1899 года Че-

хов с шутливой грустью признается в своем «без-

донном» одиночестве, роднящем его с героем 

Гауптмана: «Маша пишет, что в Москве нехоро-

шо, что в Москву не следует ехать, а мне так хо-

чется уехать из Ялты, где мне уже наскучило мое 

одиночество. Я Иоганнес без жены, не ученый 

Иоганнес и не добродетельный» [14, с. 294]. 

Ориентация Философова на поиск универса-

лий в мировой культуре, к которым относится и 

антиномия «Чехов и чеховщина» («Мариво и ма-

риводаж» и «Гауптман и гауптмановщина»), вы-

ражается в том, что для укрепления своей концеп-

ции автор «Театральных заметок» апеллирует к 

работе немецкого критика Г. Ландсберга (1900). 

Она вышла в переводе М. Семенова в издатель-

стве «Скорпион» в 1902 под названием «Долой 

Гауптмана!». Философов цитирует высказывания 

Ландсберга, упрекающего Гауптмана в том, что он 

предлагает реципиенту образы, «готовые до по-

следней черточки» [13, с. 49]. Ландсберг ставит в 

вину Гапутману избыточное жизнеподобие худо-

жественного изображения, лишающего читателей 

и зрителей возможности «почувствовать себя по-

этами-творцами» [13, с. 51]. По сути дела, в своих 

размышлениях о творческом методе Гауптмана 

Ландсберг ведет речь о натурализме, превращаю-

щем художника в обычного ремесленника-

фотографа, копирующего реальность. Несколько 

ранее Ландсберга в критическом очерке «Неоро-

мантизм в драме» (1894) Мережковский противо-

поставил драмы Гауптмана, воплощающие ми-

стические начала его миросозерцания, произведе-

ниям, базирующимся на основах эстетики натура-

лизма [8]. К отрицательной оценке натуралисти-

ческой тенденции в творчестве Гауптмана, данной 

Ландсбергом и Мережковским, присоединяется и 

Философов, находя нечто аналогичное и в драма-

тургии Чехова. Однако присутствующий в худо-

жественном мире Чехова элемент натурализма, по 

мнению критика, неоправданно усиливается, пре-

увеличивается излишне актуализированным про-

чтением его пьес в современном театре: «Чехов в 

тысячу раз талантливее Гауптмана, но и в его те-

атре можно себя почувствовать лишним, особенно 

теперь, когда так трудно добраться до подлинного 

Чехова» [13, с. 50]. 

Многие размышления, образующие концепту-

альный каркас «Театральных заметок» Философо-

ва, имплицитно или эксплицитно сополагаются с 

идеей жизнетворческого, теургического смысла 

искусства, исповедуемой Мережковским и Гип-

пиус (да и другими символистами), во всяком 

случае, отчетливо проецируются на нее. Вся си-

стема аргументов, использованных Философо-

вым, генетически связана с концепцией писате-

лей, являющихся «вечными спутниками» челове-

чества, разработанной Мережковским (его книга 

«Вечные спутники» вышла в 1897 году). Имя Ме-

режковского дважды открыто упоминается в этой 

критической работе. При первом упоминании Фи-

лософов характеризует его полемическое выступ-

ление в Обществе Поощрения художеств, направ-

ленное против доклада Озаровского. При втором – 

автор «Театральных заметок» пытается разъяс-

нить позицию Мережковского, показав, чем моти-

вируется его «протест» против чеховского творче-

ства. Помимо этого, Философов стремится высту-

пить в качестве критика-«дипломата», посредни-

ка, примиряющего творческие индивидуальности 

Мережковского и Чехова, одинаково неоднознач-

ные и одинаково необходимые отечественной ли-

тературе: «Мережковский с головой окунувшийся 

в общественную деятельность, борющийся за ре-

лигиозный подъем русского общества, не может 

не видеть в успехе „Трех сестер” и „Дяди Вани” 

чего-то абсолютно себе враждебного. Но он бо-

рется вовсе не против великого художника Чехова, 

а против „чеховщины” русского общества. Как 

можно такому художнику, как Мережковский, вос-

ставать против своего талантливого собрата? Как 

могут они воевать друг с другом? Для кого, для 

чего? Борются ведь не они, а два чуждых друг 

другу общественных настроения» [13, с. 50]. 

Обобщения, содержащиеся в кратких «Теат-

ральных заметках», явно выходят за рамки эмпи-

рического материала, осмысляемого в этой крити-

ческой работе и связанного с постановкой чехов-

ской «Чайки» в Александринском театре (малень-

кий кусочек, содержащий оценку спектакля, по-

мещен в самом конце «Заметок»), и претендуют 

на концептуальную масштабность, всеохватность. 

Они даже открывают некие закономерности раз-

вития мирового искусства. Философов не только 

находит аналогии, типологические параллели ан-

тиномии «Чехов и чеховщина» в западной литера-

туре («Мариво и мариводаж» и «Гауптман и 
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гауптмановщина»), но и использует ту же крити-

ческую шкалу для постижения явлений современ-

ной русской литературы, формирующихся в близ-

ком ему творческом окружении. Важно, что фено-

мен импонирующих ему «строителей нового ре-

лигиозного сознания» В. В. Розанова и Д. 

С. Мережковского Философов также воспринима-

ет и оценивает сквозь призму подобной антино-

мии. Критик выделяет в структуре этого феномена 

поверхностные «слои» («розановщину» и «ме-

режковщину»), вызванные к жизни злободневно-

стью, и глубинные течения, определяющие истин-

ное, непреходящее значение духовных исканий 

его современников. Это дает ему возможность 

вписать фигуры Чехова, Мережковского и Розано-

ва в единый литературный процесс, увидев за не-

сходным сходное: «Как охватившей сегодня наше 

общество религиозной горячкой, жаждой религи-

озных темок – не исчерпывается значение религи-

озного творчества Розанова или Мережковского, 

так и модная вчера чеховщина – вне Чехова, не-

причастна ему» [13, с. 50]. 

Антиномия «Чехов и чеховщина», получившая 

истолкование в «Театральных заметках» Филосо-

фова, несомненно, подготовила почву для крити-

ческих высказываний Мережковского и Гиппиус 

[4, с. 42–48]. Диалогическое сцепление с критиче-

ским мышлением Мережковского и Гиппиус про-

сматривается даже на уровне поэтики философов-

ской работы. Например, яркая и многозначитель-

ная метафора «благоуханные цветы творчества 

Чехова», использованная Философовым в «Замет-

ках» [13, с. 50], полемически отзовется в образно-

ассоциативной характеристике чеховских произ-

ведений, представленной в статье Гиппиус «О 

пошлости» (1904): «Цветы прекрасные, живые, 

яркие – и отравленные; от их запаха в душе под-

нимается предсмертная тошнота, темная тоска» 

[3, с. 271]. А затем в статье «Асфодели и ромаш-

ка» (1908), подчеркивая целомудрие и чистоту ду-

ховных исканий Чехова, Мережковский вернется к 

варианту смыслового наполнения метафоры, 

предложенному Философовым в «Заметках»: он 

уподобит дарование Чехова «живому цветку», 

«смиренной полевой ромашке» [4, с. 40–41]. 

Антиномией «Чехов и чеховщина», раскрытой 

в «Театральных заметках», Философов по-своему 

подчеркнул богатство смыслов, заложенных в че-

ховской драматургии. Поэтому с течением време-

ни эта антиномия была освоена не только его 

ближайшими сподвижниками Мережковским и 

Гиппиус, но и критикой рубежа веков в целом [2, 

с. 166]. Данная антиномия не была отторгнута и 

самим Чеховым, который вполне благосклонно 

воспринял «Театральные заметки» Философова, о 

чем свидетельствуют его письма С. П. Дягилеву и 

О. Л. Книппер-Чеховой, отправленные в конце 

декабря 1902 года [15, с. 105–106]. Автор «Чайки» 

даже признался Дягилеву в том, что отзыв Фило-

софова оказал на него вдохновляющее воздей-

ствие: «Когда я кончил эту статью, то мне опять 

захотелось написать пьесу, что, вероятно, я и сде-

лаю после января» [15, с. 106]. По-видимому, кон-

цепция «Театральных заметок» Философова 

«рифмовалась» с неудовлетворенностью Чехова 

постановкой его пьес современниками, так и не 

сумевшими передать «подводных течений», столь 

значимых в художественном мире чеховских про-

изведений. 
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Н. Н. Иванов 

Фаустианские мотивы в русской литературе Серебряного века 

В работе уточнены и конкретизированы фаустианские мотивы в русской литературе Серебряного века. Фаустианское, с 

учетом русского литературного контекста, представлено как варьирование, интерпретация темы Фауста, идущей не столько 

от трагедии Гете, сколько от Иоганна Шписа и Кристофера Марло. Означенная проблематика представлена в контексте эсте-

тических и художественно-онтологических поисков русского символизма и неореализма. Рассмотрены взаимодействия ми-

фопоэтической, апокрифической и историко-литературной традиций. Впервые в одном когнитивном поле оказались Брюсов, 

Сологуб, Блок и Ремизов, Пришвин. Обновлен взгляд на известные произведения литературы. 

Работа адресована филологам, литературоведам, преподавателям, студентам. 

Ключевые слова: русский символизм и неореализм, рецепция Фауста в русской литературе, мифопоэтика, мотив, архе-

тип, символ. 

N. N. Ivanov 

Faustian Motifs in Russian Literature of the Silver Age 

In the work Faustian motifs in Russian literature of the Silver age are clarified and elaborated. Faustian, given the Russian liter-

ary context, is presented as a variation, interpretation of the theme of Faust, basing not so much on the tragedy of Goethe, how much 

of Johann Spies and Christopher Marlowe. The aforesaid problems are presented in the context of the aesthetic and ontological 

searches of Russian symbolism and realism. Here is considered interaction of mythological, apocryphal, and historical and literary 

traditions. For the first time in one of the cognitive field there was Bryusov, Sologub, Blok, and Remizov, Prishvin. An updated per-

spective on famous works of literature is presented. 

The work is addressed to the philologists, literary critics, teachers, students. 

Keywords: Russian symbolism and realism, the reception of Faust in Russian literature, poetics, motif, archetype, symbol. 

 

Фаустовская тема – это культурные и литера-

турные явления, в которых исторический, леген-

дарный, неомифологический доктор Фауст стал 

персонажем, действующим лицом. Таковы, 

например, сочинения И. Шписа, К. Марло, вос-

требованные Гете. В этом же ряду Клингер и 

Гейне, Пушкин и Тургенев, Брюсов и Луначар-

ский. Фаустовское без Фауста-персонажа принято 

считать фаустианским. Это «Эликсиры сатаны» 

Гофмана, «Отрывки из мемуаров сатаны» Гауфа, 

«Бесы», «Братья Карамазовы» Достоевского, «За-

ратустра» Ницше, сочинения М. Горького, 

А. Белого, М. Булгакова. Фаустианское и фаустов-

ское связаны посредством архетипов и мотивов, 

живут на страницах библейских, литературных 

текстов. Остановимся на рецепции означенной 

проблематики в литературе Серебряного века. 

Фаустианские мотивы обогатили русский ли-

тературный контекст. Символисты В. Брюсов, 

Ф. Сологуб, А. Блок, неореалисты А. Ремизов, 

М. Пришвин часто дополняли друг друга, когда в 

свойственной им индивидуальной поэтике и сти-

листике говорили о влечении человека не столько 

к светлым, но к темным, стихийным сторонам 

внутреннего мира. Черный Эрот как тайна, сим-

вол чувственной любви стал одним из типов ху-

дожественного воплощения мифологемы Фауста в 

литературе Серебряного века. В этой ипостаси 

Фауст – не гениальный бунтарь, и даже не паря-

щий среди звезд ученый с крыльями орла, но ско-

рее личность, ищущая сферу реализации чув-

ственного потенциала. Таков он у В. Брюсова, 

Ф. Сологуба, А. Блока. В романе Брюсова «Ог-

ненный ангел» (1908 г.), жанровые коннотации 

которого варьируются от исторического до фанта-

стического, повествуется о событиях контррефор-

мации в Германии в марте 1535 г. Доктор Фауст 

действует в трех из шестнадцати глав, указан в 

подзаголовке, где обозначен и лейтмотив романа о 

«дьяволе, не раз являвшемся в образе светлого 

духа одной девушке и соблазнившем ее на разные 

греховные поступки, о богопротивных занятиях 

магией, астрологией, гоетейей и некромантией, о 

суде над оной девушкой» [1, с. 339]. Брюсов ожи-

вил своего Фауста известными по «Истории о Фа-

усте» Иоганна Шписа историческими и легендар-
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ными свидетельствами, мотивами мифов, реми-

нисценциями с «Фаустом» Гете. Сюжетная линия 

Рупрехт – Рената – граф Генрих фон Оттергейм 

зиждется на автобиографическом любовном тре-

угольнике, соответственно: Брюсов – Нина Пет-

ровская – Андрей Белый. Следуя эстетике симво-

лизма, Брюсов обобщил истории конкретных лю-

дей, наполнил проблематику романа подсозна-

тельными смыслами и темным мистицизмом, до-

бился экспрессии повествования. Романная атри-

бутика, размыкающая временные границы контр-

реформации: чтение оккультных книг, сцены спи-

ритизма и магии, полеты на шабаш, изгнание бе-

сов, заклинание Фаустом Елены Греческой – кон-

кретизирует власть над человеком темного чув-

ственного мира. Той же цели служит и увлекаю-

щий читателя огненный ангел Мадиэль, то бес-

плотный в «голубоватом свете» [1, с. 371], то зри-

мый и осязаемый – с кубком вина, книгой или 

шпагой в руке. Дьявол в образе светлого духа Ог-

ненный ангел рождает в душе и теле Ренаты ог-

ненную страсть, заставляющую ее метаться меж-

ду Небом и Преисподней. Страстью охвачен и Фа-

уст. Если Фауст Гете преобразовывал простран-

ство и пытался остановить время, если Расколь-

ников Достоевского держал в ладони отцовские 

часы с гравировкой земных полушарий, то вер-

шиной устремлений Фауста Брюсова стала Елена 

Греческая. 

Рупрехт, «дорожный товарищ» облаченных в 

костюмы странствующих монахов Фауста и Ме-

фистофеля, слышит их ночной диалог и открыва-

ет, что целью и одновременно высшим достиже-

нием Фауста является заклинание Елены Грече-

ской. Голос Мефистофеля в соседней комнате го-

ворил: 

«Благодари святого Георга и меня, что тебе 

удался сегодняшний опыт, но есть вещи, на кото-

рые не следует посягать дважды. Не воображай, 

что вся вселенная, все прошлое и будущее – твои 

игрушки. 

Голос Фауста, повышенный и гневный, отве-

чал: 

– Излишни споры! Я хочу ее видеть еще раз, и 

ты мне поможешь в этом. А если суждено мне 

сломать шею в таком предприятии, что за беда! 

<…> 

– Если ты отказываешься помогать мне, мы 

расстаемся с тобой завтра же!» [1, с. 545, 546]. 

Для решения своих философских, эстетиче-

ских задач использовал фаустианские мотивы и 

«бог таинственного мира» Ф. Сологуб. 

М. Волошин сказал, что его творчество озаряет 

«целую систему темной вселенной» [3, с. 444]. 

Талантами, профессией, как у Фауста, и узнавае-

мым портретным сходством с ним наделен при-

ват-доцент, доктор химии Георгий Сергеевич Три-

родов; в оценке К. Чуковского – химик-колдун. 

Роман Сологуба о Триродове – это цикл романов: 

«Навьи чары», «Капли крови», «Королева Ортру-

да», «Дым и пепел». Все опубликованы в 1907–

1913 годах. 

Установка Сологуба заключается в возможно-

сти преображения мира творческим, поэтическим 

усилием. «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и 

творю из него сладостную легенду, ибо я – поэт 

<…> В спутанной зависимости событий случайно 

всякое начало. Но лучше начать с того, что и в 

земных переживаниях прекрасно, или хотя бы 

только красиво и приятно. Прекрасны тело, моло-

дость и веселость в человеке, – прекрасны вода, 

свет и лето в природе» [9, с. 16]. Сологуб наделил 

реального человека характеристиками мифологи-

ческого героя. Имя Триродова, Георгий, отсылает 

читателя к комплексу представлений о святом Ге-

оргии, покорившем змея. К помощи святого Геор-

гия в чуде заклинания Фаустом Елены апеллиро-

вал Мефистофель в романе Брюсова. Неоднознач-

но и толкование фамилии Триродова: три рода, 

три сущности, три ипостаси человека. Он умеет 

преображать плоть и создавать подобные гомун-

кулу Фауста тела, одно из которых уже стоит в 

виде небольшого куба на его столе. Значительную 

часть времени он проводит в оранжерее, но сфера 

его действия преодолевает узкие рамки провин-

ции и достигает фантастических миров. Триродов 

и Елисавета охвачены внеразумной плотской 

страстью, как Фауст и Елена Греческая, как Ген-

рих фон Оттергейм и Рената. Оба романа – при-

мер символистских идейных и эстетических ре-

шений известного мотива. 

М. Пришвин актуализировал созвучные его 

мировоззрению аспекты фаустианской темы в ху-

дожественной прозе, дневниках, и они приняли 

продуктивные для начала XX века повороты. Так, 

вслед за своим учителем Ремизовым, Пришвин 

обратил внимание на парадоксальное религиозно-

философское единство русских хлыстов-сектантов 

и символистов. И те, и другие шли к внутреннему 

Богу от комплекса представлений, символизируе-

мых Эросом, иначе говоря, постигали Бога через 

плоть, но эту субстанцию личностного бытия 

Пришвин наделил духовным смыслом. «Вечером 

читали Блока более двух часов, и ясно предстало 

люциферо-хлыстовское происхождение этой поэ-

зии. Вспомнилось, в религиозно-философском 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
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собрании Розанов из толпы людей вытащил за 

рукав Блока и сказал мне: „Вот наш хлыст и их 

много, все хлысты”» [6, с. 338]. 

Пришвин, варьируя определенные идеологемы, 

был в русле общих для Серебряного века мен-

тальных тенденций [5]. Его современник Семен 

Франк усмотрел боготворение Эроса в творчестве 

Пушкина. Пришвин рефлексирует относительно 

строки из стихотворения Зинаиды Гиппиус «Мо-

литва» (1897): «Ты – мой возлюбленный!». «28 

января 1909. Мелькнула такая мысль: как близко 

хлыстовство к тому, что проповедуют теперь де-

каденты <…> И процесс одинаковый: Я – бог» [7, 

с. 203]. Далее он говорит о мысли, которая все 

освещает, если начать думать о ней. Это сопостав-

ление похоти и эроса; «от похоти рождаются дети, 

а от эроса религия, искусство, наука и самая даже 

любовь <…> В эросе содержится также и назна-

чение быть личностью» [6, с. 319, 320.]. Следую-

щее суждение Пришвина выглядит еще более па-

радоксальным, нежели сближение хлыстов-

сектантов и символистов, но оно соответствует 

логике развития его идей. «Глубочайший смысл 

Евангелия и состоит в этом выделении эротиче-

ского происхождения личности» [6, с. 271, 272]. 

Другая вариация Пришвиным фаустианской 

темы – стремление постичь чудесную тайну твор-

ческого отношения к жизни. Сделав лейтмотивом 

повести «Жень-шень» (1933) слова Фауста из Гете 

«Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!» [6, 

с. 782], он интерпретировал их как две модели 

поведения, отношения человека к природе: перво-

бытно-родовую и культурную. Первая: «Всякий 

охотник поймет мое почти неудержимое желание 

схватить зверя и сделать своим» [8, т. 2, с. 602]. 

Вторая: «Если приходит прекрасное мгновение, 

хочется мгновенье сохранить нетронутым и так 

закрепить в себе навсегда» [8, т. 2, с. 602]. Между 

ними нет когнитивного противоречия, лишь сти-

листические нюансы. Обе модели действенны и в 

отношении к женщине, любви. «Надо выбросить 

из головы все придумки, подставки, замены: лю-

бовь это все, и если это есть у тебя, то все, что 

взамен – теперь отбрасывается <…> Женщине 

дана такая сила и такая власть над людьми, боль-

ше которой на земле нет ничего. И как же глупо 

они эту силу растрачивают. В мире до тех пор сча-

стья не будет, а только война, пока не научится 

женщина управлять своей силой» [6, с. 69, 70]. 

Пришвин совпадает с символистами, Брюсовым в 

понимании стихийной, огненной глубины чув-

ства. «22 Июня 1940. Я могу припомнить, как у 

моей Психеи создавались ее прекрасные глаза, как 

расцветала улыбка, блестели и капали слезы радо-

сти, и поцелуи, и огненное прикосновение, и весь 

огонь, в котором единился в одно существо разде-

ленный грехом человек» [6, с. 756]. 
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«Уничтожьте страх…». Пьесы А. Афиногенова начала 1930-х годов 

Имя драматурга А. Н. Афиногенова (1904–1941) мало знакомо современному читателю, театры редко обращаются к его 

пьесам. 

Талантливый художник, Афиногенов – один из немногих драматургов эпохи 20–30-х годов, сумевших соединить тради-

ции чеховской драматургии, глубокого психологического проникновения в характеры героев, публицистическую остроту 

горьковских пьес-диспутов и своеобразие эпохи, в которой он жил. В пьесах «Страх» и «Ложь» (1931–1933 гг.) драматург 

выступает как создатель трагической, экзистенциальной коллизии, метафоры, олицетворяющей время наступающего тота-

литаризма. Переступая все дозволенные границы и пороги, он находил мужество сомневаться в основаниях философского, 

мировоззренческого порядка, в принципах государственного устройства, а тяжкие внутренние сомнения выносил на сцены 

лучших театров страны. 

Творческое наследие Афиногенова (пьесы, статьи, письма, записи из дневников) – дает возможность с высоты новых ис-

торических оценок, открытых сегодняшним временем, увидеть и понять страстную гражданскую устремленность, мужество 

художника, смелость в постановке как эстетических, так и сложнейших идеологических проблем времени. История создания 

и постановок пьес Афиногенова дается автором статьи на материале дневников и писем А. Афиногенова, в контексте исто-

рико-культурного фона советской эпохи 20–30-х гг., творчества и судеб В. Киршона, Ю. Олеши, М. Булгакова, Б. Пастернака, 

Д. Шостаковича, художника В. Лебедева и критики этого периода. 

Ключевые слова: А. Афиногенов, драматургия 20–30-х гг., «страх» как метафора и экзистенциальная категория време-

ни, критика 30-х гг. 

M. G. Vanyashova 

«Destroy Fear …». A. Afinogenov’s Plays in the beginning of the 1930-s years 

The name of playwright A. N. Afinogenov (1904–1941) is little known to the modern reader, theaters seldom appeal to his plays. 

The gifted artist, Afinogenov, is one of the few playwrights of the era of the 20–30-s, who managed to connect traditions of Che-

khovian dramatic art, deep psychological penetration into characters of heroes, publicistic sharpness of Gorky’s play-debates and 

originality of the era, when he lived. In plays «Fear» and «Lie» (1931–1933) the playwright is as the creator of a tragic, existential 

collision, a metaphor representing time of the coming totalitarianism. Crossing all legal borders and thresholds, he was quite coura-

geous to doubt the bases of the philosophical, world outlook order, the principles of the state system, and brought heavy internal 

doubts on the stages of the best theaters of the country. 

Afinogenov’s creative heritage (plays, articles, letters, notes from diaries) gives a chance from the height of new historical esti-

mates, revealed by today's time, to see and understand passionate civil forward-looking optimism, courage of the artist, courage in 

putting both aesthetic, and most difficult ideological problems of time. The history of creation and production of Afinogenov’s plays 

is given by the author of the article on the material of A. Afinogenov's diaries and letters, in the context of the historical and cultural 

background of the Soviet era of the 20–30-s, creativity and destinies of V. Kirshon, Yu. Olesha, M. Bulgakov, B. Pasternak, 

D. Shostakovich, artist V. Lebedev and criticism of this period. 

Keywords: A. Afinogenov, dramatic art of the 20–30-s, «fear» as a metaphor and existential category of time, critic of the 30-s. 

 

В письмах к друзьям он подписывался полуи-

ронически-полусерьезно, шутливо обыгрывая 

свою, древнегреческих корней, фамилию: «Афи-

ною рожденный сочинитель». Он считал, что бо-

гиня победы и красоты покровительствует ему, и 

относился к ней с должной почтительностью. 

Можно ли было считать, что судьба была к нему 

благосклонна? За время, отпущенное ему на зем-

ле, он написал около 30-ти пьес, несколько кино-

сценариев, стал известным драматургом, деятелем 

литературы. Он не был репрессирован, ему не вы-

пало познать, что такое арест, допрос, лагерь, 

ссылка. Но именно ему, мучительно пытавшемуся 

докопаться «до оснований, до корней, до сердце-

вицы», довелось назвать и сформулировать от-

крытые им законы времени, сыгравшие трагиче-

скую роль в нашей истории и постигаемые нами 

столь отчетливо лишь сегодня. 

Две его пьесы самого начала 30-х годов назы-

вались «Страх» и «Ложь». 

В июле 1941 года, провожая на московском 

вокзале своего друга режиссера Николая Петрова, 

Афиногенов подарил ему на память портсигар. На 

крышке были выгравированы названия пьес Афи-
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ногенова, поставленных Н. Петровым. Надпись 

была такая: «Чудак». «Страх». «Ложь», «Дале-

кое», «Салют!» («Салют, Испания!» – М. В.), 

«Вторые пути», «Машенька» – и т. д. до конца 

жизни...» Дата и подпись завершали список. 

– Не хватит места для дальнейших названий, – 

сожалея, сказал Петров. 

Афиногенов, сосредоточенный и грустный, от-

ветил: 

– А может быть, и хватит...— фраза вышла не-

ловкой, и Афиногенов, внезапно улыбнувшись, 

добавил: – А не хватит, так купим новый... 

Это была их последняя встреча. Через три ме-

сяца, 29 октября 1941 года, Александр Афиноге-

нов погиб в здании ЦК партии на Старой площади 

во время фашистского налета на Москву. 

Секретарь редакции газеты «Северный рабо-

чий» в Ярославле, куда Афиногенов получил 

назначение после окончания Московского инсти-

тута журналистики в 1925 году, он оказался на 

редкость энергичным литератором, писал прозу, 

стихи, выступал как критик, занимался инсцени-

ровками, выступал как автор театральных обозре-

ний, репортажей, пьес. 

В 20-е годы театральный зритель узнает Афи-

ногенова по его первым опытам в драме – «Вол-

чья тропа» и «Малиновое варенье». 

Расставшись с прямолинейно-плакатными 

опытами драматических агиток Пролеткульта, 

Афиногенов пытается найти новые пути в драме, 

соединяя художественные принципы традицион-

ной драматургии, законы чеховской поэтики с за-

дачами современности. Внимание к внутренней 

жизни образов помогло Афиногенову уйти от 

прямолинейного разделения персонажей на «по-

ложительных» и «отрицательных», раскрыть их 

внутренние противоречия. 

Подлинную славу Афиногенову принес «Чу-

дак» – пьеса, выдвинувшая на первый план образ 

страстного энтузиаста, строителя нового мира, 

инженера Бориса Волгина. В этом лирическом 

герое – «чудаке» – покоряли его поэтическая ро-

мантика, страстность, горение, без всяких колеба-

ний; в нем было много горечи и боли, лирики и 

самопожертвования. Известность получили пьесы 

конца 30-х годов – «Далекое», «Салют, Испания!», 

«Мать своих детей». 

Однако существуют две пьесы, о судьбе кото-

рых надо говорить особо и которые стоит внима-

тельно перечитать. 

1931 год. Начало великого Перелома. На теат-

ральных афишах появляется странное, как вы-

стрел, непривычное на фоне победных заголовков 

название: «Страх». Пьеса выходит отдельным из-

данием [5]. Ее разрешено поставить в целом ряде 

театров страны. В 1931 году она идет и на сцене 

Волковского театра в Ярославле. 

Многое зависело от личных оценок и вкусов 

советского вождя, внимательно и подробно чи-

тавшего практически все, что подлежало печати, 

публикации, выходу на экран, на сценические 

подмостки, и выносящего свои вердикты. Сталин 

не возражает против постановки пьесы «Страх». 

Он прочитал пьесу, сделал необходимые замеча-

ния. Ему импонирует, что страх поголовно руко-

водит поведением людей, ведь люди, «которые 

боятся», легко управляемы. Категория «страха» со 

всех точек зрения представляется вождю полезной 

и конструктивной. 

Однако название пьесы на театральных афишах 

столь кричаще, что режет глаз, звучит, как приго-

вор, рождает полемику и разноречивые оценки. 

«Страх» репетируют в двух главных театрах стра-

ны – МХАТе и в ленинградском Академическом 

театре имени Пушкина. «Страх» шумно пройдет по 

театральным сценам страны. В целом ряде городов 

по «вине» режиссеров спектакли снимали, так как 

они приобретали «неверное политическое звуча-

ние». «Страх» начинает звучать как опасная идео-

логическая оценка государственного устройства, 

высказанная публично – и не всегда опровергну-

тая – ни идеологически, ни эстетически, художе-

ственно. Вскоре афиши со «Страхом» бесследно 

исчезли с театрального горизонта. Вторую пьесу – 

«Ложь» – Афиногенов вынужден был снять вслед 

за первой – в 1933 году. 

Начав с «Волчьей тропы» и «Малинового ва-

ренья» как один из многих писателей и драматур-

гов, которые в 20-х годах решительно брались за 

освоение «вредительской» тематики, 

А. Н. Афиногенов впоследствии к подобным «те-

матическим кавалерийским налетам» отнесется 

скептически: 

«Почти все темы так или иначе „захватаны”. 

На гражданскую войну в театре смотреть не хотят. 

„Разложение коммуниста” не действует. Проблема 

пола, изобретательства, вредительства – из про-

блем превращаются в агитки…». 

Размышляя о пьесе Г. Ибсена «Враг народа» 

(«Доктор Штокман»), открывшей в мировой лите-

ратуре новый социальный и психологический тип, 

Афиногенов замечает: «Маленькая история вы-

росла в громадную тему. Современные драматур-

ги чаще всего поступают наоборот. Берут громад-

ную тему и превращают ее в маленькую историю. 

Проблема вредительства? Пожалуйста. Спец-
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вредитель, спец-честный, разлагающийся дирек-

тор, смелый рабкор. Зрители обкормлены инжене-

рами-вредителями и угнетенными изобретателя-

ми» [2, с. 656] 

Начало этой драматургической кампании по-

ложила интересная пьеса А. Файко «Человек с 

портфелем» (театральный сезон 1927/28 года). 

Это была пьеса, во многом предугадавшая даль-

нейшие исторические события, – вирус всеобщей 

подозрительности, нагнетание страха, жажда но-

вых и новых «проработок». Через месяц после 

постановки «Человека с портфелем» откроется 

известное «шахтинское» дело, один из первых 

процессов с массовыми, огульными обвинениями 

людей. Тогдашний председатель Главреперткома, 

театральный критик Осаф Литовский положи-

тельно отзовется о пьесе: «Автор сумел прощу-

пать вредительские настроения, надежды на воз-

врат капитализма среди незначительной прослой-

ки интеллигенции. Автор хочет предупредить 

пролетарскую общественность об опасностях...» 

[9, с. 80] Пьеса действительно предупредила «об 

опасностях», но совершенно с другой стороны. 

В 1929 году, когда Афиногенов начинал писать 

«Страх», пьесы «о вредителях» обнаруживали 

крайнюю стереотипность, слагаясь, в сущности, 

из одних и тех же элементов и мотивов (что и 

подмечал драматург). 

Искусственно развертываемый тематический 

«интерес» к «вредительству» просуществовал в 

литературе и театре вплоть до середины 50-х го-

дов. В 1939 года, выступая на Всесоюзной режис-

серской конференции, на это обратил внимание 

С. М. Михоэлс: «Мы требуем от драматурга, что-

бы в пьесе было все сразу, чтобы там был и враг, и 

вредитель, и шпион, и честный боец, хватающий 

за руку шпиона, и т. д.» [12, с. 210]. 

В 20–30-е годы названия пьес часто выступают 

как метафорические образы времени. В кризис-

ную эпоху метафоры обостряют зрение. 

В 80-е годы образные смыслы названий лите-

ратурных произведений на глазах становились 

пророческими, резкими, точными, как выстрел: 

«Пожар». «Знак беды». «Карьер». «Расплата». 

«Утрата». «Плаха». 

Во времена Афиногенова, на рубеже 30-х гг., на 

слуху были иные названия. Они по-своему интер-

претировали особенности времени, входившие в 

историю: «Чудак». «Темп», «Чудесный сплав», 

«Хлеб», «Мандат», «Самоубийца», «Блокада», 

«Суд», «Ржавчина», «Клоп», «Баня», «Закат», 

«Поэма о топоре», «Страх», «Конец Криворыль-

ска», «Унтиловск», «Волк». 

До 1929 – начала 30-х гг. в советских произве-

дениях разных жанров были чрезвычайно попу-

лярны эпизоды и сцены научных споров, диспу-

тов, дискуссий. Диспуты, впрочем, были популяр-

ны везде. Еще можно было митрополиту спорить 

с наркомом о религиозных проблемах; школьники 

устраивали суды над литературными и историче-

скими героями; театральным героям даны были 

кафедра, трибуна, эстакада, подмостки. 

Короток временной промежуток 1929–1932 гг. 

Со сцены еще слышны живые речи, страстные 

голоса героев, взывающих к публичному и глас-

ному решению больных общественных проблем. 

Суд – еще не абстрактное понятие. Никто не 

подозревает, что публичность и гласность, откры-

тость судов вскоре исчезнут или будут умело заде-

корированы под открытость и гласность. Суд и 

диспут возвращали зрительному залу непосред-

ственность живой жизни. Частная жизнь тоже 

становится публичной, выставленной на обозре-

ние. До поры до времени это не тревожит, ибо все 

общественное также объявлено личным достоя-

нием. Суд снимает эти различия. И драматург ве-

дет себя неназойливо, не выносит приговора, 

уклоняется от оценок, и часто «отрицательные», 

«неправильные» персонажи несут зрителям его, 

автора, боль, недоумение, вопросы. 

В пьесе «Хлеб» Владимира Киршона, опубли-

кованной в журнале РАППа «На литературном 

посту», весьма характерен острый идеологиче-

ский спор большевика Раевского и Ольги. И надо 

сказать, что автор пьесы, разделяя сомнения Раев-

ского, мучается и сомневается в его выводах: 

«Р а е в с к и й. Партия – это обруч. Это желез-

ный ремень, связывающий людей. 

О л ь г а. Может быть. Но он иногда давит, этот 

ремень? Ведь не все одинаковы. Ведь люди не ку-

стики. Их нельзя подравнять и подрезать. Вот вы 

не такой, как... 

Р а е в с к и й. Я думал об этом. Ремень часто 

впивается в меня, но жить без ремня я не могу. 

О л ь г а. Вы говорите непонятные вещи. 

Р а е в с к и й. Это сложно, Ольга. Не приходи-

лось говорить об этом. Представьте себе толпу. 

Одинаковую, стандартную толпу с галстуками 

одного цвета. Она идет в одном направлении и 

говорит одни и те же размеренные слова. Я не хо-

чу быть одинаковым. Я иногда с ужасом думаю, 

что надеваю каждый день такой же галстук, как 

все. Но есть еще более ужасное чувство. Вы пред-

ставьте себе, Ольга, что толпа проходит без вас. И 

вы остаетесь одна со своими мыслями и сомнени-

ями, а колонны идут все мимо и мимо. Они повто-
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ряют свои слова. Они поют свои песни. И никто 

не повернется к вам, и беспощаден их мерный 

шаг. Я не могу выйти из колонны именно потому, 

что во мне самом разные мысли и разные чувства. 

Я не могу уйти. Мне нужно, чтоб рядом было 

плечо. Мне нужно, чтоб кто-то приказывал мне и 

подавлял меня. Мне нужен обруч, который сковы-

вает разные стороны моего я. 

О л ь г а. А если вас поведут не туда? 

Р а е в с к и й. Я пойду и умру со всеми. Я 

дрался за партию. Я ее солдат» [7, с. 85–102]. 

Раевский страшится «выйти из колонны». Ра-

евский испытывает двойной страх. Двойной страх 

подобен капкану и ловушке: страх потери лично-

сти, индивидуальности – и страх утраты чувства 

коллективизма, страх быть выброшенным из ко-

лонны. 

В пьесе «Заговор чувств» Юрия Олеши поэт 

Николай Кавалеров замечал, что он лишен про-

шлого и не имеет надежд на будушее, поскольку 

двигателем истории признаются лишь массы и ни 

во что не ставится «пафос отдельных личностей». 

Лучшие пьесы 20–30-х годов были значительно 

объемнее и шире, чем тот узкий аспект, который 

предлагался к рассмотрению критиками-

идеологами. «Рельсы гудят» и «Хлеб» Вл. Кир-

шона, «Страх» Афиногенова, «Волк» («Бегство 

Сандукова») Л. Леонова, «Конец Криворыльска» 

Б. Ромашова задумывались и решались как тяжба 

двух конфликтующих общественных групп. Этот 

политический и социальный конфликт выдвигало 

время, требующее резкой и четкой позиции чело-

века: «Кто не с наш, тот против нас». Написанные 

подлинными художниками, пьесы являют собой 

портрет времени. И Афиногенов, и Киршон, и 

Леонов были художниками, стремящимися к пси-

хологически-глубинному исследованию природы 

характеров, конфликтов, ситуаций. Однозначность 

персонажей устроить их никак не могла. В силу 

этого недостаточно рассматривать только драма-

тургическую стройность и действенную природу 

названных пьес, их увлекательную интригу, необ-

ходимо иметь в виду ту степень художественного 

обобщения, которая всегда свойственна большому 

писателю. 

Театральный зал становился своеобразным ар-

битром в этих острых социальных поединках, и 

многие пьесы, по существу, являли собой протя-

женный, длительный – до пяти актов – суд, суд 

гражданский, мировоззренческий, идеологиче-

ский, суд, выявляющий четкую позицию и ориен-

тацию того иди иного персонажа, которому тут 

же, тут «на глазах цублшш0 и выносился приго-

вор. Приговоры были, как правило, жесткие». 

Профессор Гранатов в финале пьесы «Человек с 

портфелем» стреляется. С искаженным лицом по-

висает над крышами, прыгает, бежит вниз по 

крышам, срывается Лука Сандуков, которого не-

медленно арестовывают («Волк» Л. Леонова) – 

характерность здесь резкая, нравственная оценка 

героя вполне определенная. Редко, но случались в 

пьесах и оправдательные приговоры – оклеветан-

ный по доносу герой восстанавливал доброе имя 

(так происходило в пьесе «Павел Греков» 

В. Войтехова и Л. Ленча, был оправдан неспра-

ведливо оклеветанный специалист Василий Нови-

ков – в пьесе «Рельсы гудят» Вл. Киршона). 

Правда, известный критик Наум Берковский 

заметил еще в 1930 году, что заявленная интрига 

контрреволюционеров выходит неубедительной, 

неоправданной и малосодержательной в плане 

художественном. «Василий Новиков, герой пьесы 

„Рельсы гудят” так наивно, так нелепо оболган 

инженерами-вредителями, – отмечал критик, – что 

реставрировать свою честь ему удается фантасти-

чески стремительно. „Спор” решался не догмой, 

не понудительной силой обстоятельств, а простым 

и внезапным приходом „милицейского” с красны-

ми петлицами, которому от драматурга был дан 

приказ насчет „вредителей” – „«всех забрать, всех, 

кто пришел….”». 

«В финале, – с определенной долей сарказма 

подводил итог Н. Берковский, – шелковая карта 

электрифицированного СССР, праздник физкуль-

туры, спортивные фигуры, пирамиды, гирлянды 

из воздушных шаров…» [5, с. 209]. 

«Страх» не был в ряду подобных пьес, «Страх» 

стал вершиной драматургического творчества 

Афиногенова – и вовсе не по причине отсутствия 

наработанных к тому времени в литературе штам-

пов, но в зоркой оптике, в картине мира, которую 

предлагал драматург, в диагнозе самой действи-

тельности. Работая над пьесой, Афнногенов по-

нимает, что прикасается к теме почти запретной. 

«Сокращается срок, – читаем в его дневни-

ках, – дни отсчитываются – приближается распла-

та. На сердце смутно. Неужели еще раз оплеуха? 

Очень хочется зарыться, опять молча накапливать 

силы, но кто знает, хватит ли терпения, не ждет ли 

оглушительный удар, после которого человек де-

лается смирным, ушибленным. 

Может быть, жизнь повернется ко мне углами, о 

которых я не имею даже понятия. Хочется по-

виснуть на ее остриях, разодрать в кровь запеча-

танное сердце и писать кровью» [2, т. 2, с. 120–

127]. 
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«Страх» и «написан кровью». Афиногенов 

ненавидел «страшное приспособленчество, «уны-

лое скудоумие мысли», то, что он назвал еще в 

1929 году «вульгарной красной халтурой». 

В своем герое, профессоре Бородине из «Стра-

ха», Афиногенов, прежде всего, видел и писал че-

ловека. Враг из профессора не получался. Теперь 

Афиногенов плохо верил в такого врага. Это вид-

но отчетливо и по его дневникам, и по репетици-

онному процессу спектакля в МХАТ имени 

М. Горького. 

Критики и литературоведы чаще всего подхо-

дили к пьесе «Страх» с позиций сугубо бытовых, 

искали внешнего правдоподобия, пытались дока-

зать суть научных ошибок профессора Бородина, 

отрицали самый смысл его занятий. Время ото-

двигало возможность иной оценки происходящего 

в пьесе. Не были поняты экзистенциальные, об-

разные смыслы пьесы Афиногенова. 

Стоит только перечитать «Страх» в наши дни, 

как тут же откроется, что пьеса – своеобразное 

зеркало времени. «Страх» был дан как «знак вре-

мени», сгущенный, сконцентрированный, симво-

лический образ. Талантливый художник, Афино-

генов становился создателем трагической, экзи-

стенциальной коллизии. Надо полагать, открытия 

явственной метафоры, олицетворяющей время 

наступающего тоталитаризма, мучительно боялся 

и страшился сам автор. Конечно, Афиногенов был 

знаком с работой Серена Кьеркегора «Страх и 

трепет». У Афиногенова «страх» был не времен-

ным явлением. Это было состояние неустранимой 

тревоги, в котором постоянно пребывал мысля-

щий человек. «Мы живем, под собою не чуя стра-

ны. Наши речи за десять шагов не слышны…» – 

скажет Осип Мандельштам в известной эпиграм-

ме на вождя. Ползучий, непреходящий страх, про-

никающий сквозь стены, разрушает сознание Ма-

стера в романе Михаила Булгакова. По Булгакову, 

это третья стадия существования (первые две – 

смех и удивление перед действительностью). 

«Статьи не прекращались. Над первыми из них 

я смеялся. Но чем больше их появлялось, тем бо-

лее менялось мое отношение к ним. Второй ста-

дией была стадия удивления. Что-то на редкость 

фальшивое и неуверенное чувствовалось букваль-

но в каждой строчке этих статей, несмотря на их 

грозный и уверенный тон. Мне все казалось, – и я 

не мог от этого отделаться, – что авторы этих ста-

тей говорят не то, что они хотят сказать, и что их 

ярость вызывается именно этим. А затем, пред-

ставьте себе, наступила третья стадия – страха. 

Нет, не страха этих статей, поймите, а страха 

перед другими, совершенно не относящимися к 

ним или к роману вещами. Так, например, я стал 

бояться темноты…. Стоило мне перед сном поту-

шить лампу в маленькой комнате, как мне каза-

лось, что через оконце, хотя оно и было закрыто, 

влезает какой-то спрут с очень длинными и хо-

лодными щупальцами….». 

Булгаков пишет о спруте и о щупальцах страха. 

О вязкой субстанции бытия и принципиальной 

невозможности что бы то ни было определить. 

Анна Ахматова в те же годы (середина 30-х) пи-

шет о верности поэта своей «печальной родине», 

своим друзьям «последнего призыва», о «палаче и 

плахе», уносящими последнюю свободу. 

Зачем вы отравили воду 

И с грязью мой смешали хлеб? 

Зачем последнюю свободу 

Вы превращаете в вертеп? 

За то, что я не издевалась 

Над горькой гибелью друзей? 

За то, что я верна осталась 

Печальной родине моей? 

Пусть так. Без палача и плахи 

Поэту на земле не быть. 

Нам покаянные рубахи, 

Нам со свечой идти и выть. 

А. Ахматова, 1935 

 
А в комнате опального поэта 

Дежурят Страх и Муза, в свой черед 

И ночь идет, которая не ведает рассвета… 

А. Ахматова, 1936 

 
Неизвестно, читал ли Афиногенов труды ран-

него М. Хайдеггера и его книгу «Бытие и Время» 

(1926). Мартин Хайдеггер говорит о страхе как о 

состоянии размытой постоянной неопределенно-

сти, постоянной тревоги (Angst) перед бытием-в-

мире как таковым (1926), как фактором человече-

ского существования. И западный философ, и со-

ветский драматург близки в оценках действитель-

ности, причем Афиногенов ставит жесткий диа-

гноз не вообще «бытию – как – таковому», но свя-

зывает его с временем и устройством государства, 

которое навязывает человеку принципы принуди-

тельного существования. «Когда не остается ниче-

го для опоры. Когда остается и захлестывает нас – 

среди ускользания сущего – только это „ничего”. 

Ужасом приоткрывается Ничто. Точнее: ужас уво-

дит у нас землю из-под ног, потому что заставляет 

ускользать сущее в целом» [16, с. 20–21]. 
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Афиногенов сохранял в пьесе идеологические 

и политические оценки времени, в которых нахо-

дил мужество сомневаться, переступал все дозво-

ленные границы и пороги своими острыми вопро-

сами, адресованными советскому государству, и 

тяжкие внутренние сомнения выносил на сцены 

лучших театров страны. 

«Ни одна из пьес, поставленных ранее в 

МХАТ, не сопровождалась столь бурными внут-

ритеатральными диспутами. На репетициях с ним 

спорили, споры часто превращались в дискуссии, 

затрагивающие основные проблемы политической 

жизни страны. Афиногенов интуитивно чувство-

вал судьбы человека», – замечает П. А. Марков в 

«Книге воспоминаний» [11, с. 275]. В заметках 

П. А. Маркова об Афиногенове есть скрытые под-

тексты, не случайно критик обращает наше вни-

мание и на «философское обобщение», и на «мно-

гослойность» афиногеновской драмы, и на бле-

стящее интуитивное чутье художника. 

«Страх» не только театрален, он трагедиен. 

Был ли Афиногенов пророком? Вряд ли он считал 

себя таковым, истина в том, что драматург проро-

чески распознал суть и смыслы своего времени, 

возможно, и будущих десятилетий, он был пре-

дельно честен по отношению к себе и к эпохе, в 

которой пытался разобраться. 

«Новая пьеса А. Афиногенова «Страх» объяв-

лена в пяти московских театрах <…> Острота 

проблем, которые она ставит, толкает театры раз-

ных стилей и направлений на своеобразное сорев-

нование по раскрытию идей «Страха»,- сообща-

лось в печати в 1931 году. Пьеса была названа 

также «лакмусовой бумажкой», проверяющей ми-

ровоззрение театра. 

Однако соревнование, объявленное в газетах, не 

состоялось. В Москве работу над пьесой разреши-

ли одному театру – Художественному, Параллельно 

работа над «Страхом» велась в Ленинградском ака-

демическом театре драмы. Ленинградцы опередили 

«художественников» почти на полгода. Премьера 

состоялась в мае 1931 года. «Медленные темпы» 

работы МХАТ, о которых сообщала печать, объяс-

нялись просто. Вл. Ив. Немирович-Данченко отка-

зался от репетиций. Спектакль пришлось доводить 

К. С. Станиславскому вместе с режиссером 

И. Н. Судаковым. 

Странную особенность афиногеновской пьесы 

первым увидел ленинградский режиссер Николай 

Петров. Достаточно было нарушить подлинную 

гармонию взаимоотношений и взаимовлияний сце-

нических образов, неточно установить их социаль-

ную природу, и пьеса мгновенно могла быть иска-

жена и превратиться в глубоко порочное (то есть, 

антисоветское произведение – М. В.) Если в по-

единке профессора Бородина и старой большевички 

Клары побеждал бы Бородин, то спектакль неиз-

бежно оказывался бы идейно-порочным, утвер-

ждавшим тему страха в нашей действительности. 

Спектакль «Страх» был запрещен в Новоси-

бирском драматическом театре именно по этой 

причине. Выехавший на гастроли по Великому 

Сибирскому пути, Ленинградский академический 

театр драмы вынужден был заново (!) решать 

судьбу спектакля, приложить все усилия, чтобы 

реабилитировать пьесу Афиногенова. Заметим, 

что образ Клары Спасовой Афиногенов был вы-

нужден «дописать» в новых вариантах пьесы, 

чтобы получить разрешение цензуры. 

«Только очень сильная актриса в этой роли 

(Клары – М. В.) могла спасти положение», иначе 

спектакль был обречен на идейно-политический 

провал. «Режиссура предоставляет трибуну врагу 

социалистического строя», – раздавались гневные 

обвинения [9, с. 286]. Петров вынужден был от-

ложить генеральную репетицию и устроить показ 

спектакля (как своеобразную читку) в Комакаде-

мии, где собрался узкий круг приглашенных. 

Профессор Бородин излагал присутствующим 

разработанную им теорию социального поведения 

людей – «теорию страха». Она была подкреплена 

реальными фактами современной жизни. 

Собравшиеся на просмотр спектакля члены 

Комакадемии увидели в роли профессора Бороди-

на видающегося актера с мощным и сильным да-

рованием – Иллариона Николаевича Певцова. 

Происходил любопытнейший парадокс. Только 

двум актерам Петров позволил встать из-за стола, 

за которым читалась (по ролям) пьеса, и выйти на 

сцену с обращением к аудитории – Бородину (Ил-

лариону Певцову) и Кларе Спасовой (Екатерине 

Корчагиной-Александровской). 

В спектакле возникала сложная, мучающаяся 

личность, способная задавать громкие вопросы о 

жизни в обществе, выносить эти вопросы на суд 

общества, фигура, готовая не к смирению, а к бун-

ту. Афиногеновский Бородин не был способен 

надевать маски, приспосабливаться. Он был готов 

к сражению во имя истины, которое он и давал в 

конце 3-го акта «Страха». Бородин преодолевал 

собственный страх, выходя на трибуну с выстра-

данным, выношенным мнением. Профессор рас-

сказывает собравшимся о том, что найден некий 

«господствующий стимул социальной среды», что 

он может предугадать «путь развития социального 

поведения». Он считает, наконец, что работа его 
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лаборатории – это «посильная польза нашей 

стране», возможность проанализировать, «какие 

стимулы лежат в основе поведения современного 

человека». Это прогностика, основанная на сборе 

социологических данных. 

Его монолог потрясал зрительный зал своей 

обнаженной правдой. Вывод Бородина неожидан, 

точен, оглушителен для присутствующих: 

«Общим стимулом поведения восьмидесяти 

процентов всех обследованных является страх… 

Молочница боится конфискации коровы, крестья-

нин – насильственной коллективизации, совет-

ский работник – непрерывных чисток, партийный 

работник боится обвинений в уклоне, научный 

работник – обвинений в идеализме, работник тех-

ники – обвинений во вредительстве. Мы живем в 

эпоху великого страха… 

Страх ходит за человеком. Человек становится 

недоверчивым, замкнутым, недобросовестным, 

неряшливым и беспринципным. Страх порождает 

прогулы, опоздания поездов, прорывы производ-

ства, общую бедность и голод. Никто ничего 

не делает без окрика, без занесения на черную 

доску, без угрозы посадить или выслать… 

Остальные двадцать процентов обследован-

ных – это рабочие-выдвиженцы. Им нечего боять-

ся – они хозяева страны, они входят в учреждения 

и в науку с гордым лицом, стуча сапогами, громко 

смеясь и разговаривая... Но за них боится их мозг. 

Мозг людей физического труда пугается непо-

сильной нагрузки, развивается мания преследова-

ния». Они все время стремятся догнать и пере-

гнать. И, задыхаясь, в непрерывной гонке, мозг 

сходит с ума или медленно деградирует. 

Уничтожьте страх, уничтожьте все, что рожда-

ет страх, – и вы увидите, какой богатой творче-

ской жизнью расцветет наша страна!» [2, т. 1, 

с. 120–123]. 

Слова Бородина, по воспоминаниям Петрова, 

поразили всех. Аудитория дрогнула и заволнова-

лась. Нет, вовсе не при «вражеской агитации» 

присутствовал зритель. Он присутствовал при 

мужественной исповеди ученого-гражданина. 

Певцову удалось полностью овладеть сознанием 

зрителя. Ответственность Корчагиной-

Александровской повышалась с каждой секундой. 

Старая большевичка Клара, мать казненного цар-

скими палачами революционера выходила на три-

буну. 

Тогда-то в Комакадемии и произошел этот 

скандальный и конфузный случай, по тем време-

нам весьма чреватый опасностями для режиссера. 

Корчагину крайне испугало восприятие зрителем 

монолога Бородина – Иллариона Певцова. Она 

почувствовала солидарность зрителя не с ней – 

старым и закаленным членом партии, а с Бороди-

ным. И не смогла справиться с актерским волне-

нием. 

«Я взглянул на Корчагину-Александровскую и 

испугался, – вспоминал режиссер-постановщик 

спектакля в Ленинградском академическом театре 

драмы Николай Петров, – Вместо гневной, муд-

рой и спокойной Клары я увидел испуганные и 

взволнованные глаза актрисы Корчагиной, и чем 

ближе приближалась секунда ее выступления, тем 

взволнованнее и тревожнее она становилась. Пе-

чальный исход был предопределен. Блестяще за-

кончив свой монолог. Певцов вернулся на свое 

место и торжествующе уселся. Испуганная Корча-

гина взошла на кафедру, но не смогла овладеть 

своим актерским волнением. Ее монолог не раз-

громил Бородина, она не овладела сознанием зри-

теля и, несмотря на его сочувствие к ее словам, не 

оказалась победительницей в большом и ответ-

ственном идейном споре. Пьеса и спектакль ока-

зались искаженными. Ничто дальше не смогло 

уже восстановить нарушенную идейную гармо-

нию. Система сценических образов была взорва-

на» [14, с. 318]. 

Неминуемо должна была произойти катастро-

фа. Фактически она уже произошла. О случив-

шемся немедленно доложили в Смольный. 

Над автором и исполнителями «Страха» 

нависла вполне реальная угроза. 

Клара Спасова у Афиногенова, которой пред-

стояло опровергнуть Бородина, произносила 

сложный монолог. Она мыслила историческими 

категориями и, то ли по воле автора, создателя 

пьесы, то ли по иным причинам, словно бы ухо-

дила от прямой полемики. Поединок не мог со-

стояться, так как оппонентка Бородина произно-

сила речь совершенно по другому вопросу и адре-

су. Здесь тоже фигурировал термин «страх» – од-

нако, на другой основе. Клара, по замыслу драма-

турга, «перевертывала» тему выступления, делая 

ее всеобщей, абстрактной, уходя от конкретности, 

уходя от того, что мучило драматурга. Она гово-

рила об «удавах всех времен и народов», о том, 

как человек побеждал вековой страх в революци-

ях и бунтах, восстаниях порабощенных масс. 

В пьесе была заложена мысль о том, что чело-

век, ученый, созидающий и творящий в сфере 

науки – в «предлагаемых» исторических условиях 

и обстоятельствах – обязан был стать частью ме-

ханизма, системы. При любом несогласии (полом-

ке механизма) и он, и его жизнь были обречены. 
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Профессор Бородин мог легко быть предан энтро-

пии и обращен в ничто. 

Спектакль в Ленинграде спас Киров. Он лично 

приехал на следующую репетицию и премьера 

состоялась. Проницательный зритель мог увидеть, 

что по воле автора в пьесе Бородин не получал от 

своей оппонентки конкретного ответа. Клара ма-

стерски перевертывала тему. Она говорила об ис-

торическом бесстрашии масс, о том, как человек 

побеждал страх в революциях и восстаниях. Она 

вспоминала подробности казни ее сына царскими 

палачами. Она взывала к справедливому возмезд-

ию. Беда этого монолога была в том, что он весь 

был обращен в историческое прошлое. Бородин 

же думал о сегодняшнем дне, о будущем страны. 

Философов в зале было много. Мстителями го-

товы были стать все. О боли профессора Бородина 

думали, но уже не столь остро. 

Режиссура «усилила» монолог Клары и увела в 

тень протестанта – Бородина. Екатерина Павловна 

Корчагина-Александровекая (с 1936 – народная 

артистка СССР) сумела воскресить недавнее про-

шлое, сделав его близким, значительным и ярким. 

Спектакль состоялся. 

Во МХАТе мудрый Владимир Иванович Неми-

рович-Данченко прекратил репетиции «Страха» в 

связи со своим отъездом за границу. Спектакль 

выпускал Илья Судаков. И все же перед премье-

рой Константин Сергеевич Станиславский счел 

необходимым внести в спектакль нужные акцен-

ты. Подмена произошла на глазах автора. Стани-

славский убрал любые намеки на трагедийность 

фигуры Бородина – Леонида Мироновича Леони-

дова. Художник громадного темперамента, Лео-

нидов играл Бородина с мрачным ореолом вокруг 

судьбы ученого, провидевшего социальную при-

роду страха. Станиславский заметил этот «идео-

логический перекос». И свершил необходимую 

трансформацию. Режиссер превратил Бородина в 

гротесково-рассеянного, неадекватного старика, 

недалекого чудака, легко узнаваемого комедийно-

го персонажа. Заостренно комикуя, намеренно 

травестируя свой персонаж, Л. М. Миронов дово-

дил его до степени узнаваемой пародии, когда Бо-

родин читал якобы «научный» труд, и столь за-

нудно бубнил свой доклад о неведомом «страхе», 

что зрительный зад хохотал и весело смеялся над 

«теорией страха», не подозревая, что пророчески 

прав докладчик (и драматург). 
Станиславский пытался спасти театр от угро-

жающих последствий. Он почувствовал необхо-

димость ввести в кульминационный момент спек-

такля массовую сцену. Режиссер заполнил всю 

сцену студентами, живо реагирующими на «борь-

бу идеологий». Студенты в массе своей тянулись к 

тому, что говорила Клара, аплодировали, поддер-

живали, ободряли ее репликами, старались оши-

кать Бородина. Отпор Клары, получив поддержку 

у студентов, втягивал затем в действие весь зри-

тельный зал, который решительно принимал сто-

рону Клары Спасовой. 

Критики единодушно пишут об отказе Бороди-

на от сопротивления, о том, как он покаялся, при-

знал свою «неправоту», «переломился». 

«Характер героя переламывается, как палка 

под прямым углом, и из него в одно мгновение 

выкачивается воздух». Автор этого замечания, 

критик Б. В. Алперс верно подметил, что «внут-

ренняя вера Бородина надломлена». «При той 

быстроте, с какой он отказался от своей позиции в 

конце драмы, можно предположить, что воздей-

ствие на него факторов внешнего мира было до-

вольно сильным» [1, с. 236]. Здесь есть явная, 

горькая ирония исследователя, подтвержденная 

опытом его собственной жизни. Факторы внешне-

го мира действительно были чрезвычайно силь-

ными. 

Четвертый акт «Страха» начинался в кабинете 

следователя. 

Современный писатель так рисует атмосферу 

времени: «Страх выел душу, заполнил ее всю, под-

мял под себя и занял место, где от рождения были 

гордость, самолюбие, честь, вера, совесть… Науч-

ные споры начинались в академических аудитори-

ях, с холуями и приживалами, продолжались со 

следователем, а заканчивались с вертухаями в лаге-

рях» [17, с. 67]. Этого последнего этапа Афиноге-

нов, конечно, дать в своей пьесе не мог. 

В финале пьесы Бородин, действительно, «ло-

мается» (в значении «сламывается»), но вовсе не 

«прозревает» в отношении своей позиции. Нет, он 

не кается в своих научных ошибках, в своих от-

крытиях, он психологически потрясен иными от-

крытиями. 

«Перевернутое» время перевернуло людей. 

Любимые ученики, казавшиеся единственно-

верными его последователями, предали учителя. 

А те, что казались врагами, поддержали в трудную 

минуту, не дали упасть. Но и «выдвиженцы», к их 

чести, оказались способными на чистые душев-

ные движения. 

Афиногенов мог бы показать трагическую раз-

двоенность героя, он дал ее в финале только лег-

ким штрихом. В одном и том же человеке жили 

два существа – достойный восхищения ученый и 

подозрительный для государства гражданин, по-
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тенциальный, а. возможно, и настоящий «вреди-

тель». Общество навязывало Бородину роль, мас-

ку, ему чуждую, лишающую возможности выра-

зить себя. И все-таки он остался самим собой до 

самого конца пьесы. 

«Это было время, когда бездарность была си-

нонимом благонадежности, бессилие крушило 

силу, и вперед вырывались самые низменные, са-

мые бесчестные, самые коварные, на престол под-

нимались мхи, и зима царила в стране моей» [17, 

с. 69]. 

Позднее, побывав за рубежом, Афиногенов 

увидит «Страх» в одном из пражских театров. По-

следнего акта в спектакле не будет. Следователь 

выстрелом в затылок профессору Бородину решит 

все проблемы беспокойного старика-ученого. Он 

вовсе не собирался походить на участливого и 

вдумчивого искателя истины, этот следователь. 

Все жестко – сотни пуль, мрак каторги и ссылки 

выбивали Бородиных из живой жизни страны. 

Афиногенов был потрясен образным прочтением 

чешского спектакля. Теория Бородина о страхе 

становилась опасной помехой на пути движения 

советского государства. 

Но Афиногенов не отступал. 

Он писал новую пьесу – «о матерях и сыновь-

ях, друзьях и женах, без дымовых труб и грохота 

молотков. По-моему, народ соскучился по такой 

вот простой жизни – без вывертов. Но выверты 

начинаются – в самой семье. И тут – ложь, ложь 

принципиальная, бытовая, любовная, ложь в ра-

боте, в мыслях, в книгах – целая система лживой 

жизни ...». 

Свою новую пьесу он назвал «Ложь», задумав ее 

как семейный портрет, где личные, семейные про-

блемы становятся общественными [3, с. 797–891]. 

«Пьеса эта для меня является откликом на мно-

гие и многие вопросы моей жизни как писателя – и 

выношена она с кровью, – писал Афиногенов Горь-

кому 6 апреля 1933 года, – А вопросы эти не дают 

мне покоя, о них неоднократно начинал я писать 

вам, но все откладывал, не чувствуя сил и твердо-

сти высказать все до конца. В конце же решил – 

напишу сначала пьесу, пошлю, а потом, если вы 

прочтете и напишете по поводу нее, – уж я и «ис-

поведаюсь» вам в жестоких моих мыслях, сомне-

ниях, нерешенных вопросах. Их, этих вопросов, не 

столько много, сколько острые они, и не дают жить 

покойно. И ответов на них не получаю я ни в ум-

ных книгах, ни в беседах» [13, с. 30–32]. 

Поводом к появлению пьесы послужили про-

изведения Николая Погодина, и, в частности, 

лучшая из его пьес 30-х годов «Мой друг». В Гае – 

руководителе крупного строительства, крепком, 

надежном хозяйственнике видели черты энергич-

ного, деятельного, инициативного коммуниста-

руководителя. Именно таким играл его Михаил 

Астангов, подчеркивая, как одну из главных черт 

характера, его трагедийную, от времени идущую 

противоречивость. Но трагическую сторону ха-

рактера время высветило только спустя годы. 

Вокруг пьесы «Мой друг» завязалась острая 

полемика. Основными оппонентами Погодина 

выступали Владимир Киршон и Александр Афи-

ногенов. «Гай – сочно и живо вылепленный ха-

рактер. Но вот о том, что он – типичный больше-

вик, – согласиться не могу... Гай строит бесплано-

во, рывками, анархитчески, обманывая государ-

ство, обманывая государство, ловкачествуя и из-

ворачиваясь, причем Погодин все это и превраща-

ет в главные большевистские достоинства Гая» [2, 

т. 2, с. 499]. 

Такова была позиция Киршона. 

В своей пьесе «Ложь» Афиногенов подвергал 

критике те способы хозяйствования, за которые, 

собственно, Погодин хвалил Гая. Афиногенов 

компрометировал полюбившегося зрителям героя-

авантюриста. «Получается интересное столкнове-

ние. Я пытаюсь доказать, что тот обман, который 

употребляет Гай, получая 350 000 рублей – это не 

есть социалистический метод хозяйства….» [2, 

т. 2, с. 127]. 

Горький в ответе Афиногенову подчеркнул, что 

в литературном отношении пьеса – весьма удач-

ный шаг вперед по сравнению со «Страхом». Од-

нако Горький усомнился в целесообразности об-

суждения острой социально-политической про-

блемы с подмостков театра. 

«Я думаю, что она («Ложь» – М. В.) была бы, 

вероятно, весьма полезна, если б можно было 

разыграть ее в каком-то закрытом театре, пред ты-

сячей хорошо грамотных ленинцев, непоколебимо 

уверенных в правильности генеральной линии и 

действительно таких, которые, – говоря словами 

Рядового, – «на правду не молятся» и никакой лжи 

не боятся. При этом требовалось, чтоб и актеры, 

разыгрывающие пьесу, тоже были бы социали-

стами искренно, а не потому, что быть социали-

стом – выгодно. При наличии таких, конечно, не-

возможных, да и унизительных для нас условий, 

тысяча – или тысячи – партийцев наглядно убеди-

лись бы, какие в их среде живут уроды и какой 

словесный хаос кипит в башках этих уродов. С 

этими уродами у нас непрерывно борется партий-

ная публицистика; соглашусь, что борется она не 

очень талантливо и недостаточно успешно. 
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Но пьеса ваша назначена для просмотра мил-

лионами советских граждан, в массе коих социа-

листы еще не преобладают, как вам известно. 

<...> Партийца вы наделили фамилией Серо-

штанова. Мещане примут это как аллегорию, 

очень приятную им. Да и все фигуры пьесы серо-

ваты. Все – устали, ни в одном из них не звучит 

пафос бойцов за социализм, психика всех постро-

ена на мотивах индивидуализма, на борьбе за свое 

«я» <… > Партийно-мыслящих вы показали как 

примитивно мыслящих. Сторонники лжи у вас 

живее бойцов за правду, аналитики умнее синте-

тиков, как всегда изображала старая буржуазная 

художественная литература <….> 

Вашу пьесу с огромным удовольствием примут 

белоэмигранты, и она, конечно, понравится всей 

вообще буржуазии» [6, с. 30–32.] 

Афиногенов нуждался в иной правде. Он не 

удовлетворился ответом Горького и послал пьесу 

Сталину. Сталин внимательно ознакомился с пье-

сой и сделал десятки замечаний. Ответ по многим 

позициям перекликался с горьковским почти до-

словно. Через некоторое время Афиногенов пред-

ставил Сталину второй вариант пьесы, думая, что 

речь идет всего лишь об устранении мелких не-

точностей. Но и второй вариант вызвал возраже-

ния Сталина. 

«Тов. Афиногенов! 

Идея пьесы богатая, но оформление вышло не-

богатое. Почему-то все партийцы у Вас уродами 

вышли, физическими, нравственными, политиче-

скими уродами (Горчакова, Виктор, Кулик, Серо-

штанов). 

Кулику надо бы противопоставить другого 

честного, беспорочного и беззаветно преданного 

делу рабочего (откройте глаза и увидите, что в 

партии есть у нас такие рабочие) <…>. 

Почему Сероштанов выведен физическим уро-

дом? Не думаете ли, что только физические уроды 

могут быть преданными членами партии? 

Выпускать пьесу в таком виде нельзя…» [8, 

с. 192]. 

Попытки показать Сталину результаты работы 

над пьесой актеров МХАТ остались безнадежны-

ми. Письмо Афиногенова вернулось обратно к 

автору с краткой резолюцией: «Пьесу во втором 

варианте считаю неудачной. И. Сталин». 

Афиногенов вынужден был прекратить репе-

тиции и снять пьесу с репетиций в МХАТ. Он по-

слал в Харьков Н. В. Петрову краткую телеграмму 

о снятии спектакля. Харьковчане успели увидеть 

премьеру, горячо приняли ее, и… афиша с назва-

нием спектакля ушла в небытие. 

Новые пьесы Афиногенова были впереди. 

Вместе с другими писателями он отправится в 

поездку на Беломоро-Балтийский канал. И напи-

шет странную пьесу «Портрет», где не будет, как в 

«Аристократах» Погодина экзотических заклю-

ченных и не менее экзотичных чекистов. Его ге-

роиня – Лиза Сорокина, женщина с Беломорстроя, 

с раненой, но живой душой, попытается найти 

себя, отыскать счастье в обыденной жизни. Ме-

щанская среда, в которую она попадет, по сути 

своей окажется намного страшнее бараков Бело-

морканала и придуманных прегрешений героини. 

Ни меди, ни мажора, ни вредителей нет и в 

пьесе «Далекое». Маленький разъезд. Начальник 

станции, путевые обходчики и телеграфисты, 

обычные люди вдалеке, за тысячи верст от Моск-

вы. И нелепо сломавшийся, застрявший на разъ-

езде вагон, в котором едет в столицу «по вызову» 

обреченный на смерть командир корпуса Особой 

Дальневосточной Красной Армии Малько. «Дале-

кое», пожалуй, как никакая другая афиногенов-

ская пьеса, передает своеобразие времени – не 

перевернутого, а вполне реального. Его лиризм. И 

его трагедию. Глаза Бориса Щукина – Малько – с 

незабываемым, глубинным «ленинским» прищу-

ром несли и невысказанную глубинную боль. В 

этой пьесе могучие скрытые течения – многое не-

досказано и сознательно не прояснено. Предчув-

ствие смерти, ухода расставания. Трагизм далеко-

го пути к совершенному человеку, «тайна комкора 

Малько», тайна о жизни и все-таки вера в нее. 

Острота религиозных дискуссий, вопросы право-

славной веры ( невероятные для времени тоталь-

ных репрессий), и упорная удивительная вера в 

человека. 

«Чем лучше играл Щукин роль Малько, тем 

опаснее это было для спектакля, – заметил прони-

цательный Николай Петров. 

Почему же опаснее? По его словам, то же про-

исходило и в спектакле «Машенька», в театре 

имени Моссовета. где Вера Марецкая великолеп-

но играла юную героиню пьесы. «Опаснее», по-

тому что – человечнее. 

Человечность становилась трагическим чув-

ством. Сердечность, душевность, родственная 

теплота афиногеновских героев противостояла 

официальной государственной этике – сухости, 

строгости, ординарности. 

Возражая Сталину на заседании Комиссии по 

выработке формулы метода советской литературы 

в 1933 году, Афиногенов выступил четыре раза, 

предлагая вместо формулировки «социалистиче-

ский реализм» (на которой настаивал Сталин) 
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иную, обращенную к человеку – «психологиче-

ский реализм». Для советских идеологов психоло-

гизм, углубления в проблемы познания и самопо-

знания, в то, что называется человеческой душой, 

были излишни и даже вредны. 

Впору вспомнить броский лозунг Маяковского, 

вывешенный на фронтоне театра как призыв к 

художникам, обращенный к театрам в связи с по-

становкой «Бани» в Театре Мейерхольда (1929): 

«Слюнявым психоложеством театр не поганьте! 

Театр – служи коммунистической пропаганде!» 

К 1936 году «истребительная» критика дости-

гает своего апогея. 

28 января 1936 года в «Правде» опубликована 

статья «Сумбур вместо музыки. Об опере 

Дм. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уез-

да» [15]. Премьера оперы состоялась в Большом 

театре накануне Нового, 1936 года. 

Статья была без подписи, а следовательно, 

считалась редакционной, то есть выражала точку 

зрения государства и его идеологов. Вердикт, вы-

несенный в ней, был поистине чудовищным. В 

статье говорилось, что композитор Шостакович 

отрицает классическую культуру, мелодику клас-

сической и народной музыки, а значит мораль и 

нравственность как таковую. «Нервозная, судо-

рожная, припадочная музыка… Слушателя оша-

рашивает в опере нарочито нестройный, сумбур-

ный поток звуков. Обрывки мелодии, зачатки му-

зыкальной фразы тонут, вырываются, снова исче-

зают в грохоте, скрежете и визге. Следить за этой 

«музыкой» трудно, Музыка крякает, ухает, пыхтит, 

задыхается… запомнить ее невозможно…. Это – 

перенесение в оперу, в музыку наиболее отрица-

тельных черт «мейерхольдовщины» в умножен-

ном виде. Это левацкий сумбур вместо естествен-

ной, человеческой музыки» [15] . 

Надо отдать должное автору этих строк – он 

сумел отразить некоторые особенности компози-

торского стиля Шостаковича, однако деформиро-

вал образные смыслы оперы. Музыка Шостакови-

ча была названа антинародной, буржуазной, 

наполненной формалистическими извращениями. 

Автора не волновали вопросы, им поставлен-

ные: – А почему музыка – «задыхается»? Почему 

«нервозность», «судорожность» и «припадоч-

ность» (Ахматова чуть раньше скажет о себе в 

одном из стихотворений: «Я стала желтой и при-

падочной, я еле ноги волочу…») определяют че-

ловека и сущность социума, в котором он пребы-

вает? И как случилось, что «грохот, скрежет и 

визг…», «хаотическое нагромождение звуков» – 

диссонанс и дисгармония в музыке – стали симво-

лами и отражениями меняющегося времени? 

Шостакович в этой статье абсолютно законо-

мерно назван соратником Мейерхольда (последо-

вателем и выразителем так называемой «мейерхо-

льдовщины») в числе художников-новаторов, от-

крывающих новые пути развития музыки, живо-

писи, литературы, театра, кино. 

Еще через некоторое время на страницах 

«Правды» опубликована статья «О художниках-

пачкунах» [13]. В качестве центрального героя, 

главного объекта критики избран выдающийся 

живописец, график, а также иллюстратор детских 

книг (в том числе С. Маршака) Владимир Лебе-

дев. Замечательные рисунки в книжке мудрых, 

радостных, веселых стихотворений Самуила Яко-

влевича Маршака, признанные ныне классиче-

скими, в 1936 году в силу идеологической направ-

ленности – отсутствия «реалистического» быто-

подобия, были названы уродством (вспомним пе-

реписку Афиногенова со Сталиным и Горьким, 

где слова «уроды», «уродливые» – по отношению 

к персонажам, – ведущие, мотивные, означающие 

элементы). 

«Здесь собраны все виды детского уродства, 

какие только могут родиться в воображении: <…> 

ужасные рахитики на спичечных ножках с разду-

тыми животами, дети без глаз и без носа, дети-

обезьяны, слабоумные мальчики, одичавшие и 

заросшие девочки. Здесь и взрослые – уроды, и 

животные – калеки. Вот ужасная кошка, вызыва-

ющая чувство тошноты и омерзения. Вот еще ху-

же – ободранная падаль: все, что осталось от ло-

шади. 

В этом мире уродства даже и растения словно 

прошли через руки компрачикоса: деревья болез-

ненно искривлены, в скверных наростах, волды-

рях, гнусные пальмы, колючие кустарники, явно 

лишенные аромата, Солнце никогда не заглядыва-

ло в эти мрачные джунгли…» [13]. 

16 февраля 1936 года Афиногенов присутству-

ет на премьере спектакля «Мольер» («Кабала свя-

тош») по пьесе Мих. Булгакова в Московском Ху-

дожественном театре. «Афиногенов, – отмечает 

Елена Сергеевна Булгакова, – слушал пьесу с за-

гадочным лицом, но очень внимательно. А в конце 

много и долго аплодировал...». 

В дневниковых записях Афиногенова его «за-

гадочность» объясняется истинным положением 

дел. Афиногенов пишет: «В каждой газете трепа-

ли и поносили его имя. Он сидел дома, читал Тол-

стого, выжидал, отдыхал, все тело болело, как по-

сле драки» (Афиногенов не любил писать в днев-
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никах «я», заменяя его нейтральным, удаленным 

от себя «он». Но в записях – после премьеры 

«Мольера» – местоимение «он» может быть отне-

сено и к Булгакову, ибо сценическая жизнь «Мо-

льера» после разгромной статьи в «Правде» резко 

оборвалась, и к самому Афиногенову). Не всегда 

«я» и «он» совпадали. Смятение души посетит его 

не раз. И все же, все же... 

Через пять дней после премьеры «Мольера» – 

21 февраля 1936 года в многотиражке «Горько-

вец» (газета МХАТа) будут помещены резко кри-

тические отзывы о «Мольере». Видно, что это ор-

ганизованная, преднамеренная кампания. Авторы 

отзывов – А. Афиногенов, Вс. Иванов. Ю. Олеша, 

актеры театра. Меньше недели назад театр празд-

новал общий успех премьеры. Теперь хор похвал 

сменился хором гневных, возмущенных голосов 

еще недавно близких Булгакову друзей. Хотел ли 

Афиногенов спасти и оградить себя от травли, не 

только газетной? Или его вынудили написать по-

добный отзыв? Но травля не обошла и его... 

«Советская общественность разоблачила поли-

тически вредную деятельность Афиногенова... 

Запутавшись в своих троцкистских связях, 

А. Афиногенов... в ряде своих пьес извращал со-

ветскую действительность» («Театр» 1937, № 2). 

В 1937 году Афиногенов был исключен из ря-

дов ВКП(б) и из членов Союза писателей 

СССР. Вспомнили и действительные его ошибки 

как неистового рапповца, нашли н мнимые грехи. 

Квартиру в Москве отобрали. Вместе с женой 

Дженни, американкой по происхождению, Афино-

генов перебрался на дачу в Переделкино. Прекра-

тились телефонные звонки. От дома, прежде ра-

душного и гостеприимного, отвернулись давние 

друзья. Афиногенов много читает, не сдается мо-

рально. И каждую ночь ждет ареста. 

Записи в дневниках становятся порой «чужи-

ми». Он пишет уже не для себя, а для невидимых 

следователей, которые будут рыться в его дневни-

ках. «Только ежедневной борьбой, ежедневной 

работой над собой можно сохранить себя в ше-

ренге трудовых борцов...». 

И все же человеческое в дневниках берет верх. 

1937 год, 20 сентября. 

«Как много значит простое человеческое одоб-

рение... Вчера вечером Пастернак зашел, сея и 

сразу начал: «Я знаю – вы не только победите, вы 

уже победитель, и, пожалуйста, не сомневайтесь в 

себе, своих силах и способностях, асе злое, что 

было вокруг вас,— осыплется, отпадет, вы, пожа-

луйста, не задумывайтесь над своей судьбой, ваша 

судьба одна – вы должны сеть...». 

21 сентября. 

«Разговоры с Пастернаком навсегда останутся 

в сердце... Когда приходишь к нему – он так же 

вот сразу, отвлекаясь от всего мелкого – забрасы-

вает тебя темами, суждениями, выводами... Он не 

читает газет – это странно для меня, который дня 

не может прожить без новостей. Он всегда занят 

работой, книгами, собой... И будь он во дворце 

или на нарах камеры – все равно он будет занят, и 

даже. м. 6., больше – чем здесь... И сердце тянется 

к нему: потому что он умеет находить удивитель-

ные человеческие слова утешения, не от жалости, 

а от уверенности в лучшем». 

21 сентября. 

«Пастернак... Полная отрешенность от матери-

альных забот. Желание жить только искусством и 

в его пульсе. Он сидел, как всегда, улыбающийся, 

штаны были продраны на коленке – все равно ему, 

лишь бы мысли были целы и собраны... 

Он добр и человечен, он никому не завидует он 

искренне радуется каждой самой маленькой удаче 

поэта... он мог бы иметь легкий хлеб очень скоро 

и жить припеваючи., нет он живет натягивая едва-

едва, не позволяя себе ничего, и счастлив своей 

работой... Пастернак – неповторимое явление 

жизни, и как счастлив я, что могу быть близко с 

ним и слушать его часто...» [2, т. 2, с. 560–580]. 

Для Афиногенова наступил период молчания. 

В 1937 году он не опубликовал ни одной статьи, 

ничего не писал. Законы «перевернутого времени» 

жестоко наказали «усомнившегося» драматурга. 

В январе 1938 года Пленум ЦК ВКП(б) принял 

постановление «Об ошибках парторганизаций при 

исключении коммунистов из партии, о фор-

малъно-бюрократическом отношении к апелляци-

ям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устране-

нию этих недостатков». Афиногенова восстанав-

ливают в партии и в Союзе писателей СССР. 

«Прожито и пережито столько, сколько ни в 

одну пьесу не уложится, – писал он другу юности 

Б. Игрицкому, – Тут и несправедливость, и клеве-

та, и разочарование в „друзьях”, и руки порой 

опускались в бессилии и нежелании продолжать 

борьбу... Отсюда и родилась „Машенька” – от 

страстного желания побыть среди хороших лю-

дей, полных чистых чувств, благородных намере-

ний и подлинной дружбы». 

Афиногенов погиб в октябре 1941 году в 

Москве от осколка вражеской бомбы. В его 

нагрудном кармане лежали документы, разре-

шавщие вылет в Америку, куда он направлялся 

утром следующего дня как представитель Совет-

ского Информбюро. В задачи поездки входил так-
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же сбор средств для помощи Советской стране. 

Его друг, ученый Мечислав Бурский, который 

должен был сопровождать Афиногенова в его по-

ездке в США, находился вместе с Александром 

Николаевичем в здании ЦК на Старой площади и 

был выброшен взрывной волной с громадной вы-

соты (по воспоминаниям вдовы Владимира Кир-

шона Риты Корн, с шестого этажа!) – и остался 

жив. 

После смерти Афиногенова, казалось, сама 

судьба преследовала его близких. Жена Афиноге-

нова, Дженни, погибла в огне во время пожара на 

пароходе между Батуми и Одессой – она возвра-

щалась с детьми из Америки. Пароход назывался 

«Победа». Его отец, писатель Николай Степной, 

трагически погиб при переходе железнодорожных 

путей на станции Переделкино. 

Александр Афиногенов был человеком своей 

эпохи, своего времени, человеком «сшибки», 

внутреннего, неразрешимого конфликта и пре-

дельно честным художником. Будучи верным сы-

ном эпохи, он отражал жизнь так, как требовало 

время, не шел на компромиссы и уступки в твор-

честве. Как талантливый художник, он дал порт-

рет эпохи: исторический и в достаточной степени 

правдивый. Драматургическое наследие Афиноге-

нова ждет от современников новых сценических 

прочтений. 
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This article is devoted to the principles of creation of the system of personages of «Moscow» chapters of M. A. Bulgakov’s novel 

«The Master and Margaret». The article is based on the textual researching of the whole system of manuscripts of this novel. 
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Среди рукописей романа «Мастер и Маргари-

та» сохранились фрагменты сильно поврежден-

ных листов, изучение которых позволяет сделать 

вывод о том, что в первой редакции романа (1928–

1930)1 оформился сюжет о злоключениях героя в 

различных учреждениях. Рыбин-

ский/Рыбаковский/Рыбский ходит по учрежде-

нию, ищет заведующего: на дверях надписи «Хода 

<нет>», «Ход закрыт» (Ф. 562. К. 6. Ед. хр. 2 

Л. 5 об.), «Вход строжайше <запрещен>» (Л. 6) – 

встреча с костюмом (Л. 9 об.) – герой приезжает в 

другое учреждение, Финдвор, сдать «жгущие ему 

<руки> деньги», где происходит встреча с хори-

стами, исполняющими «Славное море» (Л. 11), и 

слышит рассказ девицы о кружках (Л. 12). С не-

счастием (скорее всего безумием), приключив-

шемся с героем, возможно, связаны строки: 

«<Ры>баковский увидал ко- 

<г>лыбы мрамора {золотых серафимов…}» 

(Л. 13 об.). 

В «Разметке глав романа», составленной 6 ок-

тября 1933 г. (об этом свидетельствует помета [1, 

с. 211]), то есть в период работы над второй ре-

дакцией романа (1932–1936), глава о злоключени-

ях героя присутствует: «13) Безумный день Днем 

же 24. [VI] приключения помощника администра-

тора… то есть пение славного моря… исчезнове-

ние заведующего… скандалы с денежными бу-

мажками, [прилет ангелов Исаакиевского на аэро-

планах. Отмена спектакля, по болезн[ь]и Волан-

да.] Похороны Берлиоза» [1, с. 212]. Следует об-

ратить внимание на то, что от сюжета об ангелах, 

которых видит герой в первой редакции, Булгаков 

здесь отказывается. Таким образом, сюжет о зло-

ключениях героя в различных учреждениях сло-

жился уже в первой редакции романа: на тот мо-

мент, судя по разметке глав 1933 г., он был по-

мощником администратора, на следующем этапе 

работы над этим образом писатель меняет его 

профессию (герой становится бухгалтером), но 

сохраняет его принадлежность пространству теат-

ра Варьете. 

Название главы «Безумный день» несколько 

раз появляется в рукописях второй редакции ро-

мана [1, с. 223, 234], но каждый раз Булгаков 

оставляет ее создание на более позднее время: 

глава «История костюма и прочее» была написана 

только в 1935 г. в период завершения второй ре-

дакции романа. Единственный персонаж, не 

встречающийся с Воландом и его свитой, «скром-

ный и тихий», «аккуратный и исполнительный», 

«добросовестный» бухгалтер театра Варьете ока-

зывается в кругу лиц, ими наказанных. 

В отличие от других персонажей «московских» 

глав романа, встреча бухгалтера с Воландом и его 

свитой является косвенной: он слышит рассказы о 

сеансе черной магии в Варьете и видит его по-

следствия, оказывается в «комиссии зрелищ и 

увеселений облегченного типа», где до него побы-

вал Бегемот с разоблачением и наказанием Прохо-
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ра Петровича, а также в «финзрелищном секторе» 

после посещения его Коровьевым, оставившем по 

себе слаженно поющий хор сотрудников. 

Cюжет о костюме включает в себя следующие 

звенья: встреча Прохора Петровича, председателя 

комиссии зрелищ и увеселений облегченного ти-

па, с Бегемотом – разоблачение в имитации дея-

тельности – изгнание и бурная деятельность – ис-

правление после возвращения (в главе 27 сообща-

ется, что «<…> Прохор Петрович совершенно 

одобрил все резолюции, которые костюм наложил 

во время его кратковременного отсутствия» [2, 

с. 770]). Работая над эпизодом о костюме, Булга-

ков вводит противопоставление «Я занят» – «Ни-

чем вы не заняты…» и тем самым переносит ак-

цент на имитацию деятельности героя с чертыха-

ния как основной причины его исчезновения, что 

было характерно для изначального текста рас-

сматриваемой главы (см. Таблицу 1): 

Таблица 1 

Вторая редакция Основной текст 

«Понимаете вы русский 

язык, товарищ? Что вам 

надо? А этот нахал || от-

вечает, вообразите: – Я 

пришел с вами побол-

тать! Как вам это пока-

жется? А? Ну, тут Про-

хор Наумыч не вытерпел 

и крикнул… Да вывести 

его вон, чтоб меня черти 

взяли!» [1, с. 350] 

«А тот, нахал, вообрази-

те, развалился в кресле и 

говорит, улыбаясь: „А 

я, – говорит, – с вами по 

дельцу пришел потолко-

вать”. Прохор Петрович 

вспылил опять-таки: „Я 

занят!” А тот, подумайте 

только, отвечает: „Ничем 

вы не заняты…” А? Ну, 

тут уж, конечно, терпе-

ние Прохора Петровича 

лопнуло, и он вскричал: 

„Да что ж это такое? Вы-

вести его вон, черти б 

меня взяли!”» [2, с. 670–

671] 

Сотрудники городского зрелищного филиала, 

знаменитого, как сообщает автор, только «своими 

порфировыми колоннами в вестибюле» [2, с. 671], 

также вовлекаются Коровьевым в бурную дея-

тельность: как Прохор Петрович непрерывно пи-

шет и подписывает бумаги, так служащие филиа-

ла непрерывно поют. 

Таким образом, образ бухгалтера театра оказы-

вается включенным в один ряд с персонажами, 

наказанными за имитацию деятельности. 

После скандального сеанса в театре бухгалтер 

«оказался старшим во всей команде Варьете» [2, 

с. 666]. Во второй редакции романа автор прямо-

линейно объясняет поведение героя при его 

столкновении с необычными происшествиями: 

«Захаров был допрошен тут же и поступил как 

всякий в его положении, то есть испугался до 

смерти все свои усилия направил к тому, чтобы || 

доказать, что он тут вообще ни при чем и ни к че-

му никакого отношения не имеет. Это ему удалось 

сделать легко – [в] сразу же стало ясно, что ти-

шайший и скромнейший Василий Степанович всю 

жизнь сидевший в бухгалтерии ни в чем реши-

тельно не виноват а клятвенные его уверения, что 

он и представления не имеет о том, [что] куда де-

вались директора и администратор, заслуживают 

полного доверия» [1, с. 347–348]. В окончатель-

ном тексте Булгаков снимает это объяснение и 

вводит обозначение действий и состояния героя: 

1) «Величайшее смущение» [2, с. 666]. 

2) «Скромный и тихий Василий Степанович 

только моргал глазами, слушая россказни обо всех 

этих чудесах, и решительно не знал, что ему 

предпринять <…>» [2., с. 666]. 

3) Действия героя передаются через действия 

других персонажей: «Василий Степанович сперва 

отвечал что-то, отвечала и кассирша, бормотали 

что-то в телефон капельдинеры, а потом и вовсе 

перестали отвечать, потому что на вопросы, где 

Лиходеев, Варенуха, Римский, отвечать было ре-

шительно нечего. Сперва пробовали отделаться 

словами „Лиходеев на квартире”, а из города отве-

чали, что звонили на квартиру и что квартира го-

ворит, что Лиходеев в Варьете» [2, с. 667]. 

4) «Василий Степанович совершенно расте-

рялся и не знал, что ей посоветовать» [2, с. 667]. 

5) «Команда отступила, выставив вперед блед-

ного и взволнованного Василия Степановича» [2, 

с. 667]. 

6) Характер ответов героя на следствии: 

«<…>отвечал взволнованный Василий Степано-

вич», «<…>отвечал, волнуясь, Василий Степано-

вич», «<…>отвечал бухгалтер, все более бледнея 

и разводя руками», «Василий Степанович не зна-

ет, он не был вчера на сеансе» [2, с. 668]. 

В этом же направлении осуществляются сле-

дующие изменения текста (см. Таблицу 2): 

Таблица 2 

Вторая редакция Основной текст 

«Тут Захаров затаил ды-

хание и сделал вид, что 

он впервые слышит и 

самое слово „кабарэ”, а 

про себя подумал „Ну и 

ну!”» [1, с. 349] 

«Бухгалтер обомлел, 

съежился и сделал такой 

вид, как будто и самое 

слово „Варьете” он слы-

шит впервые, а сам по-

думал: „Ну и ну!..”» [2, 

с. 669] 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 1 

Е. Ю. Колышева 46 

Вторая редакция Основной текст 

«Захаров решил не спо-

рить – пусть пропадает 

двугривенный – лишь бы 

только скорее сплавить с 

плеч все это дело и с об-

легченной душой убрать-

ся домой» [1, с. 349].  

«Приехав куда нужно, 

расплатившись благопо-

лучно <…>» [2, с. 669] 

«„Распекает?” подумал 

Захаров и движимый 

неодолимой силой загля-

нул в дверь» [1, с. 349]. 

«„Распекает, что ли, ко-

го?” – подумал смятен-

ный бухгалтер и, огля-

нувшись, увидел другое 

<…>» [2, с. 669] 

«Увидев Захарова краса-

вица, в которой нетрудно 

было узнать личную сек-

ретаршу заведующего, 

взрыдала, а затем вскри-

чала 

– О, Боже! Боже! Боже! 

Да где же он?» [1, с. 350] 

«Увидев, что кто-то во-

шел, Анна Ричардовна 

вскочила, кинулась к 

бухгалтеру, вцепилась в 

лацканы его пиджака, 

стала трясти бухгалтера и 

кричать: 

– Слава Богу! Нашелся 

хоть один храбрый! Все 

разбежались, все преда-

ли!» [2, с. 670] 

«Захаров вдруг поднялся, 

задом скользнул в дверь 

и, чувствуя, что близок 

умопомешательству по-

кинул управление» [1, 

с. 350].  

«Бухгалтер только стоял 

и трясся» [2, с. 671]. 

«Другой на месте Захаро-

ва уже тут сообразил бы, 

что на сегодняшний день 

лучше выйти из игры и 

никуда больше не ходить, 

но бухгалтер, во-||первых 

был недалек, а во-вторых 

добросовестен. Прокля-

тый портфель, в котором 

лежало 17 тысяч вчераш-

ней кассы жег ему руки. 

Захаров, чего бы это ни 

стоило, хотел сдать казну 

и поэтому пешком в из-

вестковой пыли пробе-

жал с Остоженки в Ва-

ганьковский переулок и 

явился в отдел сметы и 

распределения того же 

управления с целью из-

бавиться от денег, распи-

равших портфель» [1, 

с. 351]. 

«Не добившись толку в 

комиссии, добросовест-

ный Василий Степанович 

решил побывать в фили-

але ее, помещавшемся в 

Ваганьковском переулке. 

И чтобы успокоить себя 

немного, проделал путь 

до филиала пешком» [2, 

с. 671]. 

«Что касается Захарова, 

то он все-таки добился 

неприятности. Он до-

брался со своим портфе-

лем до главного коллек-

«Через полчаса совсем 

потерявший голову бух-

галтер добрался до 

финзрелищного сектора, 

надеясь, наконец, изба-

Вторая редакция Основной текст 

тора Зрелищ облегченно-

го типа, написал по фор-

ме приходный ордер и 

вывалил кассиру все пач-

ки денег, которые привез 

в портфеле» [1, с. 353]. 

виться от казенных денег 

<…>. 

Василий Степанович 

всунул голову в то око-

шечко, над которым было 

написано: „Прием сумм”, 

поздоровался с каким-то 

незнакомым ему служа-

щим и вежливо попросил 

приходный ордерок» [2, 

с. 673]. 

Работая над образом бухгалтера, Булгаков за-
глушает голос автора с прямолинейным объясне-
нием поведения героя его трусостью, вместо этого 
вводит: 

1) обозначение действий и состояния страха; 
2) противопоставление с поведением храброго 

человека, за которого принимает его Анна Ричар-
довна; 

3) уменьшительно-ласкательную форму слов: 
добавляет слово «окошечко» и меняет форму сло-
ва «ордер» на «ордерок»; 

4) фамилию Ласточкин: «ласточка» – ласка-
тельное обращение; 

5) концентрирует внимание только на одной 
черте характера героя – трусости, отказываясь от 
обозначения любопытства («движимый неодоли-
мой силой»). 

Таким образом, схема сюжета о бухгалтере 
включает в себя следующие составляющие: кос-
венная встреча с Воландом и его свитой – «потеря 
головы» (1) применительно к описанию состояния 
бухгалтера после встречи с костюмом и хориста-
ми Булгаков применяет фразеологизм «совсем по-
терявший голову»; 2) болезненное состояние при 
обнаружении валюты: «<…> в глазах у него заря-
било, он что-то промычал болезненно» [2, 
с. 674]) – арест. В отличие от других персонажей, 
дальнейшая судьба бухгалтера неизвестна, так как 
о нем нет упоминания в эпилоге романа. 

Образ дяди Берлиоза появляется впервые в 
черновиках романа 1931 г., носящими переходный 
характер от его первой ко второй редакции. В 
краткой помете оформляется предприимчивый 
характер героя: «Дядя Берлиоза считался самым 
умным человеком в г. Киеве» [1, с. 130]. В напи-
санном в этот период начале главы «Приключения 
дяди Берлиоза» оформляется черта его характера: 
«Ранее всего он применил умное правило, кото-
рому строго следовал в жизни – ничему не удив-
ляться» [1, с. 133]. Полностью сюжет о дяде Бер-
лиоза складывается в период работы над второй 
редакцией романа и остается таковым до конца 
работы над ним. Здесь обозначается причина, по 
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которой дядя Берлиоза в срочном порядке отправ-
ляется на похороны племянника в Москву: «Но 
самое главное заключалось в квартире. Дразнящая 
мысль о том, что, чем черт не шутит, вдруг удаст-
ся занять в качестве ближайших родственников, 
освободившуюся квартиру, положительно за-
хлестнула Латунского. Он понимал, как умный и 
опытный человек, что это чрезвычайно трудно, но 
житейская мудрость подсказывала, что с энергией 
и настойчивостью удавались иногда вещи и по-
труднее» [1, с. 224]. 

Разоблачение и наказание дяди Берлиоза осу-
ществляют в романе Бегемот (проверка паспорта, 
приказ покинуть квартиру и Москву) и Азазелло 
(разоблачение в стремлении получить квартиру, 
избиение и изгнание из квартиры). Во второй ре-
дакции, где этот сюжет оформляется впервые, 
разоблачение совершает кот: «– Поезжай немед-
ленно в Киев, – сквозь зубы сказал кот, – и сиди 
там тише воды, ниже травы. И ни о каких кварти-
рах не мечтай. Понятно?» [1, с. 227]; наказание 
приводит в исполнение Азазелло. 

Уже во второй редакции романа складываются 
два уровня наказания дяди Берлиоза: 1) избиение 
и изгнание из квартиры, 2) изгнание из Москвы 
посредством погружения с состояние страха 
(см. Таблицу 3): 

Таблица 3 

Вторая редакция Основной текст 

«Латунский, цепляясь за 
перила, вздрагивая на 
каждом шагу, двигался 
книзу и || шептал такие 
слова: 
– Понятно… все понят-
но… вот так штука! Не 
поверил бы, если бы сво-
ими глазами не видел, не 
слышал! 
Твердое намерение дяди 
Берлиоза заключалось в 
том, чтобы не медля ни 
минуты броситься в поезд, 
покинуть Москву и бежать 
в благословенный Киев» 
[1, с. 228–229]. 
Между этими выводами 
наблюдения за посещением 
квартиры буфетчиком. 
«Не думая больше ни о 
чем, кроме того, чтобы не 
опоздать к киевскому 
поезду, легким шагом он 
вышел из дверей, во двор 
и оттуда на Садовую» [1, 
с. 230]. 

До этого вывода наблю-
дения за посещением 
квартиры буфетчиком. 
«Не думая больше ни о 
покойном племяннике, ни 
о квартире, содрогаясь 
при мысли о той опасно-
сти, которой он подвер-
гался, Максимилиан Ан-
дреевич, шепча только 
два слова: „Все понятно! 
Все понятно!”, выбежал 
во двор. Через несколько 
минут троллейбус уносил 
экономиста-плановика по 
направлению к киевско-
му вокзалу» [2, с. 679]. 

Таким образом, изначально в истории текста 

романа складывается схема сюжета о дяде Берли-

оза: встреча со свитой Воланда – разоблачение в 

предприимчивости (стремление завладеть кварти-

рой) – избиение и изгнание из квартиры – погру-

жение в состояние страха и тем самым изгнание 

из Москвы. 

Образ буфетчика театра Варьете оформляется 

уже в первой редакции романа: его визиту в квар-

тиру, где разместились Воланд и его свита, по-

священа глава «Якобы деньги», страницы которой 

сохранены практически полностью, в отличие от 

других фрагментов романа. И уже на этом этапе 

работы Булгаков стремится к созданию образа 

«маленького» человека. Писатель обозначает ма-

лый рост героя, использует в описании его порт-

рета слова с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами, закладывает основную черту его харак-

тера – скупость: «Человек этот, конечно, был бу-

фетчик Варьете. Нужно отметить, что [маленьк] 

человечек [крохотного] короткого роста[, у ко] и 

с веками прикрывающими свиные глазки кры-

шечками и моржовыми усами был меланхоликом. 

На лице у него [было] царило несходящее выра-

жение скорби, и тяжкие вздохи непрерывно выры-

вались из его груди. Если ему приходилось пла-

тить восемь копеек в трамвае, он вздыхал так, что 

на него оборачивались» [1, с. 37–38]. Четкое обо-

значение буфетчика как образа «маленького» че-

ловека осуществляется в процессе письма во вто-

рой редакции романа (см. Таблицу 4): 
Таблица 4 

Первая редакция Вторая редакция 

«– Мессир, к вам явил-

ся человек.» [1, с. 38] 

«– Мессир, к вам [при-

шли.] пришел маленький 

человек.» [1, с. 230] 

В первой редакции оформляется причина ви-

зита буфетчика к Воланду: буфетчик жалуется на 

то, что «вчера в Варьете» «<про>изводили такое 

явле<ние>», что «в кармане вдруг появ<лялись 

якобы де>ньги…» [1, с. 40], и заявляет, что Во-

ланд «должен уплатить» за это, потому что: «– О 

таких фокусах администрацию надлежит уведом-

лять. Помилуйте, на 110 рублей подковали буфет» 

[1, с. 41]. 

В первой редакции уже присутствуют разобла-

чение буфетчика и предсказание его скорой смер-

ти, но, в отличие от следующего этапа работы над 

этим сюжетом (пятая редакция, 1937–1938) [1, 

с. 676–677], эти действия совершает не Коровьев с 

подачи Воланда, а сам Воланд: 

«– Делается то, что увы от жадности в глазах 

мутится, – пояснил Воланд вдруг смягчаясь, – 
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любите деньги, плут, сознайтесь? У вас, наверное, 

порядочно припрятано, э? Тысчонки сто тридцать 

четыре, я полагаю, э? 

Буфетчик дрогнул, потому что ляпнув наобум, 

по-видимому, цифру, [б] Воланд || угадал до по-

следней копейки – именно в сумме 134 тысяч вы-

ражались сбережения буфетчика. <…> 

– Мне только одно непонятно, – продолжал ар-

тист Воланд, – куда вы их денете? Вы помрете 

скоро, через год, в гроб вы их не запихнете, да они 

в гробу вам и не нужны…» [1, с. 42]. 

Чтобы подчеркнуть характер «маленького» че-

ловека, в пятой редакции вводится следующий 

фрагмент: «– Да я и не советовал бы вам ложиться 

в клинику, – продолжал сочувствовать и совето-

вать артист маг, причем глаз его сиял как золо-

той, – какой смысл умирать в палате под стоны и 

хрипы безнадежно больных? Эфир этот, уколы, 

страдания… Тошная скука… Не лучше ли устро-

ить пир на эти 27 тысяч и, приняв цианистого ка-

лия переселиться под звуки струн, окруженным 

хмельными красавицами и лихими друзьями?» [1, 

с. 677]. Воланд предлагает буфетчику то, что, за-

ведомо известно, тот не способен выбрать: «– 

Впрочем мы замечтались!» – прерывает сам себя 

Воланд. Таким же образом вводится противопо-

ставление «администратор – вампир», «бухгал-

тер – храбрый человек». 

Наказанием буфетчика, по сути, является его 

разоблачение и посредством него погружение в 

состояние страха, потому как его близкая смерть 

оказывается предначертанной и не осуществляет-

ся волей Воланда и руками его свиты. Начиная с 

первой редакции романа и практически до его за-

вершения, судьба буфетчика остается неизвест-

ной, и только на этапе последней правки Булгаков 

добавляет эпизод посещения буфетчиком врача и 

в эпилоге сообщает о смерти буфетчика по пред-

сказанию Воланда (см. Таблицу 5): 
Таблица 5 

Первая  

редакция 

Пятая  

редакция 

Шестая  

редакция  

(машинописный 

текст с послед-

ней правкой 

Булгакова) 

«Каким образом 

до своей рези-

денции добрал-

ся буфетчик, он 

не помнил. 

Единственно, 

что известно, 

что явившись в 

«Вырвавшись 

на воздух, бу-

фетчик рысью 

пробежал к во-

ротам и навсе-

гда покинул 

чертов дом, и 

что дальше бы-

«Вырвавшись 

на воздух, бу-

фетчик рысью 

пробежал к во-

ротам и навсе-

гда покинул 

чортов дом 

№ 302-бис[,]{.} 

Первая  

редакция 

Пятая  

редакция 

Шестая  

редакция  

(машинописный 

текст с послед-

ней правкой 

Булгакова) 

буфет, почтен-

ный содержа-

тель его запер, а 

на двери пове-

сил замок и 

надпись „Буфет 

закрыт сего-

дня”» [1, с. 45].  

ло с ним нико-

му не известно» 

[1, с. 679]. 

[и что дальше 

было с ним, ни-

кому не извест-

но.]» [2, с. 343] 

Таким образом, сюжет о буфетчике на всем 

протяжении создания романа складывается по 

схеме: встреча с Воландом и его свитой – разобла-

чение в скупости и предприимчивости – наказа-

ние посредством разоблачения и предсказания 

скорой смерти – погружение в состояние страха. 

Рассмотренные персонажи проходят проверку 

встречей с Воландом и/или его свитой, встречей с 

необыкновенными явлениями, что приводит к 

разоблачению во лжи в том или ином ее проявле-

нии. Герои, занимающие не свое место, стремя-

щиеся занять чужое место, оказываются изгнан-

ными из квартиры, со службы, из Москвы. Все 

герои погружаются в состояние безумия, практи-

чески все персонажи заключаются в клинику, в 

основном клинику профессора Стравинского. Со-

стояние безумия ставит их на путь исправления: 

будучи арестованными, герои со всей готовностью 

принимают наказание и требуют своего заключе-

ния в камеру. Всем персонажам дается шанс на 

исправление, который они используют, что обо-

значено в эпилоге романа посредством краткого 

сообщения об их судьбе после посещения Волан-

дом Москвы. Таким образом, в романе Булгакова 

зло оказывается разоблаченным и наказанным. 

«Все будет правильно, на этом построен мир», – 

таков закон мироздания, по мысли писателя, вло-

женной им в уста Воланда. Этот закон совпадает с 

главным законом сказки, в которой в борьбе добра 

и зла всегда побеждает добро, а зло наказывается, 

в которой герой при верном выборе между добром 

и злом всегда побеждает и получает желаемую 

награду. Основы такого подхода к разработке си-

стемы образов «московских» глав в истории тек-

ста романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргари-

та» заложены уже в первой его редакции. 

Возможно, что включение в контекст образов 

«московских» глав романа исправления связано с 

разработкой Булгаковым темы милосердия в ро-
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мане в контексте образов Иешуа Га-Ноцри и Пон-

тия Пилата. 

Милосердие Иешуа столь велико, что он не 

просто просит об освобождении Пилата, но из-

бавляет его от мук совести, о чем мы узнаем из 

эпилога, когда Иван во сне становится свидетелем 

того, как Пилат вместе с Иешуа Га-Ноцри подни-

маются по лунной дороге: 

«– Боги, боги, – говорит, обращая надменное 

лицо к своему спутнику, тот человек в плаще, – 

какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, ска-

жи, – тут лицо из надменного превращается в 

умоляющее, – ведь ее не было? Молю тебя, скажи, 

не было? 

– Ну, конечно, не было, – отвечает хриплым го-

лосом спутник, – это тебе померещилось» [2, 

с. 811]. 

Такое прощение Пилата оформляется только на 

одной из вех заключительного этапа работы Бул-

гакова над романом, когда в мае 1939 г. он создает 

эпилог. Но истоки этого подхода к раскрытию те-

мы милосердия находятся во второй редакции ро-

мана – в черновиках второй половины 1934 г.:  

«– Сейчас он будет там, где хочет быть на балконе 

и к нему приведут Ешуа Ганоцри. Он исправит 

свою ошиб||ку» [1, с. 294–295]. 
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1 Здесь и далее ссылки на текст поврежденных рукопи-

сей первой редакции романа приводятся с указанием номера 

фонда, картона и единицы хранения в соответствии с опи-

сью архива М.А. Булгакова в НИОР РГБ (Ф. 562), состав-

ленной М.О. Чудаковой. Текст других редакций романа при-

водится по изданию, представленному в списке литературы 

данной статьи. Для передачи динамики становления текста 

всех редакций романа мы используем следующие графиче-

ские условные обозначения. Текст без правки передается 

прямым простым шрифтом – текст. Текст, вычеркнутый 

писателем, заключен в прямые скобки и выделен курсивом – 

[текст]. Текст, вставленный писателем в процессе письма, 

обозначен полужирным шрифтом – текст. Вставка второго 

слоя рукописной правки обозначена фигурными скобками, 

полужирный шрифт – {текст}. Конъектура, приводимая в 

случае передачи текста на поврежденных листах, пропуска 

слов, наличия недописанных и неразборчиво написанных 

слов и описок, указана в угловых скобках и выделена курси-

вом – <текст>. Неразборчивые места обозначены пометой 

<нрзб.>. Завершение страницы и переход к следующей обо-

значены двумя прямыми вертикальными чертами ||. Текст 

черновиков печатается по современной орфографии, однако 

сохраняется авторская пунктуация и форма написания слов. 
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Г. Т. Хухуни, А. А. Осипова 

Современный перевод Священного Писания: выбор стратегии 

В статье анализируются отдельные аспекты стратегии, примененной в некоторых переводах Библии второй половины 

ХХ – начала XXI в. Отмечается, что их общей чертой можно считать соотнесение с принципами традиционных версий Свя-

щенного Писания (Библия короля Иакова, Синодальный перевод и др.). При этом, с одной стороны, декларировалось при-

знание сыгранной последними исторической роли, а с другой – отмечалась необходимость приблизить текст к современной 

аудитории как в собственно лингвистическом, так и в культурном отношении. Несмотря на близость исходных принципов 

переводческих стратегий рассматриваемых версий, можно отметить, что важная для англоязычных переводов проблема ин-

клюзивного языка практически не отразилась в установках русских переводчиков. 
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Modern Translation of the Holy Writ: Choice of Strategy 

The present paper analyzes some aspects of the strategy used in Bible translations of the second part of the 20th – the beginning 

of the 21st century. Their common feature may be defined as the comparison with the principles of the traditional Holy Writ versions 

(King James Bible, Synodal Translation, etc.). On the one hand, the authors of the said translations recognized the historic role of 

their predecessors, but on the other hand, they underlined the necessity to adapt the text to modern audience both in linguistic and 

cultural moments. Although the postulates of English and Russian versions are similar enough, the problem of inclusive language, 

important for the first, practically are not reflected in the principles of the latter ones. 

Keywords: Bible, translation, strategy, English, Russian, traditional, modern. 

 

Среди тех определений, которые давались ХХ 

столетию, фигурировало и выражение «век пере-

вода», связываемое обычно с именем Э. Кари [7, 

с. 11]. Используют его и говоря о веке XXI, хотя 

все более усиливающаяся в наши дни тенденция к 

публикации научных трудов по-английски, неза-

висимо от национальной и государственной при-

надлежности их автора, возможно, и внесла в эту 

дефиницию некоторые коррективы. Однако то, что 

перевод в его различных видах и формах занимает 

в современном мире весьма важное место – факт 

бесспорный. Причем, говоря о деятельности в 

указанной сфере на протяжении последних деся-

тилетий, можно обратить внимание на один не 

лишенный интереса момент. С одной стороны, 

стали едва ли не общим местом утверждения (по-

скольку речь идет о западной цивилизации), о се-

куляризации современного общества и его 

«дехристианизации». С другой – указанный пери-

од ознаменовался таким размахом деятельности 

по переводу Библии, равного которому трудно 

отыскать, причем пальму первенства тут опять-

таки удерживает «глобальный» английский. По 

понятным причинам, в России этот процесс смог 

проявиться только в самом конце прошлого века, 

однако число русских Библий за указанное время 

существенно увеличилось (подробнее см. [4, 

с. 221–259]). 

При этом приходится учитывать и то обстоя-

тельство, что как английская, так и русская куль-

тура располагают своего рода эталонными 

(«национальными») библейскими текстами – Биб-

лией короля Иакова и Синодальным переводом 

соответственно (разумеется, помимо последнего, 

особого внимания в отечественной традиции за-

служивает церковнославянский перевод Библии, 

однако, если речь идет именно о читательской 

аудитории, о его актуальности в наши дни гово-
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рить сложно). Естественно, что каждый раз, пред-

ставляя новый вариант Священного Писания, ее 

создателям приходится определять свое отноше-

ние к подобным «классическим» версиям. При-

чем, как правило, отношение это оказывается дво-

яким: с одной стороны, они не могут не отдавать 

им должного – в противном случае возникает риск 

отторжения нового текста со стороны значитель-

ной массы почитателей текста традиционного (хо-

тя далеко не все из них могут похвастаться его 

глубоким знанием); с другой – возникает необхо-

димость указать, что именно в последнем их не 

устраивает, ибо иначе сама целесообразность со-

здания новой версии ставится под сомнение. И 

сравнивая с этой точки зрения некоторые англо- и 

русскоязычные переводы, выполненные в рас-

сматриваемый период, нельзя не обнаружить в 

них довольно большого сходства в провозглашае-

мых стратегических установках,1 отнюдь не обя-

зательно вызванного прямым воздействием пер-

вых на вторые. 

Среди «неклассических» англоязычных версий 

наибольшей известностью у нас, вероятно, поль-

зуется знаменитая (хотя отнюдь не единодушно 

принимаемая) «Библия Радостной Вести» (Good 

News Bible / Good News Translation), создававшая-

ся в последней трети прошлого века и с тех пор 

неоднократно редактировавшаяся. Этому, разуме-

ется, в немалой степени способствовала ее опора 

на принцип динамической эквивалентности одно-

го из наиболее известных американских лингви-

стов названной эпохи Юджина Найды (примеча-

телен то факт, что уже в 70-е гг. прошлого столе-

тия, когда ни о каком участии «официального» 

отечественного переводоведения в разработке 

проблем передачи библейского перевода говорить 

не приходилось, в нашей стране были опублико-

ваны весьма значительные выдержки из его труда 

[5])2. 

Нам бы, однако, хотелось остановиться на дру-

гой англоязычной версии Священного Писания – 

«Новой интернациональной версии» (New Interna-

tional Version (NIV)), которую часто характеризу-

ют как наиболее популярную Библию в 

США. Работа по ее созданию, начавшаяся еще в 

середине 50-х гг. прошлого века по инициативе 

Ховарда Лонга (Howard Long), бывшего по про-

фессии инженером (см. о нем [8]), была продол-

жена специальным переводческим комитетом в 

60-е гг. В ней приняли участие представители раз-

личных протестантских деноминаций из ряда 

стран, что, по мнению создателей, должно было 

уберечь их от сектантской ограниченности и 

обеспечило популярность созданного совместны-

ми усилиями труда (хотя непротестантские кон-

фессии при этом привлечены не были). Первое 

издание полного текста, позиционируемое как со-

вершенно новый перевод с учетом ряда источни-

ков, включая различные древние версии и свитки 

Мертвого моря (Кумранские рукописи), вышло в 

свет в 1978 г., то есть практически одновременно с 

Good News Bible, опубликованной в 1976 г., 

(в 1979 г. – с добавлением тех ветхозаветных книг, 

отсутствующих в еврейской Библии, которые про-

тестанты признают апокрифическими, католики – 

второканоническими, а в православной традиции 

их принято именовать неканоническими)3. Не ли-

шен при этом любопытства, на наш взгляд, тот 

факт, что в предисловии к New International Ver-

sion каких-либо упоминаний ни о самой работе 

своих коллег, ни о теории динамической эквива-

лентности, вызывавшей в этот период острые 

дискуссии, не содержится. 

Возвращаясь к затронутому выше вопросу о 

том, чем мотивировали инициаторы новых версий 

необходимость их появления, представляется це-

лесообразным обратиться к личности инициатора 

появления New International Version. Как отмечают 

его биографы, Ховард Лонг весьма высоко ценил 

Библию короля Иакова, но, обнаружив, что она 

практически не воспринимается его современни-

ками, пришел к выводу о необходимости выразить 

библейские истины на языке, которым они поль-

зуются: «Long was a lifelong devotee of the King 

James Version, but when he shared it with his friends 

he was distressed to find that it just didn’t connect. 

Long saw the need for a translation that captured the 

truths he loved in the language that his contemporar-

ies spoke» [11]. 

Именно данный фактор, связанный с лингви-

стической характеристикой текста, прежде всего, 

динамикой языковой эволюции, и фигурирует ча-

ще всего в качестве основной причины, обуслав-

ливающей необходимость создания нового вари-

анта. Уделено ему большое место и в предисловии 

к New International Version, где отмечается, что, 

хотя основной фонд языка и остается относитель-

но стабильным, в нем постоянно происходят пре-

образования (порой весьма тонкие) как в семанти-

ческом, так и в коннотативном плане, в том числе 

и хорошо знакомой лексике и фразеологии: «One 

of the main reasons the task of Bible translation is 

never finished is the change in our own language, 

English. Although a basic core of the language re-

mains relatively stable, many diverse and complex 

linguistic factors continue to bring about subtle shifts 
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in the meanings and/or connotations of even old, 

well-established words and phrases» [9, p. VI]. Соот-

ветственно, основной доминантой переводческой 

стратегии провозглашается понятность для чита-

теля, причем утверждается, что последняя дости-

гается благодаря стремлению выразить Слово Бо-

жие таким способом, как это сделали бы создате-

ли оригинального текста, если бы обращались в 

наши дни к глобальной англоязычной аудитории 

(«to articulate God’s unchanging Word in the way the 

original authors might have said it had they been 

speaking in English to the global English-speaking 

audience today»), но опять-таки с оговоркой о 

стремлении сохранять преемственную связь с де-

ятельностью своих предшественников: «We have 

also sought to preserve a measure of continuity with 

the long tradition of translating the Scriptures into 

English» [9, p. V]. 

Если обратиться к современным русскоязыч-

ным версиям Священного Писания, то, в целом, 

находим примерно аналогичные обоснования. 

Так, характеризуя перевод, выполненный инсти-

тутом перевода Библии при адвентистской Заок-

ской духовной академии и Библейско-

богословским институтом св. апостола Андрея 

под редакцией М. П. и М. М. Кулаковых, его авто-

ры, с одной стороны, подчеркивают свой пиетет 

перед существующей традицией: «С самого нача-

ла, приступая к осуществлению нашего замысла – 

к переводу Библии на современный русский язык, 

мы, как и любой другой переводческий коллектив, 

понимали значимость Славянской Библии, кото-

рая столетиями была единственной Библией на 

Руси и поныне используется в литургической 

практике Русской Церкви; мы осознавали и колос-

сальный вклад Синодального перевода в историю 

русской культуры в целом и духовную жизнь от-

дельного человека в частности». С другой же сто-

роны подчеркивается, что «общество столкнулось 

<…> с потребностью в новом переводе Библии, в 

котором истины Откровения были бы выражены 

на современном русском языке, более близком 

читателю, чем язык Синодального перевода» [2]. 

Аналогичную позицию можно найти и в вышед-

шем несколько ранее переводе Российского биб-

лейского общества 2011 г. (о котором упоминается 

и в предисловии к Заокской Библии): «Современ-

ный русский перевод Библии был начат и осу-

ществлен вовсе не для того, чтобы полностью за-

менить Синодальный в тех сферах, где он про-

должает использоваться. Его появление есть от-

клик <…> на нужду многих <…> иметь более до-

ступный для их понимания и восприятия текст 

первоисточника христианской веры» [3, с. 8]. Со-

ответственно, указывается: «Основной задачей 

такого перевода является его доступность для по-

нимания и восприятия обычных людей, не имею-

щих специальной лингвистической и богослов-

ской подготовки» [3, с. 7]. 

Названное стремление к «понятности» пред-

определило и крайне существенную черту пере-

водческой стратегии рассматриваемых версий, 

которую можно – не вполне соблюдая терминоло-

гическую строгость – назвать установкой на 

смысловой перевод. Причем – что представляется 

весьма характерным – последний понимается не 

как отступление от подлинника, а напротив, как 

обеспечение верности последнему. Подобно мно-

гим своим коллегам (включая и создателей Good 

News Bible, идейный вдохновитель которой в свое 

время подчеркивал, что для сохранения содержа-

ния сообщения необходимо изменить его форму 

(«To preserve the content of the message the form 

must be changed» [10, p. 5]), авторы New Interna-

tional Version также заостряют внимание на том 

обстоятельстве, что точность перевода и его вер-

ность намерениям создателей Библии предполага-

ет отказ от формальной дословной передачи, учет 

различий между мыслительными и синтаксиче-

скими моделями в разных языках и применение 

соответствующих модификаций (в более привыч-

ной отечественной науке терминологии – пере-

водческих трансформаций): «The first concern of 

the translators has continued to be the accuracy of the 

translation and its faithfulness to the intended 

meaning of the biblical writers. This has moved the 

translators to go beyond a formal word-for-word ren-

dering of the original texts. Because thought patterns 

and syntax differ from language to language, accurate 

communication of the meaning of the biblical authors 

demands constant regard for varied contextual uses of 

words and idioms and for frequent modifications in 

sentence structures» [9, p. V]. 

Аналогичные постулаты находим и в интере-

сующих нас русских версиях. Так, в переводе РБО 

говорится: «Его основное положение сводится к 

тому, что при переводе в первую очередь необхо-

димо литературными средствами передавать точ-

ный смысл Священного Писания, а не воспроиз-

водить его словесную форму. При этом также 

нужно сохранять выразительное своеобразие биб-

лейских текстов, относящихся к различным лите-

ратурным жанрам и языковым стилям» [3, с. 7]. 

Несколько иначе, но, по существу, принципиально 

таким же образом трактуется данный вопрос в 

предисловии к Заокской Библии: «Как известно, 
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всякий серьезный перевод Библии стремится точ-

но передать не только и не столько букву оригина-

ла, сколько прежде всего его смысл. Но на повер-

ку все выглядит гораздо сложнее и противоречи-

вее: и точность не всегда точна, и смысл подлин-

ника временами ускользает, а то и торжествует 

парафраз. <…> Принцип, которого изначально 

придерживался основатель нашего проекта 

М. П. Кулаков, – переводить „буквально, насколь-

ко возможно, и свободно, насколько необходимо” 

<…> Мы полагаем, что смысл текста адекватно 

постигается читателем главным образом тогда, 

когда переводчику удается выразить значение той 

или иной лексемы, синтагмы и синтаксической 

конструкции языковыми средствами родного язы-

ка. Одним словом, верность подлиннику, следова-

ние принципам современной научной экзегетики 

и стремление насколько возможно сохранить и 

адекватно передать живой смысл и многознач-

ность древнего библейского текста – таковы были 

задачи нашего проекта <…> мы имеем дело не с 

простым летописанием, а с подлинным, разумеет-

ся, древним, но, безусловно, художественным тек-

стом. Естественно, наш переводческий коллектив 

стремился отразить эти особенности в новой вер-

сии, чтобы наш современник мог не только 

постичь в художественных картинах “живую 

жизнь” древнего библейского героя, извлечь уроки 

из его потерь и обретений, но и открыть для себя 

богочеловеческую тайну творчества и испытать 

полноту эстетического чувства при постижении 

Слова Божьего» [2]. 

Наконец, отметим еще один стратегический 

принцип рассматриваемых переводов, который 

может быть охарактеризован как учет лингвокуль-

турного компонента. В New International Version 

обращено внимание на то обстоятельство, что об-

новление переводов Библии необходимо в силу 

того, что со временем углубляются наши знания о 

мире, отраженном в Библии и языках, на которых 

она была создана, что должно быть выражено с 

учетом тех изменений, которые происходят в пе-

реводном языке: «Updates are needed in order to 

reflect the latest developments in our understanding 

of the biblical world and its languages and to keep 

pace with changes in English usage» [9, p. V]. Пере-

вод РБО также указывает, что «за более чем столе-

тие, прошедшее после выхода в свет Синодально-

го перевода, библейская наука значительно про-

двинулась в историко-филологическом исследова-

нии как Ветхого, так и Нового Заветов. Это позво-

лило более точно передать их содержание в новом 

переводе <…>» [3, с. 8]. Ср. с рассуждением авто-

ров Заокской Библии: «Менталитет древнего се-

мита и жителя Средиземноморья бесконечно да-

лек от современного человека; более того, наш 

современник отнюдь не живет в мире языка и 

ценностей ближневосточной культуры, он может 

открывать его смыслы только при помощи словаря 

или тезауруса, благодаря которым постигается 

симфоническая многосоставность Слова Божьего. 

Между тем, как нам представляется, вся эта мно-

гомерность текста должна быть „подсказана” чи-

тателю переводчиками без понуждения обращать-

ся к упомянутым словарям или отдельным ком-

ментариям» [2]. 

Как уже отмечалось, сопоставление основных 

постулатов, сформулированных создателями рус-

ских и английских версий, затронутых в настоя-

щей статье, показывает во многих случаях явное 

сходство. Однако один достаточно существенный 

аспект отразившегося в них подхода демонстри-

рует весьма серьезное различие. Значительная 

часть предисловия к New International Version по-

священа проблеме так называемого «инклюзивно-

го языка», призванного преодолеть «гендерную 

асимметрию». В New International Version подроб-

но разбирается вопрос о том, насколько допусти-

мо употребление местоимений мужского рода he, 

him his в качестве общего обозначения по отно-

шению к мужчинам и женщинам и указывается, 

что в тех случаях, когда адресат очевиден, в тексте 

используются гендерно-нейтральные местоиме-

ния множественного числа, хотя при этом и при-

знается, что традиционное применение остается 

достаточно распространенным и в сниженном ва-

рианте современного английского: «This usage 

does persist at a low level in some forms of English, 

and this revision therefore occasionally uses these 

pronouns in a generic sense. But the tendency, recog-

nized in day-to-day usage and confirmed by extensive 

research, is away from the generic use of „he,” „him,” 

and „his”. In recognition of this shift in language and 

in an effort to translate into the „common” English 

that people are actually using, this revision of the NIV 

generally uses other constructions when the biblical 

text is plainly addressed to men and women equally. 

The reader will frequently encounter a „they,” „their” 

or „them” to express a generic singular idea» [9, 

p. VI–VII]4. Аналогично обстоит дело и с лексе-

мами man и mankind, когда речь идет о человече-

ском роде в целом, где выбран компромиссный 

вариант – их применение допускается наряду с 

другими средствами. Авторы же русских перево-

дов, излагая свои теоретические принципы, ука-

занной проблемы практически не затронули – об-
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стоятельство, вероятно, отражающее ценностные 

установки отечественной аудитории, для которой 

они предназначены. 
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1 Понятие переводческой стратегии широко использует-

ся в современном переводоведении, хотя интерпретируется 

несколько по-разному. В данной статье в качестве рабочего 

определения используется дефиниция И. С. Алексеевой, 

согласно которой она представляет собой «осознанно вы-

бранный переводчиком алгоритм <…> действий при пере-

воде одного конкретного текста (или группы текстов)» [1, с. 

222]. 
2 Отметим, что публикация одной из статей Ю. Найды, 

посвященной теоретическим проблемам перевода, имела 

место и на несколько лет ранее. «Библейский колорит» в 

ней, правда, представлен значительно слабее, однако имеет-

ся следующий фрагмент (орфография источника): «В прак-

тическом плане ряд статей появился в журнале „The Bible 

Translation”, публикуемом Объединением библейских об-

ществ и предназначено главным образом для миссионеров, 

которые занимаются переводами «Священного писания». 

Летний институт лингвистики также опубликовал ряд ста-

тей, посвященных специальным проблемам перевода биб-

                                                                                              

лии <…> [6, с. 5–6]. Сохранены в ней и английские приме-

ры из Священного Писания. 
3 «The complete NIV Bible was first published in 1978. It 

was a completely new translation made by over a hundred 

scholars working directly from the best available Hebrew, Ara-

maic and Greek texts. The translators came from the United 

States, Great Britain, Canada, Australia and New Zealand, giv-

ing the translation an international scope. They were from many 

denominations and churches – including Anglican, Assemblies 

of God, Baptist, Brethren, Christian Reformed, Church of 

Christ, Evangelical Covenant, Evangelical Free, Lutheran, Men-

nonite, Methodist, Nazarene, Presbyterian, Wesleyan and others. 

This breadth of denominational and theological perspective 

helped to safeguard the translation from sectarian bias. For these 

reasons, and by the grace of God, the NIV has gained a wide 

readership in all parts of the English-speaking world» [9, p. VI]. 
4 Более радикальный пересмотр в сторону гендерно-

нейтральной лексики был предпринят в так называемой 

Today`s New International Version (TNIV) 2005 г. Авторы 

предисловия к изданию 2011 г. подчеркивают ее связь как с 

последней, так и с более ранней версией 1984 г. («An initial 

revision was released in 1984. A more thorough revision process 

was completed in 2005, resulting in the separately published 

TNIV. The updated NIV you now have in your hands builds on 

both the original NIV and the TNIV» [9]), однако в данном 

вопросе их позиция, как было показано выше, является бо-

лее умеренной, чем в версии 2005 г. Отметим, что ориента-

ция на гендерно-нейтральный язык характеризовала и пере-

смотр Good News Bible 1992 г. 
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О. В. Лукин 

Грамматические труды Августа Вильмара в парадигме  

немецкой лингвофилософии и лингводидактики XIX века 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17–04–00200 

В представленной работе сообщается о месте грамматических трудов А. Ф. Х. Вильмара в парадигме немецкой лингво-

философии и лингводидактики XIX века. Автор публикации описывает его деятельность как богослова, политика, педагога, 

историка и грамматиста. Хотя грамматические труды А. Ф. Х. Вильмара не могут претендовать на статус самостоятельного 

грамматического учения, однако они способствовали популяризации новых идей немецкого языкознания – идей Я. Гримма, 

В. фон Гумбольдта, К. Ф. Беккера. В статье приводится подробная информация о его научных – лингвистических, литерату-

роведческих, богословских – публикациях. 

Ключевые слова: Я. Гримм, А. Ф. Х. Вильмар (1800–1868), лингвоисториография, лингвофилософия, лингводидактика, 

грамматика немецкого языка, Германия, XIX в. 

O. V. Lukin 

Grammar Studies by Augustus Vilmar under the Paradigm  

of the XIX-th century German Philosophy of Language and Linguodidactics 

The presented work reports on the place of A. F. Сhr. Vilmar’s grammar studies under the paradigm of the XIX century German 

philosophy of language and linguodidactics. The author describes his activities as a theologian, politician, teacher, historian and 

grammarian. Although A. F. Сhr. Vilmar’s grammar studies can not claim the status of an independent grammatical doctrine, they 

contributed to the popularization of new ideas of German linguists, such as J. Grimm, V. von Humboldt, K. F. Becker. The article 

provides detailed information on his scientific publications on linguistics, literature, and theology. 
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Август Вильмар (August Friedrich Christian 
Vilmar, 1800–1868) известен прежде всего как бо-
гослов, политик гессенского масштаба, педагог, 
историк литературы и значительно меньше – как 
грамматист. Однако все грани таланта этого несо-
мненно незаурядного человека не могли не быть 
между собой в самой тесной взаимосвязи. 

Автор статьи в энциклопедии Брокгауза и Еф-
рона, сообщает, в частности, что А. Ф. Х. Вильмар 
«… по окончании образования в Марбурге был 
учителем гимназии; в качестве члена гессенского 
собрания земских чинов и затем члена церковной 
и школьной комиссии (1831) имел большое влия-
ние на дело народного образования в Гессене, ста-
раясь дать ему строгий церковно-консервативный 
характер. Позднее В.[ильмар] был директором 
марбургской гимназии, профес.[ором] богословия 
в Марбургском универс.[итете], членом совета 
министра внутренних дел и заместителем гене-
рал-суперинтенданта…» [1, с. 378]. 

Самую широкую известность 
А. Ф. Х. Вильмар получил в первую очередь как 
лютеранский богослов. Он родился в пасторской 
семье, его мать была дочерью пастора, пасторами 

были его братья Вильгельм (Wilhelm Vilmar, 1804–
1884) и Лео (Leo Vilmar, 1815–1898), один из его 
сыновей Адальберт Леонард (Adalbert Leonhard 
Vilmar, 1830–1896), муж его дочери Вильгельм 
Хельдманн (Wilhelm Gustav Adolf Heldmann, 
1829–1905), мужья его сестер Вильгельм Дейх-
манн (Wilhelm Deichmann, 1799–1854) и Леонард 
Шиллинг (Leonhard Schilling, 1799–1879) [9]. 
Большинство его трудов посвящены богословию. 
С 1861 по 1866 годы он издавал журнал «Pastoral-
theologische Blätter». Самыми известными его бо-
гословскими трудами являются «Die Theologie der 
Thatsachen wider die Theologie der Rhetorik» 
(1856), «Geschichte des Konfessionsstandes der 
evangelischen Kirche in Hessen» (1860), «Die 
Gegenwart und die Zukunft der niederhessischen 
Kirche» (1867), «Luther, Melanchthon, Zwingli» 
(1869), «Die Augsburgische Konfession» (1870), 
«Lehre vom geistlichen Amt» (1870), «Theologische 
Moral» (1871), «Christliche Kirchenzucht» (1872), 
«Pastoraltheologie» (1872), «Dogmatik» (1874), 
«Predigten and geistliche Reden» (1876). 

Описывая незаурядную общественно-
политическую карьеру А. Ф. Х. Вильмара, 
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Г. Гарфельд называет его одним из величайших 
богословов XIX столетия, который опередил свое 
время: «Кратко сформулированное учение о церк-
ви А. Ф. Х. Вильмара представляет собой пони-
мание церкви как лечебного учреждения и под-
черкивает Божественное установление духовной 
должности» [2, с. 73]. 

Вместе с тем, значительная часть деятельности 
А. Ф. Х. Вильмара была непосредственно связана 
с преподаванием – и не только богословия, но и 
филологических дисциплин. Сразу после оконча-
ния Марбургского университета, где он наряду с 
теологией изучал филологию, А. Ф. Х. Вильмар 
более трех лет (со 2 ноября 1820 по 14 декабря 
1823) работает домашним учителем в семье фон 
Баумбаха. Вскоре после этого, 20 января 1824 года 
его назначают ректором городской школы в Ро-
тенбурге на Фульде. Затем с 14 марта 1827 года он 
занимает должность четвертого учителя в гимна-
зии Херсфельда, с 19 августа 1829 – третьего, а с 
31 октября 1832 года – второго учителя в той же 
гимназии. В декабре 1832 Марбургский универси-
тет присудил ему ученую степень почетного док-
тора философии (honoris causa), а 16 апреля 1833 
года А. Ф. Х. Вильмар стал директором кур-
фюрстской гимназии в Марбурге. Его политиче-
ская деятельность также во многом была связана 
как с педагогикой, так и с богословием. 

Еще в 1831 году А. Ф. Х. Вильмар стал пред-
ставителем г. Херсфельда в сословном собрании 
Гессена, созванном на основании новой конститу-
ции. Здесь его активная деятельность была заме-
чена, и он стал членом двух высших комиссий – 
одной по вопросам образования, другой – по цер-
ковным делам. Работая в последней, он нашел 
единомышленника в лице известного гессенского 
политика Л. Хассенпфлуга (Hans Daniel Ludwig 
Friedrich Hassenpflug, 1794–1862), мужа сестры 
братьев Гримм. Благодаря многолетней дружбе с 
ним А. Ф. Х. Вильмар и познакомился со знаме-
нитыми немецкими филологами. После того, как 
Л. Хассенпфлуг стал министром внутренних дел, 
А. Ф. Х. Вильмар получил весьма влиятельную 
должность его референта [15, с. 716–717]. Свой 
следующий высокий пост – референта по церков-
ным и школьным делам – А. Ф. Х. Вильмар полу-
чил только в марте 1850 года. 

Продолжение его преподавательской деятель-
ности последовало 27 октября 1855 года, когда 
курфюрст направил его в Марбургский универси-
тет на должность ординарного профессора теоло-
гии, где А. Ф. Х. Вильмар преподавал догматику, 
нравственное богословие, пасторальную теологию 
и другие богословские дисциплины [9]. 

Однако, как пишет один из первых биографов 
А. Ф. Х. Вильмара К. Барч, не станем давать ха-
рактеристику его богословскому направлению, 
равно как и его педагогической, политической и 
литературной деятельности, поговорим о его за-
слугах в области немецкого языка и литературы 
[3, с. 113]. Труды А. Ф. Х. Вильмара, связанные с 
исследованием и преподаванием немецкого языка 
и литературы, были написаны во время его учи-
тельской и директорской деятельности в Хер-
сфельде и Марбурге. 

Одна из самых первых его работ «О языке, язы-
кознании и преподавании языков» («Ueber Sprache, 
Sprachlehre und Sprachunterricht») появилась 21 
января 1831 года в журнале «Всеобщий ежемесяч-
ный журнал воспитания и преподавания» («Allge-
meine Monatsschrift für Erziehung und Unterricht»). В 
этой статье третий учитель гимназии Херсфельда 
размышляет об особенностях развития языкозна-
ния XIX столетия – философского столетия, при-
шедшего на смену XVIII веку – «веку париков, веку 
Готшеда, Аделунга и Кампе». На смену этим уче-
ным пришел Якоб Гримм, которого 
А. Ф. Х. Вильмар называет представителем нового 
языкового мира. О специфическом восприятии 
Я. Гримма А. Ф. Х. Вильмаром красноречиво гово-
рит, например, такое его высказывание: «Благодаря 
ему у нас открылся правильный духовный глаз, 
которым следует рассматривать язык, и который 
рассматривал его в течение последних двенадцати 
лет со все большей ясностью и четкостью. Благо-
даря ему до нашего истинного сознания дошло, что 
язык как необходимый органический продукт про-
исходит из всего человеческого организма, и что 
его вообще нельзя постичь иначе как рассматривая 
и постигая его в происхождении и развитии» [14, 
с. 50]. Другим своим выдающимся современником 
А. Ф. Х. Вильмар считал К. Ф. Беккера с его рабо-
той «Организм языка». Оценивая его теорию, 
А. Ф. Х. Вильмар особо подчеркивал необходимую 
связь языка с человеческим организмом, историй 
человечества и отдельных народов [14, с. 51]. 

Но вместе с тем А. Ф. Х. Вильмар выражает 
свое удивление, что не продолжается работа над 
другой стороной – над логической стороной фи-
лологического языкознания, потому что язык яв-
ляется «… истинным носителем глубочайшей 
внутренней сущности человека, живым органич-
ным выражением его души, кристаллизацией по-
следней» [14, с. 52]. В статье он излагает и интер-
претирует некоторые идеи из известных ему работ 
В. фон Гумбольдта: «Именно глубочайшие отно-
шения человека к окружающему миру и мира к 
человеку явственно выражены в языке; … именно 
в языке развитие человеческого рода ступень за 
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ступенью оставило самые явные и прочные доку-
менты – более явные, чем все истории, более 
прочные, чем тысячелетние постройки» [14, 
с. 52]. Значение языка для философии 
А. Ф. Х. Вильмар выражает нижеследующим па-
радоксом: «…о ж и д а ю щ е е с я  в  б л и -
ж а й ш е е  в р е м я  п е р е у с т р о й с т в о  
ф и л о с о ф и и  б у д е т  п р о и с х о д и т ь  
о т  я з ы к а » (разрядка А. Ф. Х. Вильмара – 
О. Л.) [14, с. 53]. 

Весьма интересен его краткий обзор теорети-
ческой и учебной литературы по отдельным язы-
кам, который характеризует молодого учителя не 
только как вполне зрелого преподавателя, но и как 
незаурядного полемиста и тонкого знатока своего 
дела – всего того, что связано с немецким языко-
знанием и лингводидактики XIX столетия. Говоря 
о греческой грамматике, А. Ф. Х. Вильмар назы-
вает работы Ф. Буттманна (Philipp Karl Buttmann, 
1764–1829), Г. Германна (Johann Gottfried Jakob 
Hermann, 1772–1848), Г. Бернарди (Gottfried 
Bernhardy, 1800–1875), Р. Кюнера (Raphael Kühner, 
1802–1878). Одной из самых замечательных ла-
тинских грамматик он называет грамматику 
К. Цумпта (Karl Gottlob Zumpt, 1792–1849). При-
чина этого ясна: «Цумпт, кажется, единственный, 
кто объясняет латинский язык латинским языком 
(не немецким, не абстрактной теорией формы и 
предложения)» [14, с. 56]. Учебники латинского 
языка Х. Г. Бредера (Christian Gottlieb Broeder, 
1745–1819) Вильман предлагает поставить на 
полку истории грамматики как высокочтимый ан-
тиквариат. Анализируя недостатки латинской 
грамматики Л. Рамсгорна (Ludwig Ramshorn, 
1768–1839), А. Ф. Х. Вильмар приводит слова 
Я. Гримма: «… языку нельзя обучать, ему можно 
только учиться» [14, с. 57]. В области француз-
ской грамматики, по мнению А. Ф. Х. Вильмара, 
дела обстоят самым плачевным образом. 

Роль немецкой грамматики ученый оценивает 
необычайно высоко и вместе с тем парадоксально: 
«С немецкой грамматики началась новая жизнь в 
языкознании, и благодаря немецкой грамматике 
такое положение дел остается до настоящего вре-
мени и будет, очевидно, оставаться и дальше» [14, 
с. 57]. Однако он сожалеет о том, что немецкий 
язык сейчас попал в руки к такому количеству ре-
месленников, задача которых состоит в том, чтобы 
«… вымесить немецкую грамматику в таком виде, 
чтобы она была пригодной и съедобной для 
народной школы» [14, с. 57]. 

Важным качеством грамматики 
А. Ф. Х. Вильмар считает ее многогранное воспи-
тательное значение, ср.: «В языке юноша должен 
воспитываться; серьезная грамматика – предмет, 

который он должен охватить целиком и который 
должен заполнить его душу… В языке должны 
развиваться чувства юноши, язык должен быть 
носителем и знаком его первых самостоятельных 
воззрений, язык должен давать ему твердость, яс-
ность, но вместе с тем, живость и полноту. Язык 
должен отсылать его к самому себе, внутрь его 
души…» [14, с. 58]. 

При этом речь идет, разумеется, о родном язы-
ке учащихся – о немецком языке, ср.: «Но там, где 
в определенное время должны быть достигнуты 
определенные ощутимые цели, латинский или 
даже греческий языки непригодны. Это касается 
всех сельских школ, включая бюргерские школы 
маленьких городов. Здесь один лишь немецкий 
язык должен быть предметом языкового препода-
вания и там, где это только возможно, заменять 
собой классические языки» [14, с. 60]. 

Статья заканчивается призывом поставить 
языковой образование, в том числе, обучение род-
ному языку, на качественно новый уровень, кото-
рый должен соответствовать как современным 
достижениям языкознания, так и потребностям 
школьного образования, и в конечном итоге – по-
требностям общества: «Но то, что пришло время 
для гимназий сделать еще один шаг по сравнению 
с тем, какие были сделаны раньше, время, приве-
сти будущих ученых и воспитателей народа на 
паперть храма нашего родного языка, не подлежит 
сомнению» [14, с. 61] 

К филологическому наследию А. Ф. Х. Вильма-
ра относится немало произведений. В их числе 
книга «De genitivi casus syntaxi quam praebeat Har-
monia Evangeliorum saxonica dialecto seculo IX 
conscripta commentatio», опубликованная в Мар-
бурге в 1834 году. На следующий год он опублико-
вал позднесредневерхненемецкое стихотворение 
«Von der stete ampten und von der fursten ratgeben». 
Работа о топонимах Кургессена («Die Ortsnamen in 
Kurhessen») вышла в свет в 1837 году в первом но-
мере журнала общества гессенской истории и 
страноведения. В 1839 году появилась обольшая 
литературоведческая работа А. Ф. Х. Вильмара 
«Die zwei Recensionen und die Handschriftenfamilien 
der Weltchronik Rudolf’s von Ems». 

Годы директорства в Марбургской гимназии 
Э. Шредер (Edward Karl W. Schröder, 1858–1942) 
называет самым плодотворным и счастливым 
временем для штудий А. Ф. Х. Вильмара: они 
увенчались «Лекциями по истории немецкой 
национальной литературы» («Vorlesungen über die 
Geschichte der deutschen National-Litteratur»), ко-
торые он читал зимой 1843/44 перед образованной 
публикой Марбурга, а в 1845 году опубликовал 
практически в неизменном виде, за годы жизни 
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автора было выпущено двенадцать изданий «Ис-
тории немецкой национальной литературы» («Ge-
schichte der deutschen National-Litteratur» – под 
этим названием книга выходила начиная с третье-
го издания) [8, с. 721]. 

Однако самым значительным грамматическим 
произведением А. Ф. Х. Вильмара являются его 
«Начала немецкой грамматики» (полное название 
первого тома этой работы гласит: «Начала немец-
кой грамматики, прежде всего для старших клас-
сов гимназий. I. Фонетика и учение о флексии 
наряду с готскими и древневерхненемецкими тек-
стами», нем. Anfangsgründe der deutschen Gram-
matik, zunächst für die obersten Klassen der Gymna-
sien. I. Lautlehre und Flexionslehre nebst gothischen 
und althochdeutschen Sprachproben). Первое изда-
ние этого труда работы вышло в 1840 году и 
быстро разошлось. В предисловии ко второму из-
данию автор особо подчеркивает связь своей 
грамматики с великим творением Якоба Гримма, 
говоря, что его книга – это только отрывок из его 
грамматики. Учиться только у Якоба Гримма, и в 
области немецкой грамматики учиться только у 
него желает А. Ф. Х. Вильмар не только всем учи-
телям, но и всем ученикам гимназий, ср.: «Я 
надеюсь, что наша молодежь извлечет из грамма-
тики Гримма больше, чем немецкую грамматику: 
немецкий образ мыслей и верный, прочный, обра-
зованный исторический дух» [11, с. III]. Старые 
рельсы, по которым немецкая грамматика с тру-
дом двигалась в гимназическом преподавании, 
стали, по его мнению, настолько разъезженными, 
что их необходимо покинуть; особенно это каса-
ется морфологии. 

Вышедшее в 1841 году второе издание первого 
тома «Начал немецкой грамматики» вызвало са-
мое горячее одобрение. Так, рецензент издания 
«Literarische Zeitung» пишет: «С радостью при-
ветствуем мы эту работу и рекомендуем ее всем, 
кто расположен к научному восприятию немецко-
го языка, не имея возможности специально зани-
маться его подробным изучением» [7, с. 692]. Да-
лее рецензент подчеркивает значение, которое 
А. Ф. Х. Вильмар придавал языковым и литера-
турным штудиям не только для науки, прежде все-
го, филологии, но и для подъема немецкого духа и 
немецкого образа мыслей [7, с. 692]. 

Три года спустя, в 1844 году, в «Heidelberger 
Jahrbücher der Literatur» была опубликована еще 
одна рецензия – известного немецкого и австрий-
ского германиста, автора средневерхненемецкой и 
нововерхненемецкой грамматики К. А. Хана (Karl 
August Hahn, 1807–1857), экстраординарного 
профессора Гейдельбергского университета, впо-
следствии – профессора в Пражском, затем – Вен-

ском университетах. В своей рецензии К. А. Хан 
размышляет о значении грамматики Я. Гримма, 
которая оказала большое влияние на его совре-
менников: «В Гримме объединяется все, чтобы 
способствовать изучению нашего родного языка, 
чтобы наконец-то ограничить безвкусие и невеже-
ство, которые прежде царили в этой области» [6, 
с. 245–246]. По мнению рецензента, 
А. Ф. Х. Вильмар прекрасно знает грамматику 
Я. Гримма, и предлагаемый ее краткий обзор 
вполне хорошо рассчитан на точку зрения школь-
ника и правомерно ограничивается готскими и 
верхненемецкими диалектами. Критические заме-
чания К. А. Хана касались в числе прочего отсут-
ствия описания некоторых готских глагольных 
форм, которые были описаны в древневерхнен-
емецком: объем книги от этого увеличился бы не-
намного, но работа бы сильно выиграла в плане ее 
практической ценности [6, с. 247]. 

Третье издание грамматики А. Ф. Х. Вильмара, 
вышедшее в 1850 году, представляло собой ис-
правленную и дополненную редакцию второго 
издания. В предисловии к нему автор перечисляет 
сделанные им дополнения, например, в отноше-
нии учения о ступенях аблаута, некоторые допол-
нения в учении о нововерхненемецких согласных, 
в текстах – выдержки из Муспилли и Отфрида 
[10, с. VI]. Вышедшее в 1855 году четвертое изда-
ние «Начал немецкой грамматики» было повторе-
нием третьего, пятое издание (1859 г.) содержало 
некоторые улучшения в форме издания, в шестом 
издании были лишь устранены опечатки, найден-
ные в пятом. 

Седьмое издание первого тома и первое по-
смертное издание всего труда вышло в 1870–
1871 гг. и состоит из трех томов с одним общим 
названием «Начала немецкой грамматики, прежде 
всего для старших классов гимназий»: первый 
том – «Фонетика и учение о флексии наряду с гот-
скими и древневерхненемецкими текстами» [11], 
второй том – «Немецкая метрика» [12], третий 
том – «Теория словообразования» [13]. 

Во введении к первому тому А. Ф. Х. Вильмар 
перечисляет три языковые семьи (Sprachstämme) – 
индогерманскую, чудскую и иберийскую (§ 1) и 
шесть групп индогерманских языков – греческий, 
латынь с романскими языками, славянские языки, 
древнепрусский с литовским и латвийским, кельт-
ские языки, немецкие языки (die deutschen 
Sprachen) (§ 2). Последние делятся на четыре вет-
ви – готский, северные языки (древнесеверный, 
датский и шведский), нижненемецкий язык и 
верхненемецкий язык (§ 3). В § 4 дается периоди-
зация верхненемецкого языка, происходящего от 
готского: древневерхненемецкий – с 7 до середи-
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ны 12 века, средневерхненемецкий – со второй 
половины 12 века до начала 16 века (перевод Биб-
лии Лютером), нововерхненемецкий – с начала 16 
века. Пятый параграф введения посвящен кратко-
му изложению закона Раска–Гримма, иллюстра-
ции родства индоевропейских языков [11, с. 3–6]. 

Первая глава первого тома «Фонетика» («Laut-
lehre») дает краткое описание систем гласных и 
согласных готского, древневерхненемецкого, 
средневерхнемецкого и нововерхнемецкого язы-
ков [11, с. 6–38]. Вторая глава «Учение о флексии» 
(«Flexionslehre») состоит из двух разделов: 
A. Спряжение (Conjugation) [11, с. 39–61] и B. 
Склонение (Declination) [11, с. 61–80]. Приложе-
ние (Anhang) содержит выдержки из готских и 
древневерхненемецких текстов (соответственно 
Gothische Sprachproben и Althochdeutsche 
Sprachproben) [11, с. 81–94]. 

Второй том грамматики А. Ф. Х. Вильмара 
«Немецкая метрика в ее историческом развитии» 
(«Deutsche Verskunst nach ihrer geschichtlichen Entwi-
ckelung») появился в 1870 году. Как утверждает в 
предисловии к этому тому ученик 
А. Ф. Х. Вильмара по Марбургской гимназии д-р 
Х. Грейн (Christian Wilhelm Michael Grein, 1825–
1877), такого исчерпывающего описания немецкой 
метрики в ее историческом развитии раньше не бы-
ло [5, с. V]. В этом же предисловии приведен весьма 
внушительный список литературных источников и 
научных работ, использованных автором. 

Вся работа состоит из двух разделов – «Древ-
няя метрика» («Alte Verskunst»), состоящая из раз-
делов А. «Древневерхненемецкая метрика» («Alt-
hochdeutsche Verskunst») и В. «Средневерхнен-
емецкая метрика» («Mittelhochdeutsche 
Verskunst»), и «Современная метрика» («Neuere 
Verskunst»). Интересно замечание автора, что 
древняя метрика – это метрика, присущая немец-
кой поэзии и немецкому языку, и полностью са-
мостоятельная, тогда как современная в значи-
тельной мере основана на подражании иностран-
ных видов стиха [12, с. 1]. 

При этом основным принципом немецкой мет-
рики как древнего, так и нового времени 
А. Ф. Х. Вильмар считает ударение: немецкий 
стих состоит из определенного числа слогов с бо-
лее сильным ударением, между которыми могут 
быть вставлены слоги с меньшим ударением. По-
хожим образом обстояло дело и в латинском языке 
[12, с. 1]. 

Третий том «Начал немецкой грамматики» по-
явился одновременно с седьмым изданием перво-
го тома. В предисловии к нему учитель Марбург-
ской гимназии Г. Дитмар (Georg Theodor Dithmar) 
подчеркивал желание многих, чтобы были опуб-

ликованы не только богословские рукописи 
А. Ф. Х. Вильмара, но и тщательно написанные 
им грамматические разработки, найденные в его 
архивах. Следуя этому желанию, публикуются все 
три тома его грамматики, последний – в соответ-
ствии с рукописью А. Ф. Х. Вильмара, оставшейся 
незавершенной: «Я, наконец, передаю учащим и 
учащимся это маленькое произведение как завер-
шение этой грамматики, с робкой надеждой, что 
оно, созданное в рамках небольшого учебника для 
старших классов, будет служить своей цели и 
окажется полезным» [4, с. 4]. 

Третий том состоит из двух разделов – «Внут-
реннее словообразование» («innere Wortbildung») 
и «Внешнее словообразование» («äussere 
Wortbildung»). Внутреннее словообразование ос-
новано на изменении гласных звуков. К внешнему 
словообразованию А. Ф. Х. Вильмар относит де-
ривацию (Ableitung) и словосложение 
(Zusammensetzung) [13, с. 5]. 

Разумеется, грамматические труды 
А. Ф. Х. Вильмара по определению не могут пре-
тендовать на статус самостоятельного граммати-
ческого учения в истории немецкого языкознания 
XIX столетия. Однако, появившись в эпоху ста-
новления и развития сравнительно-исторического 
языкознания под мощным влиянием гения 
Я. Гримма, эти труды способствовали популяри-
зации новых для немецкого языкознания того 
времени идей. Будучи практикующим учителем, 
А. Ф. Х. Вильмар не мог не стремиться к методи-
ческому и дидактическому осмыслению и в опре-
деленном смысле популяризации в учительской и 
ученической среде всего того нового, что принес-
ли в науку о языке его выдающиеся современники 
Я. Гримм, В. фон Гумбольдт, К. Ф. Беккер. С этой 
точки зрения, на наш взгляд, и следует оценивать 
роль этого ученого в парадигме немецкой лингво-
философии и лингводидактики XIX века. 
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Вербализация портрета монарха  

как вторичная семиотизация института власти 

В статье доказывается, что королевский парадный портрет представляет собой семиотическое пространство, знаки кото-

рого формируют образ верховной власти. Интерпретируя знаки, представленные на портрете Людовика XIV в коронацион-

ном костюме кисти Г. Риго (1701), авторы раскрывают прагматическое измерение семиозиса власти и придворной культуры. 

На основе текстов, вербализирующих портрет, анализируется вторичная семиотизация портрета монарха. В статье подчер-

кивается идея того, что государственное назначение символической репрезентации монарха заключается ввизуализации 

института власти. 

Ключевые слова: образ власти, королевский парадный портрет, Людовик XIV, регалии, семиотические коды, тематиче-

ское визуальное поле, вторичная семиотизация, вербализация портрета, культуроносные знаки монархической власти. 

L. G. Vikulova, E. G. Vasileva 

Verbalization of the Monarch's Portrait  

as a Secondary Semiotization of the Power Institution 

The following article attempts to prove that the royal gala portrait represents semiotic space, the signs of which form the image of 

supreme power. By interpreting the signs presented in G. Rigo’s portrait of Louis XIV in the coronation costume (1701), the authors 

reveal the pragmatic dimension of the semiosis of power and the court culture. Secondary semiotization of the monarch’s portrait is 

analyzed on the basis of texts that verbalize the portrait. The article emphasizes the idea that the state’s purpose of the symbolic rep-

resentation of the monarch is to visualize the power institution. 

Keywords: image of power, royal gala portrait, Louis XIV, regalia, semiotic codes, visual thematic field, secondary semiotiza-

tion, culture-bearing signs of monarch’s power. 

 

Современные лингвистические исследования 

характеризуются междисциплинарностью и ве-

дутся на стыке культуры, истории, искусства, фи-

лософии и других наук. По словам О. С. Иссерс, 

расширение сферы междисциплинарных исследо-

ваний, в свою очередь, обусловило «обратное дей-

ствие» – постановку вопроса о границах лингви-

стики и правомерности выбора того или иного 

объекта в качестве предмета лингвистического 

анализа» [5, с. 15]. Еще в 1983 году отмечал оте-

чественный лингвист А. Е. Кибрик: «Трудно 

представить себе более кастовую, масонскую 

науку, чем лингвистика. Лингвисты постоянно от 

чего-нибудь отмежевываются. Любимый их спо-

соб уничтожить идейного противника – это за-

явить: „Это не лингвистика”. <…> Однако снятие 

ограничений давало новый толчок лингвистиче-

ской теории. Обнаруживались новые, не замечав-

шиеся ранее связи, обогащалось и вместе с тем 

упрощалось представление о языке» [7, с. 24–39]. 

Начиная с 30-х гг. ХХ в., лингвисты стали обра-

щаться к семиотике искусства как явлению, име-

ющему знаковую природу. Известный чешский 

эстетик, лингвист и литературовед 

Я. Мукаржовский писал, что художественное про-

изведение представляет собою знак. При этом оно 

выполняет две функции: функцию автономного 

знака и функцию коммуникативного или сообща-

ющегося знака [9, с. 194]. 

В настоящее время исследователи сходятся во 

мнении, что портреты правителей страны являют-

ся предметом междисциплинарных исследований, 

что это сблизило различные гуманитарные и со-

циальные науки и размыло границы между дис-

циплинами. Комплексное понимание культуры 

как обобщенной системы смыслов, постоянно 

воссоздаваемой перформативным дискурсом, пе-

ренесло центр внимания от содержания к спосо-

бам создания данного содержания [30]. 

История науки в лицах и фактах, в которой 

персонифицируются идеи, гипотезы, предполага-

ет, что лингвист может показать видение художе-

ственного произведения на основе исторической 

оценки представителей различных школ, обраща-

ясь к текстам, описывающим конкретное произве-

дение искусства. Тогда налицо вторичная семио-

тизация портрета монарха через вербализацию 

портрета, его описание. Это позволит не только 
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проследить смену взглядов ученых, но и, опираясь 

на историографический и лингвокультурологиче-

ский подход, обоснованно судить о конкретных 

взглядах специалистов в различных сферах науки 

и культуры. Такая работа направлена на хроноло-

гическое осмысление проблемы семиотизации 

придворного (телесного, костюмного) кода куль-

туры и символьную функцию портрета государ-

ственного лица. Необходимым элементом являет-

ся понимание исторического и личностного кон-

текста исследуемого портрета как совокупности 

знаков материального и духовного мира, ставших 

носителями культурных смыслов и одним из спо-

собов хранения культурной памяти [13, с. 40]. 

Портреты монархов, представляющие неотъ-

емлемую составляющую тематического визуаль-

ного поля (термин М. Б. Ямпольского), являются 

важным источником для размышлений о способах 

репрезентации власти [18, с. 4]. Изображение пер-

вого лица в эпоху абсолютной монархии является 

одним из самых сложных механизмов репрезен-

тации монархической системы, когда важно ди-

стантно показать зрителю короля как воплощение 

власти. Государственное назначение символиче-

ской репрезентации власти проявляетсяпри созда-

нии портретов, монет, медалей, памятников (кон-

ные статуи, триумфальные арки и т. д.) с целью 

визуализации института власти. Здесь пересека-

ются художественный и политический дискурс 

[16, с. 30]. 

Визуальная сфера становится очень важной 

уже в эпоху Ренессанса. Именно в этот период 

появляется государственный портрет, поясной 

или погрудный (le portrait d’État), представляю-

щий правителей в их официальном облачении. В 

эпоху Возрождения такой портрет, как репрезен-

тант монархической власти, становится важным 

политическим инструментом, имеющим символи-

ческую и идеологическую ценность [25]. Абсолю-

тизм во Франции XVII в. выступил в качестве 

«цивилизующего начала и гаранта национального 

единства, согласовывавшего несогласуемое, объ-

единявшего необъединимое» [1, с. 391]. Для 

укрепления абсолютистской монархии требова-

лись образцы в искусстве, морали и этикете. 

Обратимся к известному портрету французско-

го монарха Людовика XIV, написанному офици-

альным придворным портретистом Гиацинтом 

Риго (1659–1743). Именно эта работа прославила 

художника, которому на тот момент было 43 года. 

Портрет Людовика XIV стал эмблемой француз-

ской монархии, а Г. Риго заложил в нем жанр па-

радного портрета [33]. Проходят годы, столетия, а 

работа Г. Риго по-прежнему вызывает неиссякае-

мый интерес у исследователей самых разных дис-

циплин [10, 11, 27, 31, 32, 35]. 

Монарх изображен в полный рост на фоне мо-

нументальной колонны и пышных драпировок: 

«Нарочито помпезная композиция, демонстратив-

но театральная поза короля в идеально белых чул-

ках, опирающегося на скипетр, и надменное вы-

ражение его лица подчеркивают идею неограни-

ченной власти монарха» [11]. Главный хранитель 

отдела живописи Лувра Венсан Помарэд подчер-

кивает идею абсолютизма, переданную Г. Риго в 

этом портрете: Chaque détail du tableau concourt à 

en faire l'image quintessenciée du pouvoir absolu: 

noblesse du décor antiquisant, rideau de pourpre, 

solennité du Roi-Soleil vêtu du costume de sacre 

fleurdelisé [31]. 
Интересна точка зрения искусствоведа 

Е. Поляковой относительно этого произведения 

искусства: «Создавая свой знаменитый портрет 

Людовика XIV, Г. Риго пользовался всеми прие-

мами барочных художников. Он изобразил короля 

во всем блеске и величии его славы: небрежно 

опершись на скипетр, балетно отставив ногу, Лю-

довик XIV утопает в упругих складках необъят-

ной горностаевой мантии, его голову осеняют 

волнующиеся драпировки пурпурного занавеса, 

приоткрывающего массивные фрагменты архи-

тектурного задника: сочетание насыщенного 

красного, синего, белого, золотого цветов создает 

впечатление неторопливого и велеречивого сце-

нического действия. И всю эту многословную 

помпезность Риго сумел сочетать сна редкость 

реалистично переданным образом самого старе-

ющего «короля-солнца», его дряблых щек, мяси-

стого, нависающего над верхней губой носа, за-

плывших маленьких глаз. Умение передать вели-

чие монарха, не утратив жизненной конкретности 

образа, побудило современников говорить о том, 

что Людовик XIV в изображении Риго больше 

всего похож на самого себя» [10, с. 172–174]. 

В данных рассуждениях отмечается театраль-

ность портрета, выполненного в стиле барокко. 

Свойственные этому стилю декоративная пыш-

ность, динамические, сложные формы и живо-

писность, повышенная театральность, чрезмерная 

экспрессия, доминирующая роль мира чувств и 

фантазий нашли свое воплощение именно в госу-

дарственном портрете. 

Портрет Людовика XIV в коронационном ко-

стюме выступает ярким примером театрализации 

действительности, когда художник проецирует 

театральные коды на действительность. При этом 
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«реальность превращается в репрезентацию, 

предназначенную для созерцания», в которой те-

атр как знаковая система обеспечивает восприятие 

жизни как зрелища, а человека как актера. Как 

справедливо отмечает М. Б. Ямпольский, «в 

XVII–XVIII вв. театральные коды проецировались 

на максимально семиотизированную культуру – 

культуру двора» [18, с.16], когда был крайне необ-

ходим интерес со стороны окружающих: быть на 

виду означало быть интересным для Другого, ве-

дущая роль в этом ракурсе отдавалась самопре-

зентации. В этом плане актуально мнение 

А. И. Фофина: «основной закономерностью семи-

отического существования живописного произве-

дения является его диалогическое существование. 

При интерпретации картины происхо-

дит «столкновение», взаимопроникновение двух 

смысловых потоков, как это происходит в любом 

диалогическом процессе: проекции которые зада-

ет сама картина, и проекция, которая исходит из 

способа видения картины интерпретатором – экс-

пертом» [15, с. 264]. 

Французское общество с давних пор характе-

ризуется театральностью, что отмечается мно-

гими критиками, искусствоведами, писателями 

(Г. Гейне, Ю. Метивье, М. Б. Ямпольский, 

Е. Bergerat, J. Rohou и др.). Исследователями под-

черкивалось, что рост королевского величия от-

ражался в роскоши, сложных ритуалах двора и все 

большей театрализации повседневной жизни ко-

роля [8, с. 59–50]. Немецкий поэт и критик 

Г. Гейне писал: «Французы – придворные актеры 

господа бога. <…> В жизни, так же как и в лите-

ратуре, и в изобразительном искусствах францу-

зов господствует театральность» [4, с. 158]. Не-

случайно ученые определяют французское обще-

ство данного периода как une société de spectacle 

[26]. Известный французский писатель и историк 

Макс Галло пишет в книге, посвященной Людо-

вику XIV: Louis aime cette comédie qu’est la Cour. 

Les acteurs sont à ses ordres et c’est lui qui les dirige, 

qui conçoit le ballet réglé de l’étiquette et le décor 

(Людовику нравится этот комедийный театр, ко-

торый представляет Двор. Актеры подчиняются 

его указам, и именно он руководит ими, он создает 

балет в соответствии с этикетом и окружающей 

обстановкой) [23, p. 367]. 

Помимо театральности в портрете Людовика 

XIV реализуется также такой системообразующий 

признак политического дискурса как дистанциро-

ванность [15, c. 59–60]. Дистанция между прави-

телем и зрителем проявляется в следующих ас-

пектах: 1) физическая / пространственная дистан-

ция – король находится на возвышении, его фигу-

ра расположена в центре картины; 2) символиче-

ская дистанция – право на обладание особыми 

предметами – символами власти: корона, скипетр, 

жезл правосудия и т. д. 

Налицо элитарность изображенного лица, 

объединяющая следующие характеристики: пре-

стижность монарха, его влиятельность и публич-

ность, труднодоступность для социума в случае 

непрямой коммуникации, избранность, а также 

право на отступление от нормы. В условиях 

внешнего наблюдения со стороны потенциальных 

зрителей и с учетом статуса монарха доминирует 

стандарт поверхностного видения – стратегия 

притворства (stratégie du paraître) В самом обще-

стве той эпохи придворная жизнь была подчинена 

стандартам поверхностного видения, или stratégie 

de paraître [3, с. 51]. 

Вместе с тем портрет Людовика XIV, по мне-

нию современного французского литературоведа 

М. Трикено, создает двойственное впечатление. С 

одной стороны, нижняя часть тела – это тело мо-

лодого короля со стройными ногами танцора. Но-

ги короля застыли в четвертой хореографической 

позиции, подчеркивающей паузу во время движе-

ния, словно он сделал «паузу в позе» [35]. По-

скольку Людовик XIV, страстный поклонник хо-

реографии и балета, уже не танцевал с 1670 г. (бо-

лее 30 лет), то его изображение можно было бы 

истолковать как коммуникативный акт, показыва-

ющий зрителю, что природное тело короля следу-

ет отличать от его политического тела (термино-

логия Э. Х. Канторовича) [6, c. 503]. С другой сто-

роны, иронический взгляд литератора отмечает, 

что лицо принадлежит мужчине 60 лет, который 

страдал от тысячи болезней, лишился всех своих 

зубов и который вскоре будет вынужден передви-

гаться в кресле-каталке: Le visage est bien celui 

d’un homme de soixante ans, qui a souffert mille 

maladies et perdu toutes ses dents et qui, dans les 

faits, sera bientôt condamné à se déplacer dans une 

chaise roulante [35]. 

Такой крайне критический взгляд современно-

го и образованного зрителя на портрет первого 

лица государства не учитывает, что это не лич-

ностный портрет и не геронтологический образ 

конкретного мужчины. Игнорируется историче-

ский контекст создания портрета, стремление ху-

дожника и заказчика портрета (Филипп Анжуй-

ский, внук короля, на тот момент король Испании) 

показать авторитетного государственного деятеля, 

представителя великой державы. На официальном 

сайте Версаля дается иное видение портрета Лю-
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довика XIV, которое по-своему вступает в дискус-

сию с приведенным мнением М. Трикено: Si le 

visage est celui d’un homme âgé, ses jambes, en 

revanche, sont celles d’un jeune danseur. Elles 

donnent à la silhouette royale une allure efféminée 

qui ne compromet pas sa «royale virilité», car cette 

somptuosité est toute politique (Если лицо принад-

лежит старцу, то ноги, наоборот – молодому тан-

цору. Они придают королевской фигуре жен-

ственный вид, который, однако, нисколько не ком-

прометирует его «королевскую мужественность», 

ибо это великолепие – совершенно политиче-

ское») [32]. 

Исследователями подчеркивается идея о том, 

что этнокультурологическую природу французов 

составляет желание произвести впечатление. 

Французский писатель и историк Ж. Роу отмечает, 

что в эпоху правления Людовика XIV казаться, 

приспосабливаться, нравиться другим, обольщать 

означало непрестанно играть какую-нибудь роль. 

А для этого требовалось симулировать то, что 

нравится и скрывать то, что думаешь, чего хочешь 

и что собираешься делать. Людовик XIV был в 

этом образцом. Французский историк объясняет 

успех короля умением идеально отождествлять 

себя со своей ролью, давать своему окружению 

тоже играть роль, что выражалось в строгом под-

чинении установленному церемониалу. Быть ко-

ролем для него означало уметь в совершенстве 

руководить всей игрой, скрывая свою, действуя 

таким образом, как в международных отношени-

ях, так и при дворе [34, p. 386]. И это мы наблюда-

ем в портрете, где визуальными знаками социаль-

ного различия являются, в том числе парик, бели-

ла, а также такие элементы одежды, как криноли-

ны и кружева [18, с. 37]. 

Людовик XIV устремляет на зрителя спокой-

ный взгляд, свидетельствующий о его зрелом воз-

расте, жизненной мудрости и опыте: Le roi est 

debout, en costume de sacre, regalia en place, posant 

sur le spectateur un regard serein qu’on attribue à son 

grand âge, à son expérience ou à sa satisfaction d’être 

le grand roi qu’il pense être (Король изображен 

стоя, со всеми регалиями, устремив на зрителя 

взгляд, полный спокойствия, что объясняется его 

возрастом, опытом или же чувством удовлетворе-

ния от осознания себя великим королем) [27]. 

На портрете кисти Г. Риго Людовик XIV изоб-

ражен со всеми символами королевский власти, 

которые представляют собой системно-

образующие доминанты визуально-

символического плана. Во-первых, это – корона, 

главный символ королевской власти, лежащая на 

нарядной бархатной подушке, расшитой золотыми 

лилиями, украшавшими гербы французских коро-

лей всех династий, олицетворяя три добродете-

ли – правосудие, милосердие и сострадание [22, 

p. 85]. На бархатной подушке также лежит жезл 

правосудия (main de justice), увенчанный изобра-

жением властвующей руки. 

На барельефе колонны изображена Фемида 

(Thémis) – греческая богиня правосудия. В руках 

она держит весы и меч. Ее присутствие указывает 

на право короля выступать судьей. Над головой 

короля свисает балдахин (le dais) ярко красного 

цвета. С античных времен этот цвет символизиру-

ет богатство и власть. 

Позади Людовика XIV стоит трон, также рас-

шитый золотыми лилиями на синем бархате. Трон 

является важным предметным семиотизирован-

ным репрезентантом власти. Еще франкский ис-

торик VI в. Григорий Турский упоминал королев-

ское сиденье в качестве одного из важных потес-

тарно-правовых символов: «Некий Мундерих, 

воображавший, что он королевской крови, гово-

рил, раздуваясь от гордости: «Какое мне дело до 

Теодориха? Я имею такое же право на трон, как и 

он»» [14, с. 131]. 

Исследователями указывается, что почитание 

королевского трона восходит к ранним этапам по-

литогенеза германцев. Трон (bregostόl) как символ 

и даже синоним королевской власти упоминается 

в северогерманской эпопее «Беовульф», а для обо-

значения действий конунга (верховного правите-

ля) по реализации власти составитель текста ис-

пользует такие выражения, как «держать престол» 

(épelstόlas healdan) или держать трон (bregostόl 

healdan). Для скандинавских конунгов трон также 

имел особое символическое значение [12, c. 131]. 

Во французский язык понятие трон пришло из 

греческого thronos со значением «парадное крес-

ло» (siège d’apparat) [29, p. 561]. 

Также мы видим меч Карла Великого, или Жу-

айез (Joiuse/ Joyeuse – радостный). Меч Карла Ве-

ликого является символом древней монархии, 

преемственности власти от короля королю – за-

щитнику церкви и королевства. Это одна из ос-

новных королевский регалий, использовавшаяся 

во время коронационной церемонии [19]. Меч из-

начально был персональным оружием франк-

ских королей, имел личную характеристику – имя 

собственное. Данная традиция четко прослежива-

ется в эпическом произведении – «Песнь о Ролан-

де». Меч символизирует военные успехи короля и 

военную мощь его государства [17]. Думается, что 

Людовик XIV стремился позиционировать себя 
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как король, несущий мир и спокойствие государ-

ству [20, p. 4], поэтому на портрете видна лишь 

рукоять меча, вложенного в ножны, скрытые в ко-

ролевской мантии. 

Пышное королевское облачение – пурпурные 

одежды и горностай – является семиотическим 

кодом и культуроносным знаком власти. Мантия, 

расшитая золотыми лилиями, наделяет королев-

ским величием и указывает на божественный ха-

рактер королевской власти: лилия символизирует 

Деву Марию, напоминая о том, что король являет-

ся ставленником Бога на земле, а мантия соотно-

сится с мантией Великого Первосвященника, 

Иисуса, сына Божия. Королевский портрет добав-

ляет культурный престиж двору Франции, что 

необходимо для увековечивания политического 

образа правителя [2, с. 41–47]. 

К числу других предметных символов власти 

относится и скипетр в правой руке короля как 

символ суверенной власти монарха. Он символи-

зирует право короля управлять государством и 

своими подданными. Французское слово sceptre 

(греч. skêptron, палка; лат. sceptrum, scaeptrum) 

заимствовано в переносном значении (трон, коро-

левство, королевская власть, верховная власть) 

[21, p. 2050]. 

На груди короля золотая цепь с Орденом Свя-

того Духа (Ordre du Saint-Esprit), утвержденного 

еще в XVI в. Генрихом III Валуа (1551–1589) как 

символ сплочения французского дворянства во-

круг особы короля. Девизом ордена стало: «Duce 

et Auspice» (Предводительствуя и покровитель-

ствуя). Поверх креста и медальона наложен сим-

вол Святого Духа – летящая вниз голубка с рас-

простертыми крыльями. Орден на груди монар-

ха – свидетельство династической наследственной 

монархии [36]. 

Голова Людовика XIV покрыта пышным пари-

ком (франц. allonge): длинные волосы завиты в 

локоны и ниспадают на плечи. Мода на парики 

распространилась после 1630 г., когда Людовик 

XIII начал добавлять искусственные пряди к сво-

им волосам, чтобы выглядеть естественно [21, 

p. 1602]. Использование париков достигло своего 

апогея во времена правления Людовика XIV 

(1638–1715). Французский король превратил па-

рик в символ королевского величия и знак пре-

стижа. Парик стал официальным головным убо-

ром аристократии. Этот предмет становится ре-

презентативным символом эпохи абсолютизма и 

образа Людовика XIV – символом солнца, пока-

зывающим всему миру величие, могущество и 

великолепие монарха [28]. Долгое время парик 

оставался одной из основных характеристик 

внешности французских королей. У Людовика 

XIV была целая коллекция париков. В повседнев-

ной жизни он носил короткие парики, а пышный 

парик он надевал в дни официальных церемоний. 

Неудивительно, что на парадном портрете его го-

лову венчает пышный парик [24]. 

Двойные белые трикотажные чулки, вошед-

шие в моду в это время, подчеркивают красоту 

ног короля, а также защищают его от холода, по-

скольку в королевской резиденции Версаль зимой 

было холодно. Король обут в модные изящные 

туфли с красными каблуками, отличавшими дво-

рянство от прочих сословий. Считается, что 

именно Людовик XIV, будучи не очень высоким 

(160 см), ввел моду на каблуки в мужской обуви. 

Тем самым он стремился прибавить себе роста и 

выглядеть более внушительно. Туфли украшены 

пряжками с бриллиантами и выступают символом 

придворной культуры. 

Отдельного внимания заслуживают цвета, до-

минирующие на портрете руки Г. Риго: синий, 

белый, красный, золотой. Синий цвет – цвет ли-

лии – ассоциируется с Девой Марией. Белый цвет 

связан с идеей монархии. Красный с античных 

времен передает идею могущества. Наконец, зо-

лотой является символом богатства и высокого 

происхождения. При дворе лишь избранные обла-

дали правом носить одежду, расшитую золотом. 

Королевские атрибуты обязательны во время 

церемонии коронации. Они символизируют «вещ-

ный или акциональный код ритуальных форм по-

ведения» [13, с. 42], код 'идиологемы' эпохи абсо-

лютизма. Людовик XIV был коронован 7 июня 

1654 г., таким образом, на парадном портрете ки-

сти Г. Риго он представлен в коронационном ко-

стюме, в котором он был 47 лет тому назад. 

Внешние символы монархической власти яв-

ляются средствами семиотизации власти в парад-

ном королевском портрете. Меч, скипетр, рука 

правосудия, корона символизируют три рода вла-

сти, которые король получил от Бога: власть рели-

гиозную, политическую и судебную. Они транс-

лируют величие и могущество французского мо-

нарха и служат символами легитимации королев-

ской власти. Кроме того, регалии, а также другие 

детали парадного королевского портрета, изобра-

женные на портрете Людовика XIV в коронаци-

онном костюме, отражают принцип династиче-

ской монархии, и еще шире – принцип наслед-

ственной преемственности верховной власти. При 

этом сам портрет монарха стал культуроносным 

знаком эпохи абсолютизма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
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Н. Н. Болдырев, И. Ю. Безукладова 

Антропоцентризм как принцип категоризации  

эгоцентрических пространств в языке 

В статье рассматриваются основные модели и принципы моделирования эгоцентрических пространств в немецком язы-

ке. В зависимости от способов языковой репрезентации выделяются три эгоцентрические модели пространства: Эго-

пространство, приватное и социальное пространство. Антропоцентризм рассматривается в качестве когнитивного основа-

ния их конструирования, а предлагаемый в статье подход позволяет говорить о принципиально иной трактовке языкового 

антропоцентризма, согласно которой анализируются особенности взаимодействия языковых и когнитивных структур, когни-

тивная и лингвокреативная деятельность субъекта, обеспечивающие креативность человеческого мышления при когнитив-

ном освоении пространства как сферы жизнедеятельности человека. 

Ключевые слова: антропоцентризм, категоризация, интерпретация, моделирование пространства, эгоцентрические мо-

дели пространства. 

N. N. Boldyrev, I. Yu. Bezukladova 

Anthropocentrism as a Principle of Categorization  

of Egocentric Spaces in Language 

The article presents basic models and principles of modeling egocentric spaces in the German language. Three egocentric models 

of space can be distinguished depending on the methods of language representation: ego-space, private and social spaces. Anthropo-

centrism is viewed as a cognitive basis for their construction, and the approach suggested by the article allows us to speak about a 

fundamentally different interpretation of anthropocentrism according to which peculiarities of interaction between language and cog-

nitive structures, cognitive and linguo-creative activities of the subject, providing creativity of human thinking at cognitive mastering 

of space as the sphere of human activity, have been analyzed. 

Keywords: anthropocentrism, categorization, interpretation, modeling of space, egocentric models of space. 

 

В основе исследований, осуществляемых в 

рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы, ле-

жит понимание языка как средства формирования 

и выражения мысли, хранения и структурирова-

ния знаний в сознании человека, а также как сред-

ства обмена этими знаниями. Идеи антропоцен-

тризма вообще и антропоцентризма языка как си-

стемы восходят еще к работам В. фон Гумбольдта, 

который подчеркивал активную роль человека в 

формировании смысла высказывания и трактовал 

язык как средство, заложенное «в самой природе 

человека» и необходимое «для развития его ду-

ховных сил и формирования мировоззрения» [10, 

с. 304]. 

Признание за антропоцентричностью основно-

го свойства языка, сформулированного 

Э. Бенвенистом, определяется, прежде всего, гу-

манитарным характером языкознания как одной 

из ключевых наук о человеке, а положение об ан-

тропоцентрической природе языка рассматривает-

ся многими лингвистами в качестве методологи-

ческого принципа научных исследований. На со-

временном этапе развития лингвистической науки 

идеи языкового антропоцентризма получают но-

вый импульс, что привело к смещению исследова-

тельских интересов с изучения языка в человеке 

на анализ человека в языке. Анализ когнитивных 

аспектов языка во всем их разнообразии возможен 

только в результате осознания первоочередной 

важности роли человеческого фактора в языке, 

поскольку именно человек формирует смыслы в 

процессе коммуникации (именно формирует, а не 

просто передает смыслы, данные в готовом виде). 

При таком подходе наряду с языковым антро-

поцентризмом со всей очевидностью выступает и 

антропоцентричность познавательной деятельно-

сти человека, в которой находит отражение по-

этапное развитие человеческого сознания в про-

цессе эволюции (накопление, хранение, структу-

рирование, обобщение, интерпретация знаний). 

Отмечая антропоцентрическую сущность языка 

и онтологическое единство его структурного, 

функционального и когнитивного аспектов, необ-

ходимо подчеркнуть, что естественный язык как 

объект лингвистических исследований с точки зре-

ния его онтологической сущности должен интер-
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претироваться как неразрывное единство и резуль-

тат разнонаправленных связей с материальным и 

духовным миром человека. Языковой антропоцен-

тризм находит свое проявление в интерпретирую-

щей функции языка и в способах ее реализации 

посредством отдельной системы языковой катего-

ризации, то есть в системе модусных, или интер-

претирующих категорий, а также в интерпретиру-

ющем потенциале лексических и грамматических 

категорий [3; 5; 6; 7]. 

Наиболее полное и последовательное развитие 

данная идея находит в исследованиях, показыва-

ющих, что окружающий мир репрезентирован в 

сознании в виде неких структур знания, а поведе-

ние человека как существа социального определя-

ется данными структурами, отличающимися раз-

нообразием и многомерностью. Антропоцентрич-

ность языка определяется, таким образом, тем, 

что язык создан человеком, используется им и 

ориентирован на человека и, как следствие, язы-

ковая категоризация объектов, явлений внешнего 

мира и абстрактных сущностей также ориентиро-

вана на человека. Реальность, таким образом, не 

копируется языком, а определенным образом – 

антропоцентрично – конструируется при помощи 

языка. 

Лингвистические исследования, осуществляе-

мые в междисциплинарной плоскости и система-

тизирующие данные, полученные в рамках раз-

личных областей научного знания в лингвистиче-

ской перспективе, показывают, что пространство 

является базовой составляющей языковой карти-

ны мира. Основными характеристиками про-

странства как формы существования материи, как 

сферы бытия, которую человек познает через свои 

ощущения, являются его протяженность, дискрет-

ность, вместимость, трехмерность, а все типы и 

виды пространств, выделяемые человеком для 

упорядочения его собственных представлений о 

мире, о своих ощущениях, взаимоотношениях, 

имеют сходную структуру и характеристики. 

Эгоцентрическая категоризация пространства в 

языке осуществляется на основе концептуализа-

ции субъектов, артефактов, отношений, событий, 

входящих в определенный тип окружающего его 

пространства. Представления человека об окру-

жающем его пространстве формируются в резуль-

тате переработки и интерпретации им знаний об 

окружающем мире, о самом себе, о собственном 

месте в этом пространстве. Следовательно, осо-

бенности эгоцентрического структурирования 

пространства человека в языке основывается на 

антропоцентризме восприятия феномена про-

странства: пространство «организуется вокруг 

человека, ставящего себя в центр макро- и микро-

космоса» [9, с. 127]. 

Окружающий человека мир (мир натурфактов, 

людей, артефактов, идей, отношений и т. д.) по-

знается и структурируется им в тесной взаимосвя-

зи пространства и времени. Антропоцентричность 

рассматривается нами в качестве когнитивного 

принципа категоризации эгоцентрического про-

странства, поскольку точкой отсчета при его фор-

мировании является индивидуум с его способно-

стью воспринимать, осмысливать, структуриро-

вать и конструировать свое пространство на осно-

ве интерпретации коллективных и индивидуаль-

ных знаний (языковых и неязыковых), произво-

дить и получать вербализованную информацию. 

Свое взаимодействие с окружающим миром, сре-

ду своего обитания и жизнедеятельности, свой 

внутренний мир человек представляет в виде 

определенного пространства и пространственных 

отношений, используя конкретные когнитивные и 

языковые механизмы. 

Понятие пространства на пути его долгой эво-

люции прошло разные этапы его осмысления, од-

нако одним из главных итогов этой эволюции ста-

ло понимание того, что человек живет в обыден-

ном мире относительно небольших пространств и 

не столько в геометрическом пространстве, астро-

номическом времени, сколько в концептуальном 

пространстве и времени, которые он конструирует 

сам, моделируя (в том числе в языковой форме) 

различные объединения вещей и людей, их взаи-

модействия, концептуальные границы. Вместе с 

тем, различные математические, естественно-

научные, философские, социально-общественные, 

гуманитарные методы исследования пространства 

помогают выделить те основные его характери-

стики, на которые обращает внимание человек 

при описании разных видов пространства и кото-

рые собственно и создают его мыслительный об-

раз в процессах концептуализации и категориза-

ции, в языковой репрезентации результатов этих 

познавательных процессов. Перечень и содержа-

ние этих характеристик, разные модели и виды 

выделяемых пространств, а также общее пред-

ставление о том, что пространство конструируется 

человеком на разных основаниях, позволяют го-

ворить об антропоцентрическом принципе его 

концептуализации и категоризации в целом и о 

реализации этого принципа в различных видах 

ментальных пространств, конструируемых чело-

веком, в частности. 
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Когнитивную основу эгоцентрической катего-

ризации пространства в языке составляет объек-

тивное наличие различных типов отношений 

человека и окружающих его сущностей разнооб-

разной природы. Категоризация пространства в 

языке осуществляется на основе интерпретации 

индивидуумом этих отношений. Под интерпре-

тацией понимается языковая познавательная ак-

тивность отдельного индивида, раскрывающая в 

своих результатах его субъективное понимание 

объекта интерпретации [4, с. 51]. С одной сторо-

ны, интерпретация основана «на существующих 

общечеловеческих представлениях о мире и, с 

другой стороны, на его личном опыте взаимодей-

ствия с ним [с миром]. Это – проекция мира, или 

знания о мире, „погруженные” в индивидуальное 

сознание человека» [4, с. 14]. 

Эгоцентрическая категоризация простран-

ства представляет собой существенную часть 

конструирования ситуации. В данном случае 

речь идет о функциональном значении языко-

вых единиц различных уровней, маркирующих 

типы и виды категоризуемого в языке простран-

ства, основанном на соотнесении индивидуально-

го опыта говорящего, индивидуального опыта 

других людей и национально-культурных знаний. 

Антропоцентрический принцип лингвистиче-

ских исследований пространственных отношений, 

со всей очевидностью, требует признания их от-

носительности, зависимости от точки зрения го-

ворящего. Ведущая роль человека в языковой 

концептуализации и категоризации пространства, 

в интерпретации пространственных отношений 

проявляется, в частности: 1) в выборе соответ-

ствующей пространственной координаты как ко-

гнитивной точки референции и 2) в ее конкретной 

интерпретации человеком. 

С этой точки зрения особую значимость при-

обретает дейктическая схема референции «я – 

здесь – сейчас» К. Бюлера, согласно которой дейк-

тическая система организована в виде указатель-

ного поля с дейктическим центром (Origo). Свое 

семантическое наполнение дейктики получают в 

зависимости от позиции денотата к исходной точ-

ке ориентации указательного поля [8, с. 74–127]. В 

немецком языке значение дейктического центра 

воплощено в словах я (ich), здесь (hier) и сейчас 

(jetzt). В этой схеме каждый элемент представляет 

собой определенную координату, или точку рефе-

ренции, относительно которой человек конструи-

рует физическое, временное, социальное и другие 

типы пространств как среду своего обитания и 

жизнедеятельности, а нашедшая свое отражение в 

языке дейктическая система рассматривается 

нами в качестве основы, используемой человеком 

для конструирования окружающего его простран-

ства. Именно дейктические слова играют ключе-

вую роль при соотнесении индивидуального опы-

та разных людей, при интерпретации тех или 

иных отношений, лежащих в основе эгоцентриче-

ской категоризации пространства, а категоризация 

пространства человека в языке осуществляется в 

системе трех координат, соотносимых с пере-

численными выше типами дейксиса: 

− личностная координата (соотносится с 

личным дейксисом; основанием для конструиро-

вания личностной эгоцентрической координаты 

является оппозиция адресант – адресат – тре-

тьи лица / предмет речи); 

− пространственная координата (соотносится 

с пространственным дейксисом и конструируется 

на основе оппозиции пространство говорящего – 

другие пространственные области); 

− временная координата (соотносится с вре-

менным дейксисом и конструируется на основа-

нии оппозиции момент речи – другое время). 

Перечисленные координаты мы определяем 

как эгоцентрические в силу того, что они ориен-

тированы на Эго говорящего. Каждая координата 

представляет собой иерархическую систему, кото-

рая осмысливается и каждый раз заново констру-

ируется человеком на основе оппозиций (das 

Fremde – das Eigene, bekannt – unbekannt, individu-

ell – gemeinsam, privat – öffentlich etc.), выстраива-

емых на основе интерпретации различных харак-

теристик. 

Данная модель помогает осознать ведущую 

роль человека в этих процессах, то есть антропо-

центрический принцип категоризации эгоцентри-

ческого пространства. В частности, антропоцен-

трический принцип ментального конструирования 

пространства проявляется как в выборе данных 

координат, так и в их языковой интерпретации 

говорящим, в конструировании границ и типов 

взаимодействий между объектами, их локализа-

ции внутри того или иного пространства или за 

его пределами. 

Ключевая роль говорящего при эгоцентриче-

ской категоризации пространства в языке обу-

словлена, прежде всего, антропоцентричностью 

данного процесса, что является следствием ан-

тропоцентричности восприятия в целом: человек 

структурирует и интерпретирует окружающее его 

пространство не иначе, как с точки зрения своей 

включенности / невключенности в него. Кроме 

того, именно говорящий оценивает, интерпрети-
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рует (сознательно и подсознательно) объекты и 

события, включая их в ту или иную сферу своего 

пространства, пространства адресата или третьего 

лица, опираясь на имеющиеся языковые и неязы-

ковые знания. При этом эгоцентрическая катего-

ризация пространства человека может осуществ-

ляться с различных позиций: говорящий может 

выбрать разный «угол зрения», вычленяя те или 

иные характеристики, важные для него по опреде-

ленным причинам в определенной ситуации, ру-

ководствуясь своими интенциями, учитывая спе-

цифику ситуации общения, контекст, различные 

экстралингвистические факторы. 

На основании проведенного исследования мы 

выделяем следующие эгоцентрические модели 

пространства человека, категоризуемые в языке 

как совокупности систем отношений между инди-

видуумом и окружающим его миром: Эго-

пространство, приватное пространство, соци-

альное пространство (см. подробнее: [1; 2]). Дан-

ные модели пространства категоризуются в 

немецком языке как: 

− неразделяемое пространство человека 
(Эго-пространство, в основе категоризации ко-

торого лежит противопоставление концептов 

INDIVIDUELL и GEMEINSAM; их ключевые 

характеристики – «индивидуальный, принадле-

жащий отдельному живому существу, лично че-

ловеку, отдельной личности» и «совместный, 

включающий другие лица»); 

− разделяемое пространство человека (при-

ватное пространство, когнитивным основанием 

вычленения которого является четкое противопо-

ставление пространства индивидуального, нераз-

деляемого и разграничение сферы частной жизни 

и сферы общественной, профессиональной жиз-

ни в сознании индивида; в основе категоризации 

приватного пространства человека лежит проти-

вопоставление концептов INDIVIDUELL и 

GEMEINSAM с ключевыми характеристиками 

«индивидуальный, принадлежащий отдельному 

живому существу, лично человеку, отдельной 

личности» и «совместный, включающий другие 

лица», а также концептов PRIVAT и 

ÖFFENTLICH с ключевыми характеристиками 

«частный, личный, доверительный, неофициаль-

ный, семейный, домашний» и «общедоступный, 

общественный, официальный, публичный, каса-

ющийся всех, государственный, городской, об-

щеизвестный»); 

− коллективное разделяемое пространство 

человека (социальное пространство, в основе 

категоризации которого лежит противопоставле-

ние концептов ÖFFENTLICH и PRIVAT с ключе-

выми характеристиками «общедоступный, обще-

ственный, общеизвестный, официальный, пуб-

личный, городской, государственный, касающий-

ся всех» и «частный, личный, доверительный, 

неофициальный, семейный, домашний»). 

Кроме того, внутри каждой эгоцентрической 

модели пространства на основе языковых данных 

мы выделяем такие виды пространства, как: 

− физические (геометрические) простран-

ства, как пространства реально существующие, 

материальные, объективные, ощутимые и 

нашедшие свое отражение в виде неких кон-

структов в сознании человека; 

− нефизические, или ментальные про-

странства (социальные, психологические и 

т. д.), как пространства субъективные, суще-

ствующие только в представлении индивида. 

С лингвистической точки зрения данные виды 

пространства – объективное и субъективное – не 

являются взаимоисключающими, так как они 

предполагают конструирование в сознании чело-

века на основе использования неких схем. В опре-

деленной степени это обусловлено тем фактом, 

что человек является одновременно и биологиче-

ским индивидом, и существом социальным. Бу-

дучи биологическим индивидом, человек пере-

мещается в пространстве, занимает в нем опреде-

ленное место. В данном случае речь идет о кон-

кретной локализации человека, о реально суще-

ствующем, объективном, физическом простран-

стве (meine Tasche, unser Haus, sein Garten, meine 

Stadt, dieses Land, unsere Erde etc.). Особенностью 

физического пространства является то, что оно 

имеет определенные границы и может быть оха-

рактеризовано как некая поверхность (hier in der 

Stadt; da vorne; Kinder in seiner Nähe haben; weit 

entfernt (von hier aus); oben auf unserem Dach etc.), 

как пространство трехмерное, имеющее объем, 

площадь и т. д. Как социальное существо, человек 

живет в обществе и конструирует нефизическое 

пространство на основе интерпретации его харак-

теристик, межличностных и социальных отноше-

ний (mein entfernte Verwandte, in ihrer Familie, 

seine politische Umgebung,mein nächster Umfeld 

etc.). 

Физические и ментальные пространства и 

наполняющие их сущности конструируются чело-

веком следующим образом: 

− (1) как пространства и наполняющие их 

сущности, «приписываемые» себе индивидом / 

«приписываемые» индивиду, равно как и реально 

ему принадлежащие (Mein Auto steht unten [11]; 
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Um sein Haus zu bauen sollte Markus eine Kredite 

nehmen [11]; Die Meinen warten wohl auf mich; 

Martin’s Schwester wohnt seit Jahren in Bremen; 

Ein Freund von mir ist ein guter Fachmann gerade 

auf diesem Gebiet [11]); 

− (2) как пространства, по отношению к кото-

рым человек осознает себя как их часть / человек 

осознается как их часть (Er ist sehr eng mit seiner 

Familie verbunden [11]; Wäre es normal in deinem 

Familienkreis? [12]). 

Следовательно, вектор направления соотнесе-

ния человека с определенным типом простран-

ства, осознанно выбираемый индивидуумом при 

его категоризации, может быть различным: (1) 

индивидууму «присваивается» определенное 

пространство, равно как и входящие в него сущ-

ности (пространство принадлежит человеку): Das 

werde ich in meiner Schule nicht dulden (автор вы-

сказывания – директор школы); (2) индивидуум 

осознается как часть определенного пространства 

(человек принадлежит пространству) (In meiner / 

unserer Schule gibt´s so was nicht (автор высказы-

вания – ученица школы). 

Интерпретация направления вектора соотнесе-

ния человека с определенным типом эгоцентриче-

ски категоризуемого пространства зависит от об-

ласти определения и от статуса индивида. Опора 

на общий контекст ситуации позволяет однознач-

но понять, каким образом концептуализируется то 

или иное пространство и какое место занимает в 

нем человек – человек концептуализируется как 

часть пространства или пространство концептуа-

лизируется как принадлежащее человеку. Данная 

многовекторность основана на интерпретации 

различных типов отношений, среди которых мы 

выделяем следующие: 

− отношения идентификации и самоиденти-

фикации, отчуждаемости и неотчуждаемости, 

индивидуальности и коллективности, иерархич-

ности и равноправия (симметричности), домини-

рования и независимости, принадлежности и 

непринадлежности, принадлежности и включен-

ности, соответствия и несоответствия (в данном 

случае речь идет об отношениях, конструируе-

мых по принципу бинарности); 

− отношения сопоставления, сравнения, тер-

риториальные отношения, отношения родства, 

дружбы. 

Таким образом, само понятие пространства ан-

тропоцентрично по своей природе и является ре-

зультатом концептуализации и категоризации опы-

та взаимодействия человека с внешним миром, его 

интерпретации и оценки. Соответственно процес-

сы моделирования пространства в языковой дея-

тельности носят антропоцентрический характер, 

что проявляется в 1) в выборе соответствующей 

пространственной координаты как когнитивной 

точки референции и 2) в ее индивидуальной интер-

претации конкретным человеком в процессах но-

минации и дискурсивной деятельности. 
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Говорящий мир в русской поэзии XVIII–XX вв. 

Статья представляет собой первую часть работы, в которой рассматривается употребление слов со значением речи в ме-
тафорических и сравнительных конструкциях в русской поэзии конца XVIII–XX вв. Анализируются предметы сравнения 
компаративных тропов, входящие в классы «Окружающий мир» и «Время». Первый подразделяется, в свою очередь, на под-
классы «Природа» и «Предметы, созданные человеком». В классе «Природа» слова ЛСГ «Речь» чаще всего характеризуют 
ветер, дождь и другие атмосферные явления, воду, растения, звезды, солнце и луну, птиц и насекомых, реже небо, облака, 
огонь, землю, камни, горы, свет и тьму, в классе «Предметы» – музыкальные инструменты, колокол и колокольчики; часы, 
огнестрельное оружие, машины, механизмы, а также некоторые другие: ткани, домашнюю утварь, строения и т. д. Исследо-
вание, проведенное на базе Поэтического подкорпуса Национального корпуса русского языка, позволило выяснить, какие 
слова со значением говорения чаще всего используются в олицетворяющих тропах, характеризующих весь окружающий 
мир и время, с конца XVIII в. до XX в., какие слова пополняют рассматриваемый класс в XX в. и так же широко распростра-
няются в поэзии, какие слова являются более редкими, а какие представляют собой индивидуально-поэтические употребле-
ния. 
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Speaking World in the Russian Poetry of the 18–20th centuries 

The article is the first part of the work, which considers the use of words with the meaning of speech in metaphors and similes in 
the XVIII–XX century Russian poetry. Tenors of comparative tropes included in classes «Outside world» and «Time» are analyzed. 
The first class is subdivided into the subclasses «Nature» and «Objects created by man». In the class «Nature» the words of the lexi-
cal-semantic group «Speech» most often characterize wind, rain and other atmospheric phenomena, water, plants, stars, sun and 
moon, birds and insects, less often – sky, clouds, fire, earth, stones, mountains, light and darkness, in the class «Objects» – musical 
instruments, bells, clocks, firearms, machines, mechanisms, as well as some other: fabrics, utensils, buildings, etc. A study conducted 
on the basis of the Poetic Subcorpora of the Russian National Corpora of the Russian language has allowed us to identify the words 
most often used in personifying tropes, which describe the outside word and time, from the end of the XVIII century till the XX cen-
tury; as well as those which join the class in question in the XX century and also widely used by poets. One can also find the words 
which are more rare, and those which represent the individual poetic use. 

Keywords: metaphor, simile, personification, lexical-semantic group of speech, poetic language, Russian poetry, common poetic 
metaphor, individual metaphor, tenor, vehicle. 

 

Лексико-семантический класс слов со значени-
ем речи1 – один из самых многочисленных как в 
национальном языке2, так и в поэтическом, что 
доказывают и собранные нами материалы к оче-
редному выпуску Словаря метафор и сравнений 
русской литературы XIX–XXI вв.3. Словник, ха-
рактеризующий олицетворяемый «говорящий» 
мир, насчитывает около 400 единиц4, и включает 
глаголы, отглагольные существительные и прила-
гательные. В данной статье мы сосредоточимся на 
наиболее частотных и ярких элементах рассмат-
риваемого класса и тех сущностях окружающего 
мира, которые наделяются поэтами речью. 

Основные метафорические предикаты этой 
группы – говорить и сказать, а также их стили-
стические «синонимы» – высокие: вещать, мол-
вить и сниженные: болтать, калякать. 

Выделяются также глаголы, различающие гово-
рение по силе (громкости) звука: шептать / кри-

чать, орать, вопить; по качеству: бормотать, ле-
петать, лопотать, бубнить, тараторить, гнуса-
вить, мямлить, в том числе по обусловливающему 
его речевому дефекту: шамкать, шепелявить, кар-
тавить, по выражению эмоций: брюзжать, вос-
клицать, охать, ахать, причитать и некоторые 
другие глаголы, в семантике которых появляются 
семы повторения: твердить, протяженности во 
времени: разглагольствовать; актуализируется 
смысл передачи информации: изъясняться, сооб-
щать. Различаются предикаты и по речевым ситу-
ациям (в этом случае также наблюдается усложне-
ние семантической структуры: к значению говоре-
ния добавляются другие семы): совещаться, бесе-
довать, сплетничать, шушукаться, просить, мо-
лить, вопрошать, отвечать, спорить, полемизи-
ровать, пререкаться, возражать, прекословить, 
окликать, пророчить, по выражению отношения к 
адресату: ругать, бранить, корить / хвалить и т. д. 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 1 

Говорящий мир в русской поэзии XVIII–XX вв. 79 

Кроме собственно глаголов речи (инфинити-
вов, личных форм, причастий и деепричастий) в 
поэзии в олицетворяющей функции активно упо-
требляются их дериваты. Так, глагол говорить 
становится центром обширного словообразова-
тельного гнезда, в которое входят как глагольные 
лексемы разговаривать, заговорить, отговорить, 
переговариваться, уговаривать, оговориться, так 
и существительные: говор, говорок, говорун, гово-
рунья, разговор, переговоры, заговор и прилага-
тельное говорливый5. Наряду с глаголами, харак-
теризующими говорение как процесс, в изучаемом 
классе отмечены и имена существительные, обо-
значающие речь и ее формы: речь, диалог, моно-
лог, реплика, скороговорка, имена прилагатель-
ные, приписывающие субъекту речи речевую ха-
рактеристику: словоохотливый, косноязычный6. 
Активно представлены в поэзии в качестве обра-
зов сравнения и элементы смежного семантиче-
ского класса слов, «Поэтическое творчество, сти-
хосложение»: эклога, эпиталама, элегия, ода, ак-
ростих, рифма и т. д. 

Предметы сравнения, с которыми сочетаются 
указанные лексемы, входят в три крупных клас-
са – «Окружающий мир» («Природа» и «Предме-
ты, созданные человеком»), «Время», которые мы 
рассмотрим в данной статье, и «Внутренний мир, 
социальный план, жизненный цикл и судьба чело-
века», которому будет посвящена вторая часть 
публикации. 

В классе «Природа» предикаты речи чаще все-
го характеризуют ветер, дождь и другие атмо-
сферные явления, воду, растения, звезды, солнце и 
луну, птиц и насекомых, реже небо, облака, огонь, 
землю, камни, горы, свет и тьму. 

Как показывает НКРЯ, к ветру относится 
большинство глаголов речи из нашего списка. 
Раньше всего в поэтическом языке ветер (ветр, 
ветерок, зефир) начинает шептать: шепчет с 
розой чуть зефир (Державин, 1792), и в XX в. 
этот образ для ветра остается наиболее частот-
ным: Ветер что-то невнятное шепчет… (Кед-
рин, 1945); А ветер шевелит едва Ресницы тем-
ных глаз И шепчет мудрые слова, Неслышные для 
нас (Алексеева, 1964). Чуть реже в сочетании с 
ветром встречаются такие метафорические пре-
дикаты, как говорить, разговаривать, лепетать, 
твердить, и однокоренные существительные раз-
говор, лепет. 

Другие слова лексико-семантического класса 
«Речь» в сочетании со словом ветер менее ча-
стотны, зато разнообразны. Для раннего периода 
характерны слова, обозначающие громкий звук – 
орать, кричать, вопль: свирепой ветр <…> орет 
(Барков, 1763), Лишь львов и ветра вопль несется 

в отдаленье (Кюхельбекер, 1814), «Бедный ты, 
бедный король», – кричал ему ветер сердитый 
(А. К. Толстой, 1840–75), а также синоним глагола 
говорить с высокой стилистически окраской – 
вещать: Ветр унылый, тихо вея, Нам вещает: 
нет его! (Карамзин, 1793). В ХХ в. этот класс по-
полняется новыми элементами: ветер пророчит, 
сплетничает, бормочет, лопочет, жалуется: И 
ветер пророчит О вечном пути (Бальмонт, 1902); 
У ветра память хорошая, Он насплетничает 
завтрашним столетьям!!! (Шершеневич, 1913); 
Бормочет пьяный ветерок (Саша Черный, 1919); 
И ветер в листьях, недосыпая, лопотал (Лавров, 
1932). 

«Речевые» характеристики других сходных ат-
мосферных явлений – бури, метели и вьюги – так 
же, как и у ветра, распределяются по шкале гром-
кости, от нейтральной (говорить, говор): дивный 
говор бури (Некрасов, 1839); И метель знакомы-
ми словами О любви так нежно говорит… (Ут-
кин, 1944); к повышенной (вопль, вопить, воскли-
цать): Под вопль пронзительной метели Беседа 
мирная велась (Огарев, 1840–41); Метет метель, 
и в рог охрипший дует, И в дымоходах воет, и во-
пит В развалинах (Антокольский, 1943); или к 
пониженной (шептать, шептаться, шепот): 
метели <…> шепчут о блаженстве неземном 
(Бальмонт, 1893); шепчется вьюга с тайгою 
(Якубович, 1903); Шепчет вьюга солдату: «По-
верь!» (Светлов, 1946). Вьюга и метель совмеща-
ют в себе ветер и снег, но предикаты речи в поэзии 
ХХ в. образно характеризуют и снег (снегопад, 
снежные хлопья) как таковой. Снег шепчет и ле-
печет: Так тянет снег. Так шепчут хлопья (Па-
стернак, 1916); Лепечущий, добрый полет снего-
пада (Лавров, 1929–1932). На фоне этих доста-
точно традиционных образов новой выглядит ме-
тафора полемизировать: И, жестикулируя Шумно 
и вульгарно, Снег полемизирует Со столбом фо-
нарным (Елагин, 1963–1967). 

Весьма разнообразны метафоры речи, характе-
ризующие дождь, который, как и снег, лепечет и 
шепчет: На грустный тон Лепечет дождь… 
[Анненский, 1909]; Дождь заклятья шепчет 
вслух [Брюсов, 1912]; И мелко шепчет дождь в 
бору пустынном [Алексеева, 1954]7, и, кроме того, 
еще бормочет, лопочет: на крыше дождь бормо-
чет (Мандельштам, 1918); тихий дождь то шеп-
чет, то бормочет (Юрков, 1929); А ночью слу-
шай – дождь лопочет Под водосточною трубой 
(Самойлов, 1974); бубнит, твердит что-л.8: 
Дождь бубнит по черепицам (Кржижановский, 
1911–1918); То с неба послан светлый дождь, ко-
торый <…> Твердит, что месяц будет легкий, 
спорый (Кузмин, 1916); что-то сообщает: Инте-
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ресно, что за новость Сообщает детям дождь? 
(Уткин, 1938); шепелявит, разговаривает: И 
дождь идет, по трубам шепелявя (Лебедев, 
1938); Дождь, разговаривающий со мной По во-
досточной сломанной трубе (Межиров, 1946)9. 
Кроме глаголов метафорически употребляются и 
прилагательные: бормотливый дождь (Шерше-
невич, 1913–1915); существительные, обознача-
ющие речь дождя: лепет капель дробных (Мар-
тынов, 1964), скороговорка ливня (-ей) (Ушаков, 
1933; Елагин, 1939–1953), и даже стихотворное 
произведение: Отростки ливня грязнут в 
гроздьях И долго, долго до зари Кропают с кро-
вель свой акростих, Пуская в рифму пузыри (Па-
стернак, 1922). 

Ветер помогает «заговорить» и сущностям, 
входящим в семантические классы «Вода» и «Рас-
тения». 

«Вода» – это: вода, воды, влага, ручей, поток, 
арык, река, речка и названия рек, половодье, море, 
океан, пучина, озеро, болото, прибой, ключ, водо-
пад, фонтан, струя, струйка, волна, вал, капель. 
Эти обозначения сочетаются с широким кругом 
частотных предикатов речи. 

Так, говорят на протяжении двух последних 
веков прежде всего ручьи и ручейки, волна (волны), 
океан, водопад и вóды, они же оказываются и го-
ворливыми: говорливы струйки ручья встречаются 
у Пушкина (1814), говорливые волны – у Бенедик-
това (1839) и Тургенева (1844), говорливая речка – 
у Молчанова (1927). Еще чаще, чем глагол и про-
изводное от него прилагательное, употребляется 
существительное-дериват говор: в поэзии слы-
шится говор валов (Батюшков, 1814), немолчный 
говор фонтана (Пушкин, 1824), волновой (Языков, 
1827) и сердитый (Блок, 1899) говор ручья, говор 
вод (Баратынский, 1828; Некрасов, 1839; Фет, 
1881; Эренбург, 1912), томный говор водопада 
(Майков, 1838), говор волн, в частности, волн рек, 
морей и океанов (Тютчев, 1838; Некрасов 1839; 
Апухтин, 1885; Лохвицкая 1889; Асеев, 1930; 
Жданов, 1978), говор пучин (Майков, 1841), гар-
монический говор струи ключевой (Полонский, 
1850) и говор жарких струй (Тиняков, 1906), реч-
ки говор бесконечный (Апухтин, 1858) и говор ре-
ки (Надсон, 1885) и под. 

Водная стихия начиная с XIX в. предстает в 
русской поэзии не только говорливой, но и болт-
ливой10: Словоохотные дубравы С болтливой 
шепчутся волной (Туманский, 1823); Как я люб-
лю порою <…> Над болтливою рекою Посидеть 
и помолчать! (Случевский, 1899); Сосать болтли-
вую струю По вечерам сходили лоси (Сельвин-
ский, 1916–1917). Интересно, что поэты гораздо 
чаще используют прилагательное болтливый, чем 

сам мотивирующий глагол болтать, но все же гла-
гольные метафоры встречаются, например, у Нар-
бута (1911): Ручей болтал, журчал и пел. А в 
XX в. появляются и метафорические употребле-
ния существительных болтовня: Дробь капелей к 
середине дня, Кровельных сосулек худосочье, Ру-

чейков бессонных болтовня! (Пастернак, 1946); 
болтун: Ах, это сызнова, верно, сегодня Вышел из 
рощи ночью ручей. <…> Льется без умолку бред 
торопливый Полубезумного болтуна (Пастернак, 
1941). 

В XX в. «вода» начинает не только говорить, 
но и разговаривать: Ворчала вода, разговаривая 
(Дементьев, 1925); в том числе и с лирическим 
героем: Со мною разговаривают волны (Липкин, 
1965), – как будто отвечая на поэтический импера-
тив: Ручей, разговорись – разговорись! (А. Белый, 
1909); Иртыш, разговаривай, Журчи быстрей 
(Васильев, 1929–30); переговаривать(ся): Перего-
варивая устно, Растапливается вода (Нарбут, 
1916–23); Переговариваючись с ветрами, <…> 
Со дна земли вскипают пузырями Бессонные кре-
щенские ключи (Меркурьева, 1929); уговаривать: 
Говорком речных речей Уговаривает осень Пер-
ламутровый ручей (Молчанов, 1926). 

Чаще всего, пожалуй, метафорически употреб-
ляются предикаты шептать и лепетать, харак-
теризующие негромкую, порой невнятную «речь» 
водной стихии: И шепчет грозные, невнятные 
слова Сердитый вал, с гранитом споря… (Ме-
режковский, 1889); Ключ лепечет невнятно (Во-
лошин, 1905). 

Шепчут(ся) в русской поэзии ручей (Гнедич, 
1820; В. Соловьев, 1876) и игривый ручеек (Тют-
чев, 1819); ключ веселый (Мережковский, 1890); 
река (Есенин, 1911–12); озеро (Верховский, 1917); 
прибой (Анненский, 1904) и море (Шершеневич, 
1925; Асеев, 1947); волны – с тростниками (Май-
ков, 1839), с кормою (Фет, 1842), с крутизнами 
зелеными (Апухтин, 1855), меж (между) собой 
(Бальмонт, 1895; Елагин, 1953–63) или же сооб-
щая что-то лирическому адресату (Блок, 1899; 
Мережковский, 1907); струя (струи) (Надсон, 
1878; Фет, 1887); вода (Бальмонт, 1895; Волошин, 
1905); влага (Алексеева, 1971–80); встречаются и 
олицетворения конкретных топонимических объ-
ектов: тихоструйной Оки (Ознобишин, 1835), 
Каспия (Бальмонт, 1892), Свислочи (Кирсанов, 
1923–1926), шепчущих каналов Венеции (Голени-
щев-Кутузов, 1929). 

Почти так же часто «водным» сущностям до-
водится лепетать11: ручеек лепечет у Пушкина, 
Мерзлякова, Дельвига, Бенедиктова, Надсона, 
Лохвицкой, Мережковского, Брюсова, Ходасевича, 
Сологуба; ключ(и) – у Лермонтова, Фофанова, Во-
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лошина, Мандельштама; речка – у Оболдуева, 
[река] Арно – у Голенищева-Кутузова. Лепетать 
могут и волны (у Лермонтова, Гиппиус, Якубови-
ча, Сологуба, Брюсова, Гумилева) или струи (у 
В. Соловьева), или даже беззаботная водица, ле-
печущая пустяки (у Петрова). Попадают в этот 
ряд и фонтаны – их мы обнаружим, например, у 
Тютчева, Фета, Брюсова. Та же сочетаемость от-
мечается и у существительных-дериватов лепет 
(чаще всего поэтам слышится лепет струй12, сто-
ит упомянуть и влажный лепет живой, хлопочу-
щей воды у Берггольц) и лепетанье (потоков у 
Теплякова, ручья у Баратынского, ключа у Лох-
вицкой). 

Лепечут, как ни странно, и обычно грозные, 
бурные море (Мей, 1844; Мережковский, 1889), 
океан (Лохвицкая, 1896–98). Однако в норме с 
обозначениями «громко» проявляющих себя вод-
ных объектов, таких, как водопад, бурное море, 
сочетаются глагол вопить и производное от него 
существительное вопль, в значение которых вхо-
дит сема ‘громкий звук’: Над бездной водопад от 
ужаса ревел <…>, Бил пеной мне чело и вопль 
бросал струями (Козлов, 1836); Водопад, ревет и 
вопит, Ну, того гляди, утопит! (Мятлев, 1840); к 
морю относится в поэзии XIX в. и вопль бешеных 
пучин и бешеный вопль стремнины (К. Р., 1890). 

В ХХ в. начинает употребляться в функции ме-
тафоры, олицетворяющей разного рода «воду», 
глагол бормотать. Как правило, бормочущими 
предстают вешние воды: весенние воды бегут, 
бормочут (Блок, 1904), река, полна весенней ду-
ри, бормочет радостный псалтырь (Саша Чер-
ный, 1917), неподвластная стуже, спросонок 

бормочет вода (Вс. Рождественский), а также 
морская или речная стихия: поет и бормочет во-
да и хлещет волною (Кузьмина-Караваева, 1916), 
И тускло бьются струи О сумрачный гранит, 
Невнятно и бессменно Бормочут о своем (Гип-
пиус, 1924); бормотать могут и речонка и речка 
(Слуцкий, 1957–58; 1972), и арыки (Ахматова, 
1959), и дождевые потоки: И поздний дождь над 
миром, как тогда <…> Поет, бормочет за окном 

вода (Трубецкой, 1946)13. 
Рассматриваемый класс пополняют редкие для 

этого предмета сравнения образные употребления 
слов со значением речи. Среди них – глаголы ве-
щать: Вещает Серебряными всплесками Волна… 
(Мариенгоф, 1921); беседовать: [Волга] Беседо-

вала ночью с огоньками (Луговской, 1943–1956); 
твердить: Во всем лесу один ручей <…> Твердит 
то тише, то звончей Про этот небывалый случай 
(Пастернак 1956–59); а также глаголы, характери-
зующие дефекты речи, – шамкать: «Иуда!» – 
Шамкнул прибой (Есенин, 1917), заикаться: 

Лейтесь, лепеча и заикаясь, воды! (Лавров, 1941–
1942). Как и ветер, вода любит сплетни: сплетни 
рек (Петров, 1934), как и дождю, ей свойственна 
скороговорка: И старый сад скороговоркой Буди-
ли в сумраке ручьи (Клычков, 1910), и поэтическая 
форма речи: И миг, что шумная волна У скал 
морских, не зная сна, Поет молитвенные оды 
(Балтрушайтис, 1917). 

Довольно часто рядом с упоминанием «воды» 
в поэзии XIX-XX вв. встречается непроизводное 
существительное речь, например, в обращении 
Баратынского (1820–1827) к водопаду: Как очаро-
ванный стою Над дымной бездною твоею И, 
мнится, сердцем разумею Речь безглагольную 
твою; или у Щербины (1854): Плавно катилась 
волна, и, приветливым видом сияя, Ближе ко мне 
подходила, и речь говорила…; у Северянина 
(1914): Окна в сад растворены, В сад, где речи 
рек; у Пастернака (1941): Речь половодья – бред 
бытия, что соответствует характерным для рус-
ской языковой картины мира устойчивому пред-
ставлению о ‘текучести’ речи, которая в идеале 
льется или (плавно) течет, а слова и мысли пе-
ретекают одни в другие. 

В классе предметов сравнения «Растения» с 
метафорами речи чаще всего сочетаются обозна-
чения деревьев, а также номинация листья (реже 
лист), связанная со словом дерево отношением 
«целое – часть», и наименования совокупностей 
деревьев – лес, бор, роща, сад. Гораздо реже в по-
добных конструкциях встречается другие наиме-
нования частей дерева – ветки (ветви), прутья, 
сучья. Кроме деревьев, речью наделяются трава, 
цветы и злаки (колосья, рожь, нива). 

Раньше всего, по данным НКРЯ, деревья начи-
нают шептать, шептаться и говорить, являть миру 
свой шепот и говор, например: Отрадно – как меж 
лип Тенистых, благовонных, И шепчущих осин 
Влюбленны ветерки дыхают (Державин, 1804–
1806); И шепчет лес кудрявый (Пушкин, 1814); И 
рощи говорят о милой (Мерзляков, 1815); Там 
сладок ветра шепот, И с тихим говором древес 
Волны слиянный ропот (Жуковский, 1817); и вы-
сокая частотность подобных метафор сохраняется 
с самого начала до нового времени: деревья шеп-
чут, листвою шевеля, у Светлова (1948), шепчутся 
то лес, то рябина, говорит кипарис у Заболоцкого 
(1932; 1948; 1952), комаровские сосны на своих 
языках говорят у Ахматовой (1964), сосны черные 
говорят у Тарковского (1974) и т. д. Повторяется и 
прилагательное говорливый14: говорливые дубра-
вы упоминает Баратынский (1819–1827), по роще 
говорливой сталь упругая звенит у Майкова 
(1838), разорванное кружево деревьев говорливых 
находим у Пастернака (1916–1928). В XX в. появ-
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ляются и более редкие метафоры разговаривать и 
разговор15, ср.: в недоуменье и вслух – сам с со-
бой разговаривал парк (Мансветов, 1933); тем-
ные липы немолчный вели разговор 
(Вс. Рождественский, 1933). 

Чуть меньше древесного лепета (при этом су-
ществительное намного превосходит в частоте 
употреблений глагол лепетать). Приведем в ка-
честве примера рощи лепет Жуковского (1831), 
лесов лепечущие своды Фета (1847), лепет нежной 
липы Фофанова (1887), древней рощи усыпленный 
лепет В. Иванова (1902), лепет сребротекущих ив 
Цветаевой (1922), тополиный лепет Луговского 
(1942–43); деревья лепечут у Грекова (1858), 
осинка лепечет листвяная – лепечет – ветром 
пьяная у А. Белого (1906), кусты лепечут, как в 
бреду, у Рубцова (1966). Если лепечут деревья с 
XIX в., то с XX в. они могут и лопотать, но при-
меры такого употребления в НКРЯ единичны: И 
елки лопочут за садом на снежном валу (Саша 
Черный, 1923); Тополь-ленивец, разбужен, 
жмется от холода, листьями что-то лопочет 
(Петров, 1940). 

В XX в. появляется и часто повторяющаяся ме-
тафора бормотать, также характеризующая 
быструю, негромкую, невнятную речь деревьев: 
Ты слышишь, что бормочет бор? (Клычков, 
1922); Пусть невнятно бормочет укоры / от 
тоски пожелтевший лес (Фотинский, 1926); Рас-
качиваются тополя лениво, бормоча «засни» 
(Юрков, 1927); Шатается, бормочет нараспев, 
Как пьяная, вся рваная березка (Вега, 1963–1969) 
и др. 

Редки или единичны фиксируемые в XX в. в 
сочетании с обозначениями деревьев глаголы 
твердить: И лес листвою мертвой, прошлогодней 
Твердил нам неизбежное: «сегодня!» (Амари, 
1911); И только тихий куст миндальный Твердит 
про счастье прошлых лет (Брюсов, 1913); воскли-
цать: Воскликнет насмешливо: «Только?» – Серь-
гою воздушная ольха (Хлебников, 1913); охать: 
Зашумели ветры, охнул лес зеленый (Есенин, 
1913–1915), Устает кустарник охать (Пастернак 
1914–1916); калякать: Березы <…>! Полно каля-
кать… (Заболоцкий, 1946), сообщать: Береза со-

общает мне свои переживанья (Заболоцкий, 
1931). Олицетворения включают и существитель-
ные реплика: реплики леса встречаются у Па-
стернака (1914); элегия: пестрые элегии лесов 
упоминает Самойлов (1984). 

Собеседником деревьев (в конструкции с тво-
рительным падежом – шептаться, говорить, раз-
говаривать с кем-л.) чаще всего, естественно, яв-
ляется ветер: он в действительности как раз и 
инициирует их «речь». Так, про горе шепчутся 

березы лишь с ветром севера одним у Фета (1843–
1856); только с ветром шепчут елки у Садовского 
(1911); с ветром весенним лепечут дубравы у 

Брюсова (1917); с ветром говорят великие 

леса у Платонова (1919–22); с ветрами говорит 

высокий ясень у Эренбурга (1940) и т. д. 
Кроме того, деревья шепчутся и разговаривают 

друг с другом: И говорят Таинственно между со-
бой, Качая старой головой, Деревья (Григорьев, 
1845), или сами с собой: Древний бор в благого-
венье Движет старческой главой И в священном 
исступленье Говорит с самим собой (Мерзляков, 
1799–1801); с водой, дождем: Нет и половины 
разноцветных стекол, В самом сердце тополь 
шепчется с дождем (Вс. Рождественский); обла-
ками: [о дубе] братья его с облаками / ведут раз-

говор по ночам (Никитин, 1850), небом: Шепчут-
ся березки С небом голубым (Брюсов, 1917); тра-
вой: ивы говорят с поникшею травою (Эренбург, 
1910). 

Листья так же, как и деревья, чаще всего шеп-
чут и лепечут (часто встречаются и шепот и ле-
пет листьев). В тени шепчущих листов поэтиче-
ские мизансцены выстраивают, например, Лер-
монтов (1839) и Полонский (1844), шепчут ли-

сты, чуть затронет их ветер, у Дмитриева 
(1845), шепчут приветные речи прозрачные, лег-
кие листья у Тургенева (1846), Поздним летом в 
окна спальной Тихо шепчет лист печальный, 
Шепчет не слова – у Фета (1858), Листья друг 
друга лобзают с рыданием, Шепчут горячий при-
вет – у Фофанова (1893), По-осеннему сыплет 
ветр, По-осеннему шепчут листья – у Есенина 
(1920). При этом шепчутся листья друг с другом: 
Солнце сверкает на листьях, и слышно, Как меж 
собой они шепчутся весело (Жемчужников, 
1857); с водой: Шепчутся листья твои серебри-
стые, Шепчутся с чистой волной (Плещеев, 
1863); с ветром: Листы, как в бреду, С ветром 
шепчутся, словно влюбленные (К. Р., 1885); с тра-
вой: Облетают с яблонь листья, Сухо шепчутся 
с травой (Луговской, 1956). Можно привести и 
примеры лиственного лепета: Лишь по верхам 
осин лепечет легкий лист (Фет, 1842); Лепет 
листьев клонит в сон и лень… (Бунин, 1900); 
только листья лепечут свойски (Слуцкий, 1970–
1975) и т. п. Обратим внимание на то, что листьев 
лепет характеризуется поэтами обычно как сла-
бый, робкий, невнятный, задумчивый. 

Реже листья характеризуются метафорическим 
предикатом говорить и его дериватами говор, раз-
говор и говорливый: Пробежавшему легкому вет-

ру Разом все листья, спеша, говорили, и вдруг 
замолкали (Щербина, 1853); Гей, шуми, дремучий 
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явор, Листвой говорливой… (Багрицкий, 1925–
1926); Внимай, поэт, тебе понятен Листвы весе-
лый разговор (Молчанов, 1926); И говор листь-
ев // по-спартански скуп (Красовицкий, 1955–
1960). Как можно было заметить, заставляет заго-
ворить листья ветер, ну а дальше они беседуют 
друг с другом: И о счастье зеленом своем вспоми-
ная, Лист листу, торопясь, говорит… (Алексеева, 
1987). 

Еще реже листьям случается болтать (напри-
мер, болтают листья у Тургенева) и быть болтли-
выми (у Мариенгофа встречается каштан с болт-
ливою листвой), бормотать (лист бормочет ото сна 
у Платонова; бормочет сумасшедший лист и у Лу-
говского, листва бормочет слезные слова у Баг-
рицкого), шепелявить (шепелявит листва у Куси-
кова), сообщать что-л., иногда и с другими глаго-
лами говорения: Сообщает листва, что я скоро 
уйду, А она-то, листва, После смерти воскреснет 
и будет другим говорить Приблизительно те же 
слова (Липкин, 1983). Редкими, но яркими бывают 
метафоры, приписывающие листьям речь: Скри-
пят шаги, бессвязна листьев речь (Рождествен-
ский, 1938). 

«Говорят» в русской поэзии не только листья, 
но и хвоя: И ясно слышу я, что говорит хвоя 
(Случевский, 1901); И гулко над снежным покоем 
<…> Бормочет морозная хвоя (Багрицкий, 1926), 
и кора дерева: Шумит кора старинной ивы, Ле-
печет сказки по-людски (Хлебников, 1919); ветки, 
прутья, сучья: Слышу я говор ветвей (Плещеев, 
1846); С темной веткою шепчется ветка (Цветае-
ва, 1906–1912); И прутья верб <…> бормочут 
(Бродский, 1964); Среди / Трескучих / Черных су-

чьев, / Бормочущих: / «Чего он хочет?» (Марты-
нов, 1968). 

Трава, цветы и колосья, как и весь раститель-
ный мир, шепчут(ся), говорят, лепечут; эти пре-
дикаты характеризуют указанные реалии на про-
тяжении всего рассматриваемого периода. 

В частности, былинка шепчет, качая в разду-
мье головкой: я знаю, что будет, у Жуковского 
(1816); что-то шепчут зеленые травы – у Некра-
сова (1862–1863); смутно травы шепчутся су-
хие – у Бунина (1894); шепчет трава речи ласко-
во-сонные – у Ходасевича (1907); кроме того, у 
Штейгера неумолкающий камыш до ночи шеп-
чется с кувшинкой, у Г. Иванова шепчут трост-
ники, у В. Иванова шепчутся бурьяны убогих де-
ревень, а у Есенина заросшая крапива шепчет ша-
ловливо. 

Самый яркий пример цветочного шепота мы 
нашли у Майкова (1858–1859): На цветы посмот-
ришь, – право, – Покраснееешь от стыда! Как лас-
каются, что шепчут И что делают – беда! Шеп-

чутся цветы и у Садовского (1905); Цветы еще 
шепчут прелестный свой вздор, Но скоро засох-
нут, сожмутся у Полонской (1967); а Фофанов 
пишет о том, как шепчет в ароматной дреме мо-
лодая роза, тихо увядая на <…> окне. 

Пойми, что шепчет спелый колос И что за ре-
чи ключ ведет? – адресуется к Поэту Никитин 
(1853); С колосом колос в тревоге Шепчет о чем-
то, шепчет и вдруг умолкает у Мережковского 
(1888); а у Лохвицкой (1896–1898) нивы шепчут 
сердцу внятные, кроткие слова. 

То же касается и лепетов: розы лепечут у Над-
сона, цветы – у Брюсова, камыши – у Гиппиус; 
колосьев лепет страстный встречается у Бело-
цветова (1936), жаждущей травы предсмертный 
лепет – у Барковой (1954). 

Довольно много в поэзии XIX–XX вв. приме-
ров олицетворений цветов, трав и злаков с глаго-
лом говорить, приведем лишь несколько: Дрем-
лют цветы в ветерке благодатном, Сны свои мне 
говорят и мечтанья На языке ароматов понят-
ном (Щербина, 1852); Поэт понимает, как плачут 
цветы, О чем говорит колосистая рожь (Минаев, 
1873); Камыш качается, И шелестит, <…> И 
говорит Молвой незвонкою (Сологуб, 1898); Рас-
качивает головой крапива Руками тонкими пово-
дит И говорит: – Который час? (Бахтерев, 1927). 
Реже употребляются метафоры вести беседу: За-
боты полные, колосья надо мной Беседу важную 
ведут между собой (Майков, 1856); вести разго-
вор: С бабочкой пестрой, с гудящей пчелою, С 
ветром им любо вести разговор; Весело цвети-
кам в поле весною (Плещеев, 1872)16; Весь в розо-
вом цвету – горох мышиный, <…> Веселый раз-

говор ведет с седой крушиной (Скалдин, 1909–
1916). 

Только в XX в. в сочетании с этими предмета-
ми сравнения начинает употребляться метафора 
бормотать: Травы бормочут в своем мировом, 
Невозвратимом и тайном сне (Платонов,1922–
1926); Как угрюмо потом, колыхаясь, бормочет 
трава (Саша Черный, 1923). НКРЯ фиксирует и 
редкие метафоры шепелявить: Красногубому маку 
Шепелявит цикорий: «Подружимся, любимый!» 
(Клюев, 1930–1932); охнуть: Промчался вихрь, 
напитан дымной пылью, <…> И охнуло колосьев 

изобилье (Мартынов, 1955). Класс тропов попол-
няется дериватами говорунья, болтушка: Про-
щайте, травка-говорунья… (Клычков, 1917–
1918), И трепетуны-тростники болтушки 
Умолкнут… (Кузмин, 1919–1920). 

В мире животных глаголы речи чаще всего ме-
тафорически характеризуют звуки птиц. 

Частотны основные глаголы ЛСГ «Речь» – 
нейтральные говорить и разговаривать, вести раз-
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говор: И целый-то день говоруньи [ласточки], 
Как дети, вели разговор… (Майков, 1856), О са-
мом нежном, о всегда чудесном Со мною Божьи 
птицы говорят (Ахматова, 1916), в лесу, по виду 
прост, разговаривает дрозд (Бартольд, 1933–
1954); разговорный болтать: И в зелени ветвей, в 
березах у межи, Беспечно иволги болтают (Бу-
нин, 1889). Не реже встречаются существитель-
ные говор17: Но говор птиц едва помалу слышен 
стал (Державин, 1800), Был слышен ли в густых 
Древесных сенях говор птиц (Жуковский, 1846), 
В говоре птичьем – высокие вести (Кузмин, 
1920); разговор: Воронья, голубей разговор (Го-
родецкий, 1907); болтовня: Итак, он сидел, кача-
ясь в темноте, Вздремнув под шушуканье болтов-

ни сорочьей (Сельвинский, 1924), и болтушка: Но 
бестолковая кукушка, Самолюбивая болтушка, 
Одно куку свое твердит (Пушкин, 1825); а также 
прилагательные говорливый и болтливый: болт-
ливая ласточка отмечена у Дельвига (1820), болт-
ливый дрозд – у Панаева (1854), под вечер говор-
ливы птицы у Васильева (1927). 

Повторяются глаголы, обозначающие качество 
звуков речи, такие как бормотать: Бормочет пе-

репел под низким потолком (Багрицкий, 1919), 
Скачет, свищет и бормочет Многоликий птичий 
двор (Заболоцкий, 1957); тараторить: Соловьи, 
над рекой тараторя, <…> города до Каспийского 
моря / называют по именам (Корнилов, 1929) и его 
окказиональное производное – целодневный тара-
тор дроздов встречается у Пастернака (1941); ле-
петать с производным лепет: ласточки лепет есть 
у Бальмонта (1894). 

Встречаются и разнообразные глаголы с до-
полнительными смысловыми компонентами – 
сплетничать (и его дериват сплетни): Воробьи 
смешные кружатся И разводят сплетни (Эрен-
бург, 1913); беседовать (и существительное бесе-
да): И птицы лишь небесные Беседуют со мной 
(Тютчев 1855), Беседа птичья тайная (Янков-
ская, 1942); пророчить: К нашей мачте чайка 
жмется, Бурей смята на лету, И пророчит хрип-
лым криком Неминучую беду (Михайлов, 1855–
1862), И годы всем сочла зозуля: Ей дар проро-
чить дан (Хлебников, 1912–1913); твердить: ку-

кушка день-деньской твердит ку-ку (Одоевцева, 
1961); вести спор, спорить: Спешили петухи со-
общничать иль спорить (Ахмадулина, 1980-е), 
ругаться: Крикливое и одноглавое, / ругается во-
ронье (Маяковский, 1928), И огромное галок се-
мейство, Картаво ругаясь, шатается с места на 
место (Самойлов, 1938–1958), грубить: Лишь 
грач – и то ведь с неохотой Вороне встречной 
нагрубил (Безыменский, 1924); жаловаться (и 
существительное жалоба): Почему ее [чайки] 

жалобы Так полны безграничной тоской? (Баль-
монт, 1894), причитать: Распевает в лесу лунь-
птица, Причитает над тихим Доном (Есенин, 
1917). 

Выделяются глаголы, актуализирующие смысл 
передачи информации – сообщать что-л.: петух 
сообщает кучу известий у Заболоцкого (1958); 
вещать: скворцы вещают с дикой силой у Са-
мойлова (1979); возвещать: Восход зари все пету-

хи села Приветом велегласно возвещают 
(П. Радимов), рассказать: Расскажите, сестры-
птицы, Людям про войну (Маршак, 1940-е); а 
также глаголы, обозначающие передаваемые ре-
чью эмоции: птицы в русской поэзии охают и вос-
клицают. 

Наконец, олицетворяют птиц существительные 
речь: глухариную косноязычную речь обнаружим 
у Штейнберга (1938); скороговорка: с птичьими 
скороговорками нас знакомит Заболоцкий (1946); 
славословье: соловьи славословьем грохочущим 
оглашают лесные пределы у Пастернака (1946–
1953). 

Еще один класс «говорящей» поэтической фа-
уны – это насекомые. Согласно корпусным дан-
ным, насекомые в поэзии начинают «разговари-
вать» позже, чем птицы, с начала ХХ в. Глаголы 
речи сочетаются с их названиями реже, чем с обо-
значениями птиц, и сам набор этих глаголов 
меньше. Это такие глаголы, как твердить: В 
стене жучок-точильщик Твердил: «Тик-так. 
Тик-так» (Бальмонт, 1901), Глупый кузнечик, под 
лютиком скрытый, звонко твердит: так и знал, 
так и знал… (Набоков, 1918); шептать(ся): Куз-

нечики в траве чуть шепчутся (Бунин, 1902), По 
щелям шепчут тараканы (Одарченко, 1957); 
бормотать: Песню бормочет сверчок (Багриц-
кий, 1924); брюзжать: Муха брюзжит над 
оплывшей говядиной Все о таком же мушином, 
умученном (Эренбург, 1924). Употребляются и 
производные существительные – разговор: Словно 
друг, сверчок за печью Тянет разговор (Клычков, 
1928), говорок: Так молодая куропатка, <…> Под 
комариный говорок, Себя баюкает – кок, кок! 
(Клюев, 1929–34), брюзжанье: И слушать бе-
режно, ловить в тени осоки / брюзжанье пчел и 
говорок ручья… (Фотинский, 1926), беседа: В 
траве жуки проводят время в занимательной 
беседе (Олейников, 1932). 

Если в рассмотренных выше случаях речи упо-
добляются звуки природных реалий, то входящие 
в класс «Светила» звезды, луна, солнце «разгова-
ривают» беззвучно, а в соответствующих кон-
текстах актуализируются смыслы восприятия ин-
формации (в реальности – визуальной) и взаимо-
действия. 
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Значительно чаще других светил в поэзии раз-
говаривают звезды, среди характеризующих их 
слов со значением речи лидирует по частоте гла-
гол говорить. Такое его употребление берет нача-
ло в поэзии Лермонтова, самый известный кон-
текст – Пустыня внемлет богу, И звезда с звездою 
говорит (1841). Говорящие звезды встречаются у 
Лермонтова и раньше: Кто ни спросит, звезды 
ночи Лишь о райском счастье говорят (1830), 
Есть рай небесный! звезды говорят (1831). Звез-
ды говорят и у многих других поэтов и того же, и 
более позднего времени, в различных контекстах, 
в которых актуализируются разные валентности 
предиката – содержания речи и собеседника, ад-
ресата. В поэзии XX в. есть и пример реализации 
известной лермонтовской метафоры: Посчастли-
вилось мне – / я услышал, совсем молодой / на род-
ной стороне, / как звезда говорит со звездой 
(Слуцкий, Звездные разговоры, 1975). Повторяет-
ся и метафора разговор, ср. у Бальмонта: Звезды 
меж собою разговор ведут (1894); долгий разго-
вор ведет с звездой звезда (1914); разговор пол-
ночный звезд упоминает и Аронзон (1963). 

Кроме того, звезды шепчут (шепчутся). Этот 
глагол, хотя и реже характеризует звезды, фикси-
руется в НКРЯ раньше глагола говорить, в стихах 
Жуковского: [звездочка] <…> подружке шепчет: 
«Бог с тобой!» (1817), и употребляется на протя-
жении XIX в., до начала XX в.: И звезды, колдуньи 
мечтательные, В окно потаенно глядящие, При-
ветствия шепчут мечтам (Брюсов, 1912), а в 
качестве собеседников шепчущих звезд, кроме ли-
рического героя, выступают волна, земля, луна: 
Шепчутся звезды с волною кипучею… (Апух-
тин,1854); И звезды мирно шепчутся с землей 
(Апухтин, 1855); И видят полночные звезды, И 
шепчут двурогой луне, Как холоден к ней глади-
атор В своем заколдованном сне (Случевский, 
1860). 

Редки или единичны в сочетании со словом 
звезда (звезды) глаголы твердить: Слышу, что 
звезда твердит (Блок, 1899); разахаться: Звезды 
благоуханно разахались (Пастернак, 1917); бесе-
довать: беседовали звезды / с Единодержицею 
струн (Цветаева, 1921); пророчить: Гадали ль, что 
нам ясная Пророчила звезда? (В. Иванов, 1906); 
картавить: Еще картавили звезды… (Оболдуев, 
1928); существительное вопль: Сверкает снег, ле-
тает смех / да вопль звезды сухой и ржавой (Пет-
ров, 1933); прилагательное болтливый: И звезда 
твоя, верно, болтлива: Разговор ее льется в лучах 
(Щербина, 1854). 

Глаголы речи сочетаются и с обозначениями 
других светил – месяц (луна) и солнце, а также со 
словом свет, с обозначениями различных свето-

вых явлений: лучи, огни, блики, заря, зарница и др. 
Кроме традиционных глаголов говорить и шеп-
тать (шептаться): Месяц тихо говорит (Слу-
чевский, 1881), свет<…> говорил, казалось: 
«Отныне ты – моя!» (Якубович, 1885–1893), 
Солнце своим отраженным лучом Нам говорило: 
«Я солнце!» (Полонский, 1889), Улыбается солн-

це и шепчет без слов (Коринфский, 1892), Пусть 
дышат и дрожат и шепчутся лучи (В. Иванов, 
1904), Мне ночью шепчет месяц двурогий все о 

тебе (Кузмин, 1911–1912) и т. п., встречаются 

редкие – твердить: Месяц, лишь ты, умирающий, 
Вечно твердишь неизменное (Брюсов, 1897); 
брюзжать: Свет брюзжал до зари / И забрез-
жившим утром потух (Пастернак, 1925–1926), И 
кислый месяц вылез, Брюзжащий с неба: «Вот 
так пастораль!» (Мартынов, 1972); разглаголь-
ствовать: Ночь. / Разглагольствовал / месяц 
(Оболдуев, 1923); изъясняться: Солнце изъясня-

ется – лучами (Мартынов, 1960). 
Как разговор изображается и взаимодействие 

двух источников света: Навстречу первых звезд 
печально замигали Чуть видные огни далекого 
села. И мнится, те огни со звездами ночными 
Задумчиво ведут безмолвный разговор (Фофа-
нов, 1888), И дернулись в переговоре Береговые 
маяки (Пастернак, 1926–27), возможна и свето-
цветовая перекличка: Группы бабочек и лилий На 
шелку зеленоватом, Как живые, говорили С элек-
трическим закатом (Гумилев, 1908); Ярче розовой 
рубахи Зори вешние горят. Позолоченные бляхи С 
бубенцами говорят (Есенин, 1915). 

Поэты наделяют речью не только свет, но и 
тьму (мглу, сумрак), при этом преимущественно 
употребляется глагол шептать: Душно мне, 
страшно от шепчущей тьмы (Бальмонт, 1897), И 
в сонной мгле, что шепчет безглагольно, Един-
ственная светится рука И держит сердце радостно 
и больно (В. Иванов, 1906), «Со святыми упо-
кой», – Шепчет сумрак седовласый (Клюев, 
1914–1916), И тьма растет и шепчет вкруг стола 
(Багрицкий, 1929); редко – другие глаголы, в част-
ности, твердить: Одна она лишь понимала, О чем 
твердит мне темнота! (Брюсов, 1910); бубнить: 
Но бубнит заоконная мгла: «Я недаром к тебе 
подползла…» (Шенгели, 1942). 

Среди других обозначений реалий неживой 
природы, с которыми сочетаются слова ЛСГ 
«Речь» (реже, чем с перечисленными выше), от-
метим камни: И шепчет темный лес, и камни го-
ворят… (Тепляков, 1829); И влажный камень 
вдалеке Лепечет имя Эвридики (Волошин, 1905); 
Камни шепчут в страхе: «Да воскреснет Бог» 
(Клюев, 1912); А камни шепчут: «Ведь так не-
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давно… Еще вчера…» (Вега, 1955); И камни ше-
велились в исступленье И бормотали, прыгая у 
ног (Заболоцкий, 1947); горные породы: О неопла-
канных могилах Пустынно шепчут ей пески (Со-
ловьева, 1910); У моря ли сядешь – лопочет пе-
сок, Струится за шиворот, хлещет в висок (Саша 
Черный, 1927); Шепчут испуганно щебни Гимны 
холодной стихии (Штейгер, 1927); Поет арба, 
картавит гравий… (Берггольц, 1938–1939); го-
ры: Шепчут горы, лаской полны: «Спи спокойно, 
кончен путь!» (Мережковский, 1907); землю: Зем-
ля под ногами гостей шевелится, Кряхтит или 

охает (Бенедиктов, 1850–1856); Вдруг тяжко ох-
нула земля, Весь берег дрогнул от обвала! (Бунин, 
1906–1907); А земля говорит, поет (Гумилев, 
1916); небо (лазурь, высь, небеса): мне понятен 
стал <…> разговор с землей лазури (Некрасов, 
1839), Небеса беседуют с землею (Будищев, 
1900), Уже пустая шепчет высь О часе горест-
ном и близком (Г. Иванов, 1911), Небо шепчет: «К 
жизни! к свету!» (Брюсов, 1915); облака, тучи: 
облака <…> над вами вьются, шепчутся как те-
ни (Лермонтов, 1832), Облака восклицают не-
внятно (Набоков, 1921), Облако болтало у колод-
ца / о Египте с гибким журавлем (Мансветов, 
1934), Слышу белого облака белую речь (Тарков-
ский, 1957), И лепет облака воздушный (Самой-
лов, 1985); огонь и угли: Уголь к углю тянет губы, 
Шепчет огненную речь (Брюсов, 1907), о лепете 
огня пишет Васильев (1934), огни беседуют по-
спешно с бегущими в багровой мгле людьми у Лу-
говского (1943–1956), интересный каламбур 
найдем у Симонова: Огонь в очаге языком болта-

ет, Довольный, что я вернулся домой (1958). 
В классе «Предметы, созданные человеком», 

естественно, в первую очередь наделяются спо-
собностью разговаривать те, которые созданы для 
того, чтобы издавать звуки: музыкальные инстру-
менты, колокол и колокольчики, бубенцы, гудок, 
сирена. 

Названия различных музыкальных инструмен-
тов сочетаются со словами говор, говорить, лепет, 
лепетанье, бормотать, бубнить, брюзжать, вопить, 
вопль, орать, шамкать. В поэзии XIX–XX вв. 
слышен говор волынки, гармошки, барабанов, а 
говорят гитары, кастаньеты, рожок с кларнетом, 
валторны; лепетать свойственно мандолинам, до-
носится арфы лепетанье, лепет скрипок; бубнят, 
как ни странно, не ударные, а гитары; вопит во-
лынка, испускает вопль – электрогитара, орет – 
тальянка; охает ржавый вал шарманки (которая 
еще и шамкает), охает и «гармонюшка»; беседуют 
с окружающим миром орган (с бурей) и бубен (с 
луной); брюзжать умеют контрабасы. Со словами 
ЛСГ «Речь» сочетается и слово струны: Их не со-

грел огонь желанья, Ни говор плачущей струны 
(Блок, 1900), Был факел горящий и лютня, где 
струны Твердили одно непонятное имя (Гуми-
лев, 1908). 

Колокол наделяется поэтами способностью 
вещать: колокол вещает вечевой у Бальмонта 
(1920); лопотать: колокол лопочет в золоченой 
вышине у Потемкина (1911), болтать: И малый 
колокол, последыш, неразум, Невесть болтая 
что, звенящая растрепка, Веревкой получил – 
небось небольно – бум… (Божнев, 1948), образ 
колокольной болтовни встречается и у Багрицкого 
(1926); вести разговор: И грузный разговор коло-
колов Гонец впивает слухом непривычным… 
(Багрицкий, 1919–1920). Колокольчики, бубенчи-
ки, бубенцы – говорливые, поэты описывают их 
говор, причитанье, умение разговаривать, лепе-
тать, болтать, бубнить. 

Сирена и гудок закономерно издают громкие 
звуки: Сирены окрик дик и груб (Герасимов, 
1918), Сирена дикая орет (Баркова, 1930–1933), 
сирены вопль, и тихо… (Берггольц, 1941), Вопит 
паровозный гудок (Елагин, 1976–1982). 

Кроме того, «разговаривают» предметы, изда-
ющие звук при функционировании: часы, огне-
стрельное оружие, машины, механизмы (станки, 
мельница, пишущая машинка и пр.), колеса и рель-
сы, завод; транспорт, имеющий звуковые сигналы: 
корабли, поезда. 

Часы лепечут, шепчутся, болтают, с ними ассо-
циируются также лепет, лепетанье, разговор, го-
вор, скороговорка: Ход часов лишь однозвучный 
<…> Парки бабье лепетанье (Пушкин, 1830), Ча-

сы стенные в тишине Одно и то же сипло, глухо 
Лепечут в мерной болтовне, Как сумасшедшая 
старуха (Огарев, 1854–1855), Тик-так. Часов 

карманных Проверен лепет близ постели (Баль-
монт, 1922); Словно старый антикварий, Тихо 
шепчутся часы (Саша Черный, 1910); Серый 
день ползет лениво, И болтают нестерпимо На 
стене часы стенные Языком неутомимо (Фет, 
1847); часов бесстрастный разговор отмечен у 
Садовского (1904), четкий разговор часов с ку-
кушкой – у Ахматовой (1912), говор часов, как 
говор фонтана – у Большакова (1914–1915), а 
Минский использует сразу два символа речи: В 
тишине моей каморки Он твердит скороговор-
кой: Ти-ка, ти-ка, ти-ка, ти-ка. Он – будильник 
круглорожий, Так печаль мою ворожит: Ти-ка, ти-
ка, ти-ка, ти-ка (1907–1922). 

Огнестрельное оружие характеризуется слова-
ми говор, говорок, разговор, говорить, перегова-
риваться: в текстах встречаются говор дул (Па-
стернак, 1915), пулеметный говорок и говорок 
винтовок (Маяковский, 1926; 1927), пулеметный 
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сухой разговор (Васильев, (1933), разговор «ка-
тюш» (Пастернак, 1943), говорили орудья серди-
то у Эренбурга (1939), без остановки переговари-
вались пушки у Елагина (1976–1982). Оружию 
также свойственно ахать, охать: Ахало. / Охало. // 
Но уже не та канонада, ― // повздыхала еще / и 
заглохла (Маяковский, 1915–1916); шептать: То 
проволочным / голоском // револьвер / шепчет / в 
ухо мне (Кирсанов, 1937); тараторить и сплет-
ничать: Полночь бьет пулеметами, / тараторит 
смертельною сплетней (Корнилов, 1933). Инте-
ресно проявляет себя холодное оружие: у Маяков-
ского – злословием штыков, у Хлебникова – гово-
ром мечей. 

Названия различных машин и устройств соче-
таются с такими словами ЛСГ «Речь», как говор, 
приведем в пример: мельницы говор унылый 
(А. К. Толстой, 1840–1849), говор-стук машин 

(Садофьев, 1913), яркий говор машин (Гера-

симов, 1921); бормотать: Мельница бормочет 
спросонок (Кузмин, 1918), бормотала / внизу 
электростанция… (Луговской, 1956); тарато-
рить: После в Москве мотоцикл тараторил, 
Громкий до звезд, как второе пришествие (Па-
стернак, 1922), над полями, / винтом тараторя, // 
оплываем / Рязань / да Саратов // на своем, / на 
советском / моторе (Маяковский, 1925); брюз-
жать: За спиною трамвай брюзжит (Шенгели, 
1925); скороговорка: Огнедышащие поезда. Неко-
гда, некогда, некогда – так, Скороговоркой же-
лезною, в такт Сердцебиению мира! (Парнок, 
1924); говорливый: завод говорливый – у Кузнецо-
ва (1923); болтовня: болтовню ремингтонов упо-
минает Обрадович (1919–1920). 

К этой группе предметов сравнения примыка-
ют колеса и рельсы, которые характеризуются сло-
вами говор, бормотать, бормотанье, лопотать, 
брюзжать: говор бешеных колес встречается у 
Майкова; бормочут вслух колеса у Берггольц, ко-
леса все лопочут у Петрова, колесо брюзжит от-
лого у Мандельштама; Внезапно переходит в 
скрежет Глухое рельсов бормотанье в стихах 
Набокова, Рельсы шепчут: «не забудь» у Тарлов-
ского и т. д. 

Корабли и поезда, издающие звуковые сигна-
лы, характеризуются словами вопить, вопль, 
орать, окрик: Домой бы! Поезд скорый В полях 
вопит свистком (А. Белый, 1906–1908)], у крепко-
грудой дамбы Орет к отплытью пароход! (Клюев, 
1926), Ястребом во тьму Вперился острый окрик 
паровоза (Белоцветов, 1930). 

Далее, «разговаривают» предметы, могущие 
издавать звуки при движении, нагревании, воздей-
ствии ветра, воды: ткани, одежда, редко обувь; 
домашняя утварь, посуда: бокалы, самовар, чай-

ник; ведра, бидон, умывальник; инструменты, ма-
териалы: топоры, пилы, грабли, спицы, бревна, 
поленья; строения, сооружения и их части: дом, 
печь, двери, трубы могилы, кресты. 

Обозначения изделий из ткани сочетаются со 
словами шептать, говорить, лепетать, лепет, лепе-
танье, – это и шепчущие шорохом надежд глубо-
комысленные складки Бенедиктова, и лепечущие 
юбки Гофмана, и говорящее с ветром знамя Кома-
ровского и ответствующие лепетом знамена 
А. Белого, и шепчущий над мачтой флаг Асеева, 
парусов лепетание В. Иванова; обуви достаются 
лепет – например, лепет бальных башмачков у 
Цветаевой, и шамканье: шамканье шлепанцев 
присутствует у Сельвинского. 

Посуда и домашняя утварь характеризуется 
словами говор, говорить, разговор, болтать, 
болтливый, бормотать, бубнить: звонкий говор 
стекла встречается у Языкова (1832), чайник ве-
дет разговор у Мандельштама (1936); самовар 
бормочет у Саши Черного (1929), умывальник – у 
Луговского (1943–1956); ведра говорят у колодезя 
у Петровского (1923), болтливыми видит ведра 
Васильев (1929–1932), бидон бубнит у Самойлова 
(1956–1960) и т. д. 

Среди инструментов топоры болтают, или же 
звучит их грустный говор, говорят и бревна, буб-
нят поленья; пила издает вопль; грабли – шепчут, 
спицы – сплетничают. 

Строения, сооружения и их части тоже доволь-
но «разговорчивы»: дом – болтлив, он еще и охает, 
а двери не только охают и ахают, но и лепечут, 
трубы (водосток) и лепечут, и шепелявят; руины 
вещают, развалины говорят о смерти, могилы, 
кресты – шепчут(ся) и говорят… У строений мо-
гут наблюдаться и «дефекты речи», так, шамкают 
замки, поместия – с пришептом у Пастернака 
(1914). 

Предметы общаются и взаимодействуют: шеп-
чутся <…> кирка с могильною лопатой и запла-
канный горшок с таганом шепчутся, что умерла 
хозяйка (Клюев, 1913; 1914); кружка шепчется с 
хлебною коркой (Кирсанов, 1934) и т. п. 

Следующий семантический класс, элементы 
которого могут выступать в поэзии в образных 
конструкциях со значением речи в качестве субъ-
ектов, – это «Время»: время, эпоха, год, неделя, 
час, миг, мгновенье. Класс немногочислен, но со-
ответствующие контексты фиксируются в НКРЯ 
достаточно рано, с конца XVIII в., со словами го-
ворить: Мне время грозно говорит: «Ты в свет 
вступил!» (Мерзляков, 1797), ср. в XX в. – Мне 
Время говорит… (Мартынов, 1975); твердить: 
«Не льстись ничем ты вечным в свете», – Твер-
дит тебе то год, и час, и миг… (Капнист, 1806); 
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И каждый миг твердит: «Лови меня, лови!» 
(Мей, 1860); с XX в. время характеризуют говор: 
говор медленных годов есть у Бурлюка (1914), 
ломкий говор отходящих на покой мгновений – у 
Большакова (1914), говор эпох – у Асеева (1925–
1927); лепет: детский лепет ранний двадцатого 
века встречается у Г. Иванова (1912), лепет лет – 
у А. Белого (1924); время может и орать, напри-
мер, у Маяковского слепым Вием время орет 
(1915–1916), и шептать – время играет в мол-
чанку или шепчет: «Отстань!» у Антокольского 
(1970), или бормотать – мерно кружатся недели, 
под нос заклятья бормоча у Карабчиевского 
(1973); поэтам слышится речь отшумевших лет 
(Вс. Рождественский, 1960) и т. д. 

В метафорических контекстах с лексикой речи 
встречаются и названия времен года, месяцев и 
частей суток. Из времен года это чаще всего весна 
и весенние месяцы (их «разговорчивость» можно 
объяснить, видимо, шумом половодья, дождя, ка-
пели): И казалося, со мною Речью мягкою, родною 
Говорила и сулила счастие весна (Федоров, 1897); 
Опять пришла весна, глупа и болтлива, как юнкер 
(Маяковский, 1918); Весны пословицы и скорого-

ворки По книгам зимним проползли (Хлебников, 
1919); С капелью говорит апрель (Пастернак, 
1947). Изредка встречаются и названия других 
времен года: осень шепчет (скорее всего, по ассо-
циации с шелестом листопада); зима что-то твер-
дит, вопит. 

Из частей суток чаще всего «разговаривает» 
ночь (полночь), диапазон глаголов речи у нее са-
мый широкий (часто они вписываются в объем-
лющий олицетворяющий контекст): говорить (у 
А. Белого ночь оказывается даже способна прого-
ворить… всю ночь); шептать(ся), лепетать, 
бормотать, орать. Реже встречаются названия 
других частей суток: вечер почти всегда шепчет, 
но может и вещать; день (чаще уходящий, уми-
рающий), полдень – лепечет, говорит, вопит… 

Рассмотренный материал позволяет выявить 
группу глаголов и слов других частей речи со зна-
чением говорения, которая чаще всего использу-
ется в олицетворяющих метафорах, характеризу-
ющих весь окружающий человека мир и время, 
начиная с конца XVIII в. и вплоть до XX в. на 
всем его протяжении: это говорить, говор, разго-
вор, шептать, шепот, лепетать, лепет, лепета-
нье. Меньший диапазон охвата предметов сравне-
ния и меньшую частоту употребления имеют сло-
ва, характеризующие громкие звуки: вопить, 
вопль, кричать, крик, орать, а также указываю-
щие на легкость и непринужденность разговора, 
при этом стилистически сниженные, болтать, 
болтовня, болтун/болтунья, болтушка, и редкие, 

выражающие настроение «говорящего», брюзгли-
вый, брюзжать, которые также фиксируются на 
всем протяжении рассматриваемого периода. В 
XX в. группа лексем, обозначающих не вполне 
внятную и негромкую речь, пополняется словами 
бормотать, бормотание, лопотать, и они также 
распространяются на весь универсум и встреча-
ются в поэтических текстах не реже, чем их 
предшественники. В это же время появляются и 
достаточно редкие метафоры, основанные на гла-
голах, описывающих дефекты речи: шамкать, 
шепелявить, заикаться, ее скорость и качество: 
тараторить, бубнить. Вместе с тем, в XX в. 
практически перестает употребляться характер-
ный для раннего времени возвышенный глагол 
вещать. 

Между тем универсальность не отменяет 
большей частоты употреблений метафор в отно-
шении определенных классов. Например, шепчут 
чаще всего листья и деревья, а болтают – вода и 
птицы, а кроме того – некоторые предметы. Мно-
гие метафоры имеют звукоподражательную при-
роду, как в шепоте листьев, травы, песка и кам-
ней или в лепете воды и ткани, или же мотивиро-
ваны реальными проявлениями олицетворяемой 
сущности – водопады и море вопят и орут, а 
дождь часто бубнит или что-то твердит. 

Можно говорить и о появлении индивидуаль-
ных, уникальных компаративных тропов, возни-
кающих на базе традиционных: изъясняться, по-
лемизировать, калякать, акростих и др., и слово-
образовательных окказионализмов: бормот, та-
ратор и под. 
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1 Публикация второй части статьи планируется в № 2 за 

2018 г. 
2 Описание и основные классификации этих слов пред-

ставлены в работах Ю. Д. Апресяна [1], Л. М. Васильева [3], 

М. Я. Гловинской [4], И. М. Кобозевой [5], Е. В. Падучевой 

[8] и др. 
3 В нем будут представлены компаративные тропы с об-

разами сравнения, относящимися к семантической катего-

рии «Человек», в том числе, помимо класса «Речь», такие 

семантические группы, как «Физические действия и состоя-

ния», «Жизненный цикл человека», «Восприятие», «Род-

ство, любовные, дружеские и пр. отношения», «Социальные 

отношения и роли», «Эмоции, эмоциональные действия», 

«Интеллект» и некоторые другие. На сегодняшний день 

издано пять выпусков этого словаря, принципы его создания 

описаны в предисловии к первому выпуску [6]. 
4 Словник составлен нами на основе сплошной выборки 

из толковых словарей русского языка и ряда идеографиче-

ских словарей [2; 7 и др.]. При этом в окончательной редак-

ции он включил лишь те лексемы, у которых в Поэтическом 

подкорпусе Национального корпуса русского языка [НКРЯ] 

зарегистрированы употребления в метафорических или 

сравнительных конструкциях. 
5 То же наблюдается и в отношении других глаголов: 

болтать – болтливый, болтливость, болтун, болтунья, 

болтушка, болтовня, шептать – шептаться, шепот, 

брюзжать – брюзгливый, брюзгливец, брюзжанье, проро-

чить – пророк, пророчица, пророчество и др. 
6 Шепот и говор окружающего мира и времени описаны 

в работах О. И. Северской [9; 10]. 
7 Отметим, что в последнем примере в наречии мелко, 

характеризующем предикат, совмещаются признаки дождя и 

шепота, то есть предмета сравнения и образа сравнения. 
8 Твердить и бубнить – характерные для дождя предика-

ты, подчеркивающие монотонный, однообразный повторя-

ющийся звук. 
9 Заметим, что дождь бубнит по крыше и шепелявит и 

разговаривает по трубам потому, что глаголы речи приоб-

ретают сочетаемость, характерную для предикатов другого 

семантического класса (стучать, ударять, журчать), кото-

рые обычно сочетаются с субъектом дождь. 

                                                                                              

10 Или – в единичных случаях – словоохотливой: Запа-

сом убедительных речей Богат словоохотливый ручей 

(Светлов, 1948). 
11 В XX в. наряду с этим глаголом начинает употреб-

ляться и сходнозвучный и частично синонимичный глагол 

лопотать, в нашем материале он зафиксирован лишь у Са-

ши Черного: по брезенту лопочут потоки (1912–1922); 

ручей вдоль стен лопочет (1923); под лозой лопочет гулко 

речка (1928); гулко лопочет вода (1928). Однако это нельзя 

считать особенностью его идиолекта, так как в то же время 

дериват лопотанье употребляет, например, А. Платонов, у 

которого льются с тихим лопотаньем ручейки (1919–

1922). 
12 У Рылеева он невнятный, у Бальмонта еле слышный; у 

Мея же, напротив, лепет морских струй – страстный, а у 

Лохвицкой сами струи – звонкие. Кроме того, у Случевского 

найдем лепет струйки сонной, а у Голенищева-Кутузова – 

лепет волн бессонных, что говорит о полярности образных 

представлений. 
13 Наш материал указывает и на «особую любовь» от-

дельных поэтов к такому олицетворению. Так, у Луговского 

(1943–1956) бормочет, задыхается ручей, ключи гремят и 

родники бормочут, ручьи подснежные бормочут сонно, а у 

Бродского (1964) бормочет вода, рощу разрезающий ручей 

бормочет все сильней о постороннем. 
14 В НКРЯ есть и пример с редким синонимом: Слово-

охотные дубравы С болтливой шепчутся волной (Туман-

ский, 1823).  
15 В конце XVIII в. деревья могли вещать, ср. един-

ственный пример в нашем материале: Дуб древний, с шумом 

потрясаясь, Вещает нам: велик господь! (Карамзин, 1789), 

а в XIX в. вести речь, как знаменитая тонкая рябина, кото-

рая с ветром речь ведет о своей невзгоде (Суриков, 1864). 
16 Собеседниками цветов, как можно заметить, становят-

ся насекомые, подлетающие к цветам. О них речь пойдет 

дальше. 
17 Говор птиц фиксируется раньше всех остальных ме-

тафор этого класса и отличается самой высокой частотой 

встречаемости в поэтических текстах. 
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Молчащий наблюдатель как неотъемлемый участник  

в диалогическом дискурсе терциарной речи 

В статье исследуется роль молчащего наблюдателя в триадном диалоге (два коммуниканта – двустороннее общение – 

плюс молчащий наблюдатель), выявлены особенности диалога как одного из основных видов терциарной речи в присут-

ствии молчащего третьего лица, влияющего на речевое и невербальное поведение общающихся и своим присутствием фор-

мирующего особый тип диалога. Также приведена классификация молчащего наблюдателя на эксплицитного и имплицитно-

го, выделены 16 типов триад с различной ролью молчащего наблюдателя. 

Ключевые слова: эксплицитный и имплицитный молчащий наблюдатель, диалог, триада, терциарная речь, альянс, ак-

тивные и пассивный члены триады 

V. N. Babayan 

A Silent Bystander as an Integral Participant  

in a Tertiary Speech Dialogical Discourse 

The article studies the role of a silent bystander in a triadic dialogue (a two-person talk plus a silent bystander), discovers specific 

features of a dialogue as one of the main types of tertiary speech in the presence of a silent third person who with his presence has a 

significant influence on the two speakers, their verbal and non-verbal behaviour and thus forms a special type of a dialogue. The 

silent bystander is classified as an explicit and implicit one, sixteen types of triads with different roles of a silent bystander are found, 

observed and analysed. 

Keywords: explicit and implicit silent bystander, dialogue, triad, tertiary speech, alliance, active and passive triad participants. 

 

Терциарная речь представляет собой диалог 

двух коммуникантов (активных членов триады, 

АЧТ) в присутствии лица (лиц), не участвующего 

в разговоре (то есть молчащего наблюдателя, 

МН), но влияющего на речевое и невербальное 

поведение коммуникантов и фактом своего при-

сутствия формирующего особый вид диалога – 

триадного диалога. Суть феномена терциарной 

речи заключается в том, что, если человек знает, 

что его слушают (за ним наблюдают), он ведет 

себя в процессе общения и говорит иначе, чем в 

том случае, если это ему не известно. Молчащий 

наблюдатель своим присутствием при двусторон-

нем речевом обмене АЧТ воздействует на комму-

никантов, модифицирует форму и содержание их 

терциарной речи (диалога), превращая диаду в 

триаду. Вследствие этого под «триадным диало-

гом», или «диалогом в триаде» имеется в виду 

терциарная речь АЧТ в присутствии 

МН. Благодаря указанной коммуникативной роли, 

молчащее третье лицо становится значимым и 

неотъемлемым компонентом коммуникативной 

ситуации терциарной речи и фактором, оказыва-

ющим влияние на психологический фон общения. 

Итак, триада «представляет собой двусторонний 

речевой обмен (диалог) АЧТ в присутствии мол-

чащего третьего лица (МН) [2, с. 121]. 

Дискурс – «связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими – прагматическими, со-

циокультурными, психологическими и др. факто-

рами; текст, взятый в событийном аспекте. Это 

речь, рассматриваемая как целенаправленное со-

циальное действие, как компонент, участвующий 

во взаимодействии людей и механизмах сознания 

(когнитивных процессах). Дискурс – речь, „по-

груженная в жизнь”» [1, с. 136–137]. 

Диалог является специфической формой диади-

ческого межличностного взаимодействия. «Диалог 

(от греч. dialogos – беседа), ...форма устной речи, 

разговор двух или нескольких лиц, речевая комму-

никация посредством обмена репликами» [3, 

с. 388]. Следовательно, можно говорить о том, что 

проблематика диалога связана не только с общей 

психологией, но относится в своих специфических 

аспектах и к другим смежным наукам. 

Присутствие МН в процессе общения экспли-

цитно фиксируется коммуникантами (АЧТ) в рам-

ках конкретного речевого обмена, то есть влияет 

на содержание и форму вербального общения 

АЧТ, что и дает основание исследователю вклю-
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чить этого МН в данную речевую ситуацию и, при 

этом, учитывать факт его вовлеченности в акт 

конкретной коммуникации. Естественно, что АЧТ 

по-разному реагируют на присутствие МН. 

На основе проведенного анализа возможных 

триад целесообразно рассмотреть на конкретных 

примерах некоторые часто встречающиеся вари-

анты взаимоотношений АЧТ с МН. 

В работе выделено 16 типов наиболее часто 

встречающихся триад, выявленных в результате 

анализа диалогов с МН. Роль эксплицитного или 

имплицитного МН в продуцируемом АЧТ диало-

гическом дискурсе терциарной речи с учетом при-

сутствия МН весьма значительна и разнообразна. 

1. Триада, в которой адресант сознательно 

направляет свою реплику или всю речь непосред-

ственно адресату и одновременно возможному 

МН. При этом апелляция к МН здесь не может 

быть прямой. 

2. Триада, в которой адресант обращается к так 

называемому «псевдоадресату» (к лицу, формаль-

но выбранному в качестве адресата), имея в виду 

обращение к совсем другому лицу. Такое общение 

часто называют «косвенным» или «опосредован-

ным», так как оно осуществляется через посред-

ника (медиатора). 

3. Tриада, представляющая собой общение в 

диаде, когда активные члены коммуникативного 

акта полностью игнорируют присутствие МН, то 

есть влияние МН незначительно. 

4: Триада, в которой общение в диаде в отсут-

ствие МН не состоялось бы вообще, то есть тре-

тье лицо является поводом, причиной или темой 

коммуникативного акта. 

5. Триада, один или двое членов которой вклю-

чены в акт коммуникации с помощью техниче-

ских средств связи (телефон, «жучки»). В данном 

случае можно говорить о дистантном МН. 

6. Триада, в которой никак не фиксируется ре-

акция МН, хотя в данной ситуации общения она 

явилась бы вполне уместной. Подобное может 

иметь место, например, если речь идет непосред-

ственно о самом МН, или тема разговора очень 

близка и знакома МН и др. независимо от того, 

осведомлены или нет об этом сами АЧТ. 

7. Триада, в которой МН присутствует импли-

цитно (в воображении одного или обоих комму-

никантов). МН в данном случае может являться 

совесть, общественная мораль, авторитетное для 

общающихся лицо, бог, регулирующие общение и 

поведение одного или обоих АЧТ. 

8. Триада, в которой помимо общающихся 

(спорящих) между собой индивидов (АЧТ) при-

сутствует «третье лицо» (или группа людей) 

(МН), поддерживающее одну из сторон (или обе 

стороны одновременно), то есть оно создает аль-

янс с одним или обоими АЧТ одновременно. 

9. Триада, в которой обнаруживается явное 

воздействие присутствующего МН на ход мыслей 

и поведение одного из АЧТ. 

10. Триада, в которой АЧТ инсценируют диалог 

в присутствии МН с целью поднять авторитет од-

ного из них или самого МН. 

11. Триада, в которой в присутствии МН в тер-

циарной речи АЧТ происходит «переключение 

кодов» – переход с одного языка на другой в про-

цессе общения (при билингвизме) или пол-

ная/частичная смена темы разговора. 

12. Триада, в которой с появлением МН один 

из АЧТ (или оба) либо говорит тише, вполголоса, 

либо вообще прекращает коммуникацию, то есть 

МН в данном случае создает коммуникативный 

барьер между АЧТ. 

13. Триада, в которой МН по тем или иным 

причинам становится АЧТ. 

14. Триада, в которой диалог АЧТ способствует 

прояснению и пониманию истинного положения 

дел молчащим наблюдателем, в чем явно просле-

живается его заинтересованность. 

15. Триада, в которой, кроме АЧТ, присутствует 

МН, которого АЧТ не видят: МН является тайно 

подслушивающим – подглядывающим. 

16. Триада, в которой диалог АЧТ в присут-

ствии МН распадается на два отдельных диалога 

(иногда на разные темы), соединенные в одно це-

лое. Присутствие МН способствует формирова-

нию такого диалога [2, с. 131–291]. 

Представляется уместным привести примеры 

диалогов с различными типами МН – эксплицит-

ным и имплицитным. 

(1) В романе С. Моэма есть эпизод, где моло-

дой писатель (АЧТ1) говорит с Дирком Стревом 

(АЧТ2) об их общем знакомом художнике Чарльзе 

Стрикленде в присутствии МН в лице миссис 

Бланш Стрев (жены Дирка) (ЭМН): 

“That’s it. He’s a great artist.” 

“Impossible.” 

“Have I ever been mistaken?” Dirk asked me. “I 

tell you he has genius. I’m convinced of it. In a hun-

dred years, if you and I are remembered at all, it will 

be because we know Charles Strickland.” <…> 

“Where can one see his work?” I asked. “Is he 

having any success? Where is he living?” 

“No; he has no success. I don’t think he’s ever sold 

a picture. When you speak to men about him they only 

laugh. But I know he’s a great artist. After all, they 
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laughed at Manet. Corot never sold a picture. I don’t 

know where he lives, but I can take you to see him. He 

goes to a café in the Avenue de Clichy at seven 

o’clock every evening. If you like we’ll go there to-

morrow.” 

“I’m not sure if he’ll wish to see me. I think I may 

remind him of a time he prefers to forget. But I’ll 

come all the same. Is there any chance of seeing any 

of his pictures?” 

“Not from him. He won’t show you a thing. There’s 

a little dealer I know who has two or three. But you 

mustn’t go without me; you wouldn’t understand. I 

must show them to you myself” [6, p. 52–53]. 

На этом месте заканчивается интересующая 

нас часть диалога, так как Бланш в следующую 

минуту превращается из ЭМН в АЧТ. 

В плане лингвистического анализа диалога 

следует подчеркнуть, что озабоченность Дирка о 

Стрикленде и преклонение перед его работами 

выражается такими лексическими средствами, 

как: «…He’s a great artist», «...he has genius…»; 

сравнением Стрикленда с мастерами Мане и Коро. 

Именно это раздражает Бланш: «Dirk, you make 

me impatient», said Mrs Stroeve. «How can you talk 

like that about his pictures when he treated you as he 

did?» She turned to me. «Do you know, when some 

Dutch people came here to buy Dirk’s pictures he 

tried to persuade them to buy Strickland’s…» 

Этой репликой Бланш автор хочет показать, что 

в процессе разговора Дирка с молодым писателем 

Бланш внимательно слушает и негодует, все еще 

оставаясь МН. Можно предположить, что вся ат-

мосфера общения подчеркивается и интонационно: 

«Dirk, you make me impatient,» said Mrs Stroeve.» 

Схематично анализируемую триаду можно 

представить следующим образом: 

 

Нередко в триаде наблюдается объединение ее 

участников, которое можно назвать «альянсом». 

Под «альянсом» понимается временное или по-

стоянное объединение как минимум двух членов 

триады против третьего. 

(2) В эпизоде из романа А. Кронина описыва-

ется спор доктора Эндрю Мэнсона (АЧТ1) с его 

квартирной хозяйкой миссис Пейдж (АЧТ2) в при-

сутствии директора банка мистера Риса (ЭМН), 

донесшего ей о чеке: 

“Doctor! Doctor Manson! I want you.” 

Andrew swung round, to see Mrs. Page sail out of 

the sitting-room, her face unusually pale, her black 

eyes sparking with some violent emotion. She came 

up to him. 

“Are you deaf? Didn’t you ‘ear me say I wanted 

you?” 

“What is it, Mrs. Page? he asked irritably. 

“What is it, indeed!” She could scarcely breathe. 

“I like that. You askin’ me! It’s me that wants to ask 

you something’, my fine Doctor Manson!” 

“What, then?” Andrew snapped. 

The shortness of his manner seemed to excite her 

beyond endurance. 

“It’s this. Yes, my smart young gentleman! Maybe 

you’ll be kind enough to explain this.” From her 

pudgy bosom she produced a slip of paper and, with-

out relinquishing it, fluttered it menacingly before his 

eyes. He saw it was Joe Morgan’s cheque. Then, rais-

ing his head, he saw Rees (ЭМН. – В. Б.) behind 

Blodwen, skulking in the doorway of the sitting-room. 

“Ay, you may well look!” Blodwen went on. “I see 

you recognize it. But you better tell us how you come 

to bank that money for yourself, when it’s Doctor 

Page’s money and you know it.” 

Andrew felt the blood rise behind his ears in quick 

surging waves. 

“It’s mine. Joe Morgan made me a present of it.” 

“A present! Ho! Ho! I like that. He’s not ’ere now 

to deny it.” 

He answered between his shut teeth. 

“You can write to him if you doubt my word.” 

“I’ve more to do than write letters all over the 

place.” Losing the last of her restraint she shouted: 

“I do doubt your word. You think you’re a wise one. 

Huh! Comin’ down here and thinkin’ you can get the 

practice into your own hands when you should be 

workin’ for Doctor Page! But this shows what you 

are, all right. You’re a thief, that’s what you are, a 

common thief.” 

She spat the word at him, half-turning for support 

to Rees (ЭМН. – В. Б.) – who, in the doorway, was 

making of expostulation in his throat, his face sallower 

than usual. Andrew, indeed, saw Rees as the instigator 

of the whole affair, dallying a few days in indecision, 

then scurrying to Blodwen with the story. His hands 

clenched fiercely. He came down the two bottom steps 

and advanced towards them, his eyes fixed on Rees’s 

ЭМН 
Бланш 

АЧТ1 

писатель АЧТ2 

Дирк 
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thin bloodless mouth with threatening intensity. He was 

livid with rage and thirsting for battle. 

“Mrs. Page,” he said, in a laboured tone, “you’ve 

made a charge against me. Unless you take it back 

and apologize within two minutes, I’ll sue you for 

damage for defamation of character. The source of 

your information will come out in Court. I’ve no 

doubt Mr. Rees’s (ЭМН. – В. Б.) board of governors 

will be interested to hear how he discloses his official 

business.” 

“I – I only did my duty,” stuttered the bank man-

ager, his complexion turning muddier than before. 

“I’m waiting, Mrs. Page.” The words came with a 

rush, choking him. “And if you don’t hurry up, I’ll 

give your bank manager (мистер Рис, ЭМН. – В. Б.) 

the worst hiding he’s ever had in his life.” <…> 

She choked, swallowed, stammered: “I – I take it 

back. I apologize” [5, p. 117]. 

В данной триаде наблюдается альянс одного 

АЧТ (миссис Пейдж) с ЭМН (мистером Рисом), на 

чью поддержку она рассчитывает, и соответствен-

но разговаривает с доктором Мэнсоном. Видно, 

как ЭМН включается в акт коммуникации, по сло-

вам миссис Пейдж, обращенным к своему адреса-

ту: «But you better tell us.» Инклюзивное место-

имение «us» в данной энонсеме и является тем 

объединяющим МН и миссис Пейдж элементом. 

МН, в свою очередь, выражает свое отношение к 

обсуждаемой теме разговора «making of expostula-

tion in his throat.» Интересным является то, что и 

сам Мэнсон, угрожая миссис Пейдж, произносит: 

«I’ll sue you for damage for defamation of 

character», а по следующей реплике узнаем, что, 

обращаясь к миссис Пейдж на «you», он имеет в 

виду не ее одну, но и присутствующего при споре 

ЭМН (директора банка), тем самым, причисляя 

его (ЭМН) к альянсу с оппонентом. Иначе говоря, 

он так же, как и миссис Пейдж включает ЭМН в 

процесс коммуникации. 

Следующую реплику – «The source of your in-

formation will come out in Court. I’ve not doubt Mr. 

Rees’s board of governors will be interested to hear 

how he discloses his official business» – Мэнсон 

произносит так, словно данный источник сведе-

ний (мистер Рис, ЭМН) не присутствует, хотя 

именно этой репликой и вызывает ЭМН на разго-

вор, и ЭМН превращается из пассивного члена 

триады в АЧТ: «I – I only did my duty,» – пытается 

оправдать себя мистер Рис. 

Схема триады с включенным МН имеет сле-

дующий вид: 

 

 

 

Данная триада – особый тип терциарной речи – 

спор двух сторон, именно в подобного рода триа-

дах (спор) наиболее ярко можно представить атмо-

сферу речевой ситуации, переданную писателем, и 

состояние как самих коммуникантов, так и МН. 

(3) Примером триады с имплицитным МН 

служит отрывок из «Смерти поэта» 

М. Ю. Лермонтова, где поэт обращается к 

«наперсникам разврата»: 

«Но есть и Божий суд, наперсники разврата!/ 

Есть грозный суд: он ждет;/ Он не доступен зво-

ну злата,/ И мысли и дела Он знает наперед...» [4, 

с. 7–8]. 

В данном отрывке в функции МН, и весьма 

значительного, выступает «Божий суд». Поэт 

напоминает «наперсникам разврата», что над ни-

ми есть Верховный судия – МН. Он наделяет МН 

эпитетом «грозный», соответствующим данной 

ситуации. 

Анализируемый диалог в триаде с имплицит-

ным МН схематично можно представить следую-

щим образом: 

 

Обращаясь к своему адресату, 

М. Ю. Лермонтов не только выражает свое него-

дование, но в то же время обращается и к ИМН в 

лице Бога. Помимо того, М. Ю. Лермонтов еще 

напоминает своим оппонентам, что данный МН 

на его стороне, убеждая их в том, что они не пра-

вы. Можно сказать, что поэт и МН в лице Бога 

ИМН 

«Божий 
суд» 

поэт 
(М.Л.) 

«Наперс-
ники раз-

врата» 

ЭМН 

м-р 
Рис 

АЧТ1 

м. 

Пейдж 

АЧТ2 

Эндрю 
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составляют альянс двух сторон против третьей 

стороны – «наперсников разврата». Реакция же 

адресата на угрозу и соответствующий поступок 

со стороны МН в данном коммуникативном акте 

неизвестна. 

В результате проведенного анализа диалогов в 

триаде, в которых наблюдается альянс, можно 

сделать вывод о том, что альянс может быть обра-

зован несколькими способами: 

А. В случае, если МН один: 

1) самими АЧТ против МН, то есть АЧТ1 + 

АЧТ2 → МН; 

2) одним из АЧТ с МН против второго АЧТ, то 

есть АЧТ1 + МН → АЧТ2; 

3) МН с обоими АЧТ одновременно, то есть 

АЧТ1 + МН → АЧТ2 + МН; 

4) одним из АЧТ с МН и другим АЧТ одновре-

менно, то есть АЧТ1 + АЧТ2 → АЧТ2 + МН; 

5) одним из АЧТ с МН и двумя другими АЧТ: 

АЧТ3 + МН → АЧТ1 + АЧТ2 

Б. В случае, когда в триаде два и более 

МН: 

1) два альянса: первый – МН, второй – АЧТ, то 

есть МН1 + МН2 → АЧТ1 + АЧТ2; 

2) два альянса: первый – МН1 с АЧТ1 против 

второго альянса МН2 с АЧТ2, то есть МН1 + 

АЧТ1 → МН2 + АЧТ2; 

3) один альянс МН1 с АЧТ1 против МН2 и АЧТ2, 

то есть МН1 + АЧТ1 → МН2, АЧТ2; 

4) один альянс АЧТ1 с АЧТ2 против обоих 

(всех) МН, то есть АЧТ1 + АЧТ2 → МН1, МН2, 

МН3; 

5) один альянс МН1 с МН2 против обоих (всех) 

АЧТ, то есть МН1 + МН2 → АЧТ1, АЧТ2 [2, p. 328–

329]. 

Как показал анализ триад с альянсом, марке-

ром подобного объединения двух членов триады в 

лингвистическом плане могут являться: 

− инклюзивные местоимения (мы, вы, они, 

нам, их); 

− собирательные существительные (народ, 

толпа); 

− существительные во множественном числе 

(нигилисты, болваны). 

Данное исследование также подтверждает, что 

МН может быть эксплицитным и имплицитным. 

Эксплицитным МН может быть: 1) любой че-

ловек; 2) животное/ насекомое; 3) группа людей; 

4) любой предмет. 

Имплицитным МН может быть: 1) авторитет-

ное лицо; 2) голос совести; 3) общественная мо-

раль; 4) бог. 

Результаты данного исследования показали, 

что адресант, адресат и МН никогда полностью не 

сливаются в некое единство. Каждый из них все-

гда занимает свою самостоятельную позицию (в 

том числе и в альянсе), таким образом являясь 

отдельной «стороной» конкретного коммуника-

тивного акта. 

Двустороннее речевое общение в присутствии 

МН подчиняется иным закономерностям, чем об-

щение без него. Наблюдение со стороны вызывает 

переструктурирование коммуникативного процес-

са, сказывается на изменениях в динамике, страте-

гии и тактике общения. 

Проведенный анализ 16 типов триадных диало-

гов терциарной речи позволил построить следую-

щую номенклатуру коммуникативных ролей МН: 

1. МН – факультативный адресат; 

2. МН – псевдоадресат, посредник, медиатор; 

3. МН – невлиятельный член триады (то есть 

его игнорируют); 

4. МН – предмет или тема речевого общения; 

5. МН – член триады, влияющий только на од-

ного из коммуникантов; 

6. МН – член триады, влияющий на обоих 

коммуникантов; 

7. МН – предмет речевого воздействия; 

8. МН – «психологический барьер»; 

9. МН – поддерживающая сторона одного из 

АЧТ (то есть один альянс); 

10. МН – поддерживающая сторона обоих АЧТ 

одновременно (два альянса). 

Таким образом, приходим к выводу, что без уче-

та роли МН (эксплицитного или имплицитного, 

присутствующего непосредственно при разговоре 

двух общающихся или дистантного и др.) в созда-

нии АЧТ определенного типа диалогического дис-

курса терциарной речи анализ полученного речево-

го произведения (диалога) будет неполным. Други-

ми словами, анализ диалога в триаде будет сужен 

без учета присутствующего в ней ЭМН или ИМН. 

Учет присутствующего в триадном диалоге 

ЭМН/ИМН позволяет по-новому взглянуть на ре-

чевое диалогическое взаимодействие коммуни-

кантов (АЧТ), способствует выявлению новых 

специфических особенностей общения в триаде с 

МН, которые не обнаруживаются при обычном 

анализе диалога без учета роли МН. 

Следовательно, учет роли МН при анализе 

диалога в триаде способствует получению новых 

знаний об исследуемом объекте – диалоге, означа-

ет новый в теории диалога, способствует более 

объективному взгляду на суть исследуемого фе-

номена. 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 1 

В. Н. Бабаян 96 

Библиографический список 

1. Арутюнова, Н. Д. Дискурс [Текст] // Языкозна-

ние. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. 

В. Н. Ярцева 2-е изд. – М., 1998. – С. 136–137. 

2. Бабаян, В. Н. Дискурсивное пространство тер-

циарной речи [Текст] : дисс. …доктора филол. наук. / 

В. Н. Бабаян. – Ярославль, 2009. – 385 с. 

3. Большой энциклопедический словарь [Текст]. – 

М. : Советская энциклопедия, 1991. – т. 1, 2. 

4. Лермонтов, М. Ю. Смерть поэта [Текст] // Сти-

хотворения. Поэмы. «Маскарад». – М. : Худож. лите-

ратура, 1976. – C. 7–9. 

5. Cronin, A. J. The Citadel [Text] / A. J. Cronin. – 

M. : Higher School Publishing House, 1966. – 515 p. 

6. Maugham, W. S. The Moon and Sixpence [Text] / 

W. S. Maugham. – New York : Dover Publications, Inc., 

1995. – 164 p. 

Bibliografichesskij spisok 

1. Arutjunova, N. D. Diskurs [Tekst] // Jazykoznanie. 

Bol'shoj jenciklopedicheskij slovar' / gl. red. V. N. Jarceva 

2-e izd. – M., 1998. – S. 136–137. 

2. Babajan, V. N. Diskursivnoe prostranstvo terciarnoj 

rechi [Tekst] : diss. …doktora filol. nauk. / 

V. N. Babajan. – Jaroslavl', 2009. – 385 s. 

3. Bol'shoj jenciklopedicheskij slovar' [Tekst]. – M. : 

Sovetskaja jenciklopedija, 1991. – t. 1, 2. 

4. Lermontov, M. Ju. Smert' pojeta [Tekst] // Stihot-

vorenija. Pojemy. «Maskarad». – M. : Hudozh. literatura, 

1976. – C. 7–9. 

5. Cronin, A. J. The Citadel [Text] / A. J. Cronin. – 

M. : Higher School Publishing House, 1966. – 515 p. 

6. Maugham, W. S. The Moon and Sixpence [Text] / 

W. S. Maugham. – New York : Dover Publications, Inc., 

1995. – 164 p. 

Reference List 

1. Arutyunova N. D. Discourse // Linguistics. Big en-

cyclopedic dictionary/editor-in-chief V. N. Yartsev 2nd 

edition. – M, 1998. – Page 136–137. 

2. Babayan V. N. Discursive space of the tertiary 

speech: author’s abstract. … Doctor of Philological Sci-

ences. / V. N. Babayan. – Yaroslavl, 2009. – 385 pages. 

3. Big encyclopedic dictionary. – M. : Sovetskaya 

entsyklopediya, 1991. – t. 1, 2. 

4. Lermontov M. Yu. Death of the poet // Poems. Po-

ems. «Masquerade». – M. : Khudozhestvennaya Litera-

tura, 1976. – C. 7–9. 

5. Cronin A. J. The Citadel. – M. : Higher School Pub-

lishing House, 1966. – 515 p. 

6. Maugham W. S. The Moon and Sixpence. – New 

York : Dover Publications, Inc., 1995. – 164 p. 
 

Дата поступления статьи в редакцию: 14.01.2018 

Дата принятия статьи к печати: 16.02.2018 
 

 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 1 

____________________________________________ 

© Боднарук Е. В., 2018 

Грамматический статус werden+Infinitiv I и werden+Infinitiv II  

в современном немецком языке 

97 

УДК 811.112.2 (045) 

Е. В. Боднарук 

Грамматический статус werden+Infinitiv I и werden+Infinitiv II  

в современном немецком языке 

В статье анализируется грамматический статус структур, образованных посредством глагола werden в личной форме и 
инфинитива I и II полнозначного глагола. Данные образования служат в немецком языке выражению будущего времени, но 
могут употребляться и в некоторых нетемпоральных значениях. Сложный семантический рисунок werden+инфинитив I и 
werden+инфинитив II обусловливает неоднозначность толкования их грамматического статуса. В статье предпринимается 
попытка ответить на вопрос о том, чем являются данные структуры в немецком языке: аналитическими формами слова, гла-
гольными перифразами или аналитическими конструкциями. 

Ключевые слова: werden+инфинитив I, werden+инфинитив II, аналитическая форма слова, глагольная перифраза, ана-
литическая конструкция. 

E. V. Bodnaruk 

About the Grammatical Status of werden+infinitive I and werden+infinitive II  
in the Modern German Language 

The grammatical status of the structures formed by means of the verb werden in the personal form and the infinitive I and II of 
the full meaning verb is analyzed in the article. The given formations are used in the German language to express a future meaning, 
but also can be used in some nontemporal meanings. A complicated semantic picture of werden+infinitive I and werden+infinitive II 
caused ambiguity of interpretation of their grammatical status. An attempt to answer the question: what are the given formations in 
the German language (analytical forms of a word, verbal periphrasis or analytical constructions) is undertaken in the article. 

Keywords: werden+infinitive I and werden+infinitive II, the analytical form of a word, verbal periphrasis, analytic construction. 
 

В немецком языке имеется довольно большое 
количество глагольных образований с аналитиче-
ским типом строения. В рамках данной статьи 
рассмотрению подвергаются два из них: 
werden+инфинитив I и werden+инфинитив II, 
служащие выражению будущего времени. 

Werden+инфинитив I: Er wird morgen kommen. 
«Он придет завтра» – выражение будущего. 

Werden+инфинитив II: Nachdem er gekommen 
sein wird, werden wir zusammen Tee trinken. «После 
того как он придет, мы будем вместе пить чай» – 
выражение будущего действия, предшествующего 
другому действию в будущем. 

Обе структуры могут выражать кроме значения 
будущего времени также значение предположения: 

Werden+инфинитив I: Er wird jetzt in Minsk sein. 
«Он сейчас, наверное, в Минске» – предположение 
относительно того, что происходит в настоящем. 

Werden+инфинитив II: Er wird gestern nach 
Minsk gefahren sein. «Наверное, он вчера уехал в 
Минск» – предположение относительно прошлого. 

Следует отметить, что и значение будущего 
обычно выражается посредством 
werden+инфинитив I и werden+инфинитив II не в 
«чистом» виде, оно сопровождается какими-то 
модальными и / или эвиденциальными созначени-

ями [6]. Соединение темпорального и нетемпо-
рального – модального и эвиденциального – ком-
понентов значения вызывают многочисленные 
споры среди лингвистов относительно семантиче-
ского статуса анализируемых структур. Не мень-
шее количество дискуссий вызывает и аналитиче-
ский характер их строения. Чем являются данные 
образования в немецком языке: аналитическими 
формами слова, глагольными перифразами или 
аналитическими конструкциями? На этот вопрос 
мы и попытаемся ответить в данной статье. 

В исследованиях немецких лингвистов 
werden+инфинитив нередко определяется как 
«перифраза» [17, с. 82]. Термин «перифрастиче-
ский», будучи многофункциональным, примени-
тельно к данному структурному образованию мо-
жет означать: «состоящий из двух (или более) 
элементов, составной; ср. описательный, слож-
ный» [3, с. 321]. Он предполагает аналитический, 
а не синтетический способ образования. В этой 
связи возникает вопрос: можно ли любое бивер-
бальные образование считать перифразой? 

В словаре «Мецлер» понятие перифразы ука-
зывает на наличие в качестве первого компонента 
вспомогательного глагола (Hilfsverb) [14, с. 130]. 
Под вспомогательными глаголами в узком смысле 
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понимаются haben, sein и werden, образующие 
сказуемое в сочетании с причастием; в широком 
смысле слова к вспомогательным глаголам отно-
сятся также модальные глаголы [14, с. 274]. Со-
гласно данной трактовке глагол werden в сочета-
нии с инфинитивом занимает особое положение в 
составе перифрастических образований, отлича-
ясь от сочетаний глаголов haben, sein и werden с 
причастием II, и может быть отнесен лишь к мо-
дальным глаголам [14, с. 447]. При таком подходе 
глагол werden можно трактовать как полувспомо-
гательный глагол, а всю структуру как аналитиче-
скую конструкцию. 

О. Тойбер в одной из своих работ пытается 
разводить понятия «перифраза» и «аналитическая 
форма», понимая под последней глагольный ком-
плекс, являющийся одной словоформой. «Гла-
гольный комплекс» является своеобразным гипе-
ронимом по отношению к видовым понятиям 
«перифраза» и «аналитическая форма». Ученый 
полагает, что любой глагольный комплекс, не яв-
ляющийся аналитической формой, следует рас-
сматривать как перифразу, отмечая при этом, что в 
немецком языкознании оба понятия часто не раз-
личаются и рассматриваются как синонимы [18, 
с. 13–14]. Относя конструкции с модальными гла-
голами к перифразам, а формы пассива или пер-
фекта к аналитическим формам, О. Тойбер не мо-
жет определиться со статусом werden+инфинитив, 
приходя к выводу, что, возможно, конструкции с 
инфинитивом (в отличие от конструкций с прича-
стием II) «вообще не могут становиться аналити-
ческими формами» [18, с. 207]. Как видим, дан-
ный вывод вполне коррелирует с трактовкой wer-
den+инфинитив в словаре «Мецлер». 

В работе К. Ремер перифразы также противо-
поставляются аналитическим формам. Глаголы, 
употребляющиеся в составе перифраз в личной 
форме, несут, согласно К. Ремер, семантическую 
нагрузку и являются «функциональными» глаго-
лами [16, с. 88–89]. 

Обратимся далее к анализу понятия «аналити-
ческая форма». Термин «аналитическая форма» 
традиционно свидетельствует об отношении к 
глагольной парадигме. Аналитическая форма сло-
ва является одной из граммем, формирующих 
определенную категорию глагола. 

Можно выделить следующие характерные чер-
ты аналитических форм: 

− аналитической считается форма, образо-
ванная сочетанием форм знаменательного слова 
и одного или более служебных слов; таким обра-
зом, для аналитической формы характерна раз-
дельнооформленность составных частей [4, с. 27, 
63–64], которые могут находиться в предложении 

как в контактном, так и в дистантном положении 
по отношению друг к другу; 

− аналитические формы состоят из сочетания 
лексически неравноправных компонентов, из ко-
торых один или несколько выступают с макси-
мально ослабленным значением [12, с. 67]; десе-
мантизация этих компонентов ведет к усилению 
их грамматической роли и к превращению их в 
служебные компоненты, функционально сходные 
с морфемой [4, с. 65–66]; некоторые лингвисты 
пишут о полной утрате данными компонентами 
их лексического значения [15, с. 54] и, соответ-
ственно, об эквивалентности формообразующей 
морфеме [8, с. 10]; 

− в результате десемантизации служебного 
компонента и приобретения им функционального 
сходства с формообразующей морфемой имеет 
место грамматическая неразложимость и идио-
матичность всей формы в целом; то есть компо-
ненты аналитической формы образуют единство 
[4, с. 29], обладая семантической цельностью и 
общим грамматическим значением [15, с. 54]; 

− аналитические формы включаются в систе-
му соотносительных форм глагола в качестве 
элементов парадигматического ряда [8, с. 10; 15, 
с. 55]; 

− служебные компоненты аналитических 
форм (служебные слова) обычно являются без-
ударными либо несут слабое ударение в сравне-
нии со знаменательным словом [8, с. 24]; 

− аналитическая форма является одним чле-
ном предложения [4, с. 81]. 

Некоторые аспекты семантики и функций ана-
литических форм вызывают существенные рас-
хождения во мнениях лингвистов. Так, одни ис-
следователи считают, что аналитическая форма – 
это форма слова, в которой служебный глагол эк-
вивалентен морфеме, что свидетельствует о грам-
матикализации (морфологизации) конструкции; 
другие полагают, что это особого рода словосоче-
тания [11, с. 104]; третьи утверждают, что анали-
тические формы занимают промежуточное поло-
жение между формой слова и словосочетанием [7, 
с. 276]. Компромисс в решении данного вопроса 
был предложен А. И. Смирницким, различавшим 
при толковании аналитических форм два момента: 
структурный и функциональный. В структурном 
плане аналитическая форма представляет собой 
словосочетание, функционально – это форма од-
ного слова [12, с. 69]. В. Г. Адмони писал по этому 
поводу: «Наличие подобных аналитических форм, 
обладающих лексическим и грамматическим зна-
чением одной словоформы, но состоящих из двух 
словоформ, является, конечно, парадоксом, но 
вместе с тем таким парадоксом, который исклю-
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чительно важен для грамматической системы и 
широко в ней распространен» [1, с. 26]. 

Еще одно разногласие связано с выражением 
компонентами аналитической формы грамматиче-
ского и лексического значения. В одних работах 
указывается на то, что в аналитических формах 
(типа буду читать) «лексическая и грамматиче-
ская информация отделены друг от друга», один 
компонент (служебный глагол) несет грамматиче-
скую информацию, а другой – лексическую [13, 
с. 212]. В других работах отмечается, что выраже-
ние грамматического значения происходит не 
только посредством служебных элементов, но и 
посредством структурных элементов основного 
слова, то есть «грамматическое значение аналити-
ческой формы относится не к знаменательному 
слову, а ко всей форме в целом» [4, с. 62]. Что ка-
сается выражения лексического значения, то его 
распределение в составе аналитической формы 
должно зависеть от степени лексической «опу-
стошенности» вспомогательного глагола. Основ-
ным выразителем лексического значения является 
в составе формы знаменательный глагол. Вспомо-
гательный же глагол может добавлять какие-либо 
семантические нюансы (оттенки) к общему грам-
матическому значению. 

В ряде работ середины XX в. утверждается, 
что для признания существования аналитических 
форм в составе той или иной грамматической ка-
тегории необходимо наличие в ней синтетических 
форм, противопоставленных аналитическим [2, 
с. 90–91; 12, с. 82]. Вместе с тем, В. А. Плунгян 
полагает, что существование полностью аналити-
ческой парадигмы проблематично, но не исключа-
ется полностью [10, с. 131]. 

Когда аналитические формы трактуются как 
формы слова, они фактически признаются морфо-
логическими явлениями [напр., 8, с. 11; 4, с. 17]. 
Таким образом, морфология подразделяется на 
флективную и нефлективную (аналитическую) 
морфологию [4, с. 16]. Однако с точки зрения узко-
го морфологизма к морфологическим могут быть 
отнесены только значения аффиксальных морфем 
[10, с. 101–102]. Соответственно, если грамматиче-
ское значение выражается другим способом, 
например, с помощью «морфологически неэлемен-
тарных словоформ», оно не может называться 
морфологическим [10, с. 100]. Б. А. Серебренников 
пишет: «Непременным условием существования 
формы слова является утрата ее формальной ча-
стью всего того, что напоминало бы о самостоя-
тельном слове как со стороны значения, так и со 
стороны внешнего облика (…). Если место фор-
мальной части занимает другое слово, иногда име-
ющее собственное грамматическое оформление, то 

само понятие «формы слова» утрачивается, по-
скольку здесь появляется не одно, а два слова, то 
есть словосочетание» [11, с. 100]. Кроме прочего, 
ученый скептически относится к полной десеман-
тизации служебного слова, полагая, что оно сохра-
няет соотнесенность с полнозначным глаголом, 
лежащим в его основе [11, с. 101]. 

Критике подвергается и термин «аналитиче-
ский». Так, А. В. Баклушин полагает, что «едва ли, 
по меньшей мере, в индоевропейских языках, 
можно найти аналитическую форму «в чистом 
виде». Форма называется аналитической лишь 
условно, так как при ее формировании обязатель-
но принимают участие элементы синтетического, 
флективного строя». С точки зрения 
А. В. Баклушина, во всех случаях аналитических 
форм и образований нужно учитывать комбини-
рованный аналитико-флективный характер этих 
средств [4, с. 5, 77–78]. Л. С. Бархударов опреде-
ляет аналитическую форму слова как соединение 
основы знаменательного слова со сложной мор-
фемой, составные части которой являются 
несмежными (первая часть представлена служеб-
ным словом, а вторая – грамматическими аффик-
сами знаменательного слова), причем первая со-
ставляющая такой прерывистой морфемы обычно 
сама обладает сложным морфемным строением 
(напр., англ. has been taken) [5, с. 29]. В немецком 
языке сложные аналитические формы представ-
лены довольно широко, причем, аналитическое 
строение может иметь не только первый компо-
нент формы (как, напр., в форме футура пассива 
wird gebaut werden), но и второй (так, инфинитив в 
составе футура II имеет аналитическое строение: 
wird gekommen sein). 

Подводя итог рассмотрению термина «анали-
тическая форма» и лежащего в его основе поня-
тия, мы вынуждены признать противоречивый 
характер как первого, так и второго. Проблема 
усугубляется тем, что аналитическая форма пони-
мается иногда достаточно широко. Происходит 
смешение понятий, лежащих в основе терминов 
«аналитическая форма» и «аналитическая кон-
струкция». Такой подход характерен в первую 
очередь для тех лингвистов, которые не признают 
морфологический статус аналитических форм и 
поэтому рассматривают их более широко, чем это 
принято в так называемой аналитической морфо-
логии. В некоторых же случаях происходит фак-
тически подмена терминов, когда вместо термина 
«аналитическая конструкция» используют термин 
«аналитическая форма» и наоборот [9]. 

Сложность представляет и вопрос о степени 
десемантизации вспомогательного (служебного) 
глагола в составе аналитической формы. Десеман-
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тизация является вариативным процессом; она 
может быть как полной, так и значительной. И оба 
ее типа, по-видимому, могут соотноситься с тер-
мином «аналитическая форма», так как нет 
надежных критериев для точной, достоверной ди-
агностики степени десемантизации служебных 
компонентов аналитических образований. 

Итак, какой же термин более всего подходит 
образованию werden+инфинитив? «Перифраза», 
«аналитическая форма» или «аналитическая кон-
струкция»? Все перечисленные термины оказа-
лись небезупречными. Все же наименее противо-
речивым нам представляется термин «аналитиче-
ская форма». Предпочтение данного термина про-
диктовано как широтой его использования, так и 
его содержанием. Выбором термина мы подчер-
киваем грамматический статус рассматриваемого 
явления, полагая, что оно включается в парадиг-
матический ряд глагольных форм с временной 
семантикой и может быть противопоставлено дру-
гим граммемам грамматической категории време-
ни как временная форма с семантикой будущего 
времени. 

Защищая временную семантику 
werden+инфинитив I и werden+инфинитив II, мы 
не исключаем их использования не в значении 
будущего (напр., в значении предположения о 
настоящем). Следует признать, что и употребле-
ние форм werden+инфинитив I и II в значении бу-
дущего обычно коррелирует с тем или иным мо-
дальным и/или эвиденциальным созначением. Та-
кое соединение значений диктуется самой приро-
дой будущего времени как онтологической и гно-
сеологической категории, указывающей на то, че-
го еще нет в действительности, что еще только 
предстоит. 
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З. Б. Долгих 

О методологии изучения средств градуирования в португальском языке 

Современной лингвистикой накоплен значительный объем знаний о категории градуальности и явлении градуирования, 

однако их рассмотрение осуществлялось преимущественно через призму традиционной лингвистики. По мнению автора, 

оптимальной методологией изучения градуирования, выявления природы и свойств данного явления, а также обеспечения 

упорядоченного исследования средств и способов его реализации в тексте и дискурсе является комплексное исследование, 

интегрирующее когнитивнодискурсивный, системно-моделирующий, операциональный и корпусный подходы. 

В статье рассматривается новый, операциональный, подход к изучению природы такого многомерного явления, как гра-

дуирование. Эмпирически-экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, важная с точки зрения следования принци-

пам верификационной концепции, обеспечивается обращением к корпусной лингвистике: отдельным корпусам текстов или 

корпусным менеджерам, специализированным поисковым системам, использующим программные средства поиска данных 

для получения статистической информации и предоставления пользователю результатов в максимально удобной форме. 

Ключевые слова: корпус; корпусы; корпусная лингвистика; корпусный менеджер; категория градуальности; градуиро-

вание; градуирующие средства; методология; операция; подход, операциональный; дискурс; текст. 

Z. B. Dolgikh 

About Methodology for Studying Means of Graduation in the Portuguese Language 

Modern linguistics has accumulated a significant amount of knowledge about the category of gradualness and the phenomenon of 

graduation, but their consideration was carried out mainly through the prism of traditional linguistics. According to the author, the 

best methodology for studying graduation, identifying the nature and features of this phenomenon, as well as the structured analysis 

of the means and methods of its realization in text and discourse – is a comprehensive study integrating cognitive-discursive, system 

modeling, operational and corpus approaches. 

The article discusses a new, operational approach to the study of the nature of such multidimensional phenomena as graduation. 

Empirically, an experimental test of the proposed hypotheses that happen to be rather important from the point of view of following 

the principles of the verification concept is provided with reference to corpus linguistics: separate corpora or corpus managers, spe-

cialized search engines that use software to search for data to obtain statistical information and to provide the user with the results in 

the most convenient form. 

Keywords: corpus; corpora; corpus linguistics; corpus manager; category of gradualness; graduation; gradating means; method-

ology; operation; approach; operational; discourse; text. 

 

Современной лингвистикой накоплен значи-

тельный объем знаний о категории градуальности, 

суть которой заключается в отражении способно-

сти качественного признака выступать в данном 

носителе в той или иной степени проявления от-

носительно другого носителя или нормы этого 

признака, а также находиться в состоянии перехо-

да от одной степени проявления к другой [4, с. 20]. 

Однако, на наш взгляд, рассмотрение и интерпре-

тация процессов градуирования, как отдельного 

феномена, не может более осуществляется через 

призму традиционной лингвистики. Для ответов 

на накопившиеся вопросы, выявления природы и 

свойств данного явления, а также обеспечения 

упорядоченного исследования средств и способов 

его реализации в тексте и дискурсе необходимо 

изменить «точку зрения». 

Надежная методика – это не просто рабочий 

инструмент, это путь обращения к уже достаточно 

хорошо изученной лингвистами категории граду-

альности [9, 10, 12, 14], по которому разворачива-

ется ход рассуждений, позволяющий верифициро-

вать полученные результаты и подтолкнуть к ге-

нерированию новых идей и новой концепции или 

теории относительно градуирования, как некой 

самостоятельной операции. 

Использование научных методов не исключает 

возможности разных подходов. Важность обосно-

вания разных подходов к процедуре проведения 

исследования неоспорима, кроме всего прочего, 

это дает возможность принимать во внимание не 

только те факты, которые работают на выдвину-

тую теорию, но и те, которые ей противоречат. 

Новый взгляд на исследуемую проблему на осно-

ве упорядоченной и систематизированной инфор-
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мации, открывает широкие возможности аргумен-

тированных подходов к сбору материала и его 

анализу с разных сторон и разными способами 

[11, с. 8]. 

Однако методы, опирающиеся на строгие фак-

ты и процедуры, не должны быть противопостав-

лены воображению, полету фантазии, игре ума, не 

позволяющим вместить исследование в жесткие 

рамки. Таким образом, оптимальной методологи-

ей изучения градуирования нам представляется 

комплексное исследование, интегрирующее ко-

гнитивно-дискурсивный, системно-

моделирующий, операциональный и корпусный 

подходы. 

Фундаментальный когнитивно-дискурсивный 

подход закладывает основу для разработки новых 

теоретических подходов, в частности операцио-

нального подхода – своеобразной разновидности 

функционально-семантического подхода, разраба-

тываемого уже не одно десятилетие российскими 

и западными исследователями. 

Подходы операционализма, направления в фи-

лософии науки, согласно которому содержание 

научных концептов и конструкций обусловливает-

ся способами (схемами и практическими и (или) 

умственными процедурами) взаимодействия 

субъекта с объектом [5, с. 544] предполагают пси-

хологическое понимание значения выражений, 

включающих операционализируемый термин. Это 

позволяет осуществлять анализ проблем понима-

ния и соотношения структур опыта и языка, что, 

на наш взгляд, является эффективным в плане 

уточнения области применения градуирования как 

операции, основанной на сравнении и оценивании 

предъявленных порций информации, установле-

нии ассоциативных взаимосвязей между ними и 

их последующей трансформации. Если предпо-

ложить, что оценка – это сложная система [3], то 

градуирование – это адаптивная структурирую-

щая операция, направленная на достижение си-

стемной цели. Цель системы – оценить, остав-

шись при этом неизменной, градуирование же по-

средством тех или иных средств (операторов) 

обеспечивает эту системную цель, корректируя 

данные и, в конечном итоге, уравновешивая си-

стему. 

O que eu sei é que gostei mesmo muito de (мне 

понравилось ≠ мне действительно/ по-настоящему 

понравилось) ver a resposta da equipa às críticas que 

sofreram após a derrota em Israel; 

O Benfica NECESSITA mesmo muito de (нужда-

ется в ≠ точно/ очевидно нуждается в) vender e 

fazer encaixes financeiros na ordem dos 70/100 

milhões de euros; 

De uma maneira geral, a Administração Local 

sabe bastante bem (хорошо знает ≠ достаточно хо-

рошо знает) o que gostaria de fazer em termos de 

modernização e simplificação administrativas; 

Enfim, é muito fácil conhecer esse mundo, e é 

mais fácil ainda entrar nesse mundo; ele é mesmo 

muito acessível (он вполне доступен ≠ он на самом 

деле вполне доступен), a qualquer camada da 

população, a qualquer hora do dia1. 

Классический операционализм, связанный с 

именем американского физика и философа 

П. У. Бриджмена (1882–1961), в плане соотноше-

ния структур опыта и языка настаивает на не-

определенности опыта только в языке. «В опыте 

определяемое (языковое выражение) всегда соот-

носится с определяющим (операции, действия 

человека)» [5, с. 544]. Бриджмен различал «мой 

язык» (индивидуально-неповторимый) и «исполь-

зуемый язык» – язык как средство общения, ори-

ентирующийся на удаление из опыта индивида, 

посредсвом которого опыт индивида, то есть его 

действия и переживания, ставятся в соответствие 

языку как особой структуре. Он считал, что 

структуры опыта и структуры языка не соответ-

ствуют друг другу полностью, а отрыв структур 

языка от структур опыта может порождать пустые 

вербализации [Ibid, с. 544–545]. 

Принципы операционализма в свое время были 

расширены на понимание социокультурных про-

цессов, а в контексте данной статьи могут быть 

расширены на понимание лингвокогнитивных 

процессов таких многоаспектных явлений, как 

градуирование. 

Языковая коммуникация и поступки людей 

всегда контекстно обусловлены, зависят от кон-

кретных ситуаций их совершения и складываются 

зачастую стихийно. Вместе с тем рационализация 

человеческого действия, под которой понимается 

не только восприятие информации заднего плана 

и цепочка внутренних рассуждений, но и проек-

тирование в будущее регулярных связей, обнару-

женных в прошлом, происходит в основном post-

factum. И стихийность, и рационализация в пол-

ной мере присутствуют в процессе разворачива-

ния операции градуирования. 

Стихийность отражает эмоционально-

аффективную сторону градуирования, как способа 

спонтанного выражения различных чувств и эмо-

ций, а также использующегося говорящим субъек-

том сознательно для формулирования собственно-

го мнения, оценки, с целью аргументации, под-
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тверждения или утверждения достоверности того 

или иного факта и др. 

Рационализация же закладывает основы для 

накопления опыта и дальнейшего использования 

тех или иных средств с определенной целью. 

Операция градуирования во многом зависит от 

говорящего, действующего на основании личного 

опыта и укоренившихся ментальных моделей – 

стратегий, направляющих его деятельность, фор-

мирующих его мысли, действия, а также пред-

ставления о желаемых результатах. Иначе говоря, 

существенным в процедуре градуирования явля-

ется то, что, в зависимости от намерений, она ра-

ботает как модель операционального процесса 

мыслительных операций, моделируя сам процесс 

осознания. 

Операция градуирования отражает опыт и пе-

реживания людей, а также обеспечивает их обще-

ние (коммуникативные акты) в виде операцио-

нальных соотнесений, позволяющих найти каче-

ственное и количественное выражение для опре-

деленных величин, значимых для психологиче-

ского понимания значения выражений, включаю-

щих операционализируемый термин. 

Несмотря на тот факт, что операциональный 

подход не был долгое время востребован в линг-

вистике и использовался в основном в психологии 

и смежных науках, мы полагаем, что принципы 

операционализма могут быть положены в основу 

процессно-динамической модели понимания и 

порождения текста наравне со стратегическим 

подходом, соответствующим представлениям о 

речевой деятельности как интенциональном пове-

дении индивидуума. Ключевой задачей операцио-

нального подхода является выявление и уточнение 

процедур или операций, совершающихся в каж-

дом отдельном акте речи для осуществления од-

новременных действий обобщения и определяю-

щих успешную коммуникацию. Цель операцио-

нального подхода должна заключаться, по нашему 

мнению, в поиске возможностей объединения 

факторов, участвующих в речевой деятельности, в 

единой процедуре (в данном случае это процедура 

градуирования), в исследовании и анализе опера-

торов (средств), обеспечивающих реализацию по-

добных операций для выполнения определенной 

задачи, в частности, для осуществления воздей-

ствия на собеседника. 

Модели порождения текста, основанные на 

операциональном подходе, должны включать 

комплексный анализ всех уровней реализации 

дискурса и одновременно учитывать действие 

всех механизмов, ответственных за корректное 

высказывание. 

Такие приемы исследования, как профилиро-

вание (то есть выделение определенной характе-

ристики оцениваемого явления или предмета, ко-

торая впоследствии отмечается как доминирую-

щая на фоне других [16]) и шкалирование, кото-

рое предполагает выявление информации о выра-

женности у объекта тех или иных качеств и соот-

несение любого изменения в объекте с опреде-

ленной точкой на некой воображаемой шкале [2], 

помогают визуализировать ментальную процеду-

ру градуирования, так как основываются на вос-

приятии говорящим некой нормы признака и зон, 

условно расположенных выше и ниже нормы, что 

в свою очередь является обоснованием использо-

вания говорящим тех или иных единиц для выра-

жения оценки, фиксации и модификации неопре-

деленного количества или качества признака. Ис-

пользование данных приемов способствует со-

блюдению принципа комплементарности при рас-

смотрении процессов формирования смыслов, их 

накопления, усвоения и распознавания, заклады-

вая основу для вероятностного прогнозирования и 

концептуального / системного моделирования как 

форм познания [7, с. 81–82]. 

Однако необходимо отметить, что анализ, тес-

но связанный с применением языковой интуиции 

исследователя, его умением работать с накоплен-

ным знанием, интерпретировать и модифициро-

вать старые установки для получения новых ре-

зультатов и выдвижения гипотез, обязательно 

должен подвергаться эмпирически-

экспериментальной проверке, важной с точки зре-

ния следования принципам верификационной 

концепции. На наш взгляд, на сегодняшний день 

необходимую объективность и достоверность по-

лученных результатов и данных обеспечивает об-

ращение к корпусной лингвистике, невероятно 

динамично развивающейся области, занимающей-

ся разработкой общих принципов построения, 

разметки и использования огромных массивов 

текстов, лингвистических корпусов, на основе 

самых разнообразных компьютерных технологий 

[8, с. 5]. 

Градуирующие средства португальского языка, 

такие как: tanto (столь, настолько), bocado (немно-

го,слегка), todo (весь, вообще, совсем), quanto 

(сколько, насколько), mesmo (по-настоящему, дей-

ствительно, реально), próprio (сам, непосред-

ственно), este (этот, такой), esse (тот, такой, вот), 

aquele (тот, таков), que (что/ что за), como (как, 

что, насколько), algo (немного, чуть, слегка), nada 
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(нисколько, вообще не), certo (кое-какой, какой-то, 

некий), algum (некий, некоторый, малый) и мн. 

др., представляют одну из наиболее любопытных 

сторон градуального фрагмента, ввиду своей 

неоднозначности в смысле принадлежности к 

определенному лексико-грамматическому классу 

слов и многогранности в смысле семантического 

наполнения. Операциональная сложность градуи-

рования – динамическая не потому, что количе-

ство ее элементов велико, а ввиду того, что опера-

циональные элементы могут быть соединены 

многими способами, и это соединение зависит от 

множества факторов. Отбор и отслеживание соче-

таемости операторов градуальности с различными 

лексико-грамматическими единицами с последу-

ющим выявлением причин, правил шаблонов их 

использования и прагматических особенностей 

наиболее эффективен за счет применения отдель-

ных корпусов текстов (к примеру, corpusdoportu-

gues.org, в случае в португальским языком2) или 

корпусных менеджеров, специализированных по-

исковых систем, включающих программные сред-

ства для поиска данных в корпусе или различных 

корпусах для получения статистической инфор-

мации и предоставления пользователю результа-

тов в максимально удобной форме3 [8, с. 6]. 

К примеру, в рамках анализа градуирующих 

средств португальского языка, корпусный мене-

джер Sketch Engine, на примере текстов СМИ, по-

мог статистически подтвердить факт неиспользо-

вания градуатора muito со статическими глагола-

ми, так как не было выявлено ни одного примера 

подобной сочетаемости. При помощи того же 

корпусного менеджера удалось установить гораз-

до более высокую частотность употребления гра-

дуирующей единицы mesmo (действительно, пря-

мо, по-настоящему, точно) с глаголами, типа acor-

dar, deitar, desculpar, nascer (просыпаться, ложить-

ся, извинять, рождаться), в сравнении с градуато-

ром realmente (действительно) в сочетаниях с те-

ми же глаголами. 

Однако, к примеру, в отношении прилагатель-

ных, обозначающих абсолютные признаки, вопре-

ки данным, приводимым некоторыми исследова-

телями средств и способов интенсификации зна-

чений в португальском языке [6], корпусный ме-

неджер, наоборот, позволил зарегистрировать до-

статочное количество примеров, опровергающих 

утверждение о невозможности сочетаний подоб-

ных прилагательных с наречием степени muito. 

E o Pai Natal anda muito surdo (очень глухой), 

deve ser da velhice... 

Trata-se de uma questão de intervenção do 

Governo e do Parlamento, bem como da ERSE, que 

parece andar também muito muda (очень немой) e 

calada... 

Seria preciso ser ideologicamente muito cego 

(очень слепой) pensar que num cenário de impostos 

não-progressivos as empresas iam cortar os salários 

dos seus gestores e aumentar os salários dos seus 

operários4. 

Нужно сказать, что примеры из публицистиче-

ских текстов по градуирующим средствам порту-

гальского языка, конечно, могли бы быть найдены 

методом сплошной выборки, но все же подход 

корпусной лингвистики обеспечивает репрезента-

тивность и сбалансированность языкового мате-

риала, а также эффективный и быстрый поиско-

вый инструмент, предоставляющий возможность 

хорошего «банка примеров» согласно поставлен-

ным задачам [13]. 

Так или иначе, несмотря на предоставление 

специалистам богатого репрезентативного эмпи-

рического материала, экстралингвистической ин-

формации, корпусы не могут обеспечить глубин-

ных интроспективных суждений и выводов в от-

рыве от самонаблюдения ученых, не могут полно-

стью заменить его [1, 15]. По мнению многих ис-

следователей, и мы согласны с этим утверждени-

ем, корпусная лингвистика – не отдельная пара-

дигма лингвистики, а ее методология [7]. Россий-

ская когнитивистика ищет пути интеграции с кор-

пусной лингвистикой с целью «разработать инте-

грированную методологию в двух современных 

парадигмах когнитивной и корпусной», где анализ 

семантики языковых единиц проводится с опорой 

на корпусные данные или с привлечением кор-

пусных данных [Ibid]. 
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1 Примеры найдены при помощи корпусного менеджера 

Sketch Engine, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sketchengine.co.uk/, свободный – Загл. с экрана (дата 

обращения: 27.11.2017).   
2 Корпус португальского языка (сorpusdoportugues.org) 

содержит около миллиарда португальских слов, взятых из 

одного миллиона веб-страниц четырех португалоговорящих 

стран (Бразилия, Португалия, Ангола и Мозамбик) и являет-

ся обновленной версией Корпуса португальского языка 2006 

года. 
3 Примером корпусного менеджера может служить 

Sketch Engine (http://sketchengine.co.uk/), разработанный 

английскими исследователями совместно с чешскими раз-

работчиками из Университета им. Масарика. Программа 

предоставляет широкий список корпусов на разных языках, 

при этом корпус португальского языка состоит из почти 

четырех миллиардов слов. 
4 Примеры из текстов СМИ найдены при помощи кор-

пусного менеджера Sketch Engine, [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://sketchengine.co.uk/, свободный – Загл. 

с экрана (дата обращения: 27.11.2017).  
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Лексикализация как способ образования неологизмов  

в современном французском языке 

В статье лексикализация рассматривается как трансформация единиц языка или словосочетаний в отдельное значимое 

слово или в устойчивое выражение (фразеологизм). Она происходит в процессе повседневной речи, что обеспечивает за-

крепление новообразований. В широком значении слова лексикализацию можно рассматривать как кодирование лексиче-

ских единиц, составляющих вокабуляр, которым пользуется носитель языка. Лексикализация – это языковое выражение, 

демонстрирующее признанное и употребляемое устойчивое соединение звук/смысл. 

Ключевые слова: лексикализация, лексическая единица, кодирование, неологизм, языковое выражение, устойчивое 

неологическое сочетание, фразеологизация. 

I. V. Skuratov 

Lexicalization as a Way of Forming Neologisms in Modern French 

In the article lexicalization is considered as a transformation of language units or word combinations into a separate notional 

word or a set expression (phraseologism). It happens through everyday speech which provides the fixation of new language for-

mations. In the broad meaning of the word lexicalization can be regarded as the coding of lexical units which constitute the vocabu-

lary used by the speaker. Lexicalization is a language expression demonstrating a recognized and stable combination of the form and 

the meaning. 

Keywords: lexicalization, lexical unit, coding, neologism, language expression, set neological combination, phraseologization. 

 

Общеизвестно, что лексикализация выражает 

принадлежность языкового понятия лексике. В 

классическом языкознании выделяют два фунда-

ментальных понятия – «лексика» и «слово». По-

нятие «лексика» связано с разграничением и чет-

ким противопоставлением трех аспектов языка – 

звукового состава, лексических и грамматических 

средств. Лексические средства – слова и словосо-

четания, составляют основу любого языка. Слово 

(лексема) предопределяет не только само суще-

ствование, но и развитие языка. 

Исходя из данной трактовки слова, при которой 

оно выступает как основная номинативная и ко-

гнитивная единица, его лексическое значение 

можно определить как «известное отображение 

предмета, явления или отношения в сознании, 

входящее в структуру слова в качестве так назы-

ваемой внутренней его стороны, по отношению к 

которой звучание слова выступает как матери-

альная оболочка, необходимая не только для вы-

ражения значения и для сообщения его другим 

людям, но и для самого его возникновения, форми-

рования, существования и развития» [1, c. 8]. 

Новые слова и значения возникают в связи с 

потребностями, вызванными, во-первых, необхо-

димостью обозначить новое явление и, во-вторых, 

создать более выразительное обозначение предме-

та, который уже имеет название. 

Языковому выражению все новых и новых яв-

лений действительности способствуют не только 

преобразование на уровне семантической струк-

туры слова, но и лексикализация грамматических 

форм и словосочетаний. 

Следует подчеркнуть неразрывное единство 

лексического и грамматического в слове, посколь-

ку оно является методологической основой изуче-

ния значения слова. 

При изучении в слове процессов объединения 

его лексических и грамматических значений, ко-

торые переходят от языка к языку, можно говорить 

об определенной морфологической и семантиче-

ской структуре слова. 

Разграничение языковых средств выделило 

лексику в качестве самостоятельной области, поз-

воляющей трактовать слово как основную и со-

держательную единицу языковой системы. 

С включением в научный оборот грамматиче-

ских, лексических, лексико-синтаксических и лек-

сико-фразеологических форм слова возникает 

необходимость системного изучения в содержа-

нии слова его компонентов, нахождения языковых 

средств. 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 1 

Лексикализация как способ образования неологизмов  

в современном французском языке 

109 

Поскольку лексическое значение слова-

лексемы рассматривается в современной лингви-

стике как, в определенной степени, исторически 

сложившаяся структура, отмеченная наличием 

таких средств уровней языка, как морфологиче-

ская форма слова, синтаксическая позиция слова, 

модель сочетаемости слов в предложении и кон-

текст, развертывание семантики слова можно ин-

терпретировать как основное свойство слова-

лексемы. 

При этом лексическая сочетаемость выступает 

одновременно и как форма выражения нового 

смысла, и как системное условие лексического 

значения конкретных единиц. 

Например, под лексико-фразеологической со-

четаемостью понимается способность отдельных 

слов свободно и естественным образом сочетаться 

с одними словами и не принимать другие. 

Как замечает С. Г. Тер-Минасова, «Лексико-

фразеологическая сочетаемость национальна, 

специфична для каждого языка, поэтому она со-

здает дополнительные и очень серьезные трудно-

сти как для общения на иностранном языке, так и 

для его изучения и преподавания. Лексико-

фразеологическая сочетаемость – это колючая 

проволока, натянутая поверх языкового барьера, 

чтобы сделать его еще неприступнее» [2, c. 135]. 

Лексикализация наблюдается в следующих 

случаях: 1) превращение служебной морфемы 

(аффикса) в слово, например, «футуристы = 

futuristes» и прочие «исты»; ультра = 

extrémistes – «люди крайне реакционных убежде-

ний»; 2) превращение словоформы или предлож-

но-падежного сочетания в самостоятельное слово, 

например, («верхом = à cheval», «вниз = se jeter 

la tête la première», «замертво = tomber raide 

mort»), междометие («батюшки! «mon Dieu!», 

«караул! «au secours !»; 3) превращение словосо-

четания в слово: «спасибо» из спаси бог «Dieu 

merci!», «умалишенный = fou», «заблагорассу-

дится = il fait ce que bon lui semble»; 4) фразеоло-

гизация, возникновение идиоматического сочета-

ния из свободного: «бить баклуши = se tourner 

les pouces», «заморить червячка = casser une 

croûte/tromper la faim». Интересно отметить тот 

факт, что квебесизм respirer par le (nez) = ды-

шать носом стал употребляться в значении se 

calmer = успокоиться. 

Например: 

«Le relais Mont-Royal. Lieu de silence. Unе 

occasion de respirer par le nez (Montréal, 2000). En 

effet, qui respire par le nez est supposé calmer sa 

colère ou son indignation» [3, p. 148]. 

Значение данного словосочетания соотносится 

с тем, что тот, кто дышит носом, усмиряет свой 

гнев, свое возмущение. 

Проанализируем рекламный лозунг, привлек-

ший внимание французских языковедов на улицах 

Парижа: «On n’en fait jamais assez pour fêter ses 

1 an» / «Их никогда не будет достаточно, чтобы 

отпраздновать годовщину появления». 

В данном примере речь идет о развитой про-

даже новой марки телефонов, которая началась 

год назад. 

Оригинальность фразы состоит в том, что вме-

сто son premier anniversaire (его первая годов-

щина) употреблена синтагма ses 1 an (их первый 

год). Возникает вопрос: о каком имени идет речь? 

По всей видимости, о номинальной последова-

тельности типа n ans (deux ans, trois ans и т. п. / 

два, три года и т. п.). 

Обычно говорят «отпраздновать десять, два-

дцать лет со дня свадьбы, совместной жизни / on 

fête dix ans, vingt ans (de mariage, de maison) (от-

праздновать десять, двадцать лет замужества, до-

машнего очага). 

В подобных случаях напрашивается вариант ses 

1 ans. Как видим, по формальному и семантиче-

скому признаку синтагма является устойчивой, а 

значит лексикализованной. Поэтому, с нашей точки 

зрения, труднее сказать son 1 an [4, p.46–47]. 

Явление лексикализации осуществляется при 

использовании слова в речевых единицах (кон-

текст), что позволяет определить ее значимость 

проникновения в сам процесс образования неоло-

гизмов. 

Так, синтагма «jeune loup» / «молодой оборо-

тень / молодой, да ранний», амбициозная лич-

ность, честолюбивый молодой человек, молодой 

карьерист может соответствовать выражению 

«avoir les dents longues =иметь загребущие (лапы) 

руки». 

«Quoi qu’il en fût ces jeunes loups avaient les 

dents longues. Ils eurent vite fait de râbler les 

héritières,et à coups de relations, de pressions ou de 

millions, les grands postes de l’Etat» (J. Joubert, 

L’Homme de sable). Как бы там ни было, у этих 

молодых буржуа оказались загребущие руки. 

Они быстро расхватили богатых наследниц и – 

используя родственные связи, давление и свои 

миллионы – крупные государственные посты [5]. 

Или же выражение «Ne boostez pas, il y en aura 

pour tout le monde!» 

«Не подгоняйте, всем хватит!» В указанном 

примере глагол booster англо-саксонского проис-

хождения употребляется в значении подгонять, 
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подстрекать. Приведем контекст, в котором лекси-

ческая сочетаемость выступает и как форма вы-

ражения нового смысла, и как условие лексиче-

ского значения конкретной языковой единицы. 

«A la télé, on est obsédé par tout ce qui peut 

«booster l’audience». Le monde booste tout, partout, 

tout le temps. Faudra-t-il bientôt dire que l’air de la 

mer «booste l’appétit»? Peut-être. Chez certains 

jeunes, booster revient à exagérer, à embellir un récit 

d’exploits plus ou moins véridiques: «Non! Là, tu 

boostes un max!». Enfin, comme il est dit en 

couverture du présent ouvrage, «Boostez pas, y’ en 

aura pour tout le monde» [6, p. 21]. 

Рассмотрим новый глагол, часто употребляе-

мый в сатирических телепередачах se bananer в 

значении «échouer de façon imprévue ou rater à un 

examen» / неожиданно потерпеть неудачу, прова-

литься на экзамене, «subir un accident imprévu ou 

se casser la figure, tomber» / неожиданно попасть в 

несчастный случай, расквасить себе физиономию, 

упасть, свалиться, кажется мотивированным от-

носительно выражения «glisser sur une peau de 

banane = glisser sur une peau d’orange / поскольз-

нуться на банановой / апельсиновой корке». 

Интересно заметить, что глагол bananer 

(bananer qqn (dans une compétition sportive, etc...) = 

battre qqn, prendre le dessus, être vainqueur / раз-

громить кого-либо, одержать верх, выйти победи-

телем) приобрел в современном разговорном 

французском языке в области спорта (футбола) 

коннотацию победы (нанесенного поражения) над 

противником. 

On les a bananés pendant la Coupe du Monde 

(Taxi 2, 2000) [7, c. 57]. Их «разгромили» во время 

Кубка Мира. 

Таким образом, как подчеркивает французский 

лингвист Д. Корбэн, «la lexicalisation est le fait 

qu’une expression linguistique accède au statut 

d’entité codée, présentant une association réglée du 

rapport son/sens reconnue et employée comme telle. 

La lexicalisation d’une expression dépend de 

nombreux facteurs sociaux et s’étend sur une durée 

plus ou moins longue. Elle suppose des instances 

sociales (institutions savantes, académies, 

dictionnaires, etc) qui avalisent l’entrée de telle ou 

telle expression dans le lexique. Indépendamment de 

cette face sociale, la lexicalisation présente une face 

linguistique» [8, c. 17–25]. «… лексикализация – 

это языковое выражение, получающее статус ко-

дированной единицы и показывающее признанное 

и употребляемое устойчивое соединение отноше-

ния звук / смысл. Лексикализация оборота речи 

зависит от множества факторов и распространяет-

ся на более или менее длительный период време-

ни. Она предполагает наличие общественных ин-

станций (научные учреждения, академии, издания 

словарей и т. п.), которые поддерживают вхожде-

ние того или иного выражения в лексический со-

став языка. Независимо от этой общественной 

стороны лексикализация представляет собой язы-

ковое направление» (перевод наш). 

Таким образом, в современных исследованиях 

по семантике особое место отводится не только 

значению отдельных слов, словосочетаний, но и 

всей системе семантических связей в языке, кото-

рые реализуются в ассоциативных метафориче-

ских и метонимических связях прямых и пере-

носных значений в рамках смысловой структуры 

слова и во взаимодействии лексических и грамма-

тических значений в пределах высказывания и 

текста. 
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Составные предикаты в современном русском деловом письме 

В статье описаны особенности употребления аналитических форм предикатов, характерные для современного делового 

письма. Выявлены продуктивные структурные типы модальных предикатов. Проанализированы семантика и коммуникатив-

ные функции неоднословных сказуемых. Показана многофункциональность грамматико-семантических аналитических 

средств – описательных глагольно-именных оборотов. Обращено внимание на воздействующую функцию форм речевого 

этикета. 

Ключевые слова: предикат, описательный глагольно-именной оборот, деловое письмо, речевой этикет, коммуникатив-

ные функции. 

E. N. Laguzova, O. N. El-Amari 

Compound Predicates in the Modern Russian Business Letter 

In the article the features of the use of analytical forms of predicates typical for the modern business letter are described. Produc-

tive structural types of modal predicates are revealed. Semantics and communicative functions of not one-word predicates are ana-

lysed. The multifunctionality of grammatical-semantic analytical means – descriptive verbal-nominal units is shown. The attention to 

the influencing function of forms of speech etiquette is paid. 

Keywords: predicate, descriptive verbal-nominal unit, business letter, speech etiquette, communicative functions. 

 

В современном русском языке наблюдается 

тенденция к упрощению синтаксиса письменной 

речи под влиянием устной речи. В деловом же 

письме сохраняются исторически сложившиеся 

каноны. 

Обращение к данной теме обусловлено прагма-

тическими причинами. Нередко при изучении син-

таксиса современного русского языка студенты 

проявляют непонимание необходимости знаком-

ства с аналитическими формами сказуемых, эти 

формы иногда кажутся тяжеловесными и невос-

требованными в процессе общения. Однако полно-

ценное освоение языка невозможно без овладения 

нормами письменной речи разных стилей. 

Составными мы условно называем неодно-

словные предикаты-сказуемые. Употребление со-

ставных предикатов тесно связано с коммуника-

тивными функциями деловых писем [о коммуни-

кативных функциях см. в: 3]. 

Прежде всего, рассматриваемые языковые еди-

ницы способствуют реализации побудительной 

(стимулирующей) функции письма. 

Составные предикаты в односоставных пред-

ложениях, представленные сочетанием глагола в 

форме страдательного залога или краткого страда-

тельного причастия с инфинитивом, отражают 

неопределенно-личный характер делового письма, 

сосредоточивают внимание на конкретных дей-

ствиях, которые необходимо выполнить. Ср.: Тре-

буется изменить метод оплаты…; Для осу-

ществления вышеописанного требуется отпра-

вить в наш адрес краткое описание продукта и 

реквизиты Вашей компании; В следующем году 

намечается запустить новую производственную 

линию; В дальнейшем намечено расширить связи 

нашей компании и т. п. 

Предикаты, включающие глагол следовать и 

инфинитив, реализуют модальное значение дол-

женствования. Ср.: Вам следует перевести сумму 

в течение 10 дней; В формуле расчета доходности 

за период, установленный под пунктом «д» пункта 

24 Стандартов, следует использовать показатель 

СЧАО, рассчитанный на последний календарный 

день, предшествующий расчетному периоду и т. п. 

Краткие прилагательные должен, необходим, 

причастие обязан, а также глагол обязуется в со-

четании с инфинитивом вносят в двусоставное 

предложение модальное значение необходимости, 

долженствования. Ср.: Товар должен соответ-

ствовать ГОСТу, а именно Стандарту ЕЭК 

ООН DDH-08, касающемуся сбыта и контроля 

качества фиников; Поставщик обязан соблю-

дать специальные условия для данного сорта фи-

ников; ООО «…» обязуется оплатить ООО «…» 

проживание наших гостей в гостинице «…»; В 

случае несвоевременной отмены бронирования 
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ООО «…» обязуется выплатить штраф в раз-

мере одних суток проживания. 

Использование составных предикатов позволя-

ет избежать излишней категоричности, свой-

ственной императивной форме глагола. 

Предикат, выраженный сочетанием краткого 

страдательного причастия вынужден с инфинити-

вом, участвует в реализации информационной 

функции письма, обозначая действие, которое 

противоречит воле субъекта и мотивируется сло-

жившейся ситуацией: Уважаемые господа! Мы 

вынуждены повысить цены на некоторые груп-

пы товаров в связи с повышением цен заводов-

поставщиков; С сожалением вынуждены сооб-

щить, что в связи с наличием уже имеющихся 

нескольких незавершенных проектов в текущем 

году мы не имеем возможности принять ваше 

предложение и т. п. 

С этой же функцией связано употребление в 

роли предиката сочетания краткого прилагатель-

ного готов с инфинитивом: Наша компания гото-

ва пересмотреть способ оплаты за доставку 

товара и т. п. Предикат с модальным значением 

готовности, решимости совершить действие не 

только передает конкретную информацию, но и 

показывает стремление адресанта к созданию 

наиболее благоприятных условий для сотрудниче-

ства с адресатом. 

Конфронтативная функция делового письма 

реализуется в предложениях с предикатом, выра-

женным сочетанием «вынужден + инфинитив». В 

высказывании сообщается о мерах воздействия за 

нарушение договорных обязательств. Ср.: Убеди-

тельно просим Вас срочно обеспечить отгрузку, в 

противном случае мы будем вынуждены в соот-

ветствии с п. … договора предъявить штрафные 

санкции; Указанную сумму просим перечислить на 

наш расчетный счет. В противном случае мы бу-

дем вынуждены обратиться в коллекторское 

агентство (письмо-претензия) и т. п. 

С манипулятивной функцией делового письма 

связано употребление аналитической связки «счи-

тать+прилагательное в творительном падеже» в 

сочетании с инфинитивом: Считаю целесообраз-

ным проводить фотофиксацию истертости эти-

кеток также в их присутствии для достоверности 

предоставляемой информации и т. п. В письмах-

предложениях отмечается формула считаем воз-

можным + инфинитив (Мы считаем возможным 

предложить вам…). Текст письма ненавязчиво 

побуждает адресата сообщить информацию, со-

вершить действие, изменить свое поведение, вос-

принимаемое как свое собственное, но на самом 

деле принятое неосознанно, вопреки своему пер-

воначальному намерению. 

Сочетание связки быть с кратким прилагатель-

ным используется как формула речевого этикета, 

располагающая к дальнейшему общению. Ср.: 

Мы были бы признательны, если бы Вы от-

ветили на наш вопрос в ближайшее время и т. п. 

Аналитическое сочетание краткого прилага-

тельного рад, связки быть и инфинитива выража-

ет субъективно-эмоциональную оценку ситуации, 

демонстрирует желание поддерживать деловые 

отношения с партнерами (контактоустанавлива-

ющая и экспрессивная функции). Ср.: Будем рады 

рассмотреть Ваши предложения по сотрудниче-

ству!;Будем рады видеть Вас в числе наших гос-

тей на выставке!; Благодарим Вас за извещение 

относительно прибытия господина (ФИО) к нам 

(дата). Рады будем встретить его и обсудить с 

ним наши взаимные интересы. 

В современном деловом письме активно упо-

требляются описательные глагольно-именные 

обороты (ОГИО) – «синтаксические конструкции, 

основанные на несвободном употреблении глаго-

ла-призрака (лишенного определенного веще-

ственного значения), семантически неделимые, 

обладающие всеми категориальными и формаль-

ными признаками глагола (значение процесса; 

формы спряжения и вида) и выполняющие в 

предложении функцию простого глагольного ска-

зуемого» [2, с. 239]. 

Использование ОГИО в эпистолярных текстах 

имеет определенные традиции. Так, еще в XVIII 

веке предписывалось употреблять ОГИО-

формулы речевого этикета в «обходительных» и 

коммерческих письмах [1, с. 21, 24]. Ср., напри-

мер: изъявить благодарность, принесть (прино-

сить) благодарность, оказать благодарность и 

др. [1, 21, 22, 24]. 

В современном русском языке ОГИО мно-

гофункциональны. В письмах-благодарностях, в 

письмах-извинениях ОГИО используются как 

этикетные формулы, выполняющие социально-

культурную функцию. Ср.: ООО «…» выражает 

глубокую признательность и искреннюю благо-

дарность ОАО «…» за своевременную оплату по-

ставок фиников в октябре 2015 года; Компания 

ООО «…» благодарит Вас за сотрудничество, 

выражает глубокую признательность за вер-

ность и доверие, которое Вы оказываете нам, 

пользуясь нашими продуктами и методами; Мы 

приносим Вам свои извинения за вынужденный 

пересчет заказов; Приношу Вам свои извинения 

за некорректные высказывания в адрес нашей 
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компании, сделанные 29.09.2008 во время выступ-

ления на конференции «Информационные техно-

логии в управлении» и т. п. Вместе с тем вежливое, 

уважительное отношение к деловым партнерам 

способствует взаимопониманию, располагает к 

решению вопросов в пользу адресанта. Значит, 

можно говорить и о воздействующей функции 

форм речевого этикета, выраженной имплицитно. 

В письмах, подтверждающих какие-либо усло-

вия, договоренности, в письмах-просьбах умест-

ны ОГИО выразить согласие, оказать содей-

ствие, оказать помощь (подтвердительная функ-

ция делового письма). Ср.: Настоящим выража-

ем согласие заключить договор о поставках фи-

ников сорта Деглет Нур на условиях, предложен-

ных Вами письмом от 01 апреля 2015 г.; …мы 

просим Вас, уважаемый господин посол, оказать 

по возможности и в виде исключения содействие 

и помощь по данному вопросу, предоставив Ассо-

циации специальные льготные тарифы по Ваше-

му усмотрению и т. п. (В приведенном предложе-

нии ОГИО является предикатом в дополнитель-

ной пропозиции). 

ОГИО используются для сообщения а) о дея-

тельности официальных организаций; б) о меж-

личностных контактах (информационная функция). 

Ср.: а) Сейчас компания ведет активную под-

готовку к внедрению сети третьего поколения 

сотовой связи – 3G…; Благодаря активным дей-

ствиям компании на российском мобильном рынке 

впервые появились технологии GPRS/EDGE, и 

миллионы абонентов получили возможность 

пользоваться такими услугами, как мобильный 

Интернет, WAP, MMS в масштабе всей страны; 

Оплату гарантируем произвести в срок до…; В 

соответствии с договором поставки от … ваше 

предприятие взяло на себя обязательства по-

ставлять в наш адрес железобетонные изделия 

различного ассортимента…; ср. также: осу-

ществлять доставку, осуществить выплату, да-

вать расписку и т. п.; б) …мне угрожали внести 

в мою трудовую книжку запись «уволен по утра-

те доверия работодателя» и т. п. 

В употреблении составных предикатов прояв-

ляются традиционные черты русского делового 

письма: стандартизованность, объективность, без-

личный характер изложения. Вместе с тем, в со-

временном эпистолярном тексте делового харак-

тера отмечаются и языковые единицы, выражаю-

щие субъективно-оценочное отношение пишуще-

го к адресату. 

Эти особенности нужно учитывать в обучении 

русскому языку как родному и неродному. 
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Функции вставных конструкций в лирике И. А. Бродского 

В статье рассматриваются особенности использования вставных конструкций в лирике И. А. Бродского. В работе опре-

деляются наиболее характерные функции вставок в поэтическом тексте, связь вставных конструкций с различными тексто-

выми уровнями, их роль в общей структуре художественного текста. Подробно описаны как наиболее типичные, так и уни-

кальные функции вставок в лирике И. А. Бродского. Определены основные функциональные особенности вставных кон-

струкций в плане формирования пространственно-временной организации текста, взаимодействия различных информатив-

ных и субъектно-речевых планов. Выделены основные аспекты языковой игры с читателем в рамках вставных конструкций, 

представленные в лирике И. А. Бродского. 

Ключевые слова: вставные конструкции, художественный текст, экспрессивный синтаксис, индивидуально-авторский 

стиль, функциональные типы вставных конструкций, текстовые регистры, зрительный план восприятия, чувственно-

ментальный план, эмоционально-оценочная информация, парономазия, интертекст, взаимодействие речевых планов. 
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Functions of Parentheses in I. A. Brodsky's Lyrics 

In the article features of use of parentheses in I. A. Brodsky's lyrics are considered. In the work the most characteristic functions 

of parentheses in the poetic text, relations of constructions with various text levels, their role in the general structure of the literary 

text are defined. Both the most typical, and unique functions of parentheses in I. A. Brodsky's lyrics are described in detail. The main 

functional features of parentheses in regard of formation of the existential organization of the text, interaction of various informative 

and subject and speech plans are defined. The main aspects of a language game with the reader within parentheses presented in 

I. A. Brodsky's lyrics are marked out. 

Keywords: parentheses, literary text, expressional syntax, individual and author's style, functional types of parentheses, text reg-

isters, visual plan of perception, sensual and mental plan, emotional and estimated information, paronomasia, intertext, interaction of 

speech plans. 

 

При описании индивидуально-авторского сти-
ля одной из важнейших составляющих является 
определение особенностей синтаксической орга-
низации художественного текста, выявление 
функциональной нагрузки конкретных синтакси-
ческих единиц в общей структуре произведения. 
К числу подобных текстообразующих средств от-
носятся и вставные конструкции. Являясь кон-
струкциями экспрессивного синтаксиса, они не 
только актуализируют передаваемую информа-
цию, но и регулярно выступают в качестве свое-
образного «переключателя» различных текстовых 
регистров. 

Объектом нашего исследования стали вставки 
в поэзии И. А. Бродского. При этом под вставной 
конструкцией, рассматриваемой нами с точки зре-
ния конструктивного синтаксиса, мы понимаем 
такой осложняющий компонент в составе выска-
зывания, который представляет собой «любую 
часть текста, заключенную в скобки», [3, с. 157] и 
используется в функциональном плане для пере-
дачи «дополнительных сведений, не являющихся 
необходимыми для понимания информации, из-

ложенной в основном предложении, для передачи 
мыслей, возникающих у пишущего по ассоциа-
ции» [1, с. 59]. 

Следует отметить, что в целом вставные кон-
струкции более характерны для прозаического 
текста. В лирическом же произведении их упо-
требление мотивировано в гораздо меньшей сте-
пени: во-первых, они нарушают ритмико-
интонационную организацию текста, а во-
вторых – особая ассоциативно-логическая связь в 
поэтическом тексте позволяет обходиться без по-
добных синтаксических средств актуализации. 
Следовательно, экспрессивность вставки в лирике 
(по сравнению с прозой) прослеживается более 
отчетливо. С другой стороны, проведенный нами 
анализ лирики И. А. Бродского (актуализирующе-
го в своих текстах единицы различных языковых 
уровней) позволяет не только выявить индивиду-
альные стилевые особенности автора в плане упо-
требления вставок, но и раскрыть потенциальные 
экспрессивные и текстообразующие возможности 
данной синтаксической единицы в рамках лири-
ческого текста. 
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Вставные конструкции в поэзии 
И. А. Бродского характеризуются достаточным 
функциональным разнообразием. При этом нельзя 
говорить о вставке как об обязательном экспрес-
сивном элементе поэтического синтаксиса данно-
го автора: во многих стихотворениях они вовсе 
отсутствуют, а следовательно – их употребление 
мотивируется не только индивидуально-
авторским стилем, но и информативно-
композиционными особенностями текста. В част-
ности, в одном из отрывков стихотворения «Мек-
сиканский романсеро» вставные конструкции вы-
полняют композиционнообразующую функцию: 
первые две строки каждой из четырех строф орга-
низуют зрительный план восприятия, связанный с 
настоящим, а две следующие, оформленные в ви-
де вставки, – чувственно-ментальный план по-
вествователя, связанный с прошлым: 

Сад громоздит листву и 
не выдает вас зною. 

(Я знал, что я существую, 

пока ты была со мною.) 

 
Площадь. Фонтан с рябою 
нимфою. Скаты кровель. 
(Покуда я был с тобою, 

я видел все вещи в профиль.) 
 

Райские кущи с адом 
голосов за спиною. 

(Кто был все время рядом, 
пока ты была со мною?) 

 
Ночь с багровой луною, 
как сургуч на конверте. 

(Пока ты была со мною, 

я не боялся смерти.) 
(Мексиканский романсеро) [2, с. 268]. 

 

В некоторых случаях наблюдается намеренная 
актуализация вставки на уровне слухового вос-
приятия текста, в частности – лексическое дубли-
рование (хотя и идиоматичное по своей природе) 
графических средств выделения: 

 

Елизавета Англию любила 
сильней, чем ты Шотландию свою 

(замечу в скобках, так оно и было)… 
(Двадцать сонетов к Марии Стюарт) [2, с. 260]. 

Актуализация вставки может быть связана и с 
использованием средств других языковых уров-
ней. В частности, на фонетическом уровне (в от-
личие от прозы) в качестве связующего элемента 
вставки с основным контекстом или вставных 
конструкций между собой выступает рифма (фо-
нетический повтор): 

Так шуми же себе 
в судебной своей судьбе 

над моей головою, присужденной тебе, 
но только рукой (плеча) 

дай мне воды (ручья) 
зачерпнуть, чтоб я понял, 
что только жизнь ничья. 

(К северному краю) [2, с. 42]. 

В качестве лексического средства информатив-
ной актуализации могут выступать паронимы. 
При этом парономазия в одних случаях может 
наблюдаться внутри вставки: 

Я не хочу умирать из-за 
двух или трех королей, которых 

я вообще не видал в глаза 
(дело не в шорах, но в пыльных шторах). 

(Письмо генералу Z) [2, с. 112]. 

В других случаях она возникает как средство 
языковой игры, оформляющее взаимодействие 
вставки с основным контекстом: 

Это, Отче, издержки 
жанра (правильней – жара). 
(Мексиканский романсеро) [2, с. 269]. 

Традиционно важную роль играют вставные 
конструкции и в организации пространственно-
временной структуры произведения. Однако сле-
дует отметить, что в лирике Бродского конкрети-
зация с помощью вставки пространственного пла-
на текста представлена отдельными примерами. В 
частности, в следующем отрывке актуализирована 
верхняя пространственная перспектива: 

Другая же – взвилась под небеса 
и каркнула во все воронье горло, 

приказывая издали и впредь 
фарфоровому шарику (над нами) 
помалкивать и взапуски белеть… 

(Развивая Крылова) [2, с. 40]. 

Интересной представляется и организация в 
тексте различных планов зрительного восприятия. 
Так, вставная конструкция может оформлять об-
щий план восприятия. При этом контраст с 
укрупненным передним планом (представленным 
в основной части высказывания) актуализирует 
ироничную авторскую антитезу: 
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Входит Лев Толстой в пижаме, всюду – Ясная 
Поляна. 

(Бродят парубки с ножами, пахнет шипром с 
комсомолом.) 

(Представление) [2, с. 410]. 

Существенно разнообразнее случаи конкрети-
зации во вставной конструкции временного плана 
текста. Например, временная актуализация (мета-
форически осложненная – в следующем примере) 
может быть представлена внутри информативно-
повествовательного плана: 

Сапог мой разрывает поле 
(бушует надо мной четверг), 

но срезанные стебли лезут вверх… 
(Новые стансы к Августе) [2, с. 56]. 

Кроме того, взаимодействие в тексте вставных 
конструкций между собой может организовывать 
временную противопоставленность (отражающую 
противопоставленность ситуативную): 

Теперь, когда мне попадается цифра девять 
с вопросительной шейкой (чаще всего, под 

утро) 
или (за полночь) двойка, я вспоминаю ле-

бедь… 
(«Ты узнаешь меня по почерку. В нашем 

ревнивом царстве…») [2, с. 389]. 

Традиционно актуальна для вставок функция, 
связанная с переключением временных регистров, 
в частности – с плана настоящего повествования в 
основном предложении на план прошлого, а также 
реального или моделируемого будущего во вставке: 

Я овладел искусством 
сливаться с ландшафтом, как с мебелью или 

шторой 

(что сказалось с годами на качестве гарде-
роба). 

(Вертумн) [2, с. 456]. 

При этом временной план моделируемого бу-
дущего может характеризоваться открытостью, 
неограниченной перспективой: 

Неужели считаешь и ты 
(и ничто уж не сдвинет с решенья, 

даже вкус и окраска воды)… 
(Полевая эклога) [2, с. 32]. 

Одной из важнейших функций вставок в 
структуре художественного текста является соот-
несение различных точек зрения и планов воспри-
ятия. В частности, внутри информативного плана 
может быть актуализирован определенный зри-
тельный образ (например, графика текста): 

В расклеенном на уличных щитах 
«Послании к властителям» известный, 

известный местный кифаред, кипя 
негодованьем, смело выступает 
с призывом Императора убрать 

(на следующей строчке) с медных денег. 
(Post aetatem nostram) [2, с. 207]. 

Таким образом, вставка формально организует 
трансформацию способа передачи чужой речи – 
от несобственно-прямой речи к точному цитиро-
ванию, а на информативном уровне – актуализи-
рует авторскую иронию. 

При помощи вставной конструкции может осу-
ществляться переход от информативного или оце-
ночного плана к слуховому восприятию образа: 

Германия, конечно, юбер аллес. 

(В ушах звучит знакомый венский вальс.) 
(Два часа в резервуаре) [2, с. 70]. 

Вставки в поэзии Бродского могут организо-
вывать взаимодействие элементов различной сти-
левой маркированности, например – нейтральных 
и разговорных единиц внутри речевого плана по-
вествователя: 

Все неустойчиво (раз – и сдуло): 
семьи, частные мысли, сакли 

(Стихи о зимней кампании 1980-го года)  
[2, с. 356]. 

При этом регулярно наблюдается соотнесение 
информативного регистра с экспрессивным (а 
следовательно – переход от логического восприя-
тия текста к эмоциональному): 

Не спутать бы азарт 
и страсть (не дай нам, 

Господь). 
(Псковский реестр) [2, с. 47]. 

Характерной для вставных конструкций явля-
ется и оценочная функция. При этом наиболее 
типичной для творчества Бродского является 
оценка повествователем самого себя: 

Вот оттого мой голос глуховат, 
лишенный драгоценного залога, 

что я не угожу (не виноват) 
совсем в специалисты монолога. 

(Зимняя почта) [2, с. 54]. 

Существенное внимание уделяет автор и осо-
бенностям стиля. Организуя своеобразную игру с 
читателем, он как бы извиняется за «речевую не-
удачу»: 
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Шарик обычно стремится в лузу. 
(Я, вероятно, терзаю Музу.) 

(Речь о пролитом молоке) [2, с. 83]. 

Но в таком реестре (издержки слога) 
свобода не выбрать – весьма убога 

(Речь о пролитом молоке) [2, с. 87]. 

При этом вставка может мотивировать исполь-
зование автором определенных языковых средств: 

Но и звезда над морем – 
что есть она как не (позволь 

так молвить, чтоб высокий в этом 
не узрила ты штиль) мозоль, 

натертая в пространстве светом? 
(Пенье без музыки) [2, с. 203]. 

В данном примере следует отметить и необыч-
ную позицию вставной конструкции, которая раз-
деляет отрицание и обозначаемый объект отрица-
ния (тем самым подготавливая читателя к воспри-
ятию представленного образа). 

При появлении во вставной конструкции срав-
нения возникает переход от информативного пла-
на к ассоциативному (метафорическому): 

Не забывай никогда, 
как хлещет в пристань вода 

и как воздух упруг 
(как спасательный круг). 

(Ломтик медового месяца) [2, с. 42]. 
Метафора, представленная во вставке, может 

строиться на основе детализации: 

…и телефонный аппарат (клубок 

катодов, спаек, клемм, сопротивлений) 
безмолвствует. 
(Посвящается Ялте) [2, с. 161]. 

Обратный процесс трансформации ассоциа-
тивного плана в информативно-логический 
наблюдается при мотивации во вставке метафоры 
основного контекста (автор в этом случае как бы 
вскрывает механизм создания тропа): 

За щелчком аппарата следует вспышка – род 
выстрела (все, что нас отбрасывает вперед, 
на стену будущего, есть как бы выстрел). 

(В Англии) [2, с. 332]. 

Особый тип взаимодействия возникает при пе-
ресечении различных планов внутри речевой 
структуры повествователя (например, планов, свя-
занных с созданием текста и его восприятием, 
непосредственной реакцией на него самого по-
вествователя): 

Красавица, которую я позже 
любил сильней, чем Босуэла – ты, 

с тобой имела общие черты 

(шепчу автоматически «о, Боже», 
их вспоминая) внешние. 

(Двадцать сонетов к Марии Стюарт) [2, с. 256]. 

В художественном тексте, отражающем модель 
определенной коммуникативной ситуации, важ-
нейшей функцией вставных конструкций является 
организация коммуникации повествователя с чи-
тателем. Активное использование подобных вста-
вок связано, вероятно, с проявлением общей тен-
денции к «многоголосию» и внутренней диалоги-
зации текста. Наиболее характерны для организа-
ции подобного взаимодействия отсылка к жиз-
ненному опыту читателя и соотнесение сообщае-
мой информации с традиционно известным, ти-
пичным (а следовательно – и соединение образно-
го мира текста с реальным): 

Месяц замерших маятников (в августе  

расторопна 
только муха в гортани высохшего графина). 

(Римские элегии) [2, с. 347]. 

Одним из проявлений внутренней диалогично-
сти текста является актуализация автором опреде-
ленной информации с возможной ее оценкой: 

 
 

...и ежели сия оценка 
верна (она, увы, верна), 

то перпендикуляр, из центра 
восстановленный, есть сумма сих 
пронзительных двух взглядов… 

(Пенье без музыки) [2, с. 201]. 

При этом гипотетическая модальность основ-
ной информации изменяется на констатирующую 
во вставке. 

Информативная актуализация может быть свя-
зана и с непосредственным обращением повест-
вователя к читателю: 

Здесь было нечто большее. Я просто 
увидел, что она мне говорит. 

(Заметьте, не услышал, но увидел!) 
(Посвящается Ялте) [2, с. 168]. 

В данном случае автор акцентирует внимание 
читателя на метафоре, отталкиваясь от традици-
онной логики восприятия. 

Элемент языковой игры наблюдается и при со-
здании информативной вариативности текста: 
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В одинокой комнате простыню 
комкает белое (смуглое) просто ню – … 

(Квинтет) [2, с. 311]. 

Повествователь может предложить читателю 
самостоятельно смоделировать определенную си-
туацию или представить свой вариант возможного 
развития событий: 

Мицкевич лег, в оранжевый волчок 
уставив свой невидящий зрачок. 

(А может – там судьба ему видна.) 
(С грустью и с нежностью) [2, с. 45]. 

Элемент моделирования проявляется и при 
раскрытии механизма создания образа, что позво-
ляет автору, отталкиваясь от традиционного вос-
приятия, актуализировать собственную речевую 
находку: 

Уколы на бегу 
(не шпилькой – пикой!) … 

(Псковский реестр) [2, с. 47]. 

Традиционной является для вставных кон-
струкций интертекстуальная функция. Так, встав-
ка может акцентировать внимание читателя на 
межтекстовых связях, указывая на источник сопо-
ставляемой информации – конкретный текст или 
его автора: 

Важно многим создать удобства. 
(Это можно найти у Гоббса.) 

(Речь о пролитом молоке) [2, с. 87]. 

При этом читателю предлагается самостоя-
тельно провести параллели между данными тек-
стами. 

Вставка может актуализировать информатив-
но-речевое расхождение первичного цитируемого 
источника и создаваемого автором текста: 

Я вас любил. Любовь еще (возможно, 
что просто боль) сверлит мои мозги 

(Двадцать сонетов к Марии Стюарт) [2, с. 257]. 

При этом вставная конструкция становится 
знаком переключения текстового регистра, отхода 
от первоисточника (а кроме того – и знаком изме-
нения эмоционально-оценочного фона текста). 

Необходимо отметить, что в поэзии Бродского 
представлены и традиционные информативные 
функции вставок, в частности – передача допол-
нительной информации. Например, последова-
тельно представлена информация присоедини-
тельно-распространительного характера и указа-
ние на причину: 

…сложность либо 
усугубляет страданье (ибо 

повод к разлуке важней разлуки), 
либо она облегчает муки… 

(Памяти Т. Б.) [2, с. 116–117]. 

Последовательно представлена и информация 
уточняюще-ограничительного характера: 

Нет на свете вещей, безупречней 
(кроме смерти самой) 

отбеляющих лист 
(Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова)  

[2, с. 320]. 

Кроме того, вставные конструкции могут вы-
полнять заместительную функцию, мотивируя 
незаконченность текста или констатируя его от-
сутствие: 

«…Сердце сжимается, как подумаешь, как он 
тут одинок…» 

(Здесь обрываются письма к Бланш Деларю 
от лейтенанта Бенца.) 

(Новый Жюль Верн) [2, с. 339]. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет 
говорить о важной текстообразующей функции 
вставных конструкций в лирике И. А. Бродского. 
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Личные существительные с приставкой не: кто такой неинженер? 

Статья посвящена проблеме квалификации личных существительных, образованных с помощью приставки не-. Ядро груп-

пы составляют негативно-оценочные слова недруг, недоброжелатель и т. п. Немногочисленная группа разрастается за счет 

неограниченного ряда окказионализмов типа неврач, неинженер, образованных по продуктивной словообразовательной моде-

ли. В нормативных словарях нет единого подхода к освещению данной группы окказионализмов, но действующее орфографи-

ческое правило позволяет считать их общеупотребительными словами, соответствующими нормам литературного языка. Про-

блема правописания подобных слов выходит, однако, за пределы орфографии – в область этических предпочтений. Кроме того, 

окказиональные личные существительные оказываются в фокусе взаимодействия лексико-фразеологических и синтаксических 

способов выражения отрицания. Условием признания нового слова может быть только появление у него идиоматичного значе-

ния, не совпадающего с суммой значений существительного и отрицательной частицы. 

Ключевые слова: личное существительное, потенциальное слово, лексическое значение, идиоматичность, отрицание. 

S. K. Bolotova, L. A. Guseva 

Personal Nouns with the Pefix not: Who is неинженер (not an engineer)? 

The article is devoted to the problem of qualifying the personal nouns formed by means of the prefix not-. The core of the group 

is negative and estimated words недруг (unfriend), недоброжелатель (foe), etc. The few group expands at the expense of the unlim-

ited number of the occasional words like неврач, неинженер (not an engineer) formed due to the productive word-formation model. 

In standard dictionaries there is no uniform approach to cover this group of occasional words, but the existing spelling rule allows us 

to consider them as common words meeting standards of the literary language. The problem of spelling of similar words goes, how-

ever, beyond spelling – to the area of ethical preferences. Besides, occasional personal nouns are in the focus of interaction of lexico-

logical and phraseological and syntactic ways of expressing the denial. The reason that the word can be recognized as a new word is 

possible only when it has an idiomatic meaning, which does not coincide with the sum of meanings of the noun and negative particle. 

Keywords: personal noun, potential word, lexical meaning, idiomaticity, denial. 

Я и не-я, лицо и не-лицо – для лингвистики XXI 
века эти термины приобретают все большее зна-
чение. Антропоцентрический характер современ-
ной филологии задает ракурс восприятия не толь-
ко глобальных проблем взаимодействия текста и 
человека, но и очень конкретных языковых фак-
тов, определяющих место человека в языковой 
картине мира. Одним из таких частных, но суще-
ственных вопросов является определение статуса 
в современном русском языке слов немосквич, 
немарксист, неевропеец, неврач и т. п. 

Слитное / раздельное написание частицы не 
предсказуемо вызывает затруднения у создателей 
письменных текстов. Данный комплекс орфо-
грамм сложен для усвоения и применения на 
практике, так как в его основе лежат разные по 
своей лексико-грамматической природе явления. 
Частеречная принадлежность слова, традицион-
ные способы словоупотребления, семантические 
трансформации – эти и другие условия выбора 
орфограммы, как правило, не складываются в со-
знании обычного грамотного россиянина в еди-
ную и понятную систему, позволяющую во время 

создания письменного текста быстро принимать 
решение о слитном / раздельном написании ча-
стицы не. В перечне орфографических правил нас 
особенно заинтересовала одна рекомендация – 
писать слитно существительные и прилагатель-
ные в случае простого отрицания. На первый 
взгляд, эта рекомендация не обладает объясни-
тельной силой и противоречит общему представ-
лению об отрицании как синтаксическом явлении. 
Чтобы проверить первоначальное впечатление, 
рассмотрим более подробно действие данной ре-
комендации, ограничив круг слов одной лексико-
грамматической группой, а именно существи-
тельными, которые обозначают человека и обра-
зованы с помощью отрицательной приставки не от 
соответствующего личного существительного. 

В «Правилах русской орфографии и пунктуа-
ции» 1956 года говорится, что не пишется слитно 
«с существительными…, если отрицание придает 
слову, не имеющему этой частицы, значение про-
тивопоставления, отрицания, например: неспециа-
лист, немарксист, нерусский» (§88 п.2) [13]. Этот 
пункт подвергся критике со стороны авторов но-
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вой редакции «Правил…» и был переформулиро-
ван следующим образом: не пишется слитно, «ес-
ли существительные или прилагательные в соче-
тании с не обозначают непринадлежность к како-
му-либо разряду лиц или явлений, напр.: неврачи, 
нефранцузы, немарксисты, нехристиане, неспеци-
алисты, немосквичи, нерусские, недемократы, 
непоэты, нетермины, неметаллы, нестихи…» (§ 
148, п.2) [14]. Конечно, исходная формулировка – 
«отрицание придает слову… значение… отрица-
ния» (см. выше) – очень похожа на речевую 
ошибку. Однако формулировка, пришедшая ей на 
смену, оставляет без ответа вопрос: если слово 
врачи обозначает принадлежность, а слово невра-
чи обозначает непринадлежность «к разряду лиц», 
то как отличить слово неврачи от сочетания слов 
не врачи? 

Авторы «Русского правописания сегодня» 
справедливо утверждают, что «слит-
ное/раздельное написание отрицания не, в сущно-
сти, определяется тем, является не частицей или 
приставкой» [17, с. 83]. Эта мысль связана с по-
ниманием того, что частица является отдельным 
словом и значение отрицания она реализует в 
рамках синтаксической конструкции, а пристав-
ка – это морфема, ее функции относятся к области 
словообразования. Среди отличительных призна-
ков слова важное место занимает лексическое зна-
чение, которое, как известно, идиоматично, а зна-
чит, не может быть «полного параллелизма между 
значением целого и значением компонентов» [8, 
с. 465]. Вряд ли толкование: «тот, кто не является 
марксистом» – доказывает существование в рус-
ском языке самостоятельного слова немарксист со 
своим особым значением. Словарных статей с за-
головочным словом немарксист, нефранцуз, 
неврач и т. п. мы не нашли в толковых словарях 
под редакцией С. А. Кузнецова [19, с. 396–413] и 
Н. Ю. Шведовой [20, с. 503–521], поэтому не мо-
жем объективно судить о семантике данных слов. 
В Большом академическом словаре русского язы-
ка нам встретилось только одно слово со значени-
ем «непринадлежности» профессиональному со-
обществу – немузыкант – «тот, кто не имеет му-
зыкального образования, не занимается специаль-
но музыкой» [2, с. 93]. На наш взгляд, отрица-
тельные дефиниции (не имеет, не занимается) не 
могут рассматриваться как достаточное объясне-
ние специфической, идиоматичной семантики но-
вообразования немузыкант, не совпадающей по 
значению с сочетанием слов не музыкант. 

Орфографические словари существенно отли-
чаются друг от друга в определении круга личных 
существительных с не-, слитное / раздельное 
написание которых может варьироваться. Словарь 

под редакцией С. Г. Бархударова 1986 года пред-
лагает такие слова, как немарксист, неспециалист 
[10, с. 173–180]. В словаре 2003 года к этим сло-
вам прибавляются: нельготник, нерезидент [3, 
с. 233–243]. В словаре Б. З. Букчиной из назван-
ных слов остаются немарксист и неспециалист и 
добавляются неевропеец, некатолик, некомму-
нист, непрофессионал, нечеловек (изверг) [1, 
с. 542–580]. Самая многочисленная группа суще-
ствительных (более 30-ти слов), называющих че-
ловека по «непринадлежности к какому-либо раз-
ряду», представлена в словаре под редакцией 
В. В. Лопатина. Кроме слов, уже ставших тради-
ционными, – немарксист, некоммунист, – появ-
ляются следующие номинации человека: неактер, 
небизнесмен, небюджетник, негерой, негражда-
нин, недемократ, нееврей, нежурналист, неинва-
лид, нелингвист, нелитератор, нематематик, 
немедик, непедагог, непенсионер, неписатель, не-
политик, непоэт, непрограммист, неспортсмен, 
нефашист, нефизик, нефилолог, нехозяин, нехри-
стианин, нехудожник, неэгоист, неюрист [16, 
с. 419–449]. Если соотнести уже процитирован-
ную нами формулировку слитного написания с не, 
предложенную в [14, с. 157], со списком отрица-
тельных личных существительных в [16, с. 419–
449], то можно сделать вывод: авторы данных 
справочников предлагают последовательно (без 
ограничений и оговорок, без поправок на стиль 
или жанр) применять правило слитного написания 
при обозначении человека, не принадлежащего к 
какой-либо группе. Чисто по-человечески трудно 
согласиться с существованием такого орфографи-
ческого правила, регулирующего современную 
жизнь русского языка как государственного. Здра-
вый смысл рисует перспективы «логического аб-
сурда»: для каждого человека в языке должен су-
ществовать бесконечный ряд номинаций «от про-
тивного». Кроме того, возникает вопрос: не про-
тиворечит ли данное орфографическое правило 
«Декларации принципов толерантности», приня-
той на конференции ЮНЕСКО в 1995 г., где, в 
частности, говорится, что «люди по своей природе 
различаются по внешнему виду, положению, речи, 
поведению и ценностям и обладают правом жить 
в мире и сохранять свою индивидуальность» [5]? 
Номинация через отрицание принадлежности к 
группе нивелирует отличительные качества лю-
дей, актуализируя один дифференцирующий при-
знак, например – ‘быть поэтом’. 

Обратим внимание на парадигматические связи 
данных слов. Личные существительные, образо-
ванные с помощью приставки не-, представляют 
собой единую лексико-грамматическую группу, 
ядром которой являются слова, давно и прочно во-
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шедшие в систему русского языка и зафиксирован-
ные как в орфографических, так и в толковых сло-
варях: нелюди, недруг, неприятель, недоброжела-
тель. На периферии этой группы располагаются 
два традиционных для русского языка «слова», 
написание которых до сих пор остается неустойчи-
вым, если судить по рекомендациям словарей: не 
жилец / нежилец; не ровня / неровня. Слитное 
написание предлагается в орфографических слова-
рях С. Г. Бархударова [10; 3, с. 236, 241] и в Боль-
шом академическом словаре русского языка [2]. 
Слитное написание неровня и раздельное не жилец 
встречаем в толковых словарях Н. Ю. Шведовой и 
С. А. Кузнецова [20, с. 517, 235; 19, с. 409, 190] и в 
орфографическом словаре В. В. Лопатина [16]. Раз-
дельное написание не жилец в словарях обосновы-
вается, в частности, фразеологической природой 
данного сочетания, поэтому мы обратились к фра-
зеологическим словарям, данные которых тоже 
оказались противоречивыми. В одних случаях (без 
упоминания ровни / неровни) говорится только о 
фразеологическом сочетании не жилец <на белом 
свете> [22, с. 158]. В других – в качестве фразео-
логических представлены оба сочетания: не жилец 
и не ровня [18, с. 1003, 1067]. В материалах Нацио-
нального корпуса русского языка (далее – НКРЯ) 
слитное написание неровня фигурирует в 50-ти до-
кументах, а раздельное написание не ровня – в 130-
ти. Еще более контрастны в количественном отно-
шении варианты написаний нежилец / не жилец: 
слитное написание представлено в 11-и докумен-
тах, а раздельное – в 340-а. При отсутствии единых 
рекомендаций в словарях мы склоняемся к раз-
дельному написанию и сочетаний не жилец, не 
ровня (в соответствии с их фразеологической при-
родой), и всех возможных сочетаний личных суще-
ствительных с частицей не: не медсестра, не ин-
женер, не дворник, не менеджер и т. д. 

Если предположить, что неинженеры и непо-
эты существуют как специальные номинативные 
единицы в общеупотребительном русском языке, 
то их функциональная нагрузка все равно остает-
ся в области противопоставления. По сути, при-
ставка не- служит для образования антонимов – 
основного средства выражения противопоставле-
ния: есть поэты и непоэты; физики и нефизики и 
т. д. В скобках заметим, что лучше все-таки, сле-
дуя за шестидесятниками, противопоставлять фи-
зиков и лириков. Использование отрицательной 
номинации создает привативную оппозицию с 
маркированным (сильным) и немаркированным 
(слабым) элементом: «специалист+» – «неспециа-
лист–», «избранник+» – «неизбранник–»: Воен-
ным даже пришлось разрабатывать особую ме-
тодику определения «журналист – нежурна-

лист», поскольку обычным горожанам вход на 
мероприятие не воспрещен (Екатеринбург // Но-
вый регион 2, 2006.02.18) [9]; У Самойлова выхо-
дило, что нет хороших и плохих, а есть только 
поэты и непоэты (В. Смехов. Театр моей памяти. 
2001) [9]. Можно истолковать феномен отрица-
тельных личных существительных как стремле-
ние языка (точнее – усилие каждого из пишущих) 
найти новое обозначение для обычных людей, не 
обладающих каким-либо дифференцирующим 
признаком, необходимым для соотношения с 
определенной социальной группой. Но трудно 
согласиться с обозначением человека через отри-
цание (через не): инженер+не, композитор+не, 
европеец+не. У слова есть магическая сила – сила 
проектирования будущего. Какими нам видятся 
обычные люди: аморфная масса, лишенная значи-
мых социальных особенностей (профессиональ-
ных, национальных, религиозных, идеологиче-
ских и т. д.)? Или сообщество разнообразных лю-
дей, в котором у каждого своя профессия, нацио-
нальность, язык, религия, эстетическая установка? 
От термина, по нашему глубоко филологическому 
убеждению, зависит структура социума завтраш-
него дня. Словообразовательная модель (друг → 
недруг, приятель → неприятель) ориентирована 
на выражение отрицательной оценки человека. 
Вряд ли стоит искусственно поддерживать про-
дуктивность данной словообразовательной моде-
ли с помощью нормативных словарей. 

В границах индивидуального стиля каждый 
может использовать, помимо общеупотребитель-
ной лексики, окказиональные (потенциальные) 
слова. Более того, для поэта или писателя оккази-
ональное словоупотребление стало чуть ли не 
обязательной технической задачей. Удачные поэ-
тические находки производят впечатление, запо-
минаются, но их ценность определяется контек-
стом отдельного произведения или творчества ав-
тора в целом. Н. И. Глазков, талантливый созда-
тель новых слов, придумавший когда-то самиз-
дат, мог работать с отрицательными личными 
существительными, решая художественную зада-
чу. Грустные лирические недрузья или ирониче-
ские, но тоже грустные неизбранники свое инди-
видуальное лексическое значение приобретают 
только в стихах поэта: «Мы расстанемся недрузь-
ями Ненадолго и невсерьез» [4, с. 414]; «По плат-
формам бродят люди, Неизбранники судьбы» [4, 
с. 522]. 

Использование личных существительных с 
приставкой не- в текстах СМИ тоже носит оккази-
ональный характер. Об этом, в частности, говорят 
количественные показатели. По данным НКРЯ, 
большинство слов из списка [16, с. 419–449] пред-
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ставлены единичными примерами (от 1 до 10 до-
кументов, если учитывать все 12 словоформ каж-
дого из существительных). Слова неинвалид, не-
педагог, неэгоист вообще не отражены в материа-
лах НКРЯ. Менее 30 примеров употребления мы 
нашли у слов неевропеец (22 док.), неамериканец 
(15 док.), некоммунист (21 док.), неписатель (14 
док.), непоэт (12 док.). Отдельные падежные 
формы названных существительных остаются по-
тенциальными (невостребованными). Так, един-
ственное число слова неангличанин представлено 
только формами дательного и творительного па-
дежей, а множественное – формой именительного 
падежа. У слов неамериканец и немосквич не ис-
пользована форма единственного числа предлож-
ного падежа. Фрагментарная реализация в речи 
морфологической парадигмы характерна именно 
для окказионализмов. 

Наиболее частотными для данной группы яв-
ляются написания: нерезидент (722 док.); непро-
фессионал (566 док.); неспециалист (348 док.); 
негражданин (325 док.); нееврей (99 док.); не-
москвич (68 док.); нехристианин (62 док.) [9]. Для 
сравнения: как малоупотребительное в словаре 
Н. А. Еськовой охарактеризовано слово недочело-
век [7, с. 241], которое в НКРЯ встречается в 130 
документах. Эту количественную планку превы-
шают только нерезидент; непрофессионал; неспе-
циалист; негражданин. 

Слова непрофессионал и неспециалист выра-
жают общую отрицательную оценку возможных 
действий человека, не обладающего специальной 
подготовкой и необходимыми навыками. Само-
стоятельность их значения поддерживается тем, 
что они входят в синонимический ряд: любитель, 
дилетант, шарлатан, самозванец, профан, лузер 
и т. д. Наше время иногда называют временем ди-
летантов, поэтому неудивительно, что слов, вы-
ражающих данное значение, становится все 
больше. 

Гиперо-гипонимическая парадигматика вызы-
вает к жизни по аналогии с неспециалистом по-
тенциальные слова типа нелингвист, неврач, не-
математик. Окказиональная природа подобных 
слов осознается пишущими, о чем говорит, 
например, использование кавычек, которые могут 
быть истолкованы как знаки ироничного цитиро-
вания чужой речи или как эквивалент метатексто-
вой формулы если можно так сказать. Отрица-
тельные обозначения творческих профессий – не-
актер, непоэт, нехудожник – получают дополни-
тельный семантический признак ‘плохой’: ‘пло-
хой актер’, ‘плохой поэт’, ‘плохой художник’. 

При использовании отрицательных професси-
ональных номинаций актуализируются коммуни-

кативные роли. Слово непоэт, как правило, упо-
требляется по отношению к 3-му лицу, о котором 
говорят сами поэты: ярлыки неактер, нехудож-
ник, непоэт маркируют профессиональную речь: 
«Он предстает как „плохой художник” или – 
даже вернее – как нехудожник, как пустой рефе-
рент» («Звезда», 2000) [9]. Нематематиками и 
нелингвистами чаще становятся адресаты, кото-
рым что-то пытается объяснить представитель 
науки: «…мы попытаемся в самых общих чертах 
объяснить читателю-нематематику, в чем со-
стоит проблема» («Новый мир», 2007) [9]. Эти 
слова могут рассматриваться в качестве маркеров 
научно-популярного стиля. Написания неврач, 
немедик, неинженер появляются в речи професси-
оналов как дополнительный аргумент ценности 
своей профессии-ремесла: «Я врач, потому что в 
нашей стране обычному человеку без особых де-
нег быть неврачом просто опасно» (КП, 
2012.09.06) [9]; «Но современный человек должен 
уметь пользоваться справочными материалами, в 
которых приведены сведения по работе организ-
ма и указаны пределы компетенции немедика» 
(КП, 2002.12.17) [9]. 

Высокая частотность слитного написания нере-
зидент объясняется его терминологическим зна-
чением: это финансовый термин, обозначающий 
не только человека (физическое лицо), но и орга-
низацию (юридическое лицо) в их отношении к 
стране проживания (или активной деятельности) и 
ее налоговому законодательству. Слово неграж-
данин также является термином, но имеет отно-
шение к юридической системе другого государ-
ства, и в какой-то степени его можно считать экзо-
тизмом. Результаты поиска на на сайте компании 
«КонсультантПлюс» говорят о редком использо-
вании слитного написания негражданин в специ-
альных юридических текстах: на 160 тыс приме-
ров раздельного приходится 23 примера слитного 
написания. Часть из них касается римского права, 
в котором негражданин имеет специальное значе-
ние и синонимично слову перегрин: «Всякий не-
гражданин, всякий иностранец, принципиально 
рассматривался как hostis, как враг, стоящий вне 
правового общения, могущий быть захваченным в 
плен и, таким образом, быть превращенным в 
раба» [12]. Ряд примеров слитного написания не-
гражданин связан с документами современного 
международного права, включая «Европейскую 
конвенцию о гражданстве» [23]. Можно сделать 
вывод, что в юридических текстах РФ термин не-
гражданин практически отсутствует. 

В печатных СМИ написания негражданин, не-
еврей, немосквич выражают понятия, актуальные 
для отдельных регионов: неграждане – для При-
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балтики, неевреи – для Израиля, немосквичи – для 
Москвы: «…я сам немосквич, но, прожив три го-
да в столице, успел к ней привыкнуть» («Совет-
ский спорт», 2004.08.05); «…решение, принятое 
ЦИК Латвии, может положительно сказаться 
на проблеме неграждан» (Известия, 2012.11.01) 
[9]. Частотность данных существительных отра-
жает повышенный интерес СМИ к соответствую-
щим социальным проблемам. Точно так же когда-
то была актуальной антитеза марк-
сист / немарксист, коммунист / некоммунист. 
Семантика таких слов определяется контекстом, 
что характерно для окказионализмов. Количе-
ственные характеристики слов обусловлены 
функционально-стилистической природой контек-
ста. Поскольку публицистика – продукт массового 
производства, любые языковые «находки» подхва-
тываются и быстро распространяются среди 
участников общения, превращаясь в штамп. Ху-
дожественный текст, напротив, нацелен на инди-
видуальное словоупотребление, на нарушение 
стереотипов. Следовательно, окказиональная лек-
сика в языке СМИ должна воспроизводиться ча-
ще, чем в поэзии. 

Окказиональная лексика давно стала объектом 
лингвистического описания. По словам 
О. Г. Ревзиной, «сложилась устойчивая научная 
топика: что считать окказиональным словом в от-
личие от неологизма, является ли потенциальное 
слово окказиональным или не является, каковы 
„художественные функции” окказиональных 
слов» [15, с. 307]. Обобщая и развивая «аргумен-
тацию оправдания», О. Г. Ревзина утверждает, что 
создание окказионализма в условиях реальной 
речевой деятельности это – «высвобождение че-
ловека из-под власти языка» [15, с. 306]. Этим 
объясняется активное функционирование оккази-
онализмов не только в поэтической, но и в разго-
ворной, публицистической и даже научной и офи-
циально-деловой речи. Создаваемые ‘здесь и сей-
час’ слова «вновь и вновь подтверждают семанти-
ку личностного отношения к языку и свободы от 
его власти» [15, с. 306]. Обращая внимание на по-
явление одних и тех же окказионализмов у разных 
авторов, О. Г. Ревзина говорит о «стратегии забы-
вания», которая «отвечает факту незначимости 
конкретного результата на фоне гораздо более 
глубокой и сущностно важной для человека функ-
ции» [15, с. 306]. 

В связи с этим возникает вопрос о необходи-
мости фиксирования окказиональной лексики в 
словарях. Речь идет не о словарях окказиональной 
лексики. Краткий аналитический обзор такого ро-
да словарей представлен, в частности, в статье 
М. А. Пахомовой [11, с. 79–87]. Речь идет о нор-

мативных словарях современного русского языка, 
среди которых центральное место занимают ор-
фографические и толковые словари, адресованные 
широкому кругу пользователей, создающих пись-
менные тексты в разных стилях и жанрах и ста-
рающихся соблюдать нормы русского языка. 

«Составители толковых словарей, – пишет 
Е. А. Земская, – не стремятся включить в словарь 
все слова этого рода, а дают лишь наиболее упо-
требительные из них («реальные» слова), указы-
вая на широкие возможности образования подоб-
ных слов» [6, с. 235]. В качестве примера подоб-
ного описания окказиональной лексики исследо-
ватель приводит фрагменты из словаря 
Д. Н. Ушакова. Однако данный словарь создавался 
в первой половине XX века. С тех пор многое из-
менилось: возросла интенсивность публичных 
речевых действий, в геометрической прогрессии 
увеличивается количество текстов, совершен-
ствуются технические возможности книгоизда-
ния, развивается лексикографическая практика. 
Тем не менее не утратило своей актуальности за-
мечание Н. И. Фельдман, что окказиональные 
слова «попадают в словари, но попадают неси-
стематично, без соответствующих помет, без по-
дачи их в качестве слов особой категории» [21, 
с. 67]. Отсутствие единого подхода (даже в рамках 
одного словаря) к описанию окказионализмов со-
здает трудности для тех, кто пытается следовать 
рекомендациям словарей, и в какой-то степени 
вызывает недоверие у неспециалистов к серьез-
ным и авторитетным изданиям. 

Назначение «Правил русской орфографии и 
пунктуации» и нормативных словарей заключает-
ся не только в учете уже выявленных фактов 
письменной речи, но и в рекомендациях, которы-
ми должны пользоваться составители учебных и 
экзаменационных материалов по русскому языку, 
создатели юридических документов и других тек-
стов, не являющихся индивидуально-авторскими, 
не позволяющих свободно использовать элементы 
языковой игры. Справочник по правописанию не 
может помочь «пишущему разграничить пристав-
ку не- и частицу не и на основе этого выбрать 
слитное или раздельное написание» [14, с. 151]. 
Пишущий, не являясь лингвистом, может забыть 
такие термины, как приставка и частица, но он 
должен осознавать границы слова, и помочь ему в 
этом должны толковые словари, объясняющие, в 
чем заключается идиоматичное лексическое зна-
чение того слова, которое признано общеупотре-
бительным, соответствующим лексико-
стилистическим нормам русского литературного 
языка. 
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Лексико-грамматическая группа личных суще-
ствительных с отрицательной приставкой не- не-
однородна по своему составу, если иметь в виду 
степень употребительности входящих в нее слов. 
Ядро группы составляют слова с негативной 
оценкой человека: недруг, недоброжелатель, не-
приятель, нелюди. К ним примыкают актуальные 
для современной России отрицательно-оценочные 
номинации неспециалист и непрофессионал. Осо-
бый сегмент составляют термины нерезидент и 
негражданин. В зоне переходности между словом 
и фразеологизмом остаются выражения не жилец 
и не ровня. Малочисленная группа личных суще-
ствительных с приставкой не разрастается за счет 
не поддающихся учету окказионализмов (потен-
циальных слов), отражающих коммуникативную 
установку говорящего на противопоставление 
своей социальной роли – другим. В известной 
степени эта установка конкретизирует антитезу 
«свой – чужой», приобретающую актуальность в 
напряженные моменты развития общества. 

Окказионализмы типа неврач, неинженер 
трудно считать творческим развитием русской 
лексики, поскольку модель их образования отли-
чается простотой, незамысловатостью формы и 
очевидностью семантических трансформаций. В 
нормативных словарях, к сожалению, нет единого 
подхода к освещению данной лексико-
грамматической группы. Проблема правописания 
подобных слов выходит за пределы орфографии: с 
одной стороны, в область этических и нравствен-
ных законов, а с другой – в общелингвистическое 
пространство, где взаимодействуют лексико-
фразеологические и синтаксические способы вы-
ражения отрицания. 

Библиографический список 

1. Букчина, Б. З., Сазонова, И. К., Чельцова, 
Л. К. Орфографический словарь русского языка 
[Текст] / Б. З. Букчина, И. К. Сазонова, 
Л. К. Чельцова. – М., 2016. 

2. БАСРЯ – Большой академический словарь рус-
ского языка. Т. 12. [Текст]. – М. – СПб., 2009. 

3. БОСРЯ – Большой орфографический словарь 
русского языка [Текст]. – М., 2003. 

4. Глазков, Н. И. Избранное [Текст] / 
Н. И. Глазков. – М., 1989. 

5. Декларация принципов толерантности. Резолю-
ция 5.61 генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 
ноября 1995 г. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http:// www.tolerance/ru. 

6. Земская, Е. А. Современный русский язык. Сло-
вообразование [Текст] / Е. А. Земская. – М., 2006. 

7. Еськова, Н. А. Краткий словарь трудностей рус-
ского языка [Текст] / Н. А. Еськова. – М., 2008. 

8. ЛЭС – Лингвистический энциклопедический 
словарь [Текст]. – М., 1990. 

9. НКРЯ – Национальный корпус русского языка. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://search.ruscorpora.ru. 

10. ОСРЯ – Орфографический словарь русского 
языка [Текст]. – М., 1986. 

11. Пахомова, М. А. Окказиональные слова и сло-
вари окказионализмов [Текст] // Rhema. Рема. – 
2013. – № 3. 

12. Покровский, И. А. История римского права 
(1913). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
www.civil.consultant.ru 

13. Правила русской орфографии и пунктуации 
(1956). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://new.gramota.ru 

14. Правила русской орфографии и пунктуации. 
Полный академический справочник [Текст]. – М., 
2006. 

15. Ревзина, О. Г. Поэтика окказионального слова 
[Текст] // Язык как творчество / О. Г. Ревзина. – М., 
1996. 

16. РОС – Русский орфографический словарь 
[Текст]. – М., 2007. 

17. Русское правописание сегодня: О «Правилах 
русской орфографии и пунктуации» [Текст]. – М., 
2006. 

18. СТСРИ – Словарь-тезаурус современной рус-
ской идиоматики [Текст]. – М., 2007. 

19. СТСРЯ – Современный толковый словарь 
русского языка [Текст]. – М., 2004. 

20. ТСРЯ – Толковый словарь русского языка с 
включением сведений о происхождении слов 
[Текст]. – М., 2011. 

21. Фельдман, Н. И. Окказиональные слова и лек-
сикография [Текст] // Вопросы языкознания. – 1957. – 
№ 4. 

22. ФСРЯ – Фразеологический словарь русского 
языка [Текст]. – М., 1986. 

23. КонсультантПлюс: справочная правовая си-
стема [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 

Bibliograficheskij spisok 

1. Bukchina, B. Z., Sazonova, I. K., Chel'cova, 
L. K. Orfograficheskij slovar' russkogo jazyka [Tekst] / 
B. Z. Bukchina, I. K. Sazonova, L. K. Chel'cova. – M., 
2016. 

2. BASRJa – Bol'shoj akademicheskij slovar' russ-
kogo jazyka. T. 12. [Tekst]. – M. – SPb., 2009. 

3. BOSRJa – Bol'shoj orfograficheskij slovar' russ-
kogo jazyka [Tekst]. – M., 2003. 

4. Glazkov, N. I. Izbrannoe [Tekst] / N. I. Glazkov. – 
M., 1989. 

5. Deklaracija principov tolerantnosti. Rezoljucija 
5.61 general'noj konferencii JuNESKO ot 16 nojabrja 
1995 g. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http:// 
www.tolerance/ru. 

6. Zemskaja, E. A. Sovremennyj russkij jazyk. 
Slovoobrazovanie [Tekst] / E. A. Zemskaja. – M., 2006. 

7. Es'kova, N. A. Kratkij slovar' trudnostej russkogo 
jazyka [Tekst] / N. A. Es'kova. – M., 2008. 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 1 

С. К. Болотова, Л. А. Гусева 126 

8. LJeS – Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar' 
[Tekst]. – M., 1990. 

9. NKRJa – Nacional'nyj korpus russkogo jazyka. 
[Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
http://search.ruscorpora.ru. 

10. OSRJa – Orfograficheskij slovar' russkogo jazyka 
[Tekst]. – M., 1986. 

11. Pahomova, M. A. Okkazional'nye slova i slovari 
okkazionalizmov [Tekst] // Rhema. Rema. – 2013. – № 3. 

12. Pokrovskij, I. A. Istorija rimskogo prava (1913). 
[Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http:// 
www.civil.consultant.ru 

13. Pravila russkoj orfografii i punktuacii (1956). 
[Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
http://new.gramota.ru 

14. Pravila russkoj orfografii i punktuacii. Polnyj 
akademicheskij spravochnik [Tekst]. – M., 2006. 

15. Revzina, O. G. Pojetika okkazional'nogo slova 
[Tekst] // Jazyk kak tvorchestvo / O. G. Revzina. – M., 
1996. 

16. ROS – Russkij orfograficheskij slovar' [Tekst]. – 
M., 2007. 

17. Russkoe pravopisanie segodnja: O «Pravilah 
russkoj orfografii i punktuacii» [Tekst]. – M., 2006. 

18. STSRI – Slovar'-tezaurus sovremennoj russkoj 
idiomatiki [Tekst]. – M., 2007. 

19. STSRJa – Sovremennyj tolkovyj slovar' russkogo 
jazyka [Tekst]. – M., 2004. 

20. TSRJa – Tolkovyj slovar' russkogo jazyka s 
vkljucheniem svedenij o proishozhdenii slov [Tekst]. – 
M., 2011. 

21. Fel'dman, N. I. Okkazional'nye slova i 
leksikografija [Tekst] // Voprosy jazykoznanija. – 1957. – 
№ 4. 

22. FSRJa – Frazeologicheskij slovar' russkogo 
jazyka [Tekst]. – M., 1986. 

23. Konsul'tantPljus: spravochnaja pravovaja sistema 
[Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
http://www.consultant.ru. 

Reference List 

1. Bukchina B. Z., Sazonova I. K., Cheltsova 
L. K. Russian Spelling Dictionary / B. Z. Bukchina, 
I. K. Sazonova, L. K. Cheltsova. – M, 2016. 

2. BASRYa – Big Academy dictionary of Russian. 
V.12. – M – SPb., 2009. 

3. BOSRYa – Big spelling dictionary of Russian. – M, 
2003. 

4. Glazkov N. I. Selected. – M, 1989. 
5. Declaration of tolerance principles. The resolution 

5.61 UNESCO General Conferences of November 16, 
1995 [An electronic resource]. – Access mode: http:// 
www.tolerance/ru. 

6. Zemskaya E. A. Modern Russian. Word for-
mation. – M, 2006. 

7. Eskova N. A. Abridged dictionary of difficulties in 
Russian. – M, 2008. 

8. LES – Linguistic encyclopedic dictionary. – M, 
1990. 

9. NKRYa – National case of Russian. [Electronic re-
source]. – Access mode: http://search.ruscorpora.ru. 

10. OSRYa – Spelling dictionary of Russian. – M, 
1986. 

11. Pakhomova M. A. Occasional words and dictionar-
ies of nonce words // Rhema. Rheme. – 2013. – No. 3. 

12. Pokrovsky I. A. History of the Roman right 
(1913). [Electronic resource]. – Access mode: http:// 
www.civil.consultant.ru 

13. Rules of the Russian spelling and punctuation 
(1956). [Electronic resource]. – Access mode: 
http://new.gramota.ru 

14. Rules of the Russian spelling and punctuation. Full 
academic reference book. – M, 2006. 

15. Revzina O. G. Poetics of an occasional word // 
Language as creativity / O. G. Revzin. – M, 1996. 

16. ROS – the Russian spelling dictionary. – M, 2007. 
17. Russian spelling today: About «Rules of the Rus-

sian spelling and punctuation». – M, 2006. 
18. STSRI – Dictionary thesaurus of modern Russian 

idiomatics. – M, 2007. 
19. STSRYa – Modern explanatory dictionary of Rus-

sian. – M, 2004. 
20. TSRYa – The explanatory dictionary of Russian 

with inclusion of data on origin of words . – M, 2011. 
21. Feldman N. I. Occasional words and lexicogra-

phy // Linguistics questions. – 1957. – No. 4. 
22. FSRYa – Phraseological dictionary of Russian. – 

M, 1986. 
23. ConsultantPlus: legal reference system [An elec-

tronic resource]. – Access mode: 
http://www.consultant.ru. 

 
Дата поступления статьи в редакцию: 13.01.2018 

Дата принятия статьи к печати: 16.02.2018 
 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 1 

____________________________________________ 

© Ушакова А. П., 2018 

Категория времени в синтаксических фразеологизмах  

современного русского языка 

127 

УДК 81’367.5 

А. П. Ушакова 
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Грамматическая категория времени, необходимая для локализации во времени события, о котором сообщается в предло-
жении, в синтаксических фразеологизмах подвергается трансформации. Входящие в состав синтаксического фразеологизма 
постоянный и переменный компоненты грамматикализируются, значение фразеологизма не складываются из значения вхо-
дящих в него компонентов. Значение времени реализуется в контексте. 
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Category of Time in Syntactical Idioms in the Modern Russian Language 

The article deals with the problem of describing the productive models of syntactical idioms and realization the category of time 
in syntactical idioms. The author gives a detailed analysis of productive methods for building type of constructions. The category of 
time is deformed. The time value is implemented in the context. 

Keywords: syntactical idioms, constant and variable components, evaluation, desemantization, category of time. 
 

Современный русский язык стремится к эко-
номии речевых усилий и демократизации. В связи 
с этим в языке распространены конструкции, план 
содержания и план выражения в которых не сов-
падают. К таким конструкциям относятся и син-
таксические фразеологизмы. 

В Русской грамматике к синтаксическим фра-
зеологизмам относятся «построения с утраченны-
ми или ослабленными грамматическими или пря-
мыми лексическими значениями тех компонентов, 
с которыми связано выражение тех или иных 
субъективно-модальных значений», также «пред-
ложения с индивидуальными отношениями ком-
понентов и с индивидуальной семантикой, слово-
формы в них связываются друг с другом идиома-
тически, не по действующим синтаксическим 
правилам функционируют служебные и место-
именные слова, частицы и междометия» [5]. 

Как указывает В. Ю. Меликян, синтаксические 
фразеологизмы «обладают категорией предика-
тивности, которая у них, как правило, выражена 
эксплицитно. Грамматическая парадигма фразео-
схем чаще полная» [3, с. 145]. Интерес представ-
ляет исследование выражения категории времени 
в синтаксических фразеологизмах с семантикой 
иронического неодобрения таких типов, как: Надо 
же такой беде случиться!, Мало ли чего он про-
сит!,Много он знает, Нет бы помолчать!, Что за 
детский сад!, Хорош друг!, Буду / стану я ему по-
могать!, Ох уж эти мне экзамены, Тоже мне 

друг!, Очень нужно советоваться!, Охота тебе 
заниматься этим. 

Как известно, синтаксические фразеологизмы 
состоят из постоянного и лексически свободного 
переменного компонентов. В синтаксических фра-
зеологизмах происходит экспрессивно-
ироническое переосмысление утвердительных по 
лексическому наполнению конструкций, являю-
щихся лексико-семантически замкнутыми. Лекси-
ческое значение слов, составляющих постоянный 
компонент, «максимально абстрагируется, что и 
способствует их грамматикализации» [3, с. 155]. 
Синтаксическое значение таких построений явля-
ется постоянным, так как грамматическая форма 
входящих в него компонентов точно закреплена. 

В составе синтаксических фразеологизмов в 
качестве переменного компонента могут употреб-
ляться глаголы в форме настоящего времени: Ма-
ло ли чего он просит!, Много он знает. Действие 
глаголов соотносится с моментом речи, время – 
настоящее актуальное. В конструкции типа Мало 
ли чего он просит постоянный компонент занима-
ет препозицию, выражен наречием мало и падеж-
ной формой местоимения; элемент ли является 
переменным и вариативным, в ряде построений 
он может отсутствовать. 

Значение конструкции – «оценка предмета ре-
чи как несущественного, не заслуживающего 
внимания в сочетании с безразличием, равноду-
шием» [3, с. 164]. 
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Наречие мало реализует обратное, переносное 
значение ‘много’, что влияет на значение употреб-
ляемого в качестве переменного компонента гла-
гола в форме настоящего времени: «Мало ли чего 
хотят,» – Михайлов не потакает хозяйским вку-
сам, он навязывает свой (В. Маканин); Мало ли 
что это слово может значить у Толика на родине 
(Комсомольская правда, 2014.06.19); Скажут, 
что фальшивка. Мало ли сейчас выдают таких 
артефактов (Комсомольская правда, 2014.06.15). 
В данных синтаксических фразеологизмах упо-
требляются глаголы в форме настоящего времени: 
хотят, происходит, выдают. Значение глаголов в 
таких синтаксических фразеологизмах отмечается 
как неважное, незначительное. Данная фразеосхе-
ма может включать в свой состав глаголы не толь-
ко в настоящем времени, но и в прошедшем: За 35 
лет работы в разведке я не помню случая, чтобы 
разведка сказала: мы этого сделать не можем. 
Мало ли что мы добывали? Например, отыскали 
образцы картофеля, который колорадские жуки 
не едят (Комсомольская правда, 2014.06.10). 

Следует отметить, что в таких синтаксических 
фразеологизмах возможна реализация настоящего 
неактуального времени, реализуемого за счет кон-
текста, в котором функционирует конструкция. 
При обозначении постоянного действия «в плане 
настоящего времени не выражается протекание 
действия в момент речи, хотя и не исключается, 
что постоянное действие (отношение) действи-
тельно и для этого момента. Когда передается по-
стоянное отношение, момент речи специально не 
выделяется» [5]. Например, Не то, чтобы он за-
малчивался, но мало ли таких майданов в мире 
каждый день происходит (Комсомольская правда, 
2014.08.05). Действие характеризуется как посто-
янно повторяющееся, употреблен также глагол в 
форме несовершенного вида, настоящего времени, 
а также маркер времени каждый день. Некоторые 
контексты представляют собой промежуточный 
тип, совмещающий признаки настоящего неакту-
ального и актуального времени: Мало ли чего че-
ловек не скажет в запале… (В. Войнович). Дан-
ная оценка может относиться как к оцениваемому 
человеку, так и к любому человеку вообще. 

В другом синтаксическом фразеологизме Мно-
го ты знаешь! постоянный компонент также де-
семантизируется. В конструкции содержится 
оценка говорящим предмета речи как абсолютно 
не удовлетворяющего какому-либо признаку в со-
четании с равнодушием, безразличием: Много ты 
сама можешь! Говорит, я ее не пускаю (Комсо-
мольская правда, 2013.02.01); «Много ты знаешь! 
Много ты видишь!» – коротко ответила мать 
(А. Рыбаков, 1977). Глаголы можешь, знаешь, ви-

дишь в данных контекстах не имеют положитель-
ного признака или возможного действия из-за 
противоположного значения постоянного компо-
нента много. Несмотря на это, реализуется значе-
ние актуального настоящего времени. 

Возможны варианты построения с глаголом 
прошедшего времени: И много ты видел нашего 
брата среди дворников Москвы? (Комсомольская 
правда, 2013.10.07). В таком построении нельзя 
определить значение конструкции на основе вхо-
дящих в нее компонентов. Значение глагола ви-
деть ‘обладать способностью зрения; восприни-
мать зрением’ в данном синтаксическом фразеоло-
гизме не реализуется. Значение глагола видеть 
подменяется значением глагола знать ‘иметь све-
дения; обладать знанием кого-чего-нибудь, иметь 
о ком-чем-нибудь понятие, представление’. Значе-
ние глагола в форме прошедшего времени не реа-
лизуется, глагол имеет обобщающее значение и не 
соотносится с конкретным временем (настоящим 
или прошедшим). 

В качестве переменного компонента в синтак-
сических фразеологизмах также используется ин-
финитив. Инфинитив не обозначает отнесенность 
глагола к конкретному лицу, числу, времени и 
наклонению. Предикативное значение синтакси-
ческих фразеологизмов подобных типов – указа-
ние на ирреальное действие, которое произошло 
или еще произойдет. 

Схема построения синтаксического фразеоло-
гизма Очень нужно советоваться! включает в 
себя обязательный компонент очень нужно (надо) 
и переменный компонент, выраженный инфини-
тивом. В конструкции экспрессивно-иронически 
выражается отрицание: Вздор все. Очень нужно 
слушать, что она городит. Она всем так проро-
чит (А. Чехов). 

В синтаксическом фразеологизме Охота тебе 
заниматься этим! заложено «экспрессивное от-
рицание необходимости или желательности того 
действия, которое выражено инфинитивом» [7, 
с. 317]. Несмотря на то что инфинитив не выража-
ет значения времени, отношения к действительно-
сти, в данных построениях он употребляется для 
соотнесения действия с настоящим или будущим 
временем: Охота тебе иметь судимость за та-
кие смешные деньги (Известия, 2006.03.17); По 
поводу графини Надины Пушкин писал супруге 21 
октября 1833 года: «Охота тебе, женка, сопер-
ничать с графиней Соллогуб» (Наука и жизнь, 
2006); Охота тебе эксперименты проводить… я 
в тебя и так верю (А. Слаповский, 2006); В лиф-
те Скворцов сказал с досадой: «Охота тебе 
непрерывно лезть на рожон. Только против себя 
их настраиваешь» (Т. Устинова, 2002). 
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Слово охота приобретает в синтаксическом 
фразеологизме новое значение, основанное на 
значении глагола хотеть. «На основе этого значе-
ния формируется и другое, уже утрачивающее 
предикативную характеристику» [7, с. 317]. В 
синтаксических фразеологизмах охота не значит 
‘хочется тебе’, не является экспрессивным отри-
цанием этого, а соответствует значению ‘зачем’. 
Реализуется значение «экспрессивного отрицания 
необходимости или желательности того действия, 
которое выражено инфинитивом» [7, с. 318]. Ср.: 
охота тебе иметь судимость; охота тебе сопер-
ничать; охота тебе эксперименты проводить, 
охота тебе лезть на рожон – «зачем тебе иметь 
судимость, соперничать, проводить эксперимен-
ты, лезть на рожон». 

Однако в данном синтаксическом фразеоло-
гизме может реализовываться значение и про-
шедшего, и будущего времени: И охота вам было 
учить! – И охота тебе будет учить! Это зависит 
от того, что инфинитив употребляется для образо-
вания аналитических форм прошедшего и буду-
щего времени. Глагол быть в данных синтаксиче-
ских фразеологизмах употребляется как показа-
тель синтаксического времени. 

В синтаксических фразеологизмах, реализую-
щих значение ‘осуждения, недовольства по пово-
ду того, что делается нечто, противоположное не-
обходимому и естественно ожидаемому’ [6, с. 97]: 
Нет бы (нет чтобы, нет того чтобы) помол-
чать. В качестве переменного компонента ис-
пользуется инфинитив, реже – форма прошедшего 
времени (Нет чтобы подождать – Нет чтобы 
подождал). Слова, входящие в постоянный ком-
понент, утрачивают категориальное и лексическое 
значение. Ср.: Нет, чтобы сказать: раз так, вы 
не пускаете, оскорбляете наших известных лю-
дей, мы соответствующим образом, адекватно 
реагируем на ваших, на то, что вы предлагаете, 
чтобы у нас и гастролировали, и приезжали ваши 
артисты (Комсомольская правда, 2013.10.31); Год 
тогда нелепый был и бурный. Нет, чтобы рабо-
тать, – на турбинах тусовались (Комсомольская 
правда, 2013.05.27); Нет чтобы поспать лишние 
пару часов перед экзаменом (Комсомольская прав-
да, 2013.05.27); Затея на первый взгляд совершен-
но дурацкая – нет чтобы просто применить 
электронагреватель (Комсомольская правда, 
2013.04.05); И нет, чтобы поработать с челове-
ком, перевоспитать его (Комсомольская правда, 
2013.01.06). 

Общая семантика синтаксического фразеоло-
гизма позволяет говорить о наличии темпораль-
ности у инфинитива. Конструкция в целом реали-
зует значение неодобрения по поводу неосу-

ществления целесообразного. Осуждаемое дей-
ствие – действие, выполняемое в настоящем или 
прошедшем времени. Будущее время исключает-
ся, так как осуждению не может подвергаться еще 
не произошедшее действие. В синтаксических 
фразеологизмах выражается ирреальная модаль-
ность (значение возможности, необходимости). 

Инфинитив в качестве переменного компонен-
та употребляется в синтаксических фразеологиз-
мах типа Надо же такой беде случиться!, значе-
ние которых – неодобрение, неудовольствия, со-
жаление по поводу неуместности или незаконо-
мерности чего-либо. Инфинитив в синтаксиче-
ском фразеологизме лексически свободен. Син-
таксический фразеологизм реализует временное 
значение, в данном случае – значение прошедшего 
времени. В структуру синтаксического фразеоло-
гизма может добавляться глагол быть для реали-
зации сложного прошедшего времени. В повест-
вовательных синтаксических фразеологизмах 
данного типа «связочный компонент глагол быть 
употреблен в форме настоящего, прошедшего или 
будущего времени индикатива, проявляется объ-
ективная модальность реальности»: Надо же ему 
не вовремя приехать! – Надо же ему было не во-
время уехать! – Надо же ему будет не вовремя 
уехать! [5, с. 385]. Реализуется значение ирреаль-
ной модальности. Таким образом, синтаксические 
фразеологизмы данной модели имеют полную 
временную парадигму за счет связочного компо-
нента. 

Трехчленная временная парадигма (настоящее, 
прошедшее, будущее время) реализуется в синтак-
сических фразеологизмах типа Что за характер 
был – будет!. Как указано в «Русской грамматике», 
возможны реализации с глаголами бывать, де-
латься, сделаться, оказаться, оказываться: Что 
за шум бывает!; Что за характер у тебя сделал-
ся!; Что он за негодяй оказался!; Тоже мне друг 
оказался!; Тоже мне друзья бывают! и т. д. 
А. В. Величко расширяет список полузнаменатель-
ных глаголов, которые включаются в структуру 
синтаксических фразеологизмов, тем самым вызы-
вая регулярные изменения: бывать, стать, стано-
виться, делаться, сделаться, казаться, оказаться, 
показаться, получиться, получаться, остаться, 
оставаться, представляться (‘казаться’), пред-
ставиться (‘показаться’) [1, с. 85]: Хорош друг 
оказался!, Хорош друг получился! и т. д. 

Указывают на время в таких построениях не 
только глаголы, но и другие лексемы с темпораль-
ным значением. Ср.: Нас за это осуждают, де-
скать, что за бесчувственность (Комсомольская 
правда, 2014.07.21); Что за народец, не только 
мальчишки, но и девчонки, собраны были под од-
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ной крышей – это нужно было видеть! (Комсо-
мольская правда, 2014.06.13); Что за законы нын-
че, мы видим (Известия, 2014.05.20). 

«Формы простого предложения – это его изме-
нения, осуществляемые такими грамматическими 
средствами, которые специально предназначены 
для выражения объективно-модальных значений – 
синтаксических времен и наклонений» [5, с. 98]. 
Эти формы соотносят сообщаемое с тем или 
иным временным планом реальной действитель-
ности (настоящим, прошедшим, будущим) или 
позволяют указать, что выражаемое отношение 
мыслится как ирреальное (возможное, желаемое, 
должное, требуемое). Формы предложения обра-
зуют его грамматическую парадигму [1, с. 86]. 

В синтаксическом фразеологизме типа Нашел 
кого слушать! опорный компонент в форме про-
шедшего времени отходит не только от лексиче-
ского значения самого слова, но и от грамматиче-
ского значения. Постоянный компонент выражен 
формой прошедшего времени – «сильной грамма-
тической категорией» [2]. В формах совершенного 
вида на –л исследователи, вслед за А. Потебней, 
подчеркивают значение такого прошедшего дей-
ствия, результат которого остается налицо. Выра-
жение «факта, совершившегося и пребывающего 
доныне» [4], или выражение состояния как про-
дукта осуществленного действия, обозначение 
«совершившегося результата», остающегося при 
отсутствии противопоказаний вплоть «до момента 
речи», – таково основное значение формы про-
шедшего времени совершенного вида [2]. 

Например: Однако, проснувшись утром и уви-
дев, как тот мирно посапывает на кухне, Вадим 
устыдился своей трусости. Нашел кого бояться. 
Он просто запер дверь на два замка и ушел (Труд-
7, 2010.07.07). Форма прошедшего времени ука-
зывает на произошедшее действие с сохранив-
шимся результатом. В данном построении при 
взаимодействии с переменным компонентом гла-
гол нашел и инфинитив бояться, составляющий 
переменный компонент, обозначают соотнесен-
ность действия не только с прошедшим временем, 
но и с настоящим. 

Такая способность форм выражать время отме-
чается В. В. Виноградовым: «При определении 
значения глагольных форм обычно указывается на 
способность форм прошедшего времени (совер-
шенного вида) в отдельных случаях быть отне-
сенными к сфере настоящего или будущего вре-
мени» [2; 7, с. 331]. В русском языке небольшое 
число глаголов может реализовывать такое значе-
ние, но в пределах синтаксического фразеологиз-
ма подобные реализации становятся регулярными. 
Это обусловлено выражением синтаксическими 

фразеологизмами оценочного значения или экс-
прессивно-иронического отрицания [2; 7, с. 331]. 

Продуктивными типами синтаксических фра-
зеологизмов являются построения, переменный 
компонент которых выражен формой прошедшего 
времени глагола. Так, синтаксический фразеоло-
гизм типа Тоже мне выступил имеет в своем со-
ставе переменный компонент, выраженный фор-
мой прошедшего времени глагола. Представление 
переменного компонента таким способом позво-
ляет отнести выражаемое значение к действию. 

Синтаксические фразеологизмы, построенные 
по данной модели, указывают на соотнесенность 
действия с прошедшим временем. Ср.: Я смотрю 
на нее и думаю – а как мама могла так долго сю-
да ходить? Тоже мне – нашла себя в жизни. 
Учитель французского языка (А. Геласимов); То-
же мне, сравнили советского «принца крови» и 
мелкого буржуа, спроворившего себе адвокат-
скую корочку (Известия, 2013.07.24); Тоже мне 
нашли проблему! (Комсомольская правда, 
2013.03.25); Тем более что продажа велась с 
ограничениями – не больше четырех штук в одни 
руки. «Тоже мне удивили!» – хохочет спекулянт 
по имени Николай (Советский спорт, 2008.09.10); 
Я даже не могу реагировать на такую ерунду. 
Тоже мне, конфликт нашли. Сегодня ругаются, 
завтра помирятся – целоваться будут при 
встрече (Известия, 2012.06.14). 

Парадигма других времен в данном построе-
нии отсутствует, но в синтаксическом фразеоло-
гизме, где переменный компонент выражен име-
нем существительным в форме именительного 
падежа, наблюдается полная временная парадиг-
ма. Действие может быть соотнесено с прошед-
шим временем: Ну вдарила разок… Тоже мне 
трагедия… Думаете, случай с Мариной Охримен-
ко из ряда вон выходящий? (Комсомольская прав-
да, 2014.04.02); Первоначальная шумиха вокруг 
истории рождения двойни у звездной пары меня 
просто раздражала. «Тоже мне событие!» – ду-
мал я, пока не взглянул на всю эту историю под 
другим углом (Комсомольская правда, 2013.10.18); 
настоящее время: Обеспечив себя и потомков на 
три поколения вперед, вдруг едут в глушь, за ко-
пейки берут развалившийся колхоз и пытаются 
«поднять село». Тоже мне народники! А может, 
романтики? (Комсомольская правда, 2013.09.09); 
будущее время: Тоже мне новость, скажете вы. 
Да, не новость, но об этом нужно напоминать, 
пока мы окончательно не поверили, что так и 
надо (Известия, 2012.08.01). Показатели времени 
находят в контексте – глаголы в форме соответ-
ствующего времени. 
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В синтаксических фразеологизмах отсутствует 
тождество между грамматическим временем и 
представлениями о членении реального времени. 
Синтаксическое время исследуемых построений 
вычленяется на основе грамматических характе-
ристик входящих в их состав видо-временных 
форм глагола. Однако значения, реализуемые син-
таксическими фразеологизмами, часто не совпа-
дают с их грамматическим временем. Функцио-
нируя в контексте, синтаксические фразеологизмы 
приобретают характеристики времени, заложен-
ные в окружающих словах. 
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Е. М. Мельникова 

Словообразовательная активность иноязычных вкраплений  

в современной речи 

В современной разговорной речи проявляют словообразовательную активность иноязычные устойчивые сочетания – так 

называемые вкрапления. Сращение компонентов таких выражений и оформление в виде цельных единиц сопровождается 

процессом их грамматической адаптации – приобретением свойств имени существительного. Такие сращения становятся 

производящей базой для образования новых единиц, обозначающих признак, путем присоединения суффикса. На основе 

сращения вкраплений у рассмотренных единиц развиваются словообразовательные гнезда. Многие из вновь образованных 

прилагательных становятся частью сложных наименований признака. У слов на -о развивается функциональная омонимия. 

Все описанные процессы преобладают в разговорной речи интернет-коммуникации и доказывают синтетическую природу 

русского языка. 

Ключевые слова: иноязычные вкрапления, сращение, суффиксация, активные процессы в современном русском языке, 

синтетизм. 

E. M. Melnikova 

Word-Formation Activity of Foreign-Language Inclusions  

in the Modern Speech 

In modern informal conversation foreign-language steady combinations – so-called inclusions – show word-formation activity. 

Fusion of components of such expressions and formation in the form of integral units is followed by the process of their grammatical 

adaptation – acquisition of properties of the noun. Such fusions become a producing base for formation of new units designating an 

attribute by means of adding a suffix. On the basis of fusion of inclusions the considered units have families of words. Many of new-

ly formed adjectives become a part of complex names of attribute. Functional homonymy develops in words ending with -o. All de-

scribed processes prevail in informal speech of Internet communication and prove the synthetic nature of Russian. 

Keywords: foreign-language inclusions, fusion, suffixation, active processes in modern Russian, synthetism. 

 

Широкое использование заимствований в со-

временной речи приводит к росту их словообразо-

вательной активности. В этот процесс вовлечены 

не только собственно неологизмы (недавно по-

явившиеся в языке наименования), но и единицы, 

уже прочно вошедшие в лексическую систему 

русского языка. В данной статье пойдет речь об 

иноязычных устойчивых сочетаниях – так назы-

ваемых вкраплениях, передаваемых в русском 

языке (на письме и устно) фонетическими и гра-

фическими средствами языка-источника. Такие 

известные идиоматические обороты, как alma ma-

ter, all right, c’est la vie, cherchez la femme, comme il 

faut, déjà vu, dolce vita, happy end, love story, prêt-a-

porter, tet-a-tet, week-end и более «свежие» all in-

clusive, duty free, flash mob, hands free, – начинают 

выступать в роли мотивирующей базы для новых 

единиц. Об этом свидетельствуют наблюдения над 

разговорной, в основном некодифицированной, 

речью, в которой, как известно, новые процессы 

представлены наиболее ярко и активно. Вслед-

ствие этого среди источников языкового материа-

ла доминируют площадки интернет-общения 

(блоги, форумы). 

Важным признаком адаптации иноязычного 

выражения к системе русского языка является, во-

первых, его графическое оформление кириллицей, 

во-вторых – восприятие сочетания в качестве од-

ной, цельной единицы. Сращение компонентов 

ряда иноязычных словосочетаний фиксируется в 

современных словарях: дежавю [1, т. 4, с. 609], 

комильфо [1, т. 8, с. 297], уикэнд [4, с. 1008], 

флэ/ешмоб [4, с. 1031]. Ряд иноязычных вкрапле-

ний представлен в «Словаре новейших иностран-

ных слов» Е. Н. Шагаловой в дефисном написа-

нии: дьюти-фри [5, с. 165], лав-стори [5, с. 225], 

хэндс-фри [5, с. 531] (ср. также: уик-энд в [2, 

с. 353]). 

Представление вкрапления в виде одного слова 

активизирует процесс его грамматической адапта-

ции: единица приобретает грамматические свой-

ства имени существительного – род, число, и даже 

способность склоняться – если основа оканчива-
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ется на согласный. Подобную тенденцию мы от-

мечаем в разговорной речи: 

(1) Впереди – вступление Сербии в ЕС и 

НАТО. Вот такая селяви. (Ср. также: Увы, та-

кова селява); 

(2) А у вас вот такое дежавю когда-нибудь 

было? 

(3) А сегодня лавстори возвращаются на 

склоны; 

(4) В следующий раз начнем сразу с шерше-

ляфама, без конспирологий, 

а также в публицистических текстах: 

(5) Лев Толстой половину «Войны и мира» был 

вынужден на этом языке написать. Но теперь-

то иные времена – дальше „шершеляфама" мало 

кто умеет балакать («Комсомольская правда», 

11.01.2013); 

(6) Отели разных стран поменяли свою кон-

цепцию, подстраивая ее под славянского любите-

ля олинклюзива (RB7.ru, 15.04.2016). 

Следующим этапом адаптации вкрапления к 

русской грамматической системе является исполь-

зование его в качестве производящей базы для об-

разования новых единиц путем присоединения 

суффикса. Данный способ словообразования пред-

ставлен в сфере обозначения признака. В самой 

распространенной модели образования имен при-

лагательных в таких случаях активен суффикс –н–: 

(7) ...Предмет обсуждения, по внешности иг-

ривый, то есть „шершеляфамный", на самом 

деле, ... криминально-разведочный; 

(8) Про кино в точку. Я об этом даже не поду-

мала, а ведь правда: советской женщине хоте-

лось походить на прекрасных знойных дольче-

витных итальянок...; 

(9) Мой любимый УГГУ <...>. Я буду очень 

скучать, мой строгий и внимательный альмама-

терный друг; 

(10) Для Греции вполне отличный олинклюзив-

ный отель; 

суффикс –н– с интерфиксом (ш) – если основа 

оканчивается на гласный: 

(11) И вот давеча у меня образовался такой 

дежавюшный экскурсионный день, двадцать лет 

спустя; 

(12) Все так селявишно и дежавюшно, что 

просто обалдеть ... – наконец нарушила молчание 

Ализ; 

(13) Есть вполне приличные претапортешные 

бренды fabrique en France для среднего класса; 

(14) Задержали дьютифришный алкоголь; 

(15) ... Посмотри разъем хендсфришный; 

суффикс –ов–: 

(16) Уикендовая суббота. 

Как отмечает Е. В. Маринова, «образование 

производных значительно затруднено, если слова 

<...> представляют собой несклоняемые суще-

ствительные с исходом на гласный» [3, с. 422]; у 

слов дежавю, дьюти-фри, уикенд, флэш-моб, 

прет-а-порте, лав-стори на момент исследования 

ею не фиксируются дериваты. Но приведенные 

выше примеры свидетельствуют о том, что модель 

довольно продуктивна и подобные потенциализ-

мы в современной разговорной речи активно по-

являются. 

В пользу продуктивности описанной модели 

говорит и прилагательное комильфотный: оно 

«выпадает» из современного контекста, имеет в 

словарях помету «устаревшее» (новый БАС с дан-

ной пометой приводит и слово комильфотность, 

[1, т. 8, с. 298]), свидетельствуя об активности 

данного способа словообразования и в языке бо-

лее раннего периода. 

На основе сращения у рассматриваемых еди-

ниц развиваются словообразовательные гнезда: 

селяви (селява) – слявуха – селявишный – селя-

вишность; дольчевита – дольчевитный – дольче-

витно; дежавю – дежавуха – дежавюшный – дежа-

вюшник – дежавюшно – дежавюшничать; тета-

тетный – тетатетно – тетатетник – тетатетство-

вать – тетатетствующий (ср. также словарную 

фиксацию производных слова дьюти-фри – дью-

ти-фри(-)шоп в [5, с. 165] и слова фле/эшмоб – 

фле/эшмоб(б)ер, фле/эшмоб(б)ерский, флеш-

моббист в [4, с. 1031–1032]). 

Многие из вновь образованных прилагатель-

ных становятся частью сложных наименований 

признака: 

(17) Так что сразу скажу, отдых сознательно 

планировался не олинклюзивно-пляжный. 

(18) Глаза так красиво нарисованы)) первую 

сохранила в айфон, какая-то она дежавюшно-

ностальгическая, что ли... 

Развивается в современной речи и функцио-

нальная омонимия слов на –о, образованных на 

основе иноязычного сочетания. Например, слово 

олрайтно может выступать в роли: 

– прилагательного: (19) Все олрайтно бу-

дет!))) никаких проблем), 

– наречия: (20) Я думаю, <...> что, для того, 

чтобы говорить на русском (скажем) с англий-

ским (допустим) акцентом, надо говорить на ан-

глийском олрайтно, как на родном; 
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– слова категории состояния: (21) А со мной у 

тебя будет олрайтно? 

– модальной частицы: (22) А ты еще не смот-

рел? Олрайтно! Тогда за мной будете, господа ... 

Таким образом, иноязычные устойчивые вы-

ражения проявляют в современной речи словооб-

разовательную активность, становясь в результате 

сращения производящей базой для новых единиц, 

подтверждая тем самым синтетическую природу 

русского языка и опровергая суждения о повсе-

местном «внедрении» аналитизма в русскую 

грамматическую систему. Пока такое словотвор-

чество преобладает в разговорной речи интернет-

коммуникации: именно в ней стихия языковой 

игры и поиск инновационных форм выражения 

смысла развиты наиболее сильно. 
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Функциональная специфика дискурсивных маркеров  

в речевой практике студенческой молодежи 

Статья посвящена анализу роли дискурсивных маркеров в прагматике речевого поведения французской студенческой 

молодежи на основе данных устного и письменного корпусов французской сленговой лексики. Цель исследования – выявить 

функциональную специфику данных метязыковых единиц в студенческом дискурсе. В статье анализируются выполняемые 

ими функций, их значение в интеракции и влияние на иллокутивную силу высказываний. 
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Functional Specifics of Discursive Markers in Students’ Speech Practice 

The article is devoted to the analysis of the role the discursive markers in pragmatics of speech behaviour of the French student's 

youth on the basis of data of oral and written corporas of the French slang lexicon. The research objective is to reveal functional spe-

cifics of data of metalinguistic units in the student's discourse. In the article are analyzed functions carried out by them, their meaning 

in interactions and influence on the illocutionary force of statements. 

Keywords: student's discourse, oral corpora of slang lexicon, written corpora of slang lexicon, classification of discursive mark-

ers, desemantization, degrammaticalization, illocution. 

 

При создании текста происходит отбор как 

смысловых компонентов и доминант, так и спосо-

бов их организации, оформления и передачи с це-

лью построения корректного и доступного для 

понимания собеседника высказывания в соответ-

ствии с социолингвистическими параметрами 

коммуникации. С точки зрения внутренней орга-

низации текста, структурно-регулятивную функ-

цию выполняют такие языковые единицы, кото-

рые в современных работах по когнитивно-

дискурсивной прагматике определяются как дис-

курсивные маркеры (далее – ДМ). Они не имеют 

денотативного значения, однако играют структур-

но-смысловую, текстуально-организующую роль 

как в построении высказывания, так и в создании 

когнитивных и металингвистических указаний о 

том, как должен развертываться дискурс в созна-

нии коммуникантов. Иными словами, они служат 

некими организационно-смысловыми ориентира-

ми в коммуникативном акте. Их роль особенно 

важна в условиях неформальной коммуникации, 

которая носит спонтанный характер, что приводит 

к тому, что ее участники зачастую вынуждены 

прибегать к вспомогательным элементам для за-

полнения пауз, чтобы избежать молчания, чтобы 

выиграть время и корректно сформулировать ту 

или иную мысль [2]. Эти смысловые вкрапления 

указывают на способ организации и восприятия 

пространственно-временного континуума, а так-

же, в обобщенном смысле, на когнитивные опера-

ции, которые следует предпринять говорящим в 

ходе дискурсивной деятельности, для обеспечения 

эффективной коммуникации [9]. 

Следует подчеркнуть, что область лингвисти-

ческих исследований, которую мы затрагиваем в 

рамках данной статьи, характеризуется термино-

логической вариативностью. Мы отдали предпо-

чтение понятию «дискурсивные маркеры», поза-

имствовав его у Андерсена, Дости и Фрейзера [6; 

10; 13]. Этот термин встречается в многочислен-

ных трудах последних десятилетий, однако всту-

пает в конкуренцию с такими терминами, как «ча-

стицы высказывания» [12], «дискурсивные опе-

раторы» [15]; «метатекстуальные коннекторы» 

[11]; «прагматические маркеры» [8]. Заметим, что 

и этот список не является исчерпывающим. 

К часто встречающимся в актуальной литера-

туре можно отнести и понятие «модализаторы». 

В то время, как модализаторы указывают на от-

ношение говорящего к собственному высказыва-

нию, ДМ обладают, на наш взгляд, определенной 

силой манипулятивного воздействия, так как во-

влекают собеседника в содержание высказывания, 

стимулируя необходимое поведение с его стороны 
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с целью получения определенной ответной реак-

ции. Таким образом, с семантико-прагматической 

точки зрения, термин ДМ кажется нам в большей 

степени ориентированным на интерактивное из-

мерение, которое мы считаем важным в рамках 

обращения к диалогическому дискурсу в студен-

ческой среде. 

Благодаря анализу функционирования ДМ в 

различных контекстах можно сделать вывод о ко-

гнитивном состоянии говорящего по мере того, 

как он понимает и строит высказывание, об аргу-

ментативных стратегиях, которые он использует с 

целью управления восприятием высказывания 

собеседником, а также об отношениях, связыва-

ющих коммуникантов, и их когнитивном окруже-

нии. 

К отличительным чертам дискурсивных 

маркеров, выделяющим их среди других языко-

вых единиц, можно отнести их факультативный и 

рекуррентный характер. Кроме того, им часто 

присуща десемантизация или, по крайней мере, 

частичная утрата / ослабление пропозиционально-

го значения, а также деграмматизация. С точки 

зрения теории речевых актов, ДМ рассматривают-

ся как абвербиалы, которые способны модифици-

ровать иллокутивную силу высказывания. 

Среди многочисленных классификаций дис-

курсивных маркеров, предложенных в отече-

ственной и зарубежной лингвистике, мы выбрали 

в качестве теоретической базы исследования ти-

пологию Г. Дости. По классификации ученого, 

дискурсивные маркеры представляют собой одну 

из подгрупп, входящих с состав прагматических 

маркеров, которая, в свою очередь, включает ил-

локутивные маркеры и маркеры положения ком-

муникантов в интеракции (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Типология дискурсивных маркеров  

Г. Дости (2004) 

Дискурсивные маркеры 

Иллокутивные 

маркеры 

Маркеры положения  

коммуникантов  

в интеракции 

МАВ МИОД МФВ МВИ МЗП 
МУВВ = Маркеры ат-

тракции внимания 

МИОД = Маркеры ил-

локутивной организа-

ции дискурса 

МАВ – маркеры фокуса 

внимания 

МВИ – маркеры выраже-

ния интереса (внимания) 

МЗП – маркеры заполне-

ния пауз (хезитаций) 

 

Как видно из Схемы 1, иллокутивные ДМ 

включают маркеры аттракции внимания (такие 

как, «écoute» – слушай, «t(u)sais» – знаешь, «t(u) 

vois» – понимаешь, «remarque» – заметь), которые 

сопровождают иллокутивные акты и ориентируют 

восприятие собеседником той или иной информа-

ции, удерживая его внимание, а также маркеры 

иллокутивной организации дискурса, имеющие 

целью передать эмоциональное состояние гово-

рящего (например, «quand même!» – однако!, «S’îl 

te plaît! – вот тебе, пожалуйста!», «Par 

exemple!» – Например?!, «de toute façon» – в лю-

бому случае, «tu parles! – Как бы не так!» и т. д.). 

Они используются чаще в экспрессивных и ди-

рективных актах и редко в репрезентативных, где 

иллокутивная сила реализуется на уровне синтаг-

мы, в состав которой входят данные маркеры. 

Что касается маркеров положения коммуни-

кантов в интеракции, они подразделяются на 

маркеры фокуса внимания, маркеры выражения 

интереса и маркеры заполнения пауз-хезитаций. 

Первые (t(u) sais pas quoi ? – а знаешь что? 

Hein ?- да? OK ?- Окей?) служат, с одной стороны, 

для удержания внимания собеседника, а с дру-

гой – для подтверждения его заинтересованности 

и правильности понимания излагаемой информа-

ции. Их появление часто обусловлено желанием 

услышать одобрение или согласие [10, c. 47]. 

Вторые (hum-хм, oui – да, OK – окей, grave- 

точняк etc) позволяют собеседнику выразить за-

интересованность и показать свое участие в ком-

муникации, которое может быть представлено в 

положительной или отрицательной форме (согла-

сие / несогласие, одобрение / неуверенность) и с 

разной степенью интенсификации (подтвержде-

ние понимания, соучастие, оживление). Они могут 

появляется непосредственно в момент построения 

говорящим своего высказывания, а также и в слу-

чае возникновения паузы. 

В последнюю группу входят маркеры, которые 

выступают в качестве коннекторов, позволяющих 

говорящему структурировать свой текст по частям, 

а слушающему – поэтапно усвоить новую инфор-

мацию (du coup – короче, в итоге, genre – типа, 

là – и тут, OK – окей, t(u) sais – знаешь). Данные 

маркеры отличаются слабой смысловой интенсив-

ностью, часто повторяются в тексте и появляются в 

связке с другими маркерами [10, c. 48]. 

Следует, однако, отметить, что в зависимости 

от контекста один и тот же маркер может выпол-

нять разные функции. Различна и степень упо-

требляемости дискурсивных маркеров, которая 

обусловливается принадлежностью рассматрива-
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емого текста к тому или иному стилю речи. В 

рамках данной статьи мы обратимся к разговор-

ному стилю, который отличается спонтанностью, 

неконвенциональностью и диалогичностью [4, 

с. 10–17]. Как уже указывалось выше, речь пойдет 

о сленге французской учащейся молодежи – неко-

дифицированном языке, который отличается осо-

бой фразеологией и образностью, употреблением 

различных видов языковой игры, всех видов лек-

сики: от обиходно-бытовых, просторечных до 

эмоционально-экспрессивных, пренебрежитель-

но-вульгарных слов и выражений, разных разря-

дов вводных конструкций. Частое употребление 

ДМ в молодежном языке связано, прежде всего, с 

тем, что эти десемантизированные слова нередко 

придают звучащей речи оттенок фамильярности и 

грубости [2]. Отдельно отметим и то, что их ис-

пользование ориентировано прежде всего на то, 

чтобы подчеркнуть факт совместного участия в 

интеракции, основанного на принципе взаимопо-

нимания и доверия. Благодаря использованию ДМ 

коммуниканты указывают на свою вовлеченность 

в коммуникацию и наличие общих интересов, а 

продукт их совместной дискурсивной деятельно-

сти говорит о наличии социальной солидарности 

между коммуникантами и зачастую характеризу-

ется высоким уровнем экспрессивности. 

Для анализа функций дискурсивных маркеров, 

реализуемых в студенческом дискурсе, мы опира-

лись на данные собранных нами двух корпусов 

(устного и письменного) французского студенче-

ского сленга в период с 2014 по 2017 гг. Устный 

корпус представляет собой 18 часов записи спон-

танной речи студентов университета города Пуа-

тье в возрасте от 18 до 23 лет, сделанных в ходе 

полевых исследований с использованием метода 

включенного наблюдения, проведенных в студен-

ческой среде. При транскрипции использовалась 

следующая конвенция: 

+ короткая пауза (1/2 секунды); 

++ пауза средней продолжительности (1–2 се-

кунды); 

--- длительная пауза (2–3 секунды); 

: растягивание гласных (при переводе на рус-

ский использовали удваивание гласной); 

t(u) es, cont(r)e le mur: элизия гласных, ассими-

ляция согласных. 

Письменный корпус включает примеры, взя-

тые со страниц интернет-сообществ в социальных 

сетях (Facebook.com, WhatsApp), интернет-

форумов, из личных переписок в закрытых он-

лайн-сообществах (Blabla 18–25ans) и представ-

ляют собой примеры новой гибридной устно-

письменной формы существования языка [17]. В 

примерах письменного корпуса сохраняется ав-

торская орфография и пунктуация. Примеры, в 

коде которого фигурирует буква О (от oral – уст-

ный), взяты из устного корпуса, те, которые начи-

наются с буквы Е (от écrit – письменный), – из 

письменного корпуса. 

В статье мы остановимся на наиболее часто 

встречающихся в наших корпусах маркерах: 

Genre – типа, короче 

T(u) vois – понимаешь 

T(u) sais – знаешь 

T(u) imagines – представляешь 

Отметим, что исследователи указывают на 

«непереводимость» как одно из свойств дискур-

сивных маркеров. Часто переводчики просто 

опускают дискурсивный маркер, и смысл, выра-

жаемый этим маркером в тексте оригинала, не 

передается в тексте перевода. В данной статье не 

ставится цель нахождения эквивалентов рассмат-

риваемых ДМ в русской традиции – перевод дан 

лишь с целью прояснения содержания, транслиру-

емого французскими информантами. 

I. «Genre» / «типа» 

«Genre» выполняет пять основных функций: 

1. передача прямой и чужой речи; 

2. введение примера в качестве иллюстрации 

сказанного; 

3. функция коннектора, структурирующего вы-

сказывание; 

4. маркирование приблизительности; 

5. функция фокуса внимания; 

6. функция абвербиала с глаголами восприятия 

и говорения. 

1. Передача прямой и чужой речи. 

О. И. Москальская называет чужую речь «несоб-

ственной» и рассматривает ее вид, как «особый 

вид речи, связанный с особой структурой рече-

вой ситуации» [3, с. 42]. Данный вид речи осно-

ван на включении в собственную речь говоряще-

го слов другого лица, если передается чужое мо-

нологическое высказывание или высказывание 

нескольких лиц, если в качестве чужой речи вы-

ступает диалогическое единство. В данном слу-

чае сливаются воедино сообщения, которые со-

относятся с разными коммуникативными ситуа-

циями. Появление такого вводного элемента, как 

«genre», является способом маркировать начало 

цитаты. 

Приведем несколько примеров: 

1. […] là je fais genre non mais c’est bon il fait 

non non mais vas-y […](OO23). 
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1’ Я говорю такая типа // ну ладно / ничего 

страшного/ а он мне // нет-нет, давай, иди… 

2. […] elle m(e) fait tout u:n cours tu sais genre 

comme si j(e) savais pas c(e) que c’était un soin genre 

mai:s vous savez c’est c’est vraiment important le 

soin […](OO31). 

2’ Она мне прочитала целую лекцию // знаешь 

типа / я не знаю, то такое косметическая проце-

дуры// типа / но вы знаете что //… что космети-

ческие процедуры очень полезны… 

В первом примере «genre» появляется на грани-

це между словами автора и прямой речью. Во вто-

ром – перед придаточным предложением, введен-

ным союзом comme si, акцентированным маркером 

«genre», который затем появляется повторно с це-

лью введения чужой речи в качестве уточняющего 

элемента. Говорящий тем самым поясняет, что 

имеет в виду под «прочитать лекцию». Отметим, 

что чужая речь процитирована лишь частично – с 

целью проиллюстрировать сказанное. 

Здесь же отметим, что маркер «genre» часто 

вводит элементы чужой речи, представляющие 

собой предполагаемое, надуманное высказывание, 

которое в реальности не было произнесено и при-

водится говорящим с целью наглядно-образного 

пояснения своей точки зрения [16]: 

3. […] là c(e) (n)’est pas genre eu:h à quoi ça 

sert les partis politiques là c’est vraiment une 

question politique euh assez importante donc c’est la 

zone 51 tu mets juste ça […](OO29). 

3’. Здесь разговор не такой / типа // «ээм / а 

зачем вообще нужны политические партии?» // 

здесь реально важный политический вопрос // Ко-

роче / забей в поисковике просто / «зона 51»… 

Здесь интенцией говорящего является убедить 

собеседника в том, что вопрос, о котором идет 

речь, действительно достоин внимания. В каче-

стве стратегии убеждения используется отрицание 

стереотипа, которое вводится маркером «genre», 

согласно которому политические обсуждения ти-

па «зачем нужны политические партии» беспо-

лезны и скучны. 

2. Как было замечено выше, с помощью 

«genre» часто вводится уточняющий, иллюстри-

рующий сказанное элемент (нередко в форме пе-

реформулировки), или дополнительный пример, 

который наглядно демонстрирует позицию гово-

рящего и расценивается как более эффективный: 

4. Non en fait euh la prof elle m(e) saoule eu:h 

FLAN je te jure eu :h j(e) sais pas comment dire + 

mais en plus elle est gentille elle euh elle fait son 

cours normal et tout mais j(e) (ne) sais (il) y a un truc 

elle me saoule j(e) sais pas je (ne) sais pas encore j(e) 

(n’) ai pas capté c’est quoi + euh peut-êt(r)e sa tête 

euh genre pas d’émotions euh ou : (soupir) ouais j(e) 

crois que c’est ç- et elle (n’)a pas d’expressions du 

visage donc ça m(e) saoule (OO54). 

4’. Не / на самом деле препод меня бесит / мм / 

ФЛЕГМА / отвечаю ... мм…не знаю как объяс-

нить // Но вообще-то она милая / ведет себе спо-

койно свою пару и все такое / но не знаю / есть че-

то в ней / что меня бесит / не могу пока понять 

что именно… мм... может ее лицо... мм / типа без 

эмоций ...пфф…да / я думаю / у нее просто лицо 

ничего не выражает / и это меня бесит! 

5. […] là le dealeur il commence à péter un plomb 

mais ils les insulte et tout et le dea- les deux gars ils 

restent stone genre ils répondent rien tu vois pour pas 

qu’i(l) y ait d’embrouille (tousse) […](OO12). 

5’. И тут дилер начинает слетать с катушек / 

обзывает их / а эти два парня так и стояли / зна-

ешь / как вкопанные / ну типа ниче не отвечали / 

ну короче / чтобы не провоцировать драку // 

6.[…] et l- la flic mais genre TROP contente 

genre e-el- elle est genre tu vois + on faisait que d(e) 

parler de ce qui s(e) passait et tout elle était là en 

mode ouai:s mais (il) (n’) y a pa:s (il) (n’)y a pas 

assez d(e) preuves i(l) faut un truc qui ranime tout ++ 

[…](OO53). 

6’. A мент такая типа / реально довольная... 

ну она типа… ну / мы ей рассказали все что про-

изошло / а она нам такая типа / мда / но доказа-

тельств все равно недостаточно / еще чего-то не 

хватает чтобы собралось все воедино // 

В примерах (4) и (5) синтагмы с маркером 

«genre» появляются в качестве иллюстрации того, 

что говорящий подразумевает под характеристи-

ками «флегма» („flan”) и «вкопанные» („stone”). 

В первом случае перед маркером «genre» появля-

ются элементы хезитации «мм… не знаю», «не 

могу пока понять», что указывает на то, что гово-

рящий постоянно возвращается к сказанному, же-

лая дополнить и пояснить информацию. Встреча-

ются и элементы, свидетельствующие о трудно-

стях формулирования высказывания: паузы, фати-

ческое растягивание гласных. 

«Genre» позволяет также объединить сегменты 

высказывания, оставленные в незаконченном со-

стоянии и нуждающиеся в уточнении, как в при-

мере (6), где можно констатировать внедрение по-

ясняющей синтагмы после «TROP contente / ре-

ально довольная» с помощью «genre» и маркера 

аттракции внимания «tu vois» («понимаешь»). Ин-

тенция говорящего заключается в том, чтобы под-

черкнуть, что после долгих обсуждений по поводу 

нехватки доказательств они все-таки были найде-
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ны, что и объясняет «реально довольный» вид сле-

дователя. 

3. Поскольку устная коммуникации носит 

спонтанный характер, можно обнаружить марке-

ры спонтанного построения высказывания. В дан-

ном случае «genre» будет функционировать как 

маркер заполнения пауз: 

7. Donc je disais genre j’ai été chez des potes et 

genre on a parlé mais genre TROP sérieusement 

pendant peut-êt(r)e trois heures eu :h de politique euh 

l’ordre le nouvel ordre mondial et tout + et genre on 

a parlé trop longtemps de la: zone 51 j(e) sais pas si 

tu connais c’est en Amérique + t(u)iras t(e) 

renseigner pa(r)ce que c’est trop long à expliquer+ et 

du coup on a regardé des vidéos tout et tout genre j’ai 

trop trop peur e :t ++ ah mais ça monte trop à la tête 

ce truc mais genre+ ça fait pas peur dans le sens 

c’est un film d’horreur tu vois mais + ‘fin tu te rends 

compte de de de plein de trucs ‘fin moi perso j(e) suis 

sûre que derrière ce truc il y a tout le complot de : du 

nouvel ordre mondial dé: – derrière ce truc ‘fin tu te 

renseignera:s […](OO29). 

7’. Ну так вот / я говорила / короче я была у 

друзей / и короче мы говорили / ну типа прям се-

рьезно часа наверно три / эмм… о политике / мм о 

.. порядке.. о новом миропорядке и обо всем та-

ком // и короче / мы очень долго говорили о зоне 

51 / не знаю слышала ли ты это в Америке // ну 

почитаешь / а то долго объяснять // Ну так вот / 

мы смотрели видео и так далее / ну и короче / мне 

теперь страшно ии ... это прям сильно так замо-

рачивает теперь / эта история… но страшно не 

как типа фильм ужасов / понимаешь / а ...ну ты 

как бы осознаешь что ..что что .. ну столько все-

го / я лично уверена что за всем этим стоит це-

лый заговор / касающийся нового миропорядка / ну 

почитаешь.. 

8. […] bon bah j’arrive en cours et la prof elle a 

mis u :n genre personne n’a vu elle a mis u:n u:n u:n 

message cinq minutes avant eu:h bah je pourrai pas 

assurer l‘exa:m + j(e) vais péter un plomb je me suis 

levée pour rien j’aurais pu faire une grasse mat de 

j(e) (ne) sais pas combien d(e) temps […](OO25) 

8’. Ну и че / я прихожу на пару / а препод ока-

зывается написала... но типа никто как бы не 

видел / она написала сообщение за пять минут до 

начала / мм / я не смогу провести экзамен // Меня 

трясет / я встала зря / я могла бы еще спать и 

спать не знаю сколько времени! 

В примере (7) последовательность действий 

вводится с помощью «genre» и завершается путем 

употребления элементов «et tout» / «tu te 

renseigneras» («и все такое / почитаешь»). 

«Genre» появляется также после синтагмы «et tout 

(и все такое) + пауза», где говорящий подхваты-

вает нить повествования «on a parlé» (мы говори-

ли), вводя с помощью ДМ несколько уточняющих 

деталей «on a parlé trop longtemps de la: zone 51» 

(мы очень долго говорили о зоне 51). Как видно из 

примера, говорящий вновь оказывается на той же 

парадигматической оси, подхватывая повествова-

тельную нить, что наглядно демонстрирует, что 

после всех отступлений и пояснений он включа-

ется в синтаксический строй оставленного неза-

конченным предложения (переход от «и короче / 

мы говорили / ну типа прям серьезно» к «и коро-

че / мы очень долго говорили»). Еще одна синтаг-

ма, введенная с помощью ДМ («genre j’ai trop trop 

peur e:t» – «ну и короче / мне теперь страшно ии 

..»), была оставлена незаконченной после паузы, 

однако говорящий впоследствии возвращается к 

ней и дополняет, вводя пояснительный элемент 

при помощи того же ДМ «genre» («mais genre+ ça 

fait pas peur dans le sens c’est un film d’horreur tu 

vois» – но страшно не как типа фильм ужасов / 

понимаешь). 

В примере (8) ДМ вводит в смысловое ядро 

фразы элемент, заполняющий паузу, возникшую 

вследствие трудностей формулировки (маркиро-

ванное растягиванием гласных – u:n) [7]. В дан-

ном примере ДМ появляется в фразе в необычной 

позиции – между существительным и детермина-

тивом. 

Кроме того, фраза, начатая перед его введени-

ем («elle a mis u:n»), была позднее подхвачена, что 

повлекло за собой появление повторяющихся эле-

ментов, маркеров трудности формулирования 

«elle a mis u:n u:n u:n message», и впоследствии 

закончена. 

4. Четвертая функция связана с проявлением 

значения приблизительности, которое часто вно-

сится в контекст за счет ДМ «genre». 

9. Mais en fait genre j’ai attendu trop longtemps+ 

e:t + et genre t’avais un groupe de genre euh cinq-six 

reubeu donc ils arrivent mais t(u) sais i(l) a i(l) a pas 

d(e) silen- i(l) pas d(e) bruit au commissariat ils 

arrivent et tout avec leurs joggings (Rire) + e:t avec 

plein de gros sacs et tout et donc ils arrivent ge:nre 

les six da:ns le sas […](OO26). 

9’. Но в итоге я прождала очень долго / ии / и 

короче / там была целая компания / нуу типа 5–6 

арабов / и вот они заходят / но ты представля-

ешь да / что в комиссариате тишина / никакого 

шума / а они заходят в своих спортивных штанах 

(смех) // ии кучей сумок и все такое.. и вот коро-
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че / заходят они / ну типа прям все шестеро / в 

отделение … 

10. J(e) lui dis eu:h vas-y soirée fitness zumba ça 

t(e) dis on y va et tout eu:h c’est genre vingt-trois 

heures ‘fi:n genre une heure tardive t(u) vois + e:t et 

il m(e) dit ah bah oui bien sûr je viens et tout […] + 

et là qu’est-ce que j(e) vois débarquer (rires) lui et 

son pote en costard cravate non mais palmier en plus 

le pote-là qui est v(e)nu en mode eu :h tu vois trop sa 

tête pervers qui est v(e)nu baiser les fille t(u) vois bah 

non t(u) es venu au mauvais endroit(OO40) 

10’. Я говорю мм // пошли на вечеринку зумбы 

а / че думаешь? Пойдем? Нуу / это было часов 

типа в одиннадцать / ну типа поздно вечером 

понимаешь да // и..и он мне говорит / а да / конеч-

но я пойду и все такое // и тут что я вижу 

(смех) // он и его друг заявляются в костюмах с 

галстуками // Ну че за недоумки.. к тому же его 

друг пришел ..ну ты по его лицу сразу видишь / 

что извращенец пришел девок клеить / ну пред-

ставляешь примерно картину да.. нет-нет / ты 

ошибся адресом… 

В примере (9) «genre» приобретает значение 

приблизительности, поскольку употребляется пе-

ред неточными данными. О неуверенности гово-

рящего свидетельствует, во-первых, само число 

(«cinq-six» – пять-шесть), а во-вторых, маркер 

хезитации («euh» – мм). Вместе с тем «genre» 

служит для введения наиболее значимой инфор-

мации, необходимой для пояснения абсурдности 

ситуации. Говорящий использует в качестве аргу-

мента тот факт, что «арабов» («les reubeu») было 

много, что они шумели и передвигались все вме-

сте, группой в 5–6 человек («cinq-six»). Впослед-

ствии это число уточняется, уточняющий элемент 

вводится с помощью маркера «genre» («donc ils 

arrivent ge:nre les six da:ns le sas»), тем самым 

подчеркивается новизна информации, а высказы-

вание приобретает экспрессивную коннотацию с 

театрализованным эффектом. В данном контексте 

«genre» выступает как маркер фокуса внимания, 

однако подобное использование дает основания 

трактовать его и как маркер иллокутивной ор-

ганизации дискурса (в терминологии Г. Дости 

[10]), использование которых связано с выражени-

ем экспрессии. 

В примере (10) «genre» выполняет функцию 

«аппроксиматора», другими словами, он позволя-

ет маркировать разницу между термином, вы-

бранным говорящим, и реальной коммуникатив-

ной ситуацией. После маркера хезитации и ап-

проксиматора появляется информация о времени 

встречи, которую автор, сам посчитав неоправ-

данно точной («vingt-trois heures» – одиннадцать 

часов), переформулирует, отдавая предпочтение 

менее конкретному, обтекаемому понятию (genre 

une heure tardive – типа поздно вечером). Аппрок-

симаторы употребляются в связке с маркерами 

хезитации, которые указывают на затруднения при 

формулировании высказывания («eu:h» – мм, 

«‘fi:n» – нуу). 

Однако скорректированная и акцентированная 

дискурсивным маркером информация является 

значимой для развития действия излагаемого. В 

связи с этим появляются маркеры аттракции вни-

мания («t(u) vois» – «понимаешь да?»), с целью 

удостовериться, что собеседник верно трактует 

сказанное, а также расставить смысловые акцен-

ты, важные для понимания кульминации и развяз-

ки. Герой повествования неверно понял суть 

встречи, на которую был приглашен, приняв спор-

тивное мероприятие за дискотеку именно из-за 

позднего проведения. 

5. Наконец, «genre» может входить в глаголь-

ное словосочетание «être genre», включаясь в 

процесс категоризации в функции «классифика-

тора» (11), в глагольное словосочетание «faire 

genre» в значении «делать вид» (12) или в сочета-

ниях с глаголами говорения (13, 14) и восприятия, 

выступая в качестве адвербиала в значении образа 

действия: 

11. […] e :t le mec mais vraiment huit ans j(e) te 

jure avec les lunettes et tout genre un gros boloss 

mais de la cité et le mec eu:h et il re- donc le – le gars 

il regardait ces deux gosses e :t un des deux il dit 

wesh t’es- qu’est-ce t(u)as à me regarder toi tu t(e) 

prends pour qui alors que : que le-le gars c’était 

genre un homme d’affaires et tout tu vois […](OO27). 

11’. А парень / ну отвечаю / лет восемь ему / в 

очках и все такое / типа вроде ботан / но из при-

города / ну и вот / мужик .. эмм и он смо… / ну 

мужик смотрит такой на этих двух парней / и 

один из двух говорит // эй / ты че // че ты смот-

ришь-то сюда? Ты кем себя возомнил? Хотя му-

жик был типа бизнесмен такой / ну представля-

ешь... 

В данном примере с целью квалификации лиц 

как представителей того или иного класса (класс 

«бизнесмены», класс «ботаны») используется ДМ 

«genre». 

12. Et du coup moi je me mêle t(ou)jours des 

affaires des autres du coup genre je me déplace e:t je 

fais genre de passer dans l’allée pour regarder le 

petit tu vois pour voir sa tête d’en face pa(r)ce qu’il 

était derrière e :t donc j(e) me retourne et j(e) regarde 

sa tête et j(e) le regarde en mode ah ouais ok l’état tu 
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vois j(e) dis rien j(e) r(e)garde juste comme ça il m(e) 

fait qu’est-ce (que) t(u) as à me regarder toi aussi 

même + là je me r(e)tourne j(e) fais pardon non mais 

t- tu vas avoir de la- de- du respect mon petit là tu 

parles comment genre […](OO28). 

12’. Ну и вот / я ведь всегда лезу в чужие дела / 

короче я типа встаю / и так иду вперед по прохо-

ду типа / чтобы посмотреть на парня / поняла 

как / ну чтобы увидеть его лицо в анфас / потому 

что он сидел сзади ии … короче я поворачиваюсь / 

смотрю на него и смотрю-то / знаешь типа / «а 

ну тут все понятно» / но ничего не говорю / про-

сто посмотрела и все // а он мне такой / а тебе 

тоже че надо / че смотришь? Тут я поворачива-

юсь / говорю // извини / давай-ка поуважительней 

мелкий / ты как со мной разговариваешь типа 

[…]. 

13. […] j’étais genre je voulais passer mon permis 

moto […](OR15). 

13’Ну я-то был в настроении типа хочу полу-

чить права на вождения мотоцикла… 

14. […] il est en train d(e) leur parler mais genre 

grave mal […](OO11). 

14’. А он с ними разговаривал ну типа реально 

грубо… 

Как видно из приведенных примеров, «genre» 

может появляться в конце предложения, а также в 

постпозиции по отношению к элементу, который 

он вводит или акцентирует, как например, в 

текстах (12) и (15): 

15. Il s’est dit putain pour la première fois et donc 

le prof il s’est barré il (ne) vous a pas attendus 

genre[… ] (OR38). 

15’.Он наверно подумал / блин / ну вот хоть 

один раз / ну и в итоге препод просто свалил? Он 

вас даже не подождал типа? 

Если восстановить каноническую структуру 

предложений, можно констатировать, что в пер-

вом случае (12) «genre» выполняет функцию ин-

тродукции несобственной речи, а во втором (15) – 

уточняющего элемента в виде переформулировки 

(просто свалил = то есть даже вас не подо-

ждал): 

? j(e) fais pardon non mais t- tu vas avoir de la- 

de- du respect mon petit là genre tu parles comment 

?’говорю / извини / давай-ка мелкий поуважи-

тельней ты / типа ты как со мной разговарива-

ешь […] 

? et donc le prof il s’est barré genre il (ne) vous a 

pas attendus. 

?’Ну и в итоге препод просто свалил? Типа 

даже не подождал вас? 

II. Маркеры «t(u) vois» / понимаешь,  

«t(u) sais» / знаешь, «t (u) imagines» / 

представляешь, представь 

Хотелось бы сосредоточить свои внимание, 

кроме того, и на тех единицах, которые с морфо-

синтаксической точки зрения имеют устойчивую 

неизменяемую форму второго лица (tu sais/vous 

savez – знаешь/знаете, tu vois/vous voyez – пони-

маешь/понимаете, t’imagines, vous vous 

imaginez – представляешь/представляете [6]. 

Такое употребление глаголов «voir» (видеть, 

понимать), «imaginer» (представлять) et «savoir» 

(знать) в устойчивых формах позволяет отнести 

их к разряду дискурсивных маркеров. В разговор-

ном языке эти формы встречаются очень часто, а 

трактуются по-разному. Cl. Blanche-Benveniste 

квалифицирует их использование как «фатиче-

ское» [7]; Dehé & Wichman причисляет их к кате-

гории вводных конструкций, выполняющих 

функцию дискурсивных маркеров [12]; Traugott 

подчеркивает их фатическую функцию и комму-

никативную направленность [18]; Dostie рассмат-

ривает как «маркеры заполнения пауз» [10]; 

Brinton отмечает, что данные единицы имеют фа-

культативный характер, однако с прагматической 

точки зрения являются необходимыми [8]. 

Основная характеристика этих ДМ заключает-

ся в ослаблении основного значения (частичной 

десемантизации) и в особом дискурсивном упо-

треблении (их использовании для усиления, выде-

ления, подчеркивания, как контекстуальных под-

сказок для собеседников). Опираясь на данные 

собранных корпусов, попытаемся выделить ос-

новные функции, выполняемые данными ДМ во 

французском студенческом дискурсе: 

1. Во-первых, данные единицы маркируют 

разного рода отклонения от основной темы, ввод 

новой темы или появление новой значимой ин-

формации (их использование указывает на то, что 

говорящий предполагает: его высказывание несо-

мненно вызовет интерес собеседника, а это, в 

свою очередь, подчеркивает общность взглядов и 

чувство солидарности между коммуникантами) 

[6]. Именно об этой функции в условиях интерак-

ции говорит Traugott [18]. С целью поделиться 

опытом и эмоциями (это может быть недоволь-

ство, удивление, восхищение и т. д.) говорящий 

активизирует у слушающего создание ментально-

го пространства, готового принять и осмыслить 

описываемую ситуацию: 

16. … t'imagines je viens de faire une lettre a la 

place d'un pote Reubeu il ma meme disputer 

(ERS507). 
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16’. … представляешь / я сейчас писала пись-

мо за друга / араба / а он на меня еще и нагнал … 

17. […] ++ mais gros coup d(e) pute mais là je 

l’ai détestée genre t(u) imagines + le mec euh il va 

s(e) marier […](OO49). 

17’ … жесткая подстава / я ее в этот момент 

просто ненавидела / ну ты как бы просто пред-

ставь … парень скоро женится.. 

18. […] genre euh mais des fois il m(e) dit des 

trucs on dirai :t on dirait j(e) viens d’un autre pays 

mais c’est comme si j’ai : j’ai jamais existé genre j(e) 

découvre la vie t(u) vois […]. 

18’. … иногда он типа нуу… говорит такие 

вещи… как будто ну я вот если приехала из дру-

гой страны / так я как бы и не существовала ни-

когда / типа я только-только / знаешь /начинаю 

жизнь познавать ... (OO72). 

В этих трех примерах интенция автора заклю-

чается в том, чтобы поместить собеседника в кон-

текст развития ситуации, о которой идет речь, с 

целью дальнейшего погружения в суть описывае-

мого опыта. Говорящий расставляет смысловые 

ориентиры, чтобы собеседник смог включиться и 

не потерять нить повествования. 

2. Следующая функция данных маркеров за-

ключается в антиципации возможных запросов на 

уточнение и пояснение. Они используются также 

для закрытия введенной новой информации, име-

ющей экспликативный характер по отношению к 

основному контексту [6]: 

19. … et ptn je suis choquée tu sais jai des amis a 

Valence pas loin de Lyon que jai rencontrer grace a 

couchsurfing jai passer deux semaine chez eux pr 

mon stage c 3 filles de mon age en coloc et la je suis 

en train de parler avec l'une d'elle et elle ma raconter 

un truc de ouf […](ERS 508). 

19’. … и пипец / я в шоке / знаешь / у меня есть 

друзья в Валансе / недалеко от Лиона / я с ними 

познакомилась на сайте couchsurfing // Жила у них 

две недели когда была там на стажировке // Три 

девочки моего возраста /снимают квартиру вме-

сте // И вот сейчас я с одной из них переписыва-

юсь/ и она мне тут такое рассказывает / жесть! 

20. […]+ sauf qu’ en retouchant ça fait comme 

blingee t(u) sais qui a été un GROS logo en bas où 

c’e st écrit où est-ce que t(u) a:s retouché la photo + 

[…](OO60). 

20’…. только когда ты там фотки ретуширу-

ешь / появляется знаешь / как на blingee / такой 

огромный логотип снизу / на котором написано / 

где ты ретушировала фотку… 

21. Mais du cou:p les deux filles – là elles m’ont 

toujours pa:s répondu + t(u) imagines c’est dans dix 

minutes ba:h à l’aise hein j(e) sais même pas si j’y 

vais […](OO71). 

21’. Да кстати / эти две девочки / представь 

че / они так и не ответили мне / мы встречаемся 

через десять минут… пфф / норм да? Я даже не 

знаю пойду ли я к ним… 

С целью сразу снять возможные вопросы, ко-

торые потенциально могут возникнуть в связи с 

интродукцией новой информации (о ком речь в 

(19), какое приложение для редактирования фото-

графий в (20), в чем суть волнения в (21)), гово-

рящий с помощью ДМ «tu sais»/знаешь 

и»t’imagines» / представь вводит дополнительные 

элементы уточняющего характера. 

3. Говорящий прибегает к ДМ, чтобы актуали-

зировать совместный прошлый опыт, обратиться к 

общему знанию, предполагая, что собеседник 

способен понять, что имеется в виду (22; 23), а 

также чтобы сделать ссылку на прожитый сов-

местно эпизод или на состоявшуюся в прошлом 

беседу, которые имеют непосредственное значе-

ние и связь с настоящим высказыванием (24): 

22. Ah mais grave mais grave c’est TROP ça 

++non mais ce prof il me fait TRIPER t(u) sais 

(OO101). 

22’. Вот именно / точняк / ну РЕАЛЬНО так и 

есть // знаешь / по мне так препод реально 

жжет! 

23.genre ma coloc tu vois elle elle est NORMAL 

(ERS509). 

23’. Типа вот знаешь / моей соседки / вот она / 

она просто НОРМАЛЬНАЯ 

24. là tu vois y'a une pote (française) qui menvoie 

par sms : ouais attends la je t'écris pendant que je 

fais caca (ERS510). 

24’. Вот сейчас например / смотри / мне при-

ходит сообщение от моей подруги (францужен-

ки) // да подожди только / а то я тебе пишу и ка-

каю одновременно… 

Контексты, предложенные выше, с точки зре-

ния участников интеракции, предполагают, что 

собеседники имеют одинаковое восприятие и 

ценностные ориентиры (пр.: одно и то же воспри-

ятие понятия «нормальный» человек и одинаковое 

представление о характеристиках деятельности 

преподавателя, когда он «жжет»»). В данном 

случае ДМ подчеркивают тот факт, что собесед-

ников связывают отношения, основанные на вза-

имопонимании, солидарности и доверии. 

4. ДМ помогают создать контекстуальное про-

странство, способствующее визуализации (25; 

26). Интенция автора заключается в том, чтобы 

погрузить собеседника в пространственно-
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временные условия коммуникации и поделиться 

впечатлениями (27): 

25. […] donc tu vois (il) y a les flics tout autour et 

tout parce que (il) y avait que le truc attentat‘fin (il) y 

a des flics partout genre on doit faire la queue dehors 

et on doit rentrer un par un dans un sas pour s(e) 

faire fouiller scanner et tout ‘fin c’est un truc de ouf 

et donc t(u) vois (il) y a c’est vraiment surveillé […] 

(OO22). 

25’. Короче / там везде по периметру полицей-

ские стоят / представь / из-за этого теракта-

то / ну в общем куча полицейских / нам типа надо 

было стоять в очереди на улице и заходить в от-

деление по одному / там тебя проверяют / скани-

руют твои вещи и все такое / ну короче жесть / и 

короче / представляешь да / как там реально все 

под наблюдением… 

26. [… ]+ je connais une pizzeria eu:h italienne-là 

pas loin euh trop bien tac tout ça on est devant t(u) 

vois + et là elle nous dit bon j(e) vous lâche 

[…](OO49). 

26’. … я знаю одну пиццерию ммм … итальян-

скую / тут недалеко / нуу короче / реально крутая 

так-то / ну и вот представь / мы подходим к вхо-

ду / и тут вдруг она говорит / ну че короче / я по-

шла… 

27. […] c'est calme et tout (il) (n’)y a pas un bruit 

t(u) vois c’est tranquille je suis devant conso:le euh 

tout puis elle me sort quoi elle me sort ouais qu'est-ce 

que tu dirais si j’irais me faire plaisir ailleurs ? […] 

(OR13). 

27’… такая тишина прямо / ни звука / пред-

ставь / так спокойно / я играю в приставку ммм 

… и тут она вдруг знаешь че мне говорит … 

кстати как бы ты отреагировал / если бы я раз-

влеклась бы разок на стороне? 

5. Кроме того, отмечено употребление ДМ «tu 

vois» / «понимаешь» с целью удостовериться в 

правильном понимании определенного блока ин-

формации, которое значимо для развития повест-

вования в целом. Он часто появляется вместе с 

маркерами хезитации (euh – мм, паузы, растяги-

вание гласных) и элементами переформулировки 

(которые часто вводятся маркером «genre» – типа, 

короче), когда говорящий путается, подыскивает 

нужные слова, кажется озадаченным, откуда же-

лание убедиться в том, что собеседник улавливает 

ход повествования, а также с целью расставить 

смысловые акценты: 

28. J(e) lui dis eu:h vas-y soirée fitness zumba ça 

t(e) dis on y va et tout eu:h c’est genre vingt-trois 

heures ‘fi:n genre une heure tardive t(u) vois 

+[…](OO40). 

28’. Я говорю ммм … пошли на вечер зумбы а / 

че думаешь? Пойдем? Нууу / это было часов типа 

в 11 / ну типа поздно вечером понимаешь, да ? 

29. Ouais il faut que j(e) te raconte un truc j(e) 

suis KO genre euh ++ (il) y avait deu:x deux petits 

mais vraiment des petits je te jure ils- huit ans tu vois 

mais les les petits de cité quoi un truc de ouf 

[…](OO27). 

29’. Кстати че тебе сейчас рассажу / я в шоке 

короче ммм … ехала с двуумя мм… с двумя пар-

нями мелкими / ну реально дети отвечаю / они / 

ну им лет 8 / представляешь да / такие мелкие 

такие / из пригорода типа / ну жесть короче… 

Подводя итог, отметим, что в спонтанной уст-

ной речи дискурсивные маркеры, по нашим дан-

ным, структурируют высказывание, помогая гово-

рящему расставить смысловые акценты, ввести 

или вернуться и уточнить знаковую информацию, 

выражают отношение говорящего к теме выска-

зывания, а также служат для вовлечения собесед-

ника в интеракцию и для влияния на его пред-

ставления о предмете речи. Большинство из про-

анализированных случаев дистрибуции ДМ в сту-

денческом дискурсе обусловлены их эмоциональ-

но- экспрессивной функцией. 
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Е. В. Быкова 

Политический дискурс «до» и «после»:  

антиномия номинаций субъекта в массмедиа 

Статья посвящена анализу номинаций статусной персоны в политическом медиадискурсе. Результаты лексико-

семантического, дискурсивного анализа медиатекстов, посвященных резонансному событию или статусной персоне, позво-

ляют определить вектор формируемых общественных настроений и выявить принцип создания мифа в СМИ. В статье 

обобщены номинации-антиномии президента США Дональда Трампа в российском и американском политическом дискурсе 

в условиях информационного противостояния России и США. 

Цель статьи – продемонстрировать антиномию номинаций статусного субъекта в СМИ до и после конкретного полити-

ческого события. 

Ключевые слова: миф, номинация, событие, медиадискурс, политическая коммуникация, речевая стратегия. 

E. V. Bykova 

Political Discourse Before and After:  

Antinomy of Subject Nominations in the Mass Media 

The article considers the technology myth of a status person in the media discourse. The results of the semantic, discursive and 

content analysis of media texts on a resonant information issue allows us to understand what public moods are formed in the media. 

The article summarizes the nomination-antinomies of D. Trump in the Russian and American political discourse in the context of the 

information confrontation between Russia and the United States. 

The article purpose is to demonstrate the antinomy of the status subject nominations in the media before and after the important 

political event. 

Keywords: myth, nomination, event, mass media, discourse, political communication, speech strategies. 

 

Введение 

Речевая презентация субъекта в массмедиа 

определяется характером информационного поля, 

в рамках которого ведется коммуникация. Под 

информационным полем понимается информаци-

онное пространство, охватывающее тот или иной 

объем фактов и событий реального мира и пред-

ставленное определенным репертуаром тем. Со-

вокупность медиа-текстов создает целостную 

коммуникационную картину, репрезентирующую 

единство мировосприятия для большинства пред-

ставителей данного общества на определенном 

этапе. 

Номинация субъекта является одной из базо-

вых категорий медиатекста, анализ, интерпрета-

ция которой позволяет системно представить тех-

нологию создания мифа в целях формирования 

определенных общественных настроений, что ак-

туализировано во время глобального информаци-

онного противостояния. Прием стереотипного 

представления субъекта речи или наклеивания 

ярлыка активно используется в прессе, характери-

зуется идеологической заданностью, тенденциоз-

ным позиционированием всех вовлеченных субъ-

ектов, формированием устойчивых образов врага 

и друга. Политическое событие в СМИ использу-

ется для позиционирования политических взгля-

дов и формирования схожей точки зрения у сто-

ронников [2, с. 34]. 

Хронологические рамки исследования ограни-

чены публикациями о Д. Трампе до и после резо-

нансного политического события: пуска 59 Тома-

гавков по сирийской правительственной авиабазе 

7 апреля 2017 г. Эмпирический материал пред-

ставлен 50 публикациями из российских медиа и 

перепечаток из западных СМИ, отобранных на 

ресурсе «Медиалогия» методом сплошной выбор-

ки без учета политической ориентации того или 

иного СМИ. Критерием для отбора публикаций 

было наличие в заголовке имени собственного 

Дональд Трамп (Трамп) на предмет анализа номи-

наций этого субъекта в актуальном медиадискур-

се. Ссылки на полные тексты анализируемых пуб-

ликаций приведены в конце статьи после библио-

графического списка по хронологии (дате публи-

каций). 
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Теоретическая концепция и методология 

Номинация субъекта в политическом дискурсе 

соотносится с фоновыми знаниями о коммуника-

тивной ситуации и ее аксиологической оценкой, 

поэтому в номинации субъекта неизбежно актуали-

зируется субъективно-модальный и оценочный 

компонент [1, 3, 8, 10, 11]. Номинация субъекта 

ложится в основу создания мифа (истории, прини-

маемой общественным сознанием как реальность). 

Мифу свойственны символичность и метафоризм, 

наличие бинарных оппозиций в силу чего миф яв-

ляется базой для формирования устойчивых цен-

ностных ориентиров в общественном сознании. 

«Именно в массовых текстах складывается норма-

тивная для общества картина мира. Образ человека 

как компонент картины мира также получает в 

массовых текстах нормативно-ценностную интер-

претацию, предопределенную функциями массово-

го текста» [7]. 

При помощи речевого приема номинаций в 

СМИ создается устойчивая портретная, мировоз-

зренческая, идеологическая и психологическая 

характеристика субъекта, основа создания мифа, 

поскольку номинация включает в себя не только 

имя субъекта, но и выражает отношение к нему в 

аксиологических координатах: нравственно / амо-

рально, хорошо / плохо, свой / чужой. Широкая 

семантическая палитра изображения субъекта в 

медиадискурсе позволяет манипулировать струк-

турными компонентами, которые составляют его 

речевой портрет и тем самым создают необходи-

мый воздействующий оценочный эффект: «созда-

ется символический образ объекта, основанный в 

результате обработки информации» [5, с. 52]. 

В условиях информационного противостояния 

современный миф усиливает свое иррациональ-

ное начало в описании общественного миро-

устройства, существенно упрощая и редуцируя 

его. «Миф становится объединяющим и побуж-

дающим к действию эмоционально-

психологическим императивом, основанном не на 

знании и детерминистских схемах, а на вере» [9, 

с. 314.] Тексты политического медиадискурса, 

подчиненные своей основной задаче (формиро-

вать общественное мнение), сами по себе стано-

вятся участниками политической борьбы, которую 

они репрезентируют и становятся инструментами 

информационной войны. 

Покажем это на примерах из нашего исследо-

вания и проанализируем номинации президента 

США Д. Трампа в российских СМИ в период до 

бомбардировок ракетами Томагавк сирийской 

правительственной авиабазы и после нее. 

Выделенные из всего опубликованного матери-

ала номинации Д. Трампа располагаются в полном 

соответствии с бинарной оппозицией свой(до) / 

чужой(после), актуализирующийся на уровне лек-

сической семантики: 

Д. Трамп  

в российских СМИ  

ДО бомбардировок 

Д. Трамп  

в российских СМИ 

ПОСЛЕ бомбардировок 

 кандидат в президенты 

США (2)1 

 опытный бизнесмен и 

управленец (3, 21) 

 руководитель американ-

ского государства (38) 

 избранный президент 

США (7) 

 противник вашингтонской 

машины (15) 

 лидер свободного мира 

(20) 

 избранный президент 

США (5) 

 новый президент США (6, 

24, 35) 

 абсолютный лидер (10) 

 надежда генералитета (27) 

 тяжеловес (43) 

 миллиардер (10) 

 Большой Дональд (14, 19, 

20, 24, 29, 34, 35) 

 Черный лебедь (28) 

 шоумен (23) 

 не Обама (37) 

 герой для оппонентов (30) 

 специфический человек 

 неподходящий президент 

 новый суперястреб, ря-

дившийся в тогу друга 

Москвы 

 «изоляционистский ин-

тервенционист» 

 Трамп теперь «президент 

войны» 

 Трамп – очередная мари-

онетка неоконсерваторов. 

 «Друг России» 

 Настоящий «президент 

мира» 

 господин Трамп (35) 

 Трамп – тот же самый 

Буш (25) 

 Не такой «крутой парень» 

(22) 

 «Трамп молодец» (23) 

 Президент и верховный 

главнокомандующий (47) 

 

До события в российском медиадискурсе 

Д. Трамп номинировался нейтрально (кандидат, 

президент, лидер, победитель, миллиардер, биз-

несмен). Оценочный компонент, усиливающий 

позитивную сему существительных, задавался 

атрибутивными именами-прилагательными с ак-

туализированной положительной коннотацией: 

опытный, большой, абсолютный. Структура но-

минации закладывает основу для формирования 

устойчивого мифа о субъекте речи в российском 

массовом сознании: законно избранный президент 

Д. Трамп обладает всеми властными полномочия-

ми, и его президентство несет надежду на успех и 

благополучие в развитии российско-американских 

отношений (Большой Дональд – как вторичная 

номинация). 

После бомбардировок правительственной си-

рийской авиабазы ракетами Томагавк номинации 

Д. Трампа в российском медиадискурсе меняются 

на прямо противоположную: «свой парень» стал 

«героем» для политических оппонентов. Лидер 

свободного мира, Большой Дональд позициониру-

ется теперь в российской прессе как специфиче-
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ский человек, неподходящий президент, прези-

дент войны, очередная марионетка неоконсерва-

торов.  

Трамп в американских 

СМИ ДО бомбардировок  

Трамп в американских 

СМИ ПОСЛЕ  

бомбардировок 

• аморальная свинья (13) 

• расист, сексист 

и милитарист (27) 

• патологический лжец (8) 

 мальчик на побегушках 

(44) 

 пророссийский президент 

Трамп (50) 

• серьезный и уважаемый 

военный лидер (33, 35) 

•  «свой парень» (42) 

• сильный, решительный 

лидер (42) 

 

Номинации Д. Трампа в западных СМИ до 

бомбардировок образуют синонимический ряд с 

номинациями, которые давались Д. Трампу в рос-

сийских массмедиа после бомбардировок сирий-

ской военной базы, репрезентируя радикальное 

изменение аксиологических координат «хорошо / 

плохо», «свой» / «чужой».  

Российский политический 

медиадискурс ДО 

Американский политиче-

ский медиадискурс 

ПОСЛЕ 

 избранный лидер  

величайшей демократии 

 надежда генералитета 

• серьезный и уважаемый 

военный лидер 

• сильный, решительный 

лидер 

Российский политический 

медиадискурс ПОСЛЕ 

Американский политиче-

ский медиадискурс ДО 

 Неподходящий президент 

 Новый суперястреб,  

рядившийся в тогу друга  

Москвы 

 предатель интересов 

США 

 марионетка Кремля 

 

Выводы 

Подмена знания верой становится технологи-

ей, способствующей распространению приема 

мифологизации в политическом медиадискурсе. 

Психологическое свойство индивида таково, что 

при наличии множества сложных проблем про-

стые решения особенно востребованы в массовом 

сознании и потому становятся весьма популярны. 

Антиномии номинаций Д. Трампа в российских 

СМИ соответствует принципу бинарной оппози-

ции «языка вражды», свойственной мифологиче-

скому мышлению и метафористике и является 

базовой в политическом дискурсе в оппозиции 

«свой / чужой» в формате post-truth politics. «Свой 

парень» во мгновение ока превращается во врага 

России, а для политических оппонентов России 

становится «героем и настоящим президентом 

США». Продемонстрированная поляризация 

свойственна идеологиям с давними социальными 

конфликтами с проявлениями доминирования и 

противоборства. В политическом медиадискурсе 

вовлеченные коммуниканты не выражают незави-

симое мнение, а представляют конкретные соци-

альные институты и репрезентируют себя как но-

сителей определенного мировоззрения и идеоло-

гических ценностей, которые разделяют по прин-

ципу корпоративной солидарности как во внут-

ренней, так и во внешней политике. 
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27. Мозоли уходящей этилы. Массовые протесты 
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варя 2017 г.) 

29. Дробницкий Д. О том, почему дело о про-

слушке в башне Трампа может стать "Уотергейтом" 

XXI века 

https://life.ru/t/%D0 %BC%D0 %BD%D0 %B5 %D0 %

BD%D0 %B8 %D1 %8F/981658/oni_shpionili_za_donal

dom_ghrandioznyi_politichieskii_skandal_v_ssha (опуб-

ликовано 6 марта 2017 г.) 

30. Дробницкий Д. О том, как либеральные медиа 

выставили дочь президента Трампа главной виновни-

цей американской ракетной атаки. 

https://life.ru/t/%D0 %BC%D0 %BD%D0 %B5 %D0 %

BD%D0 %B8 %D1 %8F/996751/ostavtie_ivanku_v_pok

oie_--_nie_upodobliaities (опубликовано 11 апреля 2017 

г.) 

31. В Госдуме, где победу Трампа встретили ап-

лодисментами, призвали покончить с "трампоманией" 

после ракетного удара США по Сирии 

http://www.newsru.com/russia/07apr2017/trampomania.ht

ml (опубликовано 7 апреля 2017 г) 

32. Стефанов А. Соловей В. Путин и Трамп дого-

ворятся, но Балтию никто не тронет 

http://www.freecity.lv/politika/40611/ (опубликовано 5 

марта 2017 г.) 

33. Исаев М. Ударив по Сирии, Трамп промазал 

политически и в США, и на мировой арене 

https://regnum.ru/news/2271929.html (опубликовано 5 

мая 2017 г.) 

34. Дробницкий Д. Русская проблема Трампа 

http://www.apn.ru/index.php?newsid=36060 (опублико-

вано 3 марта 2017 г.) 

35. США по приказу президента Дональда Трам-

па обрушили несколько десятков крылатых ракет "То-

магавк" на аэродром Шайрат 

https://rg.ru/2017/04/08/ataka-na-sar-mozhet-stat-

nachalom-novoj-vneshnej-politiki-trampa.html (опубли-

ковано 8 апреля 2017 г). 

36. Дробницкий Д. Славное поражение Трампа 

https://vz.ru/columns/2017/3/27/863638.html (опублико-

вано 27 марта 2017 г.) 

http://nvo.ng.ru/gpolit/2017-03-22/100_trumpsyria.html
http://maxpark.com/community/4109/content/5770891
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/966910/dostalos_borisu
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/966910/dostalos_borisu
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/984489/dialogh_rossii_i_ssha_nachniotsia_koghda_tramp_naviediot_poriadok_v_vashinghtonie
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/984489/dialogh_rossii_i_ssha_nachniotsia_koghda_tramp_naviediot_poriadok_v_vashinghtonie
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/984489/dialogh_rossii_i_ssha_nachniotsia_koghda_tramp_naviediot_poriadok_v_vashinghtonie
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/984489/dialogh_rossii_i_ssha_nachniotsia_koghda_tramp_naviediot_poriadok_v_vashinghtonie
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/984489/dialogh_rossii_i_ssha_nachniotsia_koghda_tramp_naviediot_poriadok_v_vashinghtonie
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/979309/impichmienta_trampu_nie_budiet_budiet_poslaniie
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/979309/impichmienta_trampu_nie_budiet_budiet_poslaniie
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/979309/impichmienta_trampu_nie_budiet_budiet_poslaniie
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/968005/uvolnieniia_sokrashchieniia_svierkhurochnyie_kak_tramp_podavit_bunt_biurokratovт
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/968005/uvolnieniia_sokrashchieniia_svierkhurochnyie_kak_tramp_podavit_bunt_biurokratovт
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/968005/uvolnieniia_sokrashchieniia_svierkhurochnyie_kak_tramp_podavit_bunt_biurokratovт
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/968005/uvolnieniia_sokrashchieniia_svierkhurochnyie_kak_tramp_podavit_bunt_biurokratovт
http://www.kommersant.ru/doc/3273797
http://www.mk.ru/politics/2017/04/07/tramp-molodec-konspirologicheskaya-versiya-udara-ssha-po-siriyskoy-baze.html
http://www.mk.ru/politics/2017/04/07/tramp-molodec-konspirologicheskaya-versiya-udara-ssha-po-siriyskoy-baze.html
http://www.mk.ru/politics/2017/04/07/tramp-molodec-konspirologicheskaya-versiya-udara-ssha-po-siriyskoy-baze.html
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/974446/malo_vyighrat_vybory_donald_nado_podavit_ghlubinnoie_ghosudarstvo
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/974446/malo_vyighrat_vybory_donald_nado_podavit_ghlubinnoie_ghosudarstvo
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/974446/malo_vyighrat_vybory_donald_nado_podavit_ghlubinnoie_ghosudarstvo
http://www.mk.ru/politics/2017/04/07/chto-sdelaet-putin-s-trampom-posle-raketnogo-udara-po-sirii.html
http://www.mk.ru/politics/2017/04/07/chto-sdelaet-putin-s-trampom-posle-raketnogo-udara-po-sirii.html
https://www.youtube.com/watch?v=e8oKbLjE4bw&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=e8oKbLjE4bw&feature=share
https://russian.rt.com/opinion/354603-benediktov-razgovor-putin-tramp
https://russian.rt.com/opinion/354603-benediktov-razgovor-putin-tramp
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/981658/oni_shpionili_za_donaldom_ghrandioznyi_politichieskii_skandal_v_ssha
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/981658/oni_shpionili_za_donaldom_ghrandioznyi_politichieskii_skandal_v_ssha
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/981658/oni_shpionili_za_donaldom_ghrandioznyi_politichieskii_skandal_v_ssha
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/996751/ostavtie_ivanku_v_pokoie_--_nie_upodobliaities
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/996751/ostavtie_ivanku_v_pokoie_--_nie_upodobliaities
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/996751/ostavtie_ivanku_v_pokoie_--_nie_upodobliaities
http://www.newsru.com/russia/07apr2017/trampomania.html%20%20(опубликовано%207
http://www.newsru.com/russia/07apr2017/trampomania.html%20%20(опубликовано%207
http://www.freecity.lv/politika/40611/
https://regnum.ru/news/2271929.html
http://www.apn.ru/index.php?newsid=36060
https://rg.ru/2017/04/08/ataka-na-sar-mozhet-stat-nachalom-novoj-vneshnej-politiki-trampa.html
https://rg.ru/2017/04/08/ataka-na-sar-mozhet-stat-nachalom-novoj-vneshnej-politiki-trampa.html
https://vz.ru/columns/2017/3/27/863638.html


Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 1 

Политический дискурс «до» и «после»: антиномия номинаций  

субъекта в массмедиа 

151 

37. Политолог Валерий Соловей объяснил опас-

ность Трампа: «Экономику России разорвут в клочья» 
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апрея 2017 г.) 

49. Соловей В. О «форточке Трампа» для Путина / 
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Н. А. Гедгафова 

Языковая репрезентация категории аттрактивности  

в научно-популярном журнале путешествий 

В статье рассматривается жанр туристического дискурса в рамках такого медийного института, как Национальное гео-

графическое общество. Выявляется ряд характеристик туристического дискурса: институциональность, диалогичность, ин-

формативность, где аттрактивность играет важную роль. 

Ключевые слова: туристический дискурс, прагматический потенциал, научно-популярный журнал путешествий, ат-

трактивность. 

N. A. Gedgafova 

Language Representation of the Attraction Category  

in the Popular Science Travel Magazine 

The article deals with the genre of tourist discourse in the framework of such media institution like the National Geographic So-

ciety. A number of tourist discourse characteristics are identified: institutional character, dialogic nature and informativity, where 

attraction plays an important role. 

Keywords: tourist discourse, pragmatic potential, popular science travel magazine, attraction. 

 

Современная лингвистика уделяет большое 

внимание изучению различных типов дискурсов. 

В настоящее время активно исследуются дискур-

сы, которые могут быть отнесены к институцио-

нальному типу. Институциональный аспект пред-

полагает опору на социальную среду, в том числе 

профессиональную, формируя социальную иден-

тичность общества [3]. 

Туристический дискурс отличает особая сфера 

его употребления – специализированный язык, в 

котором содержатся термины из разных областей 

человеческого знания: искусство, история, эконо-

мика, гастрономия, фольклор, традиции. Использу-

емый в сфере туризма, этот дискурс направлен на 

информирование массового читателя, что позволя-

ет его определить как массово-информационный 

институциональный дискурс [5]. 

В сфере туризма широко используются дис-

курсивные жанры, например журнал, брошюра, 

проспект, буклет, справочник, путеводитель, ката-

логи, записки путешественника, научно-

популярные статьи, которые могут быть отнесены 

к письменно-информативным жанрам, так как в 

них преобладает функция информирования. 

Объектом данного исследования является 

научно-популярный журнал путешествий. Обра-

тимся к терминам журнал / научно-популярное 

издание / научно-популярный журнал путеше-

ствий. Журнал определяется как периодическое 

издание, включающее некоторое число произве-

дений разных авторов, рефератов, других доку-

ментов, объединенных общей программой, с ли-

стами, скрепленными в корешке, покрытое, как 

правило, обложкой [10, с. 136]. Научно-популярное 

издание имеет социально-функциональное назна-

чение: популяризировать научные знания, дости-

жения науки, культуры, техники, искусства среди 

широкой аудитории [10, с. 272]. Научно-

популярный журнал путешествий носит универ-

сальный характер и относится к массовому науч-

но-популярному типу издания, ориентированному 

на читательскую аудиторию категории General 

Interest. Журнал рассказывает о природе и челове-

ке, путешествиях по различным странам, быте, 

культуре, истории и мифологии людей во всех 

уголках планеты [9]. 

Исследования научно-популярных журналов 

путешествий как нового дискурсивного жанра 

представляют собой перспективное направление в 

современной лингвистике с точки зрения их ат-

трактивности. Журнал National Geographic Travel-

ler (NGT) – один из самых успешных проектов 

Национального географического общества (НГО) 

США, который в настоящее время входит в число 

мировых лидеров журналов путешествий. 

Английский журналист Марк Тангейт, автор 

книги о медиагигантах, к которым он относит и 

анализируемый журнал NGT, подчеркивает ат-
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трактивность журнала и характеризует его как 

интеллигентное издание, которое выбирает наро-

чито старомодную гарнитуру шрифта, разговор-

ную и информативную прозу и превосходные фо-

тографии [15]. Согласимся с мнением 

С. В. Васильева в том, что дизайн, учитывающий 

все запросы читателей, законы эстетики и удобо-

читаемости, привлекают еще большую аудито-

рию, а крупные и талантливые фотографии игра-

ют важнейшую роль в формообразовании изда-

ния, обогащая и оживляя облик журнальной стра-

ницы [2]. 

Современные СМИ усилили внимание к лич-

ности читателя и его познавательной деятельно-

сти, организованной средствами печатного текста. 

Можно говорить о том, что журнал NGT исполь-

зует антропоцентрический подход к передаче ин-

формации читателям, что находит свое выражение 

в аспекте порождения текста и его восприятия, а 

также воздействия на читателя [6, с. 99]. Таким 

образом, важнейшими составляющими структуры 

текстовой деятельности издания NGT являются 

автор, читательская аудитория, отображаемая дей-

ствительность, знания о которой передаются в 

тексте, и языковые средства, позволяющие автору 

воплотить свой творческий замысел. 

Любой институциональный дискурс выделяется 

на основании двух принципиальных признаков – 

целей и участников общения [7, с. 6]. Цель тури-

стического дискурса – обратить внимание потен-

циального путешественника на тот или иной тури-

стический продукт, дать более обширную инфор-

мацию о туристической дестинации и убедить пу-

тешественника посетить конкретное место. Праг-

матическая направленность текстов данного дис-

курса сводится к созданию аттрактивного образа 

того или иного путешествия, коммуникативной 

задачей которых является популяризация научных 

знаний для массового адресата [12]. NGT – это 

ежемесячный научно-популярный журнал, своего 

рода пособие для часто путешествующих людей, 

способное заменить путеводитель [18]. 

Адресантом в рассматриваемой британской 

версии американского научно-популярного жур-

нала NGT предметной сферы путешествие явля-

ются авторитетные авторы статей, члены НГО 

США. Это общество было создано 130 лет назад 

(1888) 33 исследователями, целью которых было 

способствовать распространению географических 

знаний. Однако первый номер журнала о путеше-

ствиях НГО был напечатан только спустя 96 лет в 

США (1984) [18]. 

Основной задачей современных СМИ, в том 

числе научно-популярного журнала путешествий, 

становится формирование целевой аудитории. 

Вводя читателя в свое коммуникативное про-

странство, журнал стремится к саморекламирова-

нию. В этом плане актуально мнение Л. В. Уховой 

о том, что авторы подобных текстов пытаются 

«привлечь внимание потребителя, запомниться 

ему, вызвать или помочь сформулировать опреде-

ленное эмоциональное отношение к заложенной в 

тексте информации и побудить его к определен-

ному действию» [16, c. 220]. 

Адресатом журнала являются потенциальные 

туристы и путешественники. Как пишут отече-

ственные ученые, турист – это тот, кто совершает 

путешествие для отдыха и самообразования; пу-

тешественник – человек, отправляющийся в по-

ездку по каким-нибудь местам, странам [11]. Сто-

ит отметить тот факт, что в официальном прило-

жении для журнала в Apple Store, разработчик 

приложения APL Media Limited относит журнал к 

категории travelling (путешествия) [17]. Из этой 

информации можно заключить, что журнал пред-

назначен в первую очередь для путешественников. 

В процессе социального коммуникативного 

взаимодействия участники коммуникации выра-

жают в текстах (продуктах коммуникации) свои 

потребности, ценностные предпочтения, как лич-

ностного свойства, так и той среды, к которой 

принадлежат [13, c. 52]. В таком случае, чтобы 

создать собственную аудиторию, значимой стано-

вится категория аттрактивности. 

Категория аттрактивности знака является од-

ной из основополагающих характеристик тури-

стического дискурса, определяющих возможность 

для обеспечения желаемого восприятия объекта 

высказывания [14, c. 167]. В рамках данной рабо-

ты под аттрактивностью (лат. attrahere – при-

влекать) понимается свойство лингвистического 

объекта обращать на себя повышенное внимание 

читателя, на которого направлено содержащееся в 

нем сообщение. 

Cтруктуры дискурса, опредмеченного в 

текстах, отражают уже осуществленные автором 

процессы означивания (профилирование объек-

тов, их концептуализация и категоризация). Как 

следствие, они транслируют определенное оце-

ночное видение объектов – ситуаций, лиц, фактов 

и событий [4]. 

Рассмотрим способы придания аттрактивности 

тексту научно-популярного журнала путешествий 

NGT. 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 1 

Н. А. Гедгафова 154 

Один из способов придания аттрактивности – 

использование абсолютных и всеми разделяемых 

привлекательных ценностных понятий. В словар-

ной статье словаря лингвокультурологических 

терминов обнаруживаем следующее определение 

слова ценность – высшие ориентиры в культуре, 

занимающие значительное место в структуре язы-

ковой личности [8, с. 135]. При посредстве языка 

говорящий сам ориентируется в мире своих цен-

ностей и ориентирует других субъектов, оказывая 

регулирующее влияние на их последующие со-

стояния и действия. 

(1) Find your island paradise [NGT June 2017: 

49] (Найдите свой собственный райский остров). 

В приведенном примере (1) аттрактивным являет-

ся словосочетание island paradise и это неслучай-

но, поскольку понятие рай относится к духовной 

ценности. Для современного городского человека 

рай ассоциируется с островом, где человек может 

почувствовать себя счастливым вдали от цивили-

зации. 

(2) I’m going to Jamaica and want to immerse 

myself in local culture [NGT May 2017: 161] (Я со-

бираюсь поехать на Ямайку и хочу погрузиться в 

местную культуру). С позиции лингвокультуроло-

гического подхода культура представляет собой 

многомерное семиотическое пространство, име-

ющее ценностное содержание, в которое включе-

но все, что происходило за время существования 

человечества [8, с. 50]. В приведенном примере 

(2) аттрактивным выступает словосочетание local 

culture, представляя собой границу центрального 

понятия культура, данное словосочетание привле-

кает внимание читателя к ознакомлению с сово-

купностью продуктов духовного труда и духовных 

ценностей конкретного народа. 

Научно-популярный журнал путешествий стано-

вится ценностным ориентиром, помогающим при-

нять правильное решение в выборе направления. 

Еще одним из способов придания тексту ат-

трактивности является использование лексем оце-

ночной семантики, прежде всего прилагательных: 

(3) Right royal experiences without the price tag 

[NGT June 2017: 66] (Настоящие королевские впе-

чатления, и ни слова о цене). 

Наличие в примере (3) специального модаль-

ного показателя, свидетельствующего о коммуни-

кативном намерении говорящего эксплицировать 

некоторую модель восприятия, задает эпистеми-

ческую перспективу оценивания высказывания. 

Представляется важным отметить и другие 

языковые средства создания аттрактивности. Так, 

например, за счет превосходной степени прилага-

тельных, значимость тех объектов, о которых идет 

речь в журнале, очень возрастает. 

(4) The Kilauea Volcano, the most active volcano 

on Earth and the most spectacular too. Manua Loa, 

the largest active volcano on Earth [NGT June 2017: 

80] (Вулкан Килауэа, самый активный вулкан на 

Земле и самый впечатляющий. Мауна-Лоа, 

крупнейший активный вулкан на Земле). 

В примере (4) с целью показать преимущества 

путешествия использованы качественные прила-

гательные в превосходной степени the most active, 

the most spectacular, the largest, обозначающие ха-

рактеристику вулканов. 

(5) Right next door to Kilauea is her sister, Mauna 

Loa – fiery sisters, side by side [NGT June 2017: 80] 

(Рядом с Килауэа ее сестра, Мауна-Лоа – огнен-

ные сестры, бок о бок). 

Метафоры исключительно важны для описа-

ния аттрактивности текстов научно-популярных 

журналов путешествий [1]. В примере (5) метафо-

ра fiery sisters, обозначает соседний вулкан. Мета-

фора в тексте создает привлекательный образ для 

читателя, так как в образе метафоры отражено 

древнейшее представление о тесной родственной 

связи. Жизненные ориентиры, вырабатываемые 

социумом и закрепленные в нормах и стереотипах 

поведения, связываются с ценностями [8, c. 133]. 

Образность высказывания в туристическом 

дискурсе научно-популярного журнала путеше-

ствий достигается также олицетворением, которое 

как аттрактор, дает возможность ассоциативного 

переноса внешних признаков и внутренних харак-

теристик человека на предметы, явления, живот-

ный и растительный мир, а также приписывания 

им антропоморфных свойств. 

(7) Sleepy villages are silent except for birdsong 

[NGT June 2017: 92] (Только птицы нарушали сон 

безмолвных деревень); 

Язык отражает реальный мир по-своему, тем 

самым складывая языковую картину мира, опре-

деляющую специфику национального мировиде-

ния. Язык становится ценностным ориентиром 

при научном исследовании той или иной культуры 

[8, c. 144]. Олицетворение в примере (7) помогает 

создать образ, яркий и неповторимый, расширяет 

возможности слова в передачи картины мира, 

ощущений и чувств. 

Анализ текстов журнала NGT показал, что ка-

тегория аттрактивности является одной из осно-

вополагающих характеристик научно-

популярного журнала путешествий и выражается 

через использование лексических и стилистиче-

ских приемов. Коммуникативная природа тури-
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стического дискурса имеет возможность обеспе-

чивать его аттрактивность за счет особенностей 

процесса интерпретации соответствующих сооб-

щений, предполагающей достаточную свободу, а 

также благодаря диалогической природе данного 

дискурсивного феномена, постулирующей значи-

мость каждого из участников коммуникации. 
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А. Г. Жукова 

Стратегия создания ажиотажа в дискурсе телепродаж 

Статья посвящена анализу коммуникативной специфики дискурса телепродаж (телемагазина). Данное дискурсивное об-

разование рассматривается как разновидность маркетингового (рекламного) дискурса, обладающего собственной специфи-

кой по сравнению с «обычной» телевизионной рекламой: длительностью представления одного товара в эфире, повышен-

ными «презентационными» возможностями, наличием прямых эфиров с участием продавцов-телеведущих, являющихся 

представителями коллективного адресата и т. д. Одним из важнейших экстралингвистических факторов, обусловливающих 

специфику дискурса телемагазина, являются технологические возможности для немедленной покупательской реакции – 

заказа товара по телефону прямо во время просмотра телепрограммы. В соответствии с этим одной из главных прагматиче-

ских целей продавцов-ведущих является стимулирование покупателя воспользоваться этой возможностью в условиях огра-

ниченного времени прямого эфира. В статье доказывается, что различные маркетинговые приемы и манипуляционные тех-

ники, нацеленные на «подстегивание» покупательской активности, реализуются в дискурсе телемагазина в виде особой 

коммуникативной стратегии – стратегии создания ажиотажа. Анализируются способы реализации данной стратегии в 

структуре поликодового телевизионного текста, рассматриваются актуальные для нее вербальные и невербальные средства. 

Делаются выводы о манипулятивном характере стратегии создания ажиотажа и ее обусловленности дискурсивными харак-

теристиками телевизионных продаж. 

Ключевые слова: дискурс, маркетинговый дискурс, рекламный дискурс, дискурс телепродаж, телемагазин, коммуника-

тивные стратегии, коммуникативные тактики, коммуникативные ходы, речевая манипуляция, поликодовый текст, стратегия 

создания ажиотажа. 

A. G. Zhukova 

The Strategy of Creating Agiotage in Discourse of TV Sales 

The article analyzes the communicative features of the discourse of telemarketing. This discourse is presented as one type of 

marketing (advertizing) discourse with its own features compared to «regular» TV advertisement: the goods are presented longer, the 

presentation possibilities are enhanced and there are direct broadcasting with the participation of the salespeople – the TV presenters, 

who are representing the collective addressee. The particularity of telemarketing discourse is based on an extralinguistic factor as 

well: there are technological possibilities to immediate a buyer’s reaction – a purchase can be performed while watching the pro-

gramme. In this regard, one of the main pragmatic purposes of the seller persons is to encourage the buyer to take advantage of this 

opportunity in a limited time of live broadcast. This article argues that the various marketing and manipulative techniques are aimed 

at the increase of consumers’ activity. These techniques are realized in the discourse of teleshopping as a special communicative 

strategy, in particular, as a strategy of excitement creating. The article analyzes the ways and means of implementing this strategy 

using in the structure of polycode text and verbal and non-verbal tools. The conclusion is that the strategy of excitement creating is 

based on the discourse specificity of TV sales. 

Keywords: discourse, marketing discourse, advertising discourse, telemarketing, teleshopping, marketing techniques, communi-

cative strategies and tactics, manipulation, strategy of excitement creating. 

 

Актуальным для современной коммуникативи-

стики является понимание дискурса как «наблю-

даемой реальности» [5], то есть общественной 

практики, связанной с употреблением языка в тех 

или иных сферах человеческой деятельности либо 

социальных институтах. В условиях рыночных 

отношений важнейшее значение приобретает изу-

чение маркетингового дискурса, представляю-

щего собой вербализованную форму объектива-

ции рыночного мышления и сознания, направлен-

ную на обеспечение взаимодействия людей в сфе-

ре экономических и коммерческих отношений [3, 

с. 3]. Маркетинговый дискурс входит в сферу ин-

тересов такой области знания, как маркетинговая 

лингвистика [2], маркетинговое языкознание [18]. 

Данный вид дискурса манифестируется прежде 

всего «продающими и продвигающими» текстами 

[2, с. 140], но не только ими. Он реализуется в 

коммуникативном взаимодействии не только меж-

ду бизнес-субъектами (предприятиями), между 

продавцом / производителем и покупателем / кли-

ентом, но и между самими покупателями / клиен-

тами (разговоры о ценах, отзывы о товарах, об-

суждение стандартов потребления, потребитель-

ского опыта в СМИ и соцсетях) [5, с. 17]. В задачи 

маркетинговой лингвистики входит изучение ак-
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туальных дискурсивных практик в маркетинговой 

сфере. 

Одной из активно развивающихся разновидно-

стей маркетингового дискурса является дискурс 

телевизионных продаж, реализующийся в фор-

мате телемагазина («магазина на диване»). Пер-

вые телемагазины появились в 70-е гг. XX века в 

США, постепенно распространившись по всему 

миру. В Россию данный формат пришел в 90-е гг. 

Современные телепродажи осуществляются рос-

сийскими телеритейлерами преимущественно в 

рамках специализированных телеканалов, осу-

ществляющих самостоятельное вещание и входя-

щих в различные пакеты кабельных и спутнико-

вых сетей. Самостоятельность вещания телемага-

зинов важна для самоощущения потенциальных 

клиентов: у них есть выбор включать или не 

включать «продажный» телеканал, свобода «уй-

ти» с него в любой момент. Этот фактор суще-

ственно отличает телемагазин от вездесущей 

«традиционной» телерекламы. 

Одной из тенденций развития телеритейла яв-

ляется презентация товаров в прямом эфире с 

«живыми» продавцами-телеведущими, позволя-

ющей создать эффект неподготовленности, 

непринужденности общения. Ведущие как бы 

знакомятся с товаром на глазах у потенциального 

телепокупателя, тестируют его, испытывают, при-

меряют, опробуют и т. д., всячески выражая вос-

хищение объектом продажи и представляя его как 

обязательное и чрезвычайно выгодное приобрете-

ние. Исследователи акцентируют принадлежность 

телемагазина к такой категории, как «телевидение 

вещей / предметов» [9], и действительно, одной из 

особенностей телемагазина, отличающей его как 

от обычной телерекламы, так и от общения про-

давца и покупателя в торговом зале являются по-

вышенные возможности для яркой, подробной 

визуальной презентации товара, показа его потре-

бительских свойств, способов его применения и 

достигаемых этим эффектов. 

Коммуникативная специфика данной дискур-

сивной разновидности определяется: 

− наличием достаточно длительных (до 10–15 

минут) эфиров, посвященных одному конкрет-

ному товару; 

− продажей товаров, позиционируемых как 

уникальные; 

− постоянными предложениями скидок, дей-

ствующих ограниченное время, преимуществен-

но при покупке в течение эфира; 

− возможностями подробной демонстрации 

товаров, их полезных функций и преимуществ; 

− включением в коммуникацию в качестве 

ключевых фигур продавцов-ведущих, которые, 

демонстрируя товар, возможности его использо-

вания и обсуждая его достоинства, пытаются по-

будить зрителя сделать покупку (заказ); 

− технологическими условиями для немед-

ленного приобретения (заказа) товара с помощью 

телефонного звонка по номеру, указанному на 

экране; 

− поликодовым, мультимедийным характером 

производимых текстов, использованием преиму-

ществ телевизионных технологий. 

Адресант в данном типе дискурса может быть 

охарактеризован как коллективный субъект (про-

изводитель «продающего» телевизионного про-

дукта), явленный потенциальному покупателю в 

лице продавца-ведущего. Коммуникацию можно 

охарактеризовать как преимущественно однона-

правленную, технически опосредованную, с ими-

тацией обратной связи и массовым рассредото-

ченным адресатом. Принято считать, что основ-

ным адресатом телемагазина является условная 

«домохозяйка» среднего и старшего возраста, с 

одной стороны, имеющая для этого время, с дру-

гой – испытывающая недостаток впечатлений (так 

называемый синдром эмоционального голода), 

однако аудитория телемагазинов состоит и из ра-

ботающих людей, не только женщин, но и мужчин 

[12] Цель эфиров телемагазина – за относительно 

небольшой промежуток времени в режиме ди-

стантной опосредованной коммуникации убедить 

потенциального клиента принять решение о не-

медленной покупке, причем часто речь идет о то-

варе, в котором потребитель нужды не испытывал. 

Понятно, что реализация этой цели предполагает 

использование широкого арсенала воздействую-

щих средств, в том числе имеющих манипуля-

тивный характер. 

Под речевой (языковой) манипуляцией пони-

мают «разновидность манипулятивного воздей-

ствия, осуществляемого путем искусного исполь-

зования определенных ресурсов языка с целью 

скрытого влияния на когнитивную и поведенче-

скую деятельность адресата» [10, с. 25], осу-

ществляющееся за счет «ослабления контрольно-

регулятивной функции сознания, снижения созна-

тельности и критичности при восприятии и реа-

лизации внушаемого содержания, благодаря от-

сутствию целенаправленного активного понима-

ния, развернутого логического анализа и оценки 

со стороны реципиента» [19, с. 44]. Для нас важ-

ным является замечание о том, что «речевое ма-

нипулирование связано как со скрытыми от адре-
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сата целями, так и с особой организацией текста 

(курсив автора статьи) (техникой построения ре-

чи), восприятие которого приводит к доброволь-

ному принятию адресатом решения, выгодного 

манипулятору» [10, с. 29]. На достижение целей 

манипуляции, как будет показано далее, направ-

лены все компоненты поликодового «продающе-

го» телетекста. 

По мнению О. С. Иссерс, «основная проблема-

тика лингвистического анализа речевого воздей-

ствия связана с изучением стратегий говорящего и 

всех находящихся в его распоряжении языковых 

ресурсов, которые определяют достижение им 

коммуникативной цели» [7, с. 23]. Концепция 

названного исследователя, на которой мы основы-

ваемся в настоящей работе, опирается на трех-

уровневую модель коммуникации, включающую 

уровень речевых стратегий (под речевой страте-

гией понимается «план комплексного речевого 

воздействия, которое осуществляет говорящий 

для „обработки” партнера» [6, с. 102], установка 

на коррекцию его модели мира (добавим: и пове-

дения – А. Ж.) [6, с. 109]), уровень речевых так-

тик, то есть обобщенных речевых действий, 

направленных на коррекцию определенного сег-

мента модели мира адресата, а также уровень 

коммуникативных ходов – конкретных приемов 

реализации тактик. 

В данной работе обращается внимание на спе-

цифику реализации в дискурсе телепродаж ком-

муникативной стратегии создания ажиотажа. 

Создание ажиотажа в работах по маркетингу 

трактуется как: 1) манипулятивная техника про-

даж, осуществляющаяся преимущественно вер-

бальными средствами [17]; 2) комплекс разнооб-

разных «способов управления потребительскими 

предпочтениями» [15, с. 10], набор маркетинговых 

приемов, вербальных и невербальных, связанных 

с созданием у целевой аудитории повышенного 

интереса к товару, мотивации к быстрому его при-

обретению. 

К маркетинговым техникам / приемам, направ-

ленным на стимулирование повышенного интере-

са покупателя к товару, относят «запуск» слухов 

до появления товара на рынке, технику «дефици-

та», при которой доступ к товару искусственно 

затрудняется («ограниченная серия», «лимитиро-

ванная коллекция» и т. д.), нагнетание ощущения 

срочности и др. Показательным представляется 

определение понятия ажиотаж, данное автором 

практического руководства по привлечению по-

требителей к торговой марке: ажиотаж – это «фе-

номен стойкого желания группы субъектов купить 

или приобрести, причем как можно быстрее, 

определенный продукт или добиться вожделенной 

для них цели» [15, с. 11]. 

Формулировка «как можно быстрее» заставля-

ет нас более пристально взглянуть на такой спо-

соб подачи информации, как нагнетание срочно-

сти. Исследователи рассматривают его как мани-

пулятивный прием, свойственный подаче инфор-

мации в СМИ: «Считается, что нагнетаемое ощу-

щение срочности резко усиливает манипулятив-

ные возможности. <…> Человек просто не имеет 

времени, чтобы осмыслить и понять сообщения» 

[8, с. 175]. В отношении новостного дискурса 

нагнетание срочности может трактоваться как со-

здание ощущения неотложности каждого из со-

общений, постоянно сменяющих друг друга, в 

результате чего получатель информации перестает 

ранжировать эти сообщения по степени значимо-

сти, постоянно испытывая чувство беспокойства, 

тревоги, своего рода «новостной зависимости». 

Нагнетание срочности также относят к распро-

страненным маркетинговым техникам: «Манипу-

ляции „нагнетание срочности и ажиотажа”, „со-

здание искусственного дефицита” действуют, по 

нашей статистике, больше всего на женщин пен-

сионного и предпенсионного возраста, а также на 

людей с синдромом эмоционального голода» [16]; 

«Существует два вида срочности: конкретная и 

абстрактная. В первом случае вы указываете на 

реальные ограничения, во втором – просто торо-

пите покупателя, не ставя никаких реальных ра-

мок» [14]. 

В дискурсе телемагазина срочность связана с 

нагнетанием ощущения неотложности соверше-

ния покупки, без обдумывания и критической 

оценки. 

При разборе манипулятивных техник в работах 

по маркетингу и психологии рекламы часто созда-

ние / нагнетание ажиотажа рассматривается как 

прием, стоящий в одном ряду такими приемами, как 

нагнетание срочности, техника дефицита, техника 

упущенной выгоды и др. Представляется, что ука-

занные понятия не являются рядоположными. На 

наш взгляд, данный вопрос нуждается в проработке 

с собственно лингвистических позиций. 

В целях уточнения предложенного обозначе-

ния рассмотрим семантику лексемы ажиотаж в 

толковых словарях: Ажиота́ж, м. 1. Стрессовая 

ситуация на бирже, вызванная неожиданным, рез-

ким – обычно искусственно созданным – измене-

нием курса ценных бумаг или цен на товары. 2. 

перен. Сильное возбуждение, волнение, борьба 

интересов вокруг чего-л. [4]; АЖИОТАЖ, -а; м. 
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[франц. agiotage – биржевая игра]. 1. Экон. Чрез-

вычайная активность участников биржевых тор-

гов, вызванная неожиданным резким изменением 

курса ценных бумаг, валютного курса или цен на 

товары (связана с возможностью получения быст-

рой и большой прибыли или значительных по-

терь). Создавать, вызывать а. 2. Сильное волне-

ние, борьба интересов вокруг какого-л. дела, во-

проса. Нездоровый, неестественный а. вокруг че-

го-л. Предпраздничный а. в магазинах. <Ажио-

тажный, -ая, -ое; -жен, -жна, -жно. (1 зн.). А. спрос 

на валюту [1]; АЖИОТАЖ, а, мн. нет, м. [agio-

tage < agioter играть на бирже]. 1. Искусственно 

вызванное возбуждение, волнение с целью при-

влечения внимания к чему-л. А. вокруг (по пово-

ду) выступления известного ансамбля <…>. 2. 

фин. Искусственное повышение или понижение 

курса биржевых бумаг или цен на товары с целью 

извлечения прибыли [11]. АЖИОТА́Ж, -а, м. 1. 

Искусственное, спекулятивное повышение или 

понижение курса биржевых бумаг или цен на то-

вары в капиталистическом обществе с целью из-

влечения прибыли. 2. перен. Сильное возбужде-

ние, волнение, борьба интересов вокруг какого-л. 

дела, вопроса. Новый год на носу. Предпразднич-

ный ажиотаж охватил всех. Плешаков, Вокруг 

света с «Зарей». – <…> [Франц. agiotage] [13]. 

Для нас существенно, что понятие ажиотажа, 

во-первых, имеет экономическую природу (из 

каждой пары приведенных толкований одно имеет 

отношение к биржевой торговле); во-вторых, свя-

зано с эмоциональной сферой человека. Значение 

лексемы, которое является предметом нашего ин-

тереса, включает такие семы, как ‘возбуждение’, 

‘волнение’, ‘интерес’, ‘активность’, ‘борьба’. 

Первые три семы передают психологическое со-

стояние человека по отношению к некоему пред-

мету, ситуации, событию (ср. дело, вопрос), по-

следние две (‘активность’, ‘борьба’) выражают 

действия, предпринимаемые в связи с возник-

шим состоянием. Таким образом, потенциально в 

семантике лексемы содержится сема ‘поведение’, 

причем это поведение характеризуется быстрыми, 

лихорадочными, непродуманными действиями. 

Кроме того, в значении слова содержатся потен-

циальная сема ‘ценность’, поскольку предметом 

возбуждения и борьбы интересов может быть 

лишь то, что представляет собой ценность. Обра-

щает на себя внимание наличие в семантической 

структуре лексемы компонентов ‘возможность 

прибыли’ и ‘возможность потерь’. Возможность 

получения прибыли обусловлена быстрыми и ре-

шительными действиями, бездействие же в боль-

шей степени связано с возможностью потерь. 

Для нашего анализа также важны сема множе-

ственности: ажиотаж возникает как реакция или 

состояние не одного человека, а некоей совокуп-

ности людей и характеризуется состязательно-

стью (борьба интересов). Необходимо также от-

метить семы интенсивности состояния (сильное 

волнение), предполагающей (потенциально) ин-

тенсивные или быстрые поведенческие реакции, и 

искусственности, рукотворности обозначаемых 

состояний. Последняя сема зафиксирована не во 

всех представленных толкованиях, однако она бо-

лее всего соотносится со сферой маркетинговых 

коммуникаций, в которой ажиотаж является ре-

зультатом использования специальных маркетин-

говых инструментов. 

Таким образом, анализ семантической струк-

туры лексемы ажиотаж позволяет обнаружить в 

ней такие компоненты, как: 

− повышенная ценность объекта (в нашем 

случае товара / предложения); 

− сильный эмоциональный интерес к нему, 

эмоциональное возбуждение по его поводу; 

− повышенное желание получить объект как 

можно скорее; 

− возможность получения быстрой выгоды в 

случае быстрых и решительных действий и воз-

можность потерь в случае промедления; 

− атмосфера состязательности, конкуренции 

за доступ к объекту, азарт; 

− быстрые, лихорадочные действия, направ-

ленные на получение доступа к объекту; 

− искусственность, рукотворность указанной 

ситуации. 

Таким образом, под коммуникативной стра-

тегией создания ажиотажа мы понимаем ком-

плекс речевых и неречевых действий, объединен-

ных общей целью – добиться повышенного по-

ложительного эмоционального тонуса у адресата 

по отношению к предлагаемому товару, возбуж-

дения желания немедленной покупки / заказа то-

вара. Отметим, что возбуждение, возникающее у 

покупателя, должно найти выход, следовательно, 

использование обсуждаемой стратегии в марке-

тинговом дискурсе влечет за собой создание усло-

вий для быстрого удовлетворения желания полу-

чить товар. 

Указанная стратегия реализуется в телемага-

зине комплексом тактик, реализующихся как вер-

бальными, так и невербальными средствами. Как 

известно, для номинации тактик возможно ис-

пользовать искусственную семантическую «бир-
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ку» либо принимать за общее название одну из 

реплик-клише [6, с. 113]. Для наименования выде-

ленных тактик и коммуникативных ходов мы ис-

пользовали существующие наименования марке-

тинговых приемов / техник (тактики упущенной 

выгоды, искусственного дефицита, специального 

предложения и др.), наши собственные «семанти-

ческие бирки» (тактики создания интриги, созда-

ния атмосферы состязательности), а также репли-

ки-клише («всего один звонок!», «это бестсел-

лер!» и т. д.). 

В качестве материала мы использовали видео-

записи и транскрипты эфиров телемагазинов Top 

Shop TV, БУМ-ТВ, Shop24, Shopping Life, Ювели-

рочка), всего 22 эфира общим объемом вещания 

более 5 часов. Анализ материала позволил выде-

лить следующие тактики, реализующие стратегию 

создания ажиотажа: 

− тактика специального предложения; 

− тактика создания интриги; 

− тактика нагнетания срочности; 

− тактика упущенной выгоды; 

− тактика искусственного дефицита; 

− тактика создания атмосферы состязатель-

ности; 

− тактика «всего один звонок!». 

Рассмотрим эти тактики и реализующие их 

коммуникативные ходы подробнее. 

Тактика «специального предложения» свя-

зана с подчеркиванием чрезвычайной, редкой вы-

годы, которая может быть получена покупателем. 

Она реализуется: 

а) коммуникативным ходом «это бестселлер!»: 

Мы дождались вы знаете // Вот сейчас прямо / 

прямо сейчас / <…> мы вам демонстрируем вол-

шебство тех южнокорейских полок которых мы 

дождались // Мы распродали первую партию 12 

марта / 23 марта / 28 марта // Причем мы были 

удивлены / они (полки Magic shelf – A.Ж.) разле-

телись как горячие пирожки (БУМ-ТВ 

22.04.2017); Мы начинаем этот эфир сразу с тако-

го роскошного хита // Еще раз напоминаю что 

это / хит продаж / уже второй год (звучат апло-

дисменты; на экране огромная картинка с надпи-

сью «хит продаж 2017»); Да вот Дань я слышу / 

ты говоришь «ого» / а действительно второй год 

юбка «Изабелина» / буквально вот знаешь если бы 

был музыкальный чарт / то это была бы десятка / 

юбка «Изабелина» входит в первую десятку (Top 

Shop 22.04.2017); 

б) коммуникативным ходом «экономия неверо-

ятная!» – указанием на небывалые скидки: А эко-

номия для членов клуба 5 звезд невероятная: 2200 

руб.! Это больше, чем стоимость туники, которая 

сегодня составляет всего-то 1699 руб.! Больше 

чем в два раза снизили цену наши продюсеры, 

нашли возможность специально для вас, дорогие 

наши дамы (Тоp Shop TV 30.04.2017); 3490 руб-

лей / это скидка 2110 рублей / которой еще нико-

гда не было в Большом универсальном магазине / 

она (массажная подушка Maxion – А. Ж.) всегда 

стоила значительно дороже // Сейчас мы пошли на 

такое снижение цены потому что / ну мы всегда 

идем навстречу нашим покупателям / особенно на 

те товары которые пользуются особенным спро-

сом // (БУМ-ТВ 03.04.2017) 

в) коммуникативном ходом «и это еще не 

все!» – указанием на дополнительные выгоды, 

бонусы, такие как подарки в случае покупки, воз-

можность приобрести две вещи по цене одной и 

т. д.: Да плюс к тому / посмотрите / уникальная 

кастрюля / ну а подарок-то какой великолепный / 

тот же самый швейцарский бренд Delimaтo // 

Ведь как часто заканчивался измельчитель от 

бренда Delimano / когда мы предлагали его приоб-

рести / а сегодня мы его вам дарим // Друзья мои / 

вы подумайте // Когда-то заканчивался товар 

прямо во время прямого эфира / когда мы его про-

давали / его разбирали / как горячие пирожки / 

моментально // А сегодня это подарок / бесплат-

ный / <…> (Shop24 20.12.2017). 

Тактика создания интриги представлена в 

ситуациях, когда выгода неизвестна заранее и 

клиент узнает о ней прямо в ходе эфира: : <…> 

что же у нас сегодня происходит по цене / какова 

стоимость на украшение / за сколько мы сегодня 

можем забрать эту роскошь чудесную // Внимание 

на экраны смотрим вместе / (пальцем указывает 

на цену, которая отображена на экране) 41255 

рублей // Хорошо / хорошо / но мало // Да / я со-

гласна с продюсерами / давайте сделаем еще одну 

скидочку // Можем мы ведь сегодня себе это поз-

волить // И… / 37 999 рублей // Все / аукцион 

стартовал / вот теперь можете дозваниваться сме-

ло (Ювелирочка 09.01.2017). Указанная тактика 

была отмечена нами только в телемагазине «Юве-

лирочка», и ее можно считать своего рода «фир-

менным знаком» данного телеритейлера. 

Тактика нагнетания срочности реализуется 

подчеркиванием временной ограниченности дей-

ствия предложения: Такие скидки последний день / 

завтра таких цен уже не будет // (Shop24 

12.06.2016); Предложение действует до конца 

эфира // (Shop24 15.09.2016); Распродажа закон-

чится ровно в полночь по московскому времени / 

спешите// (Top Shop TV 14.03.2017); И все это 
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доступно вам только до конца дня; У вас есть 

буквально последний шанс / последняя возмож-

ность / во-первых сэкономить 1500 руб./ а во-

вторых, получить великолепную вещь //; Это 

один-единственный день!// Успевайте девочки / 

успевайте! (Top Shop TV 30.04.2017); Дорогие 

мои / у нас есть четыре минуты для того / что-

бы заказать этот прекрасный костюм с эконо-

мией в 2200 рублей // Четыре минуты это мало / 

но мы в вас верим! // (Тоp Shop TV, 30.04.2017). 

Тактика упущенной выгоды реализуется: 

а) указанием на преимущества тех, кто, не со-

мневаясь, приобрел товар Скоро мы будем ударять 

молоточком и поздравлять тех, кто уже его (ко-

стюм – А. Ж.) заказал и уже через несколько дней 

сможет его надеть (Top Shop TV, 30.04.2017); 

б) коммуникативным ходом «пожалеете!» – 

указанием на то, чего можно лишиться, не приоб-

ретя товар прямо сейчас: Поэтому если вы не 

успеваете заказывать с такой хорошей экономией / 

со скидкой в 50 % вот такой вот потрясающий 

портативный обогреватель / который называется 

„Быстрое тепло” / значит вы не успеваете / значит 

когда грянут следующие морозы вы будете сидеть 

и мерзнуть / нет наверное / вас вынудят его при-

обрести / но приобретать уже будете по другой 

цене // (Top Shop TV, 26.01.2017). 

Тактика искусственного дефицита представ-

лена: 

а) коммуникативным ходом «больше не бу-

дет!» – указанием на препятствия, которые сдела-

ют невозможным приобретение товара в будущем: 

Больше костюмов «Шармель» не бу-дет (cканди-

рует – А. Ж.). Это крайняя партия (Top Shop TV 

30.04.2017); Вот такие балетки из оленьей кожи 

больше не будут выпускаться. Если у вас никогда 

не было обуви из оленьей кожи, вам просто необ-

ходимо воспользоваться этой последней возмож-

ностью. А если вы уже оценили преимущества 

этой шикарной обуви – запаситесь еще одной па-

рой (Shop24 12.03.2017); 

б) коммуникативным ходом «только у нас» – 

указанием на наличие товара / предложения толь-

ко в этом магазине: <…> 1990 рублей / по сути 

скидка составляет 50 % / но на мой взгляд еще 

больше процентов / потому что их (полок Magic 

shelf – A. Ж.) просто нет нигде / они есть только 

в Большом универсальном магазине // (БУМ-ТВ 

22.04.2017); Все что мы вам предлагаем в рамках 

нашего шоу / все это хиты продаж // а это зна-

чит что выделена очень небольшая партия // Зна-

чит что эта партия эксклюзивно поставлена на 

наш телеканал // Поэтому вы больше нигде ниче-

го подобного не приобретете (Тоp Shop TV 

21.04.2017). 

Тактика создания атмосферы состязатель-

ности реализуется посредством указания на: 

а) ограниченное и быстро уменьшающееся ко-

личество товара: Осталось всего 25 таких платьев, 

как же это мало на всю Россию! (Shop24 

17.07.2016); Обратите внимание / размеры 46 и 48 

уже находятся в красной зоне // (Shop24 

15.02.2016); Парабарапаааам!/ Осталось всего 16 

платьев!// Все меньше и меньше остается / кому-

то может и не достаться // (Shopping Live 

15.04.2016); Ну все / начался /как мы говорим с 

Сережей модный биатлон //! Это когда начинают 

один за другим выстреливать размеры / находя-

щиеся в красной зоне // – Да, уже распродан 52-й 

(Shop24; 15.02.2017); Ты сказала семьсот а уже 

менее шестисот! // Всего за одну минуту! // По-

этому не стоит расслабляться / дорогие дамы // 

(Тоp Shop TV 30.04.2017); 

б) повышенную активность других покупате-

лей: За окном зима / а у нас жара в студии / пото-

му что телефоны раскаляются от ваших звонков// 

(Shop24 22.03.2016); Пока вы сомневаетесь / дру-

гие покупатели не раздумывают / заказывают этот 

прекрасный комплект (Shopping Live 13.05.2016); 

Да но у нас к сожалению / сейчас всего две мину-

ты есть для того / чтобы вы смогли приобрести 

этот жилет // К сожалению потому что я знаю / 

какое количество телефонных звонков сейчас раз-

дается в нашем колл-центре поэтому дорогие да-

мы / поспешите // (Top Shop TV 30.04.2017); Я вас 

очень прошу друзья мои / дозвонитесь / потому 

что нагрузка на колл-центр какая-то невыноси-

мая // Я не знаю почему но это просто какой-то 

бум / шквал звонков / поэтому просто дозвонитесь 

обязательно // (Top Shop TV 26.01.2017). 

Тактика «всего один звонок!» реализуется 

указанием на технологическую легкость удовле-

творения желания: Ну а начать можно лишь с 

простого звонка в Большой универсальный мага-

зин. 1990 рублей / и у вас идеальный пресс будет! 

(БУМ-ТВ 22.04.2017); Итак я напоминаю / номер 

телефона абсолютно бесплатный / звоночки у нас 

с вами абсолютно бесплатные / ожидание на ли-

нии также бесплатное / так что звоните // <…> 

Звоните и забирайте! (Ювелирочка 12.05.2017). 

Использование этой тактики выполняет также 

функцию «способа релаксации»: клиенту подска-

зывается «легкий и приятный» путь к избавлению 

от состояния повышенного возбуждения, которое 

в какой-то момент может стать для него неком-

фортным. 
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Названные тактики используются продавцами-

ведущими телемагазина на протяжении всего 

эфира, при этом коммуникативные ходы могут 

повторяться. Это связано с необходимостью 

включить в «зону воздействия» потенциальных 

клиентов, присоединившихся к каналу во время 

эфира, а также «случайных посетителей», попав-

ших в телемагазин просто в результате переклю-

чения каналов. В то же время необходимо подбад-

ривать, держать в тонусе тех, кто уже включился в 

процесс знакомства с товаром. 

Арсенал языковых средств и речевых приемов, 

используемых для реализации стратегии создания 

ажиотажа, очень широк. Как можно видеть из 

приведенных примеров, здесь особо востребова-

ны разноуровневые языковые средства с семанти-

кой популярности (хит продаж, бестселлер, раз-

летались как горячие пирожки, в топе, выбор по-

купателей), временной и количественной ограни-

ченности (оперативно, быстро, прямо сейчас, 

моментально, все меньше и меньше, всего 1 ми-

нута, не достанется, остается, не успеваете, 

всего лишь, только, один-единственный), повы-

шенной интенсивности действий / процессов (у 

нас жара в студии, телефоны раскаляются от 

ваших звонков, шквал звонков, просто бум, нагруз-

ка на колл-центр невыносимая), скорости дей-

ствия (звонить прямо сейчас, действовать опе-

ративно / быстро ребята, не стоит расслаб-

ляться и т.д.); необычности, уникальности (нигде 

ничего подобного не приобретете, просто нет 

нигде, только Большом универсальном магазине, 

эксклюзивно, уникальная, экономия невероятная, 

еще никогда не было), легкости, незатрудненности 

(всего один звонок, просто позвоните) и др. 

При реализации стратегии широко использу-

ются средства повышения эмоциональности, экс-

прессивности речи: метафоры (начался модный 

биатлон // Это когда начинают один за другим вы-

стреливать размеры / находящиеся в красной 

зоне), гиперболы (просто нет нигде, телефоны 

раскаляются), междометия (Парабарапаааам!), 

риторические восклицания (как же это мало на 

всю Россию!) и т. д. 

Широко востребованы в речи продавцов теле-

магазина просодические средства: интонация, 

тембр, скандирование, усиление громкости, уве-

личение темпа и др. Отметим, что не всем про-

давцам удается при этом избежать навязчивых, и 

даже кликушеских интонаций, которые, вопреки 

ожиданию, могут «сбить настрой», вызвать раз-

дражение и заставить переключиться на другой 

канал. 

Большую роль в реализации стратегии созда-

ния ажиотажа играют графические маркеры-

информанты, постоянно присутствующие на 

экране или появляющиеся периодически («всплы-

вающие»). Они могут отражать ситуацию с нали-

чием товара, реализуя тактику создания атмосфе-

ры состязательности. Например, маркер-

информант Продано указывает на то, сколько еди-

ниц товара продано во время эфира. Это количе-

ство постоянно изменяется (Продано 16; Продано 

25), причем ведущие регулярно обращают внима-

ние покупателя на эти изменения: но нужно одно-

временно / успеть позвонить и заказать / такое 

роскошное пальто «Алана» / потому что 45 да? / 

45 штучек / уже 43 / вот так быстро меняются 

цифры (Top Shop TV, 12.12.2016); Ты знаешь мы 

уже не успеваем за счетчиком, вот пока мы тут 

стоим, уже 39 таких комплектов продано, и про-

дажи активно продолжаются, и, между прочим, 

премьера дня претендует на то, чтобы стать 

абсолютным хитом (Shop24, 24.04.2016); и всего / 

о-о-о / что я вижу / 24 пальто / конечно / а мы с 

тобой / буквально / может еще три минуты 

только (Shopping Live 13.03.2016). 

К визуальным элементам, используемым для 

реализации данной стратегии, относится таймер, 

который может появляться на экране время от 

времени. Изображение часов, отмеряющих ухо-

дящее время, считается одним из наиболее дей-

ственных средств нагнетания срочности, сегодня 

оно активно используется, например, в интернет-

торговле. В телемагазине таймер является допол-

нительным средством привлечения внимания по-

купателя к тому, что времени осталось мало. Ве-

дущие могут комментировать появление таймера 

или вообще его наличие: «поторопитесь / у нас 

тут таймер срабатывает автоматически (Top 

Shop TV 26.01.2017). В некоторых случаях эфир 

сознательно прерывают на полуслове, как бы под-

готавливая постоянных зрителей к тому, что и 

следующий раз может случиться так же, поэтому 

не стоит затягивать с принятием решения. 

В реализации стратегии создания ажиотажа 

принимают участие и аудиальные средства: звук 

тикающих часов (появляется незадолго до окон-

чания эфира), аплодисменты (после сообщения об 

очередном продажном «достижении»), звук гонга, 

сигнализирующий об окончании эфира и т. д. 

Все элементы поликодового текста при реали-

зации стратегии создания ажиотажа в телемага-

зине работают в комплексе. Так, при словах веду-

щих Мы распродали первую партию 12 марта / 

23 марта / 28 марта // Причем мы были удивле-
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ны / они разлетелись как горячие пирожки на 

экране появляется кадр из другого эфира, посвя-

щенного продаже этих полок, потом по очереди 

даты трех эфиров, причем на каждой из надписей 

с характерным звуком появляется штамп «прода-

но» (БУМ-ТВ 22.04.2017). При словах Еще раз 

напоминаю / что это хит продаж / уже второй 

год на экране возникает крупная надпись «хит 

продаж 2017», звучат аплодисменты) (Top Shop 

TV, 22.04.2017). Изменения информации на мар-

керах тут же отражаются в комментариях веду-

щих, периодически сопровождаясь звуковыми 

сигналами. Такой синтез аудиального и визуально-

графического компонентов направлен на усиление 

воздействующего эффекта. 

Итак, в дискурсе телепродаж можно выделить 

особую коммуникативную стратегию – стратегию 

создания ажиотажа. Данная стратегия является 

непременной составляющей коммуникации меж-

ду телемагазином и его клиентами, поскольку в 

первую очередь телемагазин нацелен на стимули-

рование немедленной покупки (заказа) товара ад-

ресатом. В отличие от обычной телевизионной 

рекламы, в которой приемы создания ажиотажа 

используются фрагментарно и не являются обяза-

тельными, в телемагазине, располагающем более 

значительными временными ресурсами для пре-

зентации товара, а также технологическими воз-

можностями для немедленного его приобретения 

покупателем, обсуждаемая стратегия представле-

на широким спектром тактик, соединяющих вер-

бальные и невербальные действия и средства. 

Манипулятивный характер данной стратегии оче-

виден. Несмотря на то, что интенции говорящих в 

достаточной мере эксплицированы, планомер-

ность и интенсивность использования воздей-

ствующих средств, обеспечивающих повышенный 

эмоциональный тонус, возбуждение в связи с при-

влекательным образом товара, с ситуацией конку-

ренции за обладание им, с ощущением того, что 

он или связанная с ним выгода «уплывает из рук», 

обусловливает то, что адресат невольно начинает 

ощущать эмоции, наводимые телепродавцами. 

Разнообразие тактик и коммуникативных ходов, 

последовательность реализации стратегии на про-

тяжении всего эфира призвано вовлечь в зону ма-

нипулятивного воздействия потребителей, обла-

дающих разным психологическим складом и раз-

ной степенью внушаемости, разжечь азарт у по-

стоянных клиентов с синдромом эмоционального 

голода, привлечь внимание «случайных посетите-

лей», служит «подстегиванию» покупательской 

активности. 
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Статья посвящена тем основам современной медиалингвистики, которые позволяют выявить основные структурно-
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tic elements of the modern news article in English with its textology widening from the title and leads towards the main body and 

further. 
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Введение 

Одним из важнейших признаков новостного 

дискурса XXI века является постоянное совер-

шенствование способов массового распростране-

ния информации. Наши представления о том, что 

происходит в различных точках планеты, во мно-

гом обусловлены теми образами и интерпретаци-

ями, которые ежедневно тиражируются массме-

диа, то есть можно говорить о формировании ин-

формационной картины мира. Подобно языковой 

картине мира информационная картина мира 

культуроспецифична, так как отражает нацио-

нально-культурные особенности мировосприятия 

и систему ценностных отношений. Можно ска-

зать, что в текстах массовой информации проис-

ходит интереснейшее наложение языковой и ин-

формационной картин мира. 

Другим основополагающим свойством текстов 

массовой информации является организующее 

свойство. Выстраивая информационное простран-

ство в соответствии с устойчивыми концептуаль-

ными моделями, выражающимися в четком тема-

тическом структурировании медиаматериалов, 

СМИ создают и поддерживают целостную карти-

ну мира, несмотря на динамический характер со-

временного периода информационных войн. Це-

лостность проявляется в том, что калейдоскоп со-

бытий, представленных в новостях, тематика со-

общений остается прежней – политика, катастро-

фы, спорт культура и пр. Именно повторяемость и 

глобальная клишированность новостных текстов 

способствует установлению прочных корреляций 

между тематикой сообщения и ее синтагматиче-

ским наполнением. 

И, наконец, третьим свойством текстов массо-

вой информации является так называемое форми-

рующее (сознание) свойство. Тексты СМИ участ-

вуют в реализации идеологической функции и 

влияют на способность массмедиа формировать 

общественное и индивидуальное сознание с по-

мощью идеологизированных концептов и интер-

претаций, отражающих определенные системы 

ценностей и отношений. Это свойство становится 

в настоящее время в эпоху информационных войн 

особенно важным, поскольку оно направлено на 

модификацию ментальных моделей людей в вы-

годном для воздействующей стороны свете. 

Установкой каждого отдельного новостного 

текста является, казалось бы, только информиро-

вание, а выражение оценки и точки зрения авто-

исключается. Однако появление искаженных фак-

тов (так называемых «фейковых новостей») свя-

зано с навязыванием эмоционального восприятия, 

выгодного той стороне, которая представляет но-

вости. 

Все указанные факторы становятся предметом 

исследования в современной медиалингвистике1, 
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которая связана с представлением речевой деятель-

ности в разных видах медийных текстов [2]. 

Событие и информационная цепочка 

Цель настоящей работы – рассмотреть, каким 

образом осуществляется связь и взаимодействие 

отдельных этапов движения информации, форми-

рующих информационную цепочку, в результате 

которой возникает влияние оценочного / аксиоло-

гического или идеологического фактора. 

Представление информационной цепочки свя-

зывается с понятием события (актуального или 

виртуального). Информационный новостной дис-

курс актуализирует событийную ситуацию в ином 

кодовом пространстве. При этом динамичность, 

локализованность во времени и пространстве, по-

следовательность остаются наиболее характерны-

ми чертами события. Cобытие, изложенное в тек-

сте журналистом, уже представляет собой образ 

события, который уже включает не только объек-

тивную, но и субъективную информацию [4]. В 

структуре новостного дискурса событие также 

становится единицей информационной цепочки. 

Первое звено этой цепочки – этап отбора фак-

тов, на котором уже проявляются различия в вос-

приятии того или иного события. Особенно ярко 

это проявляется при сопоставлении медиаматери-

алов, в которых освещаются события, отражаю-

щие военные и этнические конфликты, различные 

ситуации противостояния и т. д. В настоящее вре-

мя идеологическая составляющая присутствует 

даже в информации о проведении Олимпийских 

игр и новостей культуры. Решающее значение в 

развертывании информационной цепочки имеет 

этап интерпретации событий. Существенным мо-

ментом в понимании интерпретации является то, 

что она представляет собой процесс и результат 

одновременно. 

Таким образом, с функционально-

коммуникативной точки зрения, интерпретация – 

это двусторонний процесс, в котором участвуют 

как отправитель, так и получатель сообщения. 

Причем со стороны отправителя – это процесс 

создания и оформления смысла, а со стороны по-

лучателя – это процесс распознавания и «прочте-

ния» смысла в определенной форме. Интерпрета-

ция предполагает некоторую степень свободы в 

толковании смысла, границы которой обусловле-

ны как естественными законами семантического 

соответствия, так и идеологическим факторами. 

На следующем этапе информационной цепоч-

ки в результате многократного повторения тех или 

иных медиаинтерпретаций происходит создание 

устойчивых образов, которые могут содержать как 

позитивный, так и негативный оценочный компо-

нент, например: жестокие террористы, страдаю-

щие беженцы, коррумпированные политики. Ин-

тенсивное насыщение информационного про-

странства определенными медиаобразами способ-

ствует формированию стереотипов, что составля-

ет следующий этап развертывания информацион-

ной цепочки. Термин обычно используется для 

обозначения устойчивого распространенного 

представления о предмете или явлении действи-

тельности, обладающего выраженной эмоцио-

нально-оценочной окраской, обусловленной со-

цио-культурными факторами. Стереотипы оказы-

вают влияние на систему ценностей и отношений, 

на идеологическую подоснову, что, в свою оче-

редь, неизбежно влияет на восприятие окружаю-

щей действительности, возвращая нас к первому 

звену информационной цепочки – отбору фактов. 

Направления и результаты исследования 

Современные англоязычные СМИ в представ-

лении новостей показывают достаточно широкий 

спектр примеров в зависимости от социальной 

направленности издания, жанра, страны. Если об-

ратиться к англоязычным СМИ, то можно найти 

множество различий, например, в американском и 

британском способе организации медийного дис-

курса [2]. Для исследования были отобраны со-

временные информационные статьи из британ-

ских качественных газет «The Guardian», «The 

Daily Telegraph», «The Independent», представлен-

ных на официальных интернет-сайтах этих изда-

ний. Анализ статей позволяет показать модель 

описания современной информационной картины 

мира следующим образом: в мире ежедневно про-

исходят ужасающие своими масштабами природ-

ные бедствия и катаклизмы; при вооруженных 

столкновениях в ходе политических конфликтов 

гибнут тысячи людей; невинные жители стано-

вятся жертвами террористов и пиратов; над миром 

постоянно висит угроза ядерной войны, а права 

человека, несмотря на деятельность международ-

ных организаций, продолжают нарушаться. Даже 

неискушенный читатель сразу заметит, что преоб-

ладающее число новостных текстов имеют отри-

цательную тематику. Если обратиться к анализу 

новостных текстов, можно увидеть, что события, 

связанные с данной тематикой, фактически меня-

ют тематические блоки как измененного состоя-

ния социального или природного характера. 

При анализе следует постоянно учитывать раз-

граничительную черту между новостными тек-
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стами «положительной» и «отрицательной» тема-

тики. Дифференциальным признаком будет счи-

таться доминантная тема статьи [3], которая 

обычно находит отражение в заголовке, лиде и 

первых абзацах или выделяемых в лингвистике 

текста сверхфразовых единствах (СФЕ). Так, 

например, сообщения о стихийных бедствиях, 

войнах, демонстрациях, дискриминации и т. д., 

очевидно относятся к отрицательным новостям, а 

сообщения о спасении людей, сокращении безра-

ботицы, улучшении уровня жизни, прогрессе, до-

стигнутом в какой-либо области – к положитель-

ным. Проанализированные статьи позволяют сде-

лать вывод о том, что «положительные» новости 

все же имеют место быть в бесконечном потоке 

отрицательных новостей. По предварительным 

подсчетам «положительные» новости составляют 

8 % от общего объема информации. 

Далее анализ проводится по линии структурно-

синтаксических компонентов структуры текста. 

Прежде всего обратимся к макроструктуре текста, 

под которой понимается комплекс статей, посвя-

щенный одной теме. Структура этого комплекса 

строится по принципу «перевернутой пирамиды». 

В заголовке, лиде и первых абзацах / СФЕ излага-

ется основная новость, а далее эта новость «об-

растает» ссылками на различные источники, кото-

рые, в свою очередь, могут положительно или от-

рицательно комментировать происходящие собы-

тие, принятое решение или даже конкретного че-

ловека, и «вторичной информацией». В последнем 

случае это может быть короткая предыстория со-

бытия, факты биографии или жизни упомянутого 

ранее человека, сравнение с имевшей место ранее 

ситуацией и пр. В качестве примеров рассмотрим 

статьи о естественных катастрофах (natural disas-

ters and extreme weather) как наименее политизи-

рованных. В этих статьях типология структурных 

характеристик является наиболее прозрачной. 

Рассмотрим каждый из компонентов. 

1. Заголовок. Во-первых, для заголовка но-

востных статей, освещающих события в мире, 

характерно упоминание конкретной страны, о ко-

торой пойдет речь в статье. Это связано с тем, что 

рубрика «World» весьма обширна, и несмотря на 

то, что она подразделяется на конкретные регио-

ны, они также могут включать десятки стран. 

Кроме того, посетитель сайта может быстро по-

смотреть все главные новости в мире, если он не 

интересуется конкретных регионом, таким обра-

зом, название страны непосредственно в заголовке 

статьи упрощает эту задачу. Во-вторых, проблема, 

изложенная в статье, должна найти максимально 

краткое отражение в заголовке, именно поэтому в 

заголовках опускаются артикли, вспомогательные 

глаголы, слова, без которых смысл предложения 

остается понятным, упрощаются грамматические 

времена (чаще используется настоящее вместо 

прошедшего). О грамматике английского газетно-

го заголовка существует достаточно обширная 

литература [1]. 

Примерами заголовков статей о катастрофах 

могут служить следующие: 

Cyclone Gita: Tonga declares state of emergency 

as storm strengthens 

.Haiti cholera outbreak kills 150 

South-east Queensland storms: more wild weather 

as 50,000 without power 

Taiwan earthquake: two survivors pulled from 

rubble after more than 48 hours 

Thousands await rescue amid 'catastrophic' flood-

ing in Texas – as it happened 

В заголовках статей с доминантным «отрица-

тельным» содержанием используется лексика, со-

ответствующая общей негативной тематике ста-

тьи: kill, victim, warn, nuclear war, seize, refugee, 

crisis. Однако в заголовках «положительных ста-

тей» нет лексики, которую можно было бы отне-

сти к позитивной тематике – она либо нейтраль-

ная (recovery, help), либо с отрицательным оттен-

ком значения (hunt, harassment). 

2. Лид. Состоит из одного сложного предложе-

ния и представляет собой развернутый вариант 

заголовка. Под развернутой информацией пони-

маются ссылки на источник (officials say), топо-

графическая информация (Port-au-Prince), ссылки 

на известные факты (the Jan 12 earthquake; winds 

of more than 230km/h recorded, the category four 
storm ) и непосредственно фактологическую ин-

формацию, о которой пойдет речь далее (aid 

workers are fig9999hting, cholera epidemic that has 

killed, has already caused widespread damage in 

neighbouring Samoa and American Samoa, could 

lead to catastrophe). В лиде сохраняется тенденция 

к употреблению лексических единиц с отрица-

тельной окраской в отрицательных новостях, и 

нейтральных и с отрицательной окраской лекси-

ческих единиц – в положительных (blaming, 

obstructing). Таким образом, с самого начала фор-

мируется «тревожное отношение» к восприятию 

информации. 

3. Основное содержание статьи строится на 

развитии макротемы и повторах номинаций заго-

ловка и лида. Количество абзацев зависит от об-

щего объема статьи и варьируется от 5 до 20. Сле-

дует отметить, что традиционное членение текста 
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на абзацы претерпело существенные изменения в 

электронном варианте. Достаточно часто абзац 

может быть представлен одним предложением: 

Aid groups and the government are rushing in relief 

supplies, including 10,000 boxes of water purification 

equipment, according to WHO. В некоторых случа-

ях приводится цитата, представляющая собой вы-

сказывание какого-либо ответственного лица: 

«It will be very, very dangerous», said Claude 

Surena, president of the Haitian Medical Association. 

«Port-au-Prince already has more than 2.4 million 

people, and the way they are living is dangerous 

enough already»; 

«Two people were unfortunately killed, and 114 have 

suffered light or severe injuries», Taiwan’s premier, Wil-

liam Lai, told an emergency government meeting. 

Представление события через оценки, пред-

ставленные в прямой речи, придает информации 

оттенок достоверности приводимых фактов. 

В новостном тексте абзац может соответство-

вать или не соответствовать СФЕ. Цельность и 

связность единиц обусловлена единстовом макро-

темы, а связность обеспечивается синтаксисом 

нарратива, то есть такого представления события, 

которое имеет сходство с нарративным интервью, 

в котором свидетели события повествуют о впе-

чатлениях. Так, нижеприведенный пример СФЕ 

включает и предшествующий ему абзацы. При 

этом эти части объединены одной темой, которая 

представлена как нарратив: 

Soon after she found the vein and fluid from an 

intravenous bag fed into Mr Sanatus's body, but half 

an hour later the father of 10 was dead. Two employ-

ees carried the body to the morgue behind the hospi-

tal and placed it on the ground for the family to re-

claim it for a funeral. Mr Sanatus's son said the fami-

ly had been drinking water from a river running down 

from the central plateau region. Alex Larsen, Haiti's 

health minister, said on Friday that the river tested 

positive for cholera. – В данном примере событие 

представлено как рассказ о событии через видение 

участников события, о чем свидетельствует четы-

ре высказывания, описывающих одну ситуацию. 

Dozens of patients lay on the floor awaiting treat-

ment at the St Nicholas hospital in the seaside city of 

St Marc on Friday, some of them brushing away flies 

on mattresses stained with human faeces. One, 55-

year-old Jille Sanatus, was brought in by his son, 

Jordany, the night before. A doctor was struggling to 

insert a needle into his arm. «He's completely dehy-

drated. It's hard to find the vein», said Dr Roasana 

Casimir She had been working with minimal rest 

since the outbreak became apparent on Wednesday. 

4. Заключение можно выделить в статьях, 

имеющих рамочную конструкцию, то есть повто-

ряющих синтаксические конструкции, которые 

характерны для лида в последнем абзаце. В тра-

диционном понимании заключение в новостной 

статье отсутствует. Завершает статью не вывод, а 

высказывание, которое можно можно квалифици-

ровать как заключительный лид. Например, 

Мost of the death toll from the February 2016 

earthquake the 16-storey Wei-guan apartment com-

plexwas from , which toppled on its side, with many 

of its residents buried in the rubble. 

Van Doren fell more than 1,000 metres to her 

death, her last frantic attempts to activate her para-

chute were filmed by the camera in her helmet. 

В некоторых случаях в заключении приводит-

ся прямая речь: Mr Black added: «The science 

shows that the further and faster climate change pro-

gresses the larger this effect is likely to be, therefore 

the best way to restrain this is to curb global emis-

sion». 

Текстология рассмотренных статей связана со 

структурой «перевернутой пирамиды». 

Дальнейшее расширение информационного 

пространства новостной статьи происходит за 

счет введения электронного комментария. Текст 

новостного сообщения при этом выступает в роли 

стимула, задающего общую тему, и сайт новост-

ного агентства рассматривается как площадка, 

предоставляющая возможность читателю выска-

зать мнение по поводу [5]. Заложенный в новост-

ной статье интепретационный потенциал моделей 

воздействия можно проследить именно в элек-

тронном комментарии. Благодаря реализации 

данной возможности процесс формирования об-

щественного мнения впервые получает текстовое 

выражение. 

Выводы 

Таким образом, текстология современного 

британского новостного дискурса строится на ос-

новании тех факторов, которые позволяют сделать 

вывод о приоритете отрицательной информации в 

новостной статье; строится по принципу «пере-

вернутой пирамиды»; информация в каждой из 

частей направлена на формирование мнения через 

выражение оценок, нарративных техник и созда-

ния эффекта достоверности через введение пря-

мой речи и отсылки к авторитетным источникам 

информации. 

https://www.theguardian.com/world/2016/feb/07/taiwan-earthquake-more-than-100-still-trapped-under-collapsed-tower-block
https://www.theguardian.com/world/2016/feb/07/taiwan-earthquake-more-than-100-still-trapped-under-collapsed-tower-block
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1 Международный научный журнал «Медиалингвисти-

ка», посвященный вопросам речевой деятельности в мас-

смедиа, издается Институтом «Высшая школа журналисти-

ки и массовых коммуникаций»; в 2016–2017 году в СПбГУ 

под эгидой Института «Высшая школа журналистики и мас-

совых коммуникаций» и Медиалингвистической комиссии 

Международного комитета славистов была проведены меж-

дународные научно практическая конференция «Языка в 

координатах массмедиа» 
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Функционально-прагматические особенности дискурса моды  

(на примере ток-шоу «Модный приговор») 

В статье рассматривается тематическое содержание ток-шоу «Модный приговор», влияющее на характер коммуникации 

между говорящими. Основным объектом обсуждения, доминирующей темой (макротемой) общения в ток-шоу «Модный 

приговор» является Мода, что вынуждает нас обратиться к анализу данного феномена в рамках исследуемого ток-шоу. Мода 

предстает в своих основных характеристиках в несколько отличном от традиционного понимания ключе. Дискурсивный 

анализ феномена моды обнаруживает ее функциональную сторону, актуализирующую следующие параметры функционала: 

уместность, соответствие социальным представлениям, универсальность и демократичность, доступность, а также следова-

ние тезису: мода – это работа. При таком понимании феномен моды в ток-шоу «Модный приговор» выходит на новый, праг-

матико-антропологический, уровень как то, что работает на человека, воздействует на него, взаимодействует с ним, презен-

тует его. 

Ключевые слова: мода, коммуникация, дискурс, ток-шоу, Модный приговор, период, модальность, инструкция, функ-

ционал, тематика, феномен, прагматика. 

Zamina Nizam kyzy Gasanova 

Functional and Pragmatical Features of Fashion Discourse  

(on the example of the «Fashionable Sentence» talk show) 

The article discusses the thematic content of the talk show «Fashion sentence», which has influence on the nature of communica-

tion between speakers. Fashion is the main subject of discussion, the dominant theme (macrothema) of communication in the talk 

show «Fashion sentence», what forces us to turn to the analysis of this phenomenon in the context of the talk show. Fashion appears 

in its main characteristics in a slightly different from the traditional interpretation point of view. The discourse analysis of the phe-

nomenon of fashion reveals its functional side, actualizing the following parameters of the functional: relevance, conformity to social 

representations, universality and democracy, accessibility and formulism: fashion is work. Under this approach, the phenomenon of 

fashion in the talk show «Fashion sentence» gets to the new level – pragmatic-anthropological level, that is the fashion works for a 

person, influence him, interacts with him, presents him. 

Keywords: fashion, communication, discourse, talk show, Fashion sentence, period, modality, instruction, functionality, theme, 

phenomenon, pragmatics. 

 

Мода – сложное, многостороннее явление, вы-

зывающее множество дискуссий, а ее повсемест-

ность и постоянно растущая актуальность стано-

вятся причиной, побуждающей ученых все глубже 

и глубже проникать в ее сущность. Сложность 

феномена состоит и в его многоликом (много-

гранном) проявлении: мода в одежде, в предметах, 

в поведении, во взглядах и даже в образе жизни. 

Норвежский философ Лардс Сенсен говорит так: 

«С одной стороны, моду можно рассматривать 

только применительно к одежде. С другой сторо-

ны, она выступает как основной механизм, логика 

или идеология, в том числе применимая и к сфере 

одежды» [11, с. 6]. Учитывая специфику ток-шоу, 

нас прежде всего интересует мода в одежде, по-

этому сфокусируемся на этой ее стороне. 

Феномен моды становится объектом исследо-

вания философов, интерес для которых представ-

ляет сущность моды, в их понимании мода – «со-

циальный механизм, который характеризуется 

своеобразной краткосрочностью и большей или 

меньшей степенью изменчивости и влияет на 

весьма разнообразные сферы жизни групп лиц» 

[6, с. 8]; социологов, которых интересуют соци-

альные функции моды. Они рассматривают ее как 

одну из специфических форм массового поведе-

ния людей, «своеобразный социально-

психологический механизм человеческого обще-

ния» [9, с. 247], «один из механизмов социальной 

регуляции и саморегуляции человеческого пове-

дения: индивидуального, группового и массового» 

[3, с. 11]. В частности, культурологи видят моду 

как одну из массовых форм коммуникации, «свое-

образие которой заключается в периодическом 

изменении интереса, установок и ценностных 

ориентаций определенных социальных слоев и 

групп по отношению к части собственных тради-

ций, обычаев, привычек, изменений, происходя-
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щих под влиянием смены социальных, психоло-

гических и физических условий жизни» [10, 

с. 26]. С точки зрения искусствоведения, мода 

мыслится как объект творческого воплощения ху-

дожественного вкуса, стремление к эстетической 

экспликации внутреннего мира. Особняком стоят 

исследования моды с точки зрения семиотики. 

Так, Ю. М. Лотман, культуролог, филолог, семио-

тик, считает моду особым языком, знаком, кодом, 

на котором говорят и который подразумевает 

наблюдателя. Говорящий на языке моды, по его 

мнению, это «создатель новой информации, 

неожиданной для аудитории и непонятной ей» [7, 

с. 74]. Мода, по Ю. М. Лотману, явление дина-

мичное, что является признаком динамичной 

культуры, а значит мода «становится некоторым 

метрономом культурного развития» [7, с. 74]. 

Мода в лингвистике рассматривается также с 

позиции когнитивно-дискурсивной парадигмы и 

лингвопрагматики [2], дискурсивного подхода, 

включающего контрастивный анализ каталогов 

моды [5], с позиций когнитивной семантики в ис-

следованиях [1, 13]. 

В данной статье мы рассмотрим несколько 

иные стороны феномена моды – функциональную 

и прагматическую, актуализированные в ток-шоу 

«Модный приговор» и релевантные для комплекс-

ного жанра модного суда, репрезентированного в 

медиадискурсе. 

В Толковом словаре С. А. Кузнецова мода 

определяется как 1. Совокупность вкусов и взгля-

дов, господствующих в обществе в определенное 

(обычно недолгое) время и проявляющихся в 

увлечениях чем-л., формах быта, одежде и т. п. М. 

на высокие каблуки. Выйти из моды. Войти в мо-

ду. Быть в моде (пользоваться особой популярно-

стью, признанием в какое-л. время). Последний 

крик моды (о чем-л., только что ставшем пользо-

ваться особой популярностью). Не в моде кто-, 

что-л. (потеряло привлекательность, не отвечает 

современным вкусам). 2. мн.: мо́ды, мод. Образцы 

предметов одежды, отвечающие господствующим 

вкусам данного момента. Моды сезона. Журнал 

мод. <…> [14, с. 549]. 

Как видно из дефиниции, речь идет о содержа-

нии слова, которое базируется на восприятии его 

предметного наполнения, которое, однако, не мо-

жет быть чисто перцептивным, поскольку челове-

ка также интересует функциональная сторона 

предметов. Именно эта сторона выходит сегодня 

на первый план в представлении моды в телеви-

зионной передаче. Эвелина Хромченко прямо за-

являет: «Мода – это не перья и стразы, мода – 

это, юбка, которая хорошо сидит, это брюки, 

которые удлиняют ноги, это платье, которое 

женщина надела и полетела. Мода – это когда 

женщина взяла в руки новую сумку, и у нее поме-

нялась жизнь». 

Как видим, при таком понимании мода вос-

принимается не как нечто эфемерное, лишенное 

практического компонента, она наделяется функ-

цией, она работает на человека. Функционал, под 

которым мы подразумеваем функциональную сто-

рону современной моды, предполагает моду не 

как каприз, не как слепое следование моде, а под-

бор той одежды, которая, во-первых, соответству-

ет возрасту, статусу, физиологическим парамет-

рам, ситуации ее использования, во-вторых, помо-

гает воздействовать как на самого человека, так и 

на окружающих, и на ситуацию в целом. В данном 

случае актуализируются две составляющие фено-

мена моды – представление о персональной и со-

циальной функциональности моды и о ее воздей-

ствующей силе. С этой точки зрения интерес 

представляет речь Э. Хромченко (профессиональ-

ная речь Э. Хромченко не раз становилась объек-

том исследования (см., например, [8, 1])) как fash-

ion-журналиста – представителя журналистики 

моды, в которой можно выделить некоторые зако-

ны моды, связанные с ее практическим понимани-

ем, актуализирующимся нижеследующими языко-

выми средствами и приемами. 

1. Уместность. Ведущая призывает аудиторию 

одеваться в соответствии со статусом, возрастом, 

ролью, ситуацией, учитывать свои физиологиче-

ские параметры, то есть адаптировать модные 

тенденции под свои параметры. Языковые сред-

ства, оформляющие в данном случае речь веду-

щей, распределяются следующим образом: 

а) период, включающий конструкции с услов-

ным значением: «Девушку берут на работу в де-

ловое серьезное издание, связанное с выуживани-

ем информации из самых топовых бизнесменов 

нашей страны, потому что молодая леди с ин-

теллигентной внешностью, с хорошо подвешен-

ным языком, предполагает к доверию. Но только 

в случае, если она не в платьице третьеклашки 

на каникулах, только в случае, если она не в 

желтой кофте аниматора, только в случае, если 

она не демонстрирует фик-фок на один бок в яр-

ко-розовой шапке и лимонной куртке, а все-таки 

каким-то образом соответствует той действи-

тельности, в которой все эти бизнесмены жи-

вут». Условный период как риторический прием в 

данном случае помогает аудитории максимально 

полно и комфортно воспринимать длинное по 
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структуре высказывание, а также имплицитно вы-

ражает ключевую идею высказывания о необхо-

димости соответствия внешнего вида профессии; 

б) период с императивными конструкциями: 
«<…> Есть огромное количество всего, что 

женщина делает в течение своего дня, превраща-

ясь из ангела в дьявола и наоборот. Вот, о чем мы 

все время напоминаем женщине, потому что сна-

чала выбери роль, а потом ее декорируй, и тогда 

все получится <…>». В приведенном примере 

инструкция выражена в форме повелительного 

наклонения в обобщенно-личном предложении и 

заключается в предписании одеваться в соответ-

ствии со своей ролью. 
Или еще: «Двенадцать раз подумайте перед 

тем, как потратить деньги, с трудом заработанные, 

на всякую гадость. Не покупайте пестрядь, не 

покупайте одежду с аляповатыми расцветками, 

не покупайте дешевый хлипкий трикотаж, кото-

рый выдает все рельефы вашего тела, не покупай-

те вещи бесформенные. Старайтесь сделать так, 

чтобы в вашем гардеробе жила настоящая одежда, 

а не ее имитация <…>». Императив вкупе с пери-

одом и гиперболизацией (двенадцать раз поду-

майте) максимально интенсифицирует иллоку-

тивную силу высказывания. 

в) глагольные предикаты с модальным значе-

нием долженствования: «<…> То есть надо ду-

мать, зачем ты одеваешься, по какому случаю, к 

чему, и какое впечатление ты произведешь», 

«одежда должна подходить по возрасту сего-

дня, а не вчера и позавчера», или «Ну это ком-

плект, конечно, женщины в районе 70-ти, всем 

бабушкам рекомендуется, тети тоже могут 

надеть, а Насте еще немного надо подождать. 

Конечно, этот комплект надо отправить об-

ратно в магазин», где средством актуализации 

несоответствия одежды возрасту героини высту-

пает противопоставление пресуппозиций – «ком-

плект рекомендуется носить женщинам 70 лет» и 

«комплект не рекомендуется носить молодым де-

вушкам, как Настя». 
2. Соответствие социальным представлени-

ям при установке на проявление личных досто-

инств, то есть при обращении к правилам прили-

чия: одежда должна быть не вульгарной, не вы-

чурной: 

а) модальные конструкции: «Разумеется, не 

допустимы никакие идеи в духе Анжелики, мар-

кизы ангелов, и никакие части белья не должны 

показываться из режима этого декольте <…>». 
б) целевые конструкции, сопровождаемые 

предложениями характеризации: «Благодаря та-

кого рода примерам, становится хорошо понят-

но, для чего существует мода. Для того, чтобы 
вновь продемонстрировать миру, что каждая 

женщина – это чудо <…>», из чего понятно, что 

мода для Э. Хромченко – способ проявить свое 

существо, которое априори, по ее мнению, пре-

красно. 
Цели воздействия служит введение олицетво-

рения: одежда мыслится как живой субъект, что 

вербализуется с помощью глаголов, описывающих 

«действия» предметов одежды, оказывающихся 

наделенными свойствами живого мира: даром ре-

чи, способностью мыслить, чувствовать: «Оно 

(платье – З. Г.) до такой степени стилистически 

подобрано созвучно вашему голосу, что просто 

удивительно. Оно разговаривает негромко, оно 

журчит, но в то же время звонко демонстриру-

ет маленькие отсветы, никаким образом не под-

черкивая стразовость этих отсветов, они тем-

ные, эти стразы, и они разговаривают, довольно 

тонко, но в то же время мелодично, как колоколь-

чики звенят». 

3. Мода – это работа. Для реализации этого 

тезиса используется переключение из мира моды 

в ситуации повседневной жизни: «Сами понимае-

те, если ты просто купил свеклу, морковку и огу-

рец, свекольник не получится, его необходимо со-

здать, сварить, сформировать, подать. Просто в 

одежде примерно так же, как в приготовлении 

еды». Подобного рода иносказания, переносящие 

инструктивные указания в бытовую сферу, помо-

гают ведущей вступать в контакт с аудиторией, 

говоря на ее языке. Именно такая неформальная 

подача информации позволяет зрителям воспри-

нимать моду как нечто доступное и достижимое. 

4. Универсальность, демократичность. Мода 

способна быть адаптирована под любые нужды, 

под любого человека, главное – выбрать то, что 

подходит по статусу, возрасту, фигуре. Так, ма-

ленькое черное платье, известный модный атри-

бут, введенный Коко Шанель еще в 1926 году и с 

тех пор не выходящий из моды, имеет множество 

конфигураций, соответствующих приведенным 

выше параметрам. Э. Хромченко говорит по этому 

поводу следующее: «Все ищут универсальный ре-

цепт маленького черного платья, но никто его 

еще пока не придумал, потому что для каждой 

женщины оно свое, и для каждого случая малень-

кое черное платье может видоизменяться. Ска-

жем, маленькое черное платье для деловой жен-

щины выглядит остаточно пуристски, а малень-

кое черное платье для матери всех этих людей 

многочисленных (героиня – мать шестерых детей – 
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З. Г.) выглядит торжественно, и я бы даже ска-

зала принцессочно <…>». Данный фрагмент тек-

ста оформлен как мини-лекция. Его основное 

свойство – информативность (маленькое черное 

платье, выглядит пуристски, торжественно, 

принцессочно) и дескриптивность (может видо-

изменяться, для деловой женщины, для матери 

этих многочисленных людей). 

5. Доступность моды. Мода – не только для 

высших слоев общества, и в этом смысле 

Э. Хромченко противопоставляет свою позицию 

классическому представлению о том, что мода 

носит классовый характер, выступает средством 

разграничения высших сословий и низших [4]. 

В ситуации преображения героини ведущая за-

являет: «Причем каждая может собрать такой 

комплект, ведь здесь главную роль играет красное 

пальто, а сегодня красные пальто на любой вкус и 

буквально в каждом магазине, почему? Потому 

что тренд. И на любой бюджет. И на первой ли-

нии дизайнерской улицы в какой-нибудь сто-

лице моды, и в самом бюджетном молле прода-

ется все, что в моде. Это будет, возможно, разно-

го качества, но это будет по разной цене, но это ж 

нам на руку!». 

Мода – профессиональная сфера деятельности 

Э. Хромченко, поэтому ведущая выступает в этой 

области как профессионал, знаток. Как показыва-

ет исследование, речь Э. Хромченко содержит ти-

повую интенцию – научить, как действовать в 

определенной ситуации, в ситуации взаимодей-

ствия с модой, что позволяет говорить о наличии в 

ее речи таких типов инструкции, как собственно 

прескриптивная с повелительным наклонением, в 

том числе и осложненная периодом, ограничи-

тельно-прескриптивная с модальными конструк-

циями, [12], а также условно-прескриптивная 

(термин автора статьи), заключающаяся в постро-

ении синтаксических конструкций на основе 

условных предложений (только если..., если…, то, 

в том случае, если… и др.), пропозиционально 

содержащих элемент инструкции: «если делаешь / 

не делаешь так, делаешь правильно / неправиль-

но», откуда следует – «делай / не делай так». Од-

нако инструкционный характер речи 

Э. Хромченко не докучающий, поскольку ее речь, 

во-первых, аргументирована и мотивирована ин-

тересами аудитории, во-вторых, владение и ма-

стерское использование риторических приемов 

смягчает директивную тональность высказываний 

и облегчает восприятие информации. 

Таким образом, понятие мода, при его дискур-

сивном анализе в ток-шоу «Модный приговор», 

выходит на иной, прагматико-антропологический 

уровень – мода работает на человека, презентует 

его, воздействует на него и на его окружение, при 

этом мода для всех, она универсальна, открыта, 

дидактична, способна изменить не только внеш-

ность, но и внутренний мир человека в лучшую 

сторону. Выйдя за рамки привычного понимания, 

когда под модой понималось то, что демонстриру-

ется на показах модных домов, мода стала функ-

циональна, а, следовательно, и рассмотренные 

выше ее законы возникают на основе функциона-

ла, определяющего и стабилизирующего отбор 

языковых средств выражения. 
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В статье рассматривается точка зрения Ф. И. Буслаева на генезис мифологии и ее связь с универсальными ментальными 

реакциями первобытного человечества. Ученый пришел к выводу о том, что мифология как продукт коллективного творче-

ства не обладала изначальной структурной целостностью и смысловой завершенностью. На протяжении тысячелетий она 

подвергалась эволюции вследствие историзации и актуализации мифологических образов и сюжетов. Буслаев обратил вни-

мание на сложную природу мифа, которая не ограничивалась фантастическим рассказом о богах и героях. Миф был един-

ственно возможным способом восприятия и осмысления мира в «доисторических формациях» и в эпоху ранних цивилиза-

ций. Рассмотрев мифологическое сознание как древнейшую форму психоэмоциональной и интеллектуальной деятельности 

народов земли, он предложил исследовать его по произведениям фольклора, обычаям, нравам, элементам быта, суевериям. 

Для изучения «привычек сознания» архаических и древних народов он использовал данные этнографии, доисторической 

археологии, «народной психологии». 

Ключевые слова: миф, мифология, мифологическое сознание, мифологический процесс, духовная культура, культурно-

историческая эволюция, позитивистская методология, закономерности развития «человеческого духа». 

CULTURAL SCIENCE 

M. V. Novikov, T. B. Perfilova 

F. I. Buslaev about Universal Mental Reactions of Primitive Mankind 

In the article F. I. Buslaev’s point of view on genesis of mythology and its connection with universal mental reactions of primi-

tive mankind is considered. The scientist drew the conclusion that the mythology as a product of collective creativity had no initial 

structural integrity and semantic completeness. Throughout the millennia it was exposed to evolution owing to historization and up-

dating of mythological images and plots. Buslaev paid attention to the difficult nature of the myth, which was not limited with the 

fantastic story about gods and heroes. The myth was a unique way to percept and understand the world in «prehistoric formations» 

and during the era of early civilizations. Having considered mythological consciousness as the most ancient form of psycho-

emotional and intellectual activity of people on the Earth, he offered to investigate it according to works of folklore, customs, tradi-

tions, life elements, superstitions. To study «consciousness habits» of the archaic and ancient peoples he used data of ethnography, 

prehistoric archeology, «national psychology». 

Keywords: myth, mythology, mythological consciousness, mythological process, spiritual culture, cultural and historical evolu-

tion, positivistic methodology, regularities of «human spirit» development. 

 

В последней четверти XIX в. мы наблюдали 

смену научного имиджа Ф. И. Буслаева. Из фило-

софствующего филолога он превратился в специ-

алиста по архетипическим формам культуры 

народов мира в «мифологическую», «доисториче-

скую формацию» [2, с. 305] и в периоды суще-

ствования их «ранних цивилизаций», приобрел 

вес универсального ученого в области изучения 

цивилизационной динамики, объяснявшего эво-

люцию народного быта, помимо прочих, менталь-

ными факторами. 

Для выработки нового стиля мышления 

Ф. И. Буслаеву пришлось отказаться от прежде 

близкой ему философской умозрительности, ме-

тафизических априорных наукоучений в пользу 

«положительного» – точного и доказательного 

знания и неоспоримых мыслительных процедур, 

теоретико-методологических стратегий позити-

визма. 
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Появившееся к этому времени стремление 

ученого изучать регуляторы общественного со-

знания и поведения подготавливало его к приня-

тию новых концепций, генерировавших все добы-

тые в ходе наблюдений за реликтовыми племена-

ми свидетельства. Соединение их с собственными 

наработками, полученными в ходе синхронного и 

диахронного анализа языкового, мифологическо-

го, эпического наследия индоевропейских наро-

дов, и создавало на практике образец того синтеза 

наук о человеке и человеческом обществе, к кото-

рому могла стремиться наука второй половины 

XIX в. 

Изначально присущая Ф. И. Буслаеву установка 

обнаружить в русском народе не только самобыт-

ную этническую группу, но и органическую часть 

некогда единой индоевропейской группы народов 

сформировала центральный компонент системы 

известных ему исследовательских процедур – 

сравнительно-исторический анализ, использование 

которого уже к середине XIX в. позволило ему вы-

явить единые законы психического развития у ге-

нетически родственных и близких по историко-

стадиальным параметрам народов земли1. 

Его концепция мифа в свете успешно усвоен-

ных эволюционно-прогрессистских идей обогати-

лась рядом новых положений. Теперь 

Ф. И. Буслаеву стало ясно, что и мифология, и 

народная поэзия не являлись ни озарением, ни 

божественным откровением, поэтому им не могла 

быть присуща изначальная структурная целост-

ность, смысловая завершенность, эстетическая 

«округленность». Развиваясь вместе с человече-

ским обществом, произведения коллективного 

сознания тоже подвергались эволюции – в своем 

зрелом и законченно-совершенном варианте они 

увидели свет только в результате долгого процесса 

развития. 

Кроме этого, принципиально важного для са-

мого Ф. И. Буслаева вывода, ему удалось доказать, 

что, вступая в область истории, мифология не вы-

рождается, уступая место другим видам народно-

го творчества, а продолжает свое развитие. Она 

«втягивает в свою сферу и наделяет символиче-

ским смыслом новые элементы материальной и 

духовной культуры» [16, с. 131]. Миф превраща-

ется в «летопись ранних успехов культуры» [5, 

с. 592], поэтому на первый план выходят предания 

об «историческом быте»: изобретении огня – «ве-

ликом перевороте в практической жизни» [3, 

с. 665], культивировании растений, познании 

свойств металлов, а также о тех значимых соци-

альных установлениях, которые направляли жизнь 

варваров на путь цивилизованного существования 

(усовершенствование форм семьи, межплеменные 

контакты и т. п.). Осмысление, то есть «уразуме-

ние» всех новаций, свершавшихся в «жизни се-

мейной и племенной», – переселения, «переходы 

из одного века в другой, из каменного в металли-

ческие, из раннего быта в более развитой, из зве-

роловного в пастушеский и из пастушеского в 

земледельческий», осуществлялось через мифы, 

произведения народной словесности и оседало в 

преданиях. При их создании голый «факт» соеди-

нялся с верованиями и мыслительными привыч-

ками, причем так прочно, что отделить их невоз-

можно, потому-то каждое событие, оказавшееся 

сюжетом народного творчества, «входит в об-

ласть… мифологических убеждений и воззрений» 

народа [1, с. 514, 515]. 

Сама мифология, по сути растворявшая реаль-

ную действительность в глубинах первобытного 

сознания, дает представление о «взгляде» народа 

на его быт и историю [5, с. 624], и эти самые пер-

вые попытки доисторического человечества рас-

сказать о себе понятным и привычным способом 

предлагают исследователю культуры бесценные 

находки. С их помощью он может получить воз-

можность узнать о «национальном сознании» [5, 

с. 624] создателей мифов и восстановить сам 

«мифологический процесс», в течение тысячеле-

тий направлявший умственное и нравственное 

развитие наших предков [3, с. 679]. 

Почти оставив в прошлом волновавшую его 

прежде тему изоморфизма языка и мифа2, 

Ф. И. Буслаев преимущественно с культурно-

исторических и этнографических позиций указал 

на связь мифа с религией, возводившей человече-

ство в мир идей, а также на неотделимость мифа 

от народной поэзии, которая через «мифические 

формы языка» приближала бессознательно со-

зданные образы к религиозной абстракции. 

Таким образом, ученый обратил внимание на 

сложную природу мифа и мифотворчества. Миф, 

как оказалось, был связан и с психикой, и с интел-

лектом человека; он задействовал и образно-

чувственные, и абстрактно-логические фракции 

сознания человека, помогая ему перевести пер-

вичные ощущения от мира в осмысленный образ, 

форму и содержание которого определял своеоб-

разный способ «уразумения» сущего – мифологи-

ческое мышление. 

Углубление в психические реакции человека 

прошлого, сущность и специфику мыслительных 

процессов глубокой древности позволило 

Ф. И. Буслаеву подвергнуть критике устаревшие 
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представления о мифе как о выдумке жрецов или 

фантастическом рассказе о богах и героях и за-

крепить за ним иной смысл: миф – это особый 

«способ понимать вещи, умственный прием для 

уразумения, способ мыслить и выражаться» [3, 

с. 680; 5, с. 624]. Сознание первобытных людей, 

созданное мифом и проявлявшее себя только ис-

ключительно этим образом, он определил «мифо-

логическим сознанием» [1, с. 512, 513]. 

Ф. И. Буслаев отныне не сомневался в том, что 

понимание фактов, событий, явлений, целых эпох 

в доисторическую эпоху было пронизано мифоло-

гическими представлениями [1, с. 462, 463]. 

Мифологическое сознание как древнейшая 

форма «национального сознания народа» должно 

было изучаться, по убеждению Ф. И. Буслаева, «в 

тесной связи с бытом, поэзией, суевериями, обы-

чаями, нравами», так как оно глубоко входит «во 

все духовные и нравственные отправления народ-

ного быта», заявляя об особом «взгляде на свои 

быт и историю» народности как части человече-

ства [5, с. 624]. 

Следуя данному методологическому принципу, 

Ф. И. Буслаев попытался восстановить мифологи-

ческий процесс, «присущий младенчеству всего 

человеческого рода» [3, с. 664]. Неоценимую 

услугу в этом многосложном и по-прежнему зага-

дочном деле [1, с. 522; 3, с. 687] ему оказывали 

знания и опыт, полученные в сравнительно-

историческом языкознании, потому что «остатки 

ранних преданий… застряли в языке и быте» [1, 

с. 468], но именно лингвистика выработала спо-

собы познания «древнейших слоев в образовании 

некоторых языков» [1, с. 474]. 

Этнографы не могут обойтись без знания язы-

ка дикарей, так как язык – это единственно воз-

можный способ проникновения в глубины их со-

знания, который позволит осуществить полно-

масштабные компаративные процедуры мифоло-

гического творчества «всех народов… Древнего и 

Нового мира», как «цивилизованных», так и «ди-

карей» [5, с. 604]. 

Следующий за «сличением» лингвистических 

данных этап сравнения этнографической инфор-

мации о «народностях исторического мира… се-

митических и индоевропейских… дикарях Старо-

го и Нового Света» даст ту полноту «доисториче-

ской картины всего рода человеческого» [3, 

с. 699], которая и позволит историку культуры ре-

конструировать этапы развития религиозно-

мифологического сознания, поставив их в связь с 

изменениями естественных реалий жизни перво-

бытных людей. 

При анализе «первобытных мифов» 

Ф. И. Буслаев стремился укоренить их в «извест-

ных условиях быта», чтобы понять, на какой 

«ступени в истории культуры всего человечества» 

[4, с. 322, 323] данные мифологические представ-

ления имели оптимальные условия для возникно-

вения. Уверенность в правильности выбранного 

алгоритма действий вселяли в него следующие 

рассуждения: «Все существенное, что только пе-

реживали народы и о чем не могли не оставить 

себе довольно ясные понятия, когда самые пере-

мены в быту заставляли отличать старое, пережи-

тое, от нового, переживаемого… все крупные яв-

ления в развитии жизни семейной и племенной, 

как например, постепенное установление взаим-

ных отношений между членами семьи, отразив-

шееся в преданиях о кровосмешении, братоубий-

стве, женовластии, семейном деспотизме и т. п., 

затем – столкновения между племенами и наро-

дами, куда относятся предания о похищении не-

вест, о великанах, в виде которых представляют 

обыкновенно врагов, далее – выселения и перехо-

ды, оставившие о себе память о реках…» – сохра-

нились в памяти, нравах, обычаях первобытных 

людей. И хотя эти целые эпохи «не обозначены на 

страницах истории ни годом, ни собственным 

именем», они так прочно вошли в «национальный 

склад» народов, что на протяжении тысячелетий 

определяли их «религиозные и мифологические 

верования и убеждения» [1, с. 514; 5, с. 575, 580]. 

Одним из «самых низших слоев в истории 

народных верований» Ф. И. Буслаев называл, со-

лидаризируясь с выводами представителей «шко-

лы этнографической», чествование животных. 

Поклонение первобытных дикарей тотемным жи-

вотным породило, по его мнению, «мифологиче-

ские представления, с ними связанные» [1, с. 485, 

487]. Их можно считать закономерным явлением 

«звериной обстановки жестоких нравов» перво-

бытных охотников [1, с. 486], из глубины «темно-

го быта» которых «идут и миф, и предание» [3, 

с. 705]. 

Следующим очень древним слоем, тоже одним 

из «самых ранних и ближайших к форме перво-

бытной», он считал «мифологию природы» [3, 

с. 662, 663, 684]. У всех индоевропейцев, пояснял 

Ф. И. Буслаев, на их азиатской прародине было 

распространено поклонение небесным светилам и 

явлениям, которое стало толчком к появлению 

соответствующих мифологических представлений 

[3, с. 687]. «Свет и тьма, жар и холод, засуха и 

дождь, восход и заход солнца, заря и луна и дру-

гие немногие явления природы – вот та простей-
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шая основа, на которой… коренятся все прочие 

индоевропейские мифологии» [3, с. 664]. 

В свете данных этнографии оказалось, что обо-

готворение природы было «присущим младенче-

ству всего человеческого рода» [3, с. 664], что да-

ло возможность, в свою очередь, выделить в этой 

«естественной и удобопонятной» мифологии пле-

мен, уже перешедших к скотоводству, ряд пластов. 

«Простоте пастушеского быта» соответствовали 

грубейшие, «чудовищные» зооморфные образы 

богов [3, с. 684], сочетавшиеся с поклонением 

луне [4, с. 300]. 

При изобретении земледельческого оседлого 

быта «мифические воззрения» становятся связан-

ными преимущественно с почитанием солнца, 

поэтому сюжеты борьбы «света, неба и солнца» с 

«мраком и зловредными крайностями температу-

ры: с холодом и палящим зноем» [3, с. 700, 701; 4, 

с. 300] – начинают преобладать. 

Лингвисты и, прежде всего, исследователи Вед 

нашли в этих мифах аналогии с семейными отно-

шениями, «глубоко вкоренившимися в предания», 

и, соотнеся «противоречия между намеченными в 

языке принципами семейного благоустройства и 

между семейной неурядицей действующих лиц в 

мифе» [3, с. 701], смогли установить характер се-

мьи, степень свободы полов, правила наследова-

ния имущества и счета родства. Они выяснили, 

что «по мере того как развивается мифология – в 

связи с историей семьи – и в мифологии, и в семье 

забирает господство мужской элемент, и отече-

ский авторитет отца богов и людей» [3, с. 706]. 

Формирование и укрепление патриархальной 

семьи, таким образом, отражаются в создании 

мифологической системы с доминирующим муж-

ским началом и упорядочением иерархических 

связей зависимых от верховного божества богов и 

духов [3, с. 662]. 

На пороге цивилизации «эластичные» прежде 

мифологические представления [3, с. 682] приоб-

ретают свой завершенный и окончательно оформ-

ленный вид. Низшая, или «конкретная», ступень в 

развитии умственных и нравственных представ-

лений заменяется высшей – «отвлеченной и нрав-

ственной» [3, с. 679, 682, 684; 4, с. 307]. На смену 

«наивным воззрениям», возникавшим из «живого 

воззрения на природу» [3, с. 684], приходят закон-

ченные теогоническая и космогоническая систе-

мы религиозно-мифологических взглядов [5, 

с. 621], которые, вместе с обычаями и освящен-

ными мудростью времени традициями, надолго 

удерживаются в памяти народа [3, с. 673]. 

Чем менее народ развит, то есть «чем он све-

жее», заключал Ф. И. Буслаев, тем в большей сте-

пени он сохранял «предания высокой древности» 

[3, с. 714]. Что касается народностей, «смягчен-

ных историческим влиянием», то они тоже время 

от времени оглядываются на «старину», хотя ру-

ководствуются при этом только «силой привыч-

ки», поэтому им уже не понятны древние символы 

и обряды, которые они «подновляют… на новый 

лад» [3, с. 673, 714, 715]. 

Одним из самых важных приобретений перво-

бытной эпохи Ф. И. Буслаев считал зарождение 

анимистических представлений. На вопрос: «Как 

дошел человек до мысли отделить свое духовное 

существо от его телесной оболочки, душу от ее фи-

зических проявлений?» [1, с. 478] – он дает следу-

ющий ответ в духе теории Г. Спенсера: на этапе 

«довольно развитой исторической культуры», когда 

уже существовала «благоустроенная семья… уна-

следованная… современной цивилизацией» [1, 

с. 480, 481], началось «чествование отца семейства 

или родоначальника» – человека, «чем-либо вы-

ступавшего из общей среды». Его душа, как впо-

следствии и душа божества, обоготворялась и 

наделялась бессмертием [1, с. 479–484]. 

На более ранней ступени культурно-

исторического развития, когда человек еще не вы-

делял себя из мира природы, четкой дифференциа-

ции между живым и неживым не было; напротив, 

господствовало тождество природного и духовного 

[8, с. 34]. Поэтому любое природное явление чело-

век уподоблял себе и, наоборот, «собственные силы 

и действия» отождествлял с явлениями природы. 

«Одушевляя всю природу», человек превращался в 

ее органическую часть, а оживленная в его созна-

нии природа, в свою очередь, становилась неотъ-

емлемой принадлежностью его собственного су-

ществования. Ассоциативность и диффузность 

мифологического типа мышления «грубого» чело-

века, обнаруженные Ф. И. Буслаевым, а затем под-

твержденные Э. Б. Тайлором [1, с. 490], предопре-

деляли сущность анимистических представлений, 

известных первобытным людям уже с самой седой 

древности. 

Развивавшиеся анимистические представления 

вплотную подвели доисторические народы к идее 

бессмертия, вдохновлявшей возможностью вос-

кресения души после смерти человека. Восприня-

тая сначала создателями восточных мистерий [5, 

с. 624], эта идея позже стала центральным догма-

том христианского вероучения, а потом начала 

оказывать обратное влияние на сохранявшие жи-

вучесть языческие религии и мифологию. Сосу-
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ществование язычества и христианства характери-

зуют период двоеверия, отмеченный сначала у 

античных народов, а затем и у племен «варварско-

го Средневековья» [5, с. 592–602]. Грубые языче-

ские племена, знакомясь с христианской иконо-

графией и живописью, получали «новые источни-

ки для дальнейшего развития своей доморощен-

ной мифологии». Например, не обладая навыками 

создания антропоморфных изображений богов, 

они заимствовали их со скульптурных классиче-

ских образов небожителей, и эти новые художе-

ственные навыки позволяли им доводить идею 

олицетворения природных сил и явлений «до об-

щей, типической формы» [5, с. 594, 595]. И наобо-

рот, архетипические образы (матери-земли, ог-

ненной реки, «пупа» земли), известные всем ран-

ним народам планеты, давали возможность пре-

творить «отвлеченное [христианское. – М. Н., 

Т. П.] учение в замысловатые сказки и саги… до-

ступные всем и каждому», и таким привычным 

сознанию язычников способом адаптировать хри-

стианские идеи, символы, образы к сохранявше-

муся мифологическому мышлению [5, с. 595, 596, 

615, 624]. 

Таким образом, обнаружив связь «мифологи-

ческого верования с историческим преданием» [1, 

с. 513], Ф. И. Буслаев доказал наличие процессов 

историзации и актуализации содержания ми-

фов, а также подтвердил позитивистский постулат 

неуклонного развития на примере «мифических 

воззрений» [1, с. 494], «мира идей и убеждений» 

доисторических народов [4, с. 317]. 

Изучая продукты духовного творчества перво-

бытных и реликтовых народов, которые считались 

лучшими источниками для осмысления не только 

законов человеческой психики, но и этнокультур-

ного «сродства», Ф. И. Буслаев установил, что в 

ходе медленной культурно-исторической эволю-

ции происходило «умственное, религиозное и по-

этическое» совершенствование человека и чело-

веческого общества [1, с. 500]. Откликаясь на 

усложнение хозяйственного, семейного и обще-

ственного быта, сознание человека в присущих 

ему границах мифологического осмысления реа-

лий переживаемой действительности создавало 

новые религиозно-мифологические образы и 

идеи. Получив религиозные санкции и войдя в 

комплекс обычаев и традиций, подновлявшиеся 

представления и идеи сами начинали выступать в 

роли главных факторов умственного и нравствен-

ного совершенствования народов земли [3, с. 679]. 

Выводы, к которым пришел Ф. И. Буслаев, 

подтверждали сделанные в новых гуманитарных и 

естественных науках второй половины XIX в. от-

крытия: идею закономерности и принцип законо-

сообразности развития психической природы че-

ловека, его материальной и духовной культуры. 

Однако, осуществленные в формате противо-

речивой позитивистской методологии познания, 

они не были безупречными, как это выявили 

представители следующей генерации зарубежных 

и отечественных ученых. 

Ошибки, допущенные Ф. И. Буслаевым при 

догматической трактовке идеи развития, были 

общим заблуждением того поколения исследова-

телей-новаторов, к которым он принадлежал. Так, 

перенесение интереса с единичного, уникального, 

неповторимого явления или культурного феноме-

на на универсальный общечеловеческий, то есть 

усредненный, уровень приводило к обесценива-

нию этнографических параллелей, утрате мысли 

об исторической индивидуальности народа, недо-

оценке случайного и нелогичного в культурно-

исторической динамике всеобщего усовершен-

ствования. 

Кроме того, причинный детерминизм, соотно-

сившийся с успехами развития материальной 

культуры от простейших форм к более сложным, 

не был уместен при анализе продуктов «человече-

ского духа», где обосновать критерии примитив-

ного и более совершенного невозможно или не-

корректно. 

Отождествление реликтовых народов с дои-

сторическими первобытными людьми, сейчас 

признанное ошибочным приемом исторических 

реконструкций, в XIX в. считалось полноценным 

исследовательским методом, при использовании 

которого не замечали анахронизмов и искажения 

реалий. 

Следует также обратить внимание на то, что 

хронологическая последовательность и взаимная 

связь культурно-исторических фактов выводились 

на основании психологически предполагаемой 

возможности, или, иначе, при помощи новых дог-

матических построений и кажущейся реальности, 

а это уже свидетельствовало о зарождении новых 

форм рационализма, которым позитивизм объяв-

лял войну. 

В целом, мы можем сказать, что Ф. И. Буслаев 

очень легко освоился с новым – унифицирующим 

достижения многих гуманитарных наук – направ-

лением историко-культурного синтеза, нацелен-

ным, как и философская антропология, на выве-

дение закономерностей развития «человеческого 

духа» на всем труднообозримом отрезке времени 

существования человечества, начиная от «масти-
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той древности». «Всемирная этнография», 

«народная психология» [4, с. 294], доисторическая 

археология, став новыми объектами его «пытли-

вой любознательности», помимо колоссальной 

фактической информации, изменявшими стиль 

мышления подходов и основанными на точных 

знаниях методов изучения древнейших форм со-

знания людей планеты, предоставили ему воз-

можность по-новому взглянуть на проблему 

народности: сформировали у него «ясный, более 

широкий взгляд на народность» [3, с. 715]. Отсеи-

вая узконациональную специфику, ученый был 

готов выявлять и подчеркивать унифицированные 

элементы всеобщности в духовном складе народ-

ностей. Источником их появления служили бессо-

знательные элементы психики, общие всему чело-

веческому роду, всем народностям на доисториче-

ской стадии существования. 

Как и его современники, разрабатывавшие 

проблемы мифа и мифотворчества через глубин-

ные пласты народного сознания (например, 

А. Н. Веселовский), Ф. И. Буслаев поначалу толь-

ко «верно следовал за своими западными учите-

лями». «Хорошие руководители западной науки» 

ему, начинавшему свой путь в науку на рубеже 

30–40-х гг. XIX в., были отчаянно необходимы, 

потому, что способы изучения «миросозерцания» 

архаических и древних народов в России еще 

только начинали разрабатываться, а на Западе, в 

немецкой философии и теоретическом языкозна-

нии, уже были достигнуты впечатляющие успехи. 

Высокий авторитет немецкой научной школы 

служил и залогом, и гарантом всех открытий, про-

водившихся под ее эгидой. Ф. И. Буслаев «брал 

открыто и добросовестно из чужих рук»3 наибо-

лее близкие его мировоззрению идеи изучения 

«народного духа» (духовного склада, националь-

ного самосознания), основные принципы разра-

ботки концепции народности и методологические 

стратегии ее осмысления. Он был и диссеминато-

ром, и популяризатором мировоззренческой пара-

дигмы немецкой классической философии, соеди-

ненной с математически точным немецким срав-

нительно-историческим языкознанием. Этот ас-

пект научного творчества Ф. И. Буслаева мы не 

раз уже отмечали в своих публикациях [10–14]. 

Знания и опыт, приобретенные им в ходе науч-

ного становления, получали немедленную апро-

бацию на славянских фольклорных и рукописных 

источниках, многие из которых, благодаря 

Ф. И. Буслаеву, оказались впервые введенными в 

научный оборот4. Последовавшие за языковедче-

скими работы по истории литературы, теории и 

истории изобразительного искусства, существен-

но расширив научный кругозор и исследователь-

ский багаж ученого, дали в его распоряжение бес-

ценные материалы, благодаря изучению которых 

он приблизился к осмыслению идеи истории, за-

кономерностей развития культуры народов. Это 

облегчило вхождение Ф. И. Буслаева в интеллек-

туальное пространство последней четверти XIX 

в., переполненное как новыми замыслами пости-

жения психической природы человека давно ми-

нувших эпох, так и поиском новой исследователь-

ской парадигмы, создававшей среду для реализа-

ции этих научных задач. 
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1 Научная интенция абсолютизировать общее, типиче-

ское в ущерб самобытному, национальному появилась у 

                                                                                              

Ф. И. Буслаева еще в середине XIX в. На это обратили вни-

мание некоторые ученые, не согласные с таким подходом к 

изучению народности. К примеру, В. Водовозов в рецензии 

на первый том «Исторических очерков русской народной 

словесности и искусства» сообщал: «Мы видим общее 

начало всех этих отрывков поэзии [песен, загадок, притч, 

пословиц, причитаний. – М. Н., Т. П.] в индоевропейских 

верованиях; но, указывая сходство, автор не объясняет раз-

личия. Мы не знаем, в чем же заключаются отличительные 

черты нашей народности… которые могли выразиться в 

преобразовании этих преданий… В сущности, как будто, 

выходит, что наша народность почти не отличалась от скан-

динавской и немецкой… По крайней мере, цельность нашей 

народности… не указана ни в каком окончательном выводе» 

[7, с. 61. Курсив авторов].  
2 Указания на прежние научные пристрастия 

Ф. И. Буслаева есть в статье «Догадки и мечтания о перво-

бытном человечестве» [см., к примеру, с. 511].  
3Эти слова Ф. И. Буслаева адресованы 

А. Н. Веселовскому, хотя, на наш взгляд, они могут быть 

применены и к нему самому.  
4Это подчеркивается в рецензиях на труды 

Ф. И. Буслаева, в материалах чествования 50-летия ученой 

деятельности академика и некрологах [6, с. 79; 9, с. 402; 11, 

с. 31, 35, 36, 38].  
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Петровская парадигма репрезентативной программы  

парадных портретов Павла I 

В статье рассматривается петровская парадигма парадного портрета Павла I. Образ Петра Великого определен как один 

из наиболее значимых для императорских репрезентационных программ XVIII в. Установлено, что в отличие от предше-

ственниц, узурпировавших трон и позиционирующих кровное (Елизавета Петровна) или духовное (Екатерина Великая) род-

ство с первым российским императором, Павел I претендует на обобщающую интеграцию данных интенций. Обосновано, 

что кроме формальной аллегорики установление династической связи с Петром I для Павла I является важным элементом 

его личностной идентификации, не только как законного наследника, но и как законного правнука. 

Ключевые слова: репрезентация власти, парадный портрет, Петр Великий, Павел I, символическая программа, полити-

ческие аллегории, самоидентификация. 

V. A. Liotin 

The Peter I Paradigm of the Representative Programme  

of Paul I’s Ceremonial Portraits 

In the article the Peter I paradigm of Paul I’s ceremonial portrait is considered. Peter the Great's image is defined as one of the 

most significant for imperial representative programmes of the 18th century. It is determined that unlike the predecessors, usurping a 

throne and positioning blood (Elizaveta Petrovna) or spiritual (Catherine the Great) relationship with the first Russian emperor, Paul I 

challenges for the generalizing integration of these intensions. It is proved that except formal allegorics establishment of dynastic 

relation with Peter I for Paul I is an important element of his personal identification not only as ф heir-at-law, but also as a lawful 

great-grandson. 

Keywords: representation of the power, ceremonial portrait, Peter the Great, Paul I, symbolical programme, political allegories, 

self-identification. 

 

Для представительских программ Российских 

императоров опыт и образ Петром I стал своеоб-
разным краеугольным камнем. Наиболее полно он 

реализовался в связи с репрезентациями импера-
торов Павла I и первых годах правления его сына 

Александра I. Однако, в случае с последним, культ 
личности Петра Великого уже был инерционным, 

так что основой репрезентативной программы 

молодого и харизматичного монарха он не стал. А 
вот в недолгое царствование его отца актуализа-

ция образа Петра Великого, его деяний была точ-
кой отсчета едва ли не каждому начинанию. Для 

Павла I привязка к авторитету великого предка 
имела не только репрезентативно-политическое 

значение, поскольку в отличие от узурпаторш-
предшественниц он был легитимным правителем, 

но и субъективно-психологическое. В свете быто-
вавших в придворных кругах оскорбительных 

слухах о его зачатии, утверждение Павлом I связи 
с Петром I как кровной, так и его личностной 

идентификации. 
В данной статье будут рассмотрены и проана-

лизирован опыт репрезентации петровской пара-

дигмы в парадных портретах Павла I. При этом 

здесь не будут включены конные парадные порт-
реты этого императора. Несмотря на то, что соот-

несение Павла I c Петром Великим имеется и там. 
Однако они представляют самостоятельную груп-

пу репрезентативной живописи и будут рассмот-
рены в самостоятельном исследовании в даль-

нейшем. 

Впервые сопоставление Петра Великого и 
Павла Петровича произошло в ломоносовской 

«Оде на рождение Его императорского высочества 
государя великого князя Павла Петровича». Об-

ращение-завет поэта к младенцу: «Расти, расти, 
расти, крепися, / С великим прадедом сравнися, / 

С желаньем нашим восходи», носит вполне рито-
рический характер, так в свое время «приветство-

вались» и несчастный Иоанн Антонович, и непо-
средственно отец Павла – император Петр III. Ви-

зуальная репрезентация этой связи появляется 
позже – в 1763 году на «Портрете Великого князя 

Павла Петровича в детстве» работы 
А. П. Лосенко. Девятилетний мальчик, энергич-

ный и улыбчивый, смотрит на зрителя так, словно 
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приглашает и его взглянуть на лист гравюры, ко-
торую держит в правой руке и на которой воспро-

изведена композиция картины Я. Амигони «Петр I 
с Минервой» («Петр I с аллегорической фигурой 

Славы», 1732–1734, ГЭ). Характерно, что эта 
связь юного цесаревича с образом Петра I акцен-

тируется после узурпации власти его матерью и 
водворения их обоих в Зимний дворец. Коварная 

Екатерина II таким образом еще вводит в заблуж-
дение окружающих, транслируя миф о захвате 

власти во имя спасения себя и, самое главное, сы-
на, который и есть истинный наследник петров-

ских свершений. На первых порах дело доходит 
до того, в комнатах цесаревича появляется токар-

ный станок, работа мальчика на котором должна 

была свидетельствовать о реальном воскрешении 
петровских дел. 

Портрет юного Павла Петровича работы 
А. П. Лосенко – это создание нового иконографи-

ческого образа цесаревича, получившего широкое 
распространение. В «наивном» варианте-

повторении этого портрета, выполненном неиз-
вестным художником второй половины XVIII века 

из Ярославского ИАМЗ, где он ошибочно имену-
ется Петром III, именно этот мотив и не воспроиз-

водится вовсе. Лист с «петровской» гравюрой за-
меняется большим чистым листом, напоминаю-

щим развернутую карту. Более того, по крайней 
мере дважды, как нам удалось установить при 

анализе аналогичных портретов из Петербургско-
го Государственного Эрмитажа (вторая половина 

XVIII в.) и Рыбинского музея-заповедника (1770-е 

гг.) голова Павла Петровича с портрета 
А. П. Лосенко с характерными чертами лица (ши-

рокие глаза, пухлые округлые губы) и в неболь-
шом парике «приставляется» к телу, повторяюще-

му позу другого цесаревича – Петра Федоровича 
(будущего императора Петра III и отца нашего 

героя) с портрета кисти Г.-Х. Гроота (1743, ГТГ). 
На этих также «наивных» по стилистике исполне-

ния портретах-вариантах в правой руке мальчика-
воина появляется подзорная труба, упирающаяся 

одним концом в алый бархат стола или подушки, а 
на плечах – царская мантия, левая рука на эфесе 

шпаги (рыбинский вариант) или закрыта складка-
ми мантии (эрмитажный вариант). 

Вряд ли в этом можно усмотреть сознательную 
акцию по актуализации связи Павла с недавно 

сверженным и умершим отцом. Скорее всего, 

провинциальные художники воспользовались зна-
комой композиций, чтобы акцентировать внима-

ние на «морской службе» цесаревича: с конца де-
кабря 1762 года Павел Петрович – генерал-

адмирал Российского флота [6]. 

Однако далее петровская парадигма в парад-
ных портретах Великого князя уйдет на второй 

план. «Ослабление» петровского компонента в 
репрезентациях цесаревича связано, на наш 

взгляд, с позицией его августейшей матери, кото-
рая с середины 1760-х гг. по мере ее утверждения 

на престоле все более и более сама активно вхо-
дила в роль преемницы и духовной наследницы 

Петра I [4]. Кульминацией этой репрезентативной 
тенденции императрицы станет установка фаль-

конетова монумента «Екатериной Второй – Петру 
Первому» на Сенатской площади

 
[10]. 

Связь же юного Павла Петровича с прадедом 
сведется к представлению его как адмирала-

триумфатора, продолжателя дела утверждения 

России на море наследника морских побед. Этот 
образ будет создаваться с помощью соответству-

ющих компонентов: костюма (адмиральский мун-
дир), аксессуаров (подзорная труба, корабельные 

пушки, корабли) и декораций (морская или 
невская панорама с кораблями на волнах). Это 

вполне традиционно для репрезентации монарха-
мужчины. Риторическая же условность «героиче-

ского» антуража в сочетании с юностью модели 
приобретает здесь исключительно формальный и 

комплиментарный характер. 
Но петровская тема не исчезает вовсе из ико-

нографии Великого князя Павла Петровича вовсе. 
Она транслируется исподволь, через детали анту-

ража художественного пространства картин, по-
рой ассоциативно связывая правнука и прадеда. 

Так на портрете кисти К.-Л. Христинека (Госу-

дарственный музей А. С. Пушкина, Москва, сер. 
1760-х гг.) Павел Петрович изображен в костюме 

кавалера ордена Св. Андрея Первозванного. 
Меньшие по размеру авторские повторения этого 

портрета сейчас находятся в коллекциях Самар-
ского ОХМ (масло) и Национального художе-

ственного музея в Стокгольме (акварель). Симво-
лика этого ордена, учрежденного Петром Вели-

ким, напрямую связана с Российским император-
ским флотом, на кормовом флаге которого изоб-

ражен Андреевский крест. В результате цесаревич 
на портрете оказывается живым воплощением 

«флотской» петровской традиции. 
Стефано Торелли пишет 11–12-летнего цесаре-

вича в костюме контр-адмирала, на морском бере-
гу с услужливо подносящим ему шлем арапчон-

ком (1765–1766, ГЭ). В иконографии Российских 

императоров арапчонок (или представитель, ка-
кой-либо другой «экзотической» народности) 

встречается неоднократно. Наиболее известны в 
связи с этим изображения императриц Анны 

Иоанновны (скульптура Б.-К. Растрелли, 1741, 
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ГРМ) и Елизаветы Петровны (Г.-Х. Гроота, 1743. 

ГТГ) [5]. Однако подобные спутники есть и в ико-
нографии Петра Великого. Опыт отечественной (и 

не только) культурной традиции впервые описан 
Е. А. Блохиной и Л. В. Никифоровой [1]. Ими же 

были выявлены и проанализированы практически 
все изображения арапчат (и других «экзотов») в 

парадных портретах Российских императоров и 

аристократов. Так, изображение Петра I «аранжи-
ровано» арапчатами на гравюрах работы Андриа-

на Шхонебека около (1700 (?)) [7] и портрете Пет-
ра I, изданном французским книгопродавцем 

F. Landry (1717) [8]; а также на миниатюре Gustaff 
B. Mardefelt «Peter the Great with a Black Page ca» 

(1720 (made), Victoria and Albert Museum, London). 
Однако наиболее близким вариантом к портрету 

цесаревича Павла Петровича оказывается портрет 
Петра I работы Питера ванн дер Верфа (1690-е, 

ГЭ). Ракурсы голов и торсов героев практически 
совпадают. Только Торелли делает позу юного Ве-

ликого князя более изящной в соответсвии с «ба-
летной» пластикой рококо и заменяет маршаль-

ский жезл – скипетр более нейтральной «полити-
чески» и подходящей по сюжету подзорной тру-

бой. Еще одним отличием является этническая 

принадлежность слуги. За фигурой Петра – некто, 
держащий в руках тюрбан с явно азиатскими чер-

тами лица. Поскольку создание этого портрета 
относится к 1690-ым годам, то появление такого 

типа вполне закономерно. В 1695 и 1696 году 
Петром I предпринимаются Азовские походы, це-

лью которых было обеспечение России выхода к 
Черному морю. И азиат на картине П. ванн дер 

Верфа – символ покоренной Турции. 
Картина Торелли лишена политического дра-

матизма и являет собой блестящее владение ху-
дожником каноном парадного портрета с харак-

терной этому жанру аллегорикой. И повторяющий 
ракурс покоренного «татарина» темнокожий 

окультуренный арапчонок, уже радостно несет 
шлем с эффектным плюмажем за своим светлоко-

жим господином. Сам арапчонок – символ дале-
ких стран – в свете петровских коннотаций вполне 

может ассоциироваться и с легендарным петров-

ским сподвижником арапом Ганибалом. 
Еще одной косвенной отсылкой к петровскому 

коду может служить дуб, изображенный в каче-
стве фоновой детали. Это и общая аллегория бес-

смертной воинской славы и, одновременно с этим, 
аллегория и самого Павла, как новой ветви рода 

Петра Великого. Тем более, что молодая ветка ду-
ба расположена в непосредственной близости над 

головой цесаревича. Присутствие «петровского 

кода» влияет и на восприятие других знаков. Так 

заря, может быть прочитана не только как символ 
утра жизни, но и, возможно, нового царства. Ведь 

на фоне зари изображались практически все им-
ператоры только что взошедшие на престол (см. 

Г.-Х. Гроот, «Конный портрет императрицы Ели-
заветы Петровна с арапчонком», 1743, ГТГ) 

Аналогичную символическую аранжировку 

портрета использует позже и Н.-Б. Делапьер при 
создании портрета уже 15-летнего Павла Петро-

вича. Цесаревич по-прежнему пишется в адми-
ральском мундире, но уже под стенами конкрет-

ной Петропавловской крепости – детища и места 
погребения Петра I. Дубовые побеги, символизи-

рующие молодого Великого князя, здесь «растут» 
прямо из крепостных стен, буквально реализуя 

метафору «укорененности» Великого князя в ис-
торическом прошлом страны. 

В этот ряд вписывается и более поздний порт-
рет Павла Петровича кисти А. Рослина (1774, ГЭ), 

относящийся к началу брака с Великой княгиней 
Марией Федоровной. Павел Петрович указывает 

левой рукой на символы Петра I: корабль под Ан-
дреевским флагом на Неве и Петропавловскую 

крепостью на горизонте. 

Более тонко реализована «петровская» симво-
лика на портрете двенадцатилетнего Великого 

князя в учебных комнатах Зимнего дворца работы 
В. Эриксена (1766, ГЭ). Сам Павел Петрович 

изображен в центре, в характерной для парадных 
портретов позе. За его спиной огромный глобус с 

дальневосточной оконечностью Империи и высо-
кие до потолка книжные шкафы [9]. Однако, про-

грамма произведения полностью раскрывается 
только при условии знания «географии Петербур-

га». Фигура мальчика буквально облита светом, 
источник которого – окно – остается за рамкой 

картины. Но о том, что это важно говорит жест 
правой руки. Без учета окна, жест оказывается 

«повисшим», чего не могло быть в семантически 
насыщенном пространстве репрезентативной жи-

вописи. Тем не менее, здесь важен сам свет, как 
один из принципиальных элементов репрезента-

ции монарха вообще. Это знак избранности, связи 

с Высшим миром. Последнее представляется 
здесь особенно важным, поскольку за окнами 

личных комнат Павла Петровича в Зимнем двор-
це – Адмиралтейство – еще одно детище Петра 

Великого. Выбор обусловлен служебным положе-
нием Великого князя – генерал-адмирал, но поток 

света, исходящий оттуда придает этой композиции 
оттенок метафизичности. Свет, как петровское – 

божественное – благословение правнука на вели-
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кие дела. Тема окна может быть соотнесена с ме-
тафорой балтийских побед и строительства Пе-

тербурга, как прорубания окна в Европу. И в свете 
такой интерпретации Дальний восток и Тихий 

океан на глобусе за спиной героя, словно намека-
ют на его предназначенье: прорубить окно в 

Азию. 
Как видим, будучи Великим князем, Павел 

Петрович вполне мог ощутить себя самым тесным 
образом связанным с Петром Великим. Что нахо-

дит подтверждение на метафизическом уровне: 
свидетельство встреч с духом Петра I на Сенат-

ской площади. 
В реальности эта связь максимально актуали-

зируется во время недолгого царствования Павла 

I. Это проявляется самыми различными способа-
ми: «вербально» – в посвящении («Прадеду – пра-

внук») расстрелиевого монумента; «визуально» – 
шпиль Троицкой церкви Михайловского замка – 

архитектурная рифма к шпилю Петропавловского 
собора в крепости; самом дворце, соседствующем 

с петровскими Летним садом и дворцом. 
При этом с 1797 года на парадных портретах 

радикально меняется его имидж: вместо адми-
ральской формы он изображается исключительно 

в мундире Преображенского полка. Такой ход ока-
зался возможным лишь после смерти Екатерины 

II, поскольку шефство над полком осуществля-
лось царствующим императором. Самый первый 

из гвардейских полков, основанных Петром I, вы-
деляется императором Павлом I, буквально при-

сваивается императором, что отражается в его пе-

реименовании. Так, в 1800 году он из Лейб-
гвардии Преображенского полка (с 1700 г.) пре-

вращается Лейб-гвардейский Его Императорского 
Величества полк (Прежнее название будет восста-

новлено Александром I 14 марта 1801 г.). По-
скольку шефство царствующего императора над 

этим полком стало одной из «петровских» тради-
ций, то в мундирах Преображенского полка изоб-

ражались и другие императоры, как предшествен-
ники, так и потомки Павла I: Елизавета Петровна 

(Г.-Х. Гроот «Конный портрет Елизаветы Петров-
ны с арапчонком», 1743, ГТГ); Петр III (Л.-

К. Пфанцельт, «Коронационный портрет Петра 
III», 1762, ГЭ; А. П. Антропов «Портрет Петра 

III», 1762, ГТГ), Екатерины Великой (В. Эриксен 
«Екатерина II в мундире Преображенского полка», 

1762, ГМЗ «Петергоф») и Александр I 

(В. Л. Боровиковский, 1801, ГРМ). Но для всех 
них ношение мундира был пусть значимым, но 

лишь эпизодом репрезентативной программы, а в 
случае с Петром III, еще и раздражающим своей 

«русскостью» эпизодом. Для Павла I мундир Пре-

ображенского полка стал важным атрибутом его 
императорской идентичности и, соответственно, 

репрезентации. 
Открывает галерею портретов Павла I в образе 

«преображенца» портрет работы С. С. Щукина 
(1797, ГТГ). Его появление – результат поиска 

«официального» изображения нового императора. 
Исключительность этого произведения в ряду па-

радных портретов Российских императоров XVIII 
столетия заключается в отсутствии каких-либо 

декораций: только Павел I – полковник-
преображенец. И иного для утверждения связи с 

Петром I уже не требуется. Своеобразной разра-
боткой этой темы щукинского портрета императо-

ра стали многочисленные варианты, выполненные 

В. Л. Боровиковским и представленные сейчас в 
коллекциях различных музеев (Новгородский 

ХИМ, 1796; Сумский ХМ им. Н. Х. Опацкого, 
1796; ГРМ, 1800; Рыбинский ГИЛХМХ; Сумчкий 

ХМ им. Н. Х. Опацкого, 1796). И многочисленные 
реплики его работ других художников, зачастую 

неизвестных, как картина «Император Павел I» 
кон. XVIII – нач. XIX в. из ГМЗ «Царицыно». 

«Преображенцем» Павел I изображается на па-
радном портрете кисти Н. И. Аргунова (1797, 

ММЗ «Останкино»). Эта картина, в отличие от 
щукинского портрета императора, аранжирована 

всеми атрибутами «парадности». Компонуется 
весь этот пафосный антураж Аргуновым по схеме, 

использованной А. П. Антроповым на парадном 
же портрете Петра III (1762, ГРМ). Единственное, 

что не соответствует схеме – мантия. На портрете 

отца она пышными складками ниспадает с трона 
на переднем плане справа, а на портрете сына она 

низвергается каскадом с плеч героя. «Сходство» с 
отцом придается и самому императору. Положе-

ние головы и ног Павла I на аргуновском портрете 
повторяют щукинский с той лишь разницей, что 

ногам придана более выразительная «балетная» 
позиция. Торс же и положение рук написаны, как 

на портрете предположительно работы Ф. 
С. Рокотова (1762, ГРМ) [3, с. 151]: корпус модели 

чуть отклонен назад, левая рука согнута в локте, а 
ее кисть на рукоятке шпаги, правая – вытянута 

вперед с подзорной трубой у Петра III и со ски-
петром – у Павла I. Как видно, на этом примере, 

«петровская» тема здесь обретает двойственность, 
поскольку обнаруживает связь императора, как с 

великим прадедом, так и с несчастным отцом. В 

контексте же останкинского дворца «почетной 
комнаты» это произведение носит мемориальный 

характер и должно свидетельствовать о благово-
лении нового императора хозяину дворца – графу 

Н. П. Шереметеву, гостем которого он был [2]. 
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Картина пишется специально для Пунцовой гос-

тиной дворца – помещения служившего покоями 
августейшего гостя. Она должна была стать важ-

ным атрибутом мемориализации пространства 
гостиной, освященной присутствием (теперь уже 

символически вечным) императора. В его честь 
интерьер и получает пунцовый – «царственный» – 

бархат, словно продолжающий развитие красного 

цвета драпировок вокруг образа Павла I в качестве 
декора стен и, чуть позже, мебель с зеленой обив-

кой, рифмующуюся с креслом на картине. 
Кульминационным и, как окажется, итоговым 

опытом репрезентации Павла I как преемника 
петровских дел и наследника его славы станет 

семейный портрет, написанный художником 
Г. фон Кюгельгеном в 1800 году (ГМЗ «Пав-

ловск»). Там образ Петр I, представлен в виде бю-
ста, напоминающего работу М.-А. Калло для мо-

нумента Э. Фальконе. Сам же Павел I сидит у ос-
нования ствола огромного дуба, простершего кро-

ну над всем августейшим семейством. Однако ли-
цо Государя, вопреки традиции семейного портре-

та обращено в противоположную от супруги сто-
рону. И тому есть объяснение. Поворот его голо-

вы, обращенной в сторону павловского дворца 

(дальний план) буквально воспроизводит ракурс 
головы Петра I с бюста с левой стороны картины, 

тем самым визуально уподобляя правнука праде-
ду. Так Павел I буквально становится живым по-

добием великого предка. «Сходство» предка и по-
томка усиливается еще и мундиром Преображен-

ского полка на императоре Павле I. Однако в знак 
высочайшего уважения бюст Петра Великого 

приподнят над августейшим семейством. Его 
бронза отливает золотом, как аллегория времени 

правления Петра I как Золотого века Российской 
истории. Голову же великого монарха венчает 

лавровый венок. В непосредственной близости от 
памятника великому предку даны старшие Вели-

кие князья. На строгий гранитный паралеллипи-
пед пьедестала петровского бюста облокотился 

Александр Павлович в мундире лейб-гвардии Се-
меновского полка, рядом с ним Констнсантин 

Павлович в мундире Лейб-гвардии Гонного полка. 

Прочность уз, связывающих молодое поколение 
семьи с Петром акцентируется физическим кон-

тактом, в котором буквально визуально реализует-
ся метафора образ Петра I – опора для молодого 

Великого князя. А вот взгляд его направлен на ав-
густейшего отца, предполагается, живой пример 

воплощения петровских традиций на троне. Тем-
ный мундир Великого князя и положение верхней 

части тела, зеркально повторяющая позу отца, де-

лают его фигуру зрительной рифмой фигуре им-

ператора, тем самым история семьи кроме ретро-
спективы обретает еще и перспективу. 

И символом могущества династии здесь явля-
ется образ дуба, осеняющего императорскую се-

мью. Он может быть прочитан как знак его сим-
волического благословения и покровительства 

Петра Великого. Как известно, это дерево было 

любимым деревом первого Российского импера-
тора. А в исторической ретроспективе укажем на 

то, что если на детских портретах Павла Петрови-
ча в духе барочной аллегории с ним ассоциирова-

лась молодая ветвь на старом стволе дуба, усох-
шего или сломленного, то здесь дерево представ-

лено во всей своей красе. И если прочитывать де-
рево, как аллегорию рода, то уже сам Павел I 

здесь претендует на роль отца династии. Благода-
ря его многочисленному потомству род Романо-

вых уже перестает восприниматься угасающим. 
На картине многочисленная августейшая семья 

объединена в Павловске – родовом пространстве, 
при этом на картине утверждается и родовая пре-

емственность с Петром Великим. Как видим, в 
этой системе династических ценностей устранен 

всякий намек на Екатерину II… 

Итак, образ Петра Великого является важным и 
постоянным элементом репрезентации его лично-

сти на парадном портрете. В «великокняжеский» 
период сопоставление Петра Великого и Павла I 

носило формальный характер и развивалось в ду-
хе традиционной барочной аллегорики. В «импе-

раторский» же период жизни Павла Петровича 
образ великого прадеда становится важным ком-

понентом его самоидентификации пространстве 
династии и политического кредо. Парадный порт-

рет позволяет визуально декларировать эту пре-
емственность с помощью композиционных реше-

ний, аналогичных ракурсов, идентичной одежды. 
Благодаря чему Павел I становится визуальным 

воплощением Петра Великого: так прадед воскре-
сает в правнуке. 
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В нашей истории продолжают существовать 

недостаточно проясненные вопросы. Отчасти они 

связаны с методологией изучения истории. У нас, 

например, отсутствует интерес к рассмотрению 

истории России как к истории цивилизации. Меж-

ду тем, катастрофическая история ХХ века, свя-

занная с мировыми войнами, как раз и требует 

именно такого подхода. Отсутствие интереса к 

этой научной парадигме сказывается и в неспо-

собности вынести более четкие оценки деятель-

ности отдельных политических лидеров, напри-

мер, И. Сталина. Мы попробуем некоторые из 

этих вопросов прояснить. 

В начале ХХI века, оказавшись вновь в экстре-

мальной ситуации, русский человек оказывается 

свободным от гипноза революции, от ее сакраль-

ной ауры. Он совсем не склонен наделять ее ро-

мантическими коннотациями, которые ее сопро-

вождали и еще какое-то время продолжали суще-

ствовать. Перед российской цивилизацией вновь 

возникает проблема выживания. И эту проблему 

выживания сегодня, естественно, уже невозможно 

связывать исключительно с революцией. Более 

того, русский человек сегодня даже пытается вер-

нуть многое из того, что оказалось в результате 

этой революции утраченным. А иначе, откуда бы 

взяться такому названию фильма С. Говорухина 

«Россия, которую мы потеряли». Со временем 

приходит отрезвление, и революция оценивается 

так, как в свое время Французскую революцию 

оценивали Э. Берк и А. де Токвиль. Иначе говоря, 

она воспринимается уже не прогрессом, а регрес-

сом. Спасать следует уже не романтический идеал 

революции и ауру революции, а саму жизнь. С 

точки зрения ценностей жизни не все в револю-

ции можно приветствовать, да и сама революция 

уже не вызывает столь восторженных оценок, как 

это имело место столетие назад. 

Нет, не случайно мысль в России постоянно 

возвращается к Сталину. Ведь это ему пришлось 

решать вопрос уже не о сохранении сакральной 

ауры революции, а о выживании российской ци-

вилизации. В ленинский период истории револю-

ции пришлось решать другие вопросы. Острота 

проблемы выживания российской цивилизации 

возникла с приближением второй мировой войны, 

когда Сталин уже находился у власти. Несмотря 

на его чудовищные преступления, масса сохраня-

ет о нем память. Сталин все еще жив. Сводится ли 

в данном случае дело лишь к тому, что в стране 

по-прежнему находятся люди, верные Сталину, 

которых обычно называют «сталинистами»? Мо-
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жет быть, мы все еще затрудняемся дать оконча-

тельные оценки и деятельности Сталина, развер-

тывающейся на том этапе истории, который мож-

но отождествить с заключительным этапом рево-

люции, а именно, с этапом реакции? Может быть, 

в этой деятельности есть что-то такое, что до сих 

пор оказывается неразгаданным, неосознанным? 

Попробуем подойти к этой проблеме с точки 

зрения не Запада, а Востока. В связи с этим обра-

тим внимание на ответ, данный одним из премьер-

министров Китая Чжоу Эньлаем, который он дал в 

1972 году советнику по национальной безопасно-

сти при Никсоне Генри Киссинджеру. На вопрос, в 

чем, по его мнению, заключается значимость Ве-

ликой Французской революции, Чжоу Эньлай от-

вечал: «Об этом еще рано судить» [4]. Вот и в 

случае с уходящими в прошлое событиями исто-

рии ХХ века можно было бы попытаться дать от-

вет в восточном духе. Но восприятие времени на 

Востоке связано с большими, а не краткими дли-

тельностями. Деятельность великих людей и сле-

дует рассматривать в больших длительностях. 

Попробуем именно так рассмотреть и деятель-

ность Сталина. Что же, в конце концов, совершил 

Сталин, что его образ продолжает быть живым? 

Может быть, Россия сегодня снова находится в 

такой же ситуации, в какой она находилась, когда 

к власти пришел Сталин, когда провидению нуж-

но было, чтобы к власти пришел лидер такого ти-

па. Им мог быть кто-то другой, но им стал Сталин. 

По сравнению с другими выдающимися рево-

люционерами Сталин, как его видит Л. Троцкий, 

несомненно, проигрывает. Его нельзя назвать ве-

ликим оратором, как и одаренным литератором – 

пропагандистом идей большевизма. Входя в со-

став многих партийных организаций и комитетов 

по организации съездов, он, по сути, оказывался 

невидимым. Его не замечали. Он ничем не выде-

лялся. Если верить Л. Троцкому, то с точки зрения 

значимости идеалов русской революции 1917 года 

его реальная роль весьма незначительна. Разуме-

ется, умаляя значение Сталина в годы революци-

онного подъема, Л. Троцкий, соответственно, воз-

вышает себя. Портрет Сталина, представленный 

его соратниками, – результат многочисленных 

личных наблюдений и изучения разнообразных 

источников. Тем не менее, неизвестность и непол-

ная проявленность личности Сталина на разных 

этапах революционной истории вовсе не под-

тверждает его ничтожество. Они лишь подтвер-

ждают то, чего не имел в виду Троцкий, а именно, 

восхождение Сталина в тот период, когда страна 

оказалась в тупике. Ничтожеством Сталин кажет-

ся лишь с точки зрения пламенного революционе-

ра, с точки зрения романтического этапа револю-

ции да, собственно, и самой революции. 

Вклад того или иного политического лидера, в 

особенности, того, кто смог достичь вершины 

власти и встать во главе государства, можно уяс-

нить лишь поставив его деятельность в зависи-

мость от того, что А. Тойнби называет «творче-

ским ответом» на Вызов истории. Но что называть 

в данном случае «творческим ответом»? Тут дей-

ствует принцип относительности. Смотря, с какой 

точки зрения смотреть на деятельность политиче-

ского лидера. Вот, скажем, когда Л. Троцкий пи-

шет биографию Сталина, он исходит исключи-

тельно из того мировосприятия, которое харак-

терно для большевизма. Но с этой точки зрения 

революция оценивалась исключительно прогрес-

сивным и единственно значимым событием в ис-

тории ХХ века. Таким, каким для французов была 

Французская революция. Такое мировосприятие 

смогли выразить яркие личности – одаренные 

ораторы, трибуны, какими были Ленин, Троцкий и 

другие известные деятели революции. Этих ка-

честв у Сталина, действительно, не было. Но у 

него было нечто другое. 

В дневнике З. Гиппиус – свидетельницы Фев-

ральской революции есть замечательные станицы. 

Они читаются как летопись русской революции. 

Там есть любопытные наблюдения, касающиеся 

ситуации, возникшей в России после Февральской 

революции. В ситуации массовой анархии либе-

ральная власть оказалась перед необходимостью 

диктатуры. На роль диктатора уже появились пре-

тенденты. Им могли быть Керенский, Савинков, 

Корнилов и т. д. Но либералы, на то они и либера-

лы, по этому пути не пошли. Если бы они реши-

лись на диктатуру, они бы предали свои идеалы. 

На призыв «Да властвуйте же, наконец! Как пре-

зидент – вы должны составлять подходящее ми-

нистерство», Керенский отвечал: «Властвовать! 

Ведь это значит изображать самодержца. Толпа 

именно этого и хочет» [3]. Неразрешимость этого 

вопроса в среде либералов обернулась приходом к 

власти более радикального крыла в политической 

жизни России, то есть большевиков. Диктатор, не 

допущенный к власти в среде либералов, пришел 

вместе с победой более радикальной партии извне 

(«Большевизм пришелся по ндраву нашей темной, 

невежественной, развращенной рабством и вой-

ной, массе» [3]). В конце концов, чтобы такая роль 

в политической драме народа была сыграна, ну-

жен был лидер именно с таким характером. Но 

этого недостаточно. Нужна были также и соответ-
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ствующая ситуация, определенная ментальность и 

исторические прецеденты. Вот разобраться в этом 

мы и обязаны. 

К заключению о неизвестности Сталина не 

только в массовой, но и в партийной среде можно 

прийти, если исследовать массу документов, на 

основании которых можно восстановить реальный 

вклад Сталина в революционные изменения обще-

ства. Собственно, именно это и проделал 

Л. Троцкий. Конечно, этот реальный вклад следует 

отличать от того вклада, который ему приписан в 

более поздний период, когда он достигает вершины 

власти. Тогда мощная пропагандистская машина 

создает вымышленную биографию Сталина, не 

соответствующую реальной, а, вместе с тем, и вы-

мышленную историю революции, которая на со-

знание людей воздействовала сильнее, нежели ре-

альная история революции. Чтобы создать эту но-

вую биографию, нужно было переосмыслить не 

только историю жизни Сталина, но историю рево-

люции и вообще историю, вплоть до уничтожения 

тех людей, подчас имеющих более значительные 

заслуги перед партией, революцией и страной, чем 

это имело место в случае со Сталиным. Тех, что 

были соратниками Сталина, участниками съездов, 

находились с ним в ссылке и т. д. 

Чтобы верно осмыслить реальный вклад Ста-

лина в создание и функционирование новой госу-

дарственной системы, как и вообще в историю 

страны, необходимо исходить из документов, а не 

из той пропаганды, которую насаждала печать, 

литература, искусство, кино, историческая наука и 

т. д. Но когда мы говорим не только о роли Стали-

на в развертывании исторических процессов в ХХ 

веке, то нужно учитывать изменения в мировос-

приятии людей, которые касаются восприятия и 

оценки революции 1917 года. В сознании людей 

рубежа ХХ–ХХI веков она кажется уже не такой 

легендарной и сакральной, а еще точнее, хилиа-

стической, как это имело место в сознании людей 

предыдущих поколений. В революции многое ре-

шает иррациональный порыв. К. Манхейм спра-

ведливо говорит о восприятии массой революции 

как внезапный переход в инобытие, где царствует 

блаженство. Это религиозное, а, точнее, хилиа-

стическое чувство. Именно этот хилиазм одухо-

творяет революционные действия. Когда же это 

чувство угасает, когда, как пишет К. Манхейм, 

«хилиазм теряет свою интенсивность и порывает 

с революционным движением, в мире остается 

лишь неприкрытая ярость масс и неодухотворен-

ное буйство» [5]. Это разрушительное буйство в 

ходе революции не ощущалось именно так. Зато 

последующие поколения именно это обстоятель-

ство и склонны улавливать. 

Необходимо осмыслить не только деятельность 

Сталина, но и саму революцию как частный во-

прос в развертывании истории как истории рос-

сийской цивилизации в больших длительностях. 

Эта история постоянно связана с возникновением 

и новых исторических вызовов, и новых творче-

ских ответов, с вытеснением старой элиты, не 

справляющейся с устранением исторических вы-

зовов, и с появлением лидеров новой формации, 

пытающихся давать новые творческие ответы на 

вызовы истории, а эти ответы могут быть как 

удачными, так и неудачными. Сама же элита мо-

жет быть или более либеральная, которую 

В. Парето, следуя Макиавелли, называет элитой 

лис или более жесткой, опирающейся на силу, а ее 

В. Парето называет элитой львов [1]. Очевидно, 

что либерализация России во второй половине 

ХIХ века стала основой распада жесткой импера-

торской власти, что позднее приведет к револю-

ции и к появлению более жесткой элиты львов. 

Ее-то и выразит Сталин. 

С этой точки зрения русская революция, как и 

революции в других странах в ХIХ веке, начиная 

еще с Французской революции конца ХVIII века, 

предстают всего лишь частными явлениями в об-

щей системе идей и свершающихся под воздей-

ствием этих идей процессов. Эта система идей 

возникла в эпоху, получившую в литературе обо-

значение как эпоха Просвещения. Следуя 

Ю. Хабермасу, мы будем называть ее эпохой мо-

дерна. Эта возникшая на Западе система идей по-

влияла на реальные исторические процессы, на 

устранение традиционных политических систем, 

на разрушение старых и возникновение новых 

форм социума. Она возникла на Западе и именно 

там она и начала реализовываться. Но поскольку 

до определенного времени Запад оставлял за со-

бой роль лидера в мировой истории и поскольку 

имела место вестернизация мира, то эта система 

идей начала распространяться по всему миру. 

Поначалу мало кто отдавал отчет в том, что 

идея модерна в большей мере созвучна лишь за-

падной ментальности, а, следовательно, она 

функционирует в интересах Запада, заинтересо-

ванного в том, чтобы транслируемая им система 

ценностей оказалась универсальной. Она не пред-

полагала существование в мире оппозиционных и 

альтернативных культурных ориентаций. Именно 

с возникновением этой системы идей возникает 

весьма оптимистическое мировосприятие. Оно 

остается таким вплоть до первой мировой войны. 
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А. Вебер, пытаясь описать те свершения, которые 

имели место к концу ХIХ века на Западе, и, в 

частности, развитие идей гуманности и свободы, 

пишет, что, тем не менее, несмотря на оптимизм 

по поводу настоящего и будущего, в благополуч-

ной Европе разразилась катастрофа. «Для нас – 

пишет А. Вебер – вопрос состоит в следующем: в 

какой степени и из-за чего этот во всех отношени-

ях столь особенный век стал лоном сегодняшней 

идущей с Запада и из Европы, охватывающей весь 

мир катастрофы? Какие силы определили это? 

Если это было переходом к превращению земли в 

новую планету, то почему этот процесс завершил-

ся, и как было возможно, чтобы он завершился 

ужасающей борьбой и страшными разрушениями, 

когда – либо происходившими на Земле, как стало 

возможным, что Х1Х век и почти все, что он, как 

считалось, достиг, лежит в руинах и вряд ли смо-

жет когда-либо возродиться в своих позитивных 

сторонах?» [2]. А ведь именно в границах этого 

мировосприятия модерна еще с ХVIII века укре-

пилась вера в прогресс, в сближение народов, в то, 

что сегодня обозначается как глобализация. Хотя 

на уровне сознания Западом провозглашались 

идеи единства, тем не менее, это единство пони-

малось как единство на основе ценностных ори-

ентаций Запада, не допускающее активности аль-

тернативных ориентаций. Сегодня во власти этого 

комплекса оказывается уже Америка. 

Однако первая мировая, а затем и вторая миро-

вая война заметно поколебали веру в прогресс. 

Возникает новая система идей, в которой утопизм 

и оптимизм модерна угасают. В этом смысле, ко-

нечно, экзистенциалистская философия для ХХ 

века будет весьма показательной. В связи с новы-

ми умонастроениями возникает и то новое отно-

шение к революции, которое возникает на основе 

экзистенциалистских идей. Революцию мы уже 

оцениваем не только с точки зрения массы, обра-

зовавшейся в результате распада традиционных 

обществ, но с точки зрения личности и, соответ-

ственно, ее свободы. С этой точки зрения револю-

ция 1917 года перестает восприниматься значи-

мым явлением. Наоборот, налицо ее реакционная 

сущность. Ведь тот кризис общества, который 

произошел в 20-е годы, то есть после революции, 

не позволил осуществить многие из прогрессив-

ных идей, провозглашаемых с трибун пламенны-

ми революционерами, фанатиками, великими иде-

алистами и утопистами, которыми предстают Ле-

нин и Троцкий. 

Революция явилась мощным средством осво-

бождения от того, что Ф. Ницше называл 

ressentiment, то есть освобождения от ущемления 

чувства человеческого достоинства, от накопив-

шегося чувства мести и стремления восстановить 

справедливость. Их, находящихся под властью 

мщения и вызвавших к жизни мораль, Ф. Ницше 

называл «подвальными крысами, набитыми ме-

стью и ненавистью» [8]. У Ф. Ницше впервые по-

является это слово – ressentiment. Затем оно пере-

кочевало в социологию. После того, как этому яв-

лению М. Шелер посвятил целое исследование, к 

нему постоянно возвращаются. Так, Р. Мертон 

выделяет три смысла этого слова. Первый признак 

связан со смутным чувством ненависти, зависти и 

вражды. Второй – с ощущением собственного 

бессилия активно выразить эти чувства против 

лица или социального слоя, которые их возбуж-

дают. И, наконец, – постоянно возвращающееся 

переживание этой «немощной враждебности» [7]. 

Однако революция не исчерпывается ressentiment, 

поскольку это чувство не доходит до открытого 

мятежа, что собственно и является революцией. 

Если мятеж предполагает радикальные изменения 

в ценностях, то о ressentiment этого сказать нельзя. 

Когда отшумел гул революции и масса изжила 

свой ressentiment, Россия вновь оказалась в ситуа-

ции кризиса, в какой она, собственно, и была до 

революции, когда распадалась империя. В связи с 

этим напрашивается вопрос, а не находится ли 

Россия в кризисе не столько даже империи, сколь-

ко цивилизации. Не случайно в России проявили 

такой интерес к трактату Шпенглера, ведь в нем 

как раз обсуждался вопрос о длительности каж-

дой цивилизации и о финальных эпохах в ее исто-

рии. Правда, этот вопрос Шпенглер обсуждал 

применительно к Западу, а западная цивилизация, 

как полагал Шпенглер, как раз и исчерпала свою 

положенную длительность. Идеализация револю-

ции и превращение ее в единственно значимое 

событие, отныне определяющее ход истории, от-

влекало от понимания кризиса, понимаемого уже 

не как кризис империи и даже не как кризис рево-

люции, а как кризис цивилизации, что гораздо се-

рьезней. Но естественно, что заимствуемая у 

Маркса терминология не позволяла осмыслить 

кризис на уровне цивилизации. Конечно, с Шпен-

глером был знаком и Ленин, но, естественно, что 

его мысль двигалась в ином направлении. 

Пожалуй, проблема Сталина и отношение к 

нему в наши дни лежит в плоскости не нашего 

актуального и меняющего отношения к револю-

ции, а в плоскости нашей способности осознавать 

ту ситуацию, которую в ХХ веке переживает рос-

сийская цивилизация. Однако судьба этой цивили-
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зации находится в зависимости от жизнеспособ-

ности других цивилизаций. Проблема России 

предстает проблемой на той стадии мировой ис-

тории, когда возникает фаза, названная Шпенгле-

ром фазой цивилизации, то есть финальная фаза. 

Естественно, что речь у Шпенглера идет о фи-

нальной фазе, прежде всего, западной цивилиза-

ции. Естественно, что если согласиться с Шпен-

глером, то новая ситуация, связанная с утратой 

лидерства Запада, приводит к свертыванию про-

цессов вестернизации. Но это означает, что в но-

вой ситуации Россия как цивилизация, ценност-

ные ориентации которой в последние столетия 

определялись Западом, должна была снова заду-

маться о своей идентичности. 

Впрочем, это становится постоянной темой 

активно ассимилирующей опыт других культур 

России. Так, например, Д. Мережковский, ставя 

вопрос о том, что идентичность русских творит-

ся их поэтами и писателями, писал, что хотя 

Пушкин во многом эту ментальность и опреде-

лил, но более или менее окончательная ее форма 

все же связана с именами Л. Толстого и 

Ф. Достоевского. «Но, может быть, именно в том, 

что русский народ до сей поры не нашел еще ли-

ца своего, – пишет Д. Мережковский – и заклю-

чается наша великая надежда, ибо не значит ли 

это, что мера его не в прошлом, не в Пушкине, 

даже не в Петре, а все еще в будущем, все еще в 

неведомом, в большем? Этого будущего, третьего 

и последнего окончательно «благообразного», 

окончательно русского и всемирного лица не 

должно ли искать именно здесь, между двумя 

величайшими современными русскими лицами – 

Л. Толстым и Достоевским?» [6]. 

Вместе с начавшимся угасанием западной ци-

вилизации уходил в прошлое и отрезок россий-

ской истории, что связан с историей петербург-

ской России. Об этом, в частности, свидетельство-

вал и распад российской империи в ходе начав-

шихся в ХХ веке революций. Империя, конечно, 

не цивилизация. Цивилизация существует в осо-

бых длительностях. В границах больших дли-

тельностей цивилизации формы политической, а, 

следовательно, и государственной власти могут 

меняться. Однако длительный период российская 

цивилизация функционировала лишь в формах 

империи. Это свидетельствовало о том, что для 

российской цивилизации наиболее оптимальной 

формой оказывается империя. Это объясняется 

тем, что российская цивилизация объединяет в 

своем составе множество разных народов и кон-

фессий. Собственно, само строение цивилизации 

здесь тоже предстает в имперской форме. Именно 

поэтому в истории осознается распад империи, но 

не типа цивилизации. 

Однако распад империи в России не является 

нейтральным по отношению к типу цивилизации. 

Распад империи в России не может не затрагивать 

и цивилизационной основы. Все свидетельствует 

о том, что любое, совершающееся в ХХ веке в 

границах политической истории событие необхо-

димо рассматривать под цивилизационным углом 

зрения. Есть необходимость под этим углом зре-

ния рассматривать и революцию, и, в частности, 

деятельность Сталина. Причем, если революцию 

часто связывают исключительно с распадом им-

перии, то деятельность Сталина требует уже иных 

уровней рассмотрения. Не случайно она может 

показаться не революцией, а контрреволюцией, 

чему есть обозначение – термидор. Вот это само-

определение России в новых условиях стало след-

ствием заката западной цивилизации и распада 

российской империи. Оно обязывает русских раз-

мышлять о будущих политических и цивилизаци-

онных трансформациях, уже не связанных исклю-

чительно с Западом. 

Спрашивается, где в этой новой ситуации ис-

кать прецеденты? В будущем или в прошлом? На 

Востоке или на Западе? Так, например, 

Л. Гумилев, которого в последние десятилетия так 

активно издавали и читали, недвусмысленно фор-

мулирует, что судьба России отныне связана с Во-

стоком. Если Запад угасает, то в какой ситуации 

может оказаться Россия, ведь несколько столетий 

ее истории развертывается под воздействием За-

пада. Но, собственно, означает ли «закат» Европы 

ее «смерть»? Ведь «закат» цивилизации вовсе не 

означает ее полное исчезновение. Такой закат мо-

жет существовать на протяжении столетий. Из 

некогда жизнеспособной цивилизации могут вы-

деляться какие – то ее части и обретать самостоя-

тельность, которая уже позволяет говорить о рож-

дении новой цивилизации, о чем в ХХ веке свиде-

тельствует восхождение отпочковывающейся от 

Запада и обретающей самостоятельность Амери-

ки. Так, Америка подхватывает у Запада цивили-

зационную эстафету и стремится перераспреде-

лить отношения между цивилизациями. 

Но, что касается России, то отношение к ней со 

стороны как собственно западной, так и вышед-

шей из нее американской цивилизации не меняет-

ся. Столкновение цивилизаций продолжается. В 

этой ситуации Россия вынуждена или стремиться 

продолжать сближение с Западом или же искать 

какие-то новые основы функционирования рос-
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сийской цивилизации как самостоятельной. Рус-

ская революция продемонстрировала отход Рос-

сии от Запада, хотя этот отход развертывался на 

основе заимствованной на Западе системы идей 

(модерна и марксизма как варианта модерна), об-

ращенной против Запада. 

Однако возникающие после революции поли-

тические структуры оказались нежизнеспособны-

ми и вскоре привели к тупику. На повестке дня 

актуальными оказались и проблема выхода из 

внутреннего тупика, и проблема взаимоотноше-

ний с Западом, которые с появлением национал-

социализма в Германии необычайно обострились. 

Столкновение с Западом казалось неотвратимым. 

Приближался второй акт первой мировой войны – 

вторая мировая война. В этой ситуации необходим 

был «творческий ответ», который бы не только 

смог разрешить внутренние проблемы, но и от-

стоять самостоятельность российской цивилиза-

ции. Сталин такой ответ дал с помощью реабили-

тации исторического опыта России, о чем свиде-

тельствует данный им сигнал о реабилитации ис-

тории, на что отреагировало искусство. 

Но был ли этот его «творческий ответ» кон-

структивным? Явился ли он выходом на все време-

на или он закономерен только для конкретного пе-

риода истории? Последующее развертывание исто-

рии свидетельствует: тот ответ, который был дан 

Сталиным, со временем все же предстал тупиком, 

привел к распаду. Сегодня в первых десятилетиях 

ХХI века мы вновь оказываемся в той же ситуации, 

на которую на рубеже 20–30-х годов Сталин дал 

«творческий ответ». Значит, осмысление возник-

шей в ХХ веке ситуации лежит не только в плоско-

сти политической истории. Мы сегодня вспомина-

ем и не можем забыть Сталина не потому, что он 

велик и гениален, а потому что проблема, которую 

ему пришлось решать, для нас стала снова акту-

альной, снова к нам вернулась. Речь, следователь-

но, идет уже не только о судьбе империи, к которой 

попытался вернуться Сталин, а о судьбе цивилиза-

ции в целом. Возвращаясь сегодня снова к Сталину, 

мы обязаны рассмотреть его деятельность под ци-

вилизационным углом зрения, то есть в больших 

протяженностях истории. 

Библиографический список 

1. Арон, Р. Этапы развития социологической мыс-

ли [Текст] / Р. Арон. – М., 1993. – С. 100. 

2. Вебер, А. Избранное: Кризис европейской куль-

туры [Текст] / А. Вебер. – СПб., 1999. – С. 433. 

3. Гиппиус, З. Живые лица. Стихи. Дневники 

[Текст] / З. Гиппиус. – Тбилиси, 1991. – С. 154–329. 

4. Джонсон, Ч. Немезида. Последние дни амери-

канской республики [Текст] / Ч. Джонсон. – М., 

2008. – С. 91. 

5. Манхейм, К. Диагноз нашего времени [Текст] / 

К. Манхейм. – М., 1994. – С. 184. 

6. Мережковский, Д. Л. Толстой и Достоевский. 

Вечные спутники [Текст] / Д. Л. Мережковский. – М., 

1995. – С. 69. 

7. Мертон, Р. Социальная теория и социальная 

структура [Текст] / Р. Мертон. – М., 2006. – С. 275. 

8. Ницше, Ф. Сочинения в 2-х т. : т. 2 [Текст] / 

Ф. Ницше. – М., 1990. – С. 433. 

Bibliograficheskij spisok 

1. Aron, R. Jetapy razvitija sociologicheskoj mysli 

[Tekst] / R. Aron. – M., 1993. – S. 100. 

2. Veber, A. Izbrannoe: Krizis evropejskoj kul'tury 

[Tekst] / A. Veber. – SPb., 1999. – S. 433. 

3. Gippius, Z. Zhivye lica. Stihi. Dnevniki [Tekst] / 

Z. Gippius. – Tbilisi, 1991. – S. 154–329. 

4. Dzhonson, Ch. Nemezida. Poslednie dni 

amerikanskoj respubliki [Tekst] / Ch. Dzhonson. – M., 

2008. – S. 91. 

5. Manhejm, K. Diagnoz nashego vremeni [Tekst] / 

K. Manhejm. – M., 1994. – S. 184. 

6. Merezhkovskij, D. L. Tolstoj i Dostoevskij. 

Vechnye sputniki [Tekst] / D. L. Merezhkovskij. – M., 

1995. – S. 69. 

7. Merton, R. Social'naja teorija i social'naja struktura 

[Tekst] / R. Merton. – M., 2006. – S. 275. 

8. Nicshe, F. Sochinenija v 2-h t. : t. 2 [Tekst] / 

F. Nicshe. – M., 1990. – S. 433. 

Reference List 

1. Aron R. Stages of development of a sociological 

thought. – M, 1993. – Page 100. 

2. Weber A. Selection: Crisis of the European cul-

ture. – SPb., 1999. – Page 433. 

3. Gippius Z. Living persons. Verses. Diaries. – Tbili-

si, 1991. – Page 154–329. 

4. Johnson Ch. Nemesis. Last days of the American 

republic. – M, 2008. – Page 91. 

5. Mannheim K. Diagnosis of our time. – M, 1994. – 

Page 184. 

6. Merezhkovsky D. L. Tolstoy and Dostoevsky. Eter-

nal satellites. – M, 1995. – Page 69. 

7. Merton R. Social theory and social structure. – M, 

2006. – Page 275. 

8. Nietzsche F. Compositions in 2 v.: v. 2. – M, 

1990. – Page 433. 
 

Дата поступления статьи в редакцию: 04.02.2018 

Дата принятия статьи к печати: 16.02.2018 

 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 1 

____________________________________________ 

© Летин В. А., Пальянова Е. Е., 2018 

Шамаханская царица: эволюция образа от эстетического идеала  

к эротической пародии 

197 

УДК 008 (930.85; 7.046) 

В. А. Летин, Е. Е. Пальянова 

Шамаханская царица: эволюция образа  

от эстетического идеала к эротической пародии 

В работе рассматривается эволюция своеобразия Шамаханской царицы – героини сказки А. С. Пушкина «Золотой пету-

шок». Дается традиция ее восприятия как литературного образа в работах литературоведческого характера. А также анали-

зируются первые опыты представления Шамаханской царицы на отечественной и парижской сценах в опере Н. А. Римского-

Корсакова «Золотой петушок» в начале XX вв. 
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In the work evolution of originality of Shamakhan queen – heroine of A. S. Pushkin’s fairy tale «Golden Cockerel» is considered. 

The tradition of her perception as a literary image in literary works is given. And also here are analyzed the first experiences of repre-

sentation of Shamakhan queen on Russian and Parisian stages in N. A. Rimsky-Korsakov’s opera «Golden Cockerel» at the begin-
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Женские образы пушкинских сказок особая 

тема, еще требующая научного осмысления. Их 

типология, иерархия (социальная и художествен-

ная), место в художественной картине мира и поэ-

тика – все это, возможно, станет когда-то предме-

том самостоятельного серьезного литературовед-

ческого или культурологического исследования. 

Здесь же обратимся к анализу только одного 

персонажа из галереи женских образов сказочного 

пушкинского универсума. Это Шамаханская ца-

рица из «Золотого петушка». Ее бытование в куль-

туре, как и многих персонажей классической ли-

тературы, уже не ограничивается только страни-

цами пушкинской сказки. Так, в начале XX века 

Шамаханская царица становится персонажем опе-

ры Н. А. Римского-Корсакова. Во второй половине 

XX – начале XXI в. она появляется в продукции 

массовой культуры. Сначала в мультипликацион-

ной экранизации пушкинской сказки (Александра 

Снежко-Блоцкая, 1967). А вот в анимационном 

фильме «Три богатыря и Шамаханская царица» 

(Сергей Глезин, 2010) она предстает уже персо-

нажем эмансипированным от пушкинского сюже-

та, но сохранившим характерные черты. 

В пределах данного исследования нас будет 

интересовать генезис этого образа, его литератур-

ная основа и проблема его идентификации в ран-

них оперных постановках. Шамаханская царица 

генетически восходит к романтическому клише 

восточной красавицы [5]. Этот тип характеризует 

переплетение мотивов любовной страсти и смер-

ти. Эротизм подобных образов в культуре раскры-

вается прежде всего через их визуальные (костюм, 

макияж, прическа), пластическую, речевую (инто-

национную) характеристики. При этом сами атри-

буты экзотической страны: тюрбан, опахала, 

туфли без задника с загнутыми вверх носами, 

предметы обстановки (диван, ковры) могли про-

читываться как специфический эротический код, 

раскрывающий чувственный характер персонажа, 

его способность любить предельно искренне. 

Связь с европейской романтической культурой 

этой пушкинской сказки была доказана 

А. А. Ахматовой [1]. Ею сделаны исчерпывающий 

историко-литературный и сравнительный анализы 

пушкинского произведения. В «Последней сказке 

Пушкина» сопоставляются пушкинский «Золотой 

петушок» и «Легенда об арабском звездочете» 

Вашингтона Ирвинга. И не смотря на наличие тех, 

кто ей «не поверил» [9], в отечественном литера-

туроведении все же установилось ахматовское 

мнение о том, что Пушкиным был сделал «ре-
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райт» – стихотворное изложение псевдоарабской 

«Легенды...», где она обрела не только русский 

колорит, но и актуальные культурные и политиче-

ские подтексты. Так ирвинговский мавританский 

царь Абен Габуз стал русским царем Дадоном, 

готская принцесса – Шамаханской царицей, и 

только звездочет Ибрагим ибн Абу Аюб остался 

звездочетом, правда, безымянным. 

Так, в пушкинской версии встреча Шамахан-

ской царицы с царем Дадоном оказывается более 

драматичной, нежели встреча героев у В. Ирвинга. 

Там готскую царевну приводит в Гранаду войско 

мавров, нашедшее ее вместо предполагаемой вра-

жеской армии. Пушкин же сгущает краски. Его 

Дадон посылает к предполагаемому врагу сначала 

одного за другим двух сыновей с войсками и на 

третий раз едет уже сам. Можно представить себе 

его отчаяние как царя и как отца, когда он видит, 

что сыновья-наследники «…без шеломов и без лат, 

оба мертвые лежат, меч вонзивши друг во дру-

га…». Но через миг, увидав Шамаханскую царицу, 

он уже «…и забыл… перед ней смерть обоих сы-

новей…». Эротизм Царицы обладает магической 

природой. Однако напрямую Пушкин ее волшеб-

ницей не называет. Но силу этой эротической ма-

гии дает почувствовать, благодаря спровоцирован-

ному ею двойному братоубийству и реакции отца, 

от одного взгляда забывшего гибель детей. 

У Ирвинга магические способности готки при-

сутствуют изначально, родня ее со звездочетом. 

После отказа отдать звездочету царевну, оба чаро-

дея исчезают под землей, откуда до сих пор ино-

гда слышится звон струн и женский смех. Пушкин 

отказывается от указания на какое бы то ни было 

родство или близость астролога и Царицы. И если 

в черновиках его волшебник так же как и героиня 

представлен «Шамаханским», то в беловом вари-

анте сказки это уже отсутствует. А то, что пуш-

кинский звездочет еще и скопец, делает его не 

подвластным обаянию Царицы. 

В этом свете требование им Шамаханской ца-

рицы может восприниматься как последняя по-

пытка спасти Дадона и его царство от роковой 

красавицы. Его убийство Дадоном и гибель само-

го царя от удара клювом в темя Петушка, вызыва-

ет торжествующий смех царицы-фантома, добив-

шейся уничтожения и магической, и физической 

защиты дадонова царства. То же обстоятельство, 

что пушкинская героиня – царица именно Шама-

ханская, Ахматовой объясняется использованием 

Пушкиным фольклорной традиции. 

Однако в единственной фундаментальной ра-

боте, посвященной этому образу, Д. И. Белкина [2] 

раскрывается актуальный для Пушкина политиче-

ский смысл этой сказки: присоединение к Россий-

ской империи древней Азербайжанской террито-

рии Шамахи (1828). Таким образом, пушкинская 

героиня получает «мотив» появления на границе 

«русского» дадонова царства. А ее мстительная 

деятельность соотносится с несогласием автора 

сказки с политикой имперской экспансии. К тому 

же Белкиным указывается на то, что «националь-

ная» идентичность героини имеет, еще и литера-

турные корни. Так, в поэме П. А. Катенина 

«Княжна Милуша» главный герой Всеслав чуть 

не оказывается соблазненным коварной и секса-

пильной Шемаханской царицей. Но у Пущкина 

эта царица везде исключительно – Шамаханская. 

Первое появление героини перед царем (и чи-

тателями) Пушкин делает весьма романтическим: 

«…Вдруг шатер / Распахнулся… и девица, / Ша-

маханская царица, / Вся сияя, как заря, / Тихо 

встретила царя...» 

Обратим внимание на то, что автором ни здесь, 

ни далее не дается описания внешности царицы: 

ни костюма, ни телосложения, ни лица. Только 

молодость («девица») и светоносность. Восточ-

ный колорит (черноглазость и темнобровость) 

Пушкинской героини остается только в чернови-

ках. В беловой версии уже само указание на ее 

«шамаханскость» является для автора существен-

ным знаком ориенталисткой идентичности герои-

ни. Однако связь образов девы с мотивом зари – 

черта, весьма характерная для пушкинского уни-

версума. 

Заря это и предчувствие нового любовного 

чувства («Зимнее утро», «Евгений Онегин») и но-

вой исторической эпохи («Полтава»). Однако, об-

раз этой героини уникален и в пушкинском уни-

версуме и в европейском литературном романти-

ческом контексте. С одной стороны, здесь соеди-

няются оба эти мотива, по крайней мере для 

одержимого необоримой страстью Дадона. 

Но в отличие от акцентированно телесных во-

сточных красавиц эпохи романтизма, в том числе 

и пушкинских (Зарема из «Цыган», Земфира из 

«Бахчисарайского фонтана») Шамаханская царица 

здесь, предстает бесплотном видением, грезой. 

Это олицетворение ослепительной и ослепляю-

щей красоты, несущей безумие и гибель очаро-

ванному ею герою. Подобное качество сближает 

Шамаханскую царицу с более ранними пушкин-

скими героинями такими, как Царевна-лебедь и… 

Марина Мнишек. С ними обеими связан мотив 

утра, надежды и… царственности. Обе, как и 

Шамаханская царица, оказываются по сюжету 
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«царскими невестами». Но положительный инва-

риант образа Царевна-лебедь оказывается сама 

источником света («Днем свет божий затмевает, 

ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, 

а во лбу звезда горит…»), а отрицательный – Ма-

рина Мнишек сияет светом отраженным («алмаз-

ный венец»). 

Но образ-фантом роковой экзотической краса-

вицы обретает плоть в сценической оперной вер-

сии «Золотого петушка» Н. А. Римского-

Корсакова, либретто к которой написал 

В. И. Бельский. Визуальная непроявленность об-

раза в пушкинской сказке создавала определенные 

сложности при создании оперы. Шамаханская ца-

рица стала предметом постоянных споров соавто-

ров. Либреттист Бельский настаивал на «бесов-

ском соблазне чувственной красоты» композитору 

же было принципиально иное: «Что Вы подразу-

меваете под знойной чувственностью в инстру-

ментовке?... Если знойная чувственность требует 

такого же реального выражения, как страдания 

Ивана Крестителя, когда ему отрезают голову в 

«Саломее», то я ее изгоняю, ибо допускаю только 

красоту» [4, с. 30]. Для нас это утверждение 

Н. А. Римского-Корсакова является принципиаль-

ным, поскольку уводит образ Шамаханской цари-

цы из сферы зловещего эротизма в сферу эстети-

ческую, превращая ее в образ положительный. 

Парадоксально, что в художественном универсуме 

композитора его можно уже не противопоставить, 

а сопоставить с «пушкинской» же Царевной-

Лебедеью. Кстати, при создании либретто Бель-

ским сама Царица становится «Шемаханской», а 

Дадон – Додоном (при постановке в Большом те-

атре изменился из-за цензурных требований и его 

статус: царь стал воеводой). 

В оперном либретто появляется ее костюм: «… 

длинное шелковое одеяние малинового цвета, 

обильно изукрашенное жемчугами и золотом, 

на голове белая чалма с высоким пером» [3]. Цар-

ственные цвета и сказочное богатсво декора про-

являются и на эскизах костюма героини работы 

И. Я. Билибина. Здесь Шамаханская царица пред-

стает перед нами в плотном длинном платье с 

длинными рукавами, тяжелой накидке, едва за-

метных шальварах, характерных туфлях с острым 

носом и в чалме с высоким пером, в руке – фанта-

стический тюльпан. 

Нужно отметить, что реальный женский ко-

стюм уроженок Шамахи был иным. Представле-

ние о нем можно составить по рисункам 

Г. Г. Гагарина «Танцовщица из Шамахи» и «Бая-

дерка из Шамахи» середина XIX в.. и изображен-

нию жительниц Шамахи на почтовой марке от 

1883 года. В первом случае шамаханки предстают 

красавицами брюлловского типа, в широких юб-

ках-туманы, доходящих почти до земли, которые 

кроились из 12 клиньев, носилось по 5–6 штук 

одновременно. На них так же шелковые рубахи 

типа уст-кейнейми, а на баядерке еще и коротко-

полый кафтан – чепкенах. Волосы у баядерки 

распущены, на голове золотая повязка. У танцов-

щицы голова покрыта маленькой чалмой, из-под 

которой ниспадают две длинные косы. Обе гаг-

ринские шамаханки украшены ожерельями – мо-

нистами. Цветовая гамма костюмов ало-белая у 

баядерки и розово-бордовая у танцовщицы. Верх-

няя часть костюма в обоих случаях светлее ниж-

ней. Изображение на почтовой марке представля-

ет шамаханок как женщин-мусульманок в скром-

ных закрытых платьях и покрывалах. 

Как видим, «оперная» Шамаханская царица 

начала XХ века не соответствовала ни «романти-

ческому», ни этнографическому вариантам шама-

ханок XIX века. В билибинском исполнении она 

более похожа на стилизованную турчанку. Ее ко-

стюм нарочито роскошен, так что появление геро-

ини из белого шатра-палатки меж «иконописных» 

сине-зеленых пригорков было эффектным эпизо-

дом спектакля. Она всем своим видом была иной, 

из прекрасного мира. Именно этого композитор и 

хотел при сценическом воплощении героини. И 

именно поэтому партию Шамаханской царицы 

композитор еще до премьеры давал «апробиро-

вал» на своей любимой певице – Н. И. Забеле-

Врубель. Ею Царица интерпретировалась как ча-

рующий образ чуда и неотмирной красоты. Это 

ощущается и в решении музыкальной темы геро-

ини. По сравнению с грубыми звучаниями тем 

Додона и Полкана, мелодичность партии Шема-

ханской царицы словно околдовывает слушателя, 

обещая блаженный покой. Так же заметно разли-

чие и в вокализации партий – мужские арии наро-

чито прозаизированы, в то время как партия цари-

цы отдана композитором колоратурному сопрано, 

а по жанровой тональности напоминает колы-

бельную. При этом какие-либо «пряные» восточ-

ные и эротические аллюзии и в музыкальном, и 

вокальном решениях образа от Н. А. Римского-

Корсакова отсутствуют. 

Однако Н. И. Забеле-Врубель было суждено 

стать первой официальной исполнительницей 

этой партии. В силу обстоятельств цензурного 

характера только спустя два года после написания 

и уже после смерти композитора, в театре Зимина 

все же состоялась премьера. И впервые арию Ша-
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маханской царицы 24 сентября 1909 года испол-

нили Аврелия-Цецилия Иосифовна Доброволь-

ская. Это исполнение повлияет на дальнейшую 

традицию оперного бытования этого образа. Так 

Ю. Д. Энгель современник и музыкальный критик 

отозвался о партии и исполнительнице: «Для ис-

полнения „Золотой петушок” представляет много 

своеобразных трудностей. Партия Шемаханской 

царицы – одна из труднейших в оперной литера-

туре по сумме требований, предъявляемых и к 

голосу певицы (хроматическая колоратура, высо-

кие ноты, неутомимость), и к ее музыкальности, и 

к сценическому дарованию. Партия эта оказалась, 

однако, по плечу г-же Добровольской. … Артист-

ке порой удается даже схватить неуловимое: чер-

ты загадочного демонизма в сложном образе Ша-

маханской царицы, которому, несомненно, сужде-

но стать пробным камнем для грядущих поколе-

ний певиц» [6]. Опера имела успех и спустя всего 

полтора месяца, состоялась премьера и в Большом 

театре, где в этой партии выступила 

А. В. Нежданова. Кстати сказать, что обе испол-

нительницы в 1902 году с отличием окончили 

консерваторию: А. И. Добровольская с серебряной 

медалью, а А. В. Нежданова – с золотой. Поэтому 

неудивительно что критики сравнивали этих двух 

певиц. Тот же Ю. Д. Энгель, подробно разбирая 

исполнение обеих как с вокальной, так и с арти-

стической стороны, приходит к заключению, что 

«каждая из артисток в своем роде хороша». А в 

1910 году Дирекция Большого театра пригласила 

А. И. Добровольскую в свою труппу, и она с успе-

хом пела партии сопрано наряду с 

А. В. Неждановой. 

Эскизы для первой постановки в Большом те-

атре были сделаны художником-импрессионистом 

К. А. Коровиным. Декорации места появления 

героини в его исполнении не сильно отличались 

от «билибинских» – те же зеленовато-голубые, 

природные цвета, крупные горы на переднем 

плане, расписной шатер, – чего нельзя сказать о 

костюме Шамаханской царицы. Длинное «турец-

кое» платье из тяжелых плотных тканей заменено 

на легкую блузу, изукрашенную нитями с круп-

ными камнями и легкими прозрачными рукавами, 

перехваченными в некоторых местах браслетами; 

талия, впрочем как и у Билибина, подчеркнута 

платком-поясом, но теперь уже без каменьев; от 

талии идет несколько слоев то ли юбок, то ли 

платков, один из которых завязан в узел на бедрах; 

все слои ткани имеют разную длину и рисунок, 

что помогает используя легкую фактуру сохра-

нить национальную «закрытость» костюма. Из-

под юбок виднелись объемные цветастые шальва-

ры, на ногах остались остроносые туфли. На голо-

ве тоже осталась пышная чалма с перьями, а вот 

плотная, под стать платью накидка трансформи-

ровалась в прозрачный шарф до самого пола. Весь 

костюм обильно украшен крупными камнями, 

пайетками, всевозможными перьями, нитями бус 

и оборками. При работе с цветовой гаммой образа 

Шамаханской царицы Коровин уходит от утяже-

ляющих темно-красных оттенков и делает выбор в 

пользу природных, голубо-зеленых цветов. Таким 

образом подчеркивается метафоричность и эфе-

мерность героини, ее близости скорее к дикой 

природе (костюм по цвету схож с расписанным 

задником для данной сцены), чем к людям. 

Вскоре после премьеры в Москве «Золотой пе-

тушок» был поставлен и Петербурге. Спустя ме-

сяц после премьеры в Большом театре он звучит в 

театре Консерватории, а Мариинский театр отыг-

рал премьеру уже после революции – 14 февраля 

1919 года. Однако на данный момент особенно-

стями решения Царицы в этих постановках мы не 

располагаем. 

Однако наиболее яркой по сценической форме 

и зрительному образу было парижское представ-

ление «Золотого петушка» в 1914-м году в про-

грамме «Русских сезонов». Премьера состоялась в 

«Гранд-опера» и закончилась грандиозным скан-

далом: опера была интерпретирована и поставле-

на Михаилом Фокиным, как… балет. Главные 

действующие лица были представлены балетны-

ми танцовщиками, а певцы только озвучивали 

действие, сидя «живой декорацией» в костюмах 

стрельцов по краям сцены на специальных «три-

бунах». в этой экспериментальной постановке 

партию Царицы танцевала Т. П. Карсавина, а пела 

та же А. И. Добровольская. Европейская публика 

приняла спектакль с восторгом. Но спектакль 

успели показать только два раза из-за резких про-

тестов со стороны семьи композитора, которые 

поддерживали многие отечественные и зарубеж-

ные деятели искусства, осудившие такое вмеша-

тельство в замысел произведения. 

Вдова композитора Н. Н. Римская-Корсакова 

поместила в парижской газете «Фигаро» протест, а 

позже составила требования к постановщикам 

«Петушка». Она требовала именно оперного ис-

полнения произведения и отрицала возможность 

его политических и символических интерпретаций. 

Художественным оформлением спектакля за-

нималась русская художница-авангардистка Н. 

С. Гончарова. Ее задачей было одеть Шамахан-

скую царицу так, чтобы ей было удобно танце-
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вать, соблюдая при этом восточный колорит обра-

за. Гончарова отказывается от этнографических 

черт костюма в пользу облегчения одежд и акцен-

тирования пластики. Шамаханская царица «от 

Гончаровой» Гончаровой выглядит так: цветные 

воздушные шальвары, тонкая легкая рубашка, по-

яс, зубчатая корона и длинные черные волосы, 

заплетены в многочисленный косы и… царица 

танцует босиком. Такой костюм не скрывает от 

глаз все изящество и красоту женского тела, как 

это принято в восточных странах, а наоборот – 

подчеркивает его, чтобы зритель мог, подобно Да-

дону, околдоваться танцем царицы-баядерки. Эс-

кизы дают представление об эволюционировании 

образа царицы-танцовщицы в процессе работы 

над ним художницы. На более поздних эскизах 

усиливается «восточность». Вместо зубчатой ко-

роны появлятся чалма, правда уже не с перьями, а 

с девятью нитками (проволоками) жемчуга, тор-

чащими, как лучики солнца. Длинные черные ко-

сы убраны в чалму, которая не скрывает их, а ско-

рее надета на голову как повязка. Далее идет топ 

на тонких бретельях, расшитых пайетками; шея, 

руки и грудь получаются максимально открыты. 

От талии до щиколоток идут легкие шальвары, 

перехваченные во многих местах браслетами и 

жемчужными нитками. При этом всяческие наме-

ки на этническую окраску образа окончательно 

исчезли. Царица оказалась условным образом, а 

потому была освобождена от соотнесенности с 

какой-то художественной традицией. И минима-

листичный костюм акцентировал внимание на 

теле танцовщицы, предоставляя ему абсолютную 

пластическую свободу. Именно такой предстанет 

перед ошеломленной публикой Шамаханская ца-

рица – Тамара Карсавина: гибкой и манящей. 

И «станцованные» ею колыбельные мотивы 

Римского-Корсакова уже не дарили слушателям 

блаженного покоя, а наоборот разжигали страсть. 

Героиня в дягилевской постановке вновь обрела 

свойственную экзотической красавице чувствен-

ность. И чувственность ее здесь оказалась прояв-

лением именно той злой «саломеиной» природы, 

которой опасался композитор. 

В театральных постановках XX столетия ин-

терпретация образа Шамаханской царицы будет 

балансировать именно между сказочной неотмир-

ной красавицей и роковой искусительницей. При 

этом две, казалось бы, противоположные трактов-

ки образа «эстетизированная» билибинская и 

«эротизированная» коровинско-гончаровская бу-

дут смешиваться в самых невероятных комбина-

циях. А XXI век сделает окончательный выбор в 

пользу чувственного инварианта героини. Правда 

в постановке оперы в наше время магическое оба-

яние будет заменено исключительно на маскуль-

товую сексапильность. 

Так в 2011 году в Большом театре «Золотого 

петушка» Кирилл Серебренников. В его интер-

претации местом действия был Кремлевский дво-

рец съездов / заседаний. Царь Дадон – престаре-

лый советский генералиссимус предстает то в 

официальном костюме, то в парадном белом ките-

ле и в белых же брюках с красными лампасами. 

Его первая сцена с Шамаханской царицей решена 

среди деревянных гробов с зеркальными крышка-

ми. В этой сцене царица сначала одета в алое ат-

ласное платье в пол, потом в точно такое же 

нежно-розовое. А вот со сцены свадьбы и до кон-

ца спектакля она в стильном белом брючном ко-

стюме, словно уподобленная царю Дадону [4]. 

Такая Царица становится карьеристкой, исполь-

зующей любые средства, в том числе и сексуаль-

ность, для достижения высочайшей цели. Ее эро-

тизм оказывается маской, которую она «отрабо-

тав» оставляет, представая на свадебном пиру, 

устроенном Серебренниковым, в качестве бизнес-

леди. 

В 2013 году в Омском ТЮЗе «Золотого петуш-

ка» поставила актриса-режиссер Наталья Индей-

кина. В ее «анекдоте», действие которого развора-

чивается во сне царство Додона обретает китай-

ский колорит, особенно заметный в обличье Звез-

дочета и Петушка, на голове которого появляется 

небольшая «буддийская ступа», увешанная коло-

кольчиками (художник Кирилл Пискунов). Шама-

ханская царица (Александра Саганова) здесь была 

наделена гипертрофированными формами груди, 

которые у местного театрального критика вызвали 

ассоциации с Памелой Андерсен [8]. 

В 2013 же году в Москве в Детском музыкаль-

ном театре им. Н. И. Сац состоялась премьера фо-

кинской реконструкции оперы-балета (режиссер 

Георгий Исаакян, балетмейстера Андрис Лиепа, 

реконструктор Гали Абайдулов). При создании 

костюма для Царицы воспользовались первой 

версией эскизов Натальи Гончаровой. Так что 

здесь она появилась в зубчатой царской короне. А 

бледно-розовый цвет одежд, пластичность ткани, 

позволил оценить смелость замысла художницы в 

акцентации чувственности героини. 

Окончательный разрыв с традицией исполне-

ния этой партии происходит в спектакле Анны 

Матисон под занавес 2014 года поставившей эту 

оперу в Мариинском театре. В этом бессмыслен-

ном и буффонадном представлении [7]. Шамахан-
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ская царица (Аида Гариффулина и Ольга Пудова) 

здесь оказывается… растрепанной блондинкой в 

полупрозрачной короткой алой тунике. 

Как видим, образ Шамаханской/Шемаханской 

царицы за свое двухсотленее литературное и столет-

нее театральное бытования в простанстве оте-

чесвтенной культуры не обрел устойчивой исследо-

вательской традиции. Круг литературоведов, зани-

мавшихся им ограничивается работами первой по-

ловины XX века А. А. Ахматовой и Д. И. Белкина. 

Но ни один из них не увидел особого места этой 

героини в пушкинском художественном универсуме. 

Она предстает своеобразным итогом исканий По-

этом эталона абсолютной женской красоты. Будучи 

одним из последних женских образов Поэта, Шама-

ханская царица создана с наибольшим мастерством 

реакциями на нее окружающих персонажей, что 

делает ее прекрасной настоько, насколько каждый 

читатель ее представит. 

В театроведении, как оказалось, как самостоя-

тельный феномен этот образ до нашего исследо-

вания не рассматривался. Между тем в вековой 

театральной практике он оказался точкой пересе-

чения различных, характерных для культуры 

начала XX и начала XXI веков представлений о 

красоте, ее природе и роли в жизни человека. 

С одной стороны, физическое воплощение Шама-

ханской царицы обедняет пушкинский замысел. 

С другой стороны, позволяет выразить режиссе-

рам через ее образ актуальные представления о 

красоте и женственности. И если начало XX века 

создатели и интерпретаторы образа выбирают 

между его эстетическим и эротическим «звучани-

ем», то столетие спустя Шамаханская царица де-

монстрирует практически все эротические стерео-

типы массовой культуры современности от вуль-

гарной проститутки до элитной пафосной стервы. 
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Н. Н. Летина, Н. А. Ежгурова 

Взаимодействие традиционной и массовой культуры  

в современном отечественном музыкальном фольклоре 

(Выполнено по гранту Российского научного фонда № 14–18–01833-II 
 «Текст и контекст массовой культуры: российский дискурс») 

В статье представлены результаты культурологического изучения современного отечественного музыкального фольклора 
в аспекте особенностей взаимодействия в нем традиционной и массовой культуры. На основе анализа репрезентативного 
эмпирического материала обоснованы культурные смыслы актуального бытования традиционной народной музыки в про-
странстве массовой культуры. 

Ключевые слова: Массовая культура, современная российская массовая культура, традиционная культура, русский му-
зыкальный фольклор, музыкальный опыт, Пелагея 

N. N. Liotina, N. A. Ezhgurova 

Interaction of Traditional and Popular Culture in Modern Russian Musical Folklore 

In the article are presented results of the culturological study of modern national musical folklore in the aspect of features of in-
teraction of traditional and popular culture in it. On the basis of the analysis of the representative empirical material cultural mean-
ings of relevant existing of traditional folk music in space of popular culture are proved. 

Keywords: popular culture, modern Russian popular culture, traditional culture, Russian musical folklore, musical experience, 
Pelageya. 

 

Данная статья на конкретном эмпирическом 
материале современного российского музыкаль-
ного фольклора развивает парадигму исследова-
ний российского дискурса массовой культуры, 
осуществляемого участниками научного коллек-
тива в рамках работы по гранту Российского 
научного фонда № 14–18–01833-II «Текст и кон-
текст массовой культуры: российский дискурс» 
[3–4; 6; 11–14; 16]. 

Для культурологического дискурса характерна 
интерпретация понятия и феномена «традицион-
ной культуры» не столько в локальном значении 
культуры традиционного общества, как, скажем, в 
этнологии, сколько в широком смысле дефиниции 
народного творчества, народной культуры, фольк-
лора. В силу актуальных для нас интенций совре-
менного гуманитарного знания фольклор мы по-
нимаем в комплексе как специальных (устное по-
этическое творчество, устное народное творче-
ство), так и интегративных значений, подразуме-
вающих прежде всего народную мудрость и 
народное искусство, в том числе – музыкальное. 
«Фольклор» в таком контексте отражает в числе 
прочего разнообразные грани социальной, семей-
ной и даже личной жизни, поскольку творчество 
исконно было связано с обрядовой и трудовой де-
ятельностью человека и выражало мифические, 

исторические представления, импульсы будущих 
научных знаний, аккумулирует и транслирует этот 
опыт следующим поколениям, тем самым форми-
руя ментальные и социокультурные матрицы. 

Массовая культура традиционно понимается 
как производство культуры, специфическая разно-
видность «духовного производства, ориентиро-
ванного на «среднего» потребителя и предпола-
гающего возможность широкого тиражирования 
оригинального продукта» [15], который стандар-
тизируется в целях обеспечения массового рас-
пространения. Массовая культура обращается к 
широкой аудитории, оперирует максимально про-
стой, отработанной культурной традицией техни-
кой. Массовая культура призвана ориентироваться 
на простую прагматику, среднюю семиотическую 
норму и «откликаться на ожидания» [8, с. 1]. 

Традиционная культура в современной ситуа-
ции торжества массовой культуры переживает 
кризис в силу различный культурных девиаций (в 
частности – стремления к излишней модерниза-
ции фольклора), приводящих к утрате органиче-
ских связей между актуальными эстетическими 
практиками и укорененными в традиции ценно-
стями. При этом важно учитывать и творческую 
природу фольклора, и определенную подвиж-
ность, динамичность традиций. Полагаем, что 
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консервативный подход к фольклору, продвигаю-
щий идеи сохранения и реконструкции традици-
онной культуры, недостаточен в современной си-
туации глобализации, более продуктивным явля-
ется дополнительное поддержание фольклора в 
его актуальном живом существовании, его инте-
грация в современные культурные практики. Не-
верно воспринимать этот вид народного творче-
ства исключительно как явление старины, архаич-
ную практику, которую можно только музеефици-
ровать. Такое отношение ведет к обеднению и 
дальнейшему вымиранию народной культуры. 
Проблему модернизации отношения к фольклору, 
в том числе – сложившегося в научной традиции, 
затрагивает Е. А. Каминская: «механизмам сохра-
нения, возрождения традиционного фольклора 
уделяется значительное место в научных, научно-
популярных работах. Однако проблемы его актуа-
лизации оказываются в меньшей степени затрону-
ты и учеными, и практиками» [9]. 

Этот вопрос является достаточно актуальным, 
в области культурной политики – приоритетным, 
согласно Указу Президента Российской Федера-
ции от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федера-
ции», к которым относятся, в том числе, «сохра-
нение и приумножение традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей как основы 
российского общества» [19]. Возникает необходи-
мость формирования национальной идентично-
сти, важным условием развития которой является 
приобщение к национальной культуре. 

Для поддержания фольклора в живом суще-
ствовании требуется его актуализировать, как ни 
парадоксально, для широкого потребления, преж-
де всего для детей, подростков, молодежи. Меха-
низмом актуализации и может послужить массо-
вая культура, поскольку она позволяет сделать 
вполне доступными музыкальные традиции про-
шлого. Восприятие серьезной музыки требует по-
гружения, особой атмосферы, ее сложно слушать 
на ходу – в маршрутке, в торговом центре, «а мас-
совая культура учитывает психологические воз-
можности обычного человека, да и не совсем 
обычного, но не желающего особо напрягаться в 
той или иной жизненной ситуации» [10]. В усло-
виях доминирования клипового мышления массо-
вая аудитория, особенно молодежная, способна 
воспринимать серьезную музыку только с усили-
ем, с трудом. Поэтому приходится ее адаптировать 
под современные условия, как эстетические, тех-
нические, так и социально-психологические, важ-
но при этом находить такие формы творческого 
переосмысления фольклора, при которых тради-

ционная музыка не теряет своих смыслов и цен-
ностей. 

Репрезентативным примером подобной твор-
ческой реконструкции является, на наш взгляд, 
музыкальная деятельность группы «Пелагея» во 
главе с ее солисткой и основательницей Пелагеей 
Сергеевной Телегиной (Хановой). 

Пелагея проявила себя как незаурядная вока-
листка, сочетающая превосходный слух, индивиду-
альный тембр, чистые интонации, сильный густой 
голос, широкий диапазон, тончайшее проникнове-
ние в музыкальный материал и способность легко 
воспроизводить различные вокальные манеры. 

Пелагея получила не только качественное му-
зыкальное образование (спецшкола при Новоси-
бирской государственной консерватории, эстрад-
ный факультет РАТИ), но и имела возможность 
слушать архивные записи аутентичных фольклор-
ных ансамблей и исполнителей, носителей фольк-
лорных музыкальных традиций. И, несмотря на 
то, что она никогда не жила традиционно-
обрядовой жизнью, в высказываниях (сетевых 
[18], в СМИ) Пелегеи подчеркивается то обстоя-
тельство, что ей было интересно изучать фольк-
лорную музыку, слушать деревенских исполните-
лей, переснимать технику исполнения, обрабаты-
вая ее и преобразуя в нечто иное. 

В своем раннем творчестве Пелагея в основ-
ном исполняла именно русские народные песни, 
однако, позже в репертуаре певицы стали появ-
ляться и романсы, и авторские композиции, сти-
лизованные под народную песню. И хотя в ее 
творчестве верифицируется жанровое и стилисти-
ческое разнообразие (музыкальные критики 
предъявляют претензии за слишком большой сти-
левой разброс композиций), сама Пелагея в сти-
листически специфических экспрессивных фор-
мулировках фиксирует особую значимость фольк-
лора: «в народных песнях я чувствую себя как в 
намоленных помещениях, они несут в себе мощ-
ную энергетику, та же песня «Любо братцы 
жить» – я ее пою много лет и до сих пор меня му-
рашит» [17]. 

Наиболее выгодным оформлением для фольк-
лорной песни Пелагея считает стиль рок, а точнее, 
рок-баллады. Это достаточно распространенный 
стиль в ее творчестве. Особенно явственно он 
присутствует в композициях «Ой при лужку, при 
лужке», «Пташечка», «Снежочки», «Раным-рано». 
Но Пелагея не является новатором в опыте соче-
тания фольклора и рока. В России фолк-рок по-
явился примерно в 60-х годах XX века, существу-
ет множество коллективов и исполнителей, ис-
пользующих фольклор в своем творчестве, в том 
числе и рассматривающих его через призму рок-
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музыки. Многие исполнители подобного рода му-
зыки (Инна Желанная, группа «Мельница», вы-
шедшая из группы «Мельница» солистка Хелави-
са, «Калинов мост») принадлежат андеграундному 
течению, в отличие от которого музыка Пелагеи 
более доступна для восприятия массовой аудито-
рией. 

Сочетание фольклорных элементов и рок-
музыки, с одной стороны, эклектично, показа-
тельно, что сознание данного обстоятельства при-
сутствует в саморефлексии Пелагеи: «я вообще 
против каких-то категоричных рамок и всегда 
стремилась к эклектике: в одежде, в музыке или в 
книгах» [5]. Но певица органично синтезирует 
старинные плачи, казачьи песни, духовные стихи 
с приемами современной музыки, используя при 
этом народную манеру вокального исполнения с 
применением традиционных народных приемов 
(«гукание», «спады», «огласовка согласных») и 
диалектного пения в инструментальном обрамле-
нии рок-музыки. 

Музыкальный опыт группы «Пелагея» носит 
рубежный, пограничный характер: не совсем анде-
граунд, но и не популярная музыка. Этот парадок-
сальный и эстетически эффектный баланс группа 
последовательно сохраняет в своем творчестве, 
используя элементы культуры прошлого в соб-
ственных авторских композициях и стилизациях. 

Основная задача, согласно высказываниям пе-
вицы, – стремление Пелагеи сделать фольклор-
ную музыку модной [1], донести ее до массовой 
аудитории, в первую очередь, актуализировать для 
молодежной ее составляющей. Отметим, что 
аранжировки большинства ее композиций дей-
ствительно гармоничные, корректные по отноше-
нию к музыкальному строю народных мелодий, и 
задача актуализации музыкального фольклора, 
безусловно, решается на достойном эстетическом 
уровне. При этом для Пелегаи характерны и ли-
шенные просветительского импульса обращения к 
популярным песням народного репертуара или 
популярным подражаниям музыкальному фольк-
лору («Валенки» или «Ой, то не вечер»). Этот мо-
мент свидетельствует о вписанности творчества 
Пелагеи как в парадигму массовой культуры, так и 
в контекст традиционной культуры. Апелляция к 
наиболее знакомым для массового слушателя об-
разцам народной культуры является и намерен-
ным приемом для привлечения внимания аудито-
рии, и проявлением известного принципа обраще-
ния к традиции, характерного для модели «эсте-
тики тождеств». 

В силу сложного, пограничного характера му-
зыкального опыта, Пелагея не вписывается в со-
временный формат популярного эстрадного твор-

чества. Песни из репертуара певицы полны глу-
бинного смысла, как на уровне поэтики, так и на 
музыкальном, эмоциональном уровнях. 

Благодаря участию в телепроектах (в первую 
очередь в вокальном шоу «Голос», где она являет-
ся наставником на протяжении 4-х сезонов), Пела-
гея приобрела необычайную популярность. Уча-
стие Пелагеи в «Голосе», на наш взгляд, стратеги-
чески верный шаг, так как массмедиа становятся 
важным средством распространения и адаптации 
традиционной культуры в условиях высокого тем-
па развития информационно-коммуникационных 
технологий и проникновения их во все сферы. 
Под влиянием массмедиа формируется информа-
ционное пространство современной культуры, 
которое формирует в массовом сознании матрицы 
поведения, ценности, нормы, образцы мышления: 
«массмедиа выступают как один из важнейших 
социокультурных механизмов влияния на культу-
ру в целом. Они являются не только ее (культуры) 
распространителем, но и инструментом формиро-
вания сознания людей, в том числе в смысле 
внедрения различных культурных тенденций, об-
разов, стилей поведения и мышления, культурных 
тем и т. п.» [10]. В ситуации с Пелагеей обраще-
ние к данному каналу продвижения является эф-
фективным и для роста популярности персоны, и 
для позиционирования и распространения тради-
ционной культуры. 

Таким образом, можно говорить об альтерна-
тивной по отношению к традиционным формам 
жизни традиционной народной музыки в про-
странстве современной массовой российской 
культуры, трансформирующемуся бытованию в 
неаутентичных условиях, иной среде и с новыми 
функциями. Фольклорные музыкальные традиции 
интегрируются в современную российскую мас-
совую культуру, традиционная и массовая формы 
культуры активно взаимодействуют. «Массовая 
культура, в отличие от народной, заполняет весьма 
значительную часть культурного пространства 
современного общества и, по мнению ряда иссле-
дователей, ассимилирует самые разные области 
этого пространства, включая элитарную, повсе-
дневную, народную, связанную с различными эт-
ническими традициями» [2]. Уровень и качество 
подобного опыта в музыкальной сфере различен у 
разных исполнителей (хор им. Пятницкого, ан-
самбль «Русская песня» во главе с Н. Бабкиной, 
фольклорный ансамбль «Карагод» Е. Зосимовой, 
фольклорный ансамбль с. Дорожево Брянской 
обл.), опыт певицы и группы «Пелагея» определен 
нами как репрезентативный, эстетический кор-
ректный и культуросообразный. 
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Событие культуры как пространство творческой коммуникации актер – зритель 

В статье систематизированы результаты осмысления опыта работы с неформальными методами в контексте театрального 

образования в качестве художественного руководителя курса студентов специализации «артист театра кукол» 

ЯГТИ. Выявлен и обоснован творческий и коммуникативный потенциал внеаудиторной деятельности студентов и со студен-

тами в культуросообразном процессе со-участия в организации и проведении культурных мероприятий с ярославской город-

ской и районной геолокацией. Доказано, что использование неформального образования активизирует самостоятельную 

деятельность студентов, раскрытие и развитие их творческого потенциала, формирует понимание интересов реальной зри-

тельской аудитории. 

Ключевые слова: событие культуры, творческая коммуникация, культуросообразная деятельность, артист театра кукол, 
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N. E. Khabarina 

Culture Event as Space of Creative Communication the Actor – the Spectator 

In the article results of understanding the experience work with informal methods in the context of theatrical education as an ar-

tistic director of a course of students of the specialization «the actor of puppet theater» of YSTI are systematized. Here is revealed 

and proved a creative and communicative potential of out-of-class activity of students and with students in the culture-congruent 

process of partnership in the organization and holding cultural actions with Yaroslavl city and regional geolocation. It is proved that 

use of informal education stirs up students’ independent activity, disclosure and development of their creative potential forms under-

standing of real audience’s interests. 

Keywords: culture event, creative communication, culture-congruent activity, actor of puppet theater, spectator, inclusion, in-

formal education, theatrical pedagogics. 

 

Процесс формирования актера явление слож-

ное и очень индивидуальное. Во многом этот про-

цесс зависит от художественного руководителя 

набранного курса. Художественный руководи-

тель – это же не только профессиональный лидер, 

но и лидер творческий, это тот человек, чьи слова 

и поступки формируют в будущем актере отноше-

ние к профессии, понимание ее смысла и предна-

значения. Многолетний и многогранный опыт 

ярославской театральной школы в этой связи 

представлен, прежде всего, работами практиче-

ского характера, авторами которых выступили как 

раз художественные руководители с многолетним 

педагогическим стажем: действующий ректор 

ЯГТИ, профессор и заведующий кафедрой ма-

стерства актера, заслуженный артист России 

С. Ф. Куценко [5], режиссер, кандидат педагогиче-

ских наук, народный артист России, профессор 

кафедры мастерства актера ЯГТИ А. С. Кузин [4], 

профессор кафедры мастерства актера 

Т. Н. Куценко [6]. Красной нитью в них представ-

лена идея о процессе театрального образования 

как воспитания, творческой личности, процесса 

долгого, кропотливого и, зачастую, с отложенным 

результатом. 

Наиболее концептуально эта идея, как харак-

терная черта ярославской театральной школы, да-

ется в многочисленных публикациях кандидата 

культурологии И. В. Азеевой – ее историка и тео-

ретика, театроведа, действующего проректора по 

научной и творческой работе, заведующего и про-

фессора кафедры общих гуманитарных наук и 

театроведения [1]. 

Однако научные и методические труды коллег 

по Ярославской театральной школе относятся, 

прежде всего к работе с актером драматического 

театра и кино. Между тем в процессе профессио-

нальной подготовки актера-кукольника имеются 

свои нюансы. И насколько они существенны мож-

но судить, в первую очередь, по методическим 

разработкам коллег из Санкт-Петербургской госу-

дарственной академии театрального искусства, 

посвященных таким важным аспектам формиро-

вания профессиональных навыков как тренинг [2] 

и речь [3]. Поскольку специфика профессии опре-

деляет образ жизни артиста-кукольника, то и об-

разовательный процесс не ограничивается про-
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странством учебных аудиторий и временными 

рамками занятий. Важными факторами личност-

ного и профессионального характера, обеспечи-

вающими успешный процесс обучения и даль-

нейшее становление в профессии является расши-

рение кругозора студентов-кукольников [8] и раз-

витие их коммуникативных навыков. 

Данная работа посвящена обобщению личного 

культурносообразного педагогического опыта в 

качестве художественного руководителя курса ар-

тистов театра кукол с 2014 по 2018 годы. В центре 

внимания здесь анализ методов неформальной 

(внеаудиторной) работы со студентами в этот пе-

риод. 

Итак, уже в самом начале нашего совместного 

пути, одна из важных задач, обучения их профес-

сии актера-кукольника, была определена мной 

следующим образом: моделировать ситуации вне-

аудиторного учебного процесса, в которых студен-

ту будет предоставлена возможность коммуника-

ции со зрителем. 

Такой опыт позволил бы решать педагогиче-

ские как задачи общего характера, по формирова-

нию курса как творческого коллектива, так задачи 

индивидуально-психологического характера для 

каждого студента в отдельности. Само же меро-

приятие при таком подходе должного было стать 

для курса коммуникативно-творческим экспери-

ментом. 

Задачей общего характера мной предполага-

лось формирование курса как единого творческого 

коллектива, объединенного общими художествен-

ными и этическими принципами, способного к 

разным формам интеллектуальной и творческой 

деятельности. Важным фактором этого является 

формирование у студентов коммуникационных 

навыков вообще и культуры профессионального 

общения в частности: способность слышать собе-

седника, умение аргументировано высказывать 

свою точку зрения, корректное использование 

профессиональной лексики, тактично высказы-

вать критические замечания. 

В субъективно-личностном плане эти опыты 

должны были с одной стороны помочь студентам 

адекватно оценивать потенциальную целевую 

аудиторию, с другой – критично отнестись к соб-

ственным коммуникативным способностям, про-

фессиональным компетенциям и творческому по-

тенциалу. На практике осознать собственные сла-

бые и сильные стороны, стимулировать их даль-

нейшую работу, в первую очередь, по специаль-

ным дисциплинами. 

Поскольку опыт и художественного руковод-

ства и, соответственно, работы в таких предлагае-

мых обстоятельствах был первым и для нас ре-

жиссеров-организаторов и для студентов актеров 

исполнителей, то и задачи усложнялись в соответ-

ствии с психологическим и творческим ростом 

студентов. 

Наш первый год прошел в формировании у 

курса устойчивого познавательного интереса к 

освоению выбранной профессии, осознанию сту-

дентами собственного творческого личностного 

потенциала. В течение этого времени проводились 

тренинги внеаудиторного характера, осуществля-

лись выезды на творческие мероприятия в другие 

организации. Значимым для курса стало открытие 

выставки, посвященной творчеству 

А. Н. Островского в ГЛММЗ Н. А. Некрасова 

«Карабиха». В презентацпии выставки, проводи-

мой В. А. Летиным, в то время заведующим экс-

позиционно-выставочным отделом музея, были 

использованы приемы интерактивной работы с 

гостями мероприятия [7]. И студенты приняли 

активное участие, отвечая на вопросы викторины 

о творчестве драматурга и представив живые кар-

тины сцен из его пьес. 

Поскольку это был уже конец первого курса, то 

по тому, как проявились студенты, можно было 

констатировать их умение работать в коллективе, 

попытки взаимодействовать с партнером, чувство 

юмора. Продемонстрированные на презентации 

выставки качества коллектива группы стало стар-

том для нового этапа наших неформальных иска-

ний. Показательным результатом этого неожидан-

ного неформального «экзамена» стало приглаше-

ние администрации музея-заповедника в лице его 

директора А. А. Ивушкина, сделанное мне, как 

художественному руководителю курса принять 

участие вместе со студентами в организации про-

ведении Праздника Поэзии. 

Всероссийские Некрасовские Праздники Поэ-

зии в ГЛММЗ Н. А. Некрасова «Карабиха» как 

экстремальный коммуникативный практикум. 
Так в 2015 году я вместе с А. В. Борисовой, в то 

время художественным руководителем тогда III-го 

курса специальности артист театра кукол ЯГТИ, 

дебютировали в качестве главных режиссеров 48-

го Всероссийского Некрасовского Праздника Поэ-

зии в музее-усадьбе Н. А. Некрасова «Карабиха». 

И в течение трех лет с 2015 г. в начале июля сту-

денты ЯГТИ принимают активное участие в этом 

празднике, значимом для культуры города и Яро-

славского района событии. На них ложится боль-

шая ответственность и совершенно разноплановая 
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работа – от общения с гуляющими на празднике 

людьми, естественно, в рамках театрализованных 

игровых программ, и выступлений на сцениче-

ских площадках до администрирования и органи-

зации. А главной задачей и педагогической, и ху-

дожественной поэзии стала организация общения 

студентов с гостями Праздника. Перед началом 

работы на празднике были обозначены основные 

направления работы. Дана примерная характери-

стика того, чем предстоит заниматься. 

Не многие из студентов-первокурсников, име-

ли сценический опыт, а опыт интерактивного об-

щения с залом был у единиц, а вот опыта уличных 

представлений и непосредственного контакта с 

публикой, который необходим для работы на 

Празднике поэзии, не было ни у кого. Да и про-

блемы ставились для первого творческого опыта 

очень серьезные – привлечь к себе публику и 

удерживать ее внимание! Решая их, студенты в 

игровой форме и непосредственном общении с 

гостями Праздника обучались азам и основным 

принципам Уличного театра: с какой энергией и 

посылом нужно работать чтобы заинтересовать 

проходящих мимо людей, в какое действие их 

увлечь, чтобы поддерживать эту заинтересован-

ность. Как общаться с праздничной публикой, ко-

торая открыто выражает свои эмоции как пози-

тивные так и негативные. Ребята работали честно, 

хотя и не все получалось сразу: они выходили к 

зрителям, пробовали, ошибались, пробовали сно-

ва. И в конце праздника заслужили искренние 

слова благодарности и положительные отзывы, 

приобрели бесценный опыт и развитие комуника-

ционно-личностного потенциала. 

В первый год мы, руководители курсов и ре-

жиссеры Праздника Поэзии, по совместительству 

актрисы частного театра кукол «Наив» 

Н. Е. Хабарина и А. В. Борисова работали вместе 

с ребятами на площадках праздника и как актеры 

тоже. На закрытии праздника мы провели фольк-

лорную театрализованную игровую программу, а 

затем разыграли с публикой интерактивный спек-

такль «Ночь перед Рождеством» по мотивам од-

ноименного произведения Н. В. Гоголя, поскольку 

тема Праздника Поэзии того года была «Литера-

тура без границ!». Этот интерактивный и дина-

мичный спектакль отвечал всем законам уличного 

театра, и поэтому лучше, как говорится, было 

один раз показать, чем много раз рассказать сту-

дентам об особенностях и нюансах подобных те-

атральных действий, ведь в совместной работе 

лучше всего передавать профессиональный опыт. 

Такие массовые мероприятия, как Праздники 

поэзии всегда таят в потенциале множество ситу-

аций, требующих импровизации, несмотря на то, 

что, казалось бы, все уже предусмотрено и рас-

считано по минутам. Так проверкой на прочность 

участников праздников стали погодные условия. 

Первые два мероприятия в 2015 и 2016 гг. запом-

нились изнуряющей жарой. Некоторые студенты 

работали в тяжелых и плотных костюмах, а важно 

было играть и общаться легко и непринужденно, 

чтобы зрители не догадались о личном физиче-

ском дискомфорте. На последнем же Празднике 

(2017) с самого его начала и до завершения не пе-

реставая лил дождь. При этом ребята участвовали 

в интерактивном действии «Поэты всех времен» – 

представляя композиции из «живых скульптур» в 

пространстве открытой площадки партера парад-

ного двора архитектурно-паркового ансамбля 

усадьбы. И они выстояли и в прямом, и перенос-

ном смыслах слова, в плотном гриме, легких бе-

лых костюмах, несмотря на промокшую под про-

ливным дождем ткань и предательски растекаю-

щийся грим. При этом поставленные художе-

ственные задачи (образ Поэта) и педагогические 

(коммуникация со зрителем) осуществлялась ими 

постоянно. Естественно, это был форс-мажор, но 

актер должен быть готов к выполнению своей ра-

боты в любых условиях, и делать это честно. Та-

ким образом, их профессиональная копилка по-

полнилась опытом выполнения профессиональ-

ных задач в экстремальных ситуациях. 

Участие в подобного рода уличных интерак-

тивных действах динамично расширяет личност-

ные и творческие возможности студентов. За три 

года, что мы вместе со студентами курса работаем 

на Праздниках поэзии, я вижу актерский рост ре-

бят, отмечаю, как развиваются их коммуникаци-

онные способности: умение общаться с людьми 

разных возрастов от малышей до людей почтенно-

го возраста. Ребята научились сглаживать кон-

фликтные ситуации, быть внимательными к зри-

телям. 

Надо сказать, что благодаря этой совместной 

командной работе студентов и педагогов мы с 

коллегой А. В. Борисовой как режиссеры Празд-

ника Поэзии профессионально растем и уже не 

просто выполняем задачи, поставленные музеем, 

но, сохраняя традиции, привносим в концепцию 

праздника, имеющего полувековую историю, но-

вые идеи. 

«Поэтический взрыв» как опыт самоактуа-

лизации студента (акция «Парк Советского 

периода в Музее истории города, «Ночь музеев», 
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2017). Весной 2017 года, студенты на тот момент 

уже 3-го курма, обеспечивали работу площадки 

«Поэтический взрыв», в перформансе Музея ис-

тории города «Парк Советского периода», прохо-

дившего в рамках Всероссийской акции «Ночь 

музеев». Подобного рода задания рассчитаны, 

прежде всего, на воспитание самоорганизации и 

самообразования курса. В музее коротко и четко 

определили задачу: на площадке должны звучать 

стихи советских поэтов-«шестидесятников» пери-

ода «Оттепели». А вот форму сценического во-

площения этого мероприятия студентам предло-

жено было разработать и воплотить самим. 

Мероприятие же оказалось весьма полезным и 

практически значимым, так как студентам пред-

ставилась возможность на практике продемон-

стрировать уже не только свои коммуникативные 

способности, но и профессиональные навыки по 

специальным дисциплинам: сценической речи и 

актерскому мастерству. Кроме того, в силу специ-

фичности «заказа» необходимо было решить и 

круг образовательных задач в области культуры 

повседневности, истории изобразительного ис-

кусства, художественной и документальной фото-

графии. Это помогло составить представление о 

моде, музыке, атмосфере окружавшей советского 

человека конца 1960-х годов. 

Так же пришлось не только более глубоко и 

внимательно изучить историю своей страны этого 

периода, но и взглянуть на нее через призму твор-

чества и судеб Беллы Ахмадулиной, Давида Са-

мойлова, Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко, 

чьи произведения оказались наиболее понятны и 

близки студентам. 

В результате появилась форма «поэтического 

диспута»: советская рабочая молодежь, собирает-

ся вечером в парке у поэтической эстрады, чтобы 

поделиться со сверстниками тем, о чем стучат их 

сердца! Но лучше, чем поэты об этом не скажешь, 

и молодые люди начинают наперебой, поддержи-

вая и подбадривая друг друга, а иногда не согла-

шаясь и протестуя читать стихи из записных кни-

жек или по памяти. Было задумано, что ребята 

находятся вместе с зрителями, вовлекают их в 

действие, провоцируют на живое общение, и 

именно из этой смешанной актерско-зрительской 

толпы, собравшейся возле эстрады начинается 

«Поэтический взрыв»... 

Это общение, такой активный эмоциональный, 

вербальный и даже иногда тактильный контакт с 

публикой, в свою очередь, спровоцировал студен-

тов на ряд личных творческих открытий: необхо-

димость глубокого понимания и приятия произве-

дений, которые берутся для чтения зрителям; 

эмоциональность и заразительность – одно из ос-

новных качеств успешности для актера; чтение 

любого литературного произведения всегда ад-

ресное для зрителя, а не для себя; важность вла-

дения техникой речи. 

После этого очень важного «Поэтическог бун-

та», студенты курса стали по-иному относиться к 

Слову. Для меня, как его художественного руково-

дителя, этот опыт публичного выступления стал 

значимой педагогической победой, поскольку сту-

дентами было осознана на собственном опыте 

значимость профессиональных навыков, которы-

ми они овладевали в учебных аудиториях. Самым 

трудным для них оказалось удержание зритель-

ского внимания при исполнении поэтического 

произведения в ситуации отсутствия «четвертой 

стены». Вдисциплине «сценическая речь» была 

открыта ими новая грань – инструментарий заин-

тересовать и удержать внимание зрителя, по-

скольку без него не только актер, но и само поня-

тие «театр» становится бессмысленным. 

Конная феерия «Синяя птица» инклюзивно-

го Арт-проекта «Доступные сердца» как опыт 

толерантности. Участие в этом проекте стало 

своеобразным психологическим испытанием для 

студентов (и не только!). По сравнению с преды-

дущими проектами, здесь задачи усложнились, 

так как надо было работать вместе с людьми, 

имеющими ограниченные физические возможно-

стями. В октябре 2017 года студенты уже IV-го – 

выпускного – курса стали участниками инклю-

зивного Арт-проекта «Доступные сердца», иници-

атором которого выступил конно-спортивный 

клуб «Кентавр», в котором уже четыре года ставят 

инклюзивные конные спектакли с участием детей 

и взрослых с инвалидностью. Руководитель клу-

ба – мастер спорта, тренер-иппотерапевт и тренер 

по паралимпийской выездке С. В. Смурыгина. 

Творческий результат проекта – конная феерия по 

мотивам одноименной пьесы Мориса Метерлинка 

«Синяя птица», премьера которой состоялась 3 

декабря 2017 года. Режиссером спектакля и одним 

из вдохновителей проекта стала доцент, кандидат 

педагогических наук кафедры дополнительного и 

неформального образования ИРО 

Н. В. Румянцева. 

Здесь мы вновь вернулись к решению комму-

никативных задач, но уже на другом уровне. Осо-

бая категория коллег и зрителей требовала иных, 

нешаблонных решений в ситуациях общения. По 

большей части ведущим методом для нас на пер-

вом этапе погружения в инклюзивный проект ста-
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ло наблюдение за этим контингентом участников 

проекта и «точечное» взаимодействие. Студенты 

открыли для себя диапазон «специфических» 

средств коммуникаций в зависимости от типа и 

степени инвалидности человека. 

В начале октября, на открытии инклюзивного 

арт-проекта, где в творческой непринужденной ат-

мосфере проходило знакомство всех участников, а 

их число было более 80 человек, она определила 

его задачи так: «Объединение разных по возрасту 

людей и особенностям развития в коллективной 

творческой деятельности и снижение социальных 

барьеров, существующих между людьми с инва-

лидностью и обществом». На протяжении двух 

месяцев актеры проекта, а это проживающие Нор-

ского геронтопсихиатрического центра и Красно-

перекопского психоневрологического интерната, 

танцевальный коллектив «Варенька» Ярославской 

общественной организации инвалидов «Лицом к 

миру», «особенные» всадники конно-спортивного 

клуба «Кентавр», учащиеся центров детского твор-

чества «Витязь» и «Горизонт» и детского киножур-

нала «Компот» и студенты ЯГТИ репетировали 

спектакль. У всех участников был свой «фронт ра-

боты». Так, например, в эпизодах «Сады земных 

блаженств и радостей» были заняты проживающие 

Красноперекопского психоневрологического ин-

терната, а «Страну воспоминаний» создавали тан-

цевальный коллектив «Варенька» и проживающие 

Норского геронтопсихиатрического центра. Побе-

дой проекта было участие в этой части спектакля 

инвалидов- колясочников. Финальную песню ис-

полняла вокальная группа центра детского творче-

ства «Горизонт», а студенты ЯГТИ должны были 

создать таинственную и пугающую атмосферу 

«Царства ночи» средствами театра кукол. 

Можно сказать, задача проекта в части «объ-

единение разных по возрасту людей и особенно-

стям развития в коллективной творческой дея-

тельности» была выполнена еще на старте. На 

самом деле ничто так не объединяет людей как 

общее дело – совместные репетиции спектакля и 

общая цель – его премьера. А вот в части «сниже-

ния социальных барьеров, существующих между 

людьми с инвалидностью и обществом» были 

сложности. 

Точнее сложности были у нас – у студентов-

участников проекта и у меня- их руководителя. 

Внешне все было в порядке. Ребята честно репе-

тировали сначала сами, потом на общих сводных 

репетициях. Но до закрытия проекта 18 декабря 

на предновогодней встрече участников, ребята, и я 

тоже, прошли несколько стадий отношения к это-

му новому для нас опыту подобного общения с 

людьми с ограниченными возможностями. Слезы 

и ощущение «кома в горле» на открытии, непони-

мания и даже неприятия в середине проекта и ра-

дости от встречи со знакомыми людьми на закры-

тии. Оказалось, что толерантность на субьектив-

но-личностном уровне формируется не только 

сложно, но и, порой, болезненно. 

Что дает студентам 4-го курса участие в проек-

те? Возможность применить профессиональные 

навыки в комплексе – самостоятельная разработка 

образов персонажей от проектирования и созда-

ния кукол до их актерского воплощения. Студенты 

получают условия для корректировки опыта са-

моорганизации. 

Сам факт контакта с потенциальным инклю-

зивным зрителем является актуальным опытом. 

Ведь многие современные театры часто обращают 

свое внимание на зрителей с ограниченными воз-

можностями и создают спектакли специально для 

них, например, спектакль для незрячих и слабо-

видящих детей «Сказка с закрытыми глазами» в 

Московском театре кукол. Участие в этом инклю-

зивном проекте, в таком близком контакте и жи-

вом общении приблизило ребят к пониманию 

специфический природы аудитории этих спектак-

лей. Воспитание моральных качеств поможет в 

будущем найти верную актерскую и человеческую 

интонацию в подобных спектаклях, а также дать 

точный эмоциональный посыл зрителям в зале. 

Уверена, что инклюзивный арт-проект «Доступ-

ные сердца» стал для его участников важным не 

только профессиональным, но и психологическим 

опытом. 

Подводя итог анализа основных методов не-

формального образования в процессе воспитания 

актера-кукольника, констатируем следующее. Ис-

пользование неформального образования активи-

зирует самостоятельную работу студентов; спо-

собствует раскрытию их творческого потенциала; 

дает представление о реальной зрительской ауди-

тории и понимание ее интересов; обогащает лич-

ностные и расширяет диапазон творческих воз-

можностей. Получаемый таким образом коммуни-

кативный опыт становится важным элементом 

при дальнейшей работе актера с персонажем-

куклой. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Прагматика остается актуальной  

(заметки с XV Конференции Международной прагматической ассоциации(IPrA),  

Белфаст, Северная Ирландия, июль 2017 г.) 

SCIENTIFIC LIFE 

The pragmatics remains relevant  

(notes from the XV Conference of the International Pragmatical Association (IPrA),  

Belfast, Northern Ireland, July, 2017) 

 

Когда речь идет о научном направлении, кото-

рое существует уже более тридцати лет, то воз-

можны два варианта: направление находится на 

спаде, и на конференцию приезжают только дав-

ние приверженцы, которым уже поздно перестра-

иваться. Или же такой срок существования озна-

чает, что данное направление изучает какие-то 

фундаментальные особенности языка, которые 

всегда представляют интерес, в том числе и с по-

зиций этого подхода. Поскольку пятнадцатая кон-

ференция по прагмаике (а именно столько прошло 

с момента первой, состоявшейся в 1985 году) при-

влекла очень большое количество исследователей, 

в том числе и молодых, верен, видимо, второй ва-

риант: изучение речевого общения, взаимодей-

ствия участников коммуникации остается важной 

частью описания языка. 

Не стоит думать, что «ветры перемен» в линг-

вистике обходят прагматику стороной. За время 

существования этого направления исследователи-

лингвопрагматики обращали внимание и на такие 

новые проблемы, встававшие перед лингвистикой 

за эти три десятилетия, как процедуральное опи-

сание лексических значений, философия языка, 

корпусная лингвистика, проблемы юмора и иро-

нии, теория дискурса, в том числе и внимание к 

отдельным типам дискурса, выявление дискур-

сивных маркеров, структура диалога и многие 

другие. На встрече 2017 года в поле зрения иссле-

дователей – причем таких именитых, как 

К.Фишер, Б. Фрейзер и Э. Трауготт, попала теория 

конструкций (впрочем, кажется, ее рамки оказа-

лись узковаты для таких капризных сущностей, 

как дискурсивные маркеры). 

Однако многие исследования представлялись 

развитием собственно прагматических установок, 

и в этом смысле большой интерес представляет 

разработка таких исконно прагматических про-

блем, как импликатуры: здесь интерес вызвало 

восприятие номинативных предложений в речи, 

причем обсуждением проблемы на XV конферен-

ции руководила почти легендарная Сандра Томп-

сон, получившая премию IPrA за особые заслуги. 

Проблемы выводимой (inherenced) информации 

возникали и при обсуждении политических тек-

стов, и юмора и многих других аспектов. И для 

сегодняшнего исследователя это не кажется 

неожиданным: общепризнанного, что вывод неяв-

ной (имплицитной) информации – это такая же 

существенная часть деятельности адресата, как и 

распознавание языковых знаков и «сборка» смыс-

лав высказывания из их значений. 

Не остались вне поля зрения и проблемы реле-

вантности: Д. Уилсон, которая в соавторстве с 

В. Спербером ввела это понятие в обиход трид-

цать лет назад, рассказала о возможности приме-

нения открытого ею принципа в описании явле-

ний художественной литературы. 

Существенно меньше, чем на предшествую-

щих конференциях, обращалось внимания на ме-

тафору и метонимию, хотя, естественно, так или 

иначе эти вопросы поднимались (хочется даже 

сказать «вскакивали») при описании речевого воз-

действия в разных дискурсах, межнациональной 

коммуникации и изучении неродного языка. 

По-прежнему падает интерес к определениям 

типов речевых актов, хотя такое нетривиальное 

явление, как речевой акт «совет», привлекло вни-
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мание ряда исследователей, в том числе, нашей 

соотечественницы. Меньше стали говорить о 

прагматических сторонах грамматических катего-

рий: выпал из поля зрения славянский глагольный 

вид, хотя по-прежнему актуальна эвиденциаль-

ность. 

Но со значительным интересом обсуждаются 

прагматические вопросы в сферах, которые мы бы 

назвали прикладными. Очень большое число до-

кладов было посвящено преподаванию неродного 

языка (L2) и связанной с ним проблемой межкуль-

турной коммуникации. Помимо естественной для 

этой сферы проблемы усвоения речевых формул 

общения («постулаты вежливости»), внимание 

привлекают вопросы восприятия юмора, способов 

установления общения между людьми, для кото-

рых изучаемый язык неродной («общение в ауди-

тории»), а также использование дискурсивных 

маркеров изучающими неродной язык. 

Как всегда, актуальной оказывается проблема 

билингвизма и становления первого языка в мно-

гоязычной среде. 

Достаточно широко обсуждались вопросы об-

щения в Интернет и при помощи мессенджеров, в 

частности, способы передачи коннотаций, формы 

обращения и т. п. 

По-прежнему значительное место в программе 

занимало изучение языка политики (или полити-

ческого дискурса – кому как привычней), где ве-

дущую роль играет профессор из Лодзи Петр Цап, 

также выступивший на конференции с анализом 

речей Дж. Буша-младшего. В этой сфере большой 

интерес вызвала проблема популизма, рассматри-

вавшаяся на примере партий – как левых, так пра-

вых – в Европе. Думается, что при всей прагмати-

ческой ориентации популистской пропаганды (как 

и любой другой) проблема нуждается в более ши-

роком рассмотрении междисциплинарного харак-

тера. Впрочем, междисциплинарность в принципе 

идет рука об руку с прагматикой, что проявлялось 

постоянно. В частности, относительно новым для 

конференций такого типа был интерес к медиало-

гии, то есть к теории журналистики. В частности, 

круглый стол с участием известного шведского 

специалиста Леона Бархо ставил давний вопрос: а 

нужны ли теоретические исследования для жур-

налиста-практика? Даже одно из заключительных 

пленарных выступлений было посвящено фейко-

вым новостям. 

Из новых трендов следует отметить откровен-

ный интерес к диахронии, причем не только к так 

называемой микродиахронии, т.е изменениям в 

языке, происходящим у нас на глазах – эти явле-

ния стали заметны благодаря корпусам, отража-

ющим состояние языка в любой отрезок времени. 

Нет, речь идет о развитии языка в течении тыся-

челетий. В принципе, тема изучения изменений в 

прагматической сфере коммуникаций заявлялась 

на таких встречах неоднократно. И на этой конфе-

ренции несколько круглых столов рассматривали 

различные речевые формулы в последние столе-

тия. Однако появились и доклады, которые изуча-

ли происхождение дискурсивных слов из значи-

мых слов и словосочетаний. Поскольку в центре 

внимания данного обсуждения, проходившего под 

руководством Э.Трауготт, оказались романские 

языки, история прослеживалась по письменным 

памятникам, начиная с латыни. 

Пожалуй, можно признать, что раздвигаются 

границы исследований за счет междисциплинар-

ных приемов. В частности, при изучении попу-

лярной в последнее время проблемы передачи 

«слова» в диалоге, т.е смены говорящего, стали 

использовать технологии отслеживания движения 

глаз (ай-треккинг), созданные в 60-ые годы два-

дцатого века в СССР, а сейчас, уже на новой тех-

нологической основе, очень популярные при изу-

чении восприятия рекламной продукции. 

Говоря об интересных моментах конференци-

онных заседаний, нельзя не упомянуть выступле-

ние – даже не пленарное! – одного из основопо-

ложников прагматического подхода в лингвистике 

соавтора основных учебников по прагматике Яко-

ба Мея. Мэтр заговорил о необходимости расши-

рения границ познания в области прагматики, в 

частности, об учете ценностей, определяемых ис-

следованиями. И в целом, немало исследователей 

затрагивали этические проблемы коммуникации. 

В частности, председатель IPrA М. Сбиса пыта-

лась ввести в лингвистический обиход понятие 

slur «инсинуация» и рассматривала лингвопрагма-

тические аспекты оскорбления. 

В самый последний день конференции пришла 

грустная новость: умерла Дебора Шиффрин, ис-

следовательница, обогатившая лингвистику поня-

тием «дискурсивные маркеры». 

А более чем две тысячи участников XV конфе-

ренции договорились продолжить обсуждение 

проблем прагматики через год в Гонконге. 

 

(Е. Г. Борисова) 
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XVI International Conference «Onomastics of the Volga Region»: history continues 

 

С 18 по 22 сентября 1967 г. в Ульяновске впер-

вые была организована конференция «Ономастика 

Поволжья», участниками которой стали ученые-

ономатологи из разных регионов СССР. У истоков 

ее создания стоял уроженец Симбирска-

Ульяновска В. А. Никонов – поэт, журналист, уче-

ный, научные интересы которого не были ограни-

чены какой-либо одной областью научного зна-

ния: он одновременно являлся этнографом, исто-

риком, географом, лингвистом и литературоведом. 

В. А. Никонов был одним из основателей совет-

ской ономастической науки, стоял у истоков фор-

мирования антропонимики и топонимики, этно-

нимики и космонимики, разработки первых 

опросников по ономастике, активно внедрял но-

вые методы исследования. Главным его детищем 

была научная конференция «Ономастика Повол-

жья», которая после долгого перерыва успешно 

возродилась в конце 1980-х гг., пережила распад 

СССР и лихие 1990-е гг. и успешно развивается в 

настоящем. Подтверждением этого стал юбилей-

ный научный форум, вернувшийся спустя 50 лет 

своей непростой истории на историческую роди-

ну – в Ульяновск, где с 20 по 23 сентября 2017 г. 

на базе Ульяновского государственного педагоги-

ческого университета имени И. Н. Ульянова про-

шла XVI Международная научная конференция 

«Ономастика Поволжья», посвященная 50-

летнему юбилею первой Поволжской ономастиче-

ской конференции и памяти ее организатора – 

Владимира Андреевича Никонова. Конференция 

проводилась под эгидой кафедры ЮНЕСКО Ул-

ГПУ имени И. Н. Ульянова «Титульные языки в 

межкультурном образовательном пространстве». 

Ее соорганизатором также выступил Волгоград-

ский государственный социально-педагогический 

университет. Финансовую поддержку в организа-

ции конференции оказало ООО «СИМБИРСК-

М+». 

В оргкомитет конференции поступило 176 за-

явок ученых. В ней приняли участие более 30 за-

рубежных исследователей из 14 стран ближнего и 

дальнего зарубежья: Австрии, Азербайджана, Бе-

лоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Китая, 

Мексики, Монголии, Польши, Сербии, Словакии, 

Украины, Финляндии и Чехии. Не менее широкой 

была и география российских участников конфе-

ренции: на форуме были представлены статьи и 

доклады исследователей из почти 60 городов и 

малых населенных пунктов страны: Альметьев-

ска, Арзамаса, Астрахани, Белгорода, Боровичей, 

Борисоглебска, Великого Новгорода, Волгограда, 

Вологды, Воронежа, Глазова, Екатеринбурга, Ир-

кутска, Казани, Кирова, Костромы, Краснодара, 

Махачкалы, Москвы, Набережных Челнов, Ниж-

него Новгорода, Новозыбкова, Новосибирска, Ор-

ла, Оренбурга, Петрозаводска, Пскова, Ростова-на-

Дону, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Саран-

ска, Саратова, Смоленска, Сургута, Сухого Лога, 

Сызрани, Сыктывкара, Твери, Тольятти, Тюмени, 

Улан-Удэ, Ульяновска, Уфы, Ханты-Мансийска, 

Чебоксар, Читы, Шуи, Якутска, Ярославля и др. 

Помимо уже известных ученых, для которых 

«Ономастика Поволжья» когда-то стала стартовой 

площадкой в науке, в работе конференции приня-

ли участие школьники и студенты, учителя и кра-

еведы и простые любители родного языка из не-

больших городов и сел страны. Например, учащи-

еся МБОУ «Лицей физики, математики, информа-

тики № 40» при Ульяновском государственном 

университете подготовили постерную экспозицию 

«Ульяновский микротопонимикон», созданную по 

итогам собственного исследовательского проекта 

(руководитель – учитель русского языка и литера-

туры М. В. Дупленко). 

Торжественное открытие, на котором присут-

ствовало около 100 участников и гостей конфе-

ренции, состоялось 20 сентября. С приветствен-

ными словами к участникам конференции обрати-

лись ректор УлГПУ имени И. Н. Ульянова, канди-

дат экономических наук, заслуженный учитель 

Российской Федерации Т. В. Девяткина; председа-

тель постоянно действующего организационного 

комитета конференции «Ономастика Поволжья», 

доктор филологических наук, профессор Волго-

градского социально-педагогического универси-

тета В. И. Супрун; председатель ульяновского ор-

ганизационного комитета конференции «Онома-
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стика Поволжья», кандидат филологических наук, 

доцент С. В. Рябушкина; доктор филологических 

наук, профессор Ульяновского государственного 

технического университета А. А. Дырдин. Отда-

вая дань памяти основателю научного форума по-

волжских ономатологов, делегация участников 

конференции возложила цветы к могиле 

В. А. Никонова. 

После церемонии открытия состоялись два 

пленарных заседания конференции, на которых 

было представлено 9 докладов: С. А. Мызникова и 

Я. В. Мызниковой (Санкт-Петербург) «Апелляти-

вы и топонимы в региональном и общерусском 

контексте», В. М. Калинкина (Донецк) «Собствен-

ные имена в языке писателя как инструмент изу-

чения онимогенеза и проблема онимографии», 

В. И. Супруна (Волгоград) «Топонимические пре-

дания и диалектные этимологии: по материалам 

этнолингвистических экспедиций», 

Ф. Г. Хисамитдиновой (Уфа) «Названия духов-

покровителей животного мира в башкирской оно-

мастике», Н. В. Васильевой (Москва) «Прагматиче-

ский потенциал русской формулы имени», 

А. А. Бурыкина (Санкт-Петербург) «Волга в «Сло-

ве о полку Игореве» и проблема канона этнони-

мических умолчаний в древнерусских текстах XII 

века», Г. Ф. Ковалева (Воронеж) «Сохраним наше 

русское отчество!», Н. Н. Рогозной (Иркутск) 

«Лингвистический анализ функционирования 

русского антропонима в китайском социуме», 

В. Л. Васильева (Великий Новгород) «Прототипи-

ческие отантропонимные названия населенных 

пунктов (на материале новгородской ойкони-

мии)». 

21 и 22 сентября состоялись 6 секционных за-

седаний конференции. Перед началом работы сек-

ций во второй день конференции в Ульяновском 

государственном педагогическом университета 

имени И. Н. Ульянова была открыта именная 

аудитория В. А. Никонова. В рамках работы кон-

ференции была организована книжная выставка 

«В мире имен и названий». 

На заседании секции «Теория и методология 

ономастических исследований» были рассмот-

рены различные аспекты исследования имен соб-

ственных. А. А. Бурыкин (Санкт-Петербург) обра-

тился к «Корневому чувашско-русскому словарю» 

Н. И. Золотницкого, который был проанализиро-

ван как источник по изучению ономастики По-

волжья. А. Г. Шайхулов (Уфа) рассмотрел методо-

логические аспекты составления идеографическо-

го словаря топонимов Урало-Поволжья в евразий-

ском контексте. Доклад В. М. Викторина (Астра-

хань) содержал анализ причин появления одина-

ковых топонимов в различных регионах страны. 

А. А. Макарова (Екатеринбург) рассмотрела язы-

ковые параллели и ареальные связи гидронимии 

бассейна реки Шексны. Е. Р. Николаев (Якутск) 

проанализировал образные якутские антропони-

мы, описывающие внешность человека в движе-

нии. Н. В. Бубнова (Смоленск) рассмотрела «яд-

ро» ассоциативно-культурного фона топонима 

Смоленщина в составе фоновых знаний общена-

циональной языковой личности. С. В. Сысоева 

(Рязань) проанализировала фразеологические 

единицы, компонентом которых является имя соб-

ственное в лингвокультурологическом аспекте. 

Особый интерес у участников конференции вы-

звал доклад И. В. Крюковой (Волгоград) «Конно-

тативные имена собственные и их лексикографи-

ческое представление: проблемы и перспективы». 

Автор не только обосновала необходимость лек-

сикографического описания коннотативных имен, 

которые за последние десятилетия приобрели 

эмоционально-оценочные значения и в ряде кон-

текстов потеряли ономастический статус, но и 

кратко охарактеризовала принципы составления 

будущего словаря, предложила структуру словар-

ной статьи. 

На заседании секции «Общая и поволжская 

топонимика, микротопонимика, урбаноними-

ка» было представлено 8 докладов. Два из них 

были посвящены исследованию ульяновских ур-

банонимов. Р В. Разумов (Ярославль) рассмотрел 

региональные особенности систем урбанонимов 

городов Ульяновской области, сопоставив их с 

данными по системам внутригородских названий 

Центрального федерального округа. В совместном 

докладе А. П. Рассадина и В. Н. Ильина (Улья-

новск) на примере урбанонимов Симбирска-

Ульяновска была проанализирована проблема идео-

логизации уличных названий. И. М. Ганжина 

(Тверь) и М. Ю. Черненок (Прямухино) рассмот-

рели особенности микротопонимии дворянской 

усадьбы семьи Бакуниных. Е. В. Цветкова (Ко-

строма) проанализировала костромские оттопоними-

ческие названия с корнем -волг- / -волж-. Самар-

ским названиям были посвящены доклады 

Т. Е. Баженовой (Самара) «Наименования земель-

ных участков и поселений в самарских говорах и 

топонимике» и Н. В. Беленова (Самара) «Топони-

мия кочевников XIV–XVII вв. в Самарском Повол-

жье». Завершил работу секции доклад 

В. Ф. Шевченко (Москва–Ульяновск) о топонимах 

Поволжья, встречающихся в русском поэтическом 
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фольклоре (на материале региональных записей 

XIX в.). 

Секцию «Проблемы антропонимики, этно-

нимики, зоонимики» открыл доклад 

А. К. Шапошников (Москва) рассмотрел этимоло-

гию древнерусских сложных имен младшей серии 

на праславянском фоне. М. В. Ахметова (Москва) 

проанализировала орфографическую вариатив-

ность катойконимов, образованных от названий 

населенных пунктов с основой, оканчивающейся 

на -сс (типа миас(с)цы, старорус(с)цы). 

А. Е. Деникина (Самара) рассмотрела тенденции 

развития современного русского именника: изме-

нения в составе частотных личных имен и про-

блемы функционирования редких имен в русско-

язычной среде. Л. П. Батырева (Шуя) проанали-

зировала шуйские прозвища с диалектной осно-

вой, а А. В. Гузнова (Княгинино) – прозвища от 

слов с религиозной семантикой в арзамасских го-

ворах. П. Томасик (Быдгощ, Польша) рассмотрел 

зоонимию как источник для обучения студентов 

ономастике. Т. П. Романова (Самара) познакомила 

коллег с результатами исследования славянской 

зоонимимической лексики в пятитомном этимоло-

го-мотивационном словаре славянской народной 

зоонимии Стефана Вархола. На основании сопо-

ставительного анализа польских и русских кличек 

самарской составляющей словника исследовате-

лем были выявлены некоторые лексические па-

раллели и общие принципы номинации живот-

ных. Е. Н. Варникова (Вологда) проанализировала 

способы фиксации родства и происхождения жи-

вотных, встречающиеся в современной русской 

зоонимии. Два доклада в этой секции были по-

священы вопросам литературной антропонимии: 

А. А. Дырдина (Ульяновск) рассказала об этимоло-

гии имен и фамилий в «Ювенильном море» Ан-

дрея Платонова, а М. Н. Сербул (Шуя) рассмотре-

ла библейские коннотации антропонимов в коме-

дии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

Заседание секции «Ономастическая перифе-

рия и апеллятивно-ономастическое пограни-

чье» открыл доклад Л. А. Климковой и 

К. В. Тиняевой (Арзамас), посвященный анализу 

названий аудиторий в студенческой речевой среде, 

полученные в ходе свободного ассоциативного 

эксперимента. Исследователи обратили внимание 

на типы номинации, способы образования и си-

стемные отношения таких единиц, их отличия от 

типичных онимов. Н. А. Максимчук (Смоленск) 

рассмотрела политонимы (единицы политической 

номинации) в системе ономастических единиц, их 

статус, функцию и значение. Н. А. Фатеева (Тю-

мень) проанализировала место милитарионимов 

(онимов, называющих военные события) в систе-

ме современной ономастики. Эти два доклада вы-

звали бурную дискуссию о проблемах современ-

ной ономастической терминологии, целесообраз-

ности создания новых терминов, необходимости 

появления нового словаря русской ономастиче-

ской терминологии. Е. Н. Геккина (Санкт-

Петербург) рассмотрела особенности восприятия 

топонимов петербургского метро горожанами. 

С. О. Горяев (Екатеринбург) рассмотрел астроним 

Орион, который активно используется при созда-

нии рекламных имен различных разрядов. Иссле-

дователь считает, что данный пример показывает 

пути формирования в ономастиконе системы по-

тенциальных имен с универсальным значением 

«коммерческое имя вообще». Е. В. Захарова (Уль-

яновск) обратилась к вопросам номинации персо-

нажей интернет-фольклора. С. Томасик (Быдгощ, 

Польша) рассмотрела названия ветеринарных 

клиник Нижнего Новгорода. М. Г. Матлин (Улья-

новск) проанализировал диалектные наименова-

ния дикорастущих растений на территории Базар-

носызганского района Ульяновской области, со-

бранные во время экспедиции 2016 г. Завершил 

работу секции доклад И. Г. Осетрова (Ульяновск), 

посвященный анализу товарных знаков, сходных 

до степени смешения, и проблемам их лингвисти-

ческой экспертизы. 

Работу секции «Литературная и фольклор-

ная ономастика» открыл доклад 

О. В. Врублевской (Волгоград), посвященный тен-

денциям использования ономастической игры, 

обусловленной влиянием эстетики постмодерниз-

ма. Е. А. Фролова (Москва) рассмотрела функцио-

нирование антропонимов в повести-сказке 

В. М. Шукшина «До третьих петухов». К. 

С. Федотова (Донецк) рассмотрела вопросы вы-

бора заголовочного слова при работе над словарем 

поэтонимов. Н. В. Комлева (Вологда) проанализи-

ровала личные имена и прозвища, встречающиеся 

в повестях и рассказах В. И. Белова. К. Ю. Курс 

(Смоленск) рассмотрела способы номинации го-

рода Смоленска в творчестве М. В. Исаковского. 

Н. В. Летаева (Одинцово) проанализировала осо-

бенности ономастического пространства прозы 

М. Агеева. Е. В. Карюкова и Е. Ф. Галушко (Улья-

новск) рассмотрели имена персонажей в романе 

И. А. Гончарова «Обыкновенная история», а 

Л. И. Петриева и О. М. Артемьева (Ульяновск) – 

специфику женского антропонимикона романа 

М. А. Шолохова «Тихий Дон». Т. Э. Демидова 

(Ульяновск) проанализировала особенности име-
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нования персонажей в романах Дж. Барнса «Как 

это было» и «Любовь и так далее». Завершил ра-

боту секции доклад А. М. Матлиной (Ульяновск), 

посвященный поэтике имени собственного 

в повести В. М. Шукшина «Калина красная». 

Заседание секции «Ономастика и ономасти-

ческое краеведение в школе и вузе» объединило 

доклады, посвященные различным аспектам при-

менения ономастики в учебном процессе. 

А. Ю. Тихонова (Ульяновск) рассмотрела пробле-

мы и перспективы ономастического краеведения в 

школе и вузе. Е. Г. Ростова (Москва) познакомила 

коллег с тем, как прецедентные топонимы пред-

ставлены в мультимедийном лингвострановедче-

ском словаре «Россия». Е. А. Дворкина и 

Ю. Д. Полякова (Москва) рассказали об использо-

вании имен российских ученых, встречающихся 

в топонимике Москвы, в проекте «Имена москов-

ских улиц», предназначенном для иностранных 

учащихся. Е. В. Ермакова (Москва) познакомила с 

опытом использования лингвистического и стра-

новедческого комментария топонимической лек-

сики на занятиях по русскому языку как ино-

странному. А. А. Соколова (Тюмень) описала осо-

бенности знакомства иностранных курсантов с 

неофициальной топонимикой. Н. П. Плотинина 

(Ульяновск) рассмотрела особенности изучения 

ономастики на уроках русского языка в качестве 

средства формирования нравственно-

патриотических ценностей учащихся. 

На ульяновской конференции была продолжена 

традиция организации мастер-классов для студен-

тов. Кандидат педагогических наук, доцент, веду-

щий научный сотрудник Е. Г. Ростова (Москва) 

рассказала ульяновским студентам и участникам 

конференции о мультимедийном лингвострано-

ведческом словаре «Россия» (изобразительное и 

музыкальное искусство, праздники и обряды), 

подготовленном коллективом Проектной научно-

исследовательской лаборатории инновационных 

средств обучения Государственного института 

русского языка им. А. С. Пушкина. 

Во время конференции была организована ра-

бота двух круглых столов. 

Во время работы круглого стола «Симбирск и 

симбиряне в культуре России» гостей конфе-

ренции и студентов познакомили с электронным 

справочником «Выдающиеся люди Симбирска-

Ульяновска», подготовленном студентами специ-

альности «Музейное дело» под руководством док-

тора культурологии, профессора А. Ю. Тихоновой 

(Ульяновск). 

Впервые на конференции была организована 

работа круглого стола «Актуальные проблемы 

исследования и лексикографирования соб-

ственных имен», заседание которого было по-

священо памяти Владимира Андреевича Никоно-

ва. И. М. Ганжина (Тверь) и А. В. Гузнова (Княги-

нино) познакомили коллег с проектами новых ан-

тропонимических словарей, работу над которыми 

они ведут в настоящее время. В. М. Калинкин (До-

нецк) рассказал о проектах словарей «Донецкой 

ономастической школы». К. С. Федотова (До-

нецк) представила участникам конференции сло-

варь «Имя собственное в поэзии Николая Гумиле-

ва: материалы к словарю языка писателя» [6]. 

О. В. Врублевская (Волгоград) провела презента-

цию двух новых монографий, подготовленных в 

Волгограде под научным руководством 

И. В. Крюковой ([1, 2]). Завершили работу кругло-

го стола воспоминания доктор культурологии, 

профессора В. А. Гуркина (Ульяновск) о встречах с 

В. А. Никоновым. 

На заключительном заседании конференции, 

которое состоялось после окончания круглого 

стола, были подведены итоги конференции, при-

нята ее резолюция. 

К началу работы конференции был выпущен 

двухтомной сборник материалов конференции 

«Ономастика Поволжья» [5], содержащий 

176 статей (общий объем 64,16 п.л.). В честь юби-

лея конференции был издан сборник «Ономастика 

Поволжья»: из истории конференции» [4] (объем 

21,04 п. л., 13 статей, библиографические указате-

ли, указатель участников конференции, 

70 фотографий,), включающий воспоминания 

учеников и коллег о В. А. Никонове, эссе участни-

ков конференций разных лет, исторические фото-

документы, а также полный библиографический 

указатель материалов, опубликованных 

в сборниках конференций «Ономастика Повол-

жья» с 1967 г. по 2016 г., подготовленный канди-

датом филологических наук, доцентом 

Р. В. Разумовым (Ярославль) под научной редак-

цией профессора В. И. Супруна (Волгоград) [3]. 
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В этом году всероссийская с международным 
участием междисциплинарная научно-
практическая конференция «Человек в информа-
ционном пространстве: понимание в коммуника-
ции» уже в четырнадцатый раз прошла на факуль-
тете русской филологии и культуры Ярославского 
государственного педагогического университета 
имени К. Д. Ушинского. Она задумывалась как 
открытый диалог соратников по информационно-
му пространству в разных областях научного зна-
ния – филологии, психологии, истории, педагоги-
ки, рекламы, паблик рилейшнз, информационных 
технологий – и до сих пор сохраняет статус науч-
ного форума, объединяющего единомышленни-
ков. Обсуждение проблем взаимодействия в ин-
формационном пространстве на факультете рус-
ской филологии и культуры ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского ежегодно привлекает в стены 
старейшего вуза страны ведущих ученых и специ-
алистов в разных сферах деятельности. 

Очень важно, что формат научного форума за 
эти годы сохранился. По-прежнему в центре вни-
мания научного сообщества – самые актуальные 
проблемы информационного пространства, по-
прежнему конференция собирает единомышлен-
ников, готовых делиться идеями, обмениваться 
опытом, участвовать в дискуссиях. Предъюбилей-
ная конференция вновь сменила формат: этом го-
ду она была организована усилиями двух вузов 
страны – Ярославского государственного педаго-
гического университета им. К. Д. Ушинского и 
Московского государственного лингвистического 
университета при финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальный исследований. Бо-
лее 150 участников из России, Украины, Белорус-
сии, Болгарии, Польши приняли как очное, так и 
заочное участие в работе всероссийской с между-
народным участием междисциплинарной научно-
практической конференции «Человек в информа-
ционном пространстве: понимание в коммуника-
ции – 2017». На открытии конференции в своем 
приветственном слове научному сообществу рек-
тор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Михаил Вадимо-
вич Груздев сказал: «Этот научный форум втяги-
вает в информационную орбиту не только извест-

ных ученых, ведущих специалистов в разных об-
ластях знания, но и молодых исследователей, 
школьных учителей. По-моему, это очень важно, 
что есть такая «площадка», которая может объ-
единить участников научно-образовательного 
процесса, неравнодушных к проблемам совре-
менного общества, умеющих и любящих работать 
с информацией, стремящихся ставить непростые 
вопросы и находить на них ответы, единомыш-
ленников, гармонично существующих в информа-
ционном пространстве». 

В своем пленарном докладе сопредседатель 
оргкомитета, доктор филологических наук, про-
фессор Е. Г. Борисова (МГЛУ, г. Москва) подвела 
своеобразный итог пятнадцатилетним усилиям в 
области понимания (конференция «Понимание в 
коммуникации» проводится с 2002 года один раз в 
два года). В ее выступлении особое внимание бы-
ло уделено истории проекта «Понимание 
в коммуникации», его особенностям, основным 
принципам и наиболее важным достигнутым ре-
зультатам, отмечалась междисциплинарность про-
екта, ориентация на речевую деятельность и по-
лучение прикладных результатов. Среди основ-
ных достижений проекта Елена Георгиевна выде-
лила создание модели непонимания, разработку 
проблемы эффективности воздействия в убежда-
ющих коммуникациях, понятия средства управле-
нием пониманием, оценку сложности сообщения 
с точки зрения понимания, связь с культурными 
составляющими коммуникации, разработку 
направлений лингвополитологии и юридической 
лингвистики и ряд других. 

Доктор социологических наук, профессор 
Т. З. Адамьянц (ФНИСЦ РАН, Москва) посвятила 
свой пленарный доклад анализу современных 
научных концепций о предмете понимания в ком-
муникации и обосновывала виртуальность любых 
значений, в том числе, анализируя подходы к 
определению успешности в понимании; доктор 
психологических наук, профессор Л. В. Матвеева 
(МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва) обозна-
чила психологические проблемы понимания в со-
временной глобальной информационной культуре, 
особо выделив актуальную проблему влияния ин-
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формационных потоков на ценностно-смысловой 
вектор культуры; доктор филологических наук, 
профессор М. Р. Желтухина (ВГСПУ, Волгоград) в 
своем пленарном докладе рассмотрела базовые 
характеристики информации в медиадискурсе и 
особенности ее предъявления и восприятия; док-
тор филологических наук, профессор 
В. А. Пищальникова (МГЛУ, Москва) говорила о 
СМИ как среде формирования новых когнитив-
ных структур, рассматривая медиаобраз как еди-
ницу медиакартины мира, продуцируемой совре-
менными СМИ. В заключении своего выступле-
ния Вера Анатольевна отметила, что специфиче-
ски структурированная система медиаобразов 
позволяет целенаправленно воздействовать на со-
знание потребителей СМИ, а это воздействие уси-
ливается в связи с тем, что медиаобраз структури-
руется как поликодовое образование; доктор фи-
лологических наук, профессор Н. И. Клушина 
(МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва) считает, 
что сегодня можно говорить о возникновении и 
функционировании медийного варианта литера-
турного языка, правда, пока обозначила это как 
новую проблему, подлежащую обстоятельному 
изучению; кандидат филологических наук, доцент 
О. А. Ксензенко (МГУ имени М. В. Ломоносова) в 
своем докладе подробно остановилась на прагма-
тике восприятия и понимания рекламного текста в 
поликультурном пространстве. В целом повестка 
пленарного заседания получилась многоаспектной 
и информационно насыщенной, вызвала много 
вопросов у аудитории, что позволило организо-
вать широкую научную дискуссию. 

В этом году организаторы конференции вновь 
предложили нестандартные формы научного об-
щения: серии публичных лекций и мастер-классов 
(для участников и студентов), круглый стол. Кан-
дидат филологических наук, ведущий научный со-
трудник отдела корпусной лингвистики и лингви-
стической поэтики Института русского языка РАН 
имени В. В. Виноградова, бессменный ведущий 
программы «Говорите по-русски» на радио «Эхо 
Москвы» (г. Москва) Ольга Игоревна Северская 
выступила с лекцией «Коммуникативные девиации 
в цифровую эпоху» в рамках просветительского 
проекта Ярославского педагогического «Кафедра 
76» перед студентами и преподавателями вузов 
Ярославской области. Лекция Ольги Игоревны бы-
ла посвящена современным проблемам коммуни-
кации. Педагоги и студенты с интересом слушали 
рассуждения ученого о том, что современное об-
щество «отвыкло разговаривать», общаться с по-
мощью устной речи. На первый план сейчас выхо-
дит «умная» техника, которая постепенно вытесня-
ет живое общение между людьми. Мессенджеры, 

социальные сети заменили человеку все радости 
обычного разговора с партнером. Кроме того, 
О. И. Северская рассказала об основных тенденци-
ях развития современного русского языка: о со-
кращении этикетных формул, о влиянии других 
языков на «наш великий и могучий» – и с сожале-
нием отметила, что сейчас никто не задумывается о 
том, КАК он общается. В заключение Ольга Иго-
ревна сказала: «Наш язык постоянно меняется, но в 
настоящее время никто не учит человека воспри-
нимать то, что ему говорят, поэтому одна из важ-
нейших задач, стоящих перед всеми нами на со-
временном этапе, – научиться не просто слушать, а 
понимать друг друга». 

Кандидат филологических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Центра глобальных проблем ИМИ 
МГИМО МИД России, заведующий кафедрой 
лингвистической семантики МГЛУ (г. Москва) Па-
вел Борисович Паршин размышлял о «мягкая си-
ле» и семиотике непонимания; доктор филологиче-
ских наук, профессор, директор Института ино-
странной филологии Таврической академии 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского» (г. Симферополь) Алек-
сандр Демьянович Петренко рассматривал социо-
фонетические аспекты вариативности языка; док-
тор филологических наук, профессор кафедры тео-
ретической и прикладной лингвистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова Ольга Викторовна Федорова 
представила результаты фундаментального психо-
лингвистического исследования понимания в муль-
тимодальной коммуникации. 

Мастер-классы были проведены отдельно для 
участников конференции и студентов ярославских 
вузов. Участники конференции приняли участие в 
работе мастер-классов Марины Ростиславовны 
Желтухиной, д.ф.н., профессора, академика РАЕН, 
профессора кафедры теории английского языка 
Института иностранных языков Волгоградского 
государственного социально-педагогического 
университета, заведующего научно-
исследовательской лабораторией «Дискурсивная 
лингвистика», директора Центра коммуникатив-
ных технологий (г. Волгоград) «Воздействие СМИ 
на сознание адресата»; Анатолия Викторовича 
Омельченко, актера театра и кино (выпускника 
Школы-студии МХАТ), режиссера, директора 
Центра политического и управленческого кон-
сультирования (г. Волгоград) «Речь – окно, через 
которое виден человек. Риторические лукавства»; 
Валентина Николаевича Степанова, д.ф.н., про-
фессора, заведующего кафедрой массовых комму-
никаций МУБиНТ, Почетного работника высшего 
профессионального образования России (г. Яро-
славль) «Homoloquens. Работа с энергиями». Сту-
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денты проявили себя в процессе освоения прие-
мов успешной и грамотной медиарекламы и са-
мопрезентации. 

Живейшую дискуссию вызвали актуальные 
вопросы, поднятые в ходе круглого стола «Пони-
мание в интернет-коммуникации»1 (ведущие: 
Н. И. Клушина, д.ф.н., профессор кафедры стили-
стики русского языка факультета журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова; М. В. Иванова, д.ф.н., 
декан очного отделения Литературного института 
им. М. Горького и Л. В. Ухова, д.ф.н., доцент ка-
федры теории коммуникации и рекламы ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского). Поскольку интернет фор-
мирует новые технологические условия, в кото-
рых осуществляется современная коммуникация, 
то для адекватной рецепции медиатекстов адресат 
должен быть обучен основам медиаграмотности, 
чтобы корректно декодировать послание адресата. 
Именно поэтому собравшиеся ученые обсудили 
возможные методики обучения студентов пони-
манию различных конвергентных кодов интернет-
коммуникации и усиление значимости визуально-
го языка, который в некоторых типах и жанрах 
интернет-общения вытесняет вербальный язык 
(например, инстаграм, мем и др). Было очерчено 
проблемное поле, связанное с пониманием в ин-
тернете, и высказано пожелание продолжить изу-
чение столь перспективной области интернет-
лингвистики и когнитологии. 

Напряженная работа девяти секций продемон-
стрировала многовекторность исследования со-
временного информационного пространства и по-
иска путей понимания в многосторонней и много-
гранной коммуникации: от лингвистических ос-
нов понимания, коммуникативно-прагматически 
аспектов художественного текста и социально-
политических аспектов коммуникации до реклам-
ного и PR-дискурса, информационных аспектов 
подготовки специалистов в вузе, понимания в 
межкультурной коммуникации, психологии и 
прагматики понимания и, наконец, обучения по-
ниманию. Долгий, информационно насыщенный, 
эмоционально окрашенный и все же конструктив-
ный диалог… 

При подведении итогов работы форума отмечал-
ся высокий научный уровень конференции, подчер-
кивались ее многоаспектность, глубина представ-
ленных докладов, оригинальность и уникальность 
научных подходов к исследованию информации. 
Особенно ценным, по мнению руководителей сек-
ций, стало активное участие в конференции начи-
нающих исследователей – студентов, магистрантов 
и аспирантов, чьи доклады вызвали неподдельный 
интерес и бурную научную дискуссию. 

И, конечно, как и в предыдущие годы, участ-
ники конференции изучали информационное про-
странство города. Каждый год организаторы ста-
раются привлечь внимание гостей не только к 
научному, но и к культурологическому дискурсу, 
готовя интересные экскурсионные программы. В 
этом году гости посетили экспозиции «Слово о 
полку Игореве» и «Сокровища Ярославля» в Яро-
славском государственном историко-
архитектурном и художественном музее-
заповеднике и по традиции изучали информаци-
онное пространство теперь уже столицы Золотого 
кольца России – Ярославля. 

География участников конференции ширится с 
каждым годом: к обсуждению проблем общения 
подключаются известные ученые не только Моск-
вы и Санкт-Петербурга, но и Сибири, Урала, 
Дальнего Востока, Поволжья, а также ближнего и 
дальнего зарубежья – Украины и Белоруссии, 
Финляндии, Бельгии, Польши, Болгарии. За время 
своего существования конференция привлекла 
внимание многих ведущих исследователей, а так-
же, что особенно ценно, обрела настоящих дру-
зей – тех, кто каждый год приезжает в Ярославль, 
чтобы встретиться с коллегами, поделиться наход-
ками, обсудить важнейшие научные проблемы и 
попытаться найти пути их решения. Это и 
И. А. Стернин, и Л. Г. Викулова, и Е. Г. Борисова, 
и Е. С. Кара-Мурза, и П. Б. Паршин, и 
О. И. Северская, и Е. Н. Геккина, и А. Г. Жукова, и 
Т. В. Жаркова, и А. Либшнер, и З. Я. Карманова, и 
Т. П. Романова, и И. Ю. Третьякова, и 
Е. А. Чубина, и Л. А. Якушева, и А. М. Новоселов, 
и А. А. Чернега, и многие другие. Однако, не-
смотря на свой солидный возраст, конференция 
подводит промежуточные итоги, поскольку изуче-
ние современных коммуникативных процессов не 
имеет возраста, не подвластно времени. Пока жив 
язык, жив интерес исследователя к изучению это-
го языка. А значит, встретимся вновь на волжских 
просторах и в очередной раз представим разные 
грани современного пространства информации! И 
пусть наше информационное пространство будет 
насыщенным, а понимание в коммуникации – 
полным! 

 

(Л. В. Ухова, Н. В. Аниськина) 

 

                                                           

1 Круглый стол проводился при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 17–04–00032. «Влия-

ние Интернета на жанровые и стилистические параметры 

медиатекстов» 
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