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Мотив железной дороги в английской и русской поэзии XIX в. 

Статья посвящена малоизученной проблеме типологической поэтики мотива «железной дороги» по материалам 

английской и русской поэзии на фоне цивилизации и культуры XIX в. Первая железная дорога начала работать в Англии в 

1825 г. (Стоктон – Дарлингтон, в 1829 г. – Манчестер – Ливерпуль), но первый паровоз был создан еще в 

1803 г. Р. Тревитиком, а в 1813 г. Дж. Стефенсоном; в России первая железная дорога – С.-Петербург – Царское Село – 

Павловск (1837–1838). В 1840 г. Н. В. Кукольник написал об этом событии «Попутную песню» (цикл «Прощание с 

Петербургом»), положенную на музыку М. И. Глинкой. Уже здесь звучит мотив опасности и страха, который вызывала 

новинка у публики, наряду с восторгом и эйфорией. В Англии картина романтика Дж. Тернера «Дождь, пар и скорость» 

(1844) изображает поезд и паровоз («убоище») как некое чудовище с разверстым чревом, перед которым мечется заяц – знак 

беды (ср. эпизод: А. С. Пушкин в Михайловском 1825 г., где заяц на пути заставил поэта повернуть обратно, что спасло ему 

жизнь). 

Впервые проводится сопоставление сонетов У. Вордсворта 1844–1845 гг. и малой поэмы «Железная дорога» 

Н. А. Некрасова 1864 г. (железная дорога С.-Петербург – Москва, «Николаевская», построена в 1851 г.), в текстах которых 

мотив «железной дороги» занимает ведущее место, погружен в специфику романтической поэтики с характерными для нее 

(начиная с предромантических элегий Т. Грея – В. Жуковского «Сельское кладбище» 1802 г.) образами потусторонних 

видений. Цикл сонетов У. Вордсворта «На проект железной дороги Кендал – Виндермир» акцентирует тему строителей 

железной дороги, а затем – аббатства Фернесс, место их последнего упокоения. Подобная тема характерна и для «Железной 

дороги» Н. А. Некрасова, где развернут эпизод сна-видения мальчика Вани с образами мертвецов-строителей железной 

дороги, их плача – песни об их тяжелой доле. Как и в сонетах У. Вордсворта, «Железная дорога» Некрасова подчеркивает в 

романтической форме видений высокие духовные качества строителей железной дороги, честно и благородно положивших 

свои жизни на алтарь прогресса и цивилизации. Мотив железной дороги – важный поэтический мотив в развитии 

английской и русской культуры европейского романтизма XIX в. 

Ключевые слова: железная дорога, сонет, поэма, У. Вордсворт, Н. Некрасов, Н. Кукольник – М. Глинка, Дж. Тернер, 

романтическая поэтика, строители дороги-труженики, видение, потусторонность. 

LITERARY CRITICISM 

Russian literature 

G. Yu. Filippovsky 

Motive of the Railroad in the English and Russian Poetry of the 19th century 

The article is devoted to a poorly studied problem of typological poetics of the motive «railroad» on materials of the English and 

Russian poetry against the background of the civilization and culture of the 19th century. The first railroad started to work in England 

in 1825 (Stockton – Darlington, in 1829 – Manchester – Liverpool), but the first railway engine was made in 1803 by R. Trevithick, 

and in 1813 J. Stephenson; in Russia the first railroad St.-Petersburg – Tsarskoe Selo – Pavlovsk (1837–1838). In 1840 

N. V. Kukolnik wrote about this event «The Favourable Song» (cycle «Farewell to St. Petersburg») set to music by M. I. Glinka. 

Already there is a motive of danger and fear which was caused by the novelty in public, along with delight and euphoria. In England 

the picture of romantic J. Turner «Rain, steam and speed» (1844) represents the train and the engine («sleaze») as a certain monster 

with a gaping belly in front of which the hare is rushing about – the sign of a trouble (compare the episode: A. S. Pushkin in 

Mikhailovskoe in1825 where the poet met the hare on his way and it made him turn back and that saved his life). 

For the first time is made the comparison of sonnets by U. Wordsworth of 1844–1845 and the small poem «Railroad» by 

N. A. Nekrasov of 1864 (the railroad St.-Petersburg-Moscow, «Nikolaev», is built in 1851), in their texts the motive «railroad» takes 
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the leading place, is submerged in specifics of romantic poetics with characteristic to it (starting with preromantic elegies by 

T. Gray – V. Zhukovsky «The Rural Cemetery» 1802) images of otherworldly visions. The cycle of U. Wordsworth’s sonnets «On the 

Project of the Railroad Kendall- Windermere «accents the subject of the railroad builders, and then – the Abbey Furness, the place of 

their last rest. The similar subject is characteristic also to «Railroad» by N. A. Nekrasov, where the episode of boy Vanya’s dream 

vision is developed, with images of dead builders of the railroad, their crying – the song about their strong beat. As well as in sonnets 

by U. Wordsworth, Nekrasov’s «Railroad» emphasizes high spiritual qualities of the railroad builders in a romantic form of images, 

who honestly and nobly put lives on the altar of the progress and civilization. The motive of the railroad is an important poetic 

motive in development of the English and Russian culture of the European romanticism of the 19th century. 

Keywords: railroad, sonnet, poem, U. Wordsworth, N. Nekrasov, N. Kukolnik – M. Glinka, J. Turner, romantic poetics, the road 

builders-toilers, vision, otherworldliness. 

Железные дороги (Railways) – одно из ярчай-

ших явлений европейской и мировой цивилиза-

ции. Настоящая статья посвящена отражению 

этой важной темы, давно ставшей знаковой для 

человеческого прогресса, движения, развития, в 

произведениях литературы, прежде всего поэзии, 

англоязычной и русскоязычной, в масштабах 

XIX в. Именно тогда, в начале XIX в., в Англии 

возникли первые локомотивы-паровозы, поезда, 

само понятие «железная дорога» – «railway». Поз-

волим себе небольшой экскурс, посвященный их 

происхождению, их истории и предыстории. 

Итак, как только что отмечалось, железные до-

роги, паровозы возникли в Англии в начале 

XIX в., но их истоки (или предыстоки) видны еще 

в глубокой древности, например, в паровой уста-

новке Герона Александрийского (I век н. э.) [7, 

с. 1122]. Ее совершенствовали и развивали уже в 

новое время Отто фон Герике (1602–1686), Дени 

Папен (1647–1712), трактат Якоба Леупольда 

(1647–1727), технические изобретения – паровая 

машина для откачки воды из шахт Томаса Ньюко-

мена (1711), паросамоходная тележка для пушек 

Жозефа Кюньо (1725–1804) [7, с. 1122], паросило-

вая установка И. И. Ползунова (1765), в 1769 г. 

появились паровые машины Джеймса Уатта и в 

1781 г. компания по их производству в Сохо близ 

Бирмингема [7, с. 1122]; в 1804 г. сконструирован 

и испытан в Уэльсе первый паровоз Ричарда Тре-

витика, он же в 1809 г. зачаровывал публику на 

круговой железной дороге в лондонском Юстон-

сквере, где получил прозвище «Догоняй, кто мо-

жет» [7, с. 1127]; первый паровоз «Ракета» 

Дж. Стефенсона (1814 г.) открыл первую линию 

общественного пользования Дарлингтон-Стоктон 

длиной 39 км в 1825 г. [1, с. 116], а двумя годами 

ранее Стефенсон построил первый в мире парово-

зостроительный завод [7, с. 1126]; с 1829 г. паро-

воз Стефенсона работал на регулярной линии же-

лезной дороги Манчестер-Ливерпуль [7, с. 1126]. 

В России железная дорога длиной 25 верст по-

явилась в 1837 г. (С.-Петербург – Царское Село, 

проект австрийского инженера Ф. А. Герстнера) 

[1, с. 116]. Локомотив назывался «Проворный», 

его вел сам создатель железной дороги Герстнер. 

В 1838 г. железная дорога была продлена до Пав-

ловска, был построен музыкальный «воксал», где 

выступал Й. Штраус. В 1840 г. знаменитая «По-

путная песня» Нестора Кукольника (из цикла 

«Прощание с Петербургом») [2, с. 226–228] на 

музыку М. И. Глинки описывает отправление «па-

рохода» как восторженный ажиотаж («Теснота, 

разгул, волненье, ожиданье, нетерпенье; Веселит-

ся и ликует весь народ, И быстрее, шибче воли, 

поезд мчится в чистом поле...») [4, с. 521–523]. 

Уже в этом, одном из первых поэтических произ-

ведений, посвященном железной дороге, наряду с 

восторгами по поводу технического прогресса и 

скорости звучат ноты опасения и страха по поводу 

возможных негативных влияний на природу и че-

ловека этой технической новинки: «Коварные 

мысли мелькают дорогой, И шепчешь невольно 

„О, Боже, как долго...”» [4, с. 521–523]. 

На английском материале этому негативному 

контексту восприятия железной дороги и локомо-

тивов в первую половину XIX в. диссертация 

А. А. Соловьевой, защищенная в 2012 г., посвя-

щена «Социально-культурной проблематике темы 

железной дороги в Англии первой половины 

XIX в.», где глава 2, параграф 2.1 озаглавлен «Со-

циокультурные мотивы общественного предубеж-

дения против развития железных дорог в Ан-

глии», а параграф 2.2 – «Нравственные и социаль-

ные аспекты железнодорожных инцидентов в Ан-

глии первой половины XIX в.». Вот текст на с. 27 

этой диссертации: «Страх мог быть порожден не-

бывалой скоростью,... страх перед аварией носил 

более устойчивый характер. Английский автор 

Дж. Берк на примере железнодорожной катастро-

фы, связанной с обрушением моста через 2 дня 

после Рождества 1879 г., указала на связь воспри-

ятия трагедии и религиозного дискурса» [9, с. 27]. 

Знаменитая картина английского художника-

романтика Дж. Тернера 1844 г. «Дождь, пар и ско-

рость» («Rain, steam and speed – The Great Western 

Railway») перед несущимся через мостовые арки 

локомотивом и поездом изображает зайца [12, 

с. 232–233] (вспомним суеверия Пушкина при вы-
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езде из Михайловского в С.-Петербург в 1925 г., 

где ему дорогу перебежал заяц, а поэт, вернув-

шись, счастливо избежал трагедии). Подобного 

рода символизм на картине Тернера виден (как бы 

на контрасте с несущимся поездом) в образе паха-

ря с плугом, а также лодки с рыбаком по обеим 

сторонам железнодорожного пути [12, с. 232–233]. 

Напомним, что первый паровоз и поезд 

Дж. Стефенсона получили в народе прозвание 

«убоище» [7, с. 1126]. 

Вот что пишут авторы энциклопедии «Русси-

ка» о чувстве смертельной опасности и страха – 

неизменных спутников восприятия паровозов-

локомотивов, поездов и железной дороги в созна-

нии путешественника-пассажира железной дороги 

первой половины XIX в., эпохи возникновения и 

первоначального развития этих чудес техники: 

«Строительство железных дорог встречало пона-

чалу довольно сильное сопротивление как со сто-

роны властей, так и со стороны населения. Власти 

считали, что железные дороги не жизнеспособны, 

опасны для жизни людей и окружающей среды. А 

среди обычных жителей бытовали мнения, что 

дым и грохот от железной дороги отпугивает 

птиц, погубит деревья и пастбища, что серьезно 

отразится на удоях молока» [3, с. 93]. Газета 

«Санкт-Петербургские ведомости», например, 

писала в 1837 г.: «Шестьдесят верст в час, страш-

но подумать... Между тем вы сидите спокойно, вы 

не замечаете этой быстроты, ужасающей вообра-

жение» [1, с. 116]. В стране, где впервые возникли 

и паровозы, и поезда, и железные дороги – в Ан-

глии, в романе Чарльза Диккенса «Домби и сын» 

(1846–1848) образ поезда («грохочущий дьявол») 

появляется в сцене самоубийства Каркера: «...что-

то неистово и стремительно неслось, рассекая 

воздух. Он (Каркер) чувствовал, как оно прибли-

зилось и промчалось мимо... Будь проклят этот 

грохочущий дьявол, оставляющий за собой в до-

лине отблеск света и зловещий дым и скрываю-

щийся из виду! Каркеру почудилось, будто его 

быстро убрали с пути этого дьявола и спасли от 

опасности быть разорванным в клочья». 

Одни из первых поэтических откликов на тему 

«железной дороги», как отмечалось, – в России, в 

«Попутной песне» Н. В. Кукольника (в цикле 

«Прощание с Петербургом» 1840 г.) [2, с. 226–

228] – музыка М. И. Глинки, а затем известное 

стихотворение (малая поэма) Н. А. Некрасова 

«Железная дорога» (1864) [4, с. 111–115]; в Ан-

глии – малоизвестные сейчас произведения 

У. Вордсворта [13, с. 282–283]. Это сонеты из 

большого цикла «Miscellaneous sonnets», озаглав-

ленные «On the projected Kendal and Windermere 

railway» (XLV–XLVIII) [14, с. 282–283]. Написан-

ные в 1844 г., они впервые были включены авто-

ром и опубликованы в отдельной книжке-очерке 

1845 г., посвященном строительству и открытию 

железной дороги Кендал-Виндермер в английском 

Озерном Крае [13, с. 282]. Там родился и жил сам 

поэт, там сложилась целая поэтическая Озерная 

школа английской романтической поэзии первой 

половины XIX в. (Кольридж, Вордсворт, Саути и 

др.) [12, с. 457–460]. 

Примечательно, что названные произведения 

У. Вордсворта [13, с. 282–283] созданы в том же 

1844 г., что и упомянутая выше картина маслом 

выдающегося английского художника Джозефа 

Тернера «Rain. Steam and Speed-The Great Western 

Railway» («Дождь, пар и скорость – Великая За-

падная железная дорога»), находящаяся сейчас в 

собрании Национальной Галереи в Лондоне [12, 

с. 232–233]. Автор очерка об этой картине Эрик 

Шейнс (Eric Shanes) отмечает (помимо вышепри-

веденных романтических суеверий об образе зай-

ца на путях перед несущимся локомотивом) пам-

флетно-сатирические черты в изображении локо-

мотива: «Turner joked about speed here..., has re-

moved the front of the locomotive in order to reveal 

the inner working of its boiler...» («Тернер шаржи-

рует тему скорости..., как бы сносит передний фа-

сад локомотива, обнажая непосредственно его па-

ровое чрево-топку...») [12, с. 233]. Кроме того, ав-

тор комментария пишет, что на картине изображен 

поезд на железнодорожном мосту через Темзу в 

Мейденхеде, где в 1839 г. был построен двухароч-

ный виадук, вызвавший широкие толки об опас-

ности его обрушения при сильном ветре и непого-

де. Именно эту сцену и изобразил художник – не-

сущийся на скорости поезд в вихре непогоды и 

дождя, своего рода фантасмагорию распахнутого 

чрева поезда с тремя шлейфами пара, как некоего 

чудовища, на контрасте с мирными образами ры-

бацкой лодки на водах Темзы и спокойно идущего 

вдалеке пахаря с плугом. По сути, перед нами 

стихийный бунт природы, протест, в том числе 

пассивный, против технического прогресса. 

Э. Шейнс соотносит образ пахаря с популярной в 

Англии народной песней «Speed the Plough», из-

вестной, как он считает, автору картины [12, 

с. 233]. Напрашивается параллель с музыкальной 

темой в «Попутной песне» Н. В. Кукольника – 

М. И. Глинки 1840 г. в освещении темы железной 

дороги на русской почве. Больше того, необходи-

мо отметить, что в произведениях и русских, и 

английских авторов-романтиков одни и те же ин-
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тонации опасности, даже страха перед «чудесами» 

техники, скорости, движения. 

В указанных выше произведениях 

У. Вордсворта [13, с. 282–283] в центре внимания 

тема и образы строителей железной дороги (со-

всем как затем на русской почве у Н. А. Некрасова 

в его «Железной дороге» 1864 г.). В сонете XLVI 

У. Вордсворта [17, с. 566–568] звучит тема желез-

ной дороги как вызова и опасности природе и ста-

рому укладу цивилизации человека [15]: «Сейчас, 

к вашему стыду, власть, жажда денег правит Бри-

танией... Слышишь свисток, вот несется длинный 

поезд... И ты вздрогнешь, взвесив и невзгоды, и 

обещанные обретения. Горы, долы и воды, я взы-

ваю к вам разделить чувство справедливого него-

дования...» («...Now, for your shame, a Power, the 

Thirst of Gold, That rules o'er Britain... Hear YE that 

Whistle? As her long-linked Train Swept onwards, 

did the vision cross your view? Yes, ye were startled... 

Mountains, and Vales, and Floods, I call on you To 

share the passion of a just disdain») [14, с. 282–283]. 

В сонетах того же длинного цикла (XLVII–

XLVIII) [13, с. 282–283] тема железной дороги 

совмещена с другой, традиционной, как уже отме-

чалось, для европейского и русского романтизма, 

темой кладбища. Речь идет о предромантической 

элегии Томаса Грея (Thomas Gray «An Elegy Wrote 

in a Country Churchyard» 1751) – перевод 

В. А. Жуковского «Сельское кладбище» (1802). 

Строители железной дороги нашли упокоение от 

своих трудов на кладбище идиллического сель-

ского аббатства Фернесс («At Furness Abbey»): 

«Здесь, в этой земле, упокоены строители желез-

ной дороги, здесь нашли они вечное отдохновение 

от своих трудов. Вот они – сидят, ходят среди ру-

ин аббатства, но праздные разговоры им чужды, 

их речи не слышны – всецело преданы они забо-

там Вечности» («Well have yon Railway Labourers 

to THIS ground Withdrawn for noontide rest. They 

sit, they walk Among the Ruins, but no idle talk Is 

heard; to grave demeanour all are bound...»). Эти 

простосердечные люди («simple-hearted men»), 

ушедшие в мир иной, обращают свои молитвы 

Богу («And from one voice a Hymn with tuneful 

sound Hallows once more the long-deserted Quire 

And thrills the old sepulchral earth, around... And by 

the general reverence God is praised...») [13, с. 282–

283]. 

Что примечательно, Бог как держатель Истины 

в пространстве Вечности, конечно, и упование 

поэтов-романтиков, фигурирует не только в отме-

ченных текстах У. Вордсворта [13, с. 282–283], но 

и в произведении русского поэта Н. А. Некрасова 

«Железная дорога» [4, с. 111–115]. Оно создано в 

1864 г. по следам открытия в 1851 г. главной Ни-

колаевской железной дороги России, С.-

Петербург – Москва. В центре некрасовской ма-

лой поэмы эпизод видения бегущей по сторонам 

движущегося поезда толпы мертвецов-строителей 

дороги. Представлено это видение как сон, уви-

денный юным пассажиром поезда – мальчиком 

Ваней, генеральским сыном: «Видел папаша, я сон 

удивительный, – Ваня сказал, – тысяч пять му-

жиков, Русских племен и пород представители 

вдруг появились – и Он мне сказал: – Вот они – 

нашей дороги строители!...» [4, с. 113–114]. Жанр 

средневековых народных видений для Некрасо-

ва – один из важных источников его творческой 

индивидуальности. Некрасов в своих лучших 

произведениях выступает «тайнозрителем», как 

называет авторов и героев видений исследователь 

этого литературного жанра Н. И. Прокофьев, ко-

торый в своей статье «Видение как жанр древне-

русской литературы» цитирует известного исто-

рика В. О. Ключевского: «Видение, обыкновен-

но, – резкая обличительная проповедь с таин-

ственной обстановкой, вызванная ожиданием или 

наступлением общественной беды, призывающая 

общество к покаянию и очищению, плод встрево-

женного чувства и набожно возбужденного вооб-

ражения» [9, с. 59]. Видение мертвецов – строите-

лей железной дороги – в малой поэме 

Н. А. Некрасова [4, с. 111–115] напрямую пере-

кликается и с текстом сонетов У. Вордсворта на 

строительство железной дороги Кендал-

Виндермер, и с другими двумя «At Furness Abbey» 

(1844–1845) [13, с. 282–283], где говорится о ме-

сте последнего упокоения и молитвы мертвецов – 

строителей дороги Кендал-Вендермер. Однако 

страшное ночное видение в малой поэме Некра-

сова не является единственным. Она открывается 

эпизодом чудесного видения – волшебной карти-

ной осенней природы, прекрасной романтической 

лунной ночи, которую созерцает лирический ге-

рой-повествователь: «Славная осень! Здоровый, 

ядреный Воздух усталые силы бодрит; Лед не-

окрепший на речке студеной Словно как тающий 

сахар лежит; Около леса, как в мягкой постели, 

Выспаться можно – покой и простор! – Листья 

поблекнуть еще не успели, Желты и свежи ле-

жат, как ковер. Славная осень! Морозные ночи, 

Ясные тихие дни... Нет безобразья в природе! И 

кочи, И моховые болота, и пни – Все хорошо под 

сиянием лунным, Всюду родимую Русь узнаю... 

Быстро лечу я по рельсам чугунным, Думаю думу 

свою...» [4, с. 111]. 
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Романтический космос един и в сонетах 

У. Вордсворта, и в «Попутной песне» 

Н. Кукольника-М. Глинки, и на картине 

Дж. Тернера, и в малой поэме Н. А. Некрасова. 

Правда, у Некрасова во второй части его «Желез-

ной дороги» этот романтический космос, который 

четко обозначен в первой части малой поэмы, 

«опущен» на землю, в прозу земного бытия (иро-

ническая сцена «награды» строителям железной 

дороги в виде бочки вина, которым подрядчик спа-

ивает строителей дороги по окончании работ) [4, 

с. 114–115]. Заметим, что у Вордсворта в его отме-

ченных сонетах та же структурная двучастность 

поэтического текста о строителях железной дороги 

Кендал-Вендермер несколько иная, чем затем у 

Некрасова. Первые два сонета о строителях дороги 

говорят и об их тяготах, и о власти денег, растущей 

власти золота, как он пишет, к позору Британии, то 

есть речь идет как раз о земных делах и проблемах. 

Но зато два следующих сонета об аббатстве Фер-

нес посвящены теме кладбища, могил, призраков 

строителей дороги, упокоенных в вечности, с их 

молитвами к Богу [13, с. 283]. Но отмеченные раз-

личия в структуре текстов о железной дороге у 

Вордсворта и у Некрасова связаны, прежде всего, с 

тем, что английские тексты созданы в первой поло-

вине XIX в., в классическую романтическую эпоху, 

а русские тексты Некрасова – во второй половине 

XIX в. В России это эпоха освобождения крестьян 

от крепостного права, время радикальных перемен, 

социализации общественной жизни. Потому соци-

ализованы и тексты Некрасова, в частности, «Же-

лезная дорога» и ее традиционное прочтение. 

Можно добавить, что эталоном такого социализо-

ванного подхода к обсуждаемому тексту является 

этюд К. И. Чуковского в его книге «Мастерство 

Некрасова» [10], в принципе не отходит от него и 

статья известного некрасоведа Н. Н. Скатова «О 

поэтичности стихотворения Н. А. Некрасова «Же-

лезная дорога» [8]. Важное место в поэме занимает 

образ генерала, отца Вани, прямого антагониста 

героя-повествователя, – речи этого генерала-

космополита резко заострены против строителей 

дороги, народной массы: «...Не создавать – разру-

шать мастера, Варвары! дикое скопище пья-

ниц!...» [4, с. 114]. В поэме Некрасова резко сталки-

ваются как демократические (герой-

повествователь), так и анти-демократические, кос-

мополитические взгляды и представления (генерал, 

отец Вани). В уста героя-повествователя вложена 

апология народного труда: «Эту привычку к труду 

благородную Нам бы не худо с тобой перенять... 

Благослови же работу народную И научись мужи-

ка уважать» [4, с. 113]. Характерные для романти-

ков контрастные приемы находим и у Вордсворта, 

и у Некрасова, только у последнего в «Железной 

дороге» речь идет не только об антитезе Вечность-

обыденность, но и о другой: патриотизм и космо-

политичность. Высказывание героя-повествователя 

о народных трудах и судьбах Руси-России прямо 

относится к молодым поколениям: «Да не робей за 

отчизну любезную... Вынес достаточно русский 

народ, Вынес и эту дорогу железную – Вынесет 

все, что Господь ни пошлет! Вынесет все – и ши-

рокую, ясную Грудью дорогу проложит себе. Жаль 

только – жить в эту пору прекрасную Уж не при-

дется – ни мне, ни тебе» [4, с. 113]. 

В целом произведение Некрасова продолжает 

романтические традиции европейцев-романтиков: 

Пушкина, Лермонтова, Гоголя первой половины 

XIX в., – но уже иначе, в условиях уже иной эпо-

хи, с иным мировоззрением и взглядами. Эпохи, 

которой принято приписывать черты реалистиче-

ской литературы, в том числе и жанрах поэзии, на 

грани, на сломе романтического художественного 

метода, его трансформации в реалистическом кон-

тексте («с небес на землю», как писал, правда, со-

всем о другой эпохе, Жак ле Гофф о сломе средне-

вековой поэтики и литературы после XIII в). И все 

же всегда внимание и читателей, и исследователей 

«Железной дороги» Некрасова привлекает эпизод 

ночного сна-видения толпы мертвецов, строите-

лей дороги, их движения, их «пения»-жалобы, – с 

явным не только социальным, но и романтиче-

ским, отчасти даже мистическим контекстом. Тем 

же, что и у Н. Кукольника – М. Глинки, и у Ворд-

сворта и европейских романтиков [16, с. 566–568], 

с налетом романтического мистицизма, чертами 

видения, потусторонности. В глубине и у истоков 

этих видений-снов, у всех отмеченных авторов – 

те же тайные страхи и опасения, те же ужасные 

предчувствия издержек технического прогресса в 

его неуклонном и динамическом развитии, – опа-

сения страшного вызова, который бросает про-

гресс цивилизации исконной природе мира и че-

ловека. 
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Особенности сказовой поэтики повести Н. С. Лескова «Полунощники» 

Статья посвящена исследованию специфики сказовой формы повествования в повести «Полунощники» (1891). Выделен 

такой существенный компонент сказовой структуры повести, как языковая рефлексия, которая определяет своеобразие 

«Полунощников» в ряду других лесковских сказов. Языковая рефлексия в повести проявляется на трех уровнях: автора, 

слушателей и рассказчика. Объектом языковой рефлексии становится, во-первых, неправильность речи (с точки зрения 

нормированного литературного языка), а во-вторых, лингвокреативность рассказчика. Сопоставление первичной и 

окончательной редакций повести позволяет прийти к выводу, что переработка текста шла в направлении усиления яркой 

характерности языка рассказчика. Повесть выделяется в ряду лесковских сказов постановкой проблемы речевого дарования 

рассказчика. Основные функции языковой рефлексии у Лескова – увеличить число точек зрения в произведении и 

акцентировать языковую игру, направляя внимания читателя на различные проявления лингвокреативности. В связи с этим в 

повести актуализируется художественный потенциал «неправильного», просторечного, слова, а также такие литературные 

приемы, как народная этимология, стилистически мотивированная тавтология, метафора-шутка, особая ритмика фразы, 

содержащая, в том числе, прибаутки (не столько чисто фольклорного, сколько оригинального характера). Такая сложная 

лингвостилевая система повести позволяет художественно воссоздать множественность точек зрения и мнений в отношении 

главной идейной оппозиции произведения, за которой стоят фигуры Льва Толстого и Иоанна Кронштадского. Выделение 

приемов языковой рефлексии в повести углубляет понимание неоднородности, многогранности лесковского сказа и – шире – 

сказа как типа повествования. 

Ключевые слова: поэтика сказа, Н. С. Лесков, «Полунощники», языковая рефлексия, просторечие, мещанизмы, 

литературный язык 

T. B. Ilyinskaya 

Features of Fairy-Tale Poetics in N. S. Leskov’s Short Novel «Nightrunners» 

The article is devoted to research specifics of a fairy-tale form of narration in the short novel «Nightrunners» (1891). Here is 

defined such an essential component of the fairy -tale structure of the short novel as language reflection, which defines originality of 

«Nighrunners» among Leskov’s other narrations. The language reflection in the short novel is shown at three levels: of the author, 

listeners and story-teller. The object of the language reflection is, first of all, abnormality of the speech (from the point of view of the 

rated literary language), and secondly, the story-teller's linguocreativity. Comparison of primary and final editions of the short novel 

allows us to come to the conclusion that processing of the text was in the direction of strengthening of bright typicalness of the story-

teller’s language. The short novel is distinguished among Leskov’s narrations with the statement of the problem of the story-teller’s 

speech talent. The main functions of the language reflection of Leskov is to increase a number of points of view in the work and to 

accent a language game, directing the reader’s attention to various manifestations of linguocreativity. In this regard in the short novel 

here is updated the art potential of «wrong», colloquial, words and also such literary means as national etymology, stylistically 

motivated tautology, a metaphor-joke, the special rhythmics of a phrase containing including, humourous catchphrases (not so much 

of purely folklore but of original character). This difficult linguostylistic system of the short novel allows us to recreate artistically 

plurality of points of view and opinions concerning the main ideological opposition of the work, behind of which there are figures of 

Leo Tolstoy and Ioann Kronshtadsky. Allocation of means of the language reflection in the short novel deepens understanding of 

heterogeneity, versatility of Leskov’s narration and – broader – the tale as a type of narration. 

Keywords: narration poetics, N. S. Leskov, «Nightrunners», language reflection, popular speech, meshchanizm, lit-

erary language. 

Лесков известен своим интересом к народному 
слову и мастерством извлекать художественное 
содержание из разного рода речевых искажений, 
прежде всего просторечных [1, с. 25–36]. В учеб-
никах по языкознанию примеры народной этимо-
логии очень часто даются исключительно из Лес-
кова. Так, А. А. Реформатский, известный почита-

тель Лескова, в своем классическом труде «Введе-
ние в языковедение» иллюстрирует феномен 
народной этимологии мелкоскопом из «Левши» и 
долбицей умножения из повести «Полунощники» 
[14, с. 191], закрепляя тем самым славу писателя 
как знатока и ценителя народных переосмыслений 
социально дистантных слов. В. З. Санников, ис-
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следователь языковой игры, также на равных ис-
пользует тексты из «Левши» и «Полунощников» 
[16, с. 66, 167]. 

Между тем речевая организация этих сказов 
далеко не тождественна, и просторечное слово 
звучит в них по-разному. Цель предлагаемой ста-
тьи – уяснить художественный потенциал такого 
важного компонента сказовой структуры повести 
«Полунощники», как языковая рефлексия, в част-
ности, восприятия речи рассказчика как непра-
вильной (разумеется, имеется в виду речевая не-
правильность не в современном смысле, посколь-
ку лингвистической кодификации в лесковское 
время еще не было; тем не менее образованные 
люди отмечали речевые неправильности, порой 
интуитивно). 

Если к языку и стилю таких сказов, как «Вои-
тельница», «Левша», категория неправильности 
неприложима, то повесть «Полунощники», рас-
смотренная в ракурсе языковых искажений, от-
крывает новые грани лесковского сказа. 

Сказы Лескова продолжают оставаться в цен-
тре внимания ученых [8, с. 18–26]: и литературо-
ведов, и лингвистов, – которые ставят своей зада-
чей выявить, в частности, «изобразительный по-
тенциал „искаженных слов”» [15, с. 44–48]. Нас 
же интересует языковая рефлексия как художе-
ственный прием, определивший своеобразие «По-
лунощников» в ряду других лесковских сказов. 

Прежде всего, необходимо заметить, что для 
Лескова было важным понятие речевой непра-
вильности, и те забавные словечки, которые в его 
сказах представляют собой народное переосмыс-
ление социально дистантных слов, в записной 
книжке писателя идут под рубрикой «Порча слов 
и речений» [13]. Так, в этом списке значится слово 
«мотивировать» (в значении «непристойно бра-
ниться», «материться»); оно же в сказовых 
фрагментах «Полунощников» выполняет замет-
ную уже художественную функцию. 

Вопрос о словесных искажениях поставлен и в 
художественных произведениях Лескова: «язык 
испещрен прихотливыми наносами дурно упо-
требляемых слов самой разнообразной среды» 
[11, с. 61], – так писатель характеризует словесное 
устройство народных сказаний. Попутно заметим, 
что наивное понимание неизвестного слова, вле-
кущее за собой речевую неправильность, стано-
вится, по Лескову, источником мифологизации 
описываемой реальности. Говоря о легендотвор-
честве народа, Лесков замечает: «по каким-то ми-
молетным и неясным отзвукам, может быть, со-
всем непонятных ему речей он пошел слагать 
целые истории в своем вкусе» [11, с. 62]. 

Литературоведы также прилагали категорию 
языковой нормативности к лесковским сказам. 
Так, В. Б. Шкловский характеризовал язык «Лев-
ши» как «своеобразный, полный неправильно 
употребленных слов»: «Для человека, знающего 
литературный язык и правильное употребление 
слов, сами слова этой вещи смешны, тем более, 
что ошибки в них не случайны, а вводят новое 
понимание вещи, другое ее осмысливание» [20, 
c. 11]. 

Но самым главным аргументом в пользу по-
становки проблемы речевой неправильности в 
повести «Полунощники» становится то, что в 
рамках произведения речь главной героини-
рассказчицы Марьи Мартыновны, с одной сторо-
ны, получает ироническую оценку как речь не-
правильная, а с другой – признается исключи-
тельно талантливой за свои живописно-
изобразительные достоинства. 

Наряду с прямыми оценочными высказывани-
ями других персонажей сказ в «Полунощниках» – 
«живой голос, синхронно запечатленный в момент 
говорения» [7, с. 131] – прослоен правильной, 
нормативной, речью, что также создает особую 
стилистическую игру. Эту разностильность опре-
деляет, во-первых, авторский комментарий, зву-
чащий, в отличие от «Левши», не только в обрам-
лении произведения (автор, оказавшийся еще и 
невольным слушателем, временами комментирует 
слышимый рассказ: «Бедная Марья Мартыновна 
вздохнула и, затаив в себе вздох наполовину, про-
должала повествование» [12, с. 168]). Во-вторых, 
разностильность «Полунощников» проявляется в 
резких контрастах мещанского просторечия Ма-
рьи Мартыновны и речи образованных, литера-
турно говорящих персонажей, слово которых, не-
сколько нарушая правдоподобие повествования, 
появляется в передаче рассказчицы. Впрочем, во-
прос о возможности точного воспроизведения чу-
жих слов довольно сложен в данном случае. Ма-
рья Мартыновна, как человек, наделенный языко-
вым талантом, могла дословно запомнить выска-
зывания других людей. 

Чтобы уяснить специфику речевого устройства 
«Полунощников», учтем, что языковые непра-
вильности в литературе – тема широкая. Чаще 
всего «неправильный язык» предстает в характе-
рологической функции, давая возможность писа-
телю при создании словесного портрета героя ис-
пользовать «сословные краски» 
(В. В. Виноградов) в языке. Лесков не раз говорил 
о своем внимании к социально характерному в 
речи своих героев: «Мои священники говорят по-
духовному, нигилисты – по-нигилистически, му-
жики – по-мужицки <…> Мои мещане говорят 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 3 

Т. Б. Ильинская 16 

по-мещански, а шепеляво-картавые аристократы – 
по-своему <…> Я внимательно и много лет при-
слушивался к выговору и произношению русских 
людей на разных ступенях их социального поло-
жения. Они все говорят у меня по-своему, а не по-
литературному» [17, с. 273–274]. 

Более сложный случай речевой неправильно-
сти в художественных произведениях – это наме-
ренно использованные нелитературные слова в 
авторской речи (так, это явление отражено в упре-
ках критики по адресу Пушкина и Гоголя, у кото-
рых звучат «неправильности» просторечия в ав-
торском слове [2, с. 58]). 

Но, возможно, самый сложный и самый инте-
ресный случай языковых неправильностей в лите-
ратуре – это ситуация, когда языковая игра с про-
сторечным словом начинает занимать самодовле-
ющее положение в произведении. И если героиня 
повести «Полунощники» высоко ставит свой та-
лант слова («я говорю грамматически»), не сумев 
услышать шутливое копирование собственных 
речевых ошибок в репликах собеседников, то по-
зиция Лескова – это признание художественной 
ценности определенных отступлений от классиче-
ски правильного языка. 

Этому служит и особый «филологизм» пове-
сти, которая продолжает ту линию лесковского 
сказа, на которой находятся «Левша» и «Леон, 
дворецкий сын». В «Полунощниках» можно 
встретить те словесные находки, которые опреде-
ляли языковую оригинальность названных произ-
ведений (например, опера «Гугеноты», звучащая 
как «Губиноты», «назидация» как контаминация 
нотации и назидания). Словесное родство с 
«Левшой» и «Леоном» проявляется еще и в том, 
что ключевое для «Полунощиков» понятие – 
«ажидация» – уже встречалось в тех двух сказах, и 
это слово служит знаком возвращения в особую 
лесковскую сказовую стихию. Необычность этих 
речений неизбежно обращает читателя к тем кон-
текстам, в которых они выступали в прошлом. 

Еще явственнее филологизм «Полунощников» 
обнаруживается в обилии фактов языковой ре-
флексии как в речи автора, так и в речи персона-
жей. «Люблю, как вы рассказываете», «ишь… мое 
слово охватила…», «я говорю грамматически. 
Это многие находили», «…Разговори его!», «я 
весь язык свой отбила, чтобы Николая Ивановича 
уговаривать», «Это, извините, у меня такая по-
говорка», – эти выражения характеризуют речевые 
таланты рассказчицы Марьи Мартыновны. 

В авторской «партии» повести комментарии 
лингвистического характера также занимают 
большое место. Автора интересует не только со-
держание говоримого, но и языковая форма, в 

частности местные особенности речи. Так, слу-
шая реплики молодой купчихи, автор останавли-
вает внимание на характерности ее произноше-
ния – «с московской оттяжкой» [12, с. 129] – то 
есть особой длительностью безударных гласных 
[5, с. 27]. По поводу ключевого в повести слова 
«ажидация» Лесков дает специальное подстроч-
ное примечание: «Слово «Ажидация» здесь упо-
требляется в двух смыслах: а) как название учре-
ждения, где «ожидают», и б) как самое действие 
ожидания. В одном случае оно пишется с пропис-
ной буквы, а в другом – со строчной (прим. авто-
ра.)». На фоне такого пристального внимания к 
материи языка особенно выпукло выглядят рече-
вые особенности рассказчицы и других персона-
жей. 

Кроме того, в повести много кавычек, назначе-
ние которых – в точности передать чужие речения, 
которые порой никак не связаны с основной фабу-
лой, но появляются, по-видимому, исключительно 
потому, что Лесков, как «языколюбец» [6, с. 124], 
не может отказать себе в удовольствии передать 
яркое, меткое народное слово. Например, приво-
дятся слова прислуги о мальчике, быстро отклеи-
вающем марки от конвертов: «… лапочки будто у 
мышоночка – так и виляют!», а также слова ку-
харки, разговаривающей «с какою-то военною 
особою»: «А мне хоть бы чтошеньки» [12, с. 120]. 

В какой-то момент создается впечатление, что 
язык заслоняет собой историю толстовствующей 
барышни и становится самостоятельным началом 
повести. В подтверждение этого тезиса можно 
сослаться на авторитетное мнение Х. Маклина. 
Несмотря на то, что в его поле зрения был идеоло-
гический пласт повести (противостояние толстов-
ства и Иоанна Кронштадского), им делается вывод 
о превалировании комической стороны произве-
дения, выраженной через слово [21, с. 605]. 

Часто используемые в повести кавычки – пока-
затель значимости чужого слова; они дают воз-
можность услышать тот особый околоцерковно-
коммерческий язык, на котором говорит «Ажида-
ция» («…прежде всего ожидателей сначала “со-
бьют в угол к владычице”». Здесь «в ажидации» 
немножко помолятся перед большим образом, а 
их в это время расценят и рассортируют»; 
«…все ожидатели идут к владычице и молятся, 
или, как говорят, «припадают». Затем всех раз-
водят в их номера» [12, с. 119]). В приведенных 
случаях кавычки имеют дистанцирующую функ-
цию. Но затем автор тоже начинает говорить на 
языке «Ажидации». Так, рассказывая о порядках 
этого учреждения, он уже без ссылок на здешние 
речевые особенности начинает их использовать: 
«Свечки, однако, больше зажигают „серые ожи-
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дальщики”, которые, собственно, составляют 
„толпучку” и имеют остановку в нижних номе-
рах, а „верхняя публика” почти всегда ограничи-
вается одними лампадами» [12, с. 122]. 

Таким образом, резко очерченные в начале по-
вести границы между речевой зоной автора и ре-
чевой зоной героев начинают размываться. Автор-
ское приятие чужого речения особенно явно про-
является в частом использовании слова «Ажида-
ция», которое, видимо, для автора представляет 
собой то удачное «умножение смыслов» [19, 
с. 290] – (ожидание и ажитация (волнение)), кото-
рое ярко передает характер этого места. Другие 
словечки, также проникшие в авторское повество-
вание (например, «риндательша» – простонарод-
ное произношение слова «арендаторша»), тоже 
знаменуют собой частичное совпадение позиции 
автора с молвой, характерной для здешних мест. 

Потеря кавычек, означающая полное приятие 
ключевых слов повествования (толпучка и ажида-
ция), происходит уже в самой большой, сказовой, 
части повести. Марья Мартыновна использует их 
как свои слова: «…тут действительно оказалась 
толпучка народу, собралась и стоит на ажида-
ции... Смотреть даже ужасти, сколько людей!» 
[12, с. 180]. 

Этот постепенный переход с точки зрения ав-
тора на точку зрения героини соотносится с тем, 
что автор отдает ей бóльшую часть печатного 
пространства повести. То обстоятельство, что рас-
сказ Марьи Мартыновны стал достаточным для 
знакомства с городом-островом (выслушав его, 
автор наутро уезжает), говорит в пользу рассказ-
чицы, способной дать исчерпывающие сведения, 
нарисовать полную картину. Автор подчеркивает 
свой интерес к оценкам Марьи Мартыновны: 

«…мне, признаться, очень любопытно было это 
услышать, но рассказчица уклонилась от отве-
та…» [12, с. 183]. 

Здесь мы сталкиваемся с принципиальным 
различием сказовой организации «Полунощни-
ков» и «Левши»: «Левша» воплощает в себе 
«мнение народное» (вспомним, что Лесков ис-
ключил тот фрагмент первоначальной редакции, 
где речь шла о старом оружейнике, поведавшем 
историю Левши). Как писала Б. С. Дыханова, 
«народный рассказчик в “Левше” не является 
сущностной фигурой, воплощая глас молвы и 
представляя коллективное народное самосозна-
ние» [7, с. 135]. В повести «Полунощники», 
напротив, рассказчик имеет резко индивидуаль-
ные черты – как биографические, так и речевые. 
Защищая язык своей повести от упреков критики, 
усматривавшей здесь «замысловатые тарабарские 
извращения русского языка» [4, с. 130], Лесков 
акцентировал социальное в речи своей героини: 
«Меня упрекают за этот «манерный» язык, осо-
бенно в «Полунощниках» <...> Что же удивитель-
ного, что на нем разговаривает у меня какая-то 
мещанка в «Полунощниках»? У нее, по крайней 
мере, язык веселей, смешней» [12, с. 607]. 

Но в рассказах Марьи Мартыновны есть не 
только социально-типическое, но и индивидуаль-
ное. Городское просторечие, мещанизмы [10, с. 5–
12] сочетаются в ее речи с лингвистической креа-
тивностью. Как показывает сравнение первона-
чального, напечатанного в «Вестнике Европы», и 
окончательного вариантов повести, авторская 
правка шла в сторону усиления яркой, образной 
разговорности историй Марьи Мартыновны и в то 
же время – увеличения словесных искажений. 
Например: 

 

 
Первоначальная редакция. «Вестник Европы»  

(1891, Т. 6) 

Окончательный текст  

(правка 1893 г.) 

Премудрость ее всякому нельзя понимать – с. 121 (О книге 

«Евангелие») 

Евангелие – это книга церковная, и премудрость ее запеча-

тана: ее всякому нельзя понимать» [12, с. 149] 

Он себе ничего не берет – с. 123 Совершенно ничего не берет, даже ни малости [12, с. 152] 

 …как аргенты на церемониях – с. 538 Как пальтошники на панелях [12, с. 169] 

Атлетического сложения – с. 538 Аплетического сложения [12, с. 169] 

С нею ведь какое несчастье сделалось – с. 539 С нею ведь какое невообразимое несчастье сделалось  

[12, с. 170] 

Все толпучкою один другого задавать хотят – с. 545 Все как дикий табун толпучкою один другого задавить хотят 

[12, с. 177] 

Две пушки всем вослед волокут – с. 547 … Две пушки всем вослед волокут, точно всей публике хо-

тят расстрел сделать [12, с. 130] 

У жердиньерки – с. 561 У жардинверки [12, с. 198] 

…а своих она привела гораздо в худшие последствия – 

с. 568 

….а она своих семьян привела гораздо в худшие  

последствия [12, с. 207] 

 

 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 3 

Т. Б. Ильинская 18 

Отмеченные выше языковые таланты Марьи 
Мартыновны проявляют себя в сознательном, 
творческом отношении к слову. Кроме случаев 
неосознанной народной этимологии (например, 
«мимоноска» – миноноска), в ее речи встречается 
намеренное переиначивание слов (Крутильда 
вместо Клотильда, «потому что она все, бывало, 
не прямо, а крутит» – [12, с. 138]). Поэтому не 
всегда можно разграничить, где у нее намеренная 
языковая игра, а где словесные искажения мало-
образованной мещанки. И в этой речевой области 
теряется грань между автором и его героиней. С 
одной стороны, для Лескова было свойственно 
входить в образ рассказчика, увлекаясь характер-
ным складом его речи. С другой, – Лесков таким 
образом пробует возможности русского языка, 
открывая скрытые в нем силы. Это частичное 
слияние Лескова-языкотворца и его героев-
языкотворцев описывает принципиальная в своей 
мнимой неточности формула В. Е. Федорищева: 
«лесковские народно-этимологические находки» 
[18, с. 96–104], когда Лесков и народная этимоло-
гия выступают соавторами, и творческий вклад 
каждой из участвующих сторон подсчитать не-
возможно. 

Помимо остроумных словесных контамина-
ций, сказ в повести «Полунощники» выделяется 
особой ритмической организацией речи. Интона-
циям неспешной беседы подчинены тропы и фи-
гуры в речи Марьи Мартыновны. Это проявляет-
ся, в частности, в стилистически мотивированной 
тавтологии («…никакими следами тебя уследить 
нельзя…» [12, с. 149]), в собственных прибаутках 
Марьи Мартыновны («…он сам у своей полной 
дамы закутился, и попал ему такой номер, что он 
помер» – [12, с. 135]; «И на душе у меня такая 
победная радость, что никому я не кланялась и 
ничего не дала ни певцу, ни севцу, ни риндатель-
ше…» [12, с. 172]; «Кто же его решил? – Кошка, 
да я немножко» [12, с. 203]; «Сейчас и жениха 
какого-то нашли мне-этакого хвата, в три об-
хвата» [12, с. 133]; «противна…Как нищему 
гривна?» [12, с. 214]). Синтаксис также работает 
на ритм уютной беседы: «Так и остается и так и 
живет теперь вековушею» [12, с. 213]; «И заго-
ворила, заговорила, и так его пристрастила и 
умаяла, что он, как рыба на удочке, рот раскрыл 
и отвечать не умеет» [12, с. 208]. 

Несмотря на ограниченность языка рассказчи-
цы городским просторечием (что, по сравнению с 
«Левшой» и «Запечатленным ангелом», лишает 
его многих речевых красок), языковая игра в нем 
богаче, поскольку палитра эмоций шире, чем в 
названных сказах. Она проявляет себя в диапазоне 
от добродушной шутки до негодования, от едкой 
насмешки до умиления. 

Свобода, легкость, образность, красочность ре-
чи, способность воссоздать в слове событие и че-
ловека сочетаются у Марьи Мартыновны с интер-
претацией людей и событий в приземленном, по-
рой даже вульгарном духе: «…и напало на меня 
беспокойство, что непременно как сунутся к бо-
готворной иконе, так у меня вытащат деньги» 
[12, с. 170] – так она описывает свои переживания 
в храме среди богомольцев. Еще более это отно-
сится к трактовке поведения толстовцев, отказав-
шихся от «благородных удовольствий» ради своих 
религиозно-этических принципов [9, с. 226]. 

Такой простонародный язык, лишенный воз-
вышенной духовности (в отличие от небытового 
языка, например, «Запечатленного ангела»), также 
очень интересовал Лескова. С него и начинается 
лесковский сказ – это яркие, красочные истории 
бойкой мещанки в «Воительнице», которая, как и 
Марья Мартыновна, далека от праведнического 
народного миросозерцания. Однако в этой все-
снижающей речи есть у Лескова своя поэзия, свой 
резкий юмор. Недаром ценитель речевых талантов 
Марьи Мартыновны шутливо сравнивает ее рас-
сказы-сплетни с высоким искусством: «играй мне 
на чей-нибудь счет увертюру» [12, с. 132], – а сам 
автор называет Марью Мартыновну Шехерезадой 
(«Шехерезада умолкла» [12, с. 217]). 

Притягательность этой неправильной речи в 
рамках повести проявляется, в частности, в жела-
нии войти в речевую стихию Марьи Мартыновны 
как в своеобразную языковую игру. Совершенно 
замученный «ожидателями» знаменитый священ-
ник тем не менее шутливо копирует потешные 
словечки Марьи Мартыновны, сознательно нару-
шая языковые нормы. Лесков подчеркивает это 
даже графически: 

«Помилуйте, – говорю, – это немыслúмо». – 
«С вами, – отвечает, – все мыслúмо» [12, с. 184]; 
«…говорю, что у настоящих Степеневых сына 
выдающегося нет...» – «А невыдающийся что же 
такое делает?» [12, с. 185]. Клавдинька, напро-
тив, дистанцируется от языковых погрешностей 
Марьи Мартыновны. 

Словесные повторы собеседника, звучащие 
эхом, свидетельствуют о том, что этот забавный 
язык вызывает улыбку и воспринимается как 
своеобразное развлечение. 

Особенно выигрывают рассказы Марьи Мар-
тыновны в сравнении с безликой, лишенной ка-
кой-либо оригинальности, речью других героев. 
Абсолютно правильная речь Клавдиньки носит 
книжно-выспренный и в то же время архаичный 
отпечаток: «Мамочка! что есть счастие? Я с ва-
ми живу и счастлива, но в свете есть очень мно-
го несчастных» [12, с. 148]. А использование 
Клавдинькой бытовавшей среди толстовцев лек-
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сики ставит героиню в комическое положение, 
поскольку реакцией непосвященных становится 
исключительно недоумение («…я не люблю ви-
деть перед собою трупы». Он и удивился. «Ка-
кие, – спрашивает, – трупы?» Она отвечает: 
«Трупы птиц и животных» [12, с. 191]. 

Такая подлинно лесковская стихия, как слово, 
открывает слабые стороны новых праведников, 
толстовцев. Риторическая приподнятость их речей 
в «Полунощниках» сменится через два года, в по-
вести «Зимний день», пусторечием и оторванно-
стью от жизни. Сам язык в «Полунощниках» «со-
противляется» новым праведникам. 

Подводя итоги, назовем главное, что дал ана-
лиз повести в избранном ракурсе. 

Выделение факта языковой рефлексии в пове-
сти «Полунощники» углубляет понимание неод-
нородности, многогранности лесковского сказа 
и – шире – сказа как типа повествования. 

«Полунощники» – особое произведение среди 
лесковских сказов, так как главное, что составляет 
специфику сказа – слово рассказчика, становится 
предметом лингвистического осмысления в рамках 
самого произведения. Обилие комментариев и оце-
нок речевой манеры рассказчика ведет к усложне-
нию сказовой повествовательной техники. 

Языковая рефлексия в «Полунощниках» имеет 
ступенчатый характер, проявляясь на следующих 
уровнях: 

− языковая рефлексия автора (комментарии 
лингвистического характера); 

− языковая рефлексия персонажей (шутки над 
речью, оценка речевой манеры, повторы слов, 
дистанцирование от речевых ошибок); 

− языковая рефлексия рассказчика, знающего 
цену своим речевым талантам. 

В повести важна оппозиция неправильной и 
правильной речи. Далекое от литературной нормы 
сказовое слово неоднократно оказывается в зерка-
ле правильности. Языковая структура повести 
«Полунощники», построенной на контрасте про-
сторечных и литературных речевых стихий, явля-
ется подлинно новым словом в развитии лесков-
ского сказа. 

Такая сложная лингвостилевая система пове-
сти позволяет художественно воссоздать множе-
ственность мнений в отношении главной идейной 
оппозиции произведения, за которой стоят фигуры 
Льва Толстого и Иоанна Кронштадского. Сказовая 
форма повествования позволяет автору выйти за 
герметические рамки интеллигентской речи, 
услышать говор «толпучки», передать разноголо-
сицу молвы. Языковая рефлексия же дает возмож-
ность, во-первых, умножить количество точек 
зрения в произведении, в том числе является сред-
ством дистанцирования литературно говорящих 

персонажей от суждений Марьи Мартыновны. Во-
вторых, языковая рефлексия акцентирует языко-
вую игру в повести: неправильная, не стесненная 
рамками нормы речь оказывается благодатной 
почвой не только для явлений народной этимоло-
гии, но и для окказионализмов и других проявле-
ний лингвокреативности. И рассказчику, облада-
ющему талантом отдаться стихии слова, удается, 
невольно и шутя, высказать нечто весьма важное о 
современном моменте, поскольку языковая стихия 
неизмеримо шире сознания отдельных людей. По-
этому своеобразие «Полунощников» среди других 
лесковских сказов определяется, в частности, и 
тем, что здесь поставлен вопрос языкового талан-
та рассказчика. 
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Рецепция Н. С. Лесковым народных рассказов Л. Н. Толстого 

Статья посвящена исследованию актуальной проблемы рецепции на материале статей Н. С. Лескова о религиозно-

нравственном учении Л. Н. Толстого. Материалом для анализа выступают малоизвестные критические заметки Лескова 

«Лучший богомолец» (1886) и «О рожне. Увет сынам противления» (1886), посвященные народным рассказам Толстого, 

которые рассматриваются в контексте творчества писателя в целом. Применяя современные методики текстового анализа, 

автор статьи исследует проблематику и поэтику публицистических произведений Лескова, анализирует актуальные вопросы 

организации писателем диалога с читателем, выявляет нарративные и языковые способы активизации читательского 

внимания. Результатом анализа становится конкретизация представлений о своеобразии формирования текста-полилога в 

публицистике Лескова, механизмах интертекстуального обогащения смысла произведений писателя, своеобразии 

используемых автором рецептивных стратегий. Основной рецептивный вектор, свойственный критическим статьям Лескова 

о народных рассказах Толстого, резко выделяется на фоне наиболее авторитетной в последней трети XIX в. социальной 

критики. Разборам А. М. Скабичевского и Н. К. Михайловского писатель противопоставил анализ текстов Толстого с 

этической и религиозной позиций. Для реализации этой стратегии Лесков соотносит цитаты из Толстого с текстами 

Евангелия и проложных житий. В результате сделанных Лесковым сопоставлений в его интерпретации произведений 

Толстого на первый план выходит проблема внутренней духовной жизни, что становится основанием для полемики. 

Ключевые слова: русская литература XIX в., Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой, рецепция, интертекстуальность, текст-

полилог, народные рассказы. 

A. A. Fedotova 

N. S. Leskov’s Reception of L. N. Tolstoy’s National Stories 

The article is devoted to the study of the urgent problem of reception on the material of N. S. Leskov's articles on the religious 

and moral teachings of Leo Tolstoy. The material for the analysis is little-known critical notes by Leskov «The Best Prayer» (1886) 

and «On Rozhna. A Note to the Sons of Resistance» (1886), dedicated to folk tales of Tolstoy, which are considered in the context of 

the writer's work as a whole. Applying modern methods of the text analysis, the author of the article explores the problems and 

poetics of Leskov's publicistic works, analyzes current issues of organization of the writer's dialogue with the reader, reveals 

narrative and linguistic ways of activating the reader’s attention. The result of the analysis becomes concretization of ideas about the 

originality of the text-polylogue in Leskov's journalism, the mechanisms of intertextual enrichment of the meaning of the writer's 

works, the originality of the receptive strategies used by the author. The main receptive vector, characteristic of Leskov's critical 

articles about Tolstoy's folk tales, stands out sharply against the background of the most authoritative in the last third of the 19th 

century social criticism. The analysis of A. M. Skabichevsky and N. K. Mikhailovsky was opposed by the analysis of Tolstoy's texts 

from an ethical and religious standpoint. To implement this strategy, Leskov correlates quotes from Tolstoy with the texts of the 

Gospel and the lives. As a result of Leskov's comparisons in his interpretation of Tolstoy's works, the problem of inner spiritual life 

comes to the fore, which becomes the basis for polemics. 

Keywords: Russian literature of the XIX century, N. S. Leskov, L. N. Tolstoy, reception, intertextuality, text-polylogue, folk ta-

les. 

Творческий диалог Н. С. Лескова с 

Л. Н. Толстым представляет собой, без всякого 

преувеличения, исключительный факт в истории 

русской классической литературы. Нелегко приве-

сти другие примеры столь внимательного отно-

шения одного писателя к другому, которое прони-

зывает и письма Лескова к своему знаменитому 

современнику, и многочисленные «толстовские» 

статьи и заметки, и, наконец, все его позднее ху-

дожественное творчество (об этом подробнее см. 

[4, 5, 20, 21, 23]). Столь тесный «диалог» даже 

кажется странным, если учесть, что объектом тол-

стовского «влияния» оказался именно Лесков, пи-

сатель, не склонный подчиняться какому-либо 

авторитету, чей взгляд на реальность всегда отли-

чался большой степенью самостоятельности. И – 

тем не менее – факт остается фактом: прямые или 

косвенные отсылки к публицистическим и худо-

жественным произведениям Толстого можно 

найти практически в каждом лесковском тексте, 
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созданном в конце 1880-х – начале 1890-х гг., а 

архивные исследования приводят к новым наход-

кам неподписанных заметок Лескова, которые так 

или иначе связаны с именем его знаменитого со-

временника. 

Началом активного творческого диалога Лес-

кова с Толстым стал 1886 г. Хотя писатель не мог 

обойти вниманием ни выход «Войны и мира» 

(свидетельством чему является его рецензия на 5 

том романа-эпопеи, опубликованная в 1869 г.), ни 

издание «Анны Карениной» («Что же про „Анну 

Каренину”? Я считаю это произведение весьма 

высоким и просто как бы делающим эпоху в ро-

мане» [7, с. 380]), до середины 1880-х высказыва-

ния Лескова о Толстом были единичными. Наибо-

лее принципиальные для формирования толстов-

ского учения тексты («Исследование догматиче-

ского богословия» (1879–1880, 1884), «Соедине-

ние и перевод четырех Евангелий» (1880–1881), 

«Исповедь» («Вступление к ненапечатанному со-

чинению») (1882), трактаты «Так что же нам де-

лать?» (1882–1886) и «В чем моя вера?» (1882–

1884)) были созданы еще в начале 1880-х гг. и 

распространялись среди интеллигенции нелегаль-

но. Однако именно в 1886 г., в апреле, была опуб-

ликована 12-я часть Сочинений Толстого («Произ-

ведения последних годов»), куда вошли «Смерть 

Ивана Ильича», рассказы для народного чтения, а 

также отрывки из толстовской публицистики, в 

частности из книги «Так что же нам делать?», под 

названием «Мысли, вызванные переписью». 

В статьях «Лучший богомолец» и «О рожне. 

Увет сынам противления» объектом критики Лес-

кова стали народные рассказы Толстого. Содержа-

ние «Лучшего богомольца» сводится к тому, что 

Лесков указывает на один из источников народ-

ных рассказов – Пролог. Посвящение отдельной 

статьи проблеме житийных источников прозы 

Толстого вызвано главным образом тем, что в се-

редине 1880-х гг. Лесков сам начал работать над 

переложением проложных сказаний. В 1886–

1887 гг. Лесков трудился над объемным материа-

лом «Женские типы по Прологу», который пред-

полагал опубликовать в «Историческом вестнике». 

Подчеркивая особый интерес Пролога как источ-

ника для современной литературы, писатель гото-

вил почву для этой публикации. Вслед за статьей 

«Лучший богомолец» Лесковым была написана 

заметка «Сюрприз сынам противления», посвя-

щенная проложным переложениям 

В. Г. Короленко, в которой подчеркивалось: «Граф 

Лев Н. Толстой избирает себе „малое” или „вели-

кое” в своем вкусе, а г. Короленко поудил по своей 

фантазии <…> Обширный материал старых ис-

точников очень давно славится своею затейливою 

пестротою, и его <…> давно бы пора обстоятель-

но обозреть <…> как нам за верное известно, та-

кой труд, наконец, уже приготовляется и, вероят-

но, в непродолжительном времени появится к 

услугам русских сочинителей на страницах „Ис-

торического вестника”» [6, с. 141]. 

Собственно, в «Исповеди» Толстой и сам пи-

сал о своем интересе к житийной литературе: 

«Слушал я разговор безграмотного мужика-

странника о Боге, о вере, о жизни, о спасении, и 

знание веры открывалось мне. Сближался я с 

народом, слушая его суждения о жизни, о вере, и я 

все больше и больше понимал истину. То же было 

со мной при чтениях Четьи-Минеи и Прологов» 

[18, с. 52]. Это признание скорее всего было из-

вестно Лескову, так как именно в 1882 г. («Испо-

ведь» с середины 1882 г. распространялась в ко-

пиях с корректурных оттисков вырезанного из 

майского номера «Русской мысли» текста тракта-

та) писатель упоминает о Толстом в рецензии на 

книгу «Источники русской агиографии» «Жития 

как литературный источник»: «Жития читали 

Пушкин, Герцен (Искандер), Костомаров, Досто-

евский и, по слухам, ныне ими же усерднее всех 

вышеупомянутых занимается граф Лев 

Н. Толстой» [6, с. 140]. Однако в «Лучшем бого-

мольце» Лесков умалчивает об «Исповеди» и вы-

страивает «сюжет» статьи вокруг поиска источни-

ка рассказов для народного чтения, задавая вопро-

сы: «Откуда берет граф Л. Н. Толстой сюжеты для 

своих народных рассказов?» [6, с. 102]; «Есть ли в 

тех Прологах рассказы в том духе, в каком явля-

ются художественные произведения графа Толсто-

го?» [6, с. 102] и отвечая на них: «Я все это приве-

ду из Пролога» [6, с. 103]). 

Указывая на один из источников народных рас-

сказов Толстого, Лесков не отказывает себе в удо-

вольствии предложить читателю собственный ва-

риант обработки Пролога. Основная часть статьи 

представляет собой переложение «Слова о мурине 

дровосечие» (Пролог, 8 сентября [16]), которое 

потом Лесков опубликует отдельно в 10 томе под-

готовленного им собрания сочинений под назва-

нием «Повесть о богоугодном дровоколе». В этой 

небольшой притче, которая является первой в ря-

ду проложных легенд, наиболее ощутима ориен-

тация на поэтику народных рассказов Толстого. И 

прямолинейная дидактичность, и бесхитростный 

сюжет, и обобщенные образы персонажей, и, 

наконец, упрощенный язык – все эти черты пере-

ложения вполне соответствую стилю произведе-
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ний Толстого, написанных «в народной манере». 

Особенно ярко своеобразие легенды видно на 

фоне других лесковских «пересказов» Пролога, 

работа над которыми шла одновременно с созда-

нием статьи («Скоморох Памфалон»). 

В статье «О рожне. Увет сынам противления» 

Лесков обратился к разбору народного рассказа 

Толстого «Крестник». Название статьи в свой-

ственной писателю манере интригующе и много-

значно. Лесков хотя и намекает на актуальную 

тему своего выступления (учение Толстого о 

непротивлении злу насилием), но в то же время не 

спешит прояснить собственную позицию по этому 

«самому неприятному для некоторых современ-

ников <…> положению <…> графа 

Л. Н. Толстого» [6, с. 128]. Напротив, он стремит-

ся скрыть свою точку зрения за ироничным подза-

головком и эпиграфами, которые выглядят как вы-

ражение двух противоположных оценок проблемы 

противления: «Жестоко есть противу рожну пра-

ти» [6, с. 128] и «Нужда бо нам есть супротивити-

ся неправде» [6, с. 128]. Церковнославянские вы-

ражения, как это часто бывает в прозе писателя, 

затрудняют понимание смысла текста и активизи-

руют внимание читателя. Впрочем, автор не долго 

скрывает свою иронию по отношению к оппонен-

там Толстого, настойчиво называемых их «сына-

ми противления» («это „рожон”, на который бес-

престанно лезут и натыкаются горячие сыны про-

тивления» [6, с. 128]; «сыны противления стара-

ются представить, будто граф Толстой понят, 

наконец, своими и чужими в настоящем, но невы-

годном для его литературной репутации смысле» 

[6, с. 128]), что, на первый взгляд, кажется знаком 

лесковского пиетета к «яснополянскому мудрецу». 

В основной части писатель дает тонкую трак-

товку аллегорического плана «Крестника», рас-

сматриваемого им как выраженную в форме прит-

чи положительную сторону «программы» Толсто-

го – утверждение необходимости сопротивления 

злу любовью. Благодаря прозрачным по смыслу 

перифразам писатель подчеркивает, что эта мысль 

Толстого имеет своим источником Евангелие: 

«Что „непротивление злу” вовсе не выдумано и не 

измышлено графом Толстым, а что оно находится 

в источнике несравненно раннем и столь совер-

шенном, что на него не раз ссылались и сами „сы-

ны противления”, – на этом мы останавливаться 

не будем [6, с. 128]; «Толстой ничего не говорит 

нового: он только опять варьирует на известные 

темы: „Человек, возложивший руку свою на рало и 

озирающийся вспять, не крепок во всех делах 

своих”» [6, с. 132]; «И опять разве это впервые 

сказывается? Об этом найдете там, где есть „о 

званных и избранных”» [6, с. 133]. Указание на 

Евангелие как на прообраз толстовского учения (о 

трактовке Лесковым евангельских текстов см. [8, 

9, 10, 11, 22]) становится основным аргументом 

Лескова в поддержку последнего и подготавливает 

эмоциональное обращение к читателям: «Почему 

же теперь вдруг толстовское рассуждение кажется 

так глупо, вредно и ничтожно? Или есть такой 

неначитанный критик, который не видит, что оно 

есть не что иное, как повторение гораздо ранних 

мнений? <...> Не потому ли, что мы волей-

неволей чувствуем, что мы нечисты, чтобы очи-

щать других, нетверды, чтоб других укрепить, 

нелюбовны настолько, чтобы не побояться страха, 

а испугать страх!» [6, с. 136]. 

Однако вторая часть очерка выстроена поле-

мически по отношению к Толстому. Основанием 

для полемики вначале становится не сама идея 

непротивления злу насилием, но толстовская 

трактовка пути нравственного совершенствова-

ния (о специфике религиозно-нравственного 

учения Толстого см. [6, 12, 13]). Внимание Лес-

кова привлекает необычный толстовский образ: 

«Крестник после того, как „увидел три дела”, о 

которых здесь помянуто (очиститься, укрепиться 

и понять меру своей любви), получил совет но-

сить во рту воду и поливать три горелые голо-

вешки, пока они прорастут» [6, с. 138]. Образ 

«поливания головешек» выступает как аллегория 

длительной работы по самоочищению, которая, 

по мнению писателя, является важнейшей ча-

стью толстовской проповеди. Идея постепенного 

нравственного восхождения и становится объек-

том лесковской полемики. Для того чтобы всту-

пить в спор с Толстым, Лесков обращается от 

общего к конкретному, противопоставляет тео-

рии «реальную» жизненную практику: «Тот ско-

ванный злодей, который увидал во время пожара 

в Марселе ребенка в пятом этаже горящего дома 

и попросил снять с него оковы, взлез, снес дитя и 

потом снова надел на себя оковы, был чист или 

грязен, слаб или тверд, любящ или злодей во 

время совершения этого подвига любви? Ему, 

быть может, совсем и не нужно было поливать 

головешки» [6, с. 138]. Ироническая интонация 

(«Ему, быть может, совсем и не нужно было по-

ливать головешки») парадоксально соседствует в 

этой фразе с возвышенной и приподнятой стили-

стикой («был чист или грязен, слаб или тверд, 

любящ или злодей во время совершения этого 

подвига любви»), что подготавливает сделанное 

Лесковым обобщение: «По-евангельски с живым 
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человеком наилучший оборот может делаться 

очень скоро – „во мгновение ока”. Висит разбой-

ник, рядом праведник, а дальше другой разбой-

ник. И разбойник был совсем как следует быть – 

настоящий разбойник. Головешки он не поливал, 

но вот другой разбойник начал при нем доса-

ждать кроткому – и сразу является все, что нуж-

но: – Аминь, – днесь будешь со мной. Сейчас, 

вдруг все и кончено» [6, с. 139]. Неожиданно 

возникающая в тексте отсылка к одному из са-

мых пронзительных эпизодов Евангелия, чье по-

явление в статье мотивировано и подготовлено 

приводимым Лесковым реальным фактом, стано-

вится решающим аргументом в его споре с Тол-

стым: «Так же и с блудницей, так же и с Закхеем, 

и с мытарем молившимся. Везде высокий, захва-

тывающий сердце порыв, святое движение души, 

а не метода с головешками…» [6, с. 139]. В но-

вом контексте толстовский образ, который Лес-

ков делает частью яркой антитезы, разоблачает 

сам себя. Основной целью писателя становится 

противопоставление толстовской «методы» эмо-

циональному, «сердечному» откровению (об этой 

особенности художественного метода писателя 

см. [12, 15]). 

Лесков проницательно почувствовал, что 

народные рассказы Толстого предполагали не 

изображение сущего, но выражение идеала долж-

ного: «Можно судить о мире „comme il est” (как он 

есть) или „comme il doit etre” (как он должен 

быть). В чужих краях, на Западе, давно считается 

за непреложность, что „il faut prendre le monde 

comme il est, par comme il doit etre” (нужно брать 

мир таким, каков он есть, а не таким, каков он 

должен быть). Там к этому и применены взгляды 

и суждения. Воззрения же Льва Толстого давно не 

приспособляются для того, чтобы брать мир та-

ким, каким он есть, а он сквозь свои очки желает 

видеть таким, каким он должен быть» [6, с. 137]. 

Эта фраза является характерным примером лес-

ковского стиля: писатель отказывается от того, 

чтобы дать прямую оценку подмеченной им спе-

цифики толстовского взгляда на мир и вместо это-

го вводит в текст «чужое слово». Впрочем, внима-

тельного читателя, который знает и о пиетете Лес-

кова к европейской культуре, и о настороженно-

сти, с которой писатель относился к оторванным 

от практической жизни теоретическим построе-

ниям, это высказывание должно насторожить (об 

этом подробнее см. [25, 27]). Окончательно рас-

ставляет акценты писатель благодаря обращению 

к аргументам «от реальной действительности»: 

«Это ведь не так бывает на настоящей войне, ко-

торую граф Толстой хорошо знает. Всякому из-

вестно, например, что бьют и незащищающихся, а 

с женщинами очень часто совершают и еще более 

тяжкие насилия…» [6, с. 139]. Фигура умолчания 

(подчеркнутая многоточием) предоставляет чита-

телю право «домыслить» подробности событий, 

на которые намекает писатель, и сделать соб-

ственные выводы о положительных и отрицатель-

ных сторонах толстовской «проповеди». 

В финале очерка Лесков от рассуждения обра-

щается к нарративу (о специфике нарратива у пи-

сателя см. [24, 26, 3, 17, 19]). Последним и наибо-

лее сильным его аргументом становится повест-

вование, которое претендует на статус фактуаль-

ного (о фактографизме у Лескова см., в частности, 

[2]), что акцентируется введением автобиографи-

ческой детали (упоминанием о Киеве): «Лет 12 

тому назад через ботанический сад в Киев шли из 

класса домой две маленькие девочки, дочери из-

вестных и почтенных родителей. В саду в этот 

день работали арестанты крепостных каторжных 

рот. Девочки, войдя в сад, не вышли из него. Они 

были найдены там в обросшем рве под кустами 

задушенными и изнасилованными <…> В одном 

из сумасшедших домов прибыла одна новая тогда 

умопомешанная, которая, будто бы, видела, как 

совершено ужасное злодейство над детьми Б. и 

могла будто этому воспротивиться, – „могла 

швырнуть железные грабли или лопату, но не сде-

лала этого, и испугалась, и убежала”» [6, с. 139]. 

Вставной эпизод, повествующий о жестоком пре-

ступлении, является эмоциональной кульминаци-

ей очерка. Бесстрастный тон излагающего исто-

рию нарратора, которому принадлежит всего пара 

оценочных определений, призван усилить эффект 

от описания этого «живого» [6, с. 139] случая. По-

явление образов страдающих детей – так же, как и 

в очерке «Иродова работа» (или, например, в про-

зе Достоевского) – призвано шокировать читателя. 

Образы оскорбленного человеческого тела резко 

переводят внимание адресата текста из сферы 

теоретизирования в область реальной жизненной 

практики. Нарративный фрагмент направлен на 

эмоциональное воздействие: он вызывает чувство 

ужаса перед совершенным злодеянием, а также 

чувство сострадания к погибшим детям. «Зара-

женный» этими чувствами читатель должен раз-

делить мнение публициста, с полной ясностью 

сформулированное в заключении: «У каждого че-

ловека есть сердце, есть живое чувство. Будь он 

даже порочный человек, но если бы он увидел то, 

что видела киевская помешанная, поднял бы ле-

жавший там железный заступ и со всею силою, 
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сколько ее есть в руке, размозжил бы им голову 

злодея – он имел бы право не считать это за пре-

ступление <…> Я говорю со стороны сердца, со 

стороны чувств, доступных и понятных всем и 

каждому. Судя с этой стороны, я думаю, что есть 

случаи, когда человек не может оставаться чело-

веком, не оказав самого быстрого и самого силь-

ного сопротивления злу. И он должен оказать это 

противление, не чистясь и не приготавливаясь, а 

именно такой, как есть, с таким ручником, какой 

есть в руке, и с неукрепленным стулом и с черны-

ми головешками» [6, с. 140]. 

Писатель заканчивает статью прямым обраще-

нием к «сердцу» читателя. В этих словах сформу-

лирован важный принцип организации перцеп-

тивной точки зрения, который в целом свойствен 

лесковской прозе. Апелляция к эмоциональной 

стороне личности человека (в равной мере и авто-

ра, и читателя) становится в очерке способом са-

моопределения Лескова. Писатель верно почув-

ствовал свойственный религизно-нравственному 

учению «яснополянского мудреца» рационализм и 

противопоставил ему – в прямом публицистиче-

ском слове – другой взгляд на человеческую лич-

ность и на путь ее духовного совершенствования. 

Выделенная курсивом фраза «таков как есть…» 

отсылает к одной из любимых писателем религи-

озных песен. Цитирование религиозной лирики 

дает Лескову возможность эффектно объединить 

две грани толстовской «проповеди», полемика с 

которыми является целью очерка и вновь отсыла-

ет к образу благоразумного разбойника, который, 

неожиданно почувствовав глубокое покаяние, 

услышал обращенные к нему слова Иисуса: «Ис-

тинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в 

раю» (Евангелие от Луки, 23:42–43). 

Вокруг 12-й части Сочинений Толстого весной 

и летом 1886 г. развернулась бурная журнально-

газетная полемика. Наибольшие споры вызвали 

отрывки из толстовской публицистики, в частно-

сти изложение Толстым своей позиции по «жен-

скому вопросу» (обращенный к женщинам при-

зыв отказаться от обучения и общественной дея-

тельности в пользу семейной жизни), критика им 

науки и искусства, теория «непротивления злу 

насилием». Со страниц «Новостей и Биржевой 

газеты» ожесточенную критику Толстого вел 

А. М. Скабичевский, который напечатал резкую 

заметку «Граф Л. Н. Толстой о женском вопросе», 

со стороны «Русского богатства» и «Северного 

вестника» выступил Н. К. Михайловский, из под 

пера которого вышел целый цикл направленных 

против Толстого статей, среди которых и знамени-

тые «Еще о гр. Л. Н. Толстом» и «Опять о Тол-

стом». В статье «О рожне. Увет сынам противле-

ния» Лесков, подводя ее итог, заметил: «Есть хва-

лители, есть порицатели, но совестливых и толко-

вых судей нет» [6, с. 128]. Основной рецептивный 

вектор, свойственный критическим статьям Лес-

кова о 12 томе толстовских Сочинений, резко вы-

деляется на фоне наиболее авторитетной в по-

следней трети XIX в. социальной критики. Разбо-

рам Скабичевского и Михайловского писатель 

противопоставил анализ текстов Толстого с этиче-

ской и религиозной позиций. Для реализации этой 

стратегии Лесков ввел толстовские произведения 

в соответствующий контекст: цитаты из Толстого 

соотносятся им с текстами Евангелия и пролож-

ных житий. Писатель «играл на своем поле»: глу-

бокая начитанность в христианской литературе, 

которую демонстрируют названные статьи, к тому 

времени стала его визитной карточкой. 

В результате сделанных Лесковым сопоставле-

ний в его интерпретации произведений Толстого 

на первый план выходит проблема внутренней 

духовной жизни. Актуализация этого вопроса 

необходима писателю главным образом для того, 

чтобы вступить с Толстым в полемику. Признав за 

главное достоинство толстовского учения попыт-

ку реализовать на практике принципы «религии 

любви», Лесков в то же время поставил под со-

мнение идею постепенного нравственного вос-

хождения, которая лежит в основании религиоз-

ных трактатов Толстого. Духу самосовершенство-

вания Лесков противопоставил дух смирения и 

способность принять Бога в результате внезапного 

покаянного порыва. С преобладающего в толстов-

ском учении обращения к разуму человека Лесков 

переходит на апелляцию к «жалостливому» чело-

веческому сердцу, способному принять духовное 

откровение. Вступая с Толстым в полемику, Лес-

ков прибегает к рецептивной стратегии, которую 

можно было бы назвать «фактуализацией»: теоре-

тизированию «яснополянского мудреца» писатель 

противопоставляет события, наделенные статусом 

«реальных» фактов. 
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Максим Горький в литературной судьбе Михаила Пришвина 

Юбилейный год М. Горького возбудил немало острых тем, связанных с бинарной оппозицией: Горький как личность vs 

Горький как художник слова. За годы советской власти в литературоведении прочно укрепилось мнение о большой личной 

дружбе и творческом сотрудничестве Максима Горького и Михаила Пришвина, что было во многом основано на изучении 

их переписки. Однако завершенная в 2018 г. публикация 18-томных дневников Пришвина заставила внести серьезные 

коррективы, выявив достаточно критическое отношение Пришвина к Горькому как последовательному стороннику 

пролетарской диктатуры, в том числе в литературе, что, по мнению Пришвина, сковывало творческую свободу личности 

писателя и вело к «огосударствлению» литературы в СССР. Пришвин, связанный с Горьким с 1911 г. перепиской и 

личными встречами, оказался одним из тех, кто, во многом ценя Горького-художника, достаточно резко отвергал его как 

идеолога, политика, духовного лидера. Горький же, будучи старше Пришвина по литературному стажу и поддержав в свое 

время в Пришвине начинающего писателя, впоследствии признавался, что в чем-то учился у последнего. Он демонстрирует 

более теплое отношение к Пришвину, ценя его необычный литературный метод как мастера поэтической прозы и 

лирической миниатюры. Пришвин, в целом высоко оценивая Горького-писателя, в то же время делает в переписке и 

дневниках ряд замечаний чисто литературного свойства, касаясь таких произведений, как «Дело Артамоновых» и «Жизнь 

Клима Самгина». Тем не менее, нередко резкий тон дневниковых высказываний Пришвина о Горьком смягчается в 1940–

50-х гг. в связи с эволюцией взглядов самого Пришвина на отношения государства и писателя. Насколько обоснована точка 

зрения Пришвина на Горького, – пытается разобраться автор статьи. 

Ключевые слова: Михаил Пришвин, Максим Горький, русская литература XX в., советская литература, интеллигенция 

и революция, литературный эпистолярий, литературные дневники 

A. V. Svyatoslavsky 

Maxim Gorky in Mikhail Prishvin’s Literary Fate 

The anniversary year of M. Gorky has excited many sensitive issues concerning the binary opposition: Gorky as a personality vs 

Gorky as a literary artist. For years of the Soviet power in literary criticism there was an opinion on great personal friendship and 

creative cooperation between Maxim Gorky and Mikhail Prishvin basing on study of their correspondence. However the publication 

of Prishvin’s 18-volume diaries finished in 2018 forced to introduce serious amendments, having revealed Prishvin’s rather critical 

attitude towards Gorky as to a consecutive supporter of proletarian dictatorship, including in literature that, according to Prishvin, 

held down the writer’s creative personal freedom and led to «nationalization» of literature in the USSR. Prishvin, connected with 

Gorky since 1911 by correspondence and personal meetings, was one of those who in many respects appreciating Gorky-artist, rather 

sharply rejected him as an ideologist, politician, spiritual leader. Gorky, being more senior than Prishvin in a literary experience and 

having supported Prishvin as the beginning writer in due time, subsequently admitted that he was Prishvin’s student in somethings. 

He shows a more warm attitude to Prishvin, appreciating his unusual literary method as a master of poetic prose and a lyrical 

miniature. Prishvin, in general highly appreciating Gorky as a writer, at the same time makes a number of remarks of purely literary 

property in correspondence and diaries, concerning such works as «The Artamonovs' Case» and «Klim Samgin's Life». Nevertheless, 

a quite often sharp tone of Prishvin’s diary statements on Gorky is softened in the 1940–50-s in connection with evolution of 

Prishvin’s views on relations of the state and the writer. How much Prishvin’s point of view on Gorky is proved, this is what the 

author of the article tries to understand. 

Keywords: Mikhail Prishvin, Maxim Gorky, Russian literature of the 20-s century, Soviet literature, intellectuals and revolution, 

literary epistolary, literary diaries. 

Тема «Пришвин и Горький» представляется, не 
побоимся сказать, болезненно сложной, при том, 
что уже несколько десятилетий к ней обращались 
многие исследователи, включая достаточно опыт-
ных литературоведов. Приступая к настоящей ста-
тье, мы рассмотрели переписку М. Горького и 
М. Пришвина, включая написанную в виде письма 

Пришвину вступительную статью Горького к со-
бранию сочинений Пришвина 1927 г., фрагмент 
воспоминаний о Горьком из пришвинского авто-
биографического романа «Кащеева цепь», дневни-
ки М. М. Пришвина, полное издание которых за-
вершилось в 2017 г. Кроме того, мы проанализиро-
вали некоторые исследовательские работы, посвя-
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щенные творческим и личным взаимоотношениям 
двух писателей, и другие материалы. 

Как всегда, в исследованиях компаративного 
типа возникает ряд неизбежных вопросов: каковы 
личные отношения авторов, влиял ли творчески 
один на другого или влияли взаимно; что их род-
нит, а что различает их в творчестве и в жизни; 
какова динамика их взаимоотношений, если тако-
вая имела место (что менялось). 

Первое, что бросается в глаза, – Горький старше 
Пришвина без малого на пять лет по рождению, но 
старше на пятнадцать лет по вхождению в литера-
туру, если судить по датам первых публикаций 
(1892 и, соответственно, 1907 гг.), которые, кстати, 
позволили тому и другому достаточно быстро быть 
замеченными читателями и критиками. Отсюда 
напрашивается вывод: если искать родство творче-
ских характеров и манер, то пристойнее видеть 
Пришвина последователем Горького, чем наоборот. 
Однако во вступительной статье к собранию при-
швинских сочинений (написанной в форме письма) 
Горький отмечал: «Неловко мне писать еще и по-
тому, что хотя работать я начал раньше Вас, но, 
внимательный читатель, я многому учился по Ва-
шим книгам. Не думайте, что я сказал это из лю-
безности или из „ложной скромности”. Нет, это 
правда, – учился» [4, с. 264]. И Горький действи-
тельно здесь совершенно искренен. В дальнейшем 
он объясняет причины этой «учебы», отмечая ори-
гинальность пришвинского видения мира природы, 
тот факт, что Пришвин не является в привычном 
смысле писателем-пейзажистом, наблюдающим 
природу со стороны, преклоняющимся или восхи-
щающимся ею, но ощущает себя органически род-
ственным Земле. «Да, на мой взгляд, и не о природе 
пишете Вы, а о большем, чем она, – о Земле, Вели-
кой Матери нашей. Ни у одного из русских писате-
лей я не встречал, не чувствовал такого гармониче-
ского сочетания любви к Земле и знания о ней, как 
вижу и чувствую это у Вас», – восклицает Горький, 
называя Пришвина «Мужем и Сыном Великой Ма-
тери» – Земли [4, с. 267]. Горький при этом ссыла-
ется на гипотезу В. И. Вернадского о единстве жи-
вого и неживого, и вскоре книга этого ученого 
«Биосфера» станет одной из настольных книг 
Пришвина. 

Что еще ценит Горький в Пришвине? «По Ва-
шим книгам, Михаил Михайлович, – продолжает 
он в указанном «письме-статье», – очень хорошо 
видишь, что Вы человеку – друг. Не о многих ху-
дожниках можно сказать это так легко и без ого-
ворок, как говоришь о Вас. Ваше чувство дружбы 
к человеку так логически просто исходит из Ва-
шей любви к Земле, из „геофилии” Вашей, из 
„геооптимизма”» [4, с. 268]. Слово геооптимизм 

будет охотно подхвачено вслед за Горьким при-
швиноведами как характерная черта пришвинско-
го творчества. Что же касается дружеского отно-
шения к человеку, то здесь мнение Горького идет 
вразрез с теми собратьями по перу, кто в разное 
время обвинял Пришвина в нелюбви к человеку 
из-за чрезмерной любви к себе, эгоизма (З. Н. 
Гиппиус, И. С. Соколов-Микитов, 
А. Т. Твардовский, М. И. Смирнов...). 

Пришвин также пытается найти точки творче-
ского пересечения с Горьким. В 1926 г. Горький 
получает от него книгу очерков «Родники Берен-
дея», которая приводит его в восхищение. В ответ 
на благодарность (письмо из Сергиева Посада от 
3.10.1926) Пришвин, упоминая горьковскую книгу 
«Отшельник», пишет следующее: «Ваше письмо, 
Алексей Максимович, о „Родниках” все равно, как 
и мое об „Отшельнике”, говорит если не о близо-
сти верований, то во всяком случае о близости 
переживаний и духовных опор. Разве у Вас-то ма-
ло этого, что вы называете „гео-оптимизмом”? Я 
бы предложил только другое название. Вы знаете, 
есть прекрасное латинское слово Вашей второй 
родины Италии vita, наверно слышали, что есть 
еще и виталин, жизненное вещество, которое 
находится на свежих фруктах в саду и разлагает-
ся, как только эти фрукты выносят из сада, так что 
во фруктах продажных в городах уже нет витали-
на. Почему бы нам с Вами и другим близким нам 
не назваться виталистами...» [5, с. 332]. 

Одним из источников для поднятой темы явля-
ется глава «Житие» из автобиографического ро-
мана Пришвина «Кащеева цепь», в которой опи-
сана встреча Нового года в компании литераторов 
эпохи Серебряного века, где обсуждалось, с чего 
начинается писатель. Горький, сидевший рядом с 
Пришвиным и выслушавший его рассказ о роли 
«женщины будущего» в пришвинском былом 
увлечении марксизмом, сказал неоднократно ци-
тированную впоследствии фразу: «Да вы, сударь 
мой, <...> настоящий романтик, и это не жизнь у 
вас, а житие» [18, с. 460]. Нельзя не согласиться, 
что романтическое отношение к жизни – еще одна 
черта, объединяющая этих двух во многом непо-
хожих писателей. В 1940-х гг. Пришвин выказы-
вает желание написать целую книгу о Горьком, 
назвав ее «Начало века», но замысел так и не был 
осуществлен. 

Как следует из переписки писателей и из днев-
ника Пришвина, последний регулярно обращается 
к творчеству Горького, отмечая для себя как силь-
ные, так и слабые стороны, о чем сообщает своему 
корреспонденту. В письме от 10 апреля 1926 г., 
Пришвин хвалит «Мои университеты», но извеща-
ет Горького о двойственном впечатлении, остав-
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ленном «Делом Артамоновых»: до середины чита-
ется хорошо, а потом «все пошло прыжками, и 
кончаешь неудовлетворенный» [5, с. 330]. В 1927 г., 
по прочтении «Жизни Клима Самгина», он вновь 
пишет Горькому о двояком ощущении теперь уже 
от этой вещи, отмечая, помимо общего впечатления 
от незавершенности (ощущение вступления к ка-
кой-то будущей эпопее), перенасыщенность афо-
ризмами, тяжесть диалогов, но в то же время удач-
ное изображение ряда сцен: Ходынка, охота на со-
ма, Нижегородская ярмарка [5, с. 352]. Черновой 
набросок вышеуказанного письма к Горькому 
находим в дневнике Пришвина (запись от 22–25 
октября 1927 г.), где в автокомментарии содержится 
образное размышление о «Климе Самгине»: «У 
Горького характерна бесконечная дробимость его 
выносных мыслей, образуется что-то вроде фарша 
в романе, которым начиняются лица все без разли-
чия пола и возраста, так что разговор гимназистов 
иногда можно отнести к беседе индусских мудре-
цов. <...> Говоря попросту, он при громадном ху-
дожественном таланте, далеко превосходящем в 
смысле постижения жизни наше обычное разумное 
ее понимание, непременно хочет быть и обыкно-
венным разумником. Очень возможно, что его рас-
судочный герой Клим, который „учится любви”, и 
является образом Горького, который тоже все 
учится. Прочитав больше половины этого фарши-
рованного романа, я с большой радостью отдохнул 
на подлинно горьковской странице про охоту на 
сома» [10, с. 507]. 

Впрочем, по поводу этого значительного рома-
на, до сих пор получающего неоднозначные оцен-
ки критики, сам Горький самокритично пишет 
Пришвину в письме без даты от апреля 1927 г.: 
«Роман мой я еще не кончил и не знаю, когда кон-
чу, но уже почти уверен, что это будет книга тяже-
лая и неудачная» [5, с. 344]. 

Вернемся к переписке и личным встречам двух 
писателей. Начало переписке было положено 
письмом Пришвина Горькому от 13 сентября 
1911 г., причем Горький сразу поддержал литера-
турные начинания Пришвина, предложив ему из-
даваться в издательстве «Знание». В дореволюци-
онное время писатели встречались, по воспоми-
наниям Пришвина, четыре-пять раз, но переписка 
продолжалась с разной степенью интенсивности 
до самой кончины Горького в июне 1936 г. 

Четыре письма Горького Пришвину были 
опубликованы в тт. 29 и 30 «Литературного 
наследства»; пятнадцать писем Горького Пришви-
ну и двадцать писем Пришвина Горькому были 
опубликованы в томе 70 «Литературного наслед-
ства». Как видно из этих публикаций, особой ин-

тенсивностью отличалась переписка в период 
1926–28 гг. 

В примечаниях к вышедшему в 1963 г. 70-му 
тому «Литературного наследия» указано, что о 
свиданиях Горького и Пришвина в советский пе-
риод сведений не имеется, однако завершенное в 
2017 г. издание Дневников Пришвина дало воз-
можность узнать о личной встрече, имевшей ме-
сто при посещении Пришвиным Горького в 
Москве 2 июня 1928 г. В этом же 1928 г. Пришвин 
написал статью «Мятежный наказ» для юбилей-
ного сборника к 60-летию Горького. Уже после 
окончательного возвращения Горького в СССР, в 
марте 1933 г., редактор «Литературной газеты» 
С. С. Динамов просит Горького дать статью о 
Пришвине, предваряющую публикацию готовя-
щегося в газете очерка Пришвина «Мой очерк». 
Горький положительно откликнулся на просьбу, за 
что Пришвин благодарит его в письме из Загорска 
в Москву 31 мая 1933 г. 

В целом переписка, продолжавшаяся до 1935 г., 
отмечена с обеих сторон дружелюбием, взаимны-
ми комплиментами и нередко видимой теплотой. 
Ситуация несколько меняется в 1933–34 гг., после 
того как не был принят в печать написанный 
Пришвиным по просьбе Горького очерк о Бело-
морканале, и Пришвин через секретаря Горького 
П. П. Крючкова тщетно пытался добиться личной 
встречи и прояснить ситуацию, усугубленную от-
сутствием ответа Горького на присланное ему 3 
марта 1934 г. издание повести «Жень-шень» с дар-
ственной надписью «Максиму Горькому от чисто-
го сердца. Михаил Пришвин». Под датой 26 апре-
ля 1934 г. в полном издании дневников Пришвина 
содержится проект его письма Горькому с сетова-
нием по поводу отсутствия ответных писем. Сре-
ди прочего Пришвин замечает в письме: «… не 
все Вами написанное я принимаю: Вы много 
написали и сейчас пишете [много] неверного, с 
моей точки зрения. Во всякую минуту я готов об 
этом сказать Вам в глаза. Но я никогда не допус-
кал себе думать и кому-либо говорить дурно о Вас 
как о человеке <...>. Я Вам писал, что Вы были 
единственным моим критиком во все 30 лет моей 
литературной деятельности и мне тяжело терять 
единственного» [12, с. 391]. 

Горький ответил-таки письмом от 28 апреля 
1934 г., где извинялся, что «Жень-шень» в отдель-
ном издании так и не прочитал («для себя» читать 
некогда) и что история с публикацией коллективно-
го труда по Беломорканалу не совсем ясна для него, 
доступ же публики к нему закрыт по причине его 
«крайней дряхлости и утомляемости» [5, с. 261]. 

Пришвину было обидно, повесть «Жень-шень» 
(проницательно названная Горьким «поэмой») 
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впоследствии вошла в золотой фонд русской ли-
тературы 1930-х гг., но Пришвин должен был те-
перь понять положение Горького, потерявшего 
свою личность писателя и читателя, растворен-
ную в государственно-общественной необходимо-
сти. Обижаться было впору не на Горького а за 
Горького, обижаться на саму историю, на жизнен-
ную и литературную судьбу Горького, оказавше-
гося в «золотой клетке», что и стало предметом 
постоянного многолетнего размышления При-
швина о своем литературном собрате в дневниках. 

Впрочем, ссылка на болезнь у Горького тоже не 
отговорка. Почувствовав себя лучше, он 20 июня 
того же 1934 г. отправляет Пришвину большое 
теплое письмо, благодарит за «Жень-шень», при-
глашает сотрудничать в создаваемом им журнале 
«Колхозник» и восторженно делится впечатлени-
ями о встрече героев-челюскинцев [3, с. 351–352]. 

«Принципиальные противоречия восприятия 
революционной и советской действительности, – 
пишет пришвиновед А. М. Подоксенов, – а также 
возникающие на этой почве мировоззренческие 
разногласия с Горьким многие годы были тайной 
и со всей откровенностью освещались лишь в 
пришвинском Дневнике. Внешне, если судить по 
переписке, их отношения выглядели вполне дру-
желюбными и создавали впечатление почти пол-
ного единомыслия, из-за чего в советском литера-
туроведении сложилось искаженное представле-
ние об их истинной сути» [7, с. 152]. Нельзя не 
согласиться, что до публикации полного корпуса 
дневников Пришвина практически во всех рабо-
тах царило представление о полной гармонии в 
отношениях этих классиков советской литерату-
ры, а после публикации – многое изменилось не в 
пользу Пришвина, ибо возникало ощущение не-
искренности последнего. Подоксенов же в другой 
своей работе [8] выдвинул оригинальную гипоте-
зу, что антипод автобиографического героя пове-
сти Пришвина «Мирская чаша» Алпатова – ого-
родник Крыскин –имеет своим прототипом Горь-
кого. Для Крыскина «русского человека нету, и 
родины тоже нету», и скоро, по его выражению, в 
коммуне «все люди пойдут под общего бога». Су-
дя по дневникам Пришвина, можно допустить 
подобное пародирование Горького, однако гипо-
теза остается гипотезой, и прямых свидетельств в 
пользу такого утверждения мы не имеем. 

С годами отношение Пришвина к Горькому 
ухудшалось, однако в сжатом виде ответ на вопрос 
о причинах такого резко неоднозначного поведе-
ния можно попытаться найти в дневниковых за-
писях еще 1917 г. Мы имеем в виду запись от 14 
октября, когда Пришвин вспоминает свою встречу 
с Горьким и Шаляпиным в ресторане: «Горький 

спросил меня после, какое мое впечатление от 
Шаляпина. Я ответил, что бога видел нашего ка-
кого-то, может быть, <...> или лесного, но под-
линного русского бога. А Горький от моих слов 
даже прослезился и сказал: – “Подождите, он был 
еще не в ударе, мы еще вам покажем!” Так у меня 
сложилось в этот вечер, что Шаляпин для Горько-
го не то чтобы великий народный артист, надежда 
и утешение, а сама родина, тело ее, бог телесный, 
видимый. <...> Вот бы спросить в то время, имеет 
ли Горький отечество, любит ли родину. Я бы от-
ветил, что чересчур сильно, болезненно, пожалуй, 
садически. Политика страшна тем же, чем страш-
но описание у Адама Смита разделения труда при 
изготовлении булавок. Человек, изготовляющий 
булавочную головку, исчезает за этой головкой, в 
политике исчезает человек за частностью мерт-
вой. Так и Горький, народный писатель, исчез за 
булавочной головкой политики, совершенно, без 
всякого следа утонул в этой бездне частных враж-
дующих сил» [9, с. 373]. 

Имя Горького впервые встречается в при-
швинском дневнике в записи о заседании Религи-
озно-философского общества в Петербурге, дати-
рованной 25 ноября 1908 г. На этом заседании 
В. В. Розанов выступил с докладом «О „народо”-
божии как новой идее Максима Горького». При-
швин записал: «В религ.-филос. обществе. Роза-
нов. В сознании народа – и всякого народа – Бог 
есть нечто существующее вне его, есть то, перед 
чем он преклоняется. Народ не может сказать: я – 
Бог. Поэтому обожествление народа Горьким 
просто атеистично» [17, с. 191]. Из размышлений 
Пришвина последующих лет ясно, что он солида-
ризуется с Розановым в критике горьковского бо-
гоискательства и, как показала история, оказыва-
ется совершенно прав. 

Тем не менее, Горький как огромная фигура в 
мире русской культуры продолжает манить При-
швина. Желание лично встретиться не раз выка-
зывалось обоими писателями в период пребыва-
ния Горького в Сорренто. Пришвин зовет того к 
себе в Сергиев Посад, Горький, собираясь на ро-
дину, пишет Пришвину 5 февраля 1928 г.: «При-
еду к Вам в Троицко-Сергиевскую лавру» [5, 
с. 356]. Дневник Пришвина в записи от 30 мая 
1928 г. фиксирует приезд Горького в Москву и со-
держит любопытные размышления о перспекти-
вах возвращения главного пролетарского писателя 
в Советскую Россию: «В понедельник приехал 
Горький. Отправил Леву к нему с просьбой 
назначить свидание. Я представляю себе приезд 
Горького чем-то вроде ухода Толстого. Через не-
сколько месяцев он должен погибнуть, ну, как это 
мыслить борьбу за свободу слова в обстановке 
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такой политической тревоги и хозяйственной раз-
рухи. Поговорить поговорим, но увязываться с 
ним в работу не буду» [11, с. 56–57]. Под работой, 
видимо, имеются в виду возможные проекты 
Горького в отношении советской литературы, а 
также подготовка к празднованию его 60-летия. 
Накануне назначенной наконец на 2 июня встречи 
Пришвин в дневнике делится с невидимым «дру-
гом-читателем» тревожными мыслями о положе-
нии Горького в СССР: «Если говорить Горькому 
все, то надо говорить, прежде всего, о его юбилее. 
Надо сказать, что юбилей его сделан не обще-
ством, не рабочими, крестьянами, писателями и 
почитателями, а правительством, совершенно так 
же, как делаются все советские праздники. Прави-
тельство может сказать сегодня: „целуйте Горько-
го!” – и все будут целовать, завтра скажет: „плюй-
те на Горького!” – и все будут плевать. Мы видим 
это на книгах, угодная правительству книга идет 
молниеносно, хотя и совершенно бездарная, а не-
угодная лежит или не печатается. В стране до-
стигнуто относительно всякого рода торжеств, 
реклам, с чем близко соприкасается и литература, 
идеальное послушание машины. Все идеально в 
идеальном мире производства бумаг от канцеляр-
ской до романа. Но все невозможно плохо в мире 
реальном, где производится хлеб и орудия произ-
водства <...> Если не случится какая-нибудь пе-
ремена в политике, то Горький скоро обратится в 
ничто. А если произойдет неведомая мне переме-
на, то Горький может еще сыграть какую-то роль. 
В том и в другом случае мне с Горьким не по пу-
ти, потому что старинный опыт доказал мне в се-
бе полное отсутствие политических и дипломати-
ческих способностей. Я могу быть полезным об-
ществу только на расстоянии от него в углублен-
ном раздумье» [11, с. 59–60]. 

Подробностей о встрече в Москве у Горького 
дневник практически не сообщает, впечатления 
зашифрованы отрывочными словами, о смысле 
которых трудно судить, кроме одной внятной 
фразы: «Горький постарел и подобрел». Кроме 
того, бросается в глаза фраза «Работа на личное 
благополучие» [11, с. 62]. В письме 
Н. И. Замошкину от 6 июня Пришвин тоже кратко 
делится впечатлениями: «Я свой долг в отноше-
нии к обществу выполнил, как мог. Впечатление 
от Горького очень радостное, хотя все мне как-то 
не очень ясно… Но я не буду писать об этом, 
очень трудно» [6, с. 354]. 

Последняя запись 1928 г. о Горьком в дневнике 
свидетельствует о резком расхождении творче-
ских путей двух писателей в советских условиях, 
каковыми они видятся Пришвину, и кладет нача-
ло целой серии резко критических по отношению 

к Горькому записей последующих лет. 9 ноября 
1928 г. Пришвин записывает: «Путешествие с 
Горьким по Руси оказывается мне во всех отно-
шениях невыгодным: интеллигенция бранится за 
то, что я пишу лучше Горького, а он пишет о мне 
предисловие, „народ”, глядя на Горького, разгля-
дит нечто, мимо чего он прошел бы, не обратив 
внимания. Это „нечто” – тщательно скрываемая 
мной ненависть к „публичности”, к среднему чи-
тателю. Я предназначаю свои книги друзьям, ко-
торых немного теперь, в надежде, что когда-
нибудь их будет больше, а с Горьким я прямо по-
паду в лапы врагов своих» [11, с. 308]. Поражает 
фраза об интеллигенции, якобы бранящейся за то, 
что Пришвин пишет лучше Горького, – вопрос 
весьма спорный, обоих и хвалят и критикуют в 
1920-х гг. те, кого можно назвать интеллигенцией. 
Увы, вопрос «лучше-хуже», при всей своей некор-
ректности, как ни странно во все времена сопро-
вождает дискуссии вокруг классиков. 

«Очень трудно мне встретиться с Горьким, 
очень! – записывает Пришвин 8 января 1935 г. – 
Это потому, что я много думал о нем нехорошего. 
И он тоже, наверно, чувствует во мне недоброго 
свидетеля и оттого избегает встречи... Чем я осо-
бенно не политик и не дипломат, это что если к 
кому-нибудь почувствую неприязнь, то не могу с 
улыбкой, не подавая виду, встретиться и ему для 
всех как будто дружески пожать руку. Если же мне 
это и приходилось когда-нибудь делать, то потом 
всегда премерзко было и что-то я из себя терял» 
[12, с. 608]. 

Гражданин или художник? Этот старый вопрос 
русской литературы встает в письме Пришвина 
Горькому от 27 июня 1927 г. в связи с романом 
«Жизнь Клима Самгина»: «В свое время я бы на 
куски разорвал того человека, кто заявил бы свое 
право художника превыше обязанностей гражда-
нина. И я был прав тогда, и я прав теперь» [5, 
с. 349]. «Горький был взят от нас государством», – 
совершенно справедливо подведет итог Пришвин 
в день похорон главного пролетарского писателя 
в июне 1936 г. [13, с. 238]. 

Но был ли сам Пришвин таким уж анти-
государственником? Дневники показывают, что 
Пришвин 1940–50-х гг. нередко с большим пони-
манием, чем прежде, относится к неизбежной 
необходимости сильной власти в России. Мы не 
можем согласиться с позицией тех исследовате-
лей, которые хотят видеть в Пришвине своего ро-
да внутреннего эмигранта, настроенного последо-
вательно антисоветски, а в Горьком – вставшего 
на сторону большевиков предателя интересов 
российского народа. Все значительно сложнее. 
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И правильно ли сказать, что Пришвин оконча-
тельно и бесповоротно отрекся от Горького? Все-
таки нет. Ощутив через три недели после кончины 
Горького горечь потери, Пришвин делает следую-
щую запись в дневнике: «Среди всех этих групп 
читателей мне знаком и дорог бесконечно чита-
тель, проверяющий в личном опыте читаемое с 
тем, чтобы самому присоединиться к творчеству 
автора. Таким моим желанным читателем был 
А. М. Горький, с которым виделся я в жизни не-
сколько раз, и едва ли из всех этих встреч сложится 
часа два непрерывной беседы. Письма, однако, из 
которых у меня сохранилось семнадцать, в высшей 
степени подтверждают чрезвычайную близость ко 
мне Горького как читателя: несомненно, он сам 
творил своего желанного Пришвина и в этом же-
ланном писателе забывал себя как творца, и когда 
возвращался к себе, то находил себя хуже этого 
желанного. Только этим я объясняю себе проис-
хождение той поэмы о Пришвине в 17 главах, ко-
торая <состоит из писем> [13, с. 258–259]. 

Горький был взят государством от нас, имея в 
виду читателей и писателей, – пишет Пришвин. 
Но это же самое государство, в том числе через 
созданный не без инициативы Горького Союз пи-
сателей, публиковало произведения литераторов, 
давало им квартиры и дачи, автомобили и ордена, 
и Пришвин не был среди них исключением. Без 
этого государства не удалось бы построить мощ-
ную экономику и победить в тяжелейшей войне. 
Пришвин конца 1940-х и начала 1950-х гг. сам все 
больше предстает «государственником», хотя и 
пытается отстоять свою личную творческую неза-
висимость. И в это время он более объективно 
формулирует мысль о месте Горького в советской 
культуре. «Горький был буфером между искус-
ством и государством», – записывает он в дневник 
15 апреля 1951 г. [15, с. 371]. 

Как ни удивительно, но официальный статус 
Горького как первой величины среди советских 
писателей (что раздражало Пришвина) оказался и 
частью «охранной грамоты», которая позволяла 
Пришвину избегать разного рода атак недоброже-
лателей и издаваться в 1940–50-е гг. Об этом 
можно прочитать в дневнике 1944 г., где При-
швин записал разговор со своим приятелем – ре-
дактором И. И. Халтуриным: «Халтурин сказал 
золотые слова: – Если бы вы, М. М., не были в 
таких почтенных годах, не завоевали бы себе та-
кое положение, да если бы еще не Горький в ва-
шем прошлом, не ордена, так вас бы не печатали 
теперь» [14, с. 13]. Пришвину понравились эти 
слова, и он цитирует их знакомым литераторам, к 
недоумению Валерии Дмитриевны, справедливо 
полагающей, что это сомнительный комплимент 

таланту писателя, всю жизнь дистанцирующегося 
от власти. Однако, рассуждает Пришвин, слова, 
которые реально «снижают» его положение как 
писателя, фактически имеют под собой основу в 
то время, когда происходит жесткое усиление 
идеологического прессинга на писателей и уже-
сточение цензуры. 

Более того, продолжая сравнительный анализ, 
обратимся не к особенностям творческого виде-
ния мира, а к мировоззренческим поискам обоих 
писателей. В обоих судьбах налицо поиски «прав-
ды» и «счастья» – в продолжение традиции рус-
ских мыслителей и литераторов середины XIX в., 
что и определяло поиски и метания в личной и 
творческой биографии этих литераторов. Не бу-
дем забывать, что Пришвин начинал свой путь 
марксистом, потом достаточно отодвинулся от 
идеи пролетарской революции, позднее был 
крайне напуган характером этой самой револю-
ции, чтобы затем попытаться найти-таки какие-то 
оправдания объективной неизбежности ее и кон-
структивного элемента в этой стихии, что он де-
кларирует уже, проталкивая в советскую печать 
повесть «Мирская чаша». И дальше – борьба 
между неприятием всего того плохого, что несла с 
собою советская идеология «обобществления» 
личности, и, с другой стороны, осознание того, 
что без большевистской государственной скрепы 
Россия может погрузиться в хаос. Примечательна 
запись Пришвина в дневнике 11 марта 1953 г., 
когда Москва находится под впечатлением смер-
тельной давки, возникшей на похоронах Сталина. 
Естественно, многие винили Сталина же – де ти-
ран даже смертью своей продолжал давить людей. 
Но Пришвин, называвший эту трагедию второй 
«Ходынкой» по аналогии с давкой при коронации 
Николая II в 1896 г., записывает: «Демонстрация 
Ходынки и хулиганства возле Дома Союзов пока-
зала нам, что будет, если поколеблется режим 
диктатуры» [16, с. 306]. Здесь поставлен вопрос, а 
способен ли наш народ в массе своей к сознатель-
ному самоуправлению вне режима жесткой госу-
дарственной власти? И можно ли было после это-
го обвинять Горького, что он пошел на сделку с 
советской властью? Но путь Горького оказался 
таким же путем исканий: от увлечения идеей пе-
реустройства мира и помощи большевикам к «Не-
своевременным мыслям», в которых этим боль-
шевикам и Ленину предъявляется жестокий 
счет, – а далее к поискам оправдания власти, поз-
волившей при всех жестокостях социального экс-
перимента сохранить Россию как Россию. Горь-
кий прекрасно знал о том, что многие ругали его 
как «продавшегося большевикам». Однако для 
другой немалой части народа и советская власть 
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со временем стала родной, и Горький остался лю-
бим. В 1928 г., по итогам четырех месяцев пребы-
вания в России, Горький получил более тысячи 
писем, из которых было, по его выражению, «сот-
ни две посланий противосоветского умонастрое-
ния». Ответом их авторам стали статьи-письма 
Горького «Механическим гражданам СССР» и 
«Еще о механических гражданах». Подробно от-
вечая на ряд обвинений, Горький подводит итог 
фразой, которая выглядит вполне оправданной с 
точки зрения дальнейшего хода российской исто-
рии: «Людям необходима иная действительность, 
не та, в которой они привыкли жить. Я вижу, что 
процесс создания новой действительности у нас, в 
Союзе Советов, развивается с удивительной 
быстротою, вижу, как хорошо, творчески влива-
ется в жизнь новая энергия – энергия рабочего 
класса, и я верую в эту победу» [4, с. 440]. Следо-
вательно, Горький остается не только «геоопти-
мистом», но социальным оптимистом. Социаль-
ным оптимистом была и та часть советского 
народа, которая сознательно строила социализм, 
потому что хотела, чтобы потомки жили лучше. 
Это позволило победить во Второй мировой 
войне (первую российская монархия проиграла, 
что и усилило желание многих ее подданных со-
здавать «новую действительность»), в кратчайшие 
сроки улучшить благосостояние народа, его соци-
альную защищенность, а также вывести экономи-
ку и науку на мировой уровень. 

Подытоживая сказанное, отметим, что и Горь-
кий, и Пришвин, независимо от того, какие их 
образы творила культура, официальная и неофи-
циальная, советская и постсоветская, – в реально-
сти оставались живыми личностями со своими 
противоречиями, что дает возможность интерпре-
таций их взглядов, действий и их взаимоотноше-
ний в широком диапазоне смыслов. Непрелож-
ным же фактом остается, что они были так или 
иначе нужны друг другу, следили за творчеством 
друг друга и пытались понять друг друга. 

В статье представлен материал публикации ав-
тора, сделанной в издании: Проблемы российско-
го самосознания: Максим Горький и русская про-
винция. К 150-летию со дня рождения. – Яро-
славль-Москва : РИО ЯГПУ, 2018 [19]. 
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Образы самоцветов и их художественные функции в прозе Ольги Славниковой  

(на материале романа «Прыжок в длину») 

В статье обсуждаются художественные функции образов драгоценных камней в романе О. Славниковой «Прыжок в 

длину». Обосновано положение о том, что самоцветы являются не просто декоративными элементами повествования, но 

играют роль своеобразных «стилевых интеграторов» хаотического и текучего бытия, выполняющих в тексте 

структурирующую, смыслообразующую функцию. Анализ романа приводит к выводу, что образы драгоценных камней 

формируют пласт независимого, самодовлеющего бытия, простирающегося над симулятивной реальностью, в которой 

существуют славниковские герои. Кроме того, в статье доказывается, что самоцвет, емко отображая сущность того или иного 

героя, становится его характерологическим аксессуаром. В связи с этим особое внимание уделяется именно образу 

бриллианта с его повышенной светоотражательной способностью, ставшему материальным эквивалентом метафизического 

отчуждения близких друг другу людей, символом их герметичности и разобщенности. Кроме того, исследуются такие 

элементы оптической системы романа, как калейдоскоп, зеркало, витраж, вкупе с самоцветами модулирующие эффект 

двойничества, расщепленности, а также обусловливающие полихромию художественного полотна произведения, что 

позволяет говорить об особом синестетическом восприятии О. Славниковой. Устанавливается линия литературной 

преемственности Набоков-Славникова, наглядно демонстрирующая генетическое сходство стилевых доминант обоих 

авторов, сообщающих декоративным элементам повествования метафизический смысл. В том числе, анализируются 

текстуальные и концептуальные переклички между романом О. Славниковой и творческими практиками художников-

модернистов. Объектом анализа становится сам «языковой сюжет» романа, выражающийся на формальном уровне в обилии 

метафор и метонимий, а на внешнем, смысловом – в абсолютном преобладании языковых структур над событийной канвой, 

которая движется по заранее заготовленному синтаксическому орнаменту. 

Ключевые слова: драгоценный камень, декоративность, калейдоскоп, витраж, символика, «стилевые интеграторы». 

U. U. Shestakova 

Gemstone Imagery and Its functions in O. Slavnikova's Novel «The Jump» 

The article discusses artistic functions of gemstones images in O. Slavnikova's novel «The Jump». Particular attention is paid to 

the fact that gems are not only decorative elements of narration, but also play the role of peculiar «stylistic integrators» of chaotic and 

streaming common being, representing a «framing», «sense-producing» function. The article proves that images of gemstones form a 

stratum of independent, self-sufficient being, which stretches over simulative reality of Slavnikova’s heroes. It is also proven that the 

gem entirely reflects the inner world of a hero, gem is like characterological accessory. Because of that, the image of diamond is 

under special investigation, due to its high reflective feature, diamond has become as equivalent of a metaphysical issue when 

humans, close to each other, become strangers, at this point diamond is as a symbol of the person’s impermeability and 

disconnection. 

Other optical elements of the novel, like kaleidoscope, mirror, stained-glass window, along with double and split effects making 

gems, are under analysis. Both optical elements and gems cause polychromy of the narrative that allows us to state that 

O. Slavnikova has her own special disambiguation perception. Nabokov-Slavnikova literature continuity line is established. It clearly 

shows genetical similarity of style dominants of the both authors, who pay special attention to decorative elements of narrative, 

giving a methaphysical sense of it. Textual and conceptual similarities between O. Slavnikova’s novel and Art Nouveau artists’ 

creative practice are investigated. «Language plot» of the novel is under analysis. The «language plot» is revealed, at the formal 

level, by lot of metaphors and metonymies, and, at external, sensual level, by absolute domination of the language structure above the 

event line, which follows the preliminary organized syntactic ornamental path. 

Keywords: gemstone, decorativeness, kaleidoscope, stained glass, symbolics, «style integrators». 

Эффект стилевой нарядности, свойственный 

речевому строю прозы О. Славниковой, является 

следствием кропотливой, почти ювелирной рабо-

ты со словом, которое, в свою очередь, разворачи-

вается в целый «языковой сюжет» романа: персо-

нажи вслепую движутся по линиям прихотливого 

узора в калейдоскопе художественного мира про-

изведения, никогда не зная наперед, что их ожида-

ет на следующем вираже судьбы. Ощущение ил-

люзорной стабильности бытия ни на минуту не 

покидает главного героя, Олега Ведерникова, в 

прошлом – молодого многообещающего прыгуна, 
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совершившего свой последний, потенциально ре-

кордный прыжок под ампутирующие колеса хам-

мера. 

Скрепами готового распасться в сознании ге-

роя бытия оказываются по большей части иноска-

зания и образы-лейтмотивы, которыми интенсив-

но прошивается нарратив. Именно они сдержива-

ют децентрированную и дестабилизированную 

реальность от распыления на элементарные ча-

стицы, не цементируя ее при этом в цельный мас-

сив, но сохраняя мозаическую, дробную сущность 

действительности. Видное место среди этих «сти-

левых интеграторов» принадлежит образам само-

цветов, прозрачный многогранник которых стано-

вится своего рода калейдоскопической подзорной 

трубой, втягивающей в себя и упорядочивающей 

разрозненные элементы хаотического бытия. 

Согласно наблюдениям Н. Лейдермана и 

М. Липовецкого, подобная художественная тен-

денция – демонстративное обнажение хаоса и 

указание путей к его преодолению – с другой – 

является конститутивной чертой современной 

прозы, совмещающей принципы реализма и мо-

дернизма (О. Славникова, В. Маканин, 

Л. Петрушевская и т. д.). Система зеркал и двой-

ников, фиктивность художественной реальности, 

первичность языковых структур по отношению к 

сюжету – все эти характерные особенности стиля 

О. Славниковой ассоциируются прежде всего с 

традицией В. Набокова, которая стала для писа-

тельницы главным стилевым «ориентиром». Кро-

ме того, бутафорская, макетная подоплека при-

зрачной реальности «подсвечивается» вполне 

прозрачными аллюзиями из драмы А. Блока «Ба-

лаганчик», в которой кровь оказывается клюквен-

ным соком и мир голубых далей нарисован на 

картоне: «Нарастала опасность… завязнуть в во-

ображении, рисовавшем кровь при помощи то-

матного соуса и масляной краски» [4, с. 427]. Вы-

сотное здание кажется Ведернику, замыслившему 

убийство, стрекозиным крылом, «нарисованным 

на плотной небесной синеве» [4, с. 458]. Лишь в 

конце романа произойдет освобождение героя от 

«мягкой агрессии фильма» и нагромождения бу-

тафории: он увидит «макет Москвы» [4, с. 503] с 

высоты птичьего полета. Распад декораций на гла-

зах у зрителя как нарочитое обнажение художе-

ственного приема можно наблюдать и в рассказе 

В. Набокова «Королек». 

Показательно, что художественный мир Слав-

никовой населяют «набоковские» (по технологии 

«производства») персонажи-манекены, чья ку-

кольность подчеркивается повтором характерных 

портретных деталей и «затверженных» речевых 

формул. В этом ряду обнаруживают свою особую 

значимость предметные детали, связанные с 

украшениями и ювелирными аксессуарами. Дра-

гоценные камни словно замещают самого персо-

нажа, вытесняя его «макетный» образ своим не-

поддельным ослепительным сиянием: 

«Кира была как драгоценное ожерелье, у ко-

торого порвалась нитка: бусины были рассыпа-

ны повсюду, от оригинала оставались пустые 

обрывки с бесполезной застежкой» [4, с. 374–

375]. 

Интересно, что порванная нитка вызывает ас-

социации с древнегреческими богинями Мойра-

ми, ткущими прихотливый узор судьбы: Кира 

Осокина, так же как и Ведерников, падает в тем-

ный городской колодец, вполне соотносимый с 

экзистенциальным, бытийным провалом, лишает-

ся ноги, и лишь затем жизненные линии двух ге-

роев пересекутся, создав симметричный зеркаль-

ный орнамент («Сразу было понятно, что мы со-

зданы друг для друга». «Ну да, путем отрезания 

трех ног из четырех» [4, с. 480]). 

Так или иначе, образ ожерелья, являясь симво-

лом несбыточного женского счастья, остается не-

достижим для славниковских героинь, увечных 

морально или физически: 

«У него еще мелькала мысль о Лиде – глядя на 

ее почерневшие перстеньки, на нитку дешевого 

облупленного жемчуга, он воображал, как одна-

жды преподнесет ей на Восьмое марта огнистое 

ожерелье в бархатной коробке» [4, с. 67]. 

Мать главного героя – владелица бутиков жен-

ского кружевного белья – холодная, практичная, 

кукольно моложавая благодаря инъекциям красо-

ты, стремится к сохранению герметичности, от-

чужденности как от окружающих, так и от соб-

ственного сына-ампутанта. Материальным экви-

валентом этой метафизической непроницаемости 

близких друг другу людей становится именно 

бриллиант с его мощной светоотражательной спо-

собностью. Так, аксессуары, кроме того снабжен-

ные гальваническим эффектом, становятся свое-

образной защитной «световой» броней: агрессив-

ная люминесценция драгоценностей заблаговре-

менно сигнализирует о приближении героини – 

«даже совсем издалека, когда расстояние смазыва-

ет подробности»: 

«Она всегда носила много украшений, всякий 

раз не меньше полкило золота и камней, были в ее 

коллекции чудовищные экземпляры, вроде шерша-

вого кольца, похожего на витую булку с изюмом, 

или тяжелых, мужского размера часов, где не 
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видно было времени из-за бриллиантов… мать, 

вспыхивая подвесками и кольцами, буквально ис-

крила, будто электрический прибор с неисправной 

проводкой, по этому явлению ее можно было раз-

личить хоть за километр» [4, с. 26]. 

Примечательно, что бриллианты, которые ста-

новятся характерологическим аксессуаром, скры-

вают время на мужских часах, маркирующих ви-

рильность героини. Ведь она сама пытается спря-

таться от времени, замедлить его неумолимый ход 

с помощью молодежных брендов одежды и кос-

метологических ухищрений. Часы с остановив-

шимися стрелками как элемент бутафории фик-

тивной, театрализованной реальности – вообще 

характерная примета поэтики Славниковой. Лю-

бопытно и то, что ярко люминесцирующие само-

цветы героини несут в себе мощный электриче-

ский заряд, что является маркером ее перманент-

ного внутреннего напряжения, эмблемой агрес-

сии: «…перстни на сплетаемых и расплетаемых 

пальцах искрили так аварийно, что казалось, 

будто ее вот-вот ударит током» [4, с. 463]. 

Примечательно, что такой оптический эффект 

бриллианта, как дисперсия, обеспечивает этому 

камню способность разложения единого потока 

света на спектральную радугу. Образ последней, 

занимающей видное место в поэтической системе 

В. Набокова (так, полотно романа «Дар» превра-

щается в своеобразный многоцветный витраж 

сквозь призму синестетического мировосприятия 

Годунова-Чердынцева), является сквозным и в 

произведении Славниковой. Полихромная опти-

ческая система романа позволяет увидеть художе-

ственную реальность как пестрый мозаичный 

витраж, а сам эффект радуги, основанный на 

принципе дисперсии, становится нематериальным 

эквивалентом самоцветов. 

Образ растущего, как мыльный пузырь, ра-

дужного глаза, выпавшего «моноклем из глазни-

цы» [4, с. 434] желтого стеклянного глазка, возни-

кает в эпизоде, когда Ведерников пытается 

настигнуть с пистолетом Женечку Караваева. По-

добная метафора раскрывающегося глаза, соотно-

симая с идеей всеобъемлющего, ничем не ограни-

ченного зрения, возникает в рассказе В. Набокова 

«Весна в Фиальте». 

Итак, образы самоцветов, которыми столь 

щедро усыпана текстовая ткань романа, форми-

руют пласт независимого, самодовлеющего бы-

тия, простирающегося над симулятивной реаль-

ностью славниковских героев: бриллиант в дутом 

кольце «страдает еле уловимым косоглазием» [4, 

с. 472], «аметист… жмурится в растворе 

нежной шелковой рубашки», потерянная заколка 

лежит в песке с «заплаканными камушками» [4, 

с. 275]. 

Самоцветы в повествовании нередко сравни-

ваются с глазами, и это сопоставление отнюдь не 

случайно. Дело в том, что многогранные драго-

ценные камни во многом дублируют оптические 

свойства фасеточного (от франц. – «грань») зре-

ния насекомых, обладающих дополнительными 

глазкáми. Самое главное в этой оптике – недо-

ступное редуцированному человеческому глазу 

поляризационное зрение, залог идеального про-

странственного чутья, своего рода прототипиче-

ская модель пригодного для всего универсума 

компаса. Неспроста в этой связи в повествовании 

не единожды проступают намеки на «третий 

глаз», «шестое чувство», а то и на «девятикру-

жие» (соотносимое с вѝдением как рая, так и 

ада). 

Вероятно, этим оптическим совершенством, 

идеальным пространственным чутьем, заложен-

ным самой природой, и обусловлен маникальный 

интерес маленького Караваева к насекомым. Пре-

парируя их тела, скрупулезно собирая свою кол-

лекцию в спичечные коробки и накалывая отдель-

ные экземпляры на «заскорузлые» булавки, Же-

нечка одержим разгадкой энтомологической тай-

ны, запрятанной глубоко внутри «простеньких 

бабочек, отливавших окалиной крупных стрекоз и 

даже обыкновенных мух» [4, с. 74], чьи радужные 

глаза столь схожи с самоцветами. Если спичечный 

коробок с насекомыми из рассказа М. Горького 

«Страсти-мордасти» представляет собой гротеск-

но сниженную модель Вселенной увечного маль-

чика, то в данном случае это скорее шифр миро-

здания, своего рода черный ящик, который грубо 

пытается вскрыть юный экспериментатор. 

Аберрацией памяти, или несовершенством 

внутреннего зрения, страдает Олег Ведерников, 

неустанно исследующий потайные лазейки того 

рокового майского дня, утопающего в свете и зе-

лени, – дня, в который герой, пройдя через 

наивысшую точку ликующего полета, упал в 

«темный (онтологический) провал», полный «оп-

тических иллюзий» [4, с. 44–45]. 

Особой внутренней зоркостью обладает агент 

Киры – Мотылев – при первой встрече с Ведерни-

ковым «будто бабочку, снимающий с лица свои 

радужные авиаторы» [4, с. 254]. Интересно, что 

первые модели очков «Авиатор» имели зеленый и 

желтый цвет, напоминая таким образом глаз насе-

комого. Кроме того, здесь содержится явная набо-

ковская реминисценция в виде образной контами-
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нации бабочки и очков, подсвеченная говорящей 

фамилией носителя данного аксессуара (Мотылев – 

ср. «Мотели-Мотыльки» из романа «Лолита»). 

В «языковом сюжете» романа то и дело разво-

рачиваются и реализуются метафоры, наслаива-

ются метонимии, что лишний раз подчеркивает 

функциональную природу текста: например, вы-

ражение «любовь слепа», весьма точно характери-

зуя отношение Лиды к «негодяйчику», тесно кор-

релирует с таким семантическим компонентом 

самоцвета, как «ослепительность». Поэтому глаза 

героини метонимически подменяются стразами, 

что также подчеркивает фальшь, искусственный 

мелодраматизм, неестественность ее взаимоотно-

шений с Олегом и Женечкой (в конце концов, уси-

лиями героини получается «псевдосемья», состо-

ящая из нее, Караваева и Ведерникова): 

«Лида… была слепа, и слепа до такой степени, 

что ее глаза павлиньей зелени и синевы казались 

украшениями, какой-то дешевкой из стразов, 

назойливо блестевшей» [4, с. 78]. 

Самоцветы у Славниковой – не только декора-

тивные элементы повествования: они организуют 

символическую смысловую «подсветку» сюжет-

ным событиям или же, будучи эмблематическим 

аксессуаром того или иного героя, становятся 

средством его развернутой многогранной характе-

ристики. Так, световой аранжировкой льдисто-

холодного драгоценного минерала сопровождает-

ся сцена, в которой Караваев тщетно пытается до-

биться расположения со стороны Киры: 

«Аквамарины брызнули граненым светом, а 

такая вспышка, Женечка знал по опыту, всегда 

вызывает ответную вспышку на лице женщины. 

Та бледная зыбь, что прошла по смягчившимся 

Кириным чертам, была лишь слабым подобием 

ожидаемого эффекта…» [4, с. 382]. 

Сквозь драгоценный камень, как через калейдо-

скоп, можно увидеть оптически преображенную 

реальность, испещренную выверенными симмет-

ричными узорами, которые на сюжетном уровне 

реализуются в виде пересечения судеб, рокировки 

персонажей, а также в зеркальном отражении дей-

ствительности подлинной и потенциальной, обре-

тающей статус виртуального симультанно текуще-

го бытия. Эквивалентом последней становится 

сквозной образ паутины – своеобразного узора, 

сотканного самой природой – или же виртуальной 

сети интернет («…казалось, будто каждый реаль-

ный человек отбрасывает в Сеть три-четыре 

свои проекции» [4, с. 249]), которая вобрала в себя 

альтернативный вариант счастливой, «неампутиро-

ванной» судьбы Олега Ведерникова. 

Примечательно, что художественная реаль-

ность романа «абсорбируется» не только разветв-

ленной системой зеркал, но и «зеркальностью» 

кинематографической действительности: «Ведер-

ников, недостоверный, почти что прозрачный, 

уже не мог защищать свою реальность и все сла-

бее противился мягкой агрессии фильма. Со всех 

сторон его окружали декорации». В конце романа 

призрак героя появляется со «стеклянистым» 

лицом, и его пронзает «влажный солнечный луч» 

[4, с. 506]. На протяжении всего повествования 

неоднократно акцентируется уязвимая прозрач-

ность Ведерникова, что роднит его с бриллиантом 

высшей пробы, и опосредованно – с образом 

Цинцинната, героя набоковского романа «При-

глашение на казнь», стремящегося сохранить 

свою самость, непрозрачность. Интересно, что 

сущность последнего сравнивается с перстнем: 

«... я дохожу путем постепенного разоблачения 

до последней, неделимой, твердой, сияющей точ-

ки, и эта точка говорит: я есмь! – как перстень с 

перлом в кровавом жиру акулы, – о мое верное, 

мое вечное...» [2, т. 4, c.98]. 

Абсорбирующей способностью наделяется и 

документальная кинореальность в романе 

В. Набокова «Камера-обскура». Кстати, послед-

ний прыжок Ведерникова становится своего рода 

оптическим «перевертышем» (эффект камеры-

обскура): если в первый раз рекордный прыжок 

героя срывается в экзистенциальный темный про-

вал черновой действительности, то последний, 

совершенный в тот же самый роковой майский 

день, становится выходом за пределы земной гра-

витации, ликующим прорывом в космическую 

беспредельность. 

Итак, кино окончательно «ампутирует» судьбу 

главного героя, чья внезапная смерть в прыжке 

документально зафиксирована камерой. Словно 

на замедленной съемке Ведерников идет по возду-

ху, и после автоматной очереди киллера его физи-

ческий прыжок, оснащенный «длинными радуж-

ными» крыльями, становится онтологическим 

скачком – освобождающим от плоти и земного 

притяжения одновременно – из жизни в смерть, в 

область «космического снега», «непостижимым 

образом заворачивающимся спиралью… с ослепи-

тельно сияющим центром» посредине [4, с. 503]. 

Интересно, что автометаописание В. Набокова, 

данное в «Других берегах», выглядит следующим 

образом: «Цветная спираль в стеклянном шари-

ке – вот модель моей жизни» [3, т. 4, с. 283]. 

Итак, О. Славникова, будучи прямой наслед-

ницей Набокова–Замятина–Соколова, последова-
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тельно превращает декоративность в символику, 

претворяет инкрустацию в метафизику, стилевые 

арабески – в «смыслопись». Оптическая система 

романа, также во многом повторяющая художе-

ственный опыт предшественников-модернистов, 

обладает разветвленной и сложной структурой: 

это и калейдоскоп, придающий действительности 

облик затейливой радужной мозаики; это и зерка-

ла, порой деформирующие реальность до неузна-

ваемости и порождающие невероятные гротеск-

ные миражи и в то же время расщепляющие еди-

ную личность на многочисленные автономные 

личины, проецируя целый веер автоматов-

двойников. В конце концов важнейшую оптиче-

скую, или визуализирующую, функцию несут на 

себе именно самоцветы, генерирующие бесконеч-

ные радужные блики, рассыпанные по всему ро-

манному полотну, – своеобразные интеграторы 

пестрого и текучего бытия. Категории «прозрач-

ность-непрозрачность» в системе оптических 

спецэффектов романа оказываются функциональ-

но значимы, соотносясь с антитезой «проницае-

мость-непроницаемость». Материальным анало-

гом последней становятся зеркала, а также брил-

лианты с их высоким коэффициентом светоотра-

жения, вкупе символизирующие и метафизиче-

скую отчужденность, и световую «броню» героев. 

В то же время категория прозрачности становится 

маркером уязвимости, хрупкости, с одной сторо-

ны, и чистоты, ясности минерала высшей пробы – 

с другой. 
В завершение статьи – автометаописательное 

высказывание Сомерсeта Моэма о стилистической 

сути орнаментальной прозы: «…идеалом была 

парча, так густо затканная золотом, что она дер-

жалась стоймя… Я опьянялся изысканной кра-

сочностью слов-самоцветов, которыми усыпаны 

страницы „Саломеи”… я ходил с карандашом и 

бумагой в библиотеку Британского музея и запо-

минал названия редких драгоценных камней, от-

тенки старинных византийских эмалей…» [1, 

с. 35–36]. 
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Особенности организации метатекста в прозе В. Маканина 

Статья посвящена анализу особенностей организации метатекста в прозе В. С. Маканина. На примере его творчества 

конца 70-х – начала 2000-х гг. (романов «Портрет и вокруг», «Андеграунд, или Герой нашего времени» и повестей «Голоса», 

«Удавшийся рассказ о любви») рассматриваются способы создания метатекстуального дискурса, специфика творческого 

процесса и сознания главного героя – писателя. В прозе В. С. Маканина текст не стремится к завершенности, поэтому 

отличается вариативностью. Герой-нарратор предлагает разные варианты дальнейшего развития сюжета, поэтому многие 

фрагменты текста напоминают черновые записи. Кроме того, авторы статьи обращают внимание и на условно называемые 

потенциальные сюжеты, то есть истории, которые только предполагаются писателем, но не создаются на самом деле. Такие 

метатексты служат своего рода моделями тех или иных сюжетных историй, но отвергаются «пишущим», потому что по 

разным причинам не могут найти дальнейшего развития. В статье анализируются особенности и функции рефлексивного 

способа повествования, который также является важной составляющей метатекстуального дискурса В. Маканина, и 

принципы соотношения автора и героя. На основании анализа текстов делается вывод, что маканинский персонаж 

освобожден от авторского «надзора» и чувствует над собой неограниченную власть литературы, что позволяет также 

говорить о литературоцентричности прозы В. Маканина. 

Ключевые слова: В. С. Маканин, метатекст, метапроза, рефлексивный способ повествования, нарративная структура, 

литературоцентричность, персонаж «пишущий», вариативность. 

N. Yu. Bukareva, K. V. Nezgovorova 

The Features of Organization of Metatext in V. Makanin’s Fiction 

The article is devoted to the analysis of the features of organization of the metatext in V. S. Makanin’s fiction. On the example of 

his literary creativity of the late 70’s – early 2000’s (the novel «The portrait and around», the story «Voices», the novel 

«Underground, or A Hero of Our Time» and the story «A success story about love») the author considers ways to create metatextual 

discourse, the specifity of the creative process and the features of the writer’s conscience. In V. S. Makanin’s fiction the text does not 

aspire to completeness, that is why the main principle of organization of metatext is variability. The hero-narrator offers different 

options for further plot development, so many fragments of the text resemble draft entries. Besides, in the focus of the author’s 

attention there is a potential plot or stories that are only supposed to be a writer, but are not really created. These metatexts are 

models of stories, but «the writing man» rejects it, because for some reason it can not find further development. The author of the 

article analyses the features and the functions of the reflexive way of telling and the principles underlying the author’s relationship 

with the hero. On the basis of the text analysis the author comes to the conclusion that the character of Makanin is freed from the 

author’s supervision and feels over himself the unlimited power of literature, which also makes it possible to talk about the literary 

centricity of V. Makanin’s fiction. 

Keywords: metatext, reflexive way of telling, narrative structure, literary centricity, the character «the writing man», metafiction, 

variability. 

В современном литературоведении уделяется 

большое внимание исследованию метатекста в 

творчестве поэтов и прозаиков. Однако сам фено-

мен начинает свою историю многим раньше. Так, 

немецкий философ и писатель Ф. Шлегель пред-

ложил понятие «поэзия поэзии» для характери-

стики так называемой «трансцендентальной» ли-

тературы, отличающейся высшей степенью субъ-

ективности, свободы в организации материала 

[22]. Появление самого понятия «метатекст» свя-

зывают с лингвистическими исследованиями. 

Нельзя точно утверждать, кто употребил данный 

термин первым. Считают, что введение в научный 

обиход понятий «метаязык» (как язык, описыва-

ющий другой, то есть язык-объект) и родственно-

го ему «метатекст» (как текст о тексте) мотивиро-

вано работой известного датского лингвиста Луи 

Ельмслева «Пролегомены к теории языка», напи-

санной еще в 1943 г. [19]. Однако на русский язык 

его книга была переведена только в 1960 г., а зна-
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чит, в отечественной науке термин появился не-

сколько позже. 

Отправной точкой для всех лингвистических 

работ в данном ключе все же считают статью 

польской исследовательницы А. Вежбицкой «Ме-

татекст в тексте» (1978) [18]. В частности, после 

публикации именно этой работы в отечественной 

науке начинает проявляться интерес к метатексту, 

что не могло не оказать влияние и на литературо-

ведение. 

В отечественной практике исследований этой 

области важное место занимают труды советского 

филолога Ю. М. Лотмана [10, 11]. Он отмечает, что 

примеры метатекста можно найти уже в русской 

литературе XIX в. Роман в стихах «Евгений Оне-

гин» – первый образец авторского повествования о 

самом процессе повествования, именно поэтому 

текст как будто создается на наших глазах. 

Большое количество исследований, направлен-

ных на осмысление сущности и природы катего-

рии метатекстуальности, приходится на середину 

XX в., что объясняется повышенным вниманием 

авторов этого времени к теме творческого процес-

са и проблеме писательского сознания. Многие 

произведения указанного периода характеризуют-

ся особым типом повествования – «текст в тексте» 

или «текст о тексте». В 1979 г. французский ис-

следователь Ж.-Ф. Лиотар впервые употребляет 

термины «метанарратив» и «метарассказ» [21]. 

Данный факт зафиксирован в словаре терминов 

постмодернизма И. Ильина [6]. С точки зрения 

французского философа, «метарассказ» – это, в 

первую очередь, «модернистская идеология». 

Для постмодернистского нарратива актуален 

еще один термин, близкий «метатексту», – это «ме-

тапроза». М. Н. Липовецким она понимается как 

«род саморефлективного повествования, которое 

повествует о самом процессе повествования» [9]. 

Можно считать, что «метатекст» и «метапроза» 

соотносятся между собой как частное и целое, 

последнее понятие более широкое и используется 

для определения ряда литературных произведе-

ний, построенных как «текст в тексте». У 

М. Липовецкого появляется еще одна ключевая 

характеристика – «саморефлективное». Действи-

тельно, современную литературу конца XX – 

начала XXI в. отличает повышенная рефлектив-

ность, а поскольку все внимание обращено на 

природу самого творческого процесса, получает-

ся, что литература рефлексирует по поводу самой 

себя (что и называется в данном случае саморе-

флексией). В статье современного литературоведа 

Марка Амусина «Метапроза, или Сеансы литера-

турной магии» [2] упоминается также термин 

«метафикциональная проза» (метафикшн). Иссле-

дователь дает последней следующую характери-

стику: «Главные черты метапрозы – с одной сто-

роны, рефлексия о писательском бытии и ремесле, 

об инструментах и приемах, о том, как строится 

литературный опус вообще и этот конкретный в 

частности; с другой – присутствие в литературном 

произведении внутреннего текста, содержание 

которого так или иначе, часто парадоксально, вза-

имодействует с материалом текста «объемлюще-

го» [2, с. 195]. 

По мнению М. П. Абашевой, в 90-е гг. появля-

ется особенно много художественных произведе-

ний, где «автор превращается в персонажа, а ли-

тература – в жизнь» [1, с. 8]. Особенностью со-

временных художественных текстов является ли-

тературоцентричность. Во многих произведениях 

главного героя можно назвать альтер эго автора, 

рефлексирующим о сюжетах, идеях, архетипах, а 

также о месте классической литературы в жизни 

современного человека. Текст больше не является 

готовым продуктом, а создается на глазах читате-

ля, а также может включать в себя бесчисленное 

множество вариаций, поскольку не стремится к 

завершенности. Персонаж, выполняющий функ-

цию творца новой действительности, утрачивает 

чувство границы между литературой и жизнью. 

Подобную тенденцию можно наблюдать и в твор-

честве Владимира Маканина. Интерес к писатель-

ской рефлексии и творческому процессу как тако-

вому предопределяет тематическое своеобразие 

многих его текстов, созданных в разные годы. В 

центре его метапрозы – фигура «человека пишу-

щего» (так определяет данный тип сам автор). По-

вествователь отбирает материал из жизни, кото-

рый переходит в разряд литературы. Именно по-

этому действительность, в которой живут персо-

нажи, отличается фикциональностью. Герой су-

ществует между реальным миром и вымышлен-

ным. Творчество зачастую становится своеобраз-

ным «защитным механизмом», или способом из-

живания вины: такое понимание особенно близко 

прозе эпохи постмодерна, что отмечено в работах 

французской исследовательницы Ю. Кристевой 

[20]. С точки зрения литературоведа, в постмо-

дернистском нарративе индивид заброшен в такое 

пространство, которое вполне можно назвать ка-

тастрофическим, и именно литература становится 

для него единственным средством самосохране-

ния. 

Рассмотрим подробнее данные особенности на 

примерах текстов, написанных в разные периоды 
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творчества В. Маканина: относительно ранних – 

«Голоса» (1977), «Портрет и вокруг» (1978), и от-

носительно поздних – «Андеграунд, или Герой 

нашего времени» (1998), «Удавшийся рассказ о 

любви» (2000). 

В центре маканинской прозы находится герой, 

наделенный творческими способностями, обла-

дающий, по определению исследовательницы 

Т. Ю. Климовой, «творящим сознанием» [7]. Та-

кому персонажу передаются все права автора, ко-

торый как будто сознательно растворяется в герое. 

Маканинский персонаж освобожден от авторского 

надзора, он реконструирует действительность в 

сценическом пространстве, и читатель все время 

слышит его внутренний монолог. Писатель, или 

«человек пишущий» (по определению самого Ма-

канина), чувствует над собой неограниченную 

власть литературы. Даже освобождаясь от непо-

средственного создания художественных произве-

дений, теряя возможность писать, герой находит 

другие пути, обеспечивающие связь с наследием 

классиков, или пытается их найти. 

По мнению С. И. Чупринина, к метапрозаиче-

ским произведениям относятся те, где предпри-

нимается попытка изобразить сам творческий 

процесс, а не просто рассказывается о жизни пи-

сателя [17]. В произведениях Маканина могут по-

являться так называемые «черновые» записки, 

или заметки на полях, которые служат моделями 

для будущих сюжетов и позволяют проследить за 

творческим процессом героя-писателя. Автор 

вносит в свои записи коррективы и предлагает 

читателям разные варианты развития дальнейших 

событий. Например, в повести «Голоса» доста-

точно подробно говорится о двух рассказах «пи-

шущего» нарратора, посвященных Желтым горам. 

Первый не был принят в редакции, зато второй, 

«сменив одежду», опубликовали: появилась ситу-

ация «непризнания», коррелирующая с неприяти-

ем человека Желтыми горами, история любви, 

предательства лучшим другом, разлуки с люби-

мой женщиной, смерти героя. При этом повество-

ватель отмечает, что данный сюжет далеко не нов 

и есть у каждого «пишущего», называя подобный 

феномен «общностью схемы». Именно поэтому 

молодой писатель рассказывает как будто не о 

собственном тексте, а о чем-то абстрактном, до-

пуская возможные вариации сюжета: «…он прихо-

дит на завод или в лабораторию, геоэкспедицию, 

на рыболовецкий сейнер или просто на чужую 

вечеринку»; «Облик этой красавицы женщины, 

появляющейся на страницах первой повести, по-

чти вычисляем наперед. Оттенки, впрочем, и 

тут могут быть, – у нее, например: маленький 

ребенок, маленький ребенок плюс болезненный 

муж, нет детей; и потому особенная, изящная, 

женская тоска» [13, с. 9]. Однако в произведени-

ях каждого «пишущего» можно выявить индиви-

дуальные особенности, например, у маканинского 

безымянного героя появляются Желтые горы и 

Колька Мистер, реально существовавший двена-

дцатилетний мальчик, похожий на старика, но 

именно эти образы перед публикацией и вычерк-

нули. Поиски вариантов для дальнейшего разво-

рачивания событий в данном случае подталкива-

ют автора к рефлексии, связанной с осмыслением 

судьбы писателя в современную ему эпоху, когда 

под давлением цензуры творческий человек по-

степенно терял талант [5]. 

Дальнейшему существованию сюжета в раз-

ных вариантах способствует общение с другими 

людьми, которые могут становиться героями бу-

дущего произведения. История, переданная собе-

седником «пишущему», может пойти ему «в стро-

ку», заинтересовать, натолкнуть на мысль; по 

крайней мере, именно этим оправдывают свои 

«исповеди» жильцы общежития в романе «Анде-

граунд, или Герой нашего времени»: «Они прого-

варивали сотни историй: то вдруг с истовой, а 

то и с осторожной правдивостью вываливали 

здесь, у меня, свой скопившийся слоеный житей-

ский хлам. “Заглянуть к Петровичу” − вот как у 

них называлось (с насмешкой, конечно; в шутку). 

“Пришел исповедоваться?” − ворчливо спраши-

вал я (тоже шутя). Пробуя на мне, они, я думаю, 

избавлялись от притаенных комплексов, от пред-

чувствий, да и просто от мелочного душевного 

перегруза» [12, с. 18]. Герой этого произведения – 

давно не пишущий писатель, который мыслит 

сюжетами, но не облекает их в письменную фор-

му. Исследователь Н. Б. Маньковская отмечает, 

что отказ от литературы для писателя равносилен 

сумасшествию, ведь творчество для него – субли-

мация, способ «лечения» вытесненных фобий [16, 

с. 127]. Маканинский Петрович отказывается от 

творчества, но перестает ощущать грань между 

литературой и жизнью, совершая преступления по 

литературным шаблонам (дуэль Пушкина и Дан-

теса, убийство старухи-процентщицы Родионом 

Раскольниковым из «Преступления и наказания» 

Достоевского). 

В романе «Портрет и вокруг» противоречащие 

друг другу, но все же очень убедительные расска-

зы о человеке-загадке кинодраматурге Старохато-

ве действительно становятся черновыми записями 

для повести. Разбирая противоречивые истории 
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учеников, одни из которых были облагодетель-

ствованы Старохатовым, другие обобраны, герой-

повествователь Игорь Петрович пытается создать 

из них цельное произведение, но это оказывается 

невозможным. Важно, что во время работы над 

собранным материалом писатель учитывает ис-

точник сообщения и принимает во внимание обе 

точки зрения. 

Для Маканина важна идея о том, что все мы 

мыслим рассказами, у любого есть в арсенале тот 

или иной сюжет, поэтому каждый может стать 

рассказчиком, но не писателем. Именно потому, 

что человеку по природе свойствен дар «присочи-

нения», любая история может существовать в не-

скольких вариантах [4]. Так, на примере одной из 

них Маканин в повести «Голоса» показывает ра-

боту над элементами сюжета будущего произве-

дения. «Присочиненная» двумя девушками исто-

рия о погибшем возлюбленном летчике становит-

ся основой для небольшого рассказа, при этом 

описывается поэтапная работа над ним. Начало 

повествования связано с бахтинской идеей об из-

менении хронотопа: возможным местом действия 

в современной герою-нарратору литературе все 

чаще становится свободная квартира. Далее «пи-

шущий» предлагает варианты, каким образом 

могла опустеть эта квартира. В завязке происходит 

встреча двух молодых людей с незнакомыми де-

вушками в вышеозначенном месте действия. В 

рассказе легкими штрихами намечена и кон-

фликтная ситуация: «обе нацелились на одного и 

даже слегка поссорились» [13, с. 78]. Однако как 

герои чувствуют себя зажатыми в рамках кварти-

ры, поэтому все-таки разбиваются на пары, так и 

писатель оказывается несвободным в рамках свое-

го рассказа: он вынужден подчиняться канонам 

жанра и поддерживать, по словам повествователя 

«Голосов», «фабульный костерок». Далее в исто-

рии появляется еще один рассказ о придуманной 

жизни девушек: «речь шла о жизни, какую моло-

дые женщины для себя хотели и какую они, 

намечтав, вдруг кинулись рисовать; они творили» 

[13, с. 79]. Для финала можно было придумать 

несколько вариантов: новая встреча девушек, за-

планированная на вечер, уже с другими молодыми 

людьми или, к примеру, возвращение хозяина 

квартиры во время «вечеринки». Повествователь 

«Голосов» продумывает даже возможную реплику 

критика К. по поводу написанного произведения. 

Таким образом, здесь есть все, что необходимо 

для существования любого рассказа, при этом 

нужно обратить внимание, что он предлагается 

нам, читателям, еще в неготовом виде, то есть 

текст не написан, а как будто создается на наших 

глазах. Кроме того, мы наблюдаем именно за чер-

новой работой писателя, который еще только 

набрасывает план, но пока не работает над дета-

лями, именно поэтому в повествовании появляет-

ся так много вариантов одного и того же события. 

Работа над текстом представлена и в романе 

«Портрет и вокруг», главный герой которого 

Игорь Петрович называет данную сюжетную ис-

торию «сценарием» и «пьесой». Завязкой стано-

вится встреча одинокого и мечтательного героя, 

читающего книгу, с «обыкновенным» граждани-

ном, несколько походящим на Мармеладова. Из их 

беседы читатель понимает, что главный герой раз-

решает хранить у себя чужую мебель за книги. С 

постепенным заполнением квартиры вещами и 

текстами обозначается и конфликтная ситуация: 

«Книги… или торшеры? – такое вот нацеливаю-

щее название, дабы определить суть происходя-

щего с зазывной, балаганной хлесткостью» [14, 

с. 174]. Далее используется характерный для Ма-

канина прием – предлагаются различные вариан-

ты, помогающие придать сюжету большую жи-

вость и интерес. «Зрителя ради» появляются 

женщина и сержант милиции – замаскированный 

спекулянт, которые могут вести себя в одной и той 

же ситуации совершенно по-разному. В развязке 

должен разрешиться конфликт: это может быть 

победа вещей над книгами, спасение последних 

(«финал с надеждой») или гибель героев под дав-

лением падающих вещей. Надо отметить, что 

данный сюжет подготавливает дальнейшие раз-

мышления героев поздней прозы Маканина о па-

дении авторитета литературы. 

Специфической чертой прозы В. Маканина яв-

ляется введение в повествование так называемых 

нереализованных сюжетов [3, с. 112]. Они пред-

ставляют собой уже не просто неготовые, «черно-

вые записи», а только плоды авторского вообра-

жения; это в принципе не тексты, а допущенные 

писателем предположения. Такой сюжет, который 

можно назвать представляемым или предполагае-

мым, отличает потенциальное существование 

внутри художественного произведения. Он живет 

лишь в подсознании самого автора, а читатель как 

будто подслушивает его внутреннюю речь; однако 

представление не развивается далее, возникший 

«голос» угасает раньше. Таким образом, данный 

потенциальный сюжет сам является одним из ва-

риантов еще не написанного художественного 

произведения. 

Один из основных механизмов работы над бу-

дущим произведением, который использует пи-
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шущий, – это представление, или воображение, о 

чем говорится в повести «Голоса»: «Если же го-

ворить о днях за днями и представить себе, кто 

же они такие и как они выглядят – любящие 

нас, – то каждый может нарисовать себе кар-

тинку с сюжетом. Картинка совсем несложная. 

Нужно только на время уподобиться, например, 

жар-птице: не сказочной, конечно, жар-птице, а 

обычной и простенькой жар-птичке из покупных, 

у которой родичи и любящие нас люди выдерги-

вают яркие перья» [13, с. 23]. Творчество, по Ма-

канину, превращается в акт самопожертвования: 

писатель чувствует неодобрение, насмешки со 

стороны общества, становится жертвой преда-

тельства, а в конечном счете, лишается не только 

оперения, но и головы. Таким образом, «пишу-

щий» еще до создания текста должен представить 

себе худшую реакцию окружающих, но не всегда 

получается ее принять и преодолеть испытание, 

которому подвергает писателя толпа. Нереализо-

ванные сюжетные картинки, не вышедшие из ста-

дии авторского замысла, вводятся в маканинское 

повествование с помощью конструкций с модаль-

ным глаголом «мочь». 

В романе «Портрет и вокруг» в подобном клю-

че описывается жизнь современного писателя, 

постепенно теряющего идеи ввиду неразрешенно-

го конфликта с обществом: «Мог быть рассказ о 

том, как некий писатель или, скажем, сценарист 

живет своей жизнью, не смешиваясь с окружа-

ющей средой и суетой, – он пишет повесть за 

повестью, он трудолюбив – он вглядывается в 

людей, всматривается, а они все покупают и по-

купают мебель, машины, дачи. И ничего в них 

больше не разглядеть, как ни всматривайся в них 

и как ни портретируй» [14, с. 28]. Так, пишущий 

переживает кризис: какими бы способностями он 

ни обладал, все темы уже исчерпаны, а действи-

тельность оказывается слишком пустой и бес-

цветной, чтобы собирать из нее материал. Для ма-

канинского персонажа достаточно важным стано-

вится поддержание тесной связи с реальным ми-

ром, поскольку тот носит в себе мысли, идеи и 

сюжеты. Данную тему Игорь Петрович продолжа-

ет в следующем потенциальном сюжете: «Мог 

быть рассказ или могла быть повесть о том, как 

некий пишущий человек собирал материал о неко-

ей знаменитости, – знаменитый человек завер-

шал земное свое существование, был уже стар, и 

писателю надо было заранее определить его в ад 

или в рай. Писатель был похож в своем рвении на 

сотрудника Чистилища, ангелоподобная птица с 

большими крыльями, но только с серыми – не бе-

лыми и не черными – перьями. И вот он как бы 

летал над грешной землей и собирал информа-

цию» [14, с. 70]. 

Уже в другом произведении Маканина «чело-

век пишущий» уподобляется птице, которая под-

нимается над миром, кроме того, ей дано право 

распоряжаться человеческими судьбами. Однако 

конфликт между художником, которым движет 

некая высшая цель, и обыденностью нарастает: 

герой повести-портрета оказывается не уникаль-

ной личностью, а одним из многих. Пытаясь 

найти совпадения в рассказах знакомых этого че-

ловека, писатель наталкивается лишь на незначи-

тельную характеристику: «И оказалось, что об-

щим в рассказах было только то, что этот ста-

рый человек в течение всей жизни любил есть 

отварную картошку, притом купленную в совхозе, 

а не в магазине. <…> И это единственное, что о 

нем можно было сказать наверняка» [14, с. 70]. 

Заглавие повести «Удавшийся рассказ о люб-

ви» называет результат творческого процесса, од-

нако уже с самого начала читателю дается понять, 

что никакого «удавшегося рассказа» не существу-

ет. По крайней мере, история любви писателя и 

цензора становится не отдельным художествен-

ным произведением, о котором не раз задумыва-

ется Тартасов, а потенциальным сюжетом: «Тар-

тасов, которому Лариса Игоревна как-то намек-

нула (беседовали) – мол, всю жизнь любила… от-

реагировал с улыбкой, живо и пошло: 

– Удавшийся рассказ о большой любви – боль-

шая редкость!.. А мог бы получиться. Вполне!» 

[15, c. 8]. Тем самым Маканин подчеркивает, что 

история только «могла бы» получиться, но так и 

осталась замыслом «пишущего». Рассказ «удался» 

лишь Ларисе Игоревне, пережившей предполага-

емый сюжет в реальности. Казалось бы, одно из 

главных условий творчества, по Маканину, со-

блюдено: рассказ прошел своего рода проверку 

действительностью, но Тартасову все-таки не уда-

ется придать ему материальную форму. Важное 

отличие «пишущего» от обычного человека, кото-

рому присуща черта «присочинения», маканин-

ским героем утрачивается. Однако Тартасов все-

таки предпринимает попытку возвращения в ряды 

писателей: «Он только и задумался на миг (на 

полмига), нельзя ли из их цензорского переполоха 

скроить рассказ. О любви… Попросил ее (это 

фон, фон!) описать Арсеньича, его любимые сло-

вечки, кем был, чем жил старый мудак – вдруг 

вдохновит!» [15, c. 38]. Тартасов начинает дей-

ствовать как типичный маканинский «пишущий», 

собирающий материал из действительности и 
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уделяющий большое внимание портрету реально-

го человека. Однако сюжет обречен и потому, что 

Лариса Игоревна ничего не смогла вспомнить о 

бывшем цензоре, и потому, что сам Арсеньич ока-

зался обычным стариком, и потому, что «слова 

стиснулись, сомкнулись. Персонаж вдруг получа-

ет совсем иную, убийственную характеристику» 

[15, c. 39]. Тартасов все острее чувствует соб-

ственную неспособность к писательству, поэтому 

название маканинской повести приобретает новые 

оттенки. Герой только стремится к созданию 

«удавшегося рассказа о любви», но попытка оста-

ется безрезультатной, а сюжет – нереализован-

ным. Так, в позднем произведении Маканина один 

и тот же потенциальный сюжет включается в по-

вествование как идея фикс литературного персо-

нажа и потому становится лейтмотивом, благода-

ря которому мы имеем возможность проследить за 

изменениями типа «человека пишущего» с тече-

нием времени. 

В «Андеграунде…», как было отмечено выше, 

главный герой Петрович, в отличие от Тартасова, 

не пишет сознательно. Именно поэтому он пред-

полагает возможное развитие реальных событий: 

«Мои могли быть книги. Мои (могли быть) эти 

три яркие полки книг, мне приглашения, мне раз-

бросанные там и сям на столе факсы из ино-

странных издательств, вот так оно было, те-

перь знаю, думал я с вполне экзистенциальным 

чувством волка, встретившего на развилке эво-

люционной тропы пса» [12, c. 687]. В данном слу-

чае потенциальным сюжетом Петровича стано-

вится настоящая жизнь. Необязательно писать 

рассказ или повесть об успешном публикующемся 

писателе, Петровичу уже не нужно абстрагиро-

ваться, отстраняться от своего «я», он просто на 

какой-то момент помещает себя на место бывшего 

«агэшника». Глава «Двойник», повествующая о 

Зыкове, могла бы стать сценарием жизни Петро-

вича. Однако его предположение оборачивается 

всего лишь вариантом, который не находит отра-

жения в действительности. 

В раннем романе «Портрет и вокруг» уже 

намечается такая тесная связь между текстом и 

жизнью: «Иногда я думаю, что было бы, если бы 

Аня шагала и дальше, нравясь директору все 

больше и больше, а мы бы переехали в трех-, а 

потом и в четырехкомнатную квартиру <…> а я 

бы все писал тот последний портрет, на кото-

ром сломал себе шею, на котором поломались мои 

товарищи, на котором сломалось все наше время. 

Мог быть рассказ» [14, c. 214]. Могла быть другая 

жизнь и мог быть написанный портрет, но все 

складывается иначе, и поэтому спокойное безбед-

ное существование недостижимо, а повесть о 

Старохатове так и остается черновой записью. 

Т. Ю. Климова также указывает на взаимосвязь 

действительности и литературы в произведениях 

В. Маканина. В одной из своих работ [8] она от-

мечает, какую роль играет писательство для глав-

ного героя, и обозначает его существование в ми-

ре как конфликтное. Его семейные проблемы обу-

словлены причастностью к творчеству, таким об-

разом, писатель по-настоящему успешен только в 

условиях одиночества. 

Подводя итоги, следует отметить, что некото-

рые тексты вводятся в произведение Маканина 

как бы неготовыми, неотредактированными, не 

додуманными до конца. В подобного рода «черно-

виках» приводится несколько вариантов поведе-

ния одного и того же героя, ситуации, развития 

событий. Вариативность – одна из важнейших 

особенностей литературы эпохи постмодерна. Как 

мир, согласно философии постмодернизма, пред-

ставляет собой создающийся на наших глазах 

текст, так и сюжеты, находящие отражение в про-

зе Маканина, пишутся его альтер эго здесь и сей-

час. Писатель создает художественное произведе-

ние на глазах читателя, как бы записывая идеи на 

черновике, в который всегда можно внести изме-

нения. Литературный текст в маканинском твор-

честве представляет собой модель действительно-

сти, которая по природе не может существовать в 

единственно возможном варианте. Кроме того, 

некоторые метатексты отличаются уже не вариа-

тивностью, а потенциальным существованием, их 

наличие, скорее, предполагается, чем постулиру-

ется. Они представляют собой только модель той 

или иной сюжетной истории, являются факульта-

тивными и в конце концов отвергаются самим 

«пишущим», поскольку не находят дальнейшего 

развития. 
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Сетевые жанры: новость и комментарий в пространстве Интернета 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17–04–00032  

«Влияние интернета на жанровые и стилистические параметры медиатекстов» 

Основу интернет-стилистики составляют медиатексты особого типа (их можно назвать интернет-текстами), которые 

отличаются как от классических текстов книжной культуры, так и от медиатекстов, функционирующих в традиционных 

медиа (печать, радио, телевидение). 

Интернет как новая коммуникационная среда приспосабливает под свои условия традиционные медийные жанры и 

создает новые интернет-жанры. Был прослежен генезис новости (от кратких газетных сообщений до современной новости в 

Интернете), построена прототипическая модель жанра и прослежена ее трансформация в новых медиа: композиционная 

(«перевернутая пирамида»), структурная (гипертекстовость, кликабельность, мультимедийность, незавершенность), 

выявлены новые, по сравнению с традиционной новостью, стилистические особенности (интенционально-нарративная 

организация, подчеркнуто нейтральная стилистическая тональность, выбор речевых средств в зависимости от типологии 

СМИ – качественных, массовых и желтых). 

Если новость – это трансформированный жанр, то сетевой комментарий – это новый интернет-жанр. Были выявлены 

стилистические особенности комментариев, построена их типология, намечены пути дальнейшего изучения интернет-

комментария: пользовательский и редакционный комментарий, структурная роль комментария в медиатексте и в форумах, 

презентационная, рекламная, интенциональная функции комментариев и др. 

Новость и комментарий – это компрессированные жанры интернет-коммуникации, максимально удовлетворяющие 

информационные запросы современного общества, погруженного в новую медиакультуру, созданную современной 

цифровой эпохой. В то же время в Интернете набирает популярность жанр лонгрида, который опровергает гипотезу об 

экономии мыслительных и речевых усилий в современной коммуникации, но подтверждает конструктивный 

стилистический принцип В. Г. Костомарова – чередование экспрессии и стандарта. 

Изучение динамики норм в СМИ привело к формулированию новой научной концепции медийных норм и медийного 

варианта современного литературного языка. Эта концепция представляется важной не только с позиций ортологии и 

интернет-стилистики, но и с точки зрения когнитивной лингвистики, а также лингвобезопасности, поскольку они могут 

способствовать познанию новых эффектов интернет-коммуникации, влияющей на массовое сознание, и не всегда 

положительно. 

Ключевые слова: интернет-коммуникация, стиль, стилистика, медиатекст, гипертекст, жанр, динамика нормы. 
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Journalism 

N. I. Klushina, N. V. Smirnova, L. T. Kasperova, M. V. Ivanova, S. F. Barysheva 

Internet Genres: News and Commentary in the World Wide Web 

The basis of Internet stylistics consists of media texts of special types (they can be named ‘Internet texts’), which differ both 

from classical book culture texts, as well as from media texts existing in traditional media (press, radio, television). 

The Internet being a new communication platform determines and shapes traditional text genres and triggers evolvement of new 

Internet genres. The researchers traced the genesis of the news (from short news reports to contemporary news in the Internet). The 

prototypical model of the genre has been constructed, its transformation has been traced in new media: compositional (inverted 

pyramid), structural (hypertext, clickability, multimedia, incompleteness). As compared to traditional news materials the study also 

revealed new stylistic features of the genre, such as intentional narrative organization, emphatically neutral stylistic tonality, choice 

of linguistic features depending on a media type (quality, mass and yellow). 

The news is a transformed genre, but the online commentary is a new Internet genre. They revealed the stylistic features of 

commentaries, built their typology, and outlined the direction of further study on the Internet commentary: user and editorial 

commentary, the structural role of commentary in the media text and on forums; presentational, advertising, intentional commentary 

functions, etc. 

The news and the commentary are compressed Internet communication genres very relevant to information requests of the 

modern society, which is obsessed with a new media culture evolved during the digital era. In the same time a new genre called «long 

read» is becoming more and more popular on the Internet. This fact refutes the thesis that contemporary communication is 

characterized by limited users’ intellectual and speech effort. At the same time, it confirms the hypothesis proposed by 

V. G. Kostomarov about the alternation of an expression and a standard. 

The study of norms dynamics in mass media resulted into a new scientific theory of media norms and a media variation of the 

Russian literary language. This concept is of high importance not only for the orthology and Internet-stylistics, but also for the 

linguistic security, as it contributes to the study of new Internet-communication effects impacting public opinion not only positively, 

but sometimes in a negative way. 

Keywords: Internet-communication, style, stylistics, media text, hypertext, genre, dynamics of norms. 

Развитие информационных технологий и ста-

новление Интернета как особого коммуникатив-

ного пространства коренным образом повлияло на 

традиционную массовую коммуникацию. Класси-

ческий текст, понимаемый как законченное, за-

вершенное смысловое единство, в пространстве 

Интернета претерпевает серьезные изменения. Он 

становится гипертекстом, для которого характер-

ны нелинейность, мультимедийность, интерак-

тивность, незавершенность. Журналистский текст, 

помещенный в интернет-пространство, получает 

иное бытование и наполнение. В современных 

исследованиях журналистский текст принято обо-

значать термином «медиатекст», подчеркивая его 

неразрывную связь с различными типами массме-

диа, а не только с печатными СМИ, поскольку ме-

диатекст передается по различным медийным ка-

налам. К медиатекстам относятся телетексты, ра-

диотексты, печатные тексты, рекламные тексты и, 

в том числе, интернет-тексты. Каждый из каналов 

добавляет свои форматные особенности к транс-

лируемым текстам: для радиотекста это звук, для 

телетекста – звук и изображение и т. п. Поэтому 

интернет-текст можно выделить в отдельную раз-

новидность медиатекстов по принципу видо-

родовой принадлежности. Интернет-текст – это 

медиатекст особого типа, отличающийся от дру-

гих типов медиатекстов гипертекстуальностью, 

интерактивностью, нелинейностью и незавер-

шенностью. Особенности интернет-

коммуникации также отражаются на системе ме-

диажанров, трансформируя ее в соответствии со 

своими законами или расширяя ее за счет форми-

рования новых интернет-жанров (форумов, бло-

гов, комментариев, чатов и т. п.). 

Для стилистики русского языка (и ее новой об-

ласти – медиастилистики) исследование Интерне-

та и его влияния на жанровую и стилистическую 

структуру медиатекстов – одна из приоритетных и 

актуальных научных задач, поскольку, во-первых, 

Интернет сегодня является наиболее влиятельной 

сферой социальной коммуникации, во-вторых, 

именно он оказывает наиболее значительное воз-

действие на изменение норм русского литератур-

ного языка [7]. 

В нашем исследовании поставлена задача рас-

смотрения самого значимого жанра современного 

медиатекста – новости, структуры ее прототипи-

ческой модели и трансформации под влиянием 

Интернета, а также жанровой структуры интер-

нет-комментария как сетевого жанра, порожден-

ного феноменом Интернета. 

Интернет-коммуникация рассматривается в 

рамках теории М. М. Бахтина [1] о диалогической 

природе жанров и диалоге как форме бытования 

любого текста. Кроме того, важным для нашего 

исследования является метод построения комму-

никативной цепочки на основе теории речевой 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 3 

Н. И. Клушина, Н. В. Смирнова, Л. Т. Касперова, М. В. Иванова, С. Ф. Барышева 52 

коммуникации Р. О. Якобсона [6]. В коммуника-

тивную цепочку входят категории: адресант – 

текст + контекст – адресат. Этот метод позволяет 

обозначить коммуникативные роли адресанта и 

адресата текста, которые в интернет-

коммуникации имеют особый характер. Методо-

логически важным является и гипотеза об адреса-

те, влияющая на выбор жанра [1]. Жанр понима-

ется нами не только как наиболее устойчивая ка-

тегория процесса коммуникации, но и как «гори-

зонт ожиданий читателя» [2], поэтому именно 

жанровые ожидания адресата оказывают наиболее 

существенное воздействие на трансформацию 

жанров в интернет-пространстве и на формирова-

ние новых жанровых моделей. 

Базовыми для исследования являются тради-

ционный функционально-стилистический и но-

вый интенционально-стилистический метод, раз-

рабатываемый нами как особый интегративный 

метод изучения коммуникации. 

Принципиально важными для создания теории 

интернет-стилистики считаем монографию 

Б. Тошовича «Структура интернет-стилистики» 

[5] и коллективную монографию «Дискурс и 

стиль» [3]. В этих монографиях изложены мето-

дологические принципы и подходы для формиро-

вания этой относительно новой, но уже вполне 

самостоятельной области знаний. 

Для описания трансформации уже существо-

вавших в традиционных медиа и становления но-

вых жанров в современной интернет-

коммуникации мы опираемся на эмпирический 

материал, взятый с сайтов новостных агентств 

(Лента.ру, ИТАР-ТАСС, РИА Новости и др.), се-

тевых версий печатных изданий («Комсомольская 

правда», «Вечерний Санкт-Петербург», «Ведомо-

сти» и др.) и медиапорталов ( «Москва Медиа», 

«Русский мир» и др.). 

Предметом исследования являются медиажан-

ры новость и сетевой комментарий, функциони-

рующие в интернет-коммуникации. 

Мы ставили перед собой следующие задачи: 

− сравнить новость в Интернете с прототипи-

ческой новостью в традиционных медиа; 

− выявить и описать особенности структуры 

сетевой новости; 

− выявить и описать структуру интернет-

комментария; 

− проследить влияние жанра сетевого ком-

ментария на современную медиакоммуникацию; 

− обозначить основные проблемы современ-

ной интернет-коммуникации. 

Гипотеза исследования состоит в том, что ин-

тернет-коммуникация как особый тип коммуника-

ции формирует собственные жанры (например, 

сетевые комментарии) и трансформирует уже из-

вестные (например, новость). Интернет-

коммуникация оказывает значительное влияние на 

жанровую и стилистическую структуру современ-

ного медиатекста в сторону ее усложнения, тем 

самым интернет-коммуникация кардинально ме-

няет современный медиадискурс, который подчи-

няется уникальным закономерностям Сети. 

Новость можно считать одним из самых ран-

них и самых важных базовых медиажанров. Сама 

журналистика формировалась как сфера деятель-

ности по информированию социума о важнейших 

событиях внешней и внутренней политики. Этот 

жанр имеет строгую прототипическую структуру, 

в основе которой лежит информационное сооб-

щение с указанием хронотопа события, действу-

ющих лиц и произошедшего или предстоящего 

факта / фактов. Стилистическое оформление но-

вости строится по законам официально-делового 

стиля, хотя сам жанр включен в таксономию жан-

ров публицистического функционального стиля 

информационного подстиля. Важной структурной 

особенностью новости является краткость / лако-

ничность. 

С развитием Интернета новость стала важней-

шим сетевым жанром. В Сети новость трансфор-

мируется, подчиняясь законам Интернета. Она 

сохраняет композиционную структуру переверну-

той пирамиды, хотя в отличие от жестко заданных 

размеров газетной полосы в Интернете место не 

ограничено. Но безграничное пространство Ин-

тернета форматируется по особым законам. Но-

вость на сайтах новостных агентств, газет и пор-

талов представлена в виде заголовка-анонса, по-

строенного как двусоставное (часто сложное) 

предложение, содержащее главный факт инфор-

мационного сообщения. После заголовка дается 

первый абзац медиатекста и опция для разворачи-

вания полной версии сообщения, например, «чи-

тать дальше», «читать полностью» и т. п. В 

любой момент, кликая заголовок или данную оп-

цию, читатель разворачивает новость, тем самым 

раздвигая границы жанра, которые, в отличие от 

традиционных медиа, становятся подвижными. 

Например: 

19:07 Американские эксперты рассказали о 

будущем антироссийских санкций за Крым 

Крым нельзя вернуть в состав Украины воен-

ным путем, однако санкции за его присоединение 

не будут сняты до возвращения полуострова под 
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контроль Киева. Об этом заявили эксперты Ат-

лантического совета, добавив, что даже в случае 

урегулирования конфликта в Донбассе ограниче-

ния останутся. Читать полностью 

https://lenta.ru/ 

Материалы по теме 

Текучесть границ интернет-текста обеспечива-

ет и гиперссылка на электронный адрес новостно-

го агентства, и опция «Материалы по теме». 

Таким образом, ведущая прототипическая 

жанровая черта новости – краткость – претерпева-

ет серьезную трансформацию, а законы Интерне-

та позволяют адресанту самостоятельно управ-

лять размерами текста, форматируя его в соответ-

ствии со своими информационными запросами. 

Сетевой комментарий – ведущий жанр совре-

менной журналистики. В отличие от новости се-

тевой комментарий порожден Интернетом. Этот 

жанр развивает сюжет главного материала, подчи-

няясь законам Интернета, раздвигая границы ме-

диатекста и усложняя сюжет с помощью вплете-

ния в него мыслей читателя. В этом случае ком-

ментарий входит в структуру медиатекста, при-

чудливо форматируя ее уже без авторского уча-

стия. Сетевой комментарий можно рассматривать 

и как самостоятельный сетевой жанр, выражаю-

щий авторскую точку зрения на проблему, и как 

субжанр в составе, например, жанра новости, 

усложняющий ее структуру. 

Типология комментариев включает: 1. Анали-

тический комментарий, который содержит 

наблюдения читателя над текстом, его вопросы к 

автору, анализ семантических удач и неудач в тек-

сте. 2. Комментарий-эмоциональный отклик, 

который не содержит элементов анализа, а пред-

ставляет собой лишь выражение эмоции по отно-

шению к автору, к произведению; может содер-

жать оценку без обоснований. 3. Комментарий-

сотворчество, содержащий реакцию читателя на 

авторский текст и желание ответить автору в об-

разной, а нередко и в художественной форме. 

Существует и другая типология комментариев 

на основании реализации коммуникативной ин-

тенции: «комментарии-троллинги» и «коммента-

рии-эльфинги» [4]. 

Сетевой комментарий оказал большое влияние 

на развитие жанров традиционных медиа. В со-

временной журналистике серьезную роль стало 

играть экспертное мнение. В отличие от коммен-

тариев интернет-пользователей неспециалистов, 

комментарии экспертов зачастую включаются в 

авторские журналистские материалы для под-

тверждения мнения самого автора. 

Обозначим особенности интернет-

коммуникации, которые оказывают значительное 

воздействие на современный медиадискурс и его 

жанровую репрезентацию. 

− Интернет-текст диалогичен как ответ на за-

прос адресата в поисковых системах (прагмати-

ческая диалогичность), как стимул для ответной 

реакции адресата (интерактивная диалогичность) 

и как рефлексия адресата, оставляющего свои 

комментарии после прочтения авторского текста 

(рефлексирующая диалогичность). 

− Интернет является особым медиаканалом, 

отличающимся от традиционных медиа. По-

скольку он не только транслирует информацию, 

но и преобразует ее согласно своим законам, по-

стольку интернет-текст отличается от других ти-

пов медиатекстов. 

− Медиатекст в пространстве Интернета при-

спосабливается к феноменологическим особен-

ностям глобальной Сети и получает особые ме-

дийные «добавки» (интерактивность, нелиней-

ность, незавершенность и др.), что, в свою оче-

редь, оказывает сильное влияние на его жанро-

вую и стилистическую структуру. 

− Интернет-коммуникация как особый тип 

коммуникации формирует собственные жанры 

(например, интернет-комментарии) и трансфор-

мирует уже известные (например, новость). 

− Особый характер в интернет-коммуникации 

приобретают коммуникативные роли адресанта и 

адресата: адресант интернет-текста не является 

единственным автором произведения, а адресат 

является активным участником (а не пассивным 

реципиентом) коммуникации, дописывает, моде-

лирует, трансформирует исходный авторский ме-

диатекст в соответствии со своими информаци-

онными запросами. Массовый адресат в интер-

нет-коммуникации стратифицируется по интере-

сам и становится не массовым, а коллективным 

адресатом. То есть массовый адресат в интернет-

коммуникации является совокупностью коллек-

тивных адресатов, объединенных по темам, по 

блогерам, чьими подписчиками они являются, по 

корпоративным сайтам или лентам новостей. 

− Интернет в силу своих феноменологиче-

ских и технологических особенностей усложняет 

медиадискурс в целом и медиатекст в частности, 

лишая его статичности, отграниченности, 

оформленности, законченности и иногда ставя 

под вопрос уникальность авторства, поскольку 

динамический и диалогический характер Интер-
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нета на исходный авторский текст-реплику пред-

полагает ответный текст-реплику от адресата. 

Осмысляя этот новый тип дискурса с позиций 

стилистики и выявляя в нем самые значимые ха-

рактеристики, организующие коммуникацию, мы 

поддерживаем формирование и развитие отдель-

ного научного направления современной стили-

стики – интернет-стилистики, которое было пред-

ложено и обосновано на заседаниях Стилистиче-

ской комиссии Международного комитета слави-

стов. Изучение жанровых и стилистических пара-

метров Интернета имеет важное значение не толь-

ко для разысканий в области интернет-

стилистики, но и для понимания нового типа ин-

тернет-коммуникации, который сегодня вытесняет 

традиционную коммуникацию и оказывает воз-

действие на современную культуру в целом. 
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Роль стиля в формировании «личности бренда» журнала 

Статья посвящена взаимосвязи стиля и бренда. Несомненно, одними из важнейших составляющих бренда являются 

идентичность бренда (brand identity) и личность бренда (brand personality). Бренды похожи на персонажей литературы, 

кинематографа, драмы, поскольку воплощают определенную личность и характер. До сих пор исследователи брендов и 

маркетологи-практики активно эксплуатировали достижения психологии, социологии, антропологии и других дисциплин 

для создания брендов с личностями, которые будут импонировать потребителям. Однако достижения стилистки до сих пор 

не были использованы для этой цели. Между тем стиль играет ключевую роль в формировании личности бренда наряду с 

другими его элементами (именем, логотипом, слоганом и пр.). Данное исследование проводится на примере оригинального 

американского издания журнала Forbes. Результаты анализа историй с обложки (cover stories) шести номеров с января по 

июнь 2017 года показали, что при помощи языковых средств создается нарратив героя, который является олицетворением 

бренда. Вне зависимости от реального контекста журналисты «притягивают» истории бизнесменов эталонному нарративу, 

который соответствует ценностям и философии бренда Forbes. Это значит, что при помощи стилистических средств авторы 

текстов героизируют людей, о которых пишут, делая их тем самым олицетворением бренда. Такое олицетворение, когда 

бренд выступает в качестве живого партнера (анимизм), воспринимают читатели журнала, а личность бренда становится в 

этом случае залогом возникновения долгосрочных отношений между брендом и потребителями. Следовательно, стиль 

необходим для формирования личности бренда и, как следствие, ценности взаимоотношений, которая создается в 

постоянном диалоге между потребителем и брендом. Данное исследование может быть полезно для развития маркетинга и 

стилистики, а также для практики по созданию брендов. 

Ключевые слова: бренд, стиль, медиабренд, личность бренда, идентичность бренда, нарратив героя, отношения бренда 

и потребителя. 

M. A. Vasilchenko 

The Role of Style in Formation of «the Brand Identity» of the Magazine 

This article aims to examine the interrelationship of a style and a brand. Obviously, the brand identity and brand personality are 

crucial for a brand to be strong. Brands are similar to characters present in literature, films or drama as they have personalities. Yet, 

brand researchers and practicing marketers have been actively using various disciplines such as psychology, sociology, anthropology 

for building brands with personalities prospective consumers would appreciate. Still stylistics has not yet made a contribution to 

branding research. In fact, a style is highly important for the structure of a brand: along with other brand elements (e. g. brand name, 

logotype, slogan etc.) style is crucial for creation of a brand personality. The present research is conducted on cover stories published 

in Forbes USA magazine from January to June 2017. The text analysis has shown that using stylistic features journalists construct a 

narrative of a brand hero, who becomes a brand embodiment. That is to say, journalists try to fit a real story into frames of ideal 

narrative. Consequently, this animism lies behind relationships between a brand and its customers. The present research may be 

useful for the development of both marketing and stylistics, as well as for marketing practice of brand building. 

Keywords: brand, style, media brand, brand personality, brand identity, narrative, brand hero, customer-brand relationships. 

Введение 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, 

что бренд является наиболее эффективным марке-

тинговым инструментом. Конкурентное преиму-

щество рыночного предложения часто заключает-

ся именно в нем, так как бренд составляет добав-

ленную стоимость (value added) товара или услу-

ги. Это в полной мере применимо и к медиабрен-

дам, в частности, к брендам «глянцевых» журна-

лов, которым посвящено данное исследование. 

Маркетинг (и брендинг в том числе) активно экс-

плуатирует достижения гуманитарных дисциплин, 

таких как психология, социология и философия, 

однако со стилистикой до сих пор пересекался 

только в области языка рекламы. Задача данного 

исследования – доказать, что именно стиль играет 

ключевую роль в создании идентичности бренда 

(то есть его отличительной особенности), а значит, 

необходим для выполнения основной функции 

бренда. 
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Обзор литературы 

Бренд – это имя, термин, знак, символ или ди-

зайн или комбинация всего перечисленного, 

направленная на идентификацию товаров и услуг 

одного или группы продавцов, и отличие их от 

предложений-конкурентов [6]. Бренд можно 

назвать метонимией всего рыночного предложе-

ния – небольшой частью, по которой потребитель 

судит о целом. Важно, что бренд создает добав-

ленную стоимость (value added) предложения, что 

отражается и на цене (потребитель платит не 

только за сам товар или услугу, но и за обладание 

символом, образом, который ему импонирует). 

Общим местом в маркетинговой литературе 

стало утверждение о подобии бренда человеку. 

Бренды похожи на персонажей литературы или 

кинематографа. Одними из ключевых измерений 

бренда являются идентичность бренда (brand 

identity) и личность бренда (brand personality). 

Дэвид Аакер [13] определяет идентичность брен-

да как его ключевую идею, самую суть. Наиболее 

успешной и востребованной работой о личности 

бренда стала работа Дж. Л. Аакер, где сформули-

ровано наиболее точное определение и приведена 

классификация измерений. Так, Аакер описывает 

личность бренда как «набор характеристик чело-

века, связанных с этим брендом» [14], а именно: 

искренность (sincerity), возбужденность 

(excitement), соревновательность (competence), 

изощренность (sophistication), твердость 

(ruggedness). По мнению исследователя, анимизм 

брендов является залогом их отношений с потре-

бителем. Эту мысль подтверждает и С. Фурнье 

[16, 17], предложившая классификацию этих от-

ношений по частоности и специфике потребления. 

Фурнье отмечает, что потребители легко анимизи-

руют бренды, поэтому их взаимоотношения по-

хожи на отношения между людьми (например, 

короткое знакомство, влюбленность, брак). 

М. Сирги доказал [19, 20], что среди всех 

брендов потребители выбирают те, которые 

наиболее точно совпадают с «идеальным» или 

настоящим «Я». То есть через потребление брен-

дов покупатели приближаются к своему желаемо-

му образу или поддерживают существующий. По-

требление брендов является способом выразить 

себя, а также создать образ в глазах окружающих. 

Наше исследование подтвердило, что это 

утверждение верно и в отношении «глянцевых» 

журналов. Используя классификацию А. Маслоу 

[18], можно сказать, что их потребление, с одной 

стороны, позволяет удовлетворить потребности в 

самоактуализации, самооценке и признании 

окружающих, а также в любви и дружбе, а сдру-

гой – может быть связано с неудовлетворенными 

амбициями и недостигнутыми целями, мечтами, 

желаниями. Например, один из респондентов, мо-

лодой человек, начинающий свою карьеру в фи-

нансовом секторе, в ходе интервью заявил, что 

читает журнал Men’s Health, поскольку в будущем 

хотел бы вести определенный образ жизни: под-

няться по карьерной лестнице, заниматься спор-

том, быть примером для окружающих. 

Достижения стилистики необходимы для изу-

чения медиабрендов, поскольку текст (в широком 

смысле слова) является в заданной парадигме ос-

новным рыночным предложением. 

В данной работе использованы три из восьми 

трактовок стиля, описанных С. Гайдой в статье 

«Что есть стиль?» [12]. Так, стиль трактуется, во-

первых, как выбор «языковых средств создателем 

текста» [12, с. 6]; во-вторых, как проявление ин-

дивидуальности. Гайда в своей работе говорит об 

авторской индивидуальности и самовыражении 

создателя текста, его почерке. Однако в этой ста-

тье речь идет о стиле всего журнала, который от-

личает его от других деловых изданий и которого 

придерживаются все сотрудники редакции. В-

третьих, стиль – это и коммуникативная деятель-

ность: «Стиль придает деятельности определен-

ное стилевое значение, а тексту – целостность» 

[12, с. 8]. В данной статье рассматриваеся, как 

стиль придает целостность всему бренду, в след-

ствие чего его символика легко распознается по-

требителем. Стиль помогает создавать личность 

бренда (наравне с визуальными элементами, та-

кими как фирменный стиль обложки, логотип, 

верстка), благодаря которой и возникают отноше-

ния «бренд – потребитель». 

Гипотеза 

Гипотеза данного исследования состоит в том, 

что человек на обложке – это герой бренда, его 

воплощение, олицетворение. Его характер и нар-

ратив создаются внутри главного материала номе-

ра. То есть, рассказывая историю реально суще-

ствующего человека, журналист создает «вирту-

альную» личность, бренд. Это происходит за счет 

того, что журналист при помощи стилистических 

средств «подтягивает» историю к матрице стерео-

типного нарратива. Кроме того, стиль создает 
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символическую реальность, атмосферу внутри 

текста, которая поддерживает этот образ. Выража-

ясь языком Гайды, стиль – это гуманитарная 

структура бренда, то, что позволяет ему быть по-

добием человеческого характера. Это значит, что 

стиль (а также созданный с помощью него нарра-

тив) участвует в создании личности бренда (brand 

personality) – того, что отличает его от других. Ес-

ли перефразировать известное высказывание 

Жоржа-Луи Бюффона, то стиль – это сам бренд. 

Методология 

Эмпирический материал был собран методом 

сплошной выборки материалов с обложки (cover 

stories) выпусков американской версии журнала 

Forbes в период с января по июнь 2017 года и дает 

представление о сложившейся матрице материа-

лов, а также частоте использования языковых 

средств. 

Выбор Forbes обусловлен тем, что это один из 

самых известных и наиболее читаемых в мире 

деловых журналов. Можно утверждать, что Forbes 

стал симулякром делового журнала. В пользу ре-

путации издания говорит его долгая история 

(журнал был основан в США в 1930 году) и гло-

бальная стратегия: кроме США, Forbes издается в 

25 странах Европы и Азии. 

Cover story (история на обложке) – статья, 

текст, главный материал выпуска газеты или жур-

нала, анонсированный на первой полосе или об-

ложке. Это сильная позиция макротекста (текста 

всего журнала), и она наиболее репрезентативна в 

отношении стиля журнального бренда. В случае 

Forbes cover story – это история бизнесмена, 

успешного человека. Важно, что в тексте всегда 

есть описание героя как личности, а не только его 

финансовых успехов. В ходе исследования было 

рассмотрено, как при помощи языковых средств 

создается нарратив героя. 

Результаты 

В ходе исследования было обнаружено, что 

cover stories Forbes имеют несколько характерных 

особенностей. 

1. Первая относится к содержанию: это всегда 

рассказ об успешном бизнесмене, история, в кото-

рой журналист раскрывает жизненный и карьер-

ный путь героя. Условно героев можно разделить 

на молодых начинающих бизнесменов и тех, кто 

уже сложился и прошел долгий путь к успеху. 

2. Вторая заключается в том, что нарративы 

героев (в независимости от реального контекста) 

имеют схожую структуру. То есть журналисты 

всегда пытаются «притянуть» реальную биогра-

фию к эталонному нарративу. Это не всегда воз-

можно, но авторы текстов пытаются расставить 

акценты таким образом, чтобы совпадение было 

хотя бы частичным. Однако это не значит, что ре-

альность никогда не совпадает с эталоном. 

3. Третья касается стиля и композиции всего 

текста. Материалы имеют схожую структуру, 

набор выразительных средств языка (за счет кото-

рых создается атмосфера, символическая реаль-

ность внутри журнала) тоже повторяется. 

Структура нарратива 

В рамках статьи рассмотрим два материала, 

опубликованных в Forbes USA в январе и мае 2017 

года. Первый посвящен 25-летнему бизнесмену 

Джеймсу Прауду, основателю компании-

производителя трекеров сна; второй – Джошуа 

Кушнеру, 32-летнему владельцу бизнеса по про-

даже медицинского страхования. Обоих героев 

объединяет молодой возраст и интересы: оба биз-

неса связаны со здоровьем потребителей. Однако 

если Прауд родом из небогатой британской семьи, 

то Кушнер принадлежит к одной из богатейших 

семей Америки. Тем не менее, в материалах жур-

налистов они оба предстают в лучшем свете, их 

образы героизируются при помощи выстраивания 

эталонного нарратива. Этот нарратив имеет сле-

дующую структуру: 

«Герой переживает трудности в юности  

герой достигает первого успеха  герой пере-

живает поражение или у него появляются се-

рьезные проблемы  герой их преодолевает  

(герой добивается еще большего успеха)» 

Последний этап нарратива «достижение еще 

большего успеха» отсутствует в примерах, рас-

сматриваемых в данной статье. Возможно, это 

связано с тем, что герои находятся еще в начале 

своего пути. Однако рефрен всех главных матери-

алов Forbes – это достижение успеха через борьбу, 

несмотря ни на какие трудности. 

Вот как был описан первый эпизод «трудное 

детство» в случае Прауда: 

«At 17 Proud […] he fed himself by faking hole 

punches on loyalty cards from a British chicken 

chain, Nando’s, or else schmoozing venture capitalists 

and other European techies over lunch, always letting 

them pick up the check». (В 17 лет Прауд […], что-
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бы прокормиться, подделывал дырки в скидочной 

карте британской сети фаст-фуда Nando’s или 

еще – за ланчем пудрил мозги венчурным инве-

сторам или другим европейским айтишникам, 

всегда позволяя им оплатить общий счет) (здесь и 

далее перевод и курсив автора). 

Из примера видно, что Прауд готов проявить 

стойкость и терпеть лишения ради своей цели. Это 

достигается за счет выбора глагола fed himself (про-

кормиться), который подчеркивает самостоятель-

ность героя и акцентирует внимание на преодоле-

нии трудностей (а не просто желании сэкономить 

деньги). Кроме того, автор использует сленговые 

слова: schmooze (англ. – умасливать, уговаривать, 

пудрить мозги) и techies (айтишники) – которые, 

контрастируя с общим формальным регистром тек-

ста, фокусируют внимание на неловкости и унизи-

тельности ситуации. Иронично звучит выражение 

«letting them pick up the check» (позволял им опла-

тить счет) – словно у Прауда была возможность 

отказаться от предложения инвестора заплатить за 

всех. То есть журналист драматизирует ситуацию, 

рисуя образ недоедающего юноши, которому при-

ходится унижаться перед богатыми инвесторами. 

Это впечатление усиливается далее в тексте, где 

описывается, как Прауд проходит отбор на про-

грамму для молодых предпринимателей известного 

бизнесмена Питера Тиля (условием вступления 

было не поступать в вуз ради шанса получить ин-

вестиции на новый бизнес): 

«When Thiel flew the finalists out to hobnob in 

San Francisco, Proud was surrounded by preppy 

American kids with acceptances to Harvard they 

wanted to turn down. He returned to London, sure he 

wouldn’t make the cut. „I wished I didn’t even come”, 

Proud says» (Когда Тиль и его финалисты слете-

лись, чтобы зависнуть на вечеринке в Сан-

Франциско, Прауд оказался окружен упакованны-

ми американскими детишками с приглашениями 

из Гарварда, от которых они отказались. Он вер-

нулся в Лондон, уверенный, что был не в дугу. „Я 

жалел, что вообще приехал”, – говорит он». 

Автор снова использует яркие сленговые вы-

ражения: hobnob (зависать, тусоваться), preppy 

(студент дорогой частной американской школы) и 

make the cut (сравняться, пройти испытание; по-

лучить необходимое или большее количество бал-

лов, чтобы не выйти из игры), – чтобы усилить 

впечатление унизительной и некомфортной ситу-

ации. 

Рассмотрим также, как описан аналогичный 

эпизод в тексте о Джошуа Кушнере: 

«But when Jared took over the family real estate 

empire, Josh was still at Harvard, swept up by Mark 

Zuckerberg's Facebook mania. Kushner cofounded a 

flurry of startups […]. Roommate Reed Rayman […] 

says that no matter how late Kushner was out the 

night before, he'd always be up working on side pro-

jects by 7 a.m.. Kushner deferred a spot at Harvard 

Business School to work a year at Goldman's dis-

tressed-debt desk […] he became interested in venture 

capital, forgoing a traditional summer internship to 

make angel investments in companies like Kickstarter 

and Groupme. Kushner's parents didn't know what to 

make of all this. „For the first three years, my mom 

thought I just fixed computers”, Kushner says» (Но 

когда Джаред [старший брат Кушнера – прим. ав-

тора] уже начал управлять семейной империей 

недвижимости, Джош все еще учился в Гарварде 

и был охвачен «фейсбучной манией». Кушнер со-

основал несколько мелких стартапов […]. Его со-

сед по комнате Рид Рэйман […] рассказал, что не-

важно, когда Джош вернулся домой накануне но-

чью – в 7 утра он уже работал над какими-то про-

ектами. […] Он отложил учебу в Гарвардской биз-

нес-школе на год, чтобы поработать в отделе про-

блемных долгов в банке Goldman, […] там заин-

тересовался венчурным капиталом и предпочел 

традиционной летней стажировке ангел-

инвестиции [инвестиции в новый рискованный 

бизнес – прим. автора] в компаниях вроде 

Kickstarter и GroupMe. Родители Кушнера не зна-

ли, что и думать об этом. «Первые три года моя 

мама думала, что я просто чиню компьютеры», – 

говорит Кушнер). 

Очевидно, что у Кушнера не было необходи-

мости экономить на еде и перед кем-то унижаться. 

Тем не менее, автору необходимо создать эталон-

ный нарратив, и поэтому для достижения драма-

тизма, он сравнивает героя с его старшим братом 

Джаредом, который унаследовал семейный биз-

нес. Журналист показывает упорство героя и его 

стремление найти свое дело, выделяя необходи-

мость рано вставать для работы над проектами и 

подчеркивая разочарование его родителей от того, 

что младший сын предпочитает учебе трату денег 

на сомнительные компании. Кроме того, отметим 

метафору империи в отношении семейного бизне-

са Кушнеров – она подчеркивает желание героя 

идти против системы. Это сравнение усиливается 

далее в тексте: 
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«Still, any striving little brother can relate to Josh. 

While Jared Kushner, at 36, has become one of the 

most influential people in the world, he was given 

every break that got him there. […] As heirs to bil-

lion-dollar fortunes go, Josh is the self-made man, 

abdicating a comfy seat at the family real estate firm 

to create something independent and new» (Так или 

иначе, любой упорный младший брат похож на 

Джоша. Несмотря на то, что Джаред Кушнер в 

свои 36 стал одним из самых влиятельных людей 

в мире, ему подали на блюдечке. […] По сравне-

нию с другими наследниками многомиллиардного 

состояния Джош сам себя сделал, поскольку от-

рекся от теплого местечка в семейной фирме, что-

бы создать что-то независимое и новое). 

Понимая, что реальная история Кушнера не 

вполне вписывается в рамки эталонного наррати-

ва (что такое трудности наследника состояния по 

сравнению с проблемами тех, у кого не было ни-

чего?), автор говорит о Кушнере с иронией. Тем не 

менее, эпитет «self-made-man» – это не двусмыс-

ленная характеристика. Кроме того, поддержана 

метафора империи (то есть борьбы с системой): 

прямое значение глагола abdicate – отрекаться от 

престола. Важно и то, что автор характеризует 

героя как striving little brother (упорный младший 

брат). Глагол strive (упорно стремиться на протя-

жении долгого времени, преодолевая трудности) 

делает акцент на том, что Кушнер пользовался 

меньшей поддержкой семьи, чем его старший 

брат. Таким образом, автор делает все, чтобы по-

казать – Кушнер прошел через испытания. 

Далее рассмотрим второй эпизод «первый 

успех». В случае Прауда – это участие в програм-

ме и получение инвестиций на собственное дело: 

«The fellowship changed Proud's life, turning him 

from an unknown programmer living with his parents 

to a member of an inaugural class of wunderkinds. 

[…] for most of the next year, he took advantage of 

every door the Thiel brand opened across Silicon Val-

ley […] Soon after, Proud began raising money for a 

new stealth startup that would become Hello». (Уча-

стие в программе изменило жизнь Прауда: из не-

известного программиста, живущего с родителя-

ми, он превратился в члена нового класса вудер-

киндов. […] В течение почти всего следующего 

года он стучался в каждую дверь в Силиконовой 

Долине, которую ему открывало имя Тиля. […] 

Вскоре Прауд уже собирал деньги на свой скром-

ный (stealth – осторожное тихое движение, чтобы 

остаться незаметным) стартап, который позже 

превратился в Hello). 

Особенно интересно в данном примере звучит 

игра слов в выражении «inaugural class of wunder-

kinds» (новый класс вундеркиндов), где слово 

класс может означать и группу студентов, и соци-

альную страту. Автор подчеркивает, что благодаря 

упорству Прауд изменил свою жизнь – присоеди-

нился к обществу предпринимателей Америки. И 

снова мы видим акцент на упорстве героя, кото-

рый «стучался в каждую дверь», чтобы найти ин-

вестора. 

В случае Кушнера первый успех – это откры-

тие его инвестиционного фонда Thrive, который 

позже превратился в компанию медицинского 

страхования Oscar. Часть стартового капитала (5$ 

млн.) Кушнеру собрала семья, остальные 45$ 

млн. – инвесторы. Очевидно, что влияние семьи 

Кушнеров на американских бизнес сыграло не 

последнюю роль. Автор снова иронизирует над 

этой ситуацией: 

«Kushner launched Thrive in 2010 with a $5 mil-

lion friends-and-family round, […]. By getting into 

the latter's competitive 2012 series B round, alongside 

VC heavies Sequoia and Greylock, Kushner put tiny 

Thrive on the map» (Кушнер открыл Thrive в 2010 с 

5 млн. долларов, которые ему по сусекам наскреб-

ли семья и друзья. […] Проникнув в 2012 году на 

второй раунд инвестиций в высококонкурентные 

ряды инвесторов в Instagram, наряду с такими тя-

желовесами, как Sequoia и Greylock, Кушнер сде-

лал имя крошечному Thrive). 

Здесь использовано «слово-склейка» «friends-

and-family round» (круг семьи-и-друзей по анало-

гии с paper-round – разноска газет, которой под-

ростки зарабатывают первые деньги на карманные 

расходы), которое своей неформальностью под-

черкивает незначительность этих средств и созда-

ет иронию. Однако автор, очевидно, одобряет сво-

его героя и стремится показать, что Кушнеру было 

нелегко достичь успеха. Драматизм достигается за 

счет контраста эпитетов heavies (тяжеловесы) и 

tiny (крохотный), а также использования идиомы 

put on the map (досл. – поставить на карту; за-

явить, сделать имя). 

Компания Кушнера по продаже медицинского 

страхования Oscar будет привязана к госпрограм-

ме Obamacare, созданной предыдущим президен-

том США Бараком Обамой. Автор высоко оцени-

вает это детище героя: «Oscar was Kushner's at-
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tempt to shake up the staid health insurance industry, 

using tech to find more efficient care and replace 

complicated paperwork with a simple, Instagram-like 

interface» (Оскар был попыткой Кушнера встря-

нуть консервативную индустрию медицинского 

страхования, найти более эффективные способы 

помощи и заменить сложную бумажную волокиту 

на простой интерфейс а-ля Instagram.). Таким об-

разом, автор прямо говорит о том, что Кушнер, в 

отличие от своих конкурентов, стремился помо-

гать людям. Автор рисует образ героя, который 

борется против системы. 

Третий эпизод нарратива – поражение или 

еще большие трудности. Эта ступень нарратива 

обычно описывается в тех же тонах, что и первые 

трудности на пути к успеху. Так, журналист опи-

сывает эпизод, когда Джеймс Прауд понимает, что 

его бизнес не может конкурировать на рынке: «But 

over time Proud quietly soured on its [his firm] 

potential. He noticed that no one on his team wore 

any existing product on his or her wrist for more than 

a few weeks. Consumer surveys show similar results, 

[…]. Plus, competition was fierce. Google would an-

nounce Android Wear in March 2014, and the Apple 

Watch debuted in September. Proud was already late 

to a category in which he no longer believed. «So 

what do you do? Do you give the money back to in-

vestors and send everyone home?» he asked» (Одна-

ко вскоре Прауд быстро разочаровался в ее [фир-

мы] потенциале. Он заметил, что никто в его ко-

манде не носит на запястье аналогичный продут 

больше, чем несколько недель. Опросы потреби-

телей показали то же самое. […] Плюс конкурен-

ция была жестокой. Google анонсировали Android 

Wear в марте 2014, а Apple Watch дебютировали в 

сентябре. Прауд опоздал в [продуктовой] катего-

рии, в которую больше не верил. «Что я должен 

был сделать? Раздать деньги обратно инвесторам 

и отправить всех домой?» – восклицал он). 

Кушнер также встретился с новыми препят-

ствиями: госпрограмму, вокруг которой был по-

строен его бизнес, решил закрыть вновь избран-

ный президент Трамп. Ситуация усугублялась 

тем, что зятем и правой рукой президента являет-

ся старший брат Кушнера – Джаред, то есть стар-

ший брат разрушал то, что с таким трудом созда-

вал младший. Журналист явно искренне сочув-

ствует своему герою: «Conflicts of interest, real or 

perceived, are now of Kushner’s normal life» (Кон-

фликты интересов, реальные или воображаемые, 

стали частью жизни Кушнера). 

Интересно, что и проблемы у обоих героев схо-

жие – сами коммерческие идеи их бизнесов оказы-

ваются нерабочими. Если образ Прауда – это моло-

дой гений (эпитет genius употребляется в его от-

ношении три раза), то Кушнер – борец с системой 

за благо для людей. Поэтому причины проблем их 

бизнеса разные: у Прауда – внутренние (одержи-

мость одной идеей), у Кушнера – внешние (сопро-

тивление новой системы президента Трампа). 

Очень интересны финалы обеих историй. В 

случае Прауда, с одной стороны, наступает три-

умф – бизнесмен находит решение проблемы: 

«The epiphany came when Proud flew out to New 

York City to attend a birthday party in March 2014». 
(«Озарение пришло, когда Прауд летел в Нью-

Йорк на день рождения в марте 2014»); с другой – 

бизнесмену все еще нужно много работать: «[…] 
Proud must mature as the leader of a 50-employee 

startup trying to go toe-to-toe with companies that 

outnumber and out-finance him» («Прауду еще нуж-

но созреть как лидеру стартапа, в котором рабо-

тают 50 человек и который пытается идти нога в 

ногу с компаниями, превосходящими его по чис-

ленности персонала и финансам»). Автор подчер-

кивает, что рано почивать на лаврах – борьба про-

должается. 

Тем не менее, в заключении текста автор опи-

сывает эпизод, когда бизнесмен в последний мо-

мент заявляет о своем желании внести изменения 

в будущее устройство. Беседу Прауда с главным 

инженером журналист описывает как «кровопро-

литную ссору» («bruising argument»), в результате 

которой инженер сдался и, «полагаясь на свое ма-

стерство и удачу» («through skill and luck»), сделал 

все, что просил начальник. Автор дает следую-

щую оценку этому эпизоду: «Was that last minute 

intervention a Steve Jobs-like moment of product ge-

nius or the power trip of an enabled, immature found-

er? Proud's analysis of his behavior in hindsight is 

simple and unapologetic: «Well, I was right» (Было 

ли это вмешательство озарением гениального раз-

работчика в стиле Стива Джобса или попыткой 

незрелого бизнесмена самоутвердиться? Сам 

Прауд, анализируя свое поведение, выражается 

просто и категорично: «Что ж, я был прав»). При-

мечательно, что весь текст заканчивается фразой 

«Что ж, я был прав», которая не оставляет у чита-

теля сомнений, что Прауд – гений, а вопрос о его 

незрелости скорее риторический. 

Очень красочное заключение у текста о Куш-

нере: 
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«But the vast majority of his time is spent in his 

office. After his five-hour Monday meeting, he plops 

down on the sleek leather couch in his corner office. 

There's a bull's-eye behind him--literally--in the form 

of a massive painting by John McCracken. And as he 

gazes across the room, his older brother's shadow 

looms, from the black-and-white photo of his Holo-

caust-survivor grandparents (Jared reportedly has one 

in his White House office, too) to a brick from Citi 

Field, inscribed: „Fans for Life / Jared Kushner / Josh 

Kushner”». (Но большую часть времени он прово-

дит в своем офисе. После пяти часов встреч он 

плюхается на гладкий кожаный диван в углу свое-

го офиса. За его спиной – глаза быка, в прямом 

смысле слова огромная картина художника Джона 

МакКракена. По мере того как он оглядывает ком-

нату, тень его старшего брата растягивается от 

фотографии их переживших Холокост бабушки и 

дедушки (Джаред по слухам держит такую же в 

своем офисе в Белом Доме) до камня из Citi Field 

с гравировкой «Фанаты жизни / Джаред Кушнер / 

Джош Кушнер»). 

Журналист передает впечатление погони и 

угнетающей обстановки (рефрен текста – брат и 

его тесть всегда ломают планы Кушнера). Осо-

бенно пронзительно звучит напоминание о пере-

живших Холокост прародителях (и Трампы, и 

Кушнеры – ортодоксальные евреи) – журналист 

подчеркивает, что политика внесла разлад в се-

мью, пережившую и более страшные времена. 

Таким образом, мы видим повторяющийся ак-

цент на преодолении. Журналист иронизирует над 

«трудным» детством Кушнера, поскольку его ре-

альную историю невозможно было полностью 

встроить в рамки эталонного нарратива. Тем не 

менее, в материале делается акцент на его трудо-

любии, упорстве и преодолении ради других лю-

дей. История Прауда сама по себе ближе к эта-

лонному нарративу – журналисту осталось лишь 

немного усилить акценты. Человек, который сам 

себя сделал (переживал взлеты и падения ради 

своей мечты), – это и есть идеал бренда, который 

выражен в обоих нарративах. 

Важно отметить, что композиция текста также 

повторяется. Нарратив героя является фабулой 

текста, но его сюжет выстроен иначе. Так, журна-

лист, как правило, начинает текст с описания сво-

ей встречи с героем, после чегт следует описание 

последних событий его жизни и наиболее важных 

достижений, и только в середине текста начинает-

ся описание его пути с самого начала. Завершает-

ся текст также в настоящем времени. 

Средства выразительности тоже повторяются. 

На уровне текста это перепады регистров от не-

формального к нейтральному и формальному, че-

редование длинных (до 15 слов) и очень коротких 

(до 2 слов) предложений для создания ритма тек-

ста и акцентирования внимания читателя, на 

уровне предложения – эмфатические конструкции 

и идиомы, на уровне слова – эпитеты и сравнения, 

реже метафоры. Интересным является тот факт, 

что образность текста убывает к его концу. Важно, 

что авторский стиль отдельных авторов выделить 

невозможно – существует единый стиль Forbes, 

который является его конкурентным преимуще-

ством и отличительной особенностью. 

Выводы 

Проведенное исследование показало, что стиль 

играет ключевую роль в создании нарратива ге-

роя – олицетворения бренда и, как следствие, в 

формировании личности самого бренда. При по-

мощи стилистических средств авторы текстов 

«вписывают» реальные биографии бизнесменов в 

рамки эталонного нарратива. Этот нарратив отра-

жает путь успешного бизнесмена, который начал с 

малого и сам всего добился, то есть человека, ко-

торый сам себя сделал. Преодоление невзгод ради 

успеха, достижения цели – это рефрен всех тек-

стов с обложки и одновременно идентичность 

Forbes, то есть его основная ценность и идея. 

Образ уверенного в себе человека, способного 

принимать рискованные решения, быть жестким и 

при этом одержимого своей мечтой поддержан 

стилистикой текста. Авторы активно используют 

для этого переключения регистров: от нейтраль-

ного и формального до неформального (сленг, 

«слова-склейки», фразовые глаголы). То есть на 

общем фоне сложного и формального регистра 

появляются неформальные слова и выражения. 

Как герои Forbes не бояться выйти за рамки стан-

дартов и правил и «вставить крепкое словцо», так 

и авторы не бояться выйти за рамки одного реги-

стра. Воспринимая бренд как человека, то есть 

анимизируя его, читатели вступают с ним в взаи-

моотношения – у них возникает эмоциональная 

привязанность к бренду, которая заставляет их 

быть лояльными журналу. 

Единый стиль Forbes является его уникальной 

чертой, то есть отличает его от предложений-

конкурентов. Это значит, что стиль необходим для 
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выполнения основной функции бренда – выделе-

ния его среди аналогов. 

Таким образом, стиль выполняет три функции: 

выбор языковых средств, проявление индивиду-

альности бренда (стиль является его уникальной 

отличительной особенностью) и коммуникативная 

деятельность (стиль необходим для создания лич-

ности бренда, которая является залогом отноше-

ний бренда и потребителя). 
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Эффективность медианоминации: факторное исследование 

Работа посвящена исследованию современной медианоминации. Медианоминация как языковая номинация средств 

массовой информации трактуется как периферийный элемент коммерческой номинации. Обсуждается проблема 

коммуникативной эффективности / неэффективности медианоминации. Дифференцируются понятия коммерческой и 

коммуникативной эффективности номинации. Ставится вопрос о необходимости поиска и апробации количественных 

методов оценки коммуникативной эффективности медианоминации. Выявляются недостатки традиционно используемых 

методов такой оценки, в частности противоречивость результатов, полученных различными методами исследования. 

Обсуждается факторная методика исследования коммуникативной эффективности медианоминации. Демонстрируются 

преимущества данной методики, заключающиеся в учете взаимопересекающихся параметров. Описывается ход 

исследования коммуникативной эффективности медианоминации методом факторного анализа на примере названий 

женских СМИ Центрально-Черноземного экономического района Российской Федерации. Анализируются практические 

результаты реализации методики факторизации на избранном материале для исследования. По результатам реализации этой 

методики строится семантическое пространство исследуемых обозначений, что визуализирует полученные результаты и 

обнаруживает четкую поляризацию названий лишь по одному из факторов, который условно интерпретируется как фактор нестандартности 

(оригинальности). Утверждается, что коммуникативно эффективными могут быть признаны лишь те медианазвания, которые имеют положительные 

нагрузки по всем выделенным факторам. В целом показывается, что методика факторного анализа позволяет выявить 

коммуникативно эффективные и коммуникативно неэффективные медианазвания. Выявляется корелляция результатов 

исследования коммуникативной эффективности медианоминации методом факторизации и другими методами, в частности 

путем вычисления индекса ассоциативного соответствия медианазвания. Формулируется вывод о статистической 

надежности и объективности исследования коммуникативной эффективности медианоминации методом факторного 

анализа. 

Ключевые слова: медианоминация, коммерческая номинация, средство массовой информации, эффективность 

номинации, ассоциативный эксперимент, факторный анализ, семантическое пространство, коэффициент ассоциативного 

соответствия. 

М. Е. Novichihina, М. А. Drogaitseva 

Efficiency of the Medianomination: a Factor Study 

This work is devoted to the issue of the nowadays medianomination. Medianomination as the language nomination of mass 

media is interpreted as a peripheral element of the commercial nomination. It denotes the problem of communicative efficiency / 

inefficiency of the medianomination. The concepts of commercial and communicative efficiency of the nomination are differentiated. 

The question is raised about the need to find and test quantitative methods for assessing the communicative effectiveness of the 

medianomination. The disadvantages are identified of the traditionally methods of assessment, in particular, the inconsistency of the 

results obtained by different research methods. The factor method of research of the communication efficiency of the 

medianomination is being discussed on the example of the names of the women’s mass media of the Central Black Earth Economic 

Region of the Russian Federation. The advantage of this method is that it counts mutually intersecting options. The practical results 

of the factor method are analyzed on the selected research material. According to the results of this technique, the semantic space of 

the studied symbols is constructed. This visualizes the results and detects a clear polarization of the names of only one of the factors. 

This factor is conventionally interpreted as a non-standard factor (originality). It is argued that effective communication can be 

recognized only by medianames that have a positive load on all the selected factors. It is shown that the technique of the factor 

analysis allows us to identify the communication effective and ineffective communication medianame. Correlation of the results of 

the study of the communicative effectiveness of the medianomination by factorization and other methods is revealed, in particular, by 

calculating the index of associative matching of the medianame. The conclusion about the statistical reliability and objectivity of the 

study of the communicative effectiveness of medianomination using the method of the factor analysis is formulated. 
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Данное исследование посвящено феномену 

медианоминации; при этом под медианоминацией 

понимается языковая номинация средств массо-

вой информации (например, «Берег» – название 

газеты, «PREMIUM» – название журнала и т. п.). 

Совершенно очевидно, что медианоминацию сле-

дует рассматривать как периферийный элемент 

так называемой коммерческой номинации 

(см. подробнее: [5, с. 12]). 

Ядерные и периферийные элементы коммерче-

ской номинации все чаще становятся предметом 

научного изучения, в частности исследуются 

названия спортивных клубов [8], названия детских 

магазинов [10], названий продуктов питания [2, 

13], названия объектов общественного питания, в 

том числе так называемых ресторонимов [6, 9, 14], 

названия салонов красоты [7], названий товаров 

массового потребления [21] и др. 

Между тем медианоминация до сих пор не по-

падала в поле зрения исследователей. 

Актуальность предпринятого исследования 

обусловлена, с одной стороны, расширением в 

современных условиях практики медианомина-

ции, а с другой, – назревшей необходимостью по-

иска путей и способов оценки эффективности ре-

зультатов этого процесса. 
Гипотезой предпринятого исследования по-

служило предположение о возможности как каче-

ственной, так и количественной оценки эффек-

тивности медианоминации. 

Опишем суть поставленной в работе проблемы 

и проведенного исследования. 

Прежде всего отметим, что существеннейшей 

характеристикой медианоминации является так 

называемая эффективность номинации, трактуе-

мая как возможность достижения максимального 

коммерческого эффекта. Она содержит как психо-

лингвистическую составляющую, связанную с 

самим словом-названием и его восприятием, так и 

экстралингвистическую. В первом случае можно 

говорить о коммуникативной эффективности 

названия, во втором случае – о собственно ком-

мерческой эффективности. Рассматриваемая в 

данной работе коммуникативная эффективность 

определяется потенциалом, заложенным в слове 

для использования его в качестве медианазвания. 

Само же медианазвание, с нашей точки зрения, 

правомочно трактовать как «продвигающий 

текст» (см.: [1, с. 283]). 

Совершенно очевидно, что недостаточно вы-

брать коммуникативно эффективный вариант ме-

дианоминации, – необходимо также оценить сте-

пень эффективности соответствующего воздей-

ствия на массовую аудиторию. 

Как показывают многочисленные исследова-

ния, основными составляющими коммуникатив-

ной эффективности медианоминации являются 

ассоциативное соответствие, информативность, 

фонетическая привлекательность, мотивирован-

ность. Каждая из этих составляющих может быть 

оценена в процессе реализации тех или иных пси-

холингвистических методик: метода ассоциатив-

ного эксперимента, метода анализа субъективных 

ожиданий, метода анализа субъективных предпо-

чтений, метода фоносемантического анализа и др. 

Следует, однако, заметить, что результаты реа-

лизации на практике перечисленных методов не-

редко дают противоречивые результаты, что су-

щественно затрудняет формулировку вывода от-

носительно коммуникативной эффективности / 

неэффективности того или иного названия и де-

лают насущным вопрос о поиске методик ком-

плексной оценки коммуникативной эффективно-

сти. Представляется, что одной из таких методик 

может стать методика факторного анализа. 

Продемонстрируем возможности практическо-

го применения названной методики. 

Так, на первом этапе реализации названной ме-

тодики был отобраны примеры медианоминации; 

их общее количество составило 397 (например: 

«Вестник», «Мир туриста», «Талисман», «Сто со-

ветов», «Городские известия»). Все отобранные 

названия представляют собой медианоминацию 

Центрально-Черноземного экономического райо-

на Российской Федерации. Заметим, что тенден-

ция изучения тех или иных названий на регио-

нальном материале прочно закрепилась в совре-

менной научной литературе (см., например: [3, 4, 

6, 9, 12, 15]) и поддержана в предпринятом иссле-

довании. 
Сформированный практический материал поз-

волил на следующем этапе исследования провести 

свободный ассоциативный эксперимент, в ходе 

которого респондентам были предложены ото-

бранные медианазвания (они же – слова-стимулы 

в ассоциативном эксперименте), а также задание 

указать слова-ассоциации к этим стимулам. 

Обработка результатов ассоциативного экспе-

римента позволила построить ассоциативные ря-

ды каждой исследуемой номинации. Например, 

ассоциативный ряд медианоминации «Новая 

энергия» выглядит следующим образом (результа-
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ты приведены ниже в следующем виде: а) слово-

стимул; б) количество информантов, опрошенных 

по данному стимулу; в) слова-реакции в порядке 

убывания частотности (с указанием этой частот-

ности); при этом равночастотные реакции даны в 

алфавитном порядке; г) количество отказов (то 

есть число респондентов, не предложивших реак-

цию на данный стимул): 

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ 100 – спорт 18, молодежь 7, 

сила 5, электричество 3, энергетика 3, атом 2, бата-

рейка 2, газета 2, напиток 2, реклама 2, АС, атомная 

энергетика, бег, бодрость, бокс, брак, весна, второе 

дыхание, достижение, еда, жизнь, зарядка, здоро-

вье, ЗОЖ, источник, канал, классно, космос, мель-

доний, метанол, новая эра, новшество, отдых, от-

крытие в области науки, пилюля, свет, СМИ, сол-

нечные лампы, солнце, спасение, старость, ток, 

университет, физика, футбол, хобби, хорошо забы-

тое старое, школьник, экомобиль, электрификация, 

энергетический напиток; отказ – 13. 

Анализ полученных ассоциативных рядов по-

казал, что выявленные ассоциативные характери-

стики исследуемых номинаций оказываются вза-

имосвязанными (например, у стимулов-

номинаций энциклопедия садовода и современный 

сад и огород выявляются общие ассоциации: дача, 

сад, садоводство и т. д.). Наличие совпадающих 

ассоциаций свидетельствует о том, что в процессе 

оценки эффективности использования той или 

иной номинации с позиционирующей целью дол-

жен использоваться метод, учитывающий взаимо-

пересекающиеся параметры. 

Именно таким методом является рассматрива-

емый в работе метод факторизации. 

Заметим, что в практике гуманитарных иссле-

дований все чаще наблюдается обращение к мате-

матическому аппарату, к статистическим методам 

обработки информации. Использование матема-

тических методов, привносящих в исследование 

языковых единиц объективность и количествен-

ные статистические критерии, есть, бесспорно, 

перспективный путь. Отметим, однако, что это 

приемы, лишь облегчающие, но отнюдь не реша-

ющие проблемы теоретической интерпретации 

результатов. Метод факторного анализа в настоя-

щее время является наиболее разработанным и 

широко используемым методом статистического 

анализа многомерной информации. 

Следует, однако, отметить, что в литературе по 

математической статистике термин «факторный 

анализ» используется двояко. Под факторным 

анализом в широком смысле понимается ряд мо-

делей и методов, ориентированных на выявление, 

конструирование и анализ внутренних факторов 

по информации об их «внешних проявлениях» 

(сюда относят компонентный анализ, анализ соот-

ветствий, методы многомерного шкалирования, 

кластер-анализ и др.). Факторный анализ в узком 

смысле охватывает значительно менее широкий 

класс методов выявления факторов, объясняющих 

связи (корреляции) между наблюдаемыми количе-

ственными признаками с помощью следующего 

постулата: при фиксированных значениях факто-

ров изменения значений этих признаков не зави-

сят друг от друга (статистически не связаны). В 

нашей работе понятие «факторный анализ» трак-

туется именно в этом, втором, значении. 

В основе факторного анализа лежит представ-

ление о том, что исследуемая система признаков 

содержит как необходимые, существенные, так и 

сопутствующие, несущественные (в данном слу-

чае) признаки. Такая «избыточность» информа-

ции – результат того, что многие признаки в эм-

пирических данных заведомо взаимосвязаны и за 

множеством наблюдаемых характеристик объекта 

стоит относительно небольшое число независи-

мых, фундаментальных параметров – факторов. 

Как видим, исходные постулаты факторного ана-

лиза соответствуют нашему представлению о ме-

ханизме восприятия медианазваний носителем 

языка, а отмеченное выше наличие взаимопересе-

кающихся параметров позволяет обратиться к ап-

парату факторного анализа с целью «сжатия» этих 

параметров и выявления неких комплексных при-

знаков – факторов. 

Суть процедуры факторного анализа, а также 

опыт прикладного использования статистической 

процедуры факторного анализа описаны в рабо-

тах: [11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27] и 

др. и были учтены в нашем исследовании. 

Применяемая в работе программа, выполняю-

щая факторный анализ данных, представленных в 

виде прямоугольной матрицы, по методу главных 

компонент с учетом критерия Кайзера, использует 

стандартные модули SPSS Statistics. SPSS Statistics 

(аббревиатура от англ. «Statistical Package for the 

Social Sciences» – «статистический пакет для соци-

альных наук») – это компьютерная программа для 

статистической обработки данных, один из лидеров 

рынка в области коммерческих статистических 

продуктов, предназначенных для проведения при-

кладных исследований в социальных науках. 

Продемонстрируем опыт использования стати-

стической процедуры факторного анализа в про-

цессе оценки коммуникативной эффективности 

названий женских СМИ Центрально-
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Черноземного экономического района Российской 

Федерации (на примере названий «Шпилька», 

«Белгородочка», «Моя прекрасная леди», «Таня»). 

Для построения исходной матрицы данных 

были использованы материалы описанного выше 

ассоциативного эксперимента: его результаты бы-

ли представлены в матричном виде. Столбцы мат-

рицы соответствовали анализируемым медиано-

минациям, строки матрицы – свободным ассоциа-

циям к ним. Сама матрица заполнялась индексами 

яркости выявленных ассоциаций (при этом индекс 

яркости ассоциации определялся как отношение 

числа респондентов, предложивших данную ассо-

циацию, к общему числу опрошенных). Для пере-

численных выше исследуемых медианазваний 

исходная матрица данных имела размер 4x396 и 

следующий вид (в Таблице 1 приведен фрагмент 

данной матрицы): 

Таблица 1 

Фрагмент исходной матрицы данных 

 Шпилька Белгородочка Моя прекрасная леди Таня 

журнал 0.00 0.01 0.01 0.04 

женщина 0.00 0.01 0.15 0.04 

туфли 0.14 0.00 0.01 0.00 

девушка 0.01 0.01 0.00 0.03 

дочь 0.00 0.00 0.01 0.01 

 

Как уже было сказано выше, процедура фак-

торного анализа позволяет уплотнить, статистиче-

ски «сжать» матрицу, сведя обилие эксперимен-

тальных данных к небольшому числу не коррели-

рующих между собой признаков – факторов. 

Компьютерная обработка матрицы эксперимен-

тальных данных методом главных факторов с по-

мощью программы SPSS Statistics привела к ре-

зультатам, представленным в Таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты факторизации 

 Факторы 

1 2 

МояПрекраснаяЛеди ,759 ,073 

Шпилька ,095 ,764 

Таня ,707 -,105 

Белгородочка ,123 -,679 

Представление результатов факторизации в 

компактном, структурированном виде трансфор-

мирует проблему анализа коммуникативной эф-

фективности медианазваний в задачу интерпрета-

ции факторов, то есть поиска содержательных ин-

вариантов, объединяющих необходимые признаки 

со значимыми нагрузками по данным факторам. 

Интерпретация факторов сопровождалась про-

цедурой построения семантического пространства 

изучаемых названий. 

Традиционно выделяют три последовательных 

этапа в построении семантического пространства. 

Первый связан с выделением содержательных 

связей анализируемых объектов. В нашей работе – 

это выполненный этап опроса испытуемых. Вто-

рой этап включает математическую обработку 

исходной матрицы с целью выяснения лежащих в 

ее основе универсумов (факторный анализ). Тре-

тий этап построения семантического простран-

ства связан с отмеченной проблемой интерпрета-

ции факторов. Можно было бы указать на четвер-

тый, заключительный, этап – этап графического 

представления семантического пространства. 

На основе результатов факторизации програм-

мой SPSS Statistics было построено следующее 

семантическое пространство исследуемых обо-

значений. 

Анализ построенного семантического про-

странства (этот анализ равносилен анализу табли-

цы 2) показывает, что выявляется четкая поляри-

зация исследуемых названий лишь по фактору Ф2, 

условно интерпретируемому нами как фактор не-

стандартности (оригинальности): «Белгородочка» 

и «Таня» (на одном полюсе) и «Шпилька» и «Моя 

прекрасная леди» (на другом полюсе). 

Совершенно очевидно, что коммуникативно 

эффективными могут быть признаны лишь те ме-

дианазвания, которые расположены в первой чет-

верти построенного семантического пространства 

(при позитивных значениях факторов Ф1 и Ф2), то 

есть имеющие положительные нагрузки по всем 

выделенным факторам. В нашем случае к таким 

медианазваниям могут быть отнесены: «Шпиль-

ка» и «Моя прекрасная леди»: только эти названия 

удовлетворяют описанному выше условию. Все 

остальные названия могут быть признаны комму-

никативно неэффективными. Однако если поста-

вить задачу сопоставления степени эффективно-

сти (неэффективности) остальных обсуждаемых 
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названий, то становится очевидным преимуще-

ственное положение названия «Таня», имеющую 

высокую нагрузку по фактору Ф1 и умеренно от-

рицательную нагрузку по фактору Ф2. Номинация 

же «Белгородочка», как видно из приведенного 

выше графика, оказывается недостаточно эффек-

тивной, что подтверждают и результаты преды-

дущих исследований, в частности, расчеты коэф-

фициентов ассоциативного соответствия исследу-

емых медианазваний. Таким образом, метод рас-

чета коэффициента ассоциативного соответствия 

и обсуждаемый в данном случае метод фактори-

зации можно рассматривать как взаимодополня-

ющие. 

Описанная методика факторного исследования 

коммуникативной эффективности медианомина-

ции может быть применена к любым другим 

группам современных медианазваний. 

В целом проведенное исследование позволяет 

сформулировать следующие выводы: 

− оценка коммуникативной эффективности 

медианоминации может осуществляться с ис-

пользованием статистической процедуры фак-

торного анализа; 

− результаты исследования коммуникативной 

эффективности медианоминации методом фак-

торного анализа кореллируют с другими метода-

ми исследования; 

− факторное исследование позиционирования 

медианоминации позволяет получить статисти-

чески надежные и объективные результаты. 
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«Продвигающий текст»: понятие, особенности, функции 

В статье поднимается актуальная для медиалингвистики терминологическая проблема. В последнее десятилетие в 

научный оборот введен ряд схожих, но отнюдь не идентичных понятий, до сих пор не имеющих дефиниций: 

маркетинговый / потребительский дикурс; продающий / продвигающий / уникальный / оптимизированный текст. Цель 

статьи – провести демаркацию заявленных понятий, определив сферы их функционирования и содержательный потенциал, 

и дать толкование понятию «продвигающий текст», выявив его характерные признаки и основные функции. В ходе 

рассуждений автор приходит к выводу, что термином, покрывающим все возможные коммуникационные схемы рыночных 

отношений, является «маркетинговый дискурс». Термин «потребительский дискурс», не отражая в полной мере философии 

дискурсивного взаимодействия, эксплицирует логику субъект-объектных отношений, поэтому корректнее его употреблять 

только в поведенческом аспекте как аналог сбытовых коммуникаций. Единицей маркетингового дискурса, таким образом, 

является продвигающий текст, а потребительского – продающий текст. Уникальность и оптимизированность следует считать 

сущностными характеристиками продающего и продвигающего текста. Под «продвигающим текстом» автор понимает 

коммуникативную единицу, функционирующую в пространстве маркетинговых коммуникаций, служащую целям 

эффективного воздействия на целевую аудиторию (привлечь внимание потребителя, запомниться ему, вызвать или помочь 

сформировать определенное эмоциональное отношение к заложенной в тексте информации и, в идеале, побудить к 

определенному действию) и обладающую системой релевантных вербальных и невербальных средств его усиления / 

оптимизации Кроме того, автор отмечает, что сегодня границы маркетингового дискурса значительно расширились и 

покрывают не только сферы интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК), но и активно проникают в другие, 

казалось бы, далекие от ИМК сферы – научный дискурс, книгоиздание и даже детскую литературу (в последнем случае 

размывая границы традиционных жанров и создавая новые). 

Ключевые слова: медиалингвистика, маркетинговый дискурс, потребительский дискурс, продающий текст, 

продвигающий текст, уникальный текст, оптимизированный текст. 

L. V. Ukhova 

«Promoting Text»: Notion, Features, Functions 

In the article the terminological problem relevant for media linguistics is raised. During the last decade a number of similar, but 

not identical concepts is introduced for scientific use, which still have not got definitions: marketing / consumer discourse; selling / 

promoting / unique / optimized text. The purpose of the article is to carry out demarcation of the stated concepts, having defined 

spheres of their functioning and substantial potential and to give interpretation to the concept «promoting text», having revealed its 

typical signs and the main functions. In a chain of reasoning the author comes to the conclusion that the term covering all possible 

communication schemes of the market relations is «marketing discourse». The term «consumer discourse», not fully presenting 

philosophy of discourse interaction, explicates logic of the subject-object relations therefore it is more right to use it only in a 

behavioural aspect as an analogue of marketing communications. Thus the unit of the marketing discourse is a promoting text, a 

selling text is a unit of the consumer discourse. The uniqueness and optimization should be considered intrinsic characteristics of the 

selling and promoting text. The author understands «the promoting text» as a communicative unit functioning in space of marketing 

communications, which purpose is effective impact on target audience (to draw attention of the consumer, to be remembered by him, 

to cause or help to create a certain emotional relation to information put in the text and, ideally, to induce to a certain action) and 

which has a system of relevant verbal and nonverbal means of its strengthening / optimization. Besides, the author notes that today 

borders of the marketing discourse have considerably extended and cover not only spheres of the integrated marketing 

communications (IMC), but also actively penetrate into other spheres, which seem to be far from IMC, – the scientific discourse, 

book publishing and even children's literature (in the latter case washing away borders of traditional genres and creating new ones). 

Keywords: media linguistics, a marketing discourse, a consumer discourse, a selling text, a promoting text, a unique text, an op-

timized text. 

 

Постановка проблемы. Как показал прошед-

ший в феврале 2017 года международный научно-

практический семинар по маркетинговой лингви-

стике, это новое прикладное направление, воз-

никшее «в результате маркетизации глобальной и 

локальной жизнедеятельности» человека [8, 
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с. 200] и связанное с развитием «новой сферы 

функционирования языка, в которой он, помимо 

традиционно реализуемых функций: номинатив-

ной, коммуникативной, суггестивной и др., – вы-

полняет, выступая как товар, маркетинговую 

функцию» [4, с. 83], не вызывает сомнений у спе-

циалистов и приветствуется многими исследова-

телями рекламного, политического, PR-дискурса и 

медиалингвистики. 

В то же время, по справедливому замечанию 

Е. Г. Борисовой, сегодня «формируется более 

или менее единый  понятийный аппарат» мар-

кетинговой лингвистики, что, несомненно, очень 

важно, поскольку «общение на устоявшемся мета-

языке позволяет, не тратя сил на обговаривание 

понятий, переходить к их анализу, выявлению свя-

зей, которые до тех пор не были заметны» [3, 

с. 140]. 

Ключевыми в этой цитате являются выделен-

ные слова. На наш взгляд, это принципиальный 

момент, поскольку термин наряду с номинативной 

выполняет еще и дефинитную функцию, и если 

последняя не реализуется, то мы можем говорить 

не о понятийном аппарате, а о тезаурусе. Так, в 

последнее десятилетие в научный оборот введено 

несколько схожих, но отнюдь не идентичных по-

нятий, активно использующихся в работах, в том 

числе, и современных медиалингвистов: марке-

тинговый / потребительский дикурс; продающий / 

продвигающий / уникальный / оптимизированный 

текст [1]. Однако, как показывает контент-анализ 

научных исследований, эти понятия до конца не 

детерминированы и требуют дополнительной 

научной рефлексии, что является актуальной 

проблемой медиалингвистики. 

Цель статьи – провести демаркацию заявлен-

ных понятий, определив сферы их функциониро-

вания и содержательный потенциал, и дать толко-

вание понятию «продвигающий текст», выявив 

его характерные признаки и основные функции. 

История вопроса. Термин «маркетинговая 

лингвистика» был впервые предложен и обосно-

ван Е. Г. Борисовой на III всероссийской научно-

практической конференции «Дискурсология: воз-

можности интерпретации гуманитарного знания» 

(г. Ялта, 2016 год) и нашел положительный отклик 

у научного сообщества, поскольку на сегодняш-

ний день уже сложился арсенал языковых средств 

(языковой инструментарий), обслуживающих 

маркетинговый дискурс: семантические пресуп-

позиции, вопросительные конструкции с импли-

цитной семантикой, имплицитная логическая 

связь, опровержение скрытого тезиса, апелляция к 

авторитетам и фонду общих знаний, «свернутые», 

или эллидированные, сравнения; логика абсурда и 

наглая аналогия, узурпация номинаций, эмпатия, 

коммуникативно-стилевая мимикрия и т. д. [2; 7; 

14; 18; 21; 21; 27], что и составляет предмет мар-

кетинговой лингвистики. 

Термин «маркетинговый дискурс» как разно-

видность институционального дискурса [10] вве-

ден в научный оборот И. А. Гусейновой и опреде-

ляется ученым как «вербализованная форма  

объективации рыночного мышления и сознания, а 

также отрегулированный механизм становления и 

развития жанровой системности, способ-

ствующий поддержанию взаимоотношений между 

предприятиями, а также предприятиями и целе-

вым адресатом в функциональном пространстве 

маркетинговой коммуникации» [5, с. 1–2]. Как 

видно из определения, в качестве ядерного осно-

вания статусно-ролевого взаимодействия участни-

ков маркетингового дискурса автор рассматривает 

жанровую систему, «которая берет на себя функ-

ции конструирования модели речевого предпри-

нимательского поведения, постулирующего раци-

ональные действия с учетом фактора конкурент-

ности и правил речевого взаимодействия, объеди-

няющих членов профессионального сообщества с 

членами национально-культурного сообщества, и 

интерпретируется как внутренне присущая марке-

тинговому дискурсу способность не к спонтан-

ной, а к конвенционализированной самоорганиза-

ции, базирующейся на идеях равноправного парт-

нерства и солидарности, необходимых для эффек-

тивного функционирования рынка» [5, с. 2–3]. 

Ю. К. Пирогова при исследовании дискурса 

маркетинговых коммуникаций, к которым относит 

рекламные и PR-коммуникации, коммуникации 

знаков идентификации торговых марок, коммуни-

кации в местах продаж, промо-коммуникации, 

коммуникации событийного маркетинга и др., ис-

пользует текстоцентричный подход, анализируя 

его (дискурс) через призму стратегии комму-

никативного воздействия,  под которой по-

нимает «план воздействия на адресатов посред-

ством одного или нескольких взаимосвязанных 

сообщений, построенных на основе контроли-

руемого выбора, структурирования и подачи в со-

общениях информации об объекте, соответству-

ющей целям эффективного продвижения этого 

объекта на рынке» [20, с. 545]. 

Термин «потребительский дискурс» принадле-

жит социологу В. И. Ильину, который, давая, на 

наш взгляд, весьма расплывчатое определение 

самому дискурсу (ср.: «Дискурс – это организация 
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социального взаимодействия по поводу определе-

ния реальности» [6, с. 483]), считает, что дискурс 

потребления проявляется в двух формах – вер-

бальной и поведенческой, а ключевыми участни-

ками последнего называет производителей, кон-

струирующих, по его мнению, «новую вещь, при-

давая ей смыслы, которые <…> перерастают в 

покупки и процесс потребления» [6, с. 485]. 

В последнее время в поле зрения медиалингви-

стов попало и стало активно разрабатываться по-

нятие «продвигающих коммуникаций» [9; 15], 

которое детерминируется как макрообъект, объ-

единяющий разные информационные потоки на 

основе одинаковой «продвигающей» интенции и 

общей утилитарной аксиологии. По мнению 

Е. С. Кара-Мурзы, термин «продвигающие ком-

муникации» «помогает выявлять истинные инте-

ресы и намерения акторов, истинные цели медиа-

текстов вне зависимости от размещения на жур-

налистских площадках или на ресурсах иных 

сфер» [9, с. 297]. 

Термин «оптимизированность» информации 

прочно закрепился в медиалингвистике за призна-

ками PR-информации. Под оптимизированностью 

понимаются непротиворечивые сведения о базис-

ном субъекте PR, конструирующие его положи-

тельный имидж в глазах целевой общественности и 

формирующие оптимальную коммуникационную 

среду и позитивное общественное мнение [12]. 

Что касается термина «продающий текст», то, 

несмотря на его онтологический статус – принад-

лежность к сбытовым коммуникациям, им актив-

но пользуются медиалингвисты, значительно 

расширяя понятийное поле последнего. Так, к 

продающим текстам относят, в том числе, и парт-

нерские материалы, и имиджевые статьи, и SMM-

контент, что, на наш взгляд, не вполне правомер-

но, поскольку данные текстовые единицы образу-

ют жанрово-стилевое поле продвигающих комму-

никаций и должны детерминироваться как про-

двигающий текст. 

Обсуждение проблемы. Маркетинговый 

дискурс и потребительский дискурс 

На наш взгляд, разница в этом случае реле-

вантна разнице между маркетингом и сбытом. Эти 

понятия, несмотря на высокую схожесть, имеют 

несколько кардинальных различий, главным обра-

зом касающихся отношений с потребителями и 

цепочкой продаж. Маркетинг предполагает пол-

ное продвижение продукции от производства до 

ее употребления (покупки), где повышенное вни-

мание уделяется методам коммуникации с потре-

бителем, учитываются его взгляды, предпочтения, 

вкусы. Сбыт же нуждается в скорейшей продаже 

произведенной продукции с целью повышения 

рентабельности, наращивания оборотных средств. 

Маркетинг  –  это такая философия, страте-

гия и тактика участников рыночных отношений, 

когда эффективное  удовлетворение запросов и 

разрешение проблем потребителей ведут к ры-

ночному успеху организаций и приносят 

пользу обществу  [19, с. 33]. Методы и страте-

гические концепции маркетинга основаны на по-

нимании того, что нужно клиенту в настоящий 

момент и в ближайшем будущем,  чтобы опреде-

лить релевантный продукт для рынка сбыта, кон-

курентную цену на товары и услуги компании, и 

как всю эту информацию необходимо донести до 

сведения целевой аудитории, обеспечивая успеш-

ные продажи [11]. Основополагающий принцип 

маркетинга – это ориентация на эффективное ре-

шение проблем конкретных потребителей [19, 

с. 33]. Кроме того, одним из ключевых аспектов 

стратегии маркетинга является формирование 

бренда, позволяющего выделиться из ряда конку-

рирующих фирм. Сбыт  же – деятельность, 

направленная на реализацию продукции, произве-

денной предприятием, где покупатель часто сам 

ищет продавца. Разница между маркетингом и 

сбытом представлена в Таблице 1. 

Таким образом, несмотря на общую цель и ин-

тегрированный подход к цепочке продаж, марке-

тинговые схемы более гибкие, так как подстраи-

ваются под конкретные рыночные условия и ожи-

дания потребителей; сбыту же необходимо про-

дать продукт как можно скорее, и в этом смысле 

он использует минимальный и очевидный набор 

средств. Следовательно, маркетинг формирует  

потребности, а сбыт их удовлетворяет. В связи 

с этим наиболее релевантным термином, покры-

вающим все возможные коммуникационные схе-

мы рыночных отношений, является маркетин-

говый дискурс. Что же касается потреби-

тельского дискурса , то, на наш взгляд, такого 

рода коммуникационный процесс носит односто-

ронний характер и эксплицирует логику субъект-

объектных отношений, не отражая в полной мере 

философии дискурсивного взаимодействия, а по-

сему этот термин корректнее употреблять только в 

поведенческом аспекте как аналог сбытовых 

коммуникаций. И в таком случае единицей марке-

тингового дискурса следует считать продвига-

ющий текст, а потребительского – продаю-

щий текст.  
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Таблица 1 

Маркетинг и сбыт: основные отличия 

Маркетинг Сбыт 

Концепция: систематическое планирование, реализация 

мероприятий и контроль результатов с целью собрать  

вместе покупателей и продавцов. 

Концепция: сделка между двумя сторонами, когда покупа-

тель получает от продавца товары (материальные и нема-

териальные), услуги и / или активы в обмен на деньги. 

Ключевые задачи: построение бренда, формирование и 

обеспечение лояльности клиентов, установление устойчи-

вой ассоциации между брендом и удовлетворенной  

потребностью покупателя. 

Ключевые задачи: удовлетворить потребность клиента в 

нужное время, продать то, что находится на складе. 

 

Методы: широкий спектр методов, направленных на по-

тенциального клиента с целью формирования или стиму-

лирования спроса через каналы доступных коммуникаций; 

определения будущих потребностей потенциальных кли-

ентов; формирования стратегии развития компании для 

удовлетворения этих потребностей в долгосрочной  

перспективе. 

Методы: удовлетворять потребительский спрос на продук-

ты компании, доступные для продажи на текущий момент, 

через прямые контакты с клиентом. 

 

Коммуникации: исследования рынка; рекламные кампа-

нии; коммуникации с целевой аудиторией с целью увели-

чения ее охвата и информированности. 

Коммуникации: убедить клиента купить продукт, чтобы 

выполнить конкретные задачи. 

 

Приоритеты: построение долгосрочных отношений  

с потребителем. 

Приоритеты: продажа является конечным результатом 

работы. 

Контакт с потребителем: долгосрочные отношения Контакт с потребителем: краткосрочный контакт 

 

«Продающий» и «продвигающий» текст 

Механизмы создания этих текстов общие, тогда 

как сферы функционирования – разные. Если пе-

рейти на язык метафоры, то можно сказать, что это 

жители многоэтажного дома с общим пешим и 

лифтовым сообщением, но живущие на разных 

этажах, причем «продающий текст» всегда этажом 

ниже. Полагаем, что термин «продвигающий 

текст» как нельзя лучше отражает сущность марке-

тинговых коммуникаций, результатом которых не 

всегда и не обязательно является покупка (то есть 

более широкое понятие, затрагивающее не только 

сферу рекламы, личных продаж и т. д., но и сферу 

PR), и как таковой является предметом маркетин-

говой лингвистики. Термином «продающий текст» 

в основном пользуются практики-копирайтеры, 

которые напрямую зависят от запросов заказчика, 

сроков, бюджета и т. д., а потому часто прибегают к 

фреймовым схемам, позволяющим легко и быстро 

войти в топ-3, топ-5, топ-10. 

В интернете достаточно информации о том, как 

написать продающий текст. Чаще всего можно 

столкнуться с такими рекомендациями: 

Текст на сайте должен выполнять роль хороше-

го менеджера по продажам: 

− отвечать на ВСЕ вопросы посетителя; 

− акцентировать внимание на сильных сторо-

нах продукта (услуги); 

− аргументировать выгоды, которые получает 

клиент от сотрудничества с вами; 

− убеждать и стимулировать совершить то 

действие, которое вам необходимо. 

Убеждать, конечно, следует по схеме Аристо-

теля, которая очень напоминает классическую мо-

дель рекламного воздействия AIDA (Attention – 

внимание, Interest – интерес, Desire – желание, 

Action – действие): 

− Exordium (вступление).  Начните с ин-

тригующего заявления, которое привлечет вни-

мание целевой аудитории. 

− Narratio (изложение).  Озвучьте пробле-

му, которая имеется у читателей и которую смо-

жет решить ваш продукт. 

− Confirmatio (утверждение).  Пообе-

щайте решение, подкрепив обещание убедитель-

ными доказательствами. 

− Peroratio (заключение).  Назовите пре-

имущества, которые получит человек, воспользо-

вавшийся вашим предложением, и призовите к 

действию [26]. 

− И всего несколько требований содержится к 

продающему тексту. 

Перед тем как браться за написание текста, 

уточните у заказчика следующие моменты (если 

информации мало или нет в техническом зада-

нии): 

− от какого лица писать текст (от первого или 

третьего); 

− какой стиль предпочтителен (строгий, иг-

ривый, дружелюбный, агрессивно продающий); 
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− название компании и ее преимущества [26]. 

Следовательно, при желании практически лю-

бой человек, воспользовавшись такими незатей-

ливыми рекомендациями, может создать продаю-

щий текст для своего товара/услуги с целью их 

сбыта. 

Кроме того, предлагается и шаблон, которым 

можно воспользоваться при создании текста, что 

мы в качестве эксперимента и сделали [26]. 

Нами был получен заказ на подготовку текста 

для мастерской художественной ковки «Вакула» 

(г. Ярославль), которая решила расширить свои 

возможности за счет вновь созданного сайта-

визитки. Речь идет о тексте для главной страницы 

сайта «О компании» (текст шаблона в статье 

подчеркивается) [13]. 

Текст начинаем с заголовка, который содержит 

название товара или услуги. 

Мастерская художественной ковки «Вакула» 

Далее обозначим проблему. 

Вы любите изысканную художественную ков-

ку в старинном стиле или предпочитаете совре-

менную геометрию? Вам нужно декорировать 

гостиную? Вы готовы поставить смелый экспе-

римент в загородном доме? Ваша дача нуждает-

ся в основательной переделке? 

Пока посетитель сайта определяется со своей 

проблемой, мы предлагаем решение. 

Мастерская художественной ковки 

«ВАКУЛА»  – это большой ассортимент услуг: 

от фрагментарных изделий, как козырьки, манга-

лы, навесы, лестничные перила, ворота, мебель, и 

художественных деталей и конструкций (камин-

ные решетки, подставки под цветы) до изделий 

большого формата, таких как беседки, автонаве-

сы и остановочные комплексы. 

Посетитель сайта возрадовался от предложен-

ного выбора. Теперь нужно уговорить его сделать 

покупку именно здесь и сейчас. Для этого распи-

сываем преимущества товара, хвалим ассорти-

мент и обещаем низкие цены. 

Консерватизм классицизма, сбалансированная 

роскошь ренессанса, величественность и воин-

ственность готики, пышность и причудливость 

барокко, женственность рококо, лаконизм мо-

дерна – этими и другими стилями кованых изде-

лий Вы можете заполнить любое пространство 

вашего дома, офиса, коттеджа, дачного участка. 

На своей любимой даче Вы можете использовать 

практически любое изделие художественной ков-

ки. Чаще других пользуются спросом столовые 

комплексы и декоративные мангалы с навесом. И 

это неудивительно! Как приятно скоротать ве-

черок в тени яблонь и груш в удобном кресле с 

чашечкой ароматного чая или сыграть партию в 

шахматы с друзьями за стильным столом. А в 

выходные собрать компанию и «…коньячок под 

шашлычок – вкусно очень»! И дождь нипочем! 

Кроме того, в двухэтажных коттеджах никак 

не обойтись без лестниц, а это особая забота 

настоящего хозяина. Безопасность в таких слу-

чаях – превыше всего! Кованые изделия сослужат 

Вам хорошую и долгую службу, а выглядят они 

при этом весьма эстетично, так что понравятся 

и любой хозяйке. Можно найти место для кова-

ных изделий и в балконах, и в конструкциях окон и 

дверей. Здесь большой простор для Вашей фан-

тазии! С помощью произведений художественной 

ковки можно по Вашему усмотрению превра-

тить Ваш загородный дом в рыцарский замок или 

оформить в стиле прованс. А если ваша мечта – 

загородный домик в стиле кантри, то без камина 

здесь не обойтись. Декоративные кованые камин-

ные решетки, кашпо с дровами и подставки под 

цветы придадут Вашей гостиной уют и непо-

вторимый естественный деревенский шарм. 

А что если читателю не нужны представлен-

ные товары? Ну, вдруг! Надо предложить альтер-

нативу. 

Вы боитесь появления ржавчины на кованых 

изделиях, хотите их защитить от воздействия 

влаги и агрессивных факторов и при этом при-

дать изделию благородный и аристократичный 

вид? Мы используем антикоррозийную систему 

для защиты металла и самые современные ди-

зайнерские эффекты для серебряного и медного 

искусственного состаривания (патина). 

Под конец рекомендуем упомянуть прекрасный 

сервис и одно из преимуществ фирмы – например, 

бесплатную доставку. 

Наши специалисты помогут реализовать Ва-

ши самые сокровенные желания и осуществить 

самые креативные планы! Качество нашего обо-

рудования позволяет выполнить любой заказ на 

самом высоком уровне, а оформить заказ Вы 

сможете в удобное для Вас время и удобном ме-

сте: мы осуществляем доставку и установку по 

Ярославлю и Ярославской области. 

И приглашение/призыв к действию. 

Самое главное для нас – это Ваше доверие! 

Мы стремимся к долгосрочным отношениям с 
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клиентами! Ждем Вас в нашей мастерской – и Вы 

будете приятно удивлены нашими ценами и каче-

ством обслуживания. 

В мастерской художественной ковки 

«ВАКУЛА» сбываются Ваши мечты! 

В течение недели созданный нами текст занял 

первые строчки в поисковой системе Яндекс. 

Единственное условие, которое было выдвинуто 

заказчиком: текст должен быть уникальным и 

иметь объем не менее 400 слов. Это условие свя-

зано с дальнейшей оптимизацией текста на сайте, 

и это требует дополнительного комментария. 

«Уникальный» и «оптимизированный» текст 

В той же плоскости, что и «продающий» текст, 

располагаются термины «уникальный»  и «оп-

тимизированный» текст. Эти понятия активно 

используются сегодня в сфере SEO – поисковой 

оптимизации (от англ. search engine optimization, 

SEO – комплекс мер по внутренней и внешней 

оптимизации для поднятия позиций сайта в ре-

зультатах выдачи поисковых систем по опреде-

ленным запросам пользователей). 

Итак, уникальным  называется текст, основой 

для написания которого стала информация, взятая 

из нескольких источников с эксклюзивной после-

довательностью слов в фразах. Только такой текст 

будет хорошо проходить индексацию поисковых 

систем. Страницы с неуникальными текстами 

(взятыми с других сайтов) получают низкие оцен-

ки поисковых систем, и даже незначительная до-

работка (замена слов синонимами, перестановка 

абзацев, рерайтинг части контента) не поможет 

повысить уникальность текста. Важно, чтобы он 

был написан собственными словами. 

В связи с этим следует коснуться понятий «ко-

пирайтинг» и «рерайтинг». Много споров рожда-

ется по поводу установления рамок их различия. 

Итак, копирайтинг – это написание уникальной по 

смыслу статьи, а рерайтинг – это передача сути 

готовой статьи другими словами, то есть изложе-

ние другими словами того текста, который ранее 

уже был опубликован в интернете. Для того чтобы 

повысить техническую уникальность текста, ис-

пользуют рерайт из нескольких источников по 

одной теме (уже существуют программы-

синонимайзеры, которые позволяют делать авто-

матический рерайт имеющегося текста). 

Следовательно, копирайтинг текста имеет 

смысловую уникальность, а рерайтинг связан 

только с технической уникальностью. Очевид-

но, что во всех остальных сферах деятельности, 

связанных с текстопорождением, в том числе и в 

маркетинговой коммуникации, это свойство тек-

ста (уникальность, оригинальность, аутентич-

ность) не декларируется, а подразумевается как 

его (текста) сущностная характеристика. 

Оптимизированный текст  в терминологии 

SEO – это текст, содержащий оптимальный про-

цент плотности ключевых слов в тексте, позволя-

ющий вывести его на топовые позиции (6–8 %–

15 %) в поисковых запросах. Однако этот термин 

активно используется и в рекламоведении (ср.: 

оптимизирующие  стратегии, которые призва-

ны помочь целевой аудитории быстрее заметить 

сообщение, воспринять его значимость, уделить 

ему больше внимания, облегчить его понимание и 

запоминание, сделать его убедительнее, поддер-

жать в восприятии адресатов связь различных со-

общений одной серии [20]), и в пиарологии, как 

уже было сказано выше, при характеристике PR-

информации, главными признаками которой яв-

ляются инициированность, селективность и оп-

тимизированность [12], и детерминируются 

им, по сути, те же функциональные особенности 

текста – выделиться, привлечь внимание, запом-

ниться. В своем стремлении «тщательно создать 

иллюзию объективности» [23, с. 16] PR-

специалист конструирует нужную ему реаль-

ность, создавая позитивный имидж базисного 

субъекта за счет сведений о его деятельности, ко-

торые не будут деструктивно воздейство-

вать  на оптимальную коммуникационную среду 

или паблицитный (имиджевый, репутационный) 

капитал субъекта PR [12], максимально используя 

при этом аттракторы  (те же ключевые слова  

в терминологии SEO или триггеры  как марке-

тинговые приемы влияния на аудиторию в прак-

тике продающих выступлений), в роли которых 

могут выступать: маркеры базисного субъекта PR 

(наименование организации, фирмы, персоны); 

эмотивные (очень, совершенно), лексические (пер-

вый, лучший, элита, одержать верх, взять под 

опеку, найти контакт) и синтаксические интен-

сификаторы (восклицательные предложения, кон-

струкции с устойчивой структурой, различные 

типы сложных предложений); элементы креолизо-

ванного текста (иконические, иконографические 

компоненты текста) и др. 

Полагаем, что глубину объема понятий «про-

двигающий текст» и «продающий текст» опреде-
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ляют, в том числе, их уникальность (оригиналь-

ность, аутентичность) и оптимизированность. 

Анализ материала.  

«Продвигающий» текст 

Под «продвигающим»  текстом мы понима-

ем коммуникативную единицу, функционирую-

щую в пространстве маркетинговых коммуника-

ций, служащую целям эффективного воздействия 

на целевую аудиторию (привлечь внимание по-

требителя, запомниться ему, вызвать или помочь 

сформировать определенное эмоциональное от-

ношение к заложенной в тексте информации и, в 

идеале, побудить к определенному действию [24]) 

и обладающую системой релевантных вербальных 

и невербальных средств его усиления / оптимиза-

ции [1, с. 283]. 

Однако следует заметить, что сегодня границы 

маркетингового дискурса значительно расшири-

лись и покрывают не только сферы интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций (ИМК), но и 

активно проникают в другие, казалось бы, далекие 

от ИМК сферы – научный дискурс, книгоиздание 

и даже детскую литературу (в последнем случае 

размывая границы традиционных жанров и созда-

вая новые). 

Издательская и научная аннотация 

Рассмотрим заявленные положения на примере 

издательской и научной аннотации. Так, в требо-

ваниях, предъявляемых к тексту издательской ан-

нотации, наряду с необходимостью использовать 

лаконичную, конкретную языковую форму (без 

второстепенной и посторонней информации); вы-

держивать объем издательской аннотации (не бо-

лее 500–600 печатных знаков); использовать об-

щепринятую лексику и терминологию, простые 

языковые конструкции в пункте 6.7 находим: «Ре-

кламные элементы в содержании аннотации не 

должны искажать объективную характеристику 

издания» [16, с. 4]. Однако рекламные элементы 

не могут не искажать объективную картину мира 

в силу своей функциональной принадлежности 

(маркетинговой по преимуществу, где многое 

определяет ценовой эквивалент и преобладает 

прагматизм), поскольку представляют собой се-

лективные (намеренно отобранные) и оптимизи-

рованные (наиболее выгодно представляющие 

заказчика информации) сведения о чем-либо [12]. 

Видимо, такое «послабление» стандарта при-

вело к тому, что издательская аннотация сегодня 

все чаще приобретает черты именно «продвига-

ющего текста». Есть, правда, и более очевидное 

объяснение. Тот факт, что аннотация обеспечивает 

первое знакомство читателя с произведением, 

сближает ее по функциям с заголовком (названи-

ем) текста, важной характеристикой которого яв-

ляется его аттрактивность, то есть способность не 

только привлечь внимание потребителя, но и 

остаться в его памяти, чтобы в нужный момент 

последний сделал важный для рекламодателя 

шаг – выбрал именно это произведение. Принци-

пы создания аннотации в таком случае сходны с 

принципами создания рекламного имени, которое 

является первым этапом в продвижении продук-

та / услуги на рынок, и от того, насколько это имя 

будет удобопроизносимым, будет ли иметь смыс-

ловые, культурные ассоциации и не иметь нега-

тивных и т. д., напрямую зависит и коммерческая 

эффективность всего произведения [25]. 

В пользу наших наблюдений свидетельствует и 

анализ поисковой системы Google, где на запрос 

«издательская аннотация» в 3 из 5 первых резуль-

татах поиска рядом со словом аннотация в скобках 

стоит номинация blurb, что подчеркивает синони-

мичность заявленных лексем. Однако blurb, по 

определению Нового большого англо-русского 

словаря, – это издательское рекламное объявле-

ние; реклама (обыкн. на обложке или супероблож-

ке книги) ~ краткая аннотация ~ рекламное объяв-

ление на книгу [17]. Как видно из словарной ста-

тьи, речь идет о рекламном жанре аннотации, ко-

торый если и имеет общие с издательской аннота-

цией признаки (объем, краткая характеристика 

произведения), то преследует совсем иные цели. 

Торговая аннотация, сохраняя жанровые черты, 

используется в рекламе самых разных товаров и 

услуг, позиционируя те их главные свойства, на 

которых должен быть сделан рекламный акцент. И 

такие аннотации, как правило, готовят обычно 

специалисты по маркетингу, знатоки условий про-

даж на рынке. Ниже приведен пример торговой 

аннотации, где оптимизированные конструкции 

подчеркнуты. 

Пример 1. Это не книга – это революция! 

Опровержение всех диет вместе и по отдельно-

сти! Развенчание на вашем собственном опыте 

всех рекламных мифов. Абсолютно новый подход 

к проблеме ожирения – и 100 % успех! Никаких 

дополнительных затрат – сплошная экономия, 

позволяющая каждые десять дней покупать себе 
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обновки на размер меньше! (аннотация к книге: 

М. Лисси «3000 способов не препятствовать 

стройности, или Сделаем из Тушки Фигурку»). 

В соответствии с целевым назначением разли-

чают два типа аннотаций – справочные  и ре-

комендательные.  Последние имеют схожие с 

торговой аннотацией черты, поскольку наряду с 

краткой информацией о произведении печати пре-

следует и другие цели: заинтересовать читателя, 

показать значение и специфику данной книги или 

статьи, ее место в ряду других, близких по содер-

жанию и назначению, убедить в необходимости 

прочтения документа – и составляются для пропа-

ганды научно-популярных, массово-

производственных изданий, а также произведений 

художественной литературы. Ниже приведен при-

мер рекомендательной аннотации. 

Пример 2. Собрание уникальных по простоте 

и эффективности целительных психологических 

методик Валерия Синельникова, известного 

практикующего психотерапевта и психолога в 

одной книге. Вы узнаете, как восстанавливать и 

сохранять здоровье, сумеете легко и радостно 

воплощать то, что задумали, научитесь управ-

лять своими эмоциями, и тогда удача будет со-

путствовать вам (аннотация к книге: 

В. В. Синельников «Тайны подсознания»). Как 

видно из примера, кроме краткой характеристики 

содержания, аннотация содержит оптимизирован-

ные конструкции (маркеры жанра), призванные 

привлечь внимание потребителя и сформировать у 

него положительное впечатление об издании. В 

Таблице 2 представлены маркеры жанра. 

Таблица 2 

Маркеры жанра рекомендательной аннотации 

Неоптимизированная  

информация 

Оптимизированная  

информация 

В монографии  

рассматривается… 

В монографии впервые рассматривается… 

Исследование проведено на материале… Исследование проведено на обширном материале…. 

Перед вами издание книги театрального режиссера  

и педагога… 

Перед вами уникальное издание книги известного  

театрального режиссера и педагога…  

В книге содержится  

справочный аппарат… 

Книга снабжена  

развернутым справочным аппаратом, значительно  

облегчающим восприятие информации… 

 

В пользу высказанного нами предположения о 

том, что справочная аннотация претерпевает сего-

дня значительные изменения, свидетельствует и 

анализ аннотаций научных статей в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. Все чаще маркерами 

жанра научной аннотации становятся оптимизи-

рованные конструкции, способствующие, говоря 

языком маркетинга, продвижению продукции на 

рынок. И этому тоже есть объяснение. В условиях 

работы с электронными базами данных хорошая 

аннотация является залогом популярности статьи, 

что в конечном итоге влияет на показатели ее ци-

тирования. 

Итак, тот факт, что в современной практике 

аннотирования все чаще применяется маркетин-

говая стратегия, подтверждает наши выводы о 

том, что аннотация является (после названия) пер-

вым звеном в сложной продвигающей коммуни-

кационной цепи, по своей концепции представля-

ющей собой упорядоченную последовательность 

каких-либо потребительских реакций, а создание 

«продвигающего текста» аннотации позволяет 

обеспечить изданию / произведению коммерче-

ский / репутационный успех. 

Издания для детей и подростков 

Что касается детской литературы, то сегодня в 

этой сфере наблюдается устойчивая диффузия 

жанров, обусловленная, на наш взгляд, в том чис-

ле и ориентацией на потребителя  книжной ин-

формации. 

Так, литературный жанр произведения 

А. Жвалевского и Е. Пастернак «Москвест» опре-

делен авторами как роман-сказка, а строится про-

изведение как квест. Квест  – это приключение, 

как правило, игровое, во время которого участни-

ку или участникам нужно пройти череду препят-

ствий для достижения какой-либо цели. Сегодня 

этим словом обычно называются компьютерные 

игры, состоящие из нескольких уровней, где игро-

ку нужно проявить смекалку и преодолеть разного 
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рода трудности, чтобы добраться до условного 

«сокровища» или стать повелителем мира. 

В развитии сюжета этого романа явственно 

прослеживается пирамида потребностей 

А. Маслоу. Главные герои – школьники Маша и 

Миша – опоздали на экскурсию и нелицеприятно 

отозвались об Истории. Она обиделась и заброси-

ла подростков на добрую тысячу лет назад. Чтобы 

вернуться в свое время, им придется познако-

миться с жизнью в России в разные эпохи, уви-

деть своими глазами некоторых исторических 

персонажей и даже поучаствовать в кое-каких ис-

торических событиях. Перипетии выстраиваются 

таким образом, что, пока подростки не реализуют 

свои потребности на первом уровне, они не смо-

гут подняться выше и попасть в следующий пери-

од истории. А в потребностях угадывается та са-

мая пирамида: сначала им нужно удовлетворить 

базовые потребности – в еде, питье и безопасно-

сти, а только потом они проявляют себя как лич-

ности, сначала способные прийти друг другу на 

помощь (потребность в общении) и полюбить 

друг друга (потребность в привязанности и люб-

ви), затем реализовать познавательные потребно-

сти (жажда знаний, желание воспринимать как 

можно больше информации) и эстетические по-

требности (жажда гармонизировать жизнь, напол-

нить ее красотой, искусством) и, наконец, рас-

крыть свой внутренний потенциал (наивысшая 

ступень – самоактуализация). Как видим, даже 

издания для детей и подростков, утрачивая це-

лостность литературно-художественного произве-

дения, приобретают сегодня устойчивые черты 

«продвигающего» текста. 

Выводы 

Термином, покрывающим все возможные ком-

муникационные схемы рыночных отношений, яв-

ляется «маркетинговый дискурс». Термин «потре-

бительский дискурс», не отражая в полной мере 

философии дискурсивного взаимодействия, эксп-

лицирует логику субъект-объектных отношений, 

поэтому корректнее его употреблять только в по-

веденческом аспекте как аналог сбытовых комму-

никаций. Единицей маркетингового дискурса, та-

ким образом, является продвигающий текст, а по-

требительского – продающий текст. Уникальность 

и оптимизированность следует считать сущност-

ными характеристиками продающего и продвига-

ющего текста. 

«Продвигающий текст» рассматривается нами 

как эффективный инструмент маркетинговой 

лингвистики, обладающий целым рядом специ-

фических признаков. Под «продвигающим» тек-

стом следует понимать коммуникативную едини-

цу, функционирующую в пространстве маркетин-

говых коммуникаций, служащую целям эффек-

тивного воздействия на целевую аудиторию (при-

влечь внимание потребителя, запомниться ему, 

вызвать или помочь сформировать определенное 

эмоциональное отношение к заложенной в тексте 

информации и, в идеале, побудить к определен-

ному действию) и обладающую системой реле-

вантных вербальных и невербальных средств его 

усиления / оптимизации. 

Черты «продвигающего» текста можно обна-

ружить сегодня не только в традиционной для не-

го сфере интегрированных маркетинговых комму-

никаций, но и в жанрах научного дискурса, книго-

издания и детской литературы. 
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Новые участки вариантности языковых единиц и становление нормы  

современного русского литературного языка 

На материале новой иноязычной лексики (всего около трех тысяч единиц) рассматриваются новые участки вариантности 

слова в современной русской речи. Появление формальных вариантов объясняется прежде всего усиленным притоком 

заимствований из одного языка-источника (английского), вследствие чего в русском языке формируются определенные 

одноструктурные группы слов, подверженные тому или иному варьированию: существительные, восходящие к композитам 

или словосочетаниям; существительные на -шн/-шен, на -с/-з, с основой на гласный и др. На примере вариантов разных 

типов (орфоэпические, акцентные, фонематические, орфографические, графические, грамматические) отмечаются новые 

явления в русском языке, влияющие на становление литературный нормы в устной и письменной речи (отсутствие 

оглушения согласного на конце слова; вариантное произношение буквосочетания «дж»; побочное ударение в словах, не 

являющихся сложными; написание строчными буквами консонантных аббревиатур; написания латиницей; отсутствие 

словоизменения у существительных, традиционно относящихся к разряду склоняемых; варьирование одного и того же слова 

по разным формальным признакам и др.). Отмечаются также «исчезающие» виды среди вариантов слов; причины 

анализируемых явлений; особенности словарной фиксации иноязычных неологизмов. Предлагаются рекомендации по 

кодификации новых слов. В частности, обосновывается положение, согласно которому в нормативном словаре при фиксации 

нового иноязычного существительного с консонантным исходом следует предпочесть склоняемый вариант. Исследование 

выполнено на материале электронно-поисковой базы «Integrum», «Электронного корпуса русских газет конца XX – нач. 

XXI в.» (проект Лаборатории общей и компьютерной лексикологии и лексикографии МГУ им. М. В. Ломоносова), 

«Национального корпуса русского языка», записей устной речи и интернет-поисковых материалов в рамках системно-

описательного метода лингвистики. 

Ключевые слова: вариантность, норма, варианты слова орфоэпические, акцентные, фонематические, орфографические, 

графические, грамматические. 

LINGUISTICS 

Russian language 

E. V. Marinova 

New Fields of Variation of Language Units and Establishment  

of the Norm of the Modern Russian Literary Language 

The study examines new fields of word variation in modern Russian speech on the material of new loan lexis (about three 

thousand units). The appearance of formal variants is primarily due to intensive influx of borrowings from one source language 

(English), which results in formation in Russian of certain single-structured groups of words which are subject to this or that 

variation: nouns originating from composite words or word combinations; nouns ending in -шн/-шен, in -с/-з, with a word stem 

ending in a vowel, etc. The analysis of variants of different types reveals new processes in the Russian language, that influence 

establishment of the literary norm (absence of the consonant devoicing at the end of words, alternative pronunciation of letter 

combination «дж»; a secondary stress on words that are not compound; spelling of consonant abbreviations with lower case letters; 

spelling in Latin characters; absence of inflexion in nouns that traditionally belong to a declinable class; variation of one word 

according to different formal characteristics, etc.). The author also points out «vanishing» types among word variants; causes of 

analyzed phenomena, peculiarities of lexicographic recording of foreign neologisms. The article offers recommendations on 
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codification of new words. In particular, the study substantiates the point, according to which it is necessary to opt for the declinable 

variant when fixing a new loan noun ending in a consonant in a standard dictionary. The study was based on the material of the 

electronic database «Integrum», «Electronic corpus of Russian newspapers» (MSU project), «Russian national corpus», recordings of 

speech and the Internet database in the framework of the descriptive method of linguistics. 

Keywords: variability, norm, orthoepic, accentual, phonemic, orthographic, graphic, grammatical variants of words. 

Вариантность как универсальное свойство 

языковой системы – это способность языковой 

единицы иметь такие разновидности, или моди-

фикации, которые не нарушают ее тождества. 

Например, варианты одного и того же слова могут 

быть тождественны по лексической семантике и 

морфемному составу, но различаться ударением 

(ма́ркетинг – марке́тинг), составом фонем (ланч – 

ленч; андеграунд – андерграунд), разным отноше-

нием к грамматической категории рода (виски, 

м. и ср.) и т. п. В этом случае говорят о формаль-

ных вариантах слова: варьированию подвергается 

лишь план выражения лексической единицы. 

Напротив, при полном совпадении (тождестве) 

материальных оболочек варьироваться, видоизме-

няться может план содержания одного и того же 

слова. Такова природа так называемых лексико-

семантических вариантов многозначного слова. 

Проблема нормы, как известно, непосред-

ственно связана с языковой вариантностью, с си-

туацией «выбора одного или нескольких сосуще-

ствующих способов или средств выражения одно-

го и того же значения или смысла» [4, с. 368]. См. 

также толкование термина норма 

Б. Н. Головиным: «Норма – это исторически при-

нятый (предпочтенный) языковым коллективом 

выбор одного из функциональных вариантов язы-

кового знака» [5, с. 42]. 

Следует подчеркнуть, что в реальной речевой 

практике затрудняют говорящего / пишущего, как 

правило, формальные варианты слов: в устной 

речи – орфоэпические и акцентные; в письмен-

ной – графические и орфографические; в той и 

другой – фонематические и грамматические. На 

материале новых слов рубежа ХХ–ХХI вв. (всего 

ок. 3000 единиц) нами было проведено наблюде-

ние над особенностями их употребления и варьи-

рования. Источниками исследования послужили: 

«Электронный корпус русских газет конца ХХ – 

начала ХХI в.» (ЭКГ) – проект А. А. Поликарпова, 

О. В. Кукушкиной и др. (МГУ); тексты централь-

ных и региональных печатных СМИ, тексты ра-

дио- и телеэфира, содержащиеся в электронно-

поисковой базе «Integrum»; интернет-поисковые 

материалы (ИПМ); «Национальный корпус рус-

ского языка» (НКРЯ); записи устной речи и др. 

В рамках данной статьи мы остановимся на не-

которых новых участках вариантности, влияю-

щих на становление нормы литературного языка 

на современном этапе, а также отметим «исчеза-

ющие» виды среди вариантов слов и причины 

этих явлений. 

Орфоэпические варианты слов. Обычно раз-

личие таких вариантов, если говорить о словах 

иноязычного происхождения, проявляется в не-

одинаковом произношении (твердом или мягком) 

согласного перед гласным переднего ряда в словах 

типа декан (см. об этом, например: [3, с. 52–53], а 

также в неодинаковом произношении (с редукци-

ей или без нее) фонемы <о> в заимствованиях ти-

па бокал. Полное описание вариантов этих двух 

традиционных типов на материале иноязычных 

неологизмов приводится в [5, с. 90–94]. 

Однако здесь нас более интересует другой во-

прос: какие орфоэпические варианты можно отне-

сти к новым, ранее не фиксировавшимся типам? 

Прежде всего сошлемся на мнение авторитет-

ного ученого, специалиста в области фонетики 

Р. Ф. Касаткиной, которая в одной из своих работ 

отмечает не встречавшиеся в русской речи до по-

следнего времени варианты англицизмов ме-

неджмент, имиджмейкер и под., различающиеся 

произношением сочетания дж: в позиции перед 

сонантом в середине слова на месте этого сочета-

ния «допустимо произношение четырех аффри-

кат: [дж, д’ж', ч, ч’]» [9, с. 268]. По мнению иссле-

довательницы, варьирование возможно также и на 

конце слова: после гласных сочетание дж произ-

носится как [чш] или [ч] (коттедж); после [j] или 

[и] – как [чш, ч, ч’, ч’ш’] (бейдж, имидж, карт-

ридж) [там же]. Кроме того, по нашим наблюде-

ниям, а также наблюдениям Н. В. Богдановой-

Бегларян [1, с. 25], в словах имидж, месседж воз-

можно и [дж] (особенно в речи молодых), то есть 

произношение, приближающееся к тому, как зву-

чит этот англицизм в языке-источнике. 

Заметим, что отсутствие оглушения звонкого 

согласного на конце слова наблюдается более-

менее регулярно и при произнесении других слов 

иноязычного происхождения, в особенности од-

носложных: паб, гэг ‘трюк; шутка’ [29], гиг (< ги-

габайт) [23], блог, тег ‘метка-идентификатор в 

языке разметки’, френд (сетевой сленгизм), груп-

пиз ‘особо преданные поклонницы какого-л. пев-

ца’, брауниз ‘пирожное’, хэнд-мэйд ‘изделия ори-

гинальной ручной работы’ [23], хештег ‘метка # 
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для поиска информации’ [23], фастфуд и др. 

Звонкое произношение конечного согласного в 

иноязычном слове приближает звучание слова к 

этимону − заимствованию из английского языка, 

которому не свойственно оглушение согласных на 

конце слова. Возможно также действие таких фак-

торов, как новизна; недостаточная степень осво-

енности слова; восприятие его как чужого, ино-

странного; установка говорящего на более «до-

ходчивое» произнесение слова во избежание не-

нужной омонимии – отсюда па[б] ‘пивной бар’, а 

не па[п], бло[г], а не бло[к] и под. В таком случае 

можно предположить, что со временем, при усло-

вии закрепления слова в языке, непривычные ва-

рианты его произнесения сойдут на нет. 

Акцентные варианты слов. В сфере ино-

язычной лексики вариантность ударения весьма 

распространена (из последних работ в фиксации 

этого явления назовем опыт словаря акцентных 

вариантов В. Н. Немченко [18]). 

Новым для варьирования слова с точки зрения 

ударения является следующая особенность: воз-

можное произнесение с побочным ударением за-

имствований, восходящих в языке-источнике к 

сложным словам или сочетаниям слов. Список та-

ких единиц внушительный. Их акцентуация имеет 

общую черту: побочное ударение всегда предше-

ствует основному. См., например, далеко не пол-

ный перечень примеров (полужирным шрифтом 

выделена гласная, которая может произноситься с 

побочным ударением, подобно гласным в искон-

ных словах типа вòдоизмещéние): армре́стлинг, 

бебиси́ттер, билбо́рд, брейк-да́нс, брейнсто́рминг 

‘мозговой штурм’ [23], брифке́йс, буккро́ссинг, бэк-

гра́унд ‘задний план’, виндсерфинг, гастарба́йтер, 

гелс-бэнд, грин-ка́рд, гринпи́с, даблфе́йс ‘двусто-

ронняя ткань’, данс-по́л, дресс-ко́д, кикба́йк, 

лайфха́к ‘полезный совет’ [23], массме́диа, матч-

бо́л, ньюсру́м ‘отдел новостей на ТВ’, паблик-

риле́йшн, парасе́йлинг, плей-о́фф, плейли́ст, прайм-

та́йм, прет-а-порте́, саундтре́к, секонд-хе́нд, 

скейтбо́рд, скайсерфинг, скинхе́д, скриншо́т, 

спичра́йтер, трейд-и́н, фастфу́д, хардве́р, хеви-

ме́тал, хеппи-э́нд, хеште́г, хэнд-ме́йд, хэндс-фри́, 

чайлдфри́ ‘молодые пары, не желающие иметь де-

тей’ [23], чизке́йк и др. 

Побочное ударение особенно заметно в том 

случае, когда оно падает на гласную [о], которая 

не подвергается редукции, см.: бодига́рд, бойф-

ре́нд, ноутбу́к, ноу-ха́у, ол-инклю́зив ‘система гос-

тиничного обслуживания по принципу «все вклю-

чено»’, онла́йн, оупенэ́йр, покет-бу́к, поул-

пози́шен, сноубле́йды ‘короткие лыжи’ [23], соф-

тве́р, хот-до́г, шоуме́н и др. Если же побочное 

ударение постепенно утрачивается, появляются 

варианты слова, различающиеся не только нали-

чием / отсутствием указанной особенности, но и 

произношением гласного, то есть наличием / от-

сутствием его редукции. Например, такие вариан-

ты (их можно назвать акцентно-

орфоэпическими), по нашим наблюдениям, име-

ют слова бобсле́й, гостра́йтер (от англ. ghostwrit-

er) ‘лицо, пишущее тексты публичных речей для 

другого лица, выступающего как предполагаемый 

автор’ [8], комбидре́с, копипа́ст/копипа́ста ‘метод 

создания текста’ [23], копира́йтер, овердра́фт 

‘форма банковского кредита’, оверта́йм, офса́йд, 

офшо́р, попко́рн, социопа́т и др. 

Наличие побочного ударения в словах, генети-

чески восходящих к композитам или сочетаниям 

слов, но не являющихся сложными с точки зрения 

языка-реципиента, характерно «главным образом 

для недавних и еще плохо освоенных заимствова-

ний» [13, с. 193]. Ср., например, акцентуацию 

«старых» заимствований футбол, волейбол, бас-

кетбол (с одним ударением) и новых заимствова-

ний с элементом -бол (с побочным ударением): 

пейнтбо́л, страйкбо́л, стритбо́л, трекбо́л ‘шаро-

вой манипулятор’. По мере освоения слова появ-

ляются варианты акцентуации билбо́рд и билбо́рд 

(без побочного ударения), интерфе́йс и интер-

фе́йс, тачпа́д и тачпа́д, хай-те́к и хай-те́к, хай-

фай и хай-фа́й, хет-три́к и хет-три́к, флешмо́б и 

флешмо́б, фрила́нсер и фрила́нсер и др. Впослед-

ствии вариант с побочным ударением может и не 

использоваться. Так, в свое время произошла 

утрата побочного ударения (на первом слоге) в 

слове флюорогрáфия [6, с. 96–97]. 

«Переход» к одному словесному ударению про-

исходит быстрее, если слово двух- или трехслож-

ное, то есть имеет оптимальную (для русского язы-

ка) длину. Чем длиннее слово, тем дольше задер-

живается на нем побочное ударение. Возможно, в 

некоторых случаях действует определенная ак-

центная модель, как, например, в словах с конеч-

ным компонентом -мейкер, имеющим в русском 

языке значение ‘действующее лицо’, реже ‘дей-

ствующий предмет’ (ср. англ. maker). Такие слова 

произносятся с двумя ударениями: битмейкер, 

бьютимейкер, видеомейкер, демомейкер, ивент-

мейкер ‘тот, кто является устроителем какого-л. 

культурного события’ (от event ‘событие’ [19]), 

имиджмейкер, инвентмейкер (от invent ‘придумы-

вать’ [19]), кофемейкер, маркетмейкер, ньюсмей-

кер, плеймейкер, прайсмейкер. софтмейкер, 

спичмейкер, татумейкер, траблсмейкеры (в спорт. 
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жаргоне ‘фанаты, ведущие боевые действия’), 

фильммейкер, хитмейкер, шлягермейкер, шоумей-

кер. Данная акцентная модель сохраняется и в рус-

ских производных, образованных с помощью -

мейкер: вирме́йкер комп. ‘о том, кто создает виру-

сы’ [28], слухме́йкер шутл. ‘о том, кто создает или 

распространяет слухи’ [8], словомейкер (окказ.). 

По нашим наблюдениям, с побочным ударени-

ем могут произноситься некоторые англицизмы, 

этимоны которых в языке-источнике не являются 

сложными словами. К примеру, слова имидж-

мент, харассмент ‘сексуальное домогательство’ 

имеют основное ударение на первом слоге и по-

бочное – на последнем. Такая особенность харак-

теризует этап вхождения заимствования в прини-

мающий язык. 

Отмечается ли побочное ударение иноязычных 

неологизмов в словарях? 

Если речь идет о заимствованиях, которые и на 

русской почве воспринимаются как сложные сло-

ва, современные словари, безусловно, фиксируют 

оба ударения слова: би́знес-кла́сс и т. п. Если же 

имеются в виду иноязычия, лишь генетически 

восходящие к сложным словам или сочетаниям 

слов, о которых и говорилось выше, два ударения 

отмечают, во-первых, не все словари, во-вторых, 

не всегда последовательно. Например, в «Русском 

орфографическом словаре» (далее РОС) хардвер 

дается в одном варианте акцентуации – хардве́р, а 

софтвер – в двух вариантах: со́фтвер и софтве́р 

[26], тогда как на практике оба слова могут произ-

носить с побочным ударением на первом слове и 

основным – на последнем. Отмечена и акцентная 

вариантность слова харассмент, однако, согласно 

словарю, варианты этого американизма различа-

ются не наличием/отсутствием побочного ударе-

ния, а местом ударения: ха́рассмент и харас-

сме́нт [26]. 

Заслуживает внимания практика отражения 

особенностей ударения новых иноязычных слов, 

реализованная в словаре-справочнике «Новые 

слова и значения (по материалам прессы и литера-

туры 90-х годов ХХ века)» [24]. Авторы этого 

трехтомного издания зафиксировали у некоторых 

новых заимствований акцентные варианты, раз-

личающиеся наличием/отсутствием побочного 

ударения, что представляется весьма ценным. 

Например: бэ́биси́ттер и бэбиси́ттер. Следует 

отметить также, что два ударения у иноязычного 

слова, как правило, отмечаются в тех его вариан-

тах, которые пишутся через дефис (при слитном 

написании вариант того же самого слова дается 

уже с одним ударением). Так, в частности, зафик-

сированы в данном словаре следующие слова: 

аквааэро́бика – а́ква-аэро́бика, бодиби́лдер – бо́ди-

би́лдер, бодига́рд – бо́ди-га́рд и др. На наш взгляд, 

это несколько формальный подход к подаче слова, 

однако нельзя не оценить положительно попытку 

авторского коллектива словаря-справочника отра-

зить реальное произношение новых слов русского 

языка. 

Фонематические варианты слов. Среди ва-

рьирующихся иноязычных слов особо выделяют-

ся единицы, имеющие неодинаковый фонемный 

состав. Различия таких вариантов, как уже гово-

рилось, проявляются и в устной, и в письменной 

речи. Связаны они, как правило, с разными спосо-

бами передачи звучания заимствуемого слова. 

Например, при использовании транслитерации 

английское supervisor ‘специалист, осуществляю-

щий контроль за работой персонала’ передается 

как супервизор, при использовании транскрип-

ции – супервайзер (подробнее о типах фонемати-

ческих вариантах см. [14, с. 189–195]). 

Абсолютно новой группой фонематических ва-

риантов являются варианты слов на -шн и -жн, 

различающиеся наличием/отсутствием редуциро-

ванного гласного непереднего ряда: ресепшн – ре-

сепшен, радиовижн – радиовижен ‘интернет-

радио’ [23]. Все существительные с такими исхо-

дами (промоушн, фешн, экшн, сейшн, поул-

позишн, формейшн, паблик-рилейшн, фешн, 

фикшн, тривижн, фьюжн и др.) представляют 

собой уникальную группу слов в русском языке, о 

чем мы уже неоднократно писали [15, с. 166–170; 

16; 17, с. 76–81]. Дело в том, что ни в «Обратном 

словаре современного русского языка» [25], ни в 

«Грамматическом словаре русского языка» 

А. А. Зализняка [7] мы не обнаружили ни одного 

существительного, оканчивающегося сочетанием 

-шн или -жн. По традиции английские лексемы на 

-tion или -sion оформлялись в русском и других 

славянских языках (и оформляются до сих пор) 

путем субституции -tion > -ция, например: option < 

опция. Однако на рубеже XX–XXI вв. англицизмы 

на -tion или -sion все чаще стали передаваться 

способом практической транскрипции. Так появи-

лись слова с непривычными для русской фонети-

ки конечными сочетаниями, которые для благо-

звучия стали со временем произноситься в устной 

речи и передаваться на письме как -шен и -жен. 

Поскольку эти сочетания в большей степени отве-

чают требованиям русской звуковой синтагматики 

(см., например: вишен, ску[ш]ен) и потому более 

удобны в произношении, именно они были коди-

фицированы в приведенных выше англицизмах в 
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РОС [26]. Таким образом, нормативное написание 

(и произношение) слов, восходящих к английским 

словам на -tion и -sion, следующее (приводятся те, 

которые кодифицированы к моменту написания 

статьи в РОС): нон-фикшен, поул-позишен, промо-

ушен, ресепшен, сейшен, фьюжен, экшен. 

Помимо описанных выше фонематических ва-

риантов, новыми для русского языка являются 

также варианты, различающиеся наличи-

ем/отсутствием согласного (с или з) в конце слова. 

Генетически слова, варьирующиеся таким обра-

зом, восходят к формам множественного числа с 

формантом -s существительных английского, ис-

панского и др. языков. Например: брауниз / бра-

унис – брауни ‘шоколадное пирожное’; бури-

тос/буритоз – бурито/буррито ‘мексиканская 

лепешка с начинкой’; группиз – группи; дартс – 

дарт ‘метание дротиков’; паблик-рилейшнз – паб-

лик-рилэйшн; снэк/снек – снэкс ‘легкая закуска’; 

флаер – флаерс ‘рекламная листовка’; фьючерс 

‘вид биржевой сделки, при которой стороны дого-

вариваются только о цене и сроках поставки това-

ра’ [2] – фьючер (сидеть на фьючерах – в жаргоне 

биржевиков); энчиладас ‘рулет из кукурузной ле-

пешки’ – энчилада и др. Разный фонемный состав 

вариантов в некоторых случаях влияет на грамма-

тические свойства варьирующегося слова (здесь 

мы вновь имеем с дело с вариантами смешанного 

типа). Так, варианты флаер и флаерс, энчиладас и 

энчилада различаются по признаку наличия / от-

сутствия словоизменения; в парах бра-

униз/браунис – брауни, буритос/буритоз – бури-

то / буррито варианты на согласный приобретают 

признаки среднего рода, тогда как варианты на -c/-

з используются вне категории рода как существи-

тельные pluralia tantum. 

В целом вариантов анализируемого типа не-

много, но значение имеет другое: ранее иноязыч-

ные слова, проникающие в русский язык с фор-

мантом множественного числа -s, в подавляющем 

большинстве случаев оформлялись как обычные 

склоняемые существительные (бутсы, кекс, клип-

сы, рельсы, чипсы и др.). Некоторые из них, прав-

да, не имели форм единственного числа; совсем 

редко субстантивы pluralia tantum не склонялись 

(коммандос, герлс); отсутствие склонения иногда 

было временным (в новых памперс – в новых пам-

персах). Однако фонематическому варьированию 

«старые» заимствования не подвергались. В 

настоящее время, очевидно по причине усиленно-

го притока заимствований, освоение их фонетиче-

ских оболочек, а также грамматическая адаптация 

проходят более разнообразно (уникальный слу-

чай, например, представляет собой употребление 

слов дартс и сокс ‘игра в самодельный мячик’ как 

существительных singularia tantum [17, с. 81–86]). 

Поскольку нормативный, по мнению специали-

стов, вариант нового слова как результат кодифи-

кации появляется далеко не сразу, в реальной ре-

чевой практике говорящий/пишущий, не имея 

возможности проверить себя по словарю, исполь-

зует разные варианты одного и того же слова. На 

данный момент из той группы новых заимствова-

ний на -с/-з, которые подвержены варьированию, в 

электронной версии РОС (www.gramota.ru) зафик-

сированы следующие лексемы: буррито, дартс, 

снек (сухая закуска), флаер (ранее, в 2012 г., РОС 

рекомендовал флаерс ед. ч. и флаерсы мн. ч.) [26]. 

В «Большом толковом словаре» под ред. 

С. А. Кузнецова зафиксирован англицизм фьючерс 

(склоняемое существительное мужского рода) [2]. 

Остальные неологизмы на -с/-з ждут своего часа. 

Орфографические варианты слов. В отличие 

от фонематических вариантов, различия орфогра-

фических вариантов проявляются только в пись-

менной речи. Причина этих различий обычно кро-

ется в несовершенстве, непоследовательности не-

которых правил русской орфографии, а большое 

количество правописных вариантов нового слова, 

как правило, объясняется недостаточной степенью 

его ассимиляции. 

Освоение нового слова – живой процесс, ре-

зультат которого для каждой приходящей в язык 

единицы индивидуальный. Однако типы орфогра-

фических вариантов вполне традиционные. Ис-

ключение, на наш взгляд, составляют зафиксиро-

ванные нами в начале XXI в. в электронной форме 

речи непривычные для русской графики написания 

буквенных консонантных аббревиатур иноязычно-

го происхождения строчными буквами (смс, ммс, 

гпрс и т. д.), наряду с нормативными СМС, ММС, 

ГПРС ‘протокол пакетной передачи данных, обес-

печивающий подключение мобильного устройства 

к Интернету’. См.: Отправка смс; Большой выбор 

смс; Бесплатные ммс (реклама); Как подключить 

функцию гпрс (форум) и др. 

Написания типа смс – новое для русской гра-

фики явление: в слове, записанном строчными 

буквами, отсутствует гласная буква. Заметим, что 

аббревиатуры, переданные таким образом, могут 

употребляться в электронной речи как склоняе-

мые. См.: Прислать в смсе; Написать в смсе; В 

смсе – рассказ, из чего сделаны наши девочки; И 

текст в ммсе посылаю и музыку; и др. Эти и по-

добные употребления закрепились в электронной 

коммуникации и пока не претендуют на норма-
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тивность, а, скорее, свидетельствуют о речевой 

специфике новой сферы коммуникации. 

Графические варианты слов. Различия таких 

вариантов, так же как и вариантов орфографиче-

ских, проявляются только в письменной форме 

речи, однако в отличие от последних не связаны с 

правилами орфографии (подробнее – см. [20, 

с. 137, 140]). Относительно новыми вариантами 

этого типа являются варьирующиеся единицы, 

различающиеся наличием / отсутствием букв ино-

го алфавита (латиницы). См.: айпад – iPad, апрес-

ки – après-ski (об отдыхе после катания на лыжах), 

афте-пати – after-party (времяпрепровождение 

после вечеринки), дьюти фри – duty free, лав-

стори – love story, лук – look ‘внешний вид’ [23], 

фешн – fashion, хай-тек – hi-tech, от-кутюр – 

haute couture, прет-а-порте – prêt-a-porte, смоки 

айз – smokey eyes (о модном макияже) и др. Отно-

сительно новыми мы считаем их потому, что от-

дельные лексические единицы, например музы-

кальные термины итальянского происхождения 

или некоторые слова из международного словар-

ного фонда типа alma mater (альма-матер), и ра-

нее (XIX–XX вв.) передавались на письме и в 

написании кириллицей, и в написании латиницей. 

Однако в настоящее время графические варианты 

слов русского языка, различающиеся алфавитами, 

становятся нормой; их фиксируют нормативные и 

толковые словари, например [11; 28]. Не редки 

случаи, когда для передачи слова на письме ис-

пользуются средства обоих алфавитов. Так, 

неологизм интернет-банкинг может передаваться, 

наряду с приведенным вариантом, иначе: Internet-

банкинг (см., например, в рекламе: Internet-

банкинг для корпоративных клиентов). Варианты 

такого типа исчисляются десятками, но состав 

варьирующихся единиц постоянно меняется: за-

крепившиеся в языке единицы, за некоторым ис-

ключением, со временем начинают использовать-

ся в написании кириллицей; в то же время в речи 

появляются новые гибриды, первые части кото-

рых передаются то в написании латиницей, то в 

написании кириллицей. 

Грамматические варианты слов. В иноязыч-

ной лексике современного русского языка варьи-

рование, при котором единицы различаются от-

дельными грамматическими признаками, то есть 

грамматическое варьирование, проявляется только 

в рамках одной части речи – имени существи-

тельного. Это может быть варьирование по роду 

(чаще у несклоняемых субстантивов: биеннале – 

ж. и ср.); по числу (дедлайн и дедлайны ‘крайний 

срок’ – по аналогии с вариантами срок – сроки); 

по наличию / отсутствию словоизменения. Имен-

но в последнем случае можно говорить о новых 

участках вариантности. 

Так, в последние десятилетия обозначилась 

тенденция к варьированию по признаку склоняе-

мости/несклоняемости у новых иноязычных су-

ществительных на согласный. Вариантности по 

названному признаку подвержены, например, не-

которые иноязычные существительные с уникаль-

ными для русского языка исходами -шн и -жн (ре-

сепшн, экшн, фьюжн) и многие существительные, 

восходящие к устойчивым сочетаниям или слож-

ным словам в языке-источнике. Вот несколько ил-

люстраций: Все для вашей ресепшн (реклама) и 

Узнать на ресепшене (из устной речи); Здесь лег-

ко разглядеть решение группы слегка двинуться в 

сторону фьюжн… (ЭКГ) и В последующих запи-

сях мастера отчетливо слышится влияние … 

джаза и фьюжна (ЭКГ); … сериалы выполняют 

не только функцию удержания прайм-тайм 

(ИПМ) и Канал претендовал на 45 % доли ауди-

тории в прайм-тайме (НКРЯ); Куплю автомо-

биль по трейд-ин (объявление) и Мировой опыт 

«трейд-ина» (ИПМ); Индустрия фастфуд и Ин-

дустрия фастфуда (из газ.); «Искусство фэн-

шуй» и «Энциклопедия фэншуя» (названия книг); 

Игры серии плей-офф и Формат плей-оффа 

устанавливается в зависимости от вида спор-

та… (ИПМ); Настройка и подключение вай-фай 

(реклама) и Как изменить пароль от вай-фая? 

(запрос в поисковике) и под. 

Нужно ли отражать подобного рода вариант-

ность в словарях нормативного типа? 

На наш взгляд, при первой лексикографиче-

ской фиксации иноязычных неологизмов, в случае 

с существительным на согласный, следует реко-

мендовать «нормальный», естественный для рус-

ского языка вариант склонения. И уж тем более 

такой вариант должен стать если не нормативным, 

то в первую очередь рекомендуемым в ортологи-

ческом словаре. Исходя из этого считаем, что нет 

достаточных оснований отмечать в качестве един-

ственно правильного несклоняемый вариант слова 

бонсай, как это делается в комплексном норматив-

ном словаре [11]. В нем вариант этого слова с па-

дежным изменением (сад бонсаев) отмечается как 

«неправильный». Однако в самом этом заимство-

вании мы не видим каких-либо ограничений для 

словоизменения; не случайно в других словарях 

[2; 26] бонсай дается как обычное склоняемое су-

ществительное. 

Подобная картина наблюдается и в отношении 

некоторых других новых слов. Так, в РОС как не-
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склоняемые подаются существительные фэншуй, 

праймериз, плей-офф, трейд-ин, нон-фикшен, по-

ул-позишен, фьюжен и, напротив, как склоняе-

мые: хай-фай, прайм-тайм, фастфуд, промоушен, 

ресепшен, сейшен, экшен [26]. Как можно заме-

тить, между словами первой и второй группы нет 

принципиальных структурных различий, влияю-

щих на словоизменительные свойства слова. И 

действительно, в речи с падежными окончаниями 

встречаются и слова первой группы (см. примеры 

выше). Кроме того, несклоняемость нарицатель-

ных существительных на согласный (не аббревиа-

тур) противоречит русской грамматике. Думается, 

такая противоречивая ситуация ставит серьезные 

вопросы для кодификаторов. 

Что касается самого явления, факты отсутствия 

падежного словоизменения у традиционно скло-

няемых существительных объясняются некото-

рыми контекстуальными условиями употребления 

иноязычных неологизмов, прежде всего включе-

нием в русский текст иноязычного слова в каче-

стве вкрапления, то есть в оригинальной графике 

(см.: Отправьте сообщение по e-mail; Подклю-

читься к Internet; Заниматься fitness; Сидеть в 

Twitter). Несклоняемость может быть также след-

ствием морфологической диффузности новых 

иноязычных слов, в результате чего в русской ре-

чи они зачастую полифункциональны и выступа-

ют как неизменяемые слова размытой частереч-

ной принадлежности (ср. выйти в онлайн – апте-

ка онлайн – будь онлайн). Такая неопределенность 

на некоторое время задерживает обычное в рус-

ском языке грамматическое поведение существи-

тельных с консонантным исходом. Однако отсут-

ствие склонения у слов на согласный чаще всего 

преходящее явление и характеризует именно этап 

адаптации существительного, его постепенное 

включение в достаточно строгую грамматическую 

парадигматику языка, поэтому кодификация не-

склоняемого варианта во многих случаях прежде-

временна. 

«Исчезающие виды». Так мы назвали те вари-

анты иноязычных слов, которые в новейший пе-

риод функционирования русского языка, по срав-

нению с предшествующими столетиями, не про-

являются. 

По нашим данным, исчезло варьирование г – х 

на месте иноязычного [h]. В современном русском 

языке новейшего времени придыхательный [h] в 

англицизмах передается только одним способом – 

[г]. Некоторые словари еще фиксируют пары гам-

бургер – хамбургер, гандбол – хандбол, однако 

«вживую» такая вариантность не встречается. 

Все реже наблюдается варьирование в ино-

язычных словах, где безударный гласный переда-

ется буквой «о». По нашим данным, в новых 

англоамериканизмах (компьютер, консалтинг, 

контроллинг, логин, модем, провайдер, софит и 

др.) безударный <о> произносится с редукцией, то 

есть в соответствии с фонетикой русского языка, 

тогда как в «старых» заимствованиях орфоэпиче-

ская норма предлагает вариант произношения без-

ударного <о> без редукции. Нами отмечены вари-

анты произношения безударного <о> – без редук-

ции и с редукцией – лишь у слова окей, причем на 

рубеже XX–XXI вв. такая вариантность еще не 

наблюдалась: окей произносили с нередуцирован-

ным [о]. Слова же, в которых нередуцированный 

[о] произносится, – мачо, лечо, карго, авизо, 

аудио, видео, парео и др. – не имеют произноси-

тельных вариантов: отсюда можно сделать вывод, 

что абсолютный конец слова в несклоняемых су-

ществительных все еще удерживает норму произ-

ношения нередуцированного безударного [о]. 

В современной речи затухает родовое варьиро-

вание существительных на мягкий согласный. 

Новые иноязычия с [л’] на конце слова оформи-

лись как существительные мужского рода, незави-

симо от того, из какого языка они пришли. См.: 

гель (нем. Gel – ср. р.); гриль (фр. griller); мотель 

(англ.); мундиаль (исп. mundial); пиксель (англ. 

pixel); шазюбль (фр. chasuble ж. р.) ‘женская лет-

няя одежда’; бризоль ‘блюдо из фарша’ (ит. brisola 

ж. р.). По нашим данным, у этих слов отсутствует 

варьирование. Тот факт, что новым заимствовани-

ям на мягкий согласный «безоговорочно» присва-

ивается мужской род, объясняется доминирую-

щим положением этого рода в адаптационных 

процессах [17, с. 54]. 

Следует отметить, что с конца прошлого века 

гораздо реже, чем в XIX–XX вв., встречается и 

родовое варьирование существительных, при ко-

тором различие вариантов выражается «внешне», 

материально – в неодинаковых флексиях – уже в 

исходных формах слова. В академическом «Сло-

варе современного русского литературного языка» 

(1950–1965) зафиксировано ок. 200 вариантов ти-

па зал – зала [27], в наших материалах – 9, причем 

в 6-ти из них уже выделилась доминанта – дирек-

тория (ср. директорий), оферта (ср. оферт), 

страз (ср. страза), бандана (ср. бандан), дискета 

(ср. дискет), кафетерий (ср. кафетерия) [15, 

с. 160]. Не устоялся еще родовой вариант в парах: 

копипаст – копипаста ‘метод создания текста пу-

тем комбинирования цитат из разных источников’ 

(от англ. copy-paste ‘скопировать-вставить’) и 
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скуп – скупа 'мерная ложка в упаковке для спор-

тивного питания’. Варианты попс (нескл., м. р.) и 

попса́ (-ы, ж. р.) разошлись по коннотации (попса 

пренебр. [2]). 

Еще один исчезающий тип – варьирование за-

имствований с основой на гласную (в XIX в. такие 

слова проникали в русский язык преимуществен-

но из французского языка). Так, первоначально 

(XIX и отчасти XX в.) склонялись бюро ‘конторка, 

столик’ (см.: На бюре, выложенном перламутною 

мозаикой, … лежало множество всякой всячины – 

у Н. В. Гоголя); бюро ‘руководящая часть’ (см.: 

члены бюры); депо (см.: из депа); кино (см.: нет 

кина); пальто (см.: … к его вретищу, именуемом 

пальтом – у Н. А. Лейкина); пианино (см.: к пиа-

нину); ситро (см.: бутылка ситра); танго (см.: 

увлечены тангой); пенсне (см. в пенснах или в 

пенснях – у Л. Леонова); виски (см. позабавимся 

английской виской – у А. С. Новикова-Прибоя; 

тянули виску – у К. Федина); пани (см.: с паней) и 

др. [10, с. 169; 21, с. 54–55]. Некоторые варианты 

существительных, составляющие пару «склоняе-

мое – несклоняемое», различались и грамматиче-

ским оформлением. См.: кофей – кофе, филей – 

филе, боржом – боржоми, чайхана – чайхане. 

В настоящее время вариантность подобного 

типа (если говорит о «старых» заимствованиях) 

утрачена, склоняемые варианты слов типа пальто 

встречается лишь изредка в просторечии. Исклю-

чение, по-видимому, составляет слово бигуди: оба 

грамматических варианта этого слова – склоняе-

мый и несклоняемый – отмечены как равноправ-

ные в РОС [26]. По аналогии с бигуди склоняется 

иногда в устной речи мюсли. Однако словари со-

провождают это слово пометой «нескл.» [2; 26]. 

Можно отметить также некоторую «расположен-

ность» к словоизменению иноязычных существи-

тельных с основой на -а, которые при первой сло-

варной фиксации подаются обычно как несклоня-

емые (якудза, гелугпа ‘школа тибетского буддиз-

ма’); впоследствии отмечаются и их склоняемые 

варианты: якудза, нескл. [26] и якудза, -ы [2]; ге-

луг-па (гелугпа), нескл. и -ы [11]. 

Итак, варьирование лексических единиц на со-

временном этапе имеет свои особенности. В целом 

степень вариантности новых слов в речи представ-

ляется очень высокой (практически каждое второе 

иноязычное новшество имеет тот или иной фор-

мальный вариант, а нередко – и не один), что на 

самом деле вполне соответствует характеру пере-

живаемого русским языком периода – периода язы-

ковой нестабильности. Заметно увеличение числа 

варьирующихся единиц, различия которых прояв-

ляются по разным формальным признакам в пре-

делах одного и того же слова, что позволяет гово-

рить о таком типе вариантности, как смешанный. В 

этих условиях грамотное наблюдение и точная ква-

лификация языковых фактов в области варьирова-

ния становится одной из задач современной отече-

ственной ортологии и лексикографии. 
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Статья посвящена одному из важных направлений деятельности в орфографии-ортологии – изменению написаний слов, 

кодифицированных орфографическим словарем, или перекодификации. Перекодификация осуществляется прежде всего с 

целью поддержать полноту проявления системных признаков письма, повлиять на частные отклонения от закономерных 

реализаций системы. В других случаях она реализуется как уступка сформировавшейся узуальной норме, сделанная 

кодификаторами (субъектами письма) с учетом явно превалирующего употребления. Или с помощью перекодификации 

исправляются отдельные конкретные предписания словаря, данные под давлением орфографической моды. Важной 

социально направленной целью перекодификации является обеспечение баланса между прескрипцией национального 

словаря и интересами пишущего сообщества. В статье рассматриваются примеры перекодификации, совпадающей и не 

совпадающей с вектором узуальных письменных предпочтений. Опыты реальной перекодификации оцениваются не только с 

точки зрения регулятивной деятельности лингвистов, но и с точки зрения социальной успешности этой деятельности. 

Успешной – для кодификаторов и словаря – признается та перекодификация, которая не противоречит уже существующей 

или прогнозируемой узуальной норме и поэтому легко принимается пишущим сообществом. Перекодификация как 

корректирующая работа и как деятельность, регулирующая письменный узус, актуальна и для последнего издания «Русского 

орфографического словаря» 2012 г. В результате перекодификация оценивается не как провал в работе лингвистов или их 

промахи в нормативном прогнозировании, а как проявление регулятивного аспекта культуры речи. 

Ключевые слова: орфография, система письма, орфографический словарь, кодификация, кодифицированная норма, 

узуальная норма, перекодификация, унификация написаний по правилам, вариативность написаний. 

O. E. Ivanova 

Orthographic Recodification as an Activity 

The article is devoted to one of the important lines of activity in orthography-orthology – the change spelling of words, codified 

by spelling dictionary, or recodification. Recodification is carried out primarily to maintain the fullness of the manifestation of 

systemic features of writing, to affect on the particular deviations from the natural implementations of the system. In other cases, it is 

realized as a concession to the formed standard norm, made by codifiers (subjects of the writing) taking into account the clearly 

prevailing use. Or, the separate specific dictionary prescriptions, given under the pressure of the orthographic «fashion», correct with 

the help of recodification. An important social purpose of recodification is to ensure the balance between the prescription of the 

national dictionary and the interests of the writing community. The article examines examples of recodification, coinciding and not 

coinciding with the vector of standard writing preferences. The experience of real recodification is evaluated not only from the point 

of view of the regulatory activity of linguists, but also from the point of view of the social success of this activity. The recodification 

that does not contradict the already existing or predicted standard norm and that is therefore easily accepted by the writing 

community is recognized successful for codifiers and vocabularies. Recodification as corrective work and as an activity, regulating a 

written standard, is relevant for the latest edition of the Russian Spelling Dictionary (2012). As a result, recodification is not 

estimated as a failure in the work of linguists or as their misses in normative forecasting, but as a manifestation of the regulatory 

aspect of the culture of speech. 

Keywords: orthography, spelling dictionary, codification, codified norm, standard norm, recodification, unification of spelling by 

rules, variation of spelling. 

Орфографический словарь всегда практиковал 

и в настоящем практикует перекодификацию от-

дельных слов. В годы относительной стабильно-

сти состава словаря к изменению кодификации 

прибегали редко. Известны, например, такие из-

менения: визига 1956 → вязига 1999, визирь 

1956 → визирь и везир 1991 (две статьи), зорянка 

1956 → зарянка 1974, постриженик 1956 → по-

стриженник 1974, хепенинг 1974 → хеппенинг 

1999, на изготовку 1956 → наизготовку 1963 → 
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на изготовку 1974, электронно-лучевой 1956 → 

электроннолучевой 1963 → электронно-лучевой 

1974, эмитировать 1956 → эмиттировать 

1963 → эмитировать 1974 и нек. др. (После слов 

указывается год вхождения в орфографический 

словарь: 1956, 1963, 1974, 1991 указывают на пер-

вое и следующие исправленные и дополненные 

издания «Орфографического словаря русского 

языка», 1999, 2005, 2012 – первое и следующие 

исправленные и дополненные издания «Русского 

орфографического словаря» [4]). То, что эта рабо-

та никогда не прекращалась, хотя и проходила не-

явно для пользующихся словарем, свидетельству-

ет, к примеру, надпись в низу страницы предисло-

вия к изданию Орфографического словаря 1968 г.: 

«В восьмом издании изменено написание слов 

машино-час (было машиночас) и пресс-форма 

(было прессформа)». В современный период мас-

сового пополнения словаря новыми словами пере-

кодификация вполне ожидаемо используется ча-

ще, поскольку орфографическое нормирование 

новых слов осуществляется непосредственно в 

процессе их освоения живым русским письмом. 

Не нужно специально доказывать, насколько не-

равномерен этот процесс и как порой трудно бы-

вает нащупать верный путь для фиксации слова в 

словаре. 

Перекодификация часто оценивается как весь-

ма негативное явление, как значительный изъян в 

деятельности по нормированию письма, подры-

вающий доверие к словарю как авторитетному 

источнику нормы. Смена норм («диахроническая 

вариативность», по В. И. Беликову) для большин-

ства людей остается неизвестной, рядовые компе-

тентные носители языка пишут так, как выучи-

лись в школе и в институте, изменение же написа-

ния слова становится для них зачастую неприят-

ным открытием. В вышедшем в 1999 г. «Русском 

орфографическом словаре» (далее – РОС) впер-

вые в практике издания был приведен Список слов 

с измененным написанием (в сравнении с прежним 

«Орфографическим словарем русского языка», 33-

е стер. изд. 1998 г.). Это была своего рода лексико-

графическая новация, смелый шаг к пользовате-

лю, показывающий многостороннюю работу 

лингвистов в словаре: унификацию написания 

слов по правилам (напр., плеер / плейер → плеер, 

тета/тэта → тета; следующие слова было 

предложено писать слитно, выведя их из исклю-

чений: койкодень, койкоместо, машинодень, ма-

шиноместо, машиночас, пассажирокилометр, 

самолетовылет, скотоместо, станкочас и под., 

монголотатарский, тюркотатарский, угрофин-

ский), исправление ошибок, допущенных ранее 

(алеманны, гееннский, полосануть, трасология), 

введение новых написаний ряда слов в соответ-

ствии с практикой письма и научными лингвисти-

ческими основаниями нормы (вальтерскоттов-

ский и под., вязига, гиперъядро, деланый и счита-

ный прил., как то союз, мелочовка, плащовка, ду-

рак-дураком, свинья-свиньей; первые части слож-

ных прилагательных водно-…, горно-…, конно-… 

предлагалось писать с дефисом, грузо…, мясо…, 

пухо… – слитно и пр.). В дальнейшем, однако, от 

идеи обнародования результатов работы специа-

листов пришлось отказаться из-за отрицательной 

реакции коллег и пользователей словаря: первые 

не согласились с некоторыми предложенными но-

вациями, вторые были не готовы принять сам 

факт, что в орфографическом словаре может что-

то меняться. Перекодификацию негативно оцени-

вают и орфографисты-теоретики. Например, 

С. М. Кузьмина так говорит о важнейших прин-

ципах кодификаторской деятельности: «Самым 

приоритетным, самым сильным общим принци-

пом, по всей видимости, следует признать пара-

доксальный на первый взгляд принцип невнесения 

изменений: менять написание следует в самом 

крайнем случае, лишь тогда, когда это «зло необ-

ходимое», по выражению Е. Д. Поливанова. В 

иерархии критериев оценки конкурирующих ва-

риантов этому критерию в силу приоритета 

устойчивости орфографии должен быть присвоен 

самый высокий индекс» (курсив автора статьи) [1, 

c. 60]. Изменение написания, покоящееся исклю-

чительно на теоретическом обосновании, даже и 

безукоризненном, также признается сомнитель-

ным, поскольку не учитывает «особого историко-

культурного положения письма в обществе» [1], 

то есть, если мы правильно понимаем, имеется в 

виду тот социальный компонент, который называ-

ется обычаем (часто не поддающийся рациональ-

ному осмыслению). Только «конфликт нормы и 

узуса, проявляющийся в бездействии правила», 

дает основания для внесения орфографических 

изменений, считает С. М. Кузьмина. 

Мы полагаем, однако, что единичная, выбороч-

ная перекодификация, исходящая из теоретических 

посылов, имеет право на существование, поскольку 

она опирается на лингвистические основания напи-

саний слов определенного типа и следует представ-

лениям кодификаторов как субъектов письма о со-
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ответствии того или иного бытующего узуального 

написания системе письма и перспективам его раз-

вития. Такая перекодификация проводится созна-

тельно вопреки тому, что узус количественно пред-

почитает сейчас другой вариант (например, в слова-

ре даны мелочовка, плащовка, разыскной, геолого-

разведочный, народно-хозяйственный при преобла-

дающих в узусе мелочевка, плащевка, розыскной, 

геологоразведочный, народнохозяйственный), с це-

лью поддержать полноту проявления системных 

признаков письма, повлиять на частные отклонения 

от закономерных реализаций системы. Последова-

тельное продвижение по этому пути в идеале стре-

мится к избавлению от исключений из правил, от 

части неверных написаний, которые называют за-

крепившимися, и от модных сиюминутных написа-

ний, попавших в словарь, и пр. Социальная сторона 

такого подхода, конечно, таит определенную опас-

ность: если слово востребованное, известное, то 

изменение его написания чревато конфликтом сло-

варя с пишущим сообществом, а если речь идет о 

термине, то узкий круг специалистов просто про-

игнорирует новацию. Ясно, что полностью встать на 

рельсы перекодификации, основывающейся только 

на лингвистических соображениях, нельзя, посколь-

ку это ведет к отрыву словаря от общества, потере 

им авторитета (речь идет о современном состоянии 

общества, далеко ушедшего от дисциплины орфо-

графического «режима»). В. В. Лопатин так пишет 

об этой проблеме: «Устранение сложных случаев, 

различного рода традиционных отступлений от об-

щих принципов письма, которых в нашей орфогра-

фии достаточно, – вряд ли целесообразно, а на прак-

тике едва ли осуществимо. Не следует стремиться к 

«дистиллированной» орфографии, принципиально 

изгоняя из нее все исключения и сложности. Позво-

лительно даже утверждать, что орфография есте-

ственного языка не может быть абсолютно чистой, 

непротиворечивой, «причесанной», поскольку она 

<...> является в значительной степени результатом 

длительного историко-культурного саморазвития» 

[3, с. 693]. 

Перекодификация может обусловливаться и 

другими причинами, выходящими за рамки 

названного «бездействия правила», поскольку 

многие слова пишутся по своему индивидуально-

му правилу. Перекодификация, в частности, пред-

стает как своеобразная работа лингвистов над 

ошибками, если таковыми можно считать, напри-

мер, некоторые конкретные предписания словаря, 

обусловленные давлением преходящей орфогра-

фической моды (рирайтер 1999, своппинг 2005, 

трынтэ 2005, фрайер 1974): со временем потре-

бовалось введение словарной нормы написания в 

русло или правила, или морфемного единообра-

зия, или письменной тенденции, тем более что и 

узус двинулся в соответствующем направлении 

(рерайтер 2012, свопинг 2012, трынте 2012, фра-

ер 1991). Или, наоборот, перекодификация высту-

пает – с точки зрения предпочтения системного 

фактора письма – как вынужденная уступка (дру-

жественный шаг навстречу?) сформировавшейся 

узуальной норме, языковой привычке, обычаю, 

сделанная кодификаторами с учетом явно сло-

жившегося, подавляющего употребления. Показа-

телен пример слова мэтр. Желание графически 

передать устойчивое произношение иноязычного 

слова и, может быть, оттолкнуться от омонимии 

проявилось в перекодификации написания метр 

«мастер; учитель» на мэтр в 1991. Согласно дан-

ным [5] в орфографическом словаре 1974 г. (и ра-

нее) было слово метр как недифференцированное 

объединение трех омонимов: «единица измере-

ния», «термин стихосложения», «мастер, учи-

тель». В написании с буквой е эти слова даются в 

Малом академическом словаре, Словаре ино-

странных слов, Орфоэпическом словаре под ред. 

Р. И. Аванесова, Большой советской энциклопе-

дии и др. и не могли не подразумеваться в общей 

для них графической единице метр орфографиче-

ского словаря (аналогичная ситуация со словом 

бек – «господин» и «защитник в футболе»). Так 

что выделение из этого ряда слова мэтр есть 

своеобразный разрыв с многолетней словарной 

традицией одинаково передавать этот корень в 

родственных словах метранпаж, метрдотель, 

метресса. 

Во всех случаях побочной целью работы по 

перекодификации является стремление к соответ-

ствию словаря реальному письму (узусу). Коррек-

тировки подобного свойства – это своеобразное 

регулирование доверия общества к орфографиче-

скому словарю, традиционно включающему слова 

не только в системных, но и в индивидуальных 

написаниях, не только пишущиеся по правилам, 

но и являющиеся исключениями из правил. 

Приведем несколько опытов реальной переко-

дификации, чтобы не только проиллюстрировать 

направления регулятивной деятельности лингви-

стов, но и оценить успешность этой деятельности. 

Успешной – для кодификаторов и словаря – назы-
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ваем ту перекодификацию, которая не противоре-

чит уже существующей или прогнозируемой узу-

альной норме и поэтому легко принимается пи-

шущим сообществом (то есть обычно остается 

незамеченной). В результате кодификация и пись-

мо гармонируют друг с другом. При словах дается 

небольшой комментарий, содержащий указание 

на системность / несистемность области переко-

дификации, мотивация перекодификации, состоя-

ние актуального узуса. 

виброфон 1956 → 1974 вибрафон – кодифика-

ция 1956 была осуществлена по образцу слов с со-

единительной гласной вибростол, вибросито, а 

перекодификация – в соответствии с узуальной 

терминологической нормой слова (нем. Vibraphon 

< лат. vibrāre колебать, качать; дрожать + греч. 

phōnē звук; англ. и фр. vibraphone, итал. vibrafono, 

нем. Vibraphon), то есть из зоны правила слово пе-

реведено в словарный материал, из системы – в 

асистемную часть письма; перекодификация 

успешна; 

гексоген 1999 → 2005 гексаген – узуальная 

норма осталась гексоген в соответствии с этимоло-

гией интернационального термина (нем. Hexogen; 

фр. hexogene; исп. hexogeno), написание с о под-

держано БРЭ и электронным узусом; перекодифи-

кация по первой части сложных слов греч. hexa… 

от hex «шесть», как тетра, пента и др. отвечает 

правилу, то есть системна, но не успешна; 

каратэ 1974 → 1991 карате – перекодификация 

по правилу, узус для основного слова до сих пор 

не определился, но написаний с е почти половина; 

для разновидностей борьбы ашихара-карате/э, 

косики-карате/э узус в пользу э, так же пишутся и 

официальные названия федераций; пока переко-

дификацию нельзя признать успешной; 

плейер 1991 → 1999 плеер – перекодификация 

в соответствии с правилом совпала с узуальной 

нормой; в словарях слово вариативно; тот же ко-

рень перед согласной и на стыке морфем перед 

дефисом передается как плей- в словах плейбой 

1974, плеймейкер 1999 и плей-офф 1999; переко-

дификация успешна; 

фрайер 1974 → 1991 фраер – перекодификация 

в соответствии с правилом совпала с узуальной 

нормой; перекодификация успешна; 

китч и кич 1991 → 1999 китч – перекодифика-

ция в асистемной области позволила уйти от ко-

дификационной вариативности, выбран тот из 

узуальных вариантов, который представляется 

лингвистам более перспективным, так как учиты-

вает аналогию со словами типа матч, клатч, 

патч, путч, скетч, скретч, скотч; узуальная тен-

денция до сих пор однозначно не выявилась (ка-

жется, что больше китч), фонетически [тч] и [ч]; 

реслинг 1999 → 2005 реслинг и рестлинг – пе-

рекодификация в асистемной области привела к 

кодификационной вариативности, отражающей 

вариативность узуальную; по данным орфоэпиче-

ских словарей звук [т] не произносится, кодифи-

кация направлена в сторону транслитерации, род-

ственные слова кодифицированы по транслитера-

ции: армрестлинг 1999, рестлер и армрестлер 

2012, перекодификация успешна; 

Интернет 1999 → 2012 Интернет и интернет – 

перекодификация привела к кодификационной 

вариативности, но отразила тенденцию к аппеля-

тивизации слова, перекодификация успешна; 

форс-мажор 1956 → форсмажор 1999 → форс-

мажор 2005 – итоговая перекодификация в аси-

стемной области в соответствии с узуальной тер-

минологической нормой; перекодификация 

успешна; 

мажороминор 1999 → 2005 мажоро-минор – 

перекодификация в системной области (правило 

слитного написания существительных с соедини-

тельной гласной) в соответствии с узуальной тер-

минологической нормой, перекодификация 

успешна; 

саундпродюсер 2005 → 2012 саунд-продюсер – 

перекодификация в системной области по правилу 

сложения двух самостоятельных слов, соответ-

ствует узуальной тенденции к дефисному написа-

нию, однако родственные слова кодифицированы 

по-разному, ср. 2005 саундтрек, саундбластер, 

саунд-процесс, 2012 саунд-дизайн, саунд-поэзия; 

перекодификация успешна; 

мини-вэн 2005 → 2012 минивэн – перекодифи-

кация в системной области по узусу и с учетом 

аналогии со словами микровэн, мультивэн, ком-

пакт-вэн (уз. тенд. компактвэн), слово перешло в 

разряд исключений; перекодификация успешна. 

Из примеров видно, что изменение написания 

не станет успешным, если вектор предложенного 

изменения не совпадает с вектором узуса (см. гек-

саген, карате) или узуальная тенденция оконча-

тельно не сформировалась (см. китч), – это харак-

терно для корректировок как в системной, так и в 

асистемной части письма. И наоборот, успешно 

будет то изменение, которое опирается на под-

держку узуса (как живого употребления, так и 

принятого в энциклопедиях). Однако в ряде слу-
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чаев такое выгодное для словаря изменение труд-

но признать плодотворным с точки зрения под-

держания системных факторов письма, так как 

написание пополняет список исключений из пра-

вила (см. минивэн) или отражает в словаре вариа-

тивность узуального бытования (см. Интернет и 

интернет), причем не всегда последовательно, но 

тоже в соответствии с реальной ситуацией (см. 

реслинг и рестлинг, но только армрестлинг, 

рестлер). Перекодификация, проведенная в соот-

ветствии с терминологическим обиходом, будучи 

успешной (в принятом выше смысле), также мо-

жет предпочесть вариант исключения из правила 

(дефисное мажоро-минор) или исключения из 

группы однотипных слов (вибрафон не как вибро-

сито). Но если в терминологическом узусе какое-

либо написание закрепилось давно, то это будет 

препятствовать усвоению новой нормы, установ-

ленной в соответствии с правилом (узуально ка-

ратэ) или с общим фактором, релевантным для 

ряда слов (узуально гексоген, хотя первая часть 

гекса... как пента.., тетра… и пр.). 

По нашим наблюдениям, попытки перекоди-

фицировать давно употребляющиеся общеизвест-

ные термины и устоявшиеся в написании слова, 

имеющие длительную традицию бытования, узу-

сом не принимаются, см. еще примеры. 

Таблица 1 

Слова в устойчивом написании 

 ОРФ 1956  ОРФ 1974, 1991, РОС 1999  уз. тенденция (норма) 

геологоразведочный 

патологоанатомический 

церковнославянский 

 

первобытнообщинный 

щелочноземельный 

народнохозяйственный 

естественнонаучный 

розыскной 

зорянка 

визига 

мелочевка 

плащевка 

геолого-разведочный 1991 

патолого-анатомический 1991 

церковно-славянский 1991 и 

церковнославянский 2005 

первобытно-общинный 1991 

щелочно-земельный 1991 

народно-хозяйственный1991 

естественно-научный 1991 

разыскной 1991 

зарянка 1974 

вязига 1999 

мелочовка 1999 

плащовка 1999 

геологоразведочный 

патологоанатомическийбольше 

 

церковнославянский 

уз. тенд. не выявилась 

щелочноземельный 

народнохозяйственный 

естественнонаучный 

розыскной 

зарянка (редко зорянка) 

визигабольше 

мелочевкабольше 

плащевкабольше  

 

Из всех этих слов – известных и неоднократно 

бывших предметом дискуссий – ни одно изменен-

ное написание не прижилось в употреблении, 

кроме зарянки (которую, впрочем, иногда до сих 

пор можно найти в списке исключений с безудар-

ным корнем зор). Можно заключить, что переко-

дификация слов с устойчивым сложившимся 

написанием вряд ли может стать успешной: слиш-

ком незначителен период времени для воздей-

ствия нормы орфографического словаря на пись-

менные привычки общества, притом что автори-

тет словаря в период либеральных изменений ста-

вится под сомнение. Можно сказать, что, прибегая 

к перекодификации слов с длительной традицией 

написания, лингвисты сами создают определен-

ный локальный конфликт в письме – предлагая 

орфографическое решение, более перспективное 

для письма не в сиюминутном, а в отдаленном 

времени. 

Перекодификация как корректирующая работа 

и как деятельность, регулирующая письменный 

узус, актуальна и для последнего издания «Рус-

ского орфографического словаря» 

2012 г. Изменения проведены в нем в соответ-

ствии с четкими лингвистическими и социолинг-

вистическими основаниями. Это, прежде всего, 

перекодификация по правилу и / или в соответ-

ствии с основополагающим принципом для рус-

ского письма – единообразной передачей морфе-

мы и – второе – перекодификация в асистемной 

области письма в соответствии с укоренившимися 

узуальными предпочтениями при опоре на орфо-

графический прецедент и словарные аналогии. 

Изменения написаний направлены в основном в 

сторону стабилизации системных черт письма и 

выравнивания соотношения узус – словарь: сокра-

щение количества исключений из правил, то есть 

перевод написаний в зону правила (напр., геспери-

ды → Геспериды, Марсельеза → «Марсельеза», 

ацетиленокислородный → ацетилено-

кислородный, кросскультурный → кросс-

культурный, человекомашинный → человеко-
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машинный и др.); уменьшение разнобоя при пере-

даче одной морфемы в разных словах, то есть реа-

лизация принципа морфемного тождества (напр., 

рирайтер → рерайтер, кавегерл → кавер-герл, 

трактреал → трактриал, своппинг → свопинг и 

др.); опора на письменную аналогию и прецедент-

ные написания (напр., герлс → герлз, рендж → 

рейндж, Минимущество, -а → Минимущества, 

нескл., с.); наконец, приведение кодифицированной 

нормы в согласие с узуальной нормой (напр., 

о’кей → окей и о’кей, сокер → соккер, хавпайп → 

хафпайп и др.). Имеются и единичные отступления 

от принятых подходов: так, несмотря на существо-

вание в узусе слова вэн, слово минивэн предлагает-

ся писать слитно – как в соответствии с правилом 

написания сложных слов с несамостоятельной вто-

рой частью (ср. альфатрон, бебиситтер, бизнес-

мен, бодибилдинг, минимобиль, миницикл (мото-

цикл) и пр.), так и в согласии с преобладающим 

узуальным написанием; прилагательное органоми-

неральный перекодифицировано по узусу слитно, 

несмотря на то, что его основы обозначают равно-

правные понятия и по правилу должно быть де-

фисное написание. Некоторые слова, напротив, 

получили новую кодификацию в противоречие с 

узуальной доминантой: поул-позишен, фьюжен 

даются с проясненным гласным финали – в соот-

ветствии с системной чертой русского языка, в фо-

нетике которого шипящий не является слогообра-

зующим звуком; слова эховолна, эхоимпульс, эхока-

мера, эхометод, эхорезонатор, эхосигнал получили 

слитное написание – при наличии двойной моти-

вированности написания и вариативного узуса 

проведена перекодификация по правилу написания 

соединительной гласной; фэншуй следует писать 

слитно, поскольку для русского письма не харак-

терно выделение в слове несамостоятельных, 

неосмысляемых частей и поскольку имеются мно-

гочисленные аналогии (пишутся слитно: баоцзя, 

гаолян, гохуа, дацзыбао, кумкват, лагман, хуацяо, 

хунхуз, цигун и др., также дзюдо, женьшень, ушу, 

написание которых изменилось с дефисного на 

слитное). Кроме того, исправлено несколько оши-

бок, в частности, в собственных именах в соответ-

ствие с данными энциклопедий. 

Итак, какими бы основаниями ни обусловли-

валась перекодификация, она реализуется в виде 

точечных корректировок написаний. Необходимая 

словарная перекодификация, таким образом, 

должна восприниматься не как провал в работе 

лингвистов или их промахи в нормативном про-

гнозировании, а как проявление «регулятивного 

аспекта культуры речи» [2, с. 307], как реализация 

специфической связи между письмом и субъек-

том-кодификатором с его «сознательным контро-

лем и вмешательством» с целью «воздействовать 

на литературный язык, его функционирование и 

развитие таким образом, чтобы как языковая ком-

муникация, так и усвоение языка осуществлялись 

без излишних перебоев и конфликтов…» [2, 

с. 308, 312]. То есть нынешняя корректирующая 

деятельность РОС по отношению к орфографии 

имеет, говоря словами Я. Кухаржа, «характер по-

степенного систематического разрешения частных 

конфликтов и незначительных конфликтных ситу-

аций, которое осуществляется на базе теоретиче-

ских принципов и программных положений» [2, 

с. 313]. Такова наша апология перекодификации – 

важного и постоянного процесса корректировки 

письменной формы языка в ее отдельных звеньях. 
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Функционирование лексем-колоративов в русском языке: диахронический аспект 

Актуальность заявленной статьи обусловлена тем, что изучение функционально-семантических особенностей 

прилагательных цветообозначения является одной из важнейших задач современной лексикологии, так как связано с 

исследованием динамических явлений в лексике русского языка. Цель статьи – определить особенности функционирования 

колоративов в истории русского языка. Лексико-семантическая группа цветообозначений имеет длительную историю 

формирования. Употребление колоративов – это непрерывный процесс, связанный с лингвокреативной деятельностью 

человека. Функционируя в различное время, лексемы-колоративы входят в состав лексико-семантической группы «цвет» 

русского языка и активный запас лексики. При снижении актуальности слов лексемы переходят в пассивный запас, 

оставаясь зарегистрированными в лексикографических источниках. В результате значимым представляется вывод, что на 

том или ином хронологическом этапе развития языка происходят изменения состава лексико-семантической группы, 

связанные с лингвистическими факторами, обусловленными возникновением новых реалий в жизни социума. 

Ключевые слова: лексико-семантический вариант, лексема, лексическое значение, цветообозначение, 

словоупотребление. 

N. V. Dubinina 

Functioning of Lexeme-Coloratives in Russian: a Diachronic Aspect 

Тhe relevance of the given article is due to the fact that the study of the functional and semantic features of color-coding 

adjectives is one of the most important tasks of modern lexicology, since it is connected with the study of dynamic phenomena in the 

vocabulary of the Russian language. The purpose of the article is to determine the features of the functioning of coloratives in the 

history of the Russian language. The lexical-semantic group of color descriptions has a long history of formation. The use of 

coloratives is an ongoing process associated with human linguocreative activity. Functioning at different times, lexeme-coloratives 

are a part of the lexical-semantic group «color» of the Russian language and an active stock of vocabulary. With decreasing relevance 

of words, lexemes pass into passive stock, while remaining registered in lexicographic sources. As a result, the conclusion is 

significant that at some particular chronological stage of the language development there are changes in the composition of the 

lexical-semantic group associated with linguistic factors caused by the emergence of new realities in life of the society. 

Keywords: lexical-semantic variant, lexeme, lexical meaning, color designation, word usage. 

 

Отечественная лингвистика уже многие деся-

тилетия проявляет интерес к исследованию лек-

сем-колоративов. Лингвистические исследования 

цветообозначений представлены работами 

Н. Б. Бахилиной (1975), А. П. Василевича (1982), 

Р. М. Фрумкиной (1984), А. А. Брагиной (1993), 

В. В. Краснянского (1996), С. В. Кезиной (2000), 

В. Г. Кульпиной (2001) и др. Однако до сих пор 

остается актуальным изучение семантических 

особенностей колоративов, функционирующих 

как в современных, так и в исторических текстах. 

В лексико-семантическую группу прилагатель-

ных цвета в современном русском языке входят 

слова, функционирующие с древнерусского пери-

ода и до наших дней. Состав этой группы подви-

жен. Некоторые лексемы, такие как сливный, 

шмальтовый, первоначально не реализовывали 

семантику цвета, но в процессе функционирова-

ния развили вторичные ЛСВ, обозначающие цвет, 

что привело к расширению состава колоративной 

лексики и бесспорно обогатило языковые возмож-

ности лингвистического сообщества. Семантика 

цвета актуализировалась в результате развития 

переносного значения таких лексем, как восковой, 

стальной и др., что также повлияло на расшире-

ние объема системного значения и функциональ-

ные возможности слова. Создание литературных 

произведений сопровождается словотворчеством 

авторов, которые, употребляя индивидуально-

авторские цветообозначения, решают художе-

ственно-изобразительные задачи. Выразительные 

окказиональные колоративы способствуют стиму-

лированию ассоциаций, усиливают глубину вос-

приятия художественного образа. Возникшее в 
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процессе коммуникации образное употребление 

слова может перерасти в системное значение, за-

крепляемое в толковых словарях. 

Материалом исследования послужили 203 лек-

семы с семантикой цвета, извлеченные методом 

сплошной выборки из толковых словарей: 

«Матерiалы для словаря древне-русскаго языка по 

письменнымъ памятникамъ. Трудъ 

И. И. Срезневскаго» (Т. 1) (1893), «Толковый сло-

варь живого великорусского языка» (в 4-х томах) 

В. И. Даля (2000), «Словарь русского языка» (в 4-х 

томах) под ред. А. П. Евгеньевой (1981–1984), 

«Толковый словарь русского языка» 

С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой (1998). 

В статье рассматриваются функционально-

семантические особенности лексем колоративов. 

1. Проанализированный материал позволяет 

выявить слова, относящиеся к лексико-

семантической группе цветообозначений древне-

русского языка, которые к окончанию древнерус-

ского периода вышли из употребления, например: 

болкатъ (черный), броныи,брони (бѣло сѣрый, 

скворечiй, сѣрый, буланый), враныи (черный), 

грѣнии (белый), срѣныи (бѣлый, бѣлосѣрый). 

И. И. Срезневский регистрирует примеры упо-

требления этих лексем в древнерусских текстах: 

Всѣ нагы, да босы, да болкаты. Аѳан. Никит. [12, 

с. 146]; Кони рыжи и пѣзи и грѣни и брони. Зах.I.8. 

[12, с. 180]. 

В толковом словаре В. И. Даля и в современных 

словарях русского языка эти лексемы не регистри-

руются, так как до конца XVIII в., вероятно, уже 

вышли из активного запаса. Причины выхода лек-

сем из активного употребления могут быть разны-

ми. Например, лексема броный, как указывает 

И. И. Срезневский в словаре, употреблялась для 

обозначения масти животных. При характеристи-

ке цвета броный в словаре использует-

ся буланый, но как самостоятельное цветообозна-

чение в тот период лексема буланый, очевидно, еще 

не употреблялась, так как не зафиксировано в сло-

варе И. И. Срезневского: броныи ‘о коне бѣлый, 

бѣлосѣрый скворечiй, сѣрый, буланый?’ [12, 

с. 180]. В ходе исторического развития сло-

во броный было нейтрализовано, в то время 

как буланый в результате актуализации переросло в 

системное значение и было закреплено в словаре. В 

словаре В. И. Даля лексема буланый уже регистри-

руется с толкованием цвета шерсти ‘конская масть: 

половой, глинистый, рудожелтый, желтоватый, из-

желта, разныхъ оттѣнковъ, но хвостъ грива черные 

или темнобурые’ [8, Т. 1, c. 140]. Семантика лексе-

мы буланый сохраняется до настоящего времени со 

значением ‘светло-желтого цвета шерсти с черным 

хвостом и гривой’. 

Значение «черная масть коней» в древнерус-

ский период актуализировалось несколькими сло-

вами. И. И. Срезневский регистрирует лексемы 

болкатъ и враныи, реализующие семантику ‘чер-

ный’ для характеристики масти животных. В 

древнерусском языке функционировала лексема 

вороныи со значением ‘черный, niger’ [12, с. 303]. 

К завершению древнерусского периода лексемы 

болкатъ и враныи вышли из активного запаса. 

Южнославянское слово враный, обозначающее 

масть животных, было заменено исконным воро-

ной. И уже в словаре В. И. Даля лексема вороной 

зарегистрирована в основном лексическом значе-

нии ‘(о конской масти) сплошной черный’ [8, Т. 1, 

c. 244]. Например, в тексте А. Толстого находим: 

Согласно роскошному обычаю того времени, пе-

шие конюхи вели за ним под узцы шесть верховых 

коней в полном убранстве; из них один был воро-

ной… [16]. Актуальным цветообозначением чер-

ной масти в современном русском языке является 

лексема вороной – ‘о масти животных: чер-

ный’[14, с. 97]. 

2. В словарях зафиксированы лексемы, вошед-

шие в ЛСГ цвета за счет производных ЛСВ, реа-

лизующих значение цвета. Например, в словаре 

В. И. Даля зарегистрированы такие лексемы, как 

скворцовый, сливный, серный, суриковый, шмаль-

товый, шпинатный, кармазинный. Эти лексемы 

реализуют ЛСВ со значением цвета: скворцовый 

‘темного цвета, с мелкою, белесоватой рябью’, 

сливный ‘темно-синий’, сѣрный ‘бледно-желтый’, 

суриковый ‘красный с примесью желтизны’, 

шмальтовый ‘голубой’, шпинатный ‘светло-

зеленый, желто-зеленый’, кармазинный ‘ярко-

алый, багряный’. Лексемы в таком значении упо-

треблялись в текстах художественных произведе-

ний, созданных во второй половине XIX в. В тек-

сте исторического романа А. К. Толстого «Князь 

Серебряный» употребляется колоратив кармазин-

ный: В это время два всадника показались на ули-

це. Один из них, в кармазинном кафтане с золо-

тыми кистями и в белой парчовой шапке, из-под 

которой вилися густые русые кудри [16]. В пер-
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вой четверти XX в. лексема шпинатный употреб-

лялась как цветообозначение, например, в тексте 

романа «Московский чудак» А. Белого: Дверь 

наискось скрипнула: издали дама защурилась вя-

лым лицом, подобрав свое желтозеленое платье: 

шпинатного цвета; цепочка часов, шателенка, 

свисала у пояса: «Кто там?» – «Да барин стоит 

карамазый: Ивана Иваныча спрашивают». Дама 

спряталась...» [3]. В современном русском языке 

ЛСВ со значением цвета скворцовый, сливный, 

серный, шмальтовый, шпинатный, кармазинный 

не употребляются. В современных словарях реги-

стрируются производные ЛСВ скворцовый и скво-

речий, сливовый, серный, шпинатный, которые 

являются относительными прилагательными. В 

состав лексико-семантической группы прилага-

тельных цвета эти лексемы не входят. 

Расширение границ лексико-семантической 

группы прилагательных цвета происходит за счет 

лексем, развивших переносно-производные ЛСВ 

со значением цвета и состоящих в активном запасе. 

К таким лексемам относятся агатовый – ‘черный и 

блестящий (о глазах)’ [14, с. 18], восковой – ‘блед-

но-желтый, мертвенно-бледный (о цвете кожи)’ [13, 

Т. 1, с. 214], мраморный – ‘белый, гладкий, как 

мрамор (о коже, цвете лица)’ [13, т. 2, с. 307], про-

зрачный – ‘о цвете, тоне: светлый и нежный, как бы 

светящийся’ [14, с. 610], сахарный – ‘чисто-белый, 

цвета сахар’ [14, с. 698], свинцовый – ‘синевато – 

серый, цвета свинца’ [14, с. 703], снежный – ‘по 

белизне подобный снегу, белоснежный’ [14, с. 738], 

стальной – ‘о цвете: серебристо-серый’ [14, с. 762]. 

Переносно-производное значение возникает как 

вторичное, связанное с устойчивыми ассоциатив-

ными представлениями, которые выявляются в от-

клонении от основного значения. Употребление 

переносно-производного ЛСВ способствует реали-

зации того признака, с помощью которого создает-

ся нетипичный цветовой образ. Например: Всюду 

налило свинцовых луж, все стены потемнели от 

дождя [6]. 

Пример употребления переносного значения 

имеется в тексте повести «Вешние воды» 

И. С. Тургенева, созданной во второй половине 

XIX в. Переносные значения слов используются 

И. С. Тургеневым для создания образа героев 

произведения: Вспоминал удивительную фигуру 

Джеммы, в темном окне, под лучами звезд, всю 

развеянную теплым вихрем; вспоминал ее мра-

морные руки, подобные рукам олимпийских Бо-

гинь…[4]. В контексте повести прилагательное 

мраморные сочетается с существительным руки. 

Авторское описание необходимо для сравнения 

красоты Джеммы с красотой античных статуй, 

сделанных из мрамора. Белый цвет лица, тела – 

один из общепринятых признаков безукоризнен-

ности кожи, поэтому, мраморные руки – ‘белые 

как мрамор’, ‘безупречно красивые’. В художе-

ственных текстах второй половины XX в. также 

используется лексема мраморный для обозначе-

ния белого цвета: Сороки взлетели, затрещали 

сердито и, сверкая на солнце мраморно-белыми 

боками, зачиркали в воздухе острыми ступенча-

тыми хвостами [1]. В современных словарях рус-

ского языка лексема мраморный включает ЛСВ с 

семантикой цвета в переносном значении ‘белый, 

гладкий как мрамор (о коже, цвете лица)’[13, Т. 2, 

с. 307]. 

3. Пополняется лексико-семантическая группа 

цветообозначений окказионализмами, не зафикси-

рованными в словарях. Это словосочетания, ха-

рактеризующие цвет предмета. Такие словосоче-

тания представляют собой генетивные конструк-

ции, структура которых в обязательном порядке 

включает основной и вспомогательный компо-

нент. Генетивные сочетания можно назвать грам-

матически замкнутыми, так как используется 

определенная грамматическая форма и синтакси-

ческая последовательность: лексема цвета + сущ. 

в род. п.(цвета молока, цвета асфальта, цвета 

моря). Другой путь образования характеристик 

цвета, когда прилагательное-определение, являю-

щееся относительным прилагательным, согласу-

ется с лексемой цвет и в предложении выступает 

как эквивалент качественного прилагательного, 

обозначающего цвет предмета. Цель подобных 

употреблений – не название нового предмета, а 

поиск пути создания выразительного цветового 

образа. Особенно важным это является в художе-

ственной литературе, в решении художественно-

изобразительной задачи. В эту группу можно от-

нести следующие интерпретации цвета: чахоточ-

ный цвет (серый), цвета заварного крема (светло-

коричневый), цвета ржаного хлеба (темно-

коричневый), цвет дороги (коричнево-серый), 

металлический цвет (серебристо-серый) и т. п. 

Такие характеристики цвета часто используют-

ся авторами художественных произведений, так 

как им присуща яркая образность. Например: 

Вдруг все приподнимаются и смотрят: сцена 

древней Москвы, картина Сурикова: толпа мужи-

ков и баб в полушубках, окружившая мужика в 
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армяке цвета ржаного хлеба и в красной телячьей 

шапке, который поспешно распрягает лежавшую 

и бьющуюся на мостовой лошадь... [7]; Она сред-

него роста, блондинка, с правильными чертами, 

цвет лица чахоточный… [11]; Панель управления 

цвета заварного крема [15]; Она долго, пока не 

поднялись они, не могла понять, что это такое: 

горлинки совсем под цвет дороги, только спинки с 

брусничным отливом [6]; Черная спинка его отли-

вает на солнце металлическим зеленым цветом, 

грудь в бурых крапинках [10]. 

Примеры цветонаименований имеют актуаль-

ный смысл в системе авторских метафор и суще-

ствуют в произведениях авторов, создавших их. 

Широко использовал метафорические цвето-

наименования С. А. Есенин: Я б навеки забыл ка-

баки// И стихи бы писать забросил,// Только б 

тонко касаться руки// И волос твоих цветом в 

осень [9]; Догорит золистым пламенем// Из те-

лесного воска свеча [9]. Преобладающим цветом 

осенью является желтый цвет, поэтому ассоциа-

ция цвета волос с осенними листьями «волосы 

цветом в осень», очевидно, связана с передачей 

светло-русого, выгоревшего на солнце, желтовато-

го тона. «Расшифровать» авторский цветовой за-

мысел в словосочетании телесного воска свеча 

можно используя характеристики лексико-

семантических вариантов телесный – ‘желтовато-

белый с розоватым оттенком’ [13, Т. 4, с. 348–349] 

и восковой-‘ перен.бледно-желтый, мертвенно-

бледный (о цвете кожи)’ [13, Т. 1, с. 214]. Данные 

примеры свидетельствуют о широком использо-

вании окказиональных цветонаименований в со-

временном русском литературном языке. 

Кроме того, не зафиксированными в словарях, 

но дополняющими ЛСГ цветообозначений явля-

ются производные ЛСВ, которые представлены 

сложными прилагательными, используемыми для 

передачи цветовых оттенков. Прилагательные 

цвета образуют сложные и составные конструк-

ции на основе подчинительных и сочинительных 

отношений. Сложение является продуктивным 

способом образования прилагательных, обозна-

чающих оттенки цвета. Сложные цветообозначе-

ния широко используются в русском языке. 

Например: Лиза заметила, что руки у него тря-

сутся, а в глазах появился нездоровый блеск. Толь-

ко лицо оставалось по-прежнему ледовито-

бледным [2]; Бледное металлически-зеленое поле 

овсов мелькнуло за пустошью на черном фоне, а 

лошадь подняла голову – и Кузьме стало жутко 

[6]; Как только она вошла, глаза всех мужчин, 

бывших в зале, обратились на нее и долго на от-

рывались от ее белого с черными глянцевито-

блестящими глазами лица и выступавшей под 

халатом высокой груди [17]; А вот начинается 

зелено-оловянное гороховое поле; Немало росло на 

ней ромашки, золотой куриной слепоты, барха-

тисто-лиловых медвежьих ушек, малинового кле-

вера [6]; 

Нередко можно обнаружить связанные выра-

жения, из которых не сразу понятно, что это коло-

ративы. Актуализация значения и переход лексем 

в ЛСГ «цвет» может быть связан с историко-

культурологическими фактами. Отражая лексику 

XVIII–XIX веков, словарь В. И. Даля зарегистри-

ровал наименования цвета адрианопольский и 

берлинская лазурь. Эти наименования цвета со-

держат информацию о названии мест изготовле-

ния и первоначального применения красителей. 

Особенно активно названия цвета использовались 

в тот исторический период, когда процесс окра-

шивания ими получил широкое распространение: 

адрiанопольскiй цвѣтъ ‘краска ярко-красная, изъ 

марены’ [8, Т. 1, c. 6], берлинская лазурь -‘вид си-

ней краски’ [8, Т. 1, с. 84]. Так, например, «берлин-

ская лазурь – краситель синего цвета, полученный 

в XVIII веке в Берлине при изготовлении нового 

вещества для крашения. Краситель был дешев и 

красив, что повлияло на его быстрое распро-

странение. Однако со временем краска показала 

неустойчивость к щелочам, сегодня его использу-

ют для получения печатной краски, синей копир-

ки, для подкрашивания полиэтилена» [18]. 

Адрианопольская краска или «турецкая крас-

ная краска, названа по имени города Адриано-

поль, где добывается из марены для окрашивания 

тканей» [19]. 

В современных словарях сочетание адриано-

польский цвет не регистрируется. 

4. Расширение границ лексико-семантической 

группы цветообозначений может быть связано с 

развитием новых лексем, например, серо-буро-

малиновый. Лексему серо-буро-малиновый 

С. И. Ожегов регистрирует в словаре в значении 

‘разг.шутл. неопределенного цвета’ [14, с. 713]. 

Эта лексема употребляется в разговорной речи, на 

что указывает помета *разг.шутл. Поскольку со-

временным носителям языка семантика цвета се-

ро-буро-малиновый не очень понятна, использу-
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ются различные трактовки. Например, на одном 

из сайтов обсуждается вопрос «Серо-буро-

малиновый цвет- это как?». Наталья Ю [263K]: 

«… Ведь всем хорошо известно, что когда мы хо-

тим подчеркнуть свое неприятие к какому-то 

цвету, то говорим с долей презрения: «Это вещь 

(предмет и др.) имеет серо-буро-малиновый 

цвет”. То есть непонятный и несимпатичный по 

нашему мнению цвет. Однако, такой цвет суще-

ствует, и с этим приходится считаться. Если 

попытаться охарактеризовать серо-буро-

малиновый цвет, то получится примерно так: 

это черно-серый цвет с оттенком фиолетово-

го…». 

Марлена [15.4K]: «Я всегда думала, что серо-

буро-малиновый цвет – это всего лишь метафора, 

но на самом деле оказывается, такой цвет суще-

ствует. Выглядит он вот так: мне он напоминает 

грязный фиолетовый цвет. Но оказывается он на 

самом деле то серо-буро-малиновый цвет» [5]. 

В современный период развития русского язы-

ка лексема серо-буро-малиновый сохраняет свое 

основное значение неопределенного цвета и оста-

ется в ЛСГ «цвет». 

Таким образом, при рассмотрении колоративов 

можно отметить, что функционирование обуслов-

лено непрерывным лингвистическим развитием 

общества. Изменения состава ЛСГ прилагатель-

ных цвета связаны с процессами, происходящими 

в языковом сообществе. В ранний древнерусский 

период многочисленность ЛСГ цветообозначений 

была связана с функционированием в речи сино-

нимических лексико-семантических вариантов, 

дублирующих обозначение цвета, например, ма-

сти коней броныи (о коне бѣлый, бѣло сѣрый скво-

речiй, сѣрый) и срѣныи (бѣлый, бѣлосѣрый (о кон-

ской масти), грѣнии (бѣлыи о масти коня) и сере-

ныи (бѣлыи (о конской масти), которые вышли из 

употребления к окончанию этого периода. Группа 

прилагательных цвета пополняется также за счет 

переносно-производных ЛСВ, реализующих се-

мантику цвета только при ассоциативном упо-

треблении, например, свинцовые лужи, мрамор-

ные руки. Словотворческая деятельность носите-

лей языка расширяет состав ЛСГ цвета за счет 

оттеночных значений, например: ледовито-

бледный, металлически-зеленый, глянцевито-

блестящий. Созданные в текстах индивидуально-

авторские метафорические значения цвета выпол-

няют эстетическую функцию: горлинки под цвет 

дороги, панель управления цвета заварного крема, 

в армяке цвета ржаного хлеба и др. 

Несмотря на большое количество лексем, обо-

значающих цвет, уже зафиксированных в слова-

рях, поиск писателями и поэтами нетипичных ха-

рактеристик оттенков продолжается, подтверждая, 

что это открытый и непрерывный процесс. 
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Своеобразие текстовых перекличек романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»  

с повестью Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» 

В статье рассматриваются интертекстуальные связи романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» с повестью 

Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Автор статьи в своих предположениях отталкивается от эпизода 

в романе Пастернака, где главный герой в результате ссоры спускает с лестницы своего противника Комаровского. Эта 

ситуация напоминает эпизод из повести Достоевского, когда полковник Ростанев выбрасывает из дома Фому Опискина, 

самозваного тирана его семьи. В повести Достоевского эпизод описан подробно, в романе Пастернака развязка эпизода 

остается «за кадром» – читатель узнает о ней в следующей главе как бы случайно. Но в обоих произведениях решительные 

действия героев не приводят к ожидаемому результату, а многочисленные детали соответствующих эпизодов перекликаются 

в свободном варьировании. Мотивы повести Достоевского встречаются не только в указанном эпизоде романа Пастернака, 

они незаметно, на первый взгляд, разбросаны по всему тексту романа и неожиданно проявляются в связи с тем или иным 

персонажем, эпизодом или ситуацией. Так, например, Вася Брыкин обнаруживает черты сходства с Фалалеем; 

обстоятельства поездки рассказчика в Степанчиково и его воспоминания детства отзываются в первой части «Доктора 

Живаго», где говорится о детстве героя и его друзей; общее оказывается в описаниях сада и флигеля в Степанчикове и 

Дуплянке. При этом проекция на «Село Степанчиково…» в «Докторе Живаго» сосуществует с проекциями на другие 

претексты. Анализ сложного переплетения интертекста и интратекста обнаруживает не только сходство и различие в 

интерпретации архетипического сюжета писателями двух разных эпох, но также позволяет выявить основной принцип 

построения текста романа Пастернака – принцип варьирования группы мотивов. 

Ключевые слова: Б. Л. Пастернак, роман «Доктор Живаго», стихотворение «Сказка», Ф. М. Достоевский, повесть «Село 

Степанчиково и его обитатели», интертекст, интратекст, архетипический сюжет, вариации группы мотивов. 

I. A. Sukhanova 

Originality of Text Similarity in B. L. Pasternak’s Novel «Doctor Zhivago»  

with F. M. Dostoyevski’s Story «The Village of Stepanchikovo and Its Inhabitants» 

The article considers the intertextual relations of Boris Pasternak’s novel «Doctor Zhivago» with F. M. Dostoyevski’s story «The 

Village of Stepanchikovo and Its Inhabitants» («Selo Stepanchikovo i yego obitateli»). The author of the article makes a start from 

the episode of Pasternak’s novel when the main character kicks downstairs his opponent Komarovski. This situation resembles the 

episode of Dostoyevski’s story when Colonel Rostanev kicks away Foma Opiskin, a self-styled tyrant of his family. Dostoyevski 

describes the episode in details, Pasternak does not show its outcome and a reader finds it out something like by accident in the next 

chapter. But in the both texts the resolute actions of the characters do not bring to the expected result and also a lot of resembling 

details of the corresponding episodes call to each other in free variations. The motifs of Dostoyevski’s story appear not only in the 

mentioned episode of Pasternak’s novel, but, seemed to be imperceptible, they are dispersed in the whole text of the novel and appear 

unexpectedly in connection with some character, episode or situation. For example, Vasya Brykin shows some likeness of Falalei; the 

details of the narrator’s journey to Stepanchikovo and his recollections of childhood are responded in Part 1 concerning the childhood 

of the main character of «Doctor Zhivago» and his friends; common things appear in the description of the park and the wing both in 

Stepanchikovo and Duplyanka. Nevertheless the projection to «The Village of Stepanchikovo…» in «Doctor Zhivago» coexists with 

projections to the other pretexts. The analysis of complex interlacing of intertext and intratext not only demonstrates the resemblance 

and the difference in the interpretation of the archetypical plot made by the writers of two different epochs but also permits to reveal 

the main principle of the text structure of Pasternak’s novel – the principle of motif group variations. 

Keywords: B. L. Pasternak, the novel «Doctor Zhivago», the poem «A Tale» («Skazka»), F. M. Dostoyevski, the story «The 

Village of Stepanchikovo and Its Inhabitants» («Selo Stepanchikovo i yego obitateli»), intertext, intratext, archetypical plot, motif 

group variations. 

Настоящая работа представляет собой фраг-

мент систематического исследования перекличек 

романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» с пове-

стью Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и 

его обитатели. Из записок неизвестного» (1859). 
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Исследователи неоднократно отмечали связи 

романа Пастернака с произведениями Достоевско-

го – романами «Преступление и наказание», 

«Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы», повестя-

ми «Бедные люди» и «Вечный муж» (см., напри-

мер, [1, 2, 5, 6, 7, 14] и др.). 

При анализе структурных особенностей рома-

на [13] нам удалось выявить особый тип перекли-

чек с произведениями русской классической лите-

ратуры, которому мы дали рабочее название варь-

ирование группы мотивов. «Особенность этих 

перекличек состоит в том, что персонажи «Докто-

ра Живаго» попадают в ситуации, совершают по-

ступки, испытывают чувства и т. д., аналогичные 

ситуациям, поступкам, чувствам, описанным в 

том или ином классическом претексте. При этом, 

как правило, может не наблюдаться какого-либо 

сходства в характерах персонажей, нет и обяза-

тельной последовательности в «унаследовании» 

ситуаций и поступков определенными персона-

жами, мотивы могут перераспределяться между 

ними, повторяться, дробиться, объединяться, ва-

рьироваться, «перевертываться»» [13, с. 62]. 

Принципиально важно то, что такие переклички с 

одним и тем же произведением присутствуют в 

системе – каждая отдельно взятая перекличка не 

обязательно могла бы рассматриваться как тако-

вая, однако наличие многих подобных отсылок к 

одному источнику убеждают в их неслучайности. 

Мы рассматривали системы перекличек в «Докто-

ре Живаго» со следующими произведениями: с 

неоконченной повестью А. С. Пушкина («На углу 

маленькой площади…) [12, 13], с повестью 

А. П. Чехова «Степь» [10, 13], с партизанскими 

главами романа Л. Н. Толстого «Война и мир» 

[11], более же всего такого рода перекличек уда-

лось обнаружить с романом Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» [9, 13]. 

В контексте перекличек с разными произведе-

ниями, рассмотренных в наших работах, и тех 

многочисленных связей с романами и повестями 

Достоевского, которые описаны другими автора-

ми, есть смысл рассмотреть подробно и предпо-

ложение о варьировании в романе Пастернака мо-

тивов «Села Степанчикова…». Количество таких 

перекличек оказывается весьма значительным, 

подробное их рассмотрение может составить ма-

териал небольшой монографии. Здесь мы остано-

вимся на некоторых из них. 

В 14-й части романа Б. Л. Пастернака «Доктор 

Живаго» есть эпизод, когда Комаровский посеща-

ет в Юрятине Лару и доктора. Подробное описа-

ние этого неприятного для хозяев посещения 

неожиданно обрывается, и о том, чем все закон-

чилось, читатель узнает в следующей главе, как 

бы случайно, из реплики главного героя, который 

спрашивает между прочим: «Я все время хочу 

спросить и все забываю. Где Комаровский? Он 

еще тут или уже уехал? С моей ссоры с ним и 

после того, как я спустил его с лестницы, я боль-

ше ничего о нем не слышал» [4, с. 476]. То есть 

столь знаменательный момент, когда герой, име-

ющий репутацию человека безвольного, так ре-

шительно себя проявляет («я спустил его с лест-

ницы»), практически не описан. Мы отмечали 

здесь параллель со стихотворением «Сказка», в 

котором так же остается «за кадром» поединок 

Конного с Драконом (Змеей, Змеем, Чудищем) [8, 

13]. Вместо описания поединка в стихотворении 

стоит прочерк, далее упомянут труп дракона, од-

нако нет выражения полной и окончательной по-

беды: «Конный в шлеме сбитом, / Сшибленный в 

бою. / Верный конь, копытом/ Топчущий змею. // 

Конь и труп дракона / Рядом на песке. / В обморо-

ке конный / Дева в столбняке» [4, с. 594–595]. В 

прозаической же параллели изгнание Комаровско-

го из дома Лары еще менее результативно: Кома-

ровский приедет в Варыкино, уговорами и обма-

ном заставит доктора согласиться на отъезд Лары 

и увезет ее навсегда. 

Не сразу заметная проекция на сюжет о Егории 

Храбром в повести Достоевского могла быть осо-

бенно значима для Пастернака, так же, как и то, 

что архетипическое в этой проекции проявляется 

через бытовое, сниженное, а частным воплощени-

ем архетипического образа оказывается персонаж, 

вроде бы вовсе «не тянущий» на идеальный архе-

тип. Герои двух произведений носят практически 

одно имя (Георгий=Егорий=Егор=Юрий). Разли-

чий между Егором Ильичом Ростаневым и Юрием 

Андреевичем Живаго, разумеется, больше, чем 

сходства, которое обнаруживается, в первую оче-

редь, именно в плане проекции на Егория Храбро-

го: оба «мученики» и «змееборцы», причем «зме-

еборцы» не слишком удачливые. Их противники – 

соответственно, Фома Опискин и Комаровский – 

проецируются на фольклорное чудище, держащее 

в своей власти некое сообщество и стремящееся 

погубить деву-пленницу. 

Приведем фрагмент 4-ой главы второй части 

повести Достоевского, отсылку к которому мы 

предполагаем в приведенном выше фрагменте 
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романа Пастернака: «Едва только произнес Фома 

последнее слово, как дядя схватил его за плечи, 

повернул, как соломинку, и с силою бросил его на 

стеклянную дверь, ведшую из кабинета во двор 

дома. Удар был так силен, что притворенные 

двери растворились настежь, и Фома, слетев 

кубарем по семи каменным ступенькам, растя-

нулся на дворе. Разбитые стекла с дребезгом раз-

летелись по ступеням крыльца. // – Гаврила, под-

бери его!- вскричал дядя, бледный, как мертвец, – 

посади его на телегу, и чтоб через две минуты 

духу его не было в Степанчикове!» [3, с. 171]. Од-

нако Фома Фомич Опискин, человек, не имеющий 

в сущности никакого отношения к семье полков-

ника Ростанева, еще возвратится в его дом и не 

только вернет, но и укрепит свое положение до-

машнего тирана, приняв на себя роль «созидателя 

всеобщего счастья». 

Достоевский подробно описывает изгнание 

Фомы из дома Ростанева, Пастернак же только 

упоминает об изгнании Комаровского – видимо, 

потому, что ситуация уже описана Достоевским. 

(То же происходит в стихотворении «Сказка»: по-

единок Конного с Драконом нет необходимости 

описывать, он много раз описан и изображен на 

иконах и картинах). Тем более, что изгнать зло 

невозможно – оно возвращается. 

Рассмотрим некоторые детали соответствую-

щих эпизодов. Вот как описывается появление 

Комаровского у Лары и доктора в Юрятине: 

«Комаровский пришел из декабрьской темно-

ты весь осыпанный валившим на улице снегом. 

Снег слоями отваливался от его шубы, шапки и 

калош и пластами таял, разводя на полу лужи. 

<…> Перед тем, как поздороваться и что-нибудь 

сказать, он долго расчесывал карманною гребен-

кой влажные примятые волосы и утирал и при-

глаживал носовым платком мокрые усы и брови» 

[4, с. 471]. Эти моменты чисто формально напо-

минают о первых минутах после возвращения 

Фомы в дом полковника. Фому приводят обратно 

мокрым и грязным: «Он был еще грязнее и мокрее 

Гаврилы» [3, с. 177]. Фома принимается лицедей-

ствовать, для начала притворившись, что никого 

вокруг не видит: «Но Фома как будто не замечал 

никого и ничего» [3, с. 177]. 

Заметим, что Комаровский является в дом мок-

рым и молчит, естественно, в начале того эпизода, 

который окончится сбрасыванием с лестницы – 

эпизоды и детали в младшем тексте не повторяют, 

а свободно варьируют ту последовательность, ко-

торая имела место в старшем. Когда Комаровский, 

наконец, начинает говорить, его слова и действия 

напоминают слова и действия Фомы в сцене «со-

зидания всеобщего счастья», хотя реакция «благо-

словляемых» персонажей разная. Сравним. 

Достоевский: «…я стою здесь, чтоб соста-

вить ваше обоюдное счастье. <…> Протяните 

мне вашу руку, полковник!//<…>//И дядя с жаром 

подал ему руку< …>//- Дайте и вы мне вашу ру-

ку, – продолжал Фома, слабым голосом <…> и 

обращаясь к Настеньке.//<…>// Настя <…> роб-

ко протянула ему свою ручку. //Фома взял эту руч-

ку и положил ее в руку дяди. // – Соединяю и бла-

гословляю вас,- произнес он самым торжествен-

ным голосом,- и если благословение убитого горем 

страдальца может послужить вам в пользу, то 

будьте счастливы» [3, с. 183]. И далее: «Дети 

мои, дети моего сердца!- сказал он.- Живите, 

цветите …» [3, с. 187]. 

Пастернак: «Потом с выражением молчаливой 

многозначительности одновременно протянул 

обе руки, левую – Ларисе Федоровне, а правую – 

Юрию Андреевичу. <…>// – Здравствуйте, хоро-

шие мои. Все, решительно все чувствую я 

насквозь, до конца все понимаю. Простите за 

смелость, вы страшно друг к другу подходите. В 

высшей степени гармоническая пара. <…>// – 

<…> Да, так с вашего позволения, поздравляю 

вас, дети мои» [4, с. 471]. 

Далее Комаровский говорит об опасности, ко-

торая грозит Ларе и доктору, затем, уже за столом, 

долго разглагольствует на совсем не интересную 

хозяевам тему. «Комаровский часто прикладывал-

ся к разведенному спирту <…> жевал каpтошку 

и постепенно хмелел» [4, с. 473]; «А Комаровский 

все не уходил. Его присутствие томило <…>. // 

Он смотрел не на них, а куда-то поверх их голов, 

уставив пьяные округлившиеся глаза в эту дале-

кую точку, и сонным, заплетающимся языком мо-

лол и молол что-то нескончаемо скучное все про 

одно и то же» [4, с. 474]. Лара не выдерживает: «- 

Поздно. Вам пора уходить. Я хочу спать. // – 

Надеюсь, вы не будете так негостеприимны и не 

выставите меня за дверь в такой час. Я не уве-

рен, найду ли дорогу ночью в чужом неосвещенном 

городе» [4, с. 475]. Здесь опасения Комаровского 

отдаленно перекликаются с выражением почти 

всеобщего сочувствия к Фоме, выброшенному из 

дома и оказавшемуся под открытым небом во 
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время грозы («- Да ведь он человек али нет? – 

гневно отвечал мне Бахчеев.- Ведь не собака. 

Небось сам-то не выйдешь на улицу» [3, с. 175]). 

Склонность же к отвлеченной демагогии с эле-

ментами актерства свойственна Комаровскому в 

силу профессии – он адвокат, «которому аплоди-

руют в собраниях» [4, с. 55]. Подобная черта – 

способность к бесконечным разглагольствовани-

ям – главное орудие Фомы Фомича Опискина, ко-

торое позволяет ему держать в полном подчине-

нии глупую старуху-генеральшу и ее простодуш-

ного сына Егора Ильича. Однако их внуку и пле-

мяннику Сергею, окончившему Петербургский 

университет и действительно видевшему образо-

ванных и умных людей, ораторство Фомы и реак-

ция на него присутствующих кажется чем-то не-

правдоподобным: «Я не верил себе; я понять не 

мог такой дерзости, такого нахального самовла-

стия, с одной стороны, и такого добровольного 

рабства, такого легковерного добродушия – с 

другой» [3, с. 87]. Сергею приходит в голову, что 

Фома, очевидно, пьян. «- Да он пьян, – проговорил 

я, с недоумением озираясь кругом. //- Кто? Я? – 

прикрикнул Фома не своим голосом. //- Да, вы! //- 

Пьян? //- Пьян» [3, с. 93]. 

В этой сцене не совсем ясно, пьян ли Фома на 

самом деле, Комаровский же в рассмотренном 

выше эпизоде действительно пьян. Заметим, одна-

ко, что вскоре после триумфального возвращения 

Фома «ораторствует» действительно в «подку-

раженном» состоянии: «Там, сидя в кресле за ко-

феем, ораторствовал Фома, сильно подкуражен-

ный» [3, с. 194]. Как видим, перекликаются от-

дельные детали и мотивы, однако в иной последо-

вательности. 

Можно отметить переклички и в ряде других 

эпизодов. В работах [10] и [13] мы рассматривали 

переклички первой части романа Пастернака с 

повестью А. П. Чехова «Степь». Однако ориента-

ция на повесть Чехова не мешает наличию отсы-

лок и к повести Достоевского. Возьмем эпизод 

летней поездки и остановки в пути из-за непред-

виденных обстоятельств. В начале повести Досто-

евского Сергей накануне Ильина дня едет на та-

рантасе к дяде в Степанчиково: «Был июль; солнце 

светило ярко; кругом меня развертывался необъ-

ятный простор полей с дозревавшим хлебом…» 

[3, с. 25]; сравним с началом 4 главы первой части 

романа Пастернака: «… на тарантасе парой Юра 

с дядей ехали по полям в Дуплянку < …> // Была 

Казанская, разгар жатвы. <…> в полях не попа-

далось ни души. Солнце палило недожатые поло-

сы … » [4, с. 10]; в то же время и в тех же местах 

едет на поезде Миша Гордон (гл. 7 первой части): 

«Мимо в облаках горячей пыли, выбеленная солн-

цем, как известью, летела Россия, поля и степи, 

города и села» [4, с. 17]. Из-за несчастного случая 

поезд останавливается и «продолжает стоять 

так необъяснимо долго» [4, с. 19]. «Над ним [те-

лом погибшего пассажира] хмуро без выражения 

стоял его приятель и сосед по купе, плотный и 

высокомерный адвокат, породистое животное в 

вымокшей от пота рубашке. Он изнывал от жа-

ры и обмахивался мягкой шляпой. На все расспро-

сы он нелюбезно цедил, пожимая плечами и даже 

не оборачиваясь: «Алкоголик. Неужели непонят-

но? Самое типическое следствие белой горячки» 

[4, с. 20]; и далее: «Это был тот плотный, 

наглый, гладко выбритый и щеголеватый адво-

кат, который стоял теперь над телом, ничему на 

свете не удивляясь» [4,с. 21]. 

В поездке Сергея также случается вынужден-

ная остановка, однако без трагических обстоя-

тельств. «… я принужден был остановиться у 

кузницы, близ самой заставы, по случаю лопнув-

шей шины на переднем колесе моего тарантаса. 

<…> Выйдя из тарантаса, я увидел одного тол-

стого господина <…>. Он стоял уже целый час 

на нестерпимом зное, кричал, бранился и с брюзг-

ливым нетерпением погонял мастеровых, суе-

тившихся около его прекрасной коляски. <…> Он 

был лет сорока пяти, среднего роста, очень 

толст и ряб. Толстота, кадык и пухлые, отвис-

лые его щеки свидетельствовали о блаженной 

помещичьей жизни» [3, с. 25]. В этом же эпизоде 

появляется столяр Васильев, о котором кузнец 

Архип говорит толстому господину: «– … пьющий 

человек, как есть, сударь Степан Алексеич» [3, 

с. 28]. Выделим общие мотивы: летняя поездка – 

время описано примерно одно и то же, так как 

Ильин день наступает через 10 дней после Казан-

ской; неожиданная остановка; некто долго стоит 

на жаре, недоволен, нелюбезен с окружающими; 

некто констатирует алкоголизм еще одного персо-

нажа. Однако недовольный персонаж Достоевско-

го не цедит сквозь зубы, как Комаровский, а кри-

чит или игнорирует обратившегося к нему. Одна-

ко в другом эпизоде и о другом персонаже гово-

рится: «Фома <…> мало говорит, сквозь зубы це-

дит» [3, с. 158]. 

В первой части «Доктора Живаго» летняя по-

ездка отнесена ко времени детства героя и его 
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друга; причем если для Миши поездка связана с 

трагическим случаем, то для Юры – с приятным 

пребыванием в Дуплянке, имении Кологривова, 

где он гуляет в парке. «Юра был рад, что дядя 

взял его в Дуплянку. Там было очень красиво…» [4, 

с. 12]. В повести Достоевского рассказчик приез-

жает в Степанчиково уже взрослым, но вспомина-

ет детство: «Это было часов около пяти пополуд-

ни. Дорога шла мимо барского сада. Снова, после 

долгих лет разлуки, я увидел этот огромный сад, в 

котором мелькнуло несколько счастливых дней 

моего детства …» [3, с. 39]. Заметим, что первая 

часть романа Пастернака называется «Пятичасо-

вой скорый» – сравним: «часов около пяти попо-

лудни». В воспоминаниях Сергея фигурирует 

пруд, в Дуплянке тоже имеется пруд – именно в 

него сваливаются Ника и Надя. Имеется в Дуп-

лянке и флигель: «Иван Иванович на правах прия-

тельства занимал у богача Кологривова две ком-

наты во флигеле управляющего. Этот домик с 

примыкающим к нему палисадником находился в 

черной, запущенной части парка со старой полу-

круглою аллеей въезда. Аллея густо заросла тра-

вою»[4, с. 13]. Флигель есть и в Степанчикове: 

«Флигель <…> назывался «новым флигелем» 

только по старой памяти <…> Это был хоро-

шенький, деревянный домик, стоявший в несколь-

ких шагах от старого дома, в самом саду. С трех 

сторон его обступали высокие старые липы, ка-

савшиеся своими ветвями кровли» [3, с. 112]. Фо-

ма у Ростанева живет отнюдь не во флигеле, но 

«на правах приятельства» – «ученый» у состоя-

тельного человека, как Иван Иванович Воскобой-

ников у Кологривова. Во флигель же поселяют 

Сергея, и туда приходит к нему Иван Иванович 

Мизинчиков. Как видим, мотивы и отдельные де-

тали старшего текста свободно варьируются в 

младшем. 

Юра оказывается в Дуплянке с дядей, который 

воспитывает его после смерти матери. «Юре хо-

рошо было с дядей. Он был похож на маму. <…> 

Он так же, как она, понимал все с первого взгляда 

…» [4, с. 12]. В повести Достоевского Сергей 

(рассказчик) вспоминает свои детские отношения 

с дядей: «В детстве моем, когда я осиротел и 

остался один на свете, дядя заменил мне собою 

отца, воспитал меня на свой счет <…>. С перво-

го же дня, как он взял меня к себе, я привязался к 

нему всей душой. Мне было тогда лет десять, и 

помню, что мы очень скоро сошлись и совершенно 

поняли друг друга» [3, с. 23]. Возраст мальчиков 

примерно одинаков, и отношения дядя / племян-

ник достаточно сходны, несмотря на все различие 

между философом Веденяпиным и абсолютно 

необразованным Ростаневым. 

Можно заметить сходство некоторых второсте-

пенных персонажей двух произведений, которое 

может быть довольно неожиданным, но весьма 

последовательным. Так, Вася Брыкин у Пастерна-

ка и Фалалей у Достоевского имеют некоторые 

общие черты. Вот описание Фалалея: «… дворо-

вый парень, мальчик лет шестнадцати, прехоро-

шенький собой …» [3, с. 73]; «Фалалей был уди-

вительно хорош собой. У него было лицо девичье, 

лицо красавицы деревенской девушки. <…> Этот 

мальчик был какое-то странное создание. <…>он 

был до того наивен, до того правдив и простоду-

шен…» [3, с. 74]; «Он заливается самыми искрен-

ними слезами, когда барыня падает в обморок или 

когда уж слишком забранят его барина. Он сочув-

ствует всякому несчастью. Иногда подходит к 

генеральше, целует ее руки и просит, чтоб она не 

сердилась <…> Он чувствителен до крайности 

…» [3, с. 74]. 

Вася Брыкин имеет сходство с Фалалеем в воз-

расте, внешности и в особенностях поведения (хо-

тя они и более соответствуют обстоятельствам): 

«…шестнадцатилетний Вася Брыкин, мальчик из 

скобяной лавки…» [4, с. 248]; «Вася был хоро-

шенький мальчик с правильными чертами лица, 

как пишут царских рынд и Божьих ангелов. Он 

был на редкость чист и неиспорчен. Излюбленным 

развлечением его было, сев на пол в ногах у стар-

ших, охватив переплетенными руками колени и 

закинув голову, слушать, что они говорят или 

рассказывают. Тогда по игре его лицевых муску-

лов, которыми он сдерживал готовые хлынуть 

слезы или боролся с душившим его смехом, можно 

было восстановить содержание сказанного. 

Предмет беседы отражался на лице впечатли-

тельного мальчика, как в зеркале» [4, с. 251]; «Ко-

гда подлог обнаружился, не подозревавший обма-

на Вася заплакал. Он валялся в ногах у Воронюка и 

целовал ему руки, умоляя освободить его, но ниче-

го не помогало» [4, с. 251]; «Это был Вася Бры-

кин. Он повалился перед доктором, стал целовать 

его руки и заплакал» [4, с. 526]. 

Фома Опискин замечает о Фалалее: «Никогда, 

никогда не разовьете вы эту бессмысленную, про-

стонародную душу во что-нибудь возвышенное, 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 3 

И. А. Суханова 112 

поэтическое» [3, с. 77]. И как ответ на это замеча-

ние – сообщение о Васе, которого доктор взял с 

собой в Москву: «Вася необычайно развился. Он 

стал говорить и думать совсем не так, как гово-

рил и думал босой и волосатый мальчик на реке 

Пелге в Веретенниках. Очевидность, самодока-

зательность провозглашенных революцией истин 

все более привлекала его» [4, с. 532]. «Революци-

онное помешательство эпохи», «политический 

мистицизм» оказались гораздо сильнее Фомы 

Опискина. 

Однако Фоме удается «развить» другую «про-

стонародную душу» – лакея Видоплясова, пре-

тенциозность которого родственна самомнению 

Фомы: «Действительно, Фома ему благодетель-

ствует. <…> Ну, разумеется, он его развил, 

наполнил благородством души, так что он даже, 

в некотором отношении, прозрел…» [3, с. 126], – 

рассказывает полковник о Видоплясове. Заметим, 

что «развитие» Видоплясова кончается тем, что в 

конце повести он оказывается в «желтом доме». 

Глагол же «прозрел» отзывается в образе другого 

персонажа «Доктора Живаго», совершенно не 

похожего на Видоплясова, однако также «из наро-

да» и также психически ненормального – парти-

зана Памфила Палых. «Ну, революция. Прозрел я. 

Открылись глаза у солдата. Не тот немец, кото-

рый германец, чужой, а который свой» [4, с. 393]. 

Мотивы варьируются и в этом случае, а параллель 

принимает зловещий характер. То, что было отно-

сительно безобидным в XIX веке, в XX столетии 

вырастает в катастрофу. 

Мы упомянули здесь всего лишь небольшую 

часть перекличек двух произведений. Интертекст 

в рассмотренных случаях играет роль своего рода 

«маркера», позволяющего выявить основной 

принцип построения текста романа «Доктор Жи-

ваго», каковым, с нашей точки зрения, является 

принцип варьирования группы мотивов. 
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Психолингвистические особенности речи русских эмигрантов 

Настоящая работа ставит целью (1) проанализировать изменения, которые происходят с языком в эмиграции, в 

сравнении с процессами, протекающими в языке метрополии, (2) рассмотреть дискурс самоидентификации, который 

частично проливает свет на структуру и содержание некоторых важных составляющих культурно-языковой проекции, в том 

числе – в координатах антиномии «свой» / «чужой» как определенной психологической установки. Материалом для анализа 

послужили рукописи Владимира Венедиктовича Хороманского (1889–1983), которые хранятся в Бахметьевском архиве при 

Колумбийском университете и являются источником бесценных свидетельств как в плане освещения некоторых 

исторических фактов, так и с точки зрения их стилистических особенностей. Последнее представляется особенно важным, 

поскольку, несмотря на очевидный интерес к русской эмиграции в последние годы, до сих пор остаются открытыми не 

только вопрос о лингвистическом статусе используемого в диаспоре языка, но и проблематика вырисовывающейся в 

речевом поведении эмигрантов языковой картины мира. 

Дошедшие до нас записки вбирают в себя все основные функции жанра дневника и позволяют выявить следующие 

текстовые функции: (1) культурную как механизм сохранения памяти о событиях; (2) терапевтическую как снятие 

эмоциональных переживаний в процессе их вербальной фиксации; (3) аутокогнитивную как способ извлечения 

определенного опыта; (4) культурно-игровую и (5) литературно-творческую. 

Русский язык за рубежом характеризуется своей неоднородностью и многоликостью, как по вертикальной оси (разные 

волны эмиграции), так и в горизонтальном срезе (в рамках одной волны). При комплексном рассмотрении мемуаров 

Хороманского, не подверженных какой-либо редакторской правке, обращает на себя внимание функционально-

стилистическая вариативность используемых автором языковых средств. Анализируемые рукописи свидетельствует о 

сохранении спустя многие годы проживания в иноязычном культурном пространстве высокого уровня владения русским и 

обнаруживают присутствие в родном языке информанта лишь микроскопических черт, обычно выделяемых в качестве 

типических в речи эмигрантов первой волны. 

Дискурс этнической идентификации Хороманского соотносится, прежде всего, с русской культурой, в то время как 

территориально-государственная его составляющая практически не выражена или проявляется весьма слабо. 

Представляется, что полученный нами результат приоткрывает завесу на систему оценок собственной национальной 

принадлежности в лингвокультурном сознании старых эмигрантов. 

Ключевые слова: язык Русского Зарубежья, язык метрополии, лингвокультурное сознание, языковая картина мира, 

эмиграция первой волны, национально-культурное пространство, дискурс самоидентификации, антиномия «свой»/«чужой» 

G. V. Denisova 

Psycholinguistic Features of Russian Emigrants’ Speech 

The purpose of the given work is (1) to analyse changes which happen to language in emigration, in comparison with the 

processes proceeding in mother country language (2) to consider a self-identification discourse which partially sheds light on the 

structure and the content of some important components of a cultural and language projection, including in coordinates of antinomy 

«own» / «strange» as a certain mental set. The material for the analysis is Vladimir Venediktovich Khoromansky’s (1889–1983) 

manuscripts, which are stored in Bakhmetev archive at Columbia University and they are a source of invaluable evidences both in 

respect of illuminating some historic facts, and from the point of view of their stylistic features. The latter seems to be especially 

important as, despite obvious interest to the Russian emigration in recent years, still there is not only an open question of the 

linguistic status of the language used in diaspora, but also perspective of the language picture of the world appearing in speech 

behavior of emigrants. 

The notes, which we have, incorporate all main functions of the genre of the diary and allow us to reveal the following text 

functions: (1) cultural as a mechanism of preserving the memory of events; (2) therapeutic as removal of emotional experiences in 

the course of their verbal fixing; (3) autocognitive as a way of extracting certain experience; (4) cultural and game and (5) literary 

and creative. 

Russian is characterized abroad by the heterogeneity and diversity, as on the vertical axis (different waves of emigration), and on 

the horizontal one (within one wave). By complex consideration of Khoromansky’s memoirs, which were not edited, the functional 

and stylistic variability of the language means used by the author attracts attention. The analyzed manuscripts confirm the fact that 

despite many years of life in foreign-language cultural space, there is a high level of proficiency in Russian and there is an informant 
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only of microscopic features in the native language, which are usually allocated as typical features of the first wave emigrants’ 

speech. 

The discourse of Khoromansky’s ethnic identification corresponds, first of all, to the Russian culture while his territorial and state 

component is almost not expressed or is presented very poorly. It appears that the result received by us slightly opens a veil on the 

system of estimates of own national identity in linguocultural consciousness of old emigrants. 

Keywords: language of the Russian Abroad, mother country language, linguocultural consciousness, language picture of the 

world, emigration of the first wave, national and cultural space, self-identification discourse, antinomy «own» «strange». 

Язык русского зарубежья характеризуется сво-
ей неоднородность и может различаться как по 
вертикальной оси (разные волны эмиграции), так 
и в горизонтальном срезе (в рамках одной волны). 
Настоящая работа представляет собой логическое 
продолжение начатого раннее изучения общих и 
специфических тенденций в языке диаспоры [9, 
10] и ставит целью (1) проанализировать измене-
ния, которые происходят с языком в эмиграции, в 
сравнении с процессами, протекающими в языке 
метрополии, (2) рассмотреть дискурс самоиден-
тификации (языковой, этнической, социокультур-
ной и т. д.), который частично проливает свет на 
структуру и содержание некоторых важнейших 
составляющих культурно-языковой проекции, в 
том числе – в координатах антиномии «свой» / 
«чужой» как определенной психологической 
установки. 

Материалом для настоящей работы послужили 
записки Владимира Венедиктовича Хороманского 
(1889–1983). Штабс-ротмистр Финляндского пол-
ка Хороманский родился 31 мая 1889 г. в Елиза-
ветграде Херсонской губернии. По окончании 
гимназии в 1909 г. он поступил в С.-
Петербургский Императорский университет на 
физико-математический факультет по отделению 
естественных наук, однако затем его оставил, и в 
1910 году был зачислен юнкером в Николаевское 
Кавалерийское училище. В студенческие годы он 
оказался вовлеченным в круги революционной 
молодежи и перевозил самодельные бомбы (эти 
события описаны в воспоминаниях «Рождествен-
ский отпуск 1911»). Во время Первой мировой 
войны служил в Императорской армии, а в Граж-
данскую – оказался в рядах белогвардейцев. В 
1919 командовал Особым конным отрядом Екате-
ринославской бригады Государственной стражи. 
После эмиграции жил во Франции. В 1930-е гг. 
занимал должность генерального секретаря Рус-
ского Трудового Христианского Движения в Ниц-
це. Хороманский был артистом-любителем, и в 
начале 1950-х состоял в Русской труппе под руко-
водством П. С. Шило. Скончался Хороманский 17 
февраля 1983 г. в Ницце и похоронен на кладбище 
Кокад. 

Рукописи Хороманского хранятся в Бахметьев-
ском архиве при Колумбийском университете и 
являются источником бесценных свидетельств как 

в плане освещения некоторых исторических фак-
тов, так и с точки зрения их стилистических осо-
бенностей. Последнее представляется особенно 
важным, поскольку, несмотря на очевидный инте-
рес к русской эмиграции в последние годы, до сих 
пор остаются открытыми не только вопрос о 
лингвистическом статусе используемого в диас-
поре языка, но и проблематика вырисовывающей-
ся в речевом поведении эмигрантов языковой кар-
тины мира. 

Дошедшие до нас записки вбирают в себя все 
основные функции жанра дневника. Ведение 
дневника являло собой обязательную часть систе-
мы дворянского воспитания в России XIX столе-
тия. Дневниковая проза – довольно сложная си-
стема зеркал, которая не сводима к простому сво-
ду фактов, но представляет собой осмысленную 
нарративную конструкцию [18, с. 179]. Если по-
пытаться синтезировать текстовые функции руко-
писей Хороманского, то следует указать на следу-
ющие: (1) культурная как механизм сохранения 
памяти о событиях; (2) терапевтическая как сня-
тие эмоциональных переживаний в процессе их 
вербальной фиксации; (3) аутокогнитивная как 
способ извлечения определенного опыта; (4) куль-
турно-игровая и (5) литературно-творческая [16, 
с. 15–16, 32]. 

При комплексном рассмотрении мемуаров Хо-
романского, не подверженных какой-либо редак-
торской правке, обращает на себя внимание функ-
ционально-стилистическая вариативность исполь-
зуемых автором языковых средств: в переписке 30-
х годов по делам Русского Трудового Христианско-
го Движения преобладают клише официально-
делового стиля, в то время как сами воспоминания 
обнаруживают сознательную установку автора на 
поэтическую функцию: неслучайно Хороманский 
был деятельным членом Литературно-
артистического общества в Ницце, нередко высту-
пал с чтением своих рассказов и публиковался в 
журналах «Военная быль» и «Родные перезвоны». 

Рассматриваемые воспоминания характеризу-
ются хорошим владением обеими орфографиче-
скими нормами, что свидетельствует о взвешен-
ном отношении автора к орфографической ре-
форме как к исторической данности, а не как к 
порче языка. К этому призывал, в частности, 
С. И. Карцевский, подчеркивавший, что орфогра-
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фия к языку революции не имеет никакого отно-
шения [13, с. 71], несмотря на то, что в целом в 
Русском Зарубежье возобладали взгляды, которые 
декларировали братья Александр Михайлович и 
Сергей Михайлович Волконские. 

С морфологической точки зрения обращают на 
себя внимание некоторые черты, обычно соотно-
симые с особенностями старой эмигрантской ре-
чи. В первую очередь это касается незначительно-
го ослабления падежного управления. Например: 
«получает назначение редактором оффициальной 
части Саратовских губернских ведомостей, заве-
дующим Губернской Типографией и Начальником 
газетного стола». Указывая на то, что употребле-
ние творительного падежа в различных словосо-
четаниях чрезвычайно лексикализировано, 
М. Я. Гловинская [4, с. 366] и Н. И. Голубева-
Монаткина [5, с. 134–135] предлагают рассматри-
вать его появление в аналогичных конструкциях 
как устаревшее с точки зрения современного узу-
са. Другой пример: «прося и меня взять с собой на 
эти поездки»: в данном случае использование 
предлога «на» следует рассматривать, скорее все-
го, как индивидуальный выбор (ср. фр.: «voyage 
eu avion»). Или – «вышел в отставку с чином по-
ручика», где использование предлога творитель-
ного падежа, очевидно, позволительно возводить 
к влиянию французского языка (ср. «avec le grade 
de sergent»).

 

Определенная вариативность в употреблении 
предлогов в речи эмигрантов первой волны, воз-
никшая еще в рамках русско-французского дву-
язычия, чаще всего наблюдается в случаях, когда 
их функционирование регламентировано не се-
мантикой, а узусом. В первую очередь это касает-
ся семантически близких «в» и «на», «с» и «от», 
«из» и «от» [11, с. 94–96, 470–474]. Кроме того, не 
всегда ясны критерии, по которым то или иное 
слово, словосочетание или конструкцию следует 
считать результатом иноязычного воздействия или 
же объяснять закономерностям развития соб-
ственного языка [15, с. 221]. 

В рукописях Хороманского обращает на себя 
внимание также частотность пассивных оборотов. 
Несмотря на то, что пассивные конструкции, ка-
залось бы, естественно рассматривать как влияние 
других языков, по наблюдениям Е. А. Земской [11, 
с. 100–102, 414–416], они были далеко не редко-
стью в языке XIX века, а значит, их появление 
можно возводить и к исторической традиции са-
мого русского литературного языка. Это же отно-
сится к появлению в речи галлицизмов (например, 
из комментария к воспоминаниям отца: «мне не 
было одного года когда мы приехали в Саратов»; 
ср. фр.: «je n’avais pas un an encore»), которые мо-

гут быть связаны не столько с длительным функ-
ционированием русского в иноязычном окруже-
нии, сколько с русско-французским двуязычием 
дворянства вообще: «книжная речь во вторую по-
ловину XIX в. продолжает вбирать в себя заим-
ствованные слова, обороты, фразы и синтаксиче-
ские конструкции западноевропейских языков [...] 
Отмечаются также недавно укоренившиеся фра-
зеологические галлицизмы официального языка 
[...]» [2, с. 430, 433]. 

Среди синтаксических явлений, характерных 
для языка старой эмиграции и наблюдающихся в 
записках Хороманского, можно указать на резкие 
кальки с глаголом «иметь» вместо идиосинкра-
тичной посессивной конструкции «у меня есть», в 
чем М. Я. Гловинская [4, с. 416–417] предлагает 
усматривать последствие русско-французского 
двуязычия старых эмигрантов. Например: «отъ 

А. И. Комара имѣлъ подробное письмо» (из пись-
ма А. М. Куракина В. В. Хороманскому от 25 ап-
реля 1933 г. по делам Русского Трудового Христи-
анского Движения) или из комментария к воспо-
минаниям отца: «он имел две командировки в 
Германию для выбора машин и оборудования би-
летопечатни». 

Что касается лексического состава рассматри-
ваемых мемуаров, то следует отметить практиче-
ское отсутствие в языке Хороманского заимство-
ваний и архаизмов (последние обычно считаются 
характерной чертой речи старой эмиграции [11, 
с. 54, 5, с. 39–55]). Встречающиеся же у Хороман-
ского некоторые устаревшие слова следует клас-
сифицировать как реалии, используемые при опи-
сании дореволюционной России. 

Любопытно, однако, использование Хороман-
ским в комментарии к воспоминаниям отца аль-
тернативной номинации Второй мировой войны – 
«война 1939 года». Н. И. Голубева-Монаткина [5, 
с. 128] приводит целый ряд подобных наименова-
ний: «германская война 14-го года», «великая 
война» (калька с фр. «la Grande Guerre»), «вторая 
война», «Вторая Великая война» и т. д.; или о 
гражданской войне – «междоусобная война». 

Особого внимания в рассматриваемых мемуа-
рах заслуживают смысловое содержание и спосо-
бы выражения «своего» и «чужого». В основе со-
держательного плана дихотомии «свой» / «чужой» 
на одной оси координат неизменно располагаются 
такие понятия аксиологического пространства, 
как «родина / отечество», а на противоположной – 
«чужбина». «Родина / отечество» (и связанные с 
ними концепты – «дом», «семья», «родной», «пат-
риотизм») и «чужбина» (и соотносимые с ней – 
«эмиграция/изгнание», «иностранный», «чужой», 
«неродной») являют собой центральные точки, 
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вокруг которых организуются целые области 
культуры [1, с. 37]). 

Национальное культурное пространство у Хо-
романского идентифицируется через субъектив-
ные элементы индивидуальной картины мира, ко-
торая оказывается единственно релевантной. При 
этом следует отметить редкое употребление слов 
«эмиграция» / «чужбина» / «изгнание» и отсут-
ствие презрительно-негативных коннотаций в 
наименованиях покинутой Родины (как 
«Совдепия», «Советы» или прилагательных «под-
советский», «эресефесеровский»). Тем не менее, 
при появлении элементов советского дискурса в 
записках Хороманского иногда прослеживается 
прием их сознательного остранения посредством 
дополнительного закавычивания. Например, из 
комментария к воспоминаниям отца: «До войны 
1939 года в газете „Последние новости” среди пе-
речня советских „достижений” я прочел о откры-
тии ими рыборазводного пункта под Саратовым». 

Дискурс этнической идентификации нашего 
информанта соотносится, прежде всего, с русской 
культурой, в то время как территориально-
государственная его составляющая практически 
не выражена или проявляется весьма слабо (что 
отчасти перекликается с настроением и миро-
ощущением позднего Бунина). Представляется, 
что полученный нами результат (который, без-
условно, требует дальнейшего углубления на ос-
нове привлечения других материалов) приоткры-
вает завесу на систему оценок собственной наци-
ональной принадлежности в лингвокультурном 
сознании старых эмигрантов. 

Мемуары В. В. Хороманского свидетельствует 
о сохранении спустя многие годы проживания в 
иноязычном контексте высокого уровня владения 
русским и обнаруживают присутствие в родном 
языке информанта лишь микроскопических черт, 
обычно выделяемых в качестве типических в речи 
эмигрантов первой волны. Возможно, сохранение 
родного языка в случае Хороманского объясняется 
такими обстоятельствами его личной жизни, как 
проживание в Ницце – активном центре русской 
эмиграции, а также пребывание на должности 
первого секретаря общества Русское Трудовое 
Христианское Движение. Одновременно проана-
лизированные записки сигнализируют о неустой-
чивых участках языка и подтверждают следую-
щие заключения М. Я. Гловинской [4, с. 475–483]: 
(1) определенные языковые тенденции прояви-
лись в речи старой эмиграции раньше и отчетли-
вее, нежели в языке метрополии (речь идет, 
например, о таких процессах, как ослабление 
формального противопоставления падежей или 
продвижении к вокализации предлогов); (2) мно-

гие из особенностей языка эмигрантов первой 
волны следует возводить к речи дворянства XIX 
столетия в той же степени, в какой объяснять дли-
тельным функционированием русского языка в 
иноязычном окружении. 
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A Friend or a Foe: межъязыковая интерференция и вероятностные  

преференциальные интонационные модели 

Обращение к коммуникации как к виду практической деятельности, понимание ее как вероятностного 

незапрограммированного процесса неизбежно связано с определением основных факторов, влияющих на 

функционирование дискурса и формирующих вероятностные дискурсивные характеристики. Преференциальность как 

вероятностная дискурсивная характеристика позволяет описать специфику процессов непосредственного порождения / 

восприятия речевого сообщения. Преференциальность имеет ориентирующую и прогностическую направленность, 

обеспечивая эвристические процессы поиска и принятия решений в процедурной части речемыслительной деятельности. 

Использование методологии экспериментального исследования дискурса, включающей в себя корпусный анализ, с 

последовательным применением антропоцентрического (когнитивного) подхода к изучению интонационной организации 

звучащей речи позволяет выделить операциональные интонационные единицы, содержащие процессуальную информацию о 

специфике выбора языковых интонационных единиц в процессах порождения / интерпретации речевых сообщений. Эти 

единицы – преференциальные интонационные модели – обусловлены когнитивными и социальными предпосылками и 

организованы в определенные структуры, а их функционирование обусловлено комплексом факторов, обеспечивающих 

течение вероятностно ориентированного процесса принятия решений в речемыслительной деятельности (decision making 

theory). Типология преференциальных интонационных единиц соотносится с некодифицированной интонационной нормой 

языка, она описывает наиболее частотные, «типичные» интонационные конструкции, используемые носителями языка 

зачастую автоматически, неосознанно в коммуникативных ситуациях. 

В ситуации искусственного билингвизма интерференция преференциальных интонационных моделей родного и 

изучаемого языка может привести к коммуникативным трудностям – искажению информации, передаваемой в речевом 

сообщении, или невозможности декодировать сообщение; это также создает трудности в обучении интонации иностранного 

языка – интерференция преференциальных интонационных моделей может протекать неосознанно для коммуникантов. 

Решение этой проблемы лежит в плоскости определения вероятностных преференциальных интонационных моделей 

каждого языка и выявления «зон пересечения» соответствующих речевых интонационных контуров, имеющих акустическое 

и семантическое сходство. 

Ключевые слова: интонация, вероятностные дискурсивные характеристики, преференциальные интонационные 

модели, интерференция, искусственный билингвизм, преференциальность. 

Germanic languages 

Yu. A. Nenasheva 

A Friend or a Foe: Interlingual Interference and Probabilistic  

Preferential Intonational Models 

Referring to communication processes as to probabilistic unprogrammed activity means that we should turn attention to the 

factors that define discourse functioning. These factors also structure discourse probabilistic characteristics. Linguistic preference as 

a discourse probabilistic characteristic describes the specificity of speech message constitution/perception processes. Linguistic 

preference has an orientating and prognostic value, it provides for the euristic choice and decision making procedures in constituting 

speech messages. 

Methodology of the experimental discourse analysis, anthropocentric and cognitive approaches to speech intonation help to 

identify operational intonational units which comprise procedural information about the speakers` choices in processes of 

generating/interpreting speech messages. These units can be defined as probabilistic linguistic preference intonational models. They 

are preconditioned by cognitive and social mechanisms and organized into hierarchical structures; their functioning as 

probabilistically oriented is provided for by the complex of factors studied in the decision making theory. The typology of 

probabilistic linguistic preference intonational models is correlated with non-codified usage norms, as it describes most frequent, 

typical intonation structures used by speakers in related communicative situations. 

In classroom bilinguism situations linguistic preference intonational models of the native language can interfere with using or 

teaching L2 intonation structures and cause communication failures – either the information in the message is corrupt or the message 
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cannot be decoded. The key to the problem can be found in identifying linguistic preference intonational models of the native 

language and L2 and describing «overlapping zones» of intonation units and corresponding speech intonation contours with semantic 

and acoustic similarities. 

Keywords: intonation, probabilistic discourse characteristics, probabilistic linguistic preference intonational models, 

interference, classroom bilinguism, linguistic preference. 

 

«Может казаться, что современная лингвистика 

(как и многие другие гуманитарные науки) пред-

ставляет собой достаточно пестрый конгломерат 

разнородных областей исследования. …все чаще в 

обзорных работах можно встретить перечисление 

различных наук, каждая из которых со своей соб-

ственной точки зрения подходит к изучению язы-

ка, причем в самом этом многообразии ученые 

видят источник расширения знаний, связывая 

дальнейшее усложняющееся разветвление науч-

ных дисциплин со все растущей их специализаци-

ей. Множатся и термины для обозначения новых 

промежуточных областей исследования, обычно 

включающие слово „лингвистика” в качестве вто-

рой части сложения», – эти слова академика Ива-

нова, написанные в 1988 году, оказались пророче-

скими [6, с. 23]. В сфере интонационных исследо-

ваний все чаще находят применение положения 

теории нечетких множеств, теории информации, 

теории принятия решений. 

Вероятностные характеристики языка и речи 

отражают диалектическое противостояние посто-

янства и вариативности: высокая индивидуальная 

вариативность интонационных единиц удиви-

тельным образом сочетается со способностью 

обеспечить понимание не только между носите-

лями одного языка, но и между пользователями 

языка, принадлежащими к разным культурам; од-

новременно, она способна нарушить понимание 

через создание многозначности. Исключение ве-

роятностных характеристик из поля зрения линг-

виста-исследователя, недостаточное внимание 

исследователя к вероятностным характеристикам 

коммуникативного процесса может привести к 

недооценке вероятности вероятность высоковеро-

ятных способов выражения коммуникативного 

значения и переоценке возможности маловероят-

ных языковых средств. Применение понятия ве-

роятности к коммуникативным процессам позво-

ляет исследователю-лингвисту иначе взглянуть на 

знакомые языковые явления, например, языковую 

интерференцию. 

При усвоении обучающимися иностранного 

языка просодические системы двух языков – род-

ного и изучаемого – активно взаимодействуют, 

создавая иностранный интонационный акцент. 

Интонационный акцент в большей степени, чем 

произносительный, способен создать многознач-

ность, так как интонационные средства выраже-

ния коммуникативного значения действуют в гра-

ницах всего высказывания и могут полностью из-

менить его значение. Л. А Кантер определяет эту 

ситуацию как «следствие интерферирующего вли-

яния просодической системы родного языка» [8, 

с. 83]. Традиционно интерференция рассматрива-

ется как «взаимодействие языковых систем в 

условиях двуязычия, складывающегося либо при 

контактах языков, либо при индивидуальном 

освоении неродного языка; выражается в откло-

нении от нормы и системы второго языка под вли-

янием родного…» [4, с. 197]. 

В представленной работе предпринята попытка 

на примере высказываний, выражающих значение 

побуждения и имеющих синтаксическую структу-

ру повелительного наклонения, определить точки 

потенциальной интерференции, выделив сходные 

интонационные конструкции в английском и рус-

ском языках, используемые для выражения похо-

жих или разных коммуникативных значений, опи-

сать вариативность этих конструкций и опреде-

лить их вероятностную характеристику – префе-

ренциальность. Интерференция как отклонение от 

нормы и системы языка подразумевает замену 

интонем иностранного языка интонемами родного 

языка, где «…под интонемой понимается струк-

турно организованная просодическая единица 

смыслоразличения, существующая в данном язы-

ковом коллективе как отработанная практикой ре-

чевого общения модель звучания, реализующаяся 

в виде совокупности типовых (выделение автора 

статьи) материальных воплощений» [7, с. 73], 

«единицы, по форме представляющие собой отра-

ботанные в данном языковом коллективе интона-

ционные рисунки (характеризуемые мелодиче-

скими конфигурациями и особенностями темпо-

рального и динамического компонентов), которые 

в большей / меньшей степени обязательны для 

оформления определенных коммуникативных ти-

пов высказываний и выражения отдельных кон-

кретных эмоций, а, следовательно, легко с ними 
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ассоциируемые» [10, с. 94]. Л. А Кантер отмечает, 

что «контаминированные» варианты звучания 

«обусловленные соприкосновением в языковом 

сознании говорящего систем родного и иностран-

ного языков, в принципе предсказуемы и типоло-

гически закономерны» [7, с. 83], а 

Н. Д. Светозарова, описывая интонационную си-

стему русского языка, говорит, что составление 

списка единиц высказываний, выражающих зна-

чение побуждения, возможно при условии де-

тального анализа их различительных признаков и 

проверки их реальности для носителей языка пу-

тем опытов по восприятию» [10, с. 95]. При этом, 

по ее мнению, мелодика побудительных высказы-

ваний в одних случаях приближается к мелодике 

повествовательных или вопросительных фраз, в 

других – к рисунку фраз с особым выделением, 

кроме того, важную роль в организации интона-

ционной структуры высказываний этого типа иг-

рает эмоциональный компонент [10, с. 150–151]. 

Это означает, что преференциональность как ве-

роятностная характеристика влияет на протекание 

интерференции. 

Преференциальность следует определить как 

вероятностную характеристику, отражающую 

ценность / значимость языковой единицы, участ-

вующей в процессе порождения / восприятия ре-

чевого сообщения, для выражения определенного 

коммуникативного значения. Преференциаль-

ность не сводима к языковому значению или 

прагматической ценности в силу своего вероят-

ностного характера: вероятность – «…величина, 

характеризующая «степень возможности» некото-

рого события, которое может как произойти, так и 

не произойти» [14, с. 244]; или «…мера субъек-

тивной уверенности, определяемой имеющейся в 

распоряжении данного человека информацией 

(или, наоборот, отсутствием сведений о каких-то 

обстоятельствах, существенно влияющих на 

наступление или ненаступление данного собы-

тия), а также психологическими особенностями 

человека, играющими важную роль при оценке им 

степени правдоподобия того или иного события» 

[14]. В основе преференциальных отношений 

между единицами набора альтернатив лежит 

субъективная оценка значимости того или иного 

объекта (alternative) при принятии решения. Пре-

ференциальность относится к значимости в том 

понимании, которое определил Ф. де Соссюр, 

«значимость языковой единицы может изменять-

ся, одновременно с изменением положения других 

единиц системы, при этом ее значение может 

оставаться неизменным» [12, с. 153], что соотно-

сится с понятием ценности теории информации: 

ценность появляется там, где есть разнообразие: 

элементы множества не могут быть одинаковыми 

в определенном отношении, так как это ведет к 

обесцениванию качества [13, с. 133]. В коммуни-

кативной, а, следовательно, и в речемыслительной 

деятельности, ценность имеет прагматическую 

направленность – ценно то, что адекватно переда-

ет необходимое коммуникативное значение в дан-

ных коммуникативных условиях. Опираясь на 

определение коммуникативной информации, 

предложенное П. В. Симоновым: «…отражение 

всей совокупности средств достижения цели: зна-

ния, которыми располагает субъект, совершенство 

его навыков, энергетические ресурсы организма, 

время достаточное или недостаточное для органи-

зации соответствующих действий и т. п.» [11, 

с. 21], а также, учитывая мнение Р. М. Фрумкиной 

и др., о том, что «вероятностные характеристики 

элементов речи с большой определенностью про-

гнозируют результаты самых разных операций, 

связанных с переработкой речевой информации 

человеком, его индивидуальным речевым опытом 

[15, с. 7], мы считаем, что преференциальность – 

системное свойство коммуникативных единиц, 

реализующееся на втором операциональном этапе 

речемыслительной деятельности [8, с. 95, 100–

102] и определяющее выбор этой единицы гово-

рящим / слушающим. 

Преференциальность имеет когнитивные и со-

циальные предпосылки: она определяется специ-

фикой онтогенеза когнитивной сферы человече-

ского мышления и изменяется под влиянием со-

циальных факторов. Преференциальность харак-

теризуется рядом свойств: 1) принимая решение, 

субъект делает выбор в пределах некоторого 

набора опций/возможных вариантов [23, с. 47–51; 

22, с. 16, 19], а вероятность отражает некоторую 

устойчивую инвариантную меру ограничения это-

го набора и может быть использована для оценки 

способности единиц выражать коммуникативное 

значение [13, с. 93]; 2) набор альтернатив при вы-

боре представляет собой решение / способ дей-

ствия, который (предположительно) доступен 

субъекту в момент принятия решения, или субъект 

полагает, что доступен; успех коммуникативной 

деятельности определяется наличием у участни-
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ков коммуникативного процесса некоторого 

предварительного запаса знаний (выделение 

автора статьи), в том числе о способах интерпре-

тации полученного сообщения, от наличия и со-

става этого запаса зависит степень полезности 

переданной/полученной информации [2, с. 134–

158]; 3) при принятии решения субъект руковод-

ствуется необходимостью принятия решения, ко-

торое окажется наиболее оптимальным в данной 

ситуации [22, с. 23]. Ограниченность ресурсов 

коммуникативной деятельности предопределяет 

использование принципа ограниченной рацио-

нальности [28, с. 129, 136; 20], при котором при-

нимается аппроксимальное (приблизительное), 

возможно не самое выгодное с точки зрения эф-

фективности передачи информации, но наиболее 

оптимальное в условиях протекающей коммуни-

кации решение. 

Представленное исследование включало в себя 

сравнительно сопоставительный анализ интона-

ционных структур русского и английского языка с 

учетом кодифицированной интонационной нормы 

двух языков. Выбор типа высказывания обуслов-

лен рядом причин: 1) повелительная конструк-

ция – это первая глагольная конструкция, форми-

рующаяся в речевом опыте человека, она непо-

средственно связана с выражением побуждения 

[1; 5; 9; 16]; 2) выражение побуждения к действию 

связано с социальными нормами вежливости, 

определяющими протекание коммуникативных 

процессов и характеристики речевых сообще-

ний/дискурса – результата коммуникации. В ходе 

исследования нами была составлена выборка ан-

глийских высказываний на материале аудиокниг, с 

синтаксической структурой повелительного 

наклонения, проведен корпусный анализ текста, 

сравнительный анализ интонационных структур 

русских и английских высказываний с синтакси-

ческой структурой повелительного наклонения. 

Подтверждение влияния преференциальности на 

выбор единицы было обнаружено на этапе кор-

пусного анализа: мы предполагали, что частот-

ность глаголов, предваряющих императивы в 

прямой речи, будет прямо пропорциональна точ-

ности их лексического значения, однако результа-

ты оказались противоположными (Табл. 1). 

Таблица 1 

Частотность глаголов, предваряющих  

прямую речь 

Глаголы, предва-

ряющие прямую 

речь 

Частотность (на 1 

мил. слов) 

Глаголы, предваря-

ющие прямую речь 

Частотность (на 1 

мил. слов) 

Глаголы, предваря-

ющие прямую речь 

Частотность (на 1 

мил. слов) 

Say 8015,18 Demand 224,88 Require 64,36 

Tell 1599 Suggest 186,11 Urge 50 

Ask 1364 Order 110,89 Direct 37,22 

Speak 552,9 Warn 93   

 

Авторы текстов отдают предпочтение глаголам, 

имеющим наиболее общее значение, – «гово-

рить/сказать», будучи уверенными в способности 

слушателя опознать интонационную структуру 

следующего высказывания – прямой речи без точ-

ного указания в виде значения предваряющего 

глагола. 

На втором этапе исследования был проведен 

сравнительно-сопоставительный анализ кодифи-

цированной интонационной нормы английского 

языка и соответствующих им кодифицированных 

интонационных конструкций русского языка. Со-

ответствие интонационных конструкций русского 

языка определялось на основании совпадения ти-

па и последовательности акцентов/просодических 

компонентов интонационной конструкции. При 

описании интонационных конструкций были ис-

пользованы три системы кодирования: традици-

онная система графического представления изме-

нения тональной составляющей интонационного 

контура [26; 20; 21; 24]; система кодирования, 

принятая в аутосегментно-метрической фоноло-

гии [27; 26], интонационные конструкции русско-

го языка представлены в виде ИК [3; 10; 17; 18]. 

По результатам анализа была составлена таблица, 

отражающая области коммуникативных значений 

интонационных конструкций, потенциально спо-

собные к интерференции. Таблица 2 представляет 

три случая потенциальной интерференции инто-

национных конструкций высказываний с синтак-

сической структурой повелительного наклонения 

в русском и английском языках (Табл. 2). 
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Таблица 2. 

Сопоставительная таблица интонационных контуров высказываний,  

передающих коммуникативное значение «побуждение к действию» 

Варианты значений интонационных  

конструкций  

Система кодирования интонационных конструкций. 

O`Connor&Arnold Ladd, 

Pierrehumbert 

Брызгунова, 

Светозарова, 

Янко и др 

Marking non-finality without conveying any 

impression of expectancy 

Low Prehead + Mid-Level 

High Head + Mid-Level 

High Prehead + Mid-Level 

L*+ H H L% 

L+ H*H L % 

H* + L H L% 

ИК-3 

ИК-4 

ИК-6 

Pleading 

Persuasing 

Low Prehead + High Fall + Low Rise H* L H% 

H + L* L H % 

H + L * H L% 

L + H* L H% 

ИК-4 

High Prehead + Fall-Rise 

High Head + High Rise 

Low Prehead + High Head + Low 

Rise 

Soothing 

Encouraging 

Calmly patronizing 

High Prehead + High Head + Low 

Rise 

H* L H% 

 

ИК-4 

Low Prehead + Low Head + Low 

Rise 

High Prehead + High Head + Low 

Rise 

Calmly warning 

Exhortative 

Low Prehead + High Head + High 

Fall 

L* L H% 

L* H L% 

L* H H% 

 

ИК-3 

ИК-3 

Suggesting a course of action and not worrying 

about being obeyed 

High Prehead + High Head + High 

Fall 

H* L L% 

L + H* L L% 

ИК-2 

ИК-2 

Very serious, very strong – частный случай 

совпадения с эмфатической конструкцией 

High Prehead+High Head+Low Drop, [31, 

с. 125] 

Low Prehead + Low Fall H* L L% 

H+L* L L% 

ИК-2 

ИК-1 

Unemotional 

Calm 

Controlled 

Low Prehead + High Head + Low 

Fall 

L* L L% 

H* L L% 

L + H* L L% 

H+L* L L% 

ИК-1 

ИК-1 

ИК-3 

ИК-1 Very serious 

Very strong 

 

 
Данные таблицы 2 показывают, что полное 

совпадение интонационных конструкций русского 

и английского языка присутствует в первой строке 

таблицы, которая содержит нефинальные интона-

ционные конструкции: в таких высказываниях 

интерференция не создаст многозначности и не 

помешает идентификации и интерпретации ком-

муникативного значения высказывания. 

Е. А. Брызгунова отмечает ИК-3, выражающую 

просьбу (при локализации ударения на глаголе) и 

разрешение (при наличии дополнительной марки-

рующей единицы) [3, с. 17]. ИК-3, согласно таб-

лице 2, совпадает с интонационными конструкци-

ями английского языка, имеющими значение 

«exhortative». К этой же группе значений относит-

ся значение «calmly warning», не представленное 

ни одной русской ИК. Английский тезаурус опре-

деляет эти слова как синонимы [29]. Значение ИК-

3 – «просьба» / «request» или «разрешение» / 

«permission» – синонимично значениям интонаци-

онных конструкций английского языка Использо-

вание русской ИК-3 при интонировании англий-

ских высказываний с отмеченными значениями не 

помешает идентификации и интерпретации ком-

муникативных значений этих высказываний. 

ИК-4 описывается Е. А. Брызгуновой как си-

стемно используемая в обращении в высказыва-

нии с повелительным наклонением [3, с. 17]. Со-

гласно данным таблицы, ИК-4 совпадает с целым 

рядом интонационных конструкций английских 

высказываний, имеющих значение «pleading», 

«soothing», синонимичных значениям 

«encouraging» и «calmly patronizing», не представ-

ленным аналогом русской ИК. Использование 

High Rise в английских интонационных конструк-

циях указывает на наличие ситуационных экс-

прессивно-эмоциональные созначений. Интерфе-

ренция русской ИК-4, однако, способна создать 

многозначность и помешать идентификации и ин-

терпретации коммуникативного значения англий-
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ского высказывания, так как значения русской ИК 

и английских интонационных конструкций не 

совпадают. 

Е. А. Брызгунова выделяет ИК-2 как типичную 

интонационную конструкцию, выражающую по-

буждение [3, с. 192–193]. Т. Е. Янко определяет 

ИК-2 как акцент сопутствующий иллокуции, вы-

раженной морфологически (при помощи синтак-

сических и/или лексических маркеров, который 

отличается от ИК-1 характером реализации про-

содических компонентов: уменьшением длитель-

ности [18, с. 93–96]. Таким образом, «компакт-

ность» можно рассматривать как непосредствен-

ный сигнал об отсутствии в интонационной ком-

муникативной структуре высказывания дополни-

тельных иллокутивных значений (кроме импера-

тива) [18, с. 97]. Компактность представляет собой 

преференциальный признак и в английской речи, 

что подтверждается уменьшением среднеслоговой 

длительности английских высказываний, имею-

щих интонационную структуру, схожую с ИК-2, 

по сравнению с высказываниями с другой интона-

ционной структурой. Согласно данным таблицы 2, 

ИК-2 совпадает с интонационной структурой ан-

глийского языка, значение которой осложнено 

экспрессивностью: «very serious, very strong». 

Анализ английских высказываний, имеющих бо-

лее одной грамматической основы, показал, что в 

значительном количестве случаев говорящий от-

дает предпочтение не значению нефинальности 

как ведущему коммуникативному значению, а 

значению «побуждение к действию», используя 

паузацию как вспомогательное средство, то есть 

интерференция русской ИК-2 в английскую речь 

обучающегося не помешает идентификации об-

щего коммуникативного значения побуждения, но 

придаст высказыванию английского языка экс-

прессивность, отсутствующую в соответствую-

щем русском высказывании. Это не нарушает 

языковую интонационную норму английского 

языка, но способно нарушить социальные нор-

мы – нормы вежливости. Об этом упоминает и 

Т. Е. Янко: называя созначения частными иллоку-

циями, она считает, что разнообразие частных ил-

локуций может создавать трудности в определе-

нии системного характера грамматических ком-

муникативных оппозиций, тоже выражаемых ин-

тонационно [18, с. 102]. Интерпретируя интона-

ционные конструкции, получатель речевого сооб-

щения будет ориентироваться на типичную для 

его языка стратегию выбора акцентоносителя, ко-

торая может быть основана на базовом принци-

пе – выбор акцентоносителя в соответствии с син-

таксическими иерархиями и фактором активации 

референтов именных и глагольных групп; и на 

маргинальном принципе – выбор акцентоносителя 

может быть связан с образованием вторичных ил-

локуций [17, с. 41]. Мы предполагаем, что эти 

стратегии отражают разную степень преференци-

альности используемых интонационных единиц: в 

первом случае преференциальность носит автома-

тический, типичный характер, выражение значе-

ния носит комплексный характер – оно выражает-

ся сегментными и суперсегментными языковыми 

средствами. Во втором случае речь идет о реали-

зации дополнительных элементов коммуникатив-

ного значения, которые говорящий рассматривает 

как коммуникативно важные: при наличии значи-

мых различий ожидаемых и действительных ин-

тонационных конструкций, получатель сообщения 

интерпретирует его в соответствии собственной 

преференциальностью, определяя, какое комму-

никативное значение может быть с наибольшей 

вероятностью выражено этой интонационной кон-

струкцией в родном для получателя языке. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 

преференциальность как отражение вероятност-

ных характеристик интонационной единицы, со-

держащая информацию о значимости данной еди-

ницы для передачи необходимого коммуникатив-

ного значения в конкретной коммуникативной си-

туации, тесно связана с проблемой интерферен-

ции в билингвизме: особенно на ранних стадиях 

обучения иностранному языку предпочтения, от-

даваемые говорящим интонационной единице, 

будут связаны с преференциальными интонаци-

онными единицами родного языка – наиболее ча-

стотными способами выражения ситуационных 

коммуникативных значений. Преференциальные 

единицы представляют собой последовательность 

значимых просодических единиц / акцентов, слу-

жащую планом выражения значений речевых ак-

тов и выполняющую функцию смыслоразличения 

[18, с. 28–29]. Преференциальные интонационные 

единицы содержат информацию о том, какие со-

четания просодических компонентов интонаци-

онного комплекса являются значимыми для выра-

жения определенного коммуникативного значе-

ния, и какие вариации этих компонентов и их со-

четаний способны привести к изменению выра-

жаемых коммуникативных смыслов. 

Обучение иностранному языку, одновременное 

использование нескольких языков в качестве ком-

муникативных средств поднимает вопросы улуч-

шения методик преподавания, разработки вспомо-

гательных средств. Изучение и моделирование 
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преференциальных интонационных единиц поз-

волит выявить проблемные зоны интерференции 

при обучении иностранному языку, определить 

расхождения выражаемых коммуникативных зна-

чений и найти способы их преодоления. 
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Особенности жанра «Glosse» и его функционирование в немецкоязычных медиа 

Современный культурный фон накладывает серьезные обязательства на необходимость уточнения понятия медиа, 

связанного с постоянно изменяющимися форматами презентации контента. Формы бытования медиатекстов опосредуют их 

типологические характеристики, отчего весь этот массив информации, рассредоточенный в медийном пространстве, создает 

особую инфраструктуру, помогающую вырабатывать новые формы представления. Журналистские жанры, как продукты 

«социальной природы», обладают рядом характеристик: их информативность в значительной степени дополняется 

вариативностью. Последовательность представления элементов в них относительно свободна притом, что стиль сильно 

варьируется в зависимости от интенций автора. В результате медиажанры принято считать нежесткими формами, 

соответственно, факты и их изложение в них воспринимаются как индикатор динамических преобразований, 

реализующихся наряду с их аналитическим характером. Одним из жанров, демонстрирующих подобный медийный 

аналитизм, является глосса. В статье рассмотрены особенности функционирования глоссы в системе немецкоязычных 

печатных медиа. Примеры из общегерманской и региональной прессы объективируют важнейшие тексто-типологические и 

стилистические характеристики жанра, подчеркивают его значение как особого стилистического, литературного и 

культурного феномена. Глосса, как мнениеобразующий жанр, нацелена преимущественно на отражение актуальных 

событий, с особым акцентом на повседневной проблематике. Предметом критического обсуждения в глоссе нередко 

оказываются банальные темы, которые вступают в конкурентные отношения с широкой рефлексией общественно-

политического контекста. Этим также объясняется выбор стилистических средств в глоссе: эффектные цитаты, заголовки и 

др. Будучи способом активного привлечения внимания, их использование позволяет не только ранжировать и оценивать 

события, но и делать их представление сенсационным и драматичным. 

Ключевые слова: глосса, медиажанр, медиатекст, аналитические жанры, жанровый стандарт, язык прессы, формат. 

A. G. Pastukhov 

Gloss as a Media Genre and Its Functioning in German Press 

The modern cultural background imposes serious obligations based on the need to clarify the media concept associated with the 

ever-changing formats of the content presentation. Existential forms of media texts determine the main typological characteristics. 

The information dispersed in media space creates a special infrastructure that helps to develop new forms of its representation. 

Journalistic genres, as products of «social nature», have a number of characteristics: the information is largely complemented by its 

variability. The sequence of elements in them is relatively free, although the style varies greatly depending on the intentions of the 

author. As a result, media genres are generally considered to be non-rigid forms, respectively, the facts and their presentation in them 

are perceived as a dynamic indicator of transformations that are realized along with their analytic character. One of the genres that 

demonstrates similar media analyticity is the gloss. In the article the gloss features in the system of German printed media are 

examined. Various examples from the federal and regional press objectify typologically and stylistically most important 

characteristics of the genre that is emphasized as a stylistic, literary and cultural phenomenon. The gloss is an opinion forming genre 

that is primarily aimed at reflecting current events, with a special emphasis on everyday problems. The subject of critical discussion 

in the gloss is often the banal topic that enters a competitive relationship with a broad reflection of the social and political context. 

This also explains the choice of stylistic means in the gloss: effective quotations, headings, etc. Being an ordinary way of attention 

attracting, it allows us not only to rank and evaluate events, but also to make their presentation more sensational and dramatic. 

Keywords: gloss, media genre, media text, analytic genres, genre standard, language of the press, format. 

Введение 

Массово-информационный дискурс закрепляет 

за термином «медиа» самые широкие смыслы. 

Это обстоятельство определяет ключевые предпо-

сылки для выявления параметров функциониро-

вания медийных моделей взаимоотношений чело-

века и общества, в которых медиа выступают «ме-

стом ведения общественной дискуссии, играют 

роль субъекта этого процесса, отражают способы 

регулирования и выстраивания медийного рынка, 

что в совокупности позиционирует их как глав-

ный инструмент информационного воздействия. 

Однако подобная констатация и определение 

status quo современных медиа сами по себе ока-

зываются явно не достаточными. Дело в том, что 

современный культурный фон накладывает серь-

езные обязательства на необходимость более точ-

ного определения понятия медиа, прежде всего, в 
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связи с постоянно изменяющимися формами пре-

зентации контента. Не только формы бытования 

текстов в медиа опосредуют их типологические 

характеристики [6, с. 148], а весь массив инфор-

мации, рассредоточенный по многочисленным 

сайтам информационных порталов, создает фак-

тически новую инфраструктуру, помогающую 

пользователям объединять свои знания и усилия, 

вырабатывать новые формы представления ин-

формации и т. д. 

Медийный контент, изучаемый в связи с уве-

личением интенсивности информационного пото-

ка, обладает высокой динамикой, требует поэтому 

уточнения своего рабочего инструментария. Дан-

ный стандарт не просто утверждает шаблоны ме-

диаисследований, но и обеспечивает понимание 

того, как, наряду с представлением информации, 

во всем ее множестве, можно добиться адекватно-

го упорядочивания, дифференциации и сегмента-

ции жанрового пространства, а значит, дает воз-

можность решать вопросы текстовых типологий в 

медиа. 

Гипотеза о том, что современные медиа созда-

ют параллельную инфраструктуру с новыми фор-

мами представления и отражают ситуацию, в ко-

торой отмечается различная степень свободы и 

развертывания содержательно-смысловой сторо-

ны сообщения, безусловно, влияет на выбор и ис-

пользование языковых средств. Данная ситуация 

показывает, что, с точки зрения их дифференциа-

ции, возможно выделить жанры с закрытой, жест-

ко фиксированной и с открытой, свободной струк-

турой [1, c. 58–59]. В случае открытой структуры 

жанровая форма – это не форма, а лишь возмож-

ность быть множеством форм [1, c. 59]. Сравн.: 

жанр статьи может реализовываться как обзор-

ная, полемическая, методическая статья и т. п. 

К. Кожевникова выделяет группы речевых 

жанров, в основе которых лежат тексты, типизи-

рованные по структурно-композиционным и ком-

муникативным основаниям. Повторим, что их со-

держание базируется главным образом на: 

1) более или менее жестких, но при этом обли-

гаторных информативных моделях (инструкция, 

рецепт, театральная афиша); 

2) информативных моделях, носящих общий 

характер (газетное сообщение о текущих собы-

тиях, рецензия на литературное произведение); 

3) основе нерегламентированности, то есть на 

ситуации, когда «содержание текста не предусмат-

ривает строгой заданности со стороны жанра и ком-

муникативной сферы» (частная переписка, жанры 

художественной литературы) [2, c. 53–54]. 

Вместе с тем, нет никакого сомнения в том, что 

жанровые формы и журналистика являются про-

дуктами «социальной природы» и обладают необ-

ходимыми культурными ценностями. Их инфор-

мативность ограничена общими характеристика-

ми текста, но в медийном стиле указанные экзем-

пляры текстов (Textexemplare) обнаруживают в 

свою очередь много вариантов [17, c. 123]. После-

довательность представления элементов в них от-

носительно свободна притом, что стиль сильно 

варьируется в зависимости от желаний и возмож-

ностей автора. Жанры медиа, как никакие другие, 

считаются нежесткими, соответственно, именно в 

них отмечается большое сходство составляющих 

их текстов [3, c. 68–70]. Факты и их изложение в 

медиатексте воспринимаются реципиентом как 

симптомы динамических преобразований; они 

носят полемический, сатирический, или, возмож-

но, даже агрессивный характер. Что касается реа-

лизации речевых средств в них, то стилевые эф-

фекты, в том числе «холодные» метафоры, срав-

нения, иронические, «больно бьющие» цитаты, 

издевательские формы обращения в своих контек-

стуальных значениях обеспечивают широкий диа-

пазон варьирования языковых средств в плане ме-

дийной «игры». 

Функциональные особенности медиажанров 

(это связано с обработкой автором большого ко-

личества фактов, детальным анализом действи-

тельности, авторской оценкой, вовлечением адре-

сата в «виртуальный» диалог, убеждением читате-

ля в истинности того или иного авторского рас-

суждения и т. п.) в более общем виде позволяют 

говорить о так называемом медийном аналитизме. 

Данное обстоятельство отличает дискурс анали-

тических медиа от других разновидностей дис-

курса: рекламного, информационного, художе-

ственно-публицистического и др. Не случайно, 

что в целом фиксация и анализ способов рассуж-

дения и собственно, размышления о них происхо-

дят на основе использования аналитического спо-

соба отображения действительности в медиа, что 

является одним из наиболее распространенных 

способов интерпретации, объяснения, разъясне-

ния, обсуждения, общей или частной полемики в 

медиадискурсе. 

Глосса: дефиниция 

Одним из ярких примеров жанров, обеспечива-

ющих указанный медийный аналитизм, является 

глосса. Данный жанр весьма распространен в 

немецкоязычных печатных медиа. Оценивая его в 

наиболее общих чертах, отметим, что это форми-
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рующий мнение аналитический жанр, сходный, по 

своим особенностям, с комментарием. Параллель-

но глосса существует как родственный жанр в от-

ношении таких композиционных форм, как: 

Leserbrief (письма читателей), Filmkritik (кинокри-

тика), Rezension (рецензия), Buchbesprechung (обзор 

книг), Gutachten (свидетельство, заключение) и т. п. 

Во всех них дается оценка определенным темам, 

обсуждается новое, предлагается комментарий со-

бытиям. Нередко актуальные новости, поданные в 

виде информации, в глоссе получают эмоциональ-

но-прочувствованную, или даже сатирическую 

оценку. 

Если вспомнить историю, то можно найти сви-

детельства того, что сам термин «глосса» проис-

ходит из древнегреческого языка (γλῶσσα ~ 

glóssa) и исходно переводится как язык. Данное 

значение термина показывает важнейшие свой-

ства глоссы, обеспечивающие высокую степень 

журналистского искусства, а именно искусства 

обходиться минимумом стилистических средств 

при одновременном привлечении максимума вни-

мания, что, в свою очередь, предопределяет особо 

ироничное речепостроение и словоупотребление. 

Кроме того, в древности, прежде всего, в Гре-

ции, глосса обозначала иноязычное, заимствован-

ное слово. Сравн.: glossa, glossema, glossematum. 

Римский ритор Квинтилиан объяснял глоссу как 

редко используемое слово: Glossemata = wenig 

gebräuchliche Wörter (Glossemata – (греч.) редко 

употребляемые слова. – Прим. автора). Впослед-

ствии глосса стала обозначать сложное с точки 

зрения толкования слово или понятие, находящее-

ся в структуре какого-либо текста и изначально 

располагавшееся как заметка с краю страницы, 

служившая объяснению трудных слов. Известно, 

что большинство латинских терминов религиоз-

ного обихода было также маргинализировано, в 

связи с чем существовала объективная необходи-

мость в объяснении или подсказке при освоении 

научных или религиозных текстов. В учебных це-

лях слова, смысл которых не был ясен из текста, 

интерпретировались либо в конце в алфавитном 

порядке, либо по мере их появления в тексте. Эта 

традиция сохранилась и до сих пор в преподава-

нии языков и гуманитарных наук. Практическим 

итогом стали глоссарии – сборники толкований 

семантически сложных или незнакомых слов – то 

есть традиции, которая имеет свое продолжение в 

преподавании не только древних, но и современ-

ных языков. 

Можно сказать, что жанр глоссы разделяет всю 

ответственность за хаос и анти-логику событий 

современного мира. Его вполне можно сравнить с 

лучшими образцами расследовательской журна-

листики (investigativer Journalismus), хотя таковой 

она, по сути, не является. Если попытаться про-

анализировать лучшие примеры глоссы в немец-

кой прессе, вряд ли удастся избежать смехового 

эффекта при прочтении этих текстов. Что касается 

внешнего оформления и рубрицирования глоссы, 

то в немецкой прессе мы находим следующие 

наименования: Kolumne, Randnotiz, Satire, 

Lokalspitze, Zwischenruf, Schlaglicht, Streiflicht и 

др., являющиеся практически эквивалентными 

обозначениями одного и того же жанра. Не слу-

чайно, что рубрика «глосса», существующая в га-

зете Süddeutsche Zeitung с 1946 г., носит название 

Streiflicht (Streiflicht (нем.) – подфарник) и состоит 

из обязательных 70 строк, помещаемых на первой 

полосе слева, то есть в самом заметном месте га-

зеты. Все участники медийного процесса, журна-

листы, рекламодатели стремятся попасть в эту 

рубрику, привлекающую к себе максимум внима-

ния. Именно в ней читатель находит и развлека-

ющее чтение, и предметную информацию на зло-

бу дня, а также комментирующее мнение по соот-

ветствующему поводу. 

Бесспорным остается и тот факт, что глосса яв-

ляется одной из сложных медиажанров, возможно, 

даже самым сложным, несмотря на его видимо 

легкую и свободную форму. В то время как ком-

ментарий уходит своими корнями в многочислен-

ные примеры искусного риторического оформле-

ния речей, глоccа больше выглядит как сатира. 

Оба жанра имеют сформировавшуюся квазилите-

ратурную традицию и фон, которые в журнали-

стике как бы раздваиваются. 

Глосса – это сатирический и саркастический 

короткий комментарий. Для каждой из этих руб-

рик в газете имеется свое фиксированное место. 

Глосса, как правило, описывает второстепенные, 

малозначащие события и процессы, при которых 

серьезный комментарий или, например, передовая 

статья не возможны. Функционально глосса оста-

ется аналитическим медиажанром, который ин-

формирует и в интеллигентной манере развлекает 

читателя. Глоссу можно считать успешной, удав-

шейся, если выведенная на ее основе идея или 

события находятся в постоянной динамике, в раз-

витии [21]. 

Таким образом, комментарий и глоccа имеют 

много родственного. Не случайно глоссу (Glosse) 

называют еще развернутым комментарием (ver-

zerrter Kommentar). Принципиально она строится 

по структурным и композиционным канонам ком-
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ментария. В композиционном отношении глосса 

имеет три части: вначале элегантная подводка с 

описанием события, на втором месте аргументация 

и позиция автора и, в заключение, меткий вывод, 

или кульминация, так называемая pointe [21, 

c. 110]. Вместе с тем глосса полемизирует, аргу-

ментирует, сравнивает, анализирует и остается при 

этом видимо конструктивной. Использование дан-

ных техник (гиперболизация, перенос значения, 

нарушение стиля и т. п.) делает глоссу погранич-

ным жанром между презентацией сообщения и 

аргументации, в котором удается высмеять дей-

ствия, события, действующие институты или влия-

тельных людей. Э. Шальковский так формулирует 

разницу между комментарием и глоссой: Der 

Kommentar umfasst die Glosse, die Glosse jedoch 

nicht einen Kommentar, die Glosse verhält sich zum 

Kommentar, wie der Igel zum Tier [15]. 

Но главным остается все же то, что глосса яв-

ляется мнениеформирующим жанром. Ее цель – 

это установление позиции, фиксация точки зре-

ния. Чтобы избежать слишком острого коммента-

рия, необходимо, чтобы глосса подтвердила свой 

иронический, критический или сатирический ста-

тус. Если глосса высмеивает личность или обстоя-

тельства, то ее автор как бы сохраняет «середин-

ное», несколько отстраненное положение между 

фактом и его оценкой в тексте. 

В жанровом отношении следует также разли-

чать глоссу и эссе. Эссе обеспечивает широкую 

палитру представления, отражает вариативные 

возможности в создании персонажей и образов. В 

то время как оба этих жанра оказываются род-

ственными друг по отношению к другу, в общем 

смысле вряд ли можно говорить, что у эссе и 

глоссы есть что-либо общее и универсальное [9; 

11]. Различение жанров (часто они используются 

синонимично не только в газетном контексте, но и 

активно перекрещиваются) свидетельствует о том, 

что глосса вполне может быть «перепродана» как 

эссе [14, c. 114]. В глоссе многое зависит от того, 

какое событие и какая интенциональная задача 

заключены в основе создания конкретного про-

дукта журналистского творчества. Немаловажно 

также, для какой рубрики создается публикация. 

Автор глоссы, действуя в рамках определенных 

обстоятельств, часто исходит из актуальной темы. 

Предметом обсуждения становятся темы, которые 

находятся в центре общего внимания и отражаю-

щие актуальные события, по типу: Tagesaktuelles, 

Kontroverses, Weltveränderndes. Вполне возможно 

поэтому, что глосса может быть посвящена ба-

нальным, повседневным и, может быть, даже не 

вполне относящимся к теме обсуждения вещам. 

Но изменить «рецептуру» глоссы, которую автор 

избирает для своего произведения, не всегда пред-

ставляется возможным. 

В отечественном жанроведении на месте глос-

сы находятся два родственных жанра – сатириче-

ского комментария и житейской истории. 

Первый представляет собой жанр, родственный 

аналитическому комментарию. Часто сатириче-

ский комментарий по своим размерам и полеми-

ческой остроте напоминает комментарий-реплику. 

От аналитического комментария сатирический 

отличается тем, что доминирующим признаком в 

нем является ярко выраженная целевая установка 

автора – высмеять тот феномен, который привлек 

его внимание [7, c. 280]. В житейской истории, 

в отличие от сатирического комментария происхо-

дит полная, насыщенная «развертка» события при 

всей ее языковой образности и наглядности. В 

житейских историях описываются некоторые эпи-

зоды из жизни людей, их поступки, различные 

ситуации, коллизии, то есть все то, что может 

быть обозначено как «бытие человека» [7, c. 285]. 

Глосса характерно отличается от комментария 

в языковом плане, так как не требует особо трез-

вых или взвешенных высказываний. В ее основе 

лежат наиболее востребованные средства: ирония, 

градация, шутка, анекдот. Если эссе лишь частич-

но использует эти стилистические средства, то у 

глоссы они заложены в исходной программе. 

Глосса возникает и действует так же, как и эссе, 

но все равно она будет носить больше интуитив-

ный, нежели осмысленный характер. Если глосса 

написана хорошо и при этом умно, то уже в самом 

начале текста будет сложно не заметить «искру 

Божию». С этой целью журналисты активно при-

бегают к тематическому смешению и нарушениям 

стиля. Это отмечается как внутри текста, когда от 

декларации обыденного автор глоссы легко пере-

ходит к контексту, так и в анализе ситуации, что 

тоже не является чем-то необычным. 

Обратимся к некоторым прототипическим ас-

пектам структуры анализируемого жанра. 

Содержание глоссы 

Для более или менее длинных и аналитических 

отрезков текста существует методика анализа, 

позволяющая раскрыть основные содержательные 

аспекты текста (текстовых сегментов). Модель 

К. Штуттерхайм, получившая название «модель 

Quaestio», не имеет строго выраженного фор-

мального характера; на основе психологических и 

текстолингвистических параметров она модели-
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рует коммуникативную задачу, так называемое 

quaestio текста (высказывания) с точки зрения вы-

бора и организации представляемой информации. 

С опорой на классическую риторику, теория 

Quaestio (quaestio = суть спора, изучение в схола-

стической философии) означает суть вопроса, на 

который следует дать ответ или дать его разверну-

тое изложение непосредственно в речевом произ-

ведении (тексте) [19]. 

Quaestio в медиатексте на практике определяет 

гибкость текста, которая не ограничена жесткими 

языковыми или грамматическими рамками, отра-

жающими основные связки между рече-

текстовыми сегментами, используемыми в про-

цессе конституирования жанра. В языковом плане 

содержание – в своей прототипической форме – 

находит свое отражение во взаимосвязях с ука-

занным принципом Quaestio, заключающемся в 

признании за текстом его динамической структу-

ры [5, c. 95–96]. 

Отметим также, что довольно распространен-

ный парадокс несимметричности «говорящих» и 

«слушающих» отражает сложившуюся фиксацию 

ролей коммуникантов. В этой плоскости заключе-

на идея «спирали молчания», в соответствии с 

которой аудитория может искусственно «вводить-

ся» в положение молчаливого большинства [4, 

c. 275]. 

Применительно к глоссе, это может означать, 

что ее содержание будет стандартным, если: 

− она содержит в себе смеховой эффект; 

− событие выводится в тексте как особо важное; 

− личность героя публикации (политика, ар-

тиста, журналиста, спортсмена и т. п.) пред-

ставлена как общественно значимая; 

− вывод автора претендует на общественный 

резонанс, хотя таковым может и не являться. 

Функции глоссы 

Как же функционирует глосса? С одной сторо-

ны, чтение глоссы можно воспринимать как раз-

влечение для читателя. Возможно тот, кто ожидает 

увидеть в газете комментарий, на деле получит 

глоссу. Но если мы хотим прочитать комментарий 

с аргументацией, есть шанс столкнуться с грубой, 

нередко хамоватой глоссой. В противоположность 

комментарию, глосса, использует легкую иронию, 

и происходит это потому, что глосса нацелена на 

смакование иронических речевых компонентов. 

Глобально они не влияют на повестку дня, и 

именно активный баланс между сатирой и удо-

вольствием позволяет дифференцировать этот 

жанр. Не случайно поэтому, что в глоссе читатель 

обнаруживает вполне ожидаемую издевательскую 

насмешку, которую он получает от автора. 

Аргументация в глоссе, если она критикует, 

полемизирует, живо, оригинально и смешно пред-

ставляет актуальные темы, дает повод задуматься 

о функциях жанра. Именно в функциональном 

плане глосса обрела свое место в немецкой прессе 

(хотя может также публиковаться в электронных 

сегментах Интернета); она характеризуется своей 

краткостью, занимая при этом всего несколько 

строк или абзацев. В функциональном плане ее 

также отличает эпиграмматическая краткость 

(эпиграмма – короткая строфа, отражающая раз-

личия позиций в форме легкой насмешки), что 

опять же подчеркивает ее связь с комментарием. В 

глоссе мы фиксируем высокий уровень использо-

вания стилистических средств (ирония, сарказм, 

гипербола и т. п.), поэтому кажется, что глосса 

является абсолютно простым, незамысловатым и 

легко удобоваримым текстом, который легко чита-

ется. На деле это совершенно особый текст с вы-

сокой плотностью стилистических приемов, что 

требует определенного экспертного уровня, как 

автора, так и потенциального читателя. 

Структура и композиция.  

Кульминация в глоссе 

Лингвистическая элегантность глоссы, нося-

щая одновременно сатирический, ироничный, 

смешной, циничный, но при этом понятный всем 

характер, идеально сочетает в себе возможности 

стилистического выделения, заострения. Как пра-

вило, она поднимает тему, преувеличивает ее и 

представляет в аналитической форме. Очевидно, 

что глосса находится на грани между сарказмом и 

простотой, не используя при этом исключительно 

смешные или ироничные приемы. 

Больше того, когда речь идет о том, чтобы 

написать текст с амбициями, или, по крайней ме-

ре, носящий разнообразный и стилистически ва-

риативный характер, его автору необходимо 

научиться выражать абстрактные вещи простыми 

словами. В этом случае важно задействовать как 

можно больше фантазии, способной вызывать са-

мые различные ассоциации. И «только тогда, ко-

гда в голове у читателя возникнет цельная, образ-

ная картина, можно будет сказать, что текст носит 

живой характер» [10, c. 77] 

Эмиль Довифат, ученый-журналист, описал 

жанр глоссы как самого короткого, но при этом 

самого сложного журналистского стиля. Не слу-

чайно, что в редакциях газет над написанием 

глоссы работает целая команда. За ней закрепля-
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ется отдельная рубрика, что подтверждает ее осо-

бое место в жанровом спектре газеты [8]. Так, в 

рубрике Vermischtes, мы отмечаем комический или 

игровой эффект сообщения: животные ведут себя 

как люди (перенос значения), персонажи высту-

пают в роли попугаев, шимпанзе, домашних жи-

вотных, отчего ожидаемо приобретают комиче-

ский эффект. Поведение животных указывает на 

возможные схемы в поведении людей. Даже дети, 

если они обретают взрослое лицо, могут выгля-

деть комично. Таким образом, эффект переноса 

значения налицо, и он, как правило, работает. 

Как следует строить глоссу, не прибегая ли при 

этом к пересказу сообщения? Для этого существу-

ют несколько способов. При этом совсем не обяза-

тельно прибегать к табу; для этих целей вполне 

подходит емкая гипербола: eklatante Brutalisierung, 

dumpferes und unflätigeres Gerülpse и др. (5). 

Структура жанра показывает, что в заголовоч-

ном комплексе, например, после заголовка стоит 

девиз или слоган – скомпрессированная идея со-

общения, которая берется в качестве основной. В 

некоторых случаях девиз или слоган могут распо-

лагаться в финальных строках сообщения. Как 

уже сказали, центральным моментом глоссы явля-

ется подтверждение жанровой структуры, созда-

ние эффекта заострения события (Überspitzung), 

в то время как для финальной части характерны 

четко сформулированные заключения, выводы 

(=pointé – острый конец, острие), нередко назида-

тельного характера. 

Может случиться, что тема, заявленная в 

названии глоссы, намечается лишь схематично 

[18, c. 67]. Сравн.: 

EIN FAHRER HAT HERZ (1) 

OHNEPUNKTUNDKOMMA (2) 

PARKEN NACH FARBEN (3) 

SIND DIE MENSCHEN ZU SENSIBEL 

GEWORDEN? (5) 
Нет сомнения, что введение смехового компо-

нента, подчеркивание ассоциативных связей и 

аналогий, повышение гротеска и т. д. являются 

продолжением темы, в котором автор ставит себя 

в позицию читателя, в так называемую точку 

кульминации, наивысшего подъема (Pointé) [12, 

с. 1070–1071]. Но найти кульминационную точку 

сложно; это является итогом разнообразного по-

иска. Чем на первый взгляд более не приемлема 

идея, лежащая в основе глоссы, тем более удиви-

тельным, ошеломительным и развлекательным 

может быть ее эффект в целом. При всей креатив-

ности поиск кульминации зависит и от личных 

возможностей автора, занятого ранжированием 

фактов в череде изложения событий [20, с. 138]. 

На практике все может вращаться вокруг одного 

ключевого слова: Highlights – kleine Lichter – gro-

ße Leuchten – strahlendes Parkhaus – 

Adventslichter – Mehr Highlight geht nicht! (3). Его 

нужно попытаться обыграть таким способом, что-

бы отражение взаимосвязей дало необходимый 

эффект. Для этого существует ряд практических 

приемов: 

− развитие темы, демонстрация ее взаимосвя-

зей и приращений; 

− попытка игры с корнями родственных слов; 

− введение параллелей с историей человече-

ства или литературным опытом; 

− перенесение событий на другие предметы 

[20, с. 139]. 

Перенесение события в процессе поиска куль-

минации средствами цитаты является наиболее 

распространенным способом. Иногда в глоссе 

возможны абсурдные представления или вырисо-

вывания комического: Ihre aktionistischen Vorschlä-

ge helfen da gar nicht. … ich habe schließlich un-

längst mit der Kanzlerin über das Thema gesprochen, 

also alles in Butter. … Meine Kritik halte ich trotzdem 

vollumfänglich aufrecht (2). Подобные, несколько 

абсурдные и даже смешные тезисы вполне могут 

формировать ядро или основную часть глоссы. В 

этом случае глосса берет курс на кульминацию и 

стартует непосредственно от факта. Она также 

активно «играет» ассоциациями, вплоть до пре-

дельного повышения стилистического градуса 

сообщения. 

Речевое оформление глоссы 

В качестве плана содержания в глоссе нередко 

выдвигается тезис или положение еще задолго до 

того, как автор начинает писать. При этом вовсе 

не обязательно пересказывать анекдот, шутку и 

т. п., которые хорошо известны читателю, или, 

наоборот, неизвестны вовсе. В этом случае автор 

сосредотачивается, прежде всего, на наиболее эф-

фектных языковых средствах. Этапы речевого 

оформления глоссы включают в себя ряд повто-

ряющихся позиций. Рассмотрим пример, в кото-

ром рассказывается история о том, как водитель 

трамвая предупредительно дольше обычного 

удерживал двери своего транспортного средства с 

тем, чтобы все дети смогли без проблем выйти на 

нужной остановке: 

− получение и рецепция сообщения, опи-

сание жизненного впечатления: Zwischen den 

Jahren ist alles gut gewesen. Vielleicht ein bisschen 

besser als sonst. Das Leben gleitet gemächlicher da-
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hin. Auch die Stadtbahn fährt sanfter, ist nicht so 

voll. Meint man. Die Menschen schauen glücklicher, 

oder zumindest nicht unglücklich. Auch Kindergar-

tengruppen finden Sitzplätze, wenn die Kleinen mit 

ihrem Was-kostet-die-Welt-Blick einsteigen. Und 

meint man’s nur oder ist es wirklich so: die kleinen 

Bahnfahrer sind genauso entspannt wie die anderen 

großen Bahnfahrer, die – oh Wunder – einfach mal 

zusammenrücken, damit auch jeder der Kleinen ei-

nen Sitzplatz findet (1). 

− эмоциональная реакция (напр., смех, жа-

лость, гнев и т. п.): Sitzungen des Ludwigsburger 

Gemeinderats können lang sein, zäh, deprimierend. 

Aber man lernt viel: über rhetorische Urgewalten 

und notfalls auch über Rindenmulch. Und die 

schlechte Laune im Anschluss hält nie lange an – aus 

einem ganz bestimmten Grund (2). 

− формулирование тезиса (возможно с кри-

тическим эффектом): „Dann lasse ich dort die Tü-

ren länger auf, damit sie alle rauskommen“, sagt der 

Fahrer freundlich. Sagt’s, zieht seine Tür wieder zu 

und tut’s ein paar Haltestellen später wirklich. Da 

wir so viel mosern über die Defizite des ÖPNV sei 

es an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt: Ein Dank 

an den umsichtigen und lebenstüchtigen Fahrer! (1) 

− использование свободных ассоциаций: 

Haben Sie mal einer Haushaltsdebatte des Ludwigs-

burger Gemeinderats beigewohnt? Nicht? Machen 

Sie mal. An einem Tag, an dem es Ihnen so richtig 

gut geht, das Wetter ist schön oder Sie sind frisch 

verliebt, und Sie haben das Gefühl: es reicht, ich 

brauche einfach mal wieder schlechte Laune. Dann, 

genau dann, ist der richtige Zeitpunkt für den Be-

such einer Etatberatung. Nebenbei lernen Sie auch 

was über Menschen und Rhetorik (2). 

− выстраивание текстовой структуры, вы-

деление кульминации (pointe), формулирова-

ние выводов: Denn alle, die schon etwas älter an 

Jahren an diesem Tag auf dem Weg zur Arbeit sind, 

freuen sich mit. Und denken: Donnerwetter, so 

geht’s auch, wenn das Leben einem ein bisschen Zeit 

lässt. Könnt so bleiben. Denn die Zeit zwischen den 

Jahren ist mittlerweile verstrichen. Die Gleichmut 

verhallt. Ach, wär’s doch anders (1). 

− языковая финализация: Jetzt heißt es ge-

genhalten. Durchatmen, immer schön durchatmen. 

Am Tag eins des neuen Pendlerjahres schnaufen alle 

noch ganz tief (1). 

Кроме того, ключевыми позициями структуры 

глоссы могут являться: гиперболизация, перенос 

значения, замещение как речевые средства; сбор 

идей, подбор материала; оформление жанрового 

стандарта; выбор ролевого статуса [13, c. 116]. 

В немецких глоссах можно найти смешные со-

общения о том, что является интересным для 

«среднестатистического» немца. Такой темой яв-

ляется, безусловно, футбол, даже если речь идет 

об игре во второй Бундеслиге: Nein, fast nichts ist 

mehr, wie es war. Sogar beim MSV Duisburg nicht, 

dem einzigen Verein der Republik, der den Münchner 

Löwen gelegentlich den Rang als Tabellenführer ewi-

ger Pleiten und Pannen des deutschen Fußballs strei-

tig machte und gleichzeitig heiß dafür geliebt wird, 

dass er früher einmal beinahe der größte war. Noch 

in jüngerer Zeit beklagten bloggende Fans, die deut-

sche Sprache biete leider nicht genügend Variationen 

für Sätze wie «Der MSV hat schon wieder verloren». 

Und am Samstag? Mit dem Rücken zum Spielfeld 

nahm der Torhüter des Zweitligisten einen kräftigen 

Schluck aus der Wasserflasche, ein tiefenentspannter, 

mutig tätowierter Mann, Verkörperung einer selten 

gewordenen Haltung, die sich von Stress und Hektik 

unserer Gegenwart nicht aus der Ruhe bringen lässt. 

Leider fand Duisburgs Keeper mental erst ins Spiel 

zurück, als der Ball neben ihm ins Gehäuse einschlug 

und die gegnerischen Kicker sich jubelnd in den Ar-

men lagen (история о курьезном случае с врата-

рем на футбольной площадке) (4). 

Последующий абзац является продолжением 

вводной части: Experten sagen, ein solcher Ausset-

zer sei in der Geschichte des Ballsports unerreicht, 

selbst 1860 München habe niemals . . . Aber lassen 

wir das. Jedenfalls, jetzt «lacht das Netz», wie es 

überall heißt. Wenn das Netz lacht, kann dies bei 

Menschen, die ihre Lebensaufgabe nicht darin sehen, 

hämisches Zeug über andere zu posten, eine gewisse 

Nostalgie nach jener Vorzeit wecken, als der 54-er 

Weltmeister Helmut Rahn noch für den MSV spielte 

und das einzige Netz jenes war, in das er die Bälle 

hämmerte. Übrigens: Der MSV gewann am Samstag 

trotzdem 2:1 und steht nun dicht vor den Aufstiegs-

plätzen. Auf nichts ist mehr Verlass (4). Очевидно, 

что для достижения прагматического эффекта 

глоссы вовсе не обязательно буквально передавать 

текст исходного сообщения, более выгодно будет 

элегантно переинтерпретировать его, чтобы при-

влечь повышенное внимание читателя. 

Выводы 

Если опираться на какое-либо информацион-

ное сообщение (повод) и попытаться на его осно-

ве написать глоссу, необходимо определить акту-

альность глоссы, поэтому здесь придется отка-

заться от ряда вещей (смеховые эффекты и пр.) и 

срежиссировать некоторые моменты. При написа-

нии глоссы основной целью все-таки будет пере-

https://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Stadtbahn
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.neue-stz-exklusiv-serie-der-kleine-lauschangriff-auf-tuchfuehlung-in-der-stadtbahn.8490ba88-5ff5-4817-bdd6-0107ca3e6b55.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.ludwigsburg-verabschiedet-haushalt-2017-stadtraete-besorgt-wegen-hoher-schulden.82d351bc-aea4-4e0a-81a2-774ac29e31ce.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.ludwigsburg-verabschiedet-haushalt-2017-stadtraete-besorgt-wegen-hoher-schulden.82d351bc-aea4-4e0a-81a2-774ac29e31ce.html
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дача информации, изложение ее в шутливой фор-

ме, отчего, не в последнюю очередь, зависит ее 

читательская рецепция. Как мы уже отмечали, 

глосса возникает не на пустом месте, она является 

результатом разноплановых последовательных 

шагов. Сначала она «работает» как комментарий и 

характеризуется функциями аргументации. Но 

если аргументы в конкретных контекстах не 

уместны, или, например, происходит разрыв в 

восприятии действительности, то автор глоссы 

сам вправе определять, какие техники использо-

вать, насколько увеличивать накал сообщения, 

поднимать или снижать градус использования 

стилистических (комических) эффектов. 
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Интонации прямой речи мужских и женских персонажей аудиокниги 

Представленное исследование выполнено в рамках экспериментального дискурсивного анализа и посвящено изучению 

гендерно-специфичных интонационных характеристик звучащей речи и их акустических коррелятов. Целью исследования 

являлось выделение гендерно-обусловленных интонационных признаков и определение их степени соответствия речевым 

гендерным стереотипам на основе сопоставления речевых гендерных стереотипов, зафиксированных в виде ожиданий к 

речевому поведению коммуникантов, и действительных акустических характеристик высказываний. 

Использование методологии экспериментального дискурсивного анализа позволяет выявить независимые 

интонационные характеристики, прямо связанные с гендерной спецификой речи персонажей, и зависимые характеристики, 

проявляющие косвенную связь / отсутствие связи с гендерной принадлежностью говорящего. Зависимые интонационные 

характеристики не являются гендерно обусловленными и входят в центральную зону пересечения интонационных 

характеристик речи мужских / женских персонажей. Независимые интонационные характеристики служат для 

идентификации гендерной принадлежности персонажа, отличаются меньшей степенью вариативности. Зависимые 

интонационные характеристики проявляют большую вариативность: они участвуют в выражении иных, кроме гендерно 

ориентированных, коммуникативных значений: модальных, эмотивных, экспрессивных. Результаты исследования 

показывают, что действительное увеличение частоты основного тона не является независимой интонационной 

характеристикой речи женских персонажей, несмотря на существующий гендерный речевой стереотип, тогда как 

минимальное значение частоты основного тона, очевидно, оценивается слушателями как отражающее физиологически 

обусловленные характеристики женской речи. 

Независимые и зависимые интонационные характеристики составляют зоны градуальности гендерной оппозиции: 

периферийные зоны гендерно специфичных интонационных параметров и центральную зону, в которую попадают 

интонационные характеристики общие для обоих гендеров. Такое деление зоны интонационных признаков является 

градуальным, оно отражает более сложную структуру выражаемого коммуникативного значения. Введение градуальности в 

гендерную оппозицию позволяет выделить независимые и зависимые интонационные параметры и более точно оценить 

степень воздействия внешних факторов на интонационную организацию звучащей речи. 

Ключевые слова: дискурс, экспериментальный анализ дискурса, интонация, гендер, речевые стереотипы, 

мужские/женские персонажи, градуальность, гендерно специфичные интонационные характеристики. 

Yu. A. Nenasheva, O. M. Sedlyarova, N. S. Soloviova 

Intonations of the Direct Speech of Male and Female Characters of the Audiobook 

The research is performed within the methodological framework of the experimental discourse analysis. Gender-

specific intonational characteristics of the English speech and the degree of their correspondence to the speech gender 

stereotypes are identified and evaluated on the basis of their comparison to the actual acoustic parameters of utterances. 

Experimental discourse analysis methodology allows us to identify independent variables directly connected to the 

gender characteristics of the speakers and dependent variables only marginally, or not at all, connected to the gender of 

the speakers. Independent variables serve to identify gender of the story characters, they are less variable. Dependent 

variables are not gender-conditioned and comprise the area of overlapping intonational characteristics of male/female 

speech. Dependent variables are more subject to change, they serve to express other than gender-oriented discourse 

meanings: expressive, modal, emotive meanings. The results of the study show that actual fundamental frequency of the 

speaking voice (F0) does not represent an independent intonational characteristic, notwithstanding the speech stereo-

type, whereas F0min is evaluated by the listeners as representing a gender-specific female speech feature. 
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Independent and dependent intonational characteristics make up gradience areas of gender opposition: extreme areas 

including gender-specific intonational characteristics and the central area which includes dependent intonational charac-

teristics common for the both genders. Such a division of the intonational characteristics is gradual, it reflects the com-

plex structure of the message. Introduction of gradience into the gender opposition helps to evaluate the influence of the 

external factors, such as speech gender stereotypes onto the intonation of the English speech. 

Keywords: discourse, experimental discourse analysis, intonation, gender, speech stereotype, male/female charac-

ters, gradience, gender-specific intonational characteristics. 

Экспериментальный анализ дискурса (ЭАД) 

определяется как «междисциплинарная область 

науки, изучающая дискурс (речь, языковую ком-

муникацию) во всех его проявлениях» [7, с. 26; 17, 

с. 114], что позволяет привлечь к решению линг-

вистических задач методы и инструменты смеж-

ных научных дисциплин, расширив круг интере-

сов лингвистического исследования в соответ-

ствии с постулатом о функциональных границах 

лингвистики [8, с. 20]. 

Актуальность и новизна представленного ис-

следования обусловлены эволюционным движе-

нием лингвистики к интердисциплинарности: 

применение антропоцентрического и когнитивно-

го подходов, сравнительный анализ априорной 

вероятности интонационных характеристик, ос-

нованной на анализе речевых стереотипов носи-

телей языка, и апостериорной вероятности аку-

стических параметров интонационной структуры 

звучащей речи исследование позволяет выделить 

независимые и зависимые интонационные пере-

менные, обусловленные гендерным фактором. 

Независимые признаки напрямую связаны с 

гендерной идентификацией персонажей, имеют 

высокую степень соответствия речевым стереоти-

пам слушателя; зависимые признаки проявляют 

меньшую степень соответствия речевым стерео-

типам носителя языка и связаны с выражением 

иных коммуникативных значений. Цель исследо-

вания состоит в определении степени соответ-

ствия стереотипных речевых представлений слу-

шателя аудиокниги реальным акустическим пара-

метрам звучащей речи персонажей, выделении 

интонационных характеристик, на основании ко-

торых слушатель определяет гендерную принад-

лежность персонажа. 

Гендерология, изучающая культурные, соци-

альные и языковые факторы, обеспечивающие 

коммуникативное взаимодействие, представлена 

широким кругом работ отечественных и зарубеж-

ных исследователей, в числе которых следует 

упомянуть А. В. Кириллину, Е. А. Бутову, 

Н. Н. Розанову, Г. Е. Крейдлина, Е. С. Гриценко, 

А. А. Григоряна, Х. Коттхофф, D. Tannen, 

W. Labov и мн. др. Главное понятие гендероло-

гии – «гендер»: конструкт, обеспечивающий соци-

альное взаимодействие, основанный на социаль-

ных и культурных значениях, которые общество 

приписывает физиологическим различиям муж-

чин и женщин [2, с. 8–9, 26]. А. В. Кириллина 

считает, что, являясь элементом «как коллективно-

го, так и индивидуального сознания», гендер от-

ражает «процесс и результат «встраивания» инди-

вида в социально и культурно обусловленную мо-

дель мужественности и женственности, принятую 

в данном обществе на данном историческом эта-

пе» [2, с. 27]. 

Гендерные характеристики как результат ко-

гнитивной деятельности присутствуют в стерео-

типах, кодифицируемых языком, и в речевых ак-

тах носителей языка, осознающих себя носителя-

ми гендерной принадлежности [4; 9]. В основе 

настоящего исследования лежит понятие «речево-

го гендерного стереотипа»: «культурно и социаль-

но обусловленные мнения о качествах и нормах 

речевого поведения представителей обоих полов и 

их отражением в языке» [12, с. 155]. Т. П. Дежина, 

И. В. Полевая выделяют следующие «народно-

лингвистические» представления о женской речи: 

женщины болтливы; женщины пристрастны к 

чрезмерностям в оценках и обращениях; женщи-

ны более вежливы [5, с. 68; 12, с. 13]. К стереоти-

пизированным представлениям, распространен-

ным в европейской культуре, относятся следую-

щее: 1) женщины болтливы [2, с. 68–69]; 2) жен-

щины обладают более высокой эмоциональной 

чувствительностью и более эмоциональны в вы-

ражении своих чувств, как на вербальном, так и на 

невербальном уровнях [21, с. 117; 32; 27, с. 698; 

29, с. 53; 34, с. 58; 26; 31]. 

Исследования языковых средств, в семантиче-

ской структуре которых присутствуют гендерные 

характеристики, представлены трудами 

М. А. Кронгауза, Г. Е. Крейдлина, Е. А. Земской, 

М. А. Китайгородской и многих других. Гендер-

ное противопоставление речевого поведения би-

нарно: носитель языка имеет четкие ожидания к 

речевому поведению мужского и женского персо-

нажа. В числе работ, посвященных изучению ва-

риативности просодической структуры речи, пря-

мо или косвенно связанной с гендерным факто-

ром, следует назвать работы Р. К. Потаповой, В. В. 
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Потапова, Т. И. Шевченко, Т. В. Медведевой, 

Г. М. Вишневской, Л. Г. Фомиченко, Е. А. Бурой и 

др. Интонация является одним из самых распро-

страненных средств выражения таких значений 

[15, с. 22–23]. 

Следует отметить следующие гендерно-

специфичные суперсегментные характеристики: 

1) мужчины пользуются базовыми интонацион-

ными конструкциями, женщины используют соче-

тания различных шкал, что создает впечатление 

большей интонационной разнообразности [2, 

с. 576; 13, с. 160–164]; 2) темп мужской речи ниже 

темпа женской речи (это объясняется увеличени-

ем длительности пауз и синтагм [13, с. 162–163]), 

3) в женской речи более короткие синтагмы коро-

че и меньшая общая длительность пауз, количе-

ство реплик мужчины в диалоге, как правило, 

больше, и по продолжительности они длиннее [3, 

с. 532; 28]; 4) более узкий тональный диапазон 

женской речи делает скорость и «крутизну» то-

нального движения менее выраженной; 5) спектр 

женских голосов в среднем выше спектра муж-

ских голосов [2, с. 575]. С. Макконенел-Джине 

отмечает, что женщины говорят более высоким 

голосом, дольше сохраняют высокую тональность 

и используют придыхание, при имитации женской 

речи необходимо использовать эти признаки как 

соответствующие женской речи [Цит. по 2, с. 576]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, следует 

предположить, что для создания правдоподобного 

речевого образа женского персонажа необходимо 

повышение тонального уровня голоса (возможно 

до фальцета), более выраженное варьирование 

тонального диапазона речи. 

Использование методологии ЭАД позволяет 

исследовать суперсегментную организацию зву-

чащей речи как результат взаимодействия когни-

тивных и социальных фильтров: понимая резуль-

тат речевого акта как дискурс, «текст в процессе 

его использования в языковой деятельности» [1, 

с. 136; 17, с. 13; 6], мы утверждаем, что анализ 

интонационной организации дискурса позволит 

дать ответ на вопрос о степени соответствия ре-

альных акустических характеристик речевым сте-

реотипам, значимости интонационных характери-

стик речи при определении гендерной принад-

лежности персонажа. 

А. А. Кибрик и В. И. Подлесская утверждают 

устную форму языка «основной, фундаменталь-

ной и исходной» [7, с. 26]. Опираясь на это поло-

жение, мы считаем, что аудиокнига – устная ре-

презентация известных письменных текстов – 

представляет собой особый тип устной речи. Ху-

дожественный текст как отражение языковой ре-

альности автора дает понятие не только о его ин-

дивидуально-субъективных особенностях исполь-

зования языка, но и позволяет оценить эти осо-

бенности как опосредованные традицией, норма-

тивными установками языка [10, с. 104]. Как от-

мечает Т. Е. Янко, «письменный текст может со-

хранять некоторую свободу при интерпретации 

коммуникативных намерений его автора. Читаю-

щий вслух чужой текст становится до некоторой 

степени соавтором писателя, который молчит и 

может порой лишь косвенно указывать на наибо-

лее подходящую стратегию изложения» [20, 

с. 171]. Диктор одновременно читатель, осознаю-

щий, интерпретирующий и оценивающий образ-

ность и авторские средства ее создания, и соавтор 

писателя, предугадывающий, направляющий вос-

приятие текста слушателем как конечным получа-

телем при помощи использованных языковых и 

речевых средств [11; 14, с. 20; 16]. 

Восприятие текста слушателем опирается на 

его культурно-социальный опыт, приобретаемый 

носителем языка на протяжении всей жизни, и 

фиксируется в виде стереотипизированных «нор-

мативных» представлений (фреймы, сценарии и 

т. п.), диктор использует эти представления в сво-

ей работе по созданию образности устного текста. 

Реализация интонационных моделей говорящим и 

их интерпретация слушателем зачастую осу-

ществляются автоматически и имеют предсказуе-

мый характер [22]. На основании своего речевого 

опыта слушатель оценивает воспринимаемую ре-

чевую особенность персонажа как соответствую-

щую/несоответствующую этим представлениям, 

решая ряд когнитивных задач, связанных с фор-

мированием и развитием категоризирующей дея-

тельности – «языковые единицы дают возмож-

ность представить элементы образа (психического 

отражения объекта действительности) через еди-

ницы особого рода, – единицы, обладающие свой-

ством, позволяющим соотносить этот образ с дру-

гими, придавая ему новые качества, что соответ-

ствует основному направлению когнитивной дея-

тельности человека осознания и познания нового 

через сравнение и частичное отождествление его с 

чем-то познанным» [14, с. 22]. 

Успешность коммуникации в большой степени 

зависит от сходства установок производства и де-

кодирования речи участниками коммуникации 

[23; 34]. В случае значимого нарушения диктором 

отмеченных установок, речь персонажа воспри-

нимается как неестественная, раздражающая, что 

получило подтверждение уже на стадии составле-



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 3 

Интонации прямой речи мужских и женских персонажей аудиокниги 139 

ния выборки исследования, материалом которой 

послужили аудиоварианты серии книг Дж. 

К. Роулинг. Анализ отзывов показал, что более 2/3 

слушателей неудовлетворены созданием речевых 

образов женских персонажей Д. Дейлом: система-

тически отмечается заунывный характер речи 

женских персонажей, в особенности часто отме-

чается навязчивая, ноющая речь Гермионы, не ме-

няющаяся с возрастом персонажа, что, по мнению 

слушателей, делает образ неправдоподобным, а 

прослушивание книги неприятным [36–42]. Поль-

зователь Чарльз С. Хауэрд пишет: «…Jim Dale's 

Hermione is whiny and awful. Indeed, all of Dale's 

women characters sound awful» [38]; пользователь 

Д. Р. Максвелл: «I had to try him (S. Fry) after being 

driven crazy by Dale's vibrato Hermione» [39]. 

Представление о том, что имитация женской речи 

должна включать повышение общего тонального 

уровня речевого сигнала, не соответствует дей-

ствительным предпочтениям слушателей, которые 

воспринимают такую речь как неестественную, 

неприятную. Очевидно, для правильной реализа-

ции в речевом образе женского персонажа физио-

логически обусловленного признака повышенного 

тонального уровня голоса важна реализация опре-

деленного тонального параметра или их совокуп-

ности. 

Проведенный акустический анализ с последу-

ющей статистической обработкой полученных 

данных позволил определить зависимость акусти-

ческих параметров речи от гендерной характери-

стики персонажей, степень их соответствия рече-

вым гендерным стереотипам. Высказывания вы-

борки были организованы в группы мужских и 

женских персонажей. Внутри каждой группы бы-

ли также выделены подгруппы по критерию воз-

раста. Высказывания двух выборок были подверг-

нуты акустическому анализу при помощи про-

граммы Praat 6.0.13 (Copyright © 1992–2016 by 

P. Boersma and D. Weenink). 

Статистические методы, использованные при 

оценке результатов, включали в себя тест на нор-

мальное распределение и однофакторный диспер-

сионный анализ (One Way ANOVA test); p-value 

которого составила 0,05. Выбор акустических ха-

рактеристик, выделяемых в ходе компьютерного 

анализа, был обусловлен описанными выше рече-

выми гендерными стереотипами: 1) временной 

компонент: продолжительность высказывания, 

темп речи (определение состоятельности речевого 

гендерного стереотипа о болтливости женщин, 

скорости женской речи); 2) динамический компо-

нент: среднее, максимальное и минимальное зна-

чения интенсивности в высказывании, диапазон 

интенсивности в высказывании (определение со-

стоятельности стереотипа о повышенной эмоцио-

нальности речи женщин); 3) тональный компо-

нент интонационного комплекса высказывания: 

среднее, минимальное и максимальное значения 

частоты основного тона (ЧОТ) в высказывании, 

диапазон ЧОТ в высказывании (определение со-

стоятельности стереотипа о повышенной эмоцио-

нальности речи женщин). 

Временной компонент. В группе женских пер-

сонажей продолжительность высказывания связа-

на с фактором возраста, One Way ANOVA test по-

казал наличие значимых различий между дли-

тельностью высказываний мужских и женских 

персонажей (1,98 сек. – мужские персонажи, 2,08 

сек – женские персонажи). Определение темпа 

речи персонажей выявило отсутствие значимых 

различий скорости говорения мужских и женских 

персонажей. Поскольку в задачи исследования не 

входила оценка общего соотношения реплик жен-

ских и мужских персонажей в тексте, для вывода 

о соответствии временных интонационных харак-

теристик речи женских персонажей речевым ген-

дерным стереотипам полученных результатов ока-

залось недостаточно. 

Однако, повышенная длительность высказыва-

ний может косвенно создать впечатление о боль-

шем количестве реплик в целом, тем более, что 

большая лексическая и синтаксическая разверну-

тость речи систематически отмечается как специ-

фичная для женской речи. Это предположение под-

тверждается тем, что слушатель может опираться 

на «виртуальную» информацию, содержащуюся в 

коллективных стереотипизированных представле-

ниях о речевых характеристиках участников обще-

ния, на что указывают С. Шпеер, П. Уоррен и 

А. Шефер, Д. Хермес и др. [33; 24; 35]. 

Это распространяется на вариативность и соче-

таемость составляющих интонационных моделей: 

слушатель способен пренебречь действительными 

воспринимаемыми физическими параметрами, ес-

ли отклонение / вариация акустического параметра 

является незначимой для идентификации / интер-

претации значения высказывания, или происходит 

в точке, незначимой для выражения определенного 

значения, о чем говорят Дж. Пьерхамберт, 

Дж. Хиршберг и Т. Холтгрейвс [30; 25]. 

Динамический компонент. Среднее и мини-

мальное значения интенсивности, значения диапа-

зона интенсивности в высказывании, не обнару-

жили значимых различий между группами персо-

нажей. Максимальное значение интенсивности 
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проявило зависимость от фактора возраста в 

группе мужских персонажей, молодые персонажи 

произносят фразы с большей громкостью (81,5 дБ 

против 78,5 дБ), также были обнаружены значи-

мые различия максимальных значений интенсив-

ности между группами мужских и женских пер-

сонажей (79,8 дБ – мужские персонажи, 80 дБ – 

женские персонажи). Значение максимального 

уровня громкости речи женских персонажей вы-

ше, что соответствует речевому гендерному сте-

реотипу об эмоциональности женской речи – для 

создания эффекта повышенной эмоциональности 

женской речи важна не общая громкость высказы-

вания, а громкость, реализуемая как средство про-

содического выделения: максимальное значение 

интенсивности представляет собой значимое с 

точки гендерной характеристики речи средство и 

может служить своеобразным гендерным речевым 

маркером. 

Тональный компонент. Средние значения ЧОТ 

не проявили гендерно обусловленных значимых 

различий. Максимальное значение ЧОТ и значе-

ния диапазона ЧОТ оказались зависимыми от воз-

растной характеристики в группе женских персо-

нажей: речь старших персонажей характеризуется 

более высокими максимальными значениями ЧОТ 

(370 Гц против 280 Гц – максимальное значение 

ЧОТ в высказывании, 270 Гц против 190 Гц – зна-

чения диапазона ЧОТ в высказывании). Вариа-

тивность максимального значения и значений 

диапазона ЧОТ оказалась значимой для речи муж-

ской и женской групп персонажей (370 Гц – муж-

чины, 330 Гц – женщины). На вариативность ми-

нимального значения ЧОТ в группе мужских пер-

сонажей оказал влияние фактор возраста (79 Гц – 

«старые» персонажи, 100 Гц – «молодые» персо-

нажи). One Way ANOVA тест ожидаемо выявил 

значимые различия в реализации этого параметра 

в речи мужских и женских персонажей. 

Принимая во внимание, что минимальное зна-

чение ЧОТ проявляет значимую вариацию, свя-

занную с возрастом, в группе мужских персона-

жей (физиологический фактор), а также то, что 

данный акустический параметр ожидаемо более 

высок в речи женских персонажей, мы приходим в 

заключению, что диктор использует минимальное 

значение ЧОТ как гендерный маркер речи жен-

ских персонажей. 

Проведенное исследование выявило два типа 

признаков, связанных с идентификацией гендер-

ной принадлежности персонажей. В качестве не-

зависимых интонационных характеристик, марки-

рующих речь персонажа как мужскую / женскую, 

следует рассматривать: 1) большую продолжи-

тельность высказывания в речи женских персона-

жей, обеспечиваемую лексико-синтаксической 

развернутостью речи, эта характеристика косвен-

но обеспечивает существование речевого гендер-

ного стереотипа о более высокой скорости гово-

рения и обусловливает высокую степень соответ-

ствия стереотипизированному ожиданию о более 

высоком объеме женской речи; 2) максимальное 

значение интенсивности в высказывании отражает 

гендерную ориентированность речи: интенсив-

ность, воспринимаемая как громкость, выше в 

речи женских персонажей, повышенная громкость 

определяется как свойство эмоциональной речи; 

3) минимальное значение ЧОТ, отражает физио-

логически обусловленные признаки женской речи, 

что подтверждается обнаружением значимых раз-

личий минимальных значений ЧОТ в группе муж-

ских персонажей младшего возраста (физиологи-

ческий фактор), в женской группе таких различий 

обнаружено не было – очевидно, при восприятии 

сообщения этот параметр ЧОТ оценивается как 

гендерно ориентированный. Зависимыми интона-

ционными характеристиками мы предлагаем счи-

тать следующие: 1) темп речи; 2) значения сред-

ней интенсивности фразы и диапазона интенсив-

ности в высказывании; 3) среднее значение ЧОТ в 

высказывании. 

Анализ динамической составляющей интона-

ционной организации высказываний мужских и 

женских персонажей выявил, что речевой гендер-

ный стереотип об эмоциональности женской речи 

опирается на параметр максимального уровня 

громкости речи женских персонажей. Следует 

предположить, что для создания эффекта повы-

шенной эмоциональности женской речи важна не 

общая громкость высказывания, а громкость, реа-

лизуемая как средство просодического выделения: 

максимальное значение интенсивности представ-

ляет собой значимое с точки гендерной характе-

ристики речи средство и может служить своеоб-

разным гендерным речевым маркером. 

В результате исследования было обнаружено 

необычное поведение характеристик максималь-

ного значения ЧОТ и диапазона ЧОТ в высказы-

вании, которые обнаружили значимые различия в 

группах мужских / женских персонажей. С одной 

стороны это соответствует речевому стереотипу о 

гендерной специфичности, связанной с физиоло-

гическими характеристиками, но, с другой сторо-

ны, значения этих параметров в мужской группе 

неожиданно оказались более высокими, чем в 

группе женских персонажей. Мы склонны опре-
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делить эти интонационные характеристики как 

зависимые переменные, поскольку тональный 

компонент интонационной структуры высказыва-

ния также несет функциональную нагрузку выра-

жения эмотивного / экспрессивного значения. По-

скольку минимальное значение ЧОТ обнаружило 

связь с физиологическими предпосылками разли-

чий мужской / женской речи, что было подкрепле-

но обнаружением значимых различий минималь-

ных значений ЧОТ в группе мужских персонажей 

младшего возраста, этот параметр отвечает за ген-

дерную идентификацию речи персонажа, другие 

тональные характеристики проявляются как со-

путствующие, способствующие восприятию муж-

ской речи как более громкой, динамичной. Этот 

момент требует дополнительного исследования с 

привлечением корпусного анализа для выявления 

зависимости этих характеристик от эмотивного 

значения фразы. 

Полученные результаты позволяют оценить 

влияние когнитивной способности человека на 

восприятие реальных акустических сигналов ре-

чи: бинарная гендерная оппозиция превращается 

в градуальную. Н. В. Халина пишет: «градацион-

ное рассмотрение явлений есть свидетельство но-

вого взгляда человека на свое бытие, простран-

ство существования; это ознаменование перехода 

от плоскостного видения собственного предназна-

чения к постижению целостной (в относительном 

приближении) картины мира» [18, с. 138]. Инто-

национные характеристики речи муж-

ских/женских персонажей формируют перифе-

рийные зоны, связанные с идентификацией ген-

дерной принадлежности говорящего (независи-

мые интонационные признаки), и центральную 

зону, включающую в себя характеристики, общие 

для обоих гендеров (зависимые интонационные 

признаки), что подтверждается результатами ра-

боты И. А. Анашкиной и Л. В. Цыбиной, которые 

говорят о существовании зоны «недифференци-

рующих» речь мужчин и женщин признаков, 

имеющих одну и ту же функциональную значи-

мость [19]. 

Градуальность объясняет феномен «избира-

тельной глухоты»: если отклонение/вариация про-

содического признака незначительны или проис-

ходят в незначимой точке интонационного конту-

ра, слушатель способен пренебречь действитель-

ными физическими параметрами, не совпадаю-

щими с ожиданиями, или интерпретировать их в 

соответствии с речевыми гендерными стереоти-

пами. В заключение хотелось бы отметить, что 

исследование акустических параметров речи пер-

сонажей аудиовариантов книг, исполненных акте-

рами речевого жанра, способно предоставить ин-

формации об интонационном строении речи пред-

ставителей разных социальных групп, дать пред-

ставление о целенаправленности восприятия слу-

шателей, апперцепции, обусловленной социаль-

ными установками и опытом. 
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Фасцинация в креолизированных текстах англоязычной социальной рекламы 

Данная статья посвящена фасцинации как коммуникативному феномену и составляющей текстов с использованием 

кодов разных семиотических систем в социальной рекламе. Рассматривается ряд терминов, используемых научным 

сообществом для обозначения подобных текстов. Обоснован выбор термина «креолизированный текст» и представлено его 

определение как текста, фактура которого состоит из двух негомогенных частей – вербальной и невербальной. Осуществлен 

анализ классификаций креолизированных текстов в зависимости от синергетического эффекта воздействия двух 

составляющих на реципиента. Выведены и приведены примеры основных приемов фасцинации, встречающихся в 

креолизованных текстах социальной рекламы. Особое внимание уделяется фасцинативному влиянию вербальной и 

невербальной составляющих креолизированного текста на реципиента. В результате исследования можно сделать вывод, что 

явление фасцинации способствует осуществлению основной цели рекламного сообщения: привлечь внимание к проблеме, 

сформировать интерес и убеждение в идеи, мнении или способе решения данной проблемы. В статье отмечено, что 

фасцинация часто встречается в невербальной составляющей сообщения креолизированных текстов социальной рекламы. 

Установлено, что причиной данного феномена является значительная разница в скорости восприятия иконических и 

вербальных знаков. Прослеживается взаимосвязь фасцинативного восприятия текста с образным восприятием иконических 

символов, которое обращено не к фактам и числам, а к ассоциациям и образам. В статье отмечено, что некоторые приемы 

фасцинации могут быть лишь только лингвистическими, например, вопросы, вопросительные слова, незавершенность 

высказываний, недосказанность, слова-символы, числа, императив и отклонение от нормы. 

Ключевые слова: креолизованный текст, социальная реклама, фасцинация, приемы фасцинации, вербальный и 

невербальный компоненты, воздействие. 

Kostromina T. A. 

Fascination in Creolised Texts in English-Language Social Advertizing 

This article is devoted to the fascination as a communicative phenomenon and a component of texts with codes of different 

semiotic systems in social advertising. A number of terms used by the scientific community for the designation of this kind of texts 

are considered. The choice of the term «creolized text» is substantiated and its definition is presented as a text, the texture of which 

consists of two non-homogeneous parts – verbal and non-verbal. The classifications of creolized texts are analysed depending on the 

synergetic effect of two components on the recipient. The examples of the main methods of fascination, found in creolized texts of 

social advertising, are derived and given. Particular attention is paid to the fascinative influence of the verbal and nonverbal 

constituents of the creolized text on the recipient. As a result it is concluded that the phenomenon of fascination contributes to the 

main purpose of the advertising message: to draw attention to the problem, to generate interest and conviction in the idea, opinion or 

method of solving this problem. The article notes that fascination is often found in the non-verbal component of the message of 

creolized texts of social advertising. It is established that the reason for this phenomenon is a significant difference in the speed of 

perception of iconic and verbal signs. The interrelation between the fascinative perception of the text and the figurative perception of 

iconic symbols is traced, which is not drawn to facts and numbers, but to associations and images. The article notes that some 

methods of fascination can only be linguistic, for example, questions, question words, incompleteness of utterances, understatement, 

word-symbols, numbers, imperative and deviation from the norms. 

Keywords: creolized text; public service announcement; PSA; fascination; fascination device; verbal and nonverbal components; 

impact. 

В современном обществе с развитием техноло-

гий и ускорением ритма жизни возникает необхо-

димость быстро ориентироваться в огромном по-

токе информации. Вследствие этого, происходит 

постепенная трансформация от письменных форм 

коммуникации к более ранним формам – аудиови-

зуальным. Ряд исследователей отмечают факт пе-

рехода современной коммуникации на новый уро-

вень: «С древних времен до настоящего времени 

преобладала коммуникация, основанная на пись-

менной и устной речи. Сейчас мы наблюдаем в 

медиа-пространстве процесс неудержимого пере-

хода от словесного языка к иконному, основанно-

му не на тексте, а на изображении. В передаче со-

держания идет очевидный процесс ухода от ло-

госферы в пользу иконосферы» [8]. Данную пози-

цию разделяет В. Е. Чернявская, выделяя в совре-

менном этапе человеческой коммуникации тен-
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денцию к эстетизации, характерной для искусства, 

что находит свое отражение в визуализации ком-

муникативных сообщений рекламы, СМИ, поли-

тики [28]. По мнению Н. Н. Кшениной происхо-

дит общая визуализация культуры, что находит 

свое отражение в увеличении объема визуальной 

информации, частным случаем которого выступа-

ет современная реклама [17]. Согласно 

А. А. Бернацкой, синтез языка с другими знако-

выми системами не является продуктом совре-

менной культуры, а имеет генетическую связь, 

которую можно проследить в пиктографическом 

характере письма на его древнейшей стадии – 

петроглифа [3]. Близкую позицию разделяет 

Л. Г. Сонин, отмечая, что на протяжении всей че-

ловеческой истории предпочтение отдавалось 

иконографическим знакам, нежели типографиче-

ским. По его мнению, причиной является увели-

чение использования невербальных средств в тех-

ническом прогрессе, позволяющем наглядно 

структурировать иконическую информацию [25]. 

Существует множество терминов для обозна-

чения текстов с использованием кодов разных се-

миотических систем: «изовербальный комплекс» 

(А. А. Бернацкая), «изоверб» 

(А. В. Михеев),«видеовербальный» 

(О. В. Пойманова), «поликодовый» (Г. В. Ейгер и 

В. Л. Юхт, Л. Г. Сонин, В. Е. Чернявская), «линг-

вовизуальный текст» (Л. С. Большиянова), «семи-

отически осложненный текст» (А. В. Протченко), 

«синкретичное сообщение» (Р. О. Якобсон), «кре-

олизованный» тексты (Ю. А. Сорокин, 

Е. Ф. Тарасов) и другие [7]. 

В зарубежной лингвистике для обозначения 

«многоуровневого полимедиального продукта 

коммуникативной деятельности, вербального и 

невербального пара- и экстравербального знаково-

го множества» используется термин «коммуни-

кат» [29, c. 89–90]. Мы в нашей работе используем 

термин «креолизованный текст» в том значении, 

которое ему придавали Ю. А. Сорокин, 

Е. Ф. Тарасов, М. А. Бойко, Н. С. Валгина, 

Н. М. Чудакова, П. Н. Махнин, Ю. А. Колодная, 

М. Б. Ворошилова, И. В. Вашунина, 

С. С. Морозова, С. В. Мощева, а также 

Е. Е. Анисимова: «тексты, фактура которых со-

стоит из двух негомогенных частей – вербальной 

(языковой/речевой) и невербальной (принадлежа-

щей к другим знаковым системам, нежели есте-

ственный язык)» [1, c. 8]. Данный термин был 

введен в 1990 году и применяется в лингвистике 

более длительное время, чем большинство анало-

гов и в отечественной научной литературе исполь-

зуется большим числом лингвистов. 

Основным невербальным средством в креоли-

зованных текстах является изображение. В науч-

ных трудах по креолизированным текстам часто 

встречается термин иконические средства как си-

ноним термина изобразительные средства, изобра-

жения (Е. А. Анисимова, Н. С. Валгина, 

М. Б. Ворошилова), а также можно встретить тер-

мин визуальные средства. Стоит отметить, что в 

письменном сообщении любого вида словесный 

ряд визуален. Таким образом, практика использо-

вать термин визуальные средства наряду с изобра-

зительными или иконическим не оправдана [3]. 

Изображения, включенные в семантическую 

ткань поликодового текста, создают из него более 

мощное средство корреляции между содержанием 

текста и глубинными структурами знания о мире в 

концептуальной системе реципиента, чем гомо-

генный вербальный текст [19]. Более того, есть 

информация, которую сложно выразить адекватно 

словами или которая не поддается вербализации 

вообще, например, эмоциональные состояния, 

душевные переживания и тому подобное [9]. Ико-

нический знак быстрее воспринимается реципи-

ентом, поскольку в большей мере обрабатывается 

правым полушарием и не включает в себя рацио-

нализацию, которая являемся неотъемлемой ча-

стью в случае восприятия вербального текста [19]. 

Кроме того, иконическая информация воспри-

нимается более реально, чем вербальная, что дела-

ет невозможным ее отрицание [19, c. 169]. Семан-

тическая насыщенность изображения предоставля-

ет возможность оперировать большим объемом 

информации как в ее эксплицитной, так и в импли-

цитной форме [19]. Многозначность и многовариа-

тивность иконической информации позволяет 

быстрее вызвать у реципиента ассоциации и поло-

жительные эмоции, что способствует восприятию 

не только на сознательном, но также на бессозна-

тельном уровне. Иконическое знаки имеют «уни-

версальный» характер. Они менее детерминирова-

ны тем или иным вариантом культуры и не достиг-

ли того уровня развития и сложности как вербаль-

ные знаки. Следовательно, они более просты в по-

нимании для более широкого круга людей [19]. 

Вследствие взаимодействия вербальной и ико-

нической составляющих в креолизованных 

текстах возникает синергетический эффект: эф-

фект воздействия двух составляющих на реципи-

ентат значительно превышает как эффект воздей-

ствия каждого по отдельности, так и суммы. 

«Изображения и слова в поликодовом сообщении 
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не являются суммой семиотических знаков, их 

значения интегрируются и образуют сложно по-

строенный смысл» [1]. 

Е. Е. Анисимова рассматривает взаимоотноше-

ния между вербальной и невербальной частями 

креолизованных текстов: 

− взаимодополнение (изображение понятно 

без слов и может существовать самостоятельно); 

− вторичная функция вербальной части (она 

описывает изображение, дублируя его информа-

цию); 

− взаимозависимость (интерпретация изоб-

ражения зависит от комментария и наоборот); 

− вторичная функция изображения (без ком-

ментария смысл изображения не ясен) [2]. 

Л. Барден выделяет 4 типа корреляции между 

частями креолизованного текста, в зависимости от 

информации (денотативная/коннотативная): 

− Оба компонента выражают денотативную 

информацию – информативное сообщение; 

− Изображение выражает денотативную ин-

формацию, вербальный компонент – коннотатив-

ную – иллюстративное сообщение; 

− Изображение выражает коннотативную ин-

формацию, вербальный компонент – денотатив-

ную – комментирующее сообщение; 

− Оба компонента выражают коннотативную 

информацию – символическое сообщение [34]. 

С. Д. Зауэрбир выделяет следующие типы в за-

висимости их референтной соотнесенности: 

− полное совпадение содержания рисунка и 

вербальной части – параллельная корреляция; 

− содержания рисунка и вербальной части ча-

стично перекрывают друг друга – комплимен-

тарная корреляция; 

− невербальная информация замещает вер-

бальную – субститутивная корреляция; 

− связь содержания рисунка и вербальной ча-

сти устанавливается на основе ассоциации – ин-

терпретативная корреляция [40]. 

О. В. Пойманов различает креолизованные 

тексты по информативной роли изображения: 

− изображение повторяет вербальный текст – 

репетиционные; 

− в изображении содержится дополнительная 

информация – аддитивные; 

− изображение «подчеркивает» какой-то ас-

пект вербальной информации – выделительные; 

− изображение противоречит вербальной ин-

формации – оппозитивные; 

− изображение дополняет вербальный текст, 

составляя единое целое – интегративные; 

− изображение выполняет главную информа-

тивную роль – изобразительно-центрические [13]. 

М. Б. Шинкаренкова на основе типов корреля-

ции С. Д. Зауэрбира и О. В. Пойманова разработа-

ла следующую классификацию корреляции: 

− содержание компонентов частично пере-

крывают друг друга – комплиментарная; 

− связь между компонентами устанавливается 

на ассоциативной основе – интерпретативная; 

− значительную информацию привносит ин-

формативный компонент – аддитивная; 

− изображение подчеркивает кокой-либо ас-

пект вербального компонента – выделительная; 

− преобладает роль изображения, вербальный 

компонент только конкретизирует его – изобра-

зительно-центрическая [29]. 

Одной из характеристик креолизованного тек-

ста, усиливающих его воздействие на реципиента, 

является фасцинация. Впервые термин «фасцина-

ция» был применен в 1959 году 

Ю. В. Кнорозовым на научном совещании, по-

священном применению математических методов 

в изучении языка художественных произведений. 

В трактовке Ю. В. Кнорозова фасцинация – дей-

ствие сигнала, при котором ранее принятая ин-

формация полностью или частично стирается. Он 

отметил, что мозг вырабатывает антирезонансную 

защиту при восприятии информации, и проследил 

возможные пути преодоления данной защиты: 

а) действие трех видов раздражителей (повторе-

ние ударных и безударных слогов, повторение 

строфических форм, повторение рифм); б) созна-

тельный уход от заданной метрической схемы; в) 

замедление и ускорение. Историческое развитие 

фасцинации, согласно Ю. В. Кнорозову, происхо-

дило по следующим этапам: 1) раздельная подача 

фасцинирующих и информирующих сигналов; 

2) повторение фасцинации в каждом слоге; 

3) единицы фасцинирующего ряда не совпадают с 

единицами сигнального ряда. Ю. В. Кнорозов вы-

делял такое понятие, как «семантическая фасци-

нация». К сильнейшим фасцинирующим сред-

ствам он относит неясность, многозначность опи-

сания, выдуманные события и выдуманных лич-

ностей. Он считает, что искусство начинается с 

семантической фасцинации, когда люди пришли к 

открытию возможности выдумки [14, c. 163]. 

Автор теории фасцинации связывает ее с тео-

рией сигнализации. Язык выступает в роли сред-

ства управления, но чтобы добиться выполнения 

команды, необходимо преодолеть препятствия 

следующего рода: помехи в канале связи и помехи 

в анализаторе самого принимающего. Если к 
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транслируемой информации добавить шум в ана-

лизаторе, который будет препятствовать выполне-

нию других команд, получим благоприятные 

условия для восприятия именно данной информа-

ции. Ю. В. Кнорозов называет этот шум фасцина-

цией [23]. Он позаимствовал этот термин из ори-

гинальной гипнотической школы, где фасцина-

тивные сигналы нейтрализуют помехи понимания 

поступающего сообщения. Слово фасцинация 

встречаемся во многих языках и обозначает вол-

шебство, обаяние, чары. 

Учеными было предложено множество тракто-

вок понятия «фасцинация». В. М. Соковнин дает 

следующее определение: «способность внешней 

формы, демонстрационного коммуникативного 

сигнала приковывать внимание, вызывать волну-

ющий интерес, удивление, радость, восхищение, 

восторг, очарование, экстаз, шок, испуг, ужас» [24, 

c. 13]. Профессор В. И. Карасик трактует фасци-

нацию как «совокупность характеристик текста, 

превращающих этот текст в объект притяжения 

для адресата» [11, c. 326]. Е. В. Омельченко пони-

мает под фасцинацей «коммуникативное явление, 

имеющее глубинную нейрофизиологическую, 

воздействующую природу» [17, c. 136]. 

Следует отметить, что близким по значению 

является термин аттракция. Доминирует употреб-

ление данного термина в значении притягатель-

ность, помогающая привлечь внимание реципиен-

та и вызвать у него положительные эмоции [18]. 

Например, В. Г. Борботько описывает аттракию 

как «притяжение, исходящее от некоторого ат-

трактора – инстанции, являющейся организую-

щим началом в фазовом пространстве» [4, c. 277]. 

Согласно Е. Е. Анисимовой аттракция осуществ-

ляется в большей мере за счет невербальных 

средств (варьирование шрифта, подбор цвета, ил-

люстрации и т. д.). Однако Е. Е. Анисимова отно-

сит к аттракции также стилистические образные 

средства [1, c. 77]. Следовательно, можно отме-

тить, что отличие этих терминов не в выборе 

средств выразительности, а в их свойствах и ре-

зультате воздействия на реципиента. 

М. В. Поварницына разделяет их на разные этапы 

воздействия креолизированного текста на реципи-

ента, где аттракция привлекает внимание, фасци-

нация преодолевает барьер недоверия и неприя-

тия, позволяя информации проникнуть в подсо-

знание реципиента, что отражено в определении 

термина Е. В. Омельченко [18]. 

Явление фасцинации уже становились объек-

том изучения в трудах А. А. Брудного [5], 

А. Е. Войскунского [6], Ю. В. Кнорозова [13, 14], 

И. А. Куприевой [15, 16], Н. Л. Мусхелишвили и 

Ю. А. Шрейдера [31], но ее роль в лингвистике 

еще недостаточно исследована. 

Вербальные фасцинативные приемы на приме-

ре печатных изданий и рекламы рассматриваются 

в трудах С. В. Ивановой, А. В. Николаевой [10], 

Е. В. Омельченко [17] и А. Ш. Сафаргалиной [21], 

однако мало внимания уделялось фасцинативному 

воздействию невербальных средств. Нами была 

поставлена задача – рассмотреть место фасцина-

ции в структуре современных креолизованных 

текстов англоязычной социальной рекламы, вы-

явить основные фасцинативные приемы в креоли-

зованных текстах социальной рекламы, а также 

выяснить, какую фасцинативную нагрузку несут 

вербальный и невербальный компоненты креоли-

зованных текстов. 

Основными фасцинативными приемами 

Ю. В. Кнорозов считает ритм, многозначность 

описания, неясность, недосказанность, выдуман-

ные события и личности [23]. Также к фасцина-

тивным приемам относят метафоризацию; при-

влечение аллюзий и реминисценций; использова-

ние парадокса, алогизмов, антитезы, ключевых 

слов и слов-символов; прием тайны; применение 

вопросно-ответных комплексов, незавершенности 

высказываний, недосказанности [17, c. 137]. 

В. М. Соковнин утверждает, что нельзя считать 

какой-либо прием основным, поскольку на разных 

людей все приемы действуют по-разному. Он так-

же отмечает, что перечислять фасцинативные при-

емы безнадежно, поскольку фасцинативность не 

закреплена за определенными темами или спосо-

бами поведения. Результат воздействия на филь-

тры можно определить лишь по реакции реципи-

ента [23]. 

В результате изучения англоязычных креолизо-

ванных текстов социальной рекламы мы отмети-

ли, что фасцинация является важной составляю-

щей текстов социальной рекламы и более значи-

мой, чем информативность. Фасцинация направ-

лена вызывать у реципиента чувство глубокой за-

интересованности и эмоционального сопричастия, 

что совпадает с целью социальной рекламы при-

влечь внимание к проблеме, сформировать инте-

рес и убеждение в идеи, мнении или способе ре-

шения данной проблемы. 

Анализ креолизованных текстов социальной 

рекламы показал, что фасцинативные приемы мо-

гут использоваться как в вербальной, так и в не-

вербальной частях сообщения. Например, в ре-

кламе «Forests for life», где бревна изображены в 

виде обрубленных частей животных: метафориза-
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ция в иконической части сообщения [43]. В ре-

кламе «Plastic bags kill»на пластиковых пакетах 

изображены животные и птицы таким образом, 

что рисунок их шеи приходится на ручку пакета. 

Получается, что если человек возьмет пакет в ру-

ки, он будто бы душит животное. В данном случае 

фасцинация наблюдается как в вербальной части 

(олицетворение и употребление слова «kill», вы-

зывающего страх), так и в невербальной [31]. Ре-

клама, где фасцинация наблюдается только в вер-

бальной части, встречается очень редко. В основ-

ном подобная реклама является кадром из ролика, 

который начал использоваться отдельно, напри-

мер, «Hugs not drugs». Даже в этом случае следует 

отметить фасцинативное воздействие цвета фона 

и шрифта [41]. 

Редкость последнего типа рекламы основана на 

том, что наиболее эффективное воздействие на 

реципиента оказывают невербальные фасцина-

тивные приемы. Например, изображения являют-

ся сильным зрительным возбудителем [1], они 

быстрее привлекают внимание, минуя логическое 

осмысление информации быстрее доходят до со-

знания и подсознания, дольше сохраняются в па-

мяти. 

Таким образом, мы можем рассмотреть фасци-

нативные приемы, подобно типам корреляции 

креолизированных текстов, в зависимости от того, 

принадлежат ли они к вербальной или невербаль-

ной части. 

Важным фасцинативным приемом является 

ритм, который способствует запоминанию ин-

формации. В вербальном выражении ритм реали-

зуется при помощи повторов: звукосочетания, 

анафоры, эпифоры аллитерация и параллельные 

синтаксические конструкции [17, c. 138]. Напри-

мер, в рекламе об истреблении животных для 

производства одежды из меха «They weren’t born 

to be worn» ярко выражен повтор звуков [w], [ɔ:], 

[n] (The world of creative advertising). 

Ю. В. Кнорозов отмечал, ритмические повторы 

«приводят к некоторому затормаживанию анали-

затора», что вводит реципиента в состояние, близ-

кое к гипнотическому сну [23]. 

Выделяют лексические и структурные повто-

ры. Цель лексических повторов – привлечь вни-

мание к повторяемому слову, заставить задуматься 

о его смысле и вызвать в памяти реципиента все 

возможные ассоциаций: «Kill.Kill.Kill» [42], «Save 

paper. Save the planet» [31]. Структурные повторы 

могут быть выражены через члененные конструк-

ции типа «Spice. Not. Even. Once», что заставляет-

ся задуматься о глубине значения каждого этого 

слова [32]. Также этот прием активизирует реци-

пиента на поиск смысловых связей в отдельных 

словах «Drink. Drive. Kill» [39]. 
Повтор может находить себе место и в изобра-

жении. В рекламе об уменьшении численности 

гепардов применяется фрактальная графика: из 

маленьких изображений гепарда составлен 

огромный гепард между цифрами 1984 и 2007, и 

со стороны цифры 2007 численность гепардов 

значительно уменьшается и они исчезают в тем-

ноте. В рекламе «Safe the world with few coins», 

призывающей к пожертвованию средств в благо-

творительные фонды на сохранение окружающей 

природы используется раппорт в виде монеток, из 

которого состоит изображение акулы, дерева и 

т. п. [43]. 

Употребление аллюзий и реминисценций об-

ращается к памяти реципиента. Таким образом, 

устанавливается связь уже принятой информации, 

которая считается истинной и достоверной, с но-

вой, содержащейся в сообщении. Прецендент-

ность способствует фасцинации. Аллюзия также 

может применяться в в обоих частях креолизован-

ного текста. В рекламе «Think 

different»используются фотографии известных 

личностей, отличавшихся уникальным складом 

ума: Эйнштейна, Мартина Лютера, Сальвадора 

Дали, Бил Гейца, Стива Джобса, Джона Леннона, 

Альфреда Хичкока [37]. Христианская реклама с 

призывом брать пример с известной на весь мир 

христианской святой Матери Терезы «Love Like 

Mother Teresa»заключает аллюзию в вербальной 

части [36]. 

Использование мафоризации, тайны, загадки 

согласно И. Ю. Черепановой обладает имплицит-

ностью [26]. Данный прием фасцинации обходит 

сознание, обращаясь к неосознаваемым перифе-

рийным знаниям бессознательного и эмоциям ре-

ципиента. Экспрессивность сообщения увеличи-

вается за счет расширения смысловой нагрузки 

через перенос значения с одного объекта на дру-

гой. Яркий пример метафоризации в иконической 

части в рекламе о глобальном потеплении изоб-

ражен земной шар как шарик от мороженного в 

вафельном рожке, а под ним надпись мелким 

шрифтом, содержащая данные о глобальном по-

теплении. В рекламе о вырубке лесов изображен 

мужчина на поле для гольфа, замахивающийся не 

клюшкой, а топором, под изображением представ-

лены данные о количестве вырубленного леса для 

сооружения полей для гольфа [43]. В рекламном 

ролике «There Goes My Appetite. Brain on drugs» 

наркотики сравниваются с раскаленной сковород-

http://creativeadvertisingworld.com/
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кой, а мозг человека с яйцом разбитым на эту ско-

вородку. В результате яйцо поджаривается на ско-

вороде [44]. Данная метафора также часто встре-

чается в рекламных плакатах «This is your brain on 

drugs» [38]. В рекламе на лестничных ступеньках 

в подземном переходе «For some, it’s Mt.Everest. 

Help build more handicap facilities» представленна 

метафора как в вербальной части «Mt.Everest», 

так и в иконической: если смотреть на лестницу в 

переходе с низу вверх, то видно принт Эвереста. В 

данном примере креолизированного текста, по-

мимо вербальной, иконической и аудиальной со-

ставляющих, активную смысловую нагрузку несет 

окружающая среда (лестница) – прием завязки с 

окружающей средой [31]. 

Некоторые приемы фасцинации принадлежат 

исключительно иконической части, например, 

цвет, символ, ритмы линии и т. п., а некоторые 

принадлежат исключительно вербальной части. 

Один из таких лингвистических приемов фас-

цинации – диалог. Диалогичность реализуется 

через вопросно-ответный комплекс, незавершен-

ность высказываний, недосказанность. Вопрос-

ное-ответная форма возбуждает интерес и активи-

зирует внимание реципиента, поскольку от него 

требуется непосредственное участие в поиске от-

вета на вопрос: «Where is your home?», «If you on’t 

feed them, who will?», «Guess which one?». Прием 

недосказанности помогает выразить то, что нельзя 

выразить словами. Недосказанность в тексте «Be-

fore it’s too late»добавляет фасцинативный эфект к 

метафоризации в иконической части сообщения. 

На изображении лес виде легких, где одно из лег-

ких повреждено – лес сравнивается с огромными 

легкими человечества, а уничтожение леса с ли-

шением возможности дышать [31]. 

Вопросительные слова в утвердительных 

предложениях продолжают оказывать похожий 

эффект на реципиента как и вопросительная фор-

ма. Семантика данной группы слов обладает не-

досказанностью и активизирует мыслительную 

деятельность реципиента: «What goes around, 

comes around. Keep the sea clean», «On the internet, 

something are not what they seem» [31]. 

Эффективность фасцинации достигается через 

амбивалентность. Двойственность чувств вызыва-

ется такими приемами как парадокс, алогизм, ан-

титеза: «You are not a sketch, say no to anorexia», 

«Workers are not tools», «Your skin colour shouldn’t 

dictate your future», «Liking isn’t helping», «I won’t 

wear a helmet it make me looks stupid»с картинкой 

человека со шрамами на черепе, которого кормят с 

ложки», «I don’t like wearing helmet it ruins my 

hair» с изображением человека со множеством 

шрамов на выбритом черепе, «I never wear a hel-

met. They don’t look cool»и наводящее жуть изоб-

ражение человека после аварии в фиксирующем 

медицинском оборудовании, «Animals are not 

clowns»с фотографией шимпанзе с гримом клоуна 

за решеткой [31]. 

Употребление слов-символов, коннотативных 

значений языковых единиц, значимых для данного 

социума концептов вызывает у реципиента ряд 

ассоциаций. Через ассоциации устанавливаются 

смысловые связи между уже имеющимися знани-

ями и представлениями и новой информацией. 

Реклама «The tsunami killed 100 times more people 

than 9/11»общается к событием 11 сентября 2001 

года, потрясшие всю американскую обществен-

ность и весь мир [31]. Рекламный ролик «Take a 

Bite Outta Crime» призывает быть более бдитель-

ными и оборонять себя от преступников, напри-

мер, всегда закрывать дверь дома. В главной роли 

популярный мультипликационный персонаж 

McGruff пес преступающий закон в 1980 ставший 

лицом the National Crime Prevention Council,а в 

2006 ставший символом киберпреступлений на 

сайте ByteCrime.org [44]. 

Ролик «Hotfoot Teddy» в виде детского мульти-

ка про опасность пожаров, где главный герой 

«Smokey Bear» – медвежонок в шляпе и джинсах, 

произносящий фразу «Только вы можете предот-

вратить лесные пожары» (Only you can prevent 

forest fires), ставший после этого лицом компании 

по предотвращению лесных пожаров 

smokeybear.com [44]. 

Особым фасцинативным приемом является 

употребление цифр: «Every 60 seconds a species 

dies out», «Air pollution kills 60,000 people a 

year»,»If you smoke, statistically your story will end 

15 % before it should», «Hunger kills 2.5 million 

children every year [31].Текст с использованием 

цифр запоминается гораздо быстрее, дольше хра-

нится в памяти и обладает персуазивностью [22]. 

Апеллятивная контактная функция реализуется 

через императив [22]. С помощью повелительного 

наклонения выражается побуждение во всех его 

проявлениях: просьба, приглашение, приказ, ини-

циирование: «Don’t buy exotic animal souvenirs», 

«Don’t talk while he drives», «Think of both sides», 

«Stop the animal abuse» [31]. 

Эффективной фасцинацией текста является от-

клонение от нормы [21]. Человеческий мозг быст-

ро адаптируется к приемом влияния на него, от-

клонение от нормы способствует снятию привыч-

ных механизмов защиты от восприятия новой ин-
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формации. Нарушения могут быть синтаксиче-

ские, например, неправильное построение пред-

ложения или использование другого знака препи-

нания: «See how easy feeding the hungry can be?» 

[31]. Стилистические отклонения от нормы могут 

проявляться в употреблении сленга: «OMG 

L@@K OUT!» [44]. 

Таким образом, фасцинация является неотъем-

лемой частью рекламного текста. Она способству-

ет осуществлению основной цели рекламного со-

общения: привлечь внимание к проблеме, сфор-

мировать интерес и убеждение в идеи, мнении 

или способе решения данной проблемы. Фасци-

нация часто встречается в невербальной состав-

ляющей сообщения, что наблюдается в креолизи-

рованных текстах социальной рекламы, поскольку 

существует значительная разница в скорости вос-

приятия иконических и вербальных знаков. Фас-

цинативное восприятие текста близко к образному 

восприятию иконических символов, оно обраще-

но не к фактам и числам, а к ассоциациям и обра-

зам [12]. Однако, некоторые приемы фасцинации 

могут быть лишь только лингвистическими, 

например, вопросы, вопросительные слова, неза-

вершенность высказываний, недосказанность, 

слова-символы, числа, императив и отклонение от 

нормы. 
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Внутреннее строение ритмических единиц французского прозаического текста 

Целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, явилось определение основных элементов 

строения ритмических единиц прозаического текста. В задачи исследования входило определение и характеристика таких 

параметров строения минимальной ритмической единицы (ритмического блока), как ударение, паузирование, расстановка 

акцентов, цезур, величина междуударных интервалов и длина ритмических групп (ритмические равенства и 

последовательности). Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью уточнить влияние перечисленных 

выше параметров на восприятие ритмики художественного текста, а также установить тесную взаимосвязь данных 

элементов строения ритмических единиц со строением фразы музыкального произведения, его ритмом и размером. Для 

достижения цели и решения поставленных задач была определена иерархия ритмических единиц от минимальной до 

максимальной, а также перечислены все средства, способные участвовать в образовании ритма в рамках прозаического 

текста. Исследование проводилось на материале французского языка, а именно на материале текстов романов и новелл 

французских писателей 19–21 вв. В качестве основных результатов исследования можно перечислить следующие: во-

первых, ритмический блок как минимальная ритмическая единица может включать все виды ударения (основное, 

дополнительное, эмфатическое, смысловое), связанные с ним явления анакрузы и клаузулы, синкопирования и акцента; во-

вторых, ритм создается последовательностью равных или приблизительно равных по длине ритмических групп, 

составляющих единый ритмический блок, в-третьих, ритмический повтор часто провоцирует включение пауз, которые 

создавая ощущение разрыва в звучании, участвуют во многих контекстуальных ситуациях, способствуя их 

индивидуализации. При этом паузы играют особую роль в реализации ритма текста при условии наличия других средств на 

различных языковых уровнях (повторов различных типов). 

Ключевые слова: ритм прозы, ритмическая единица, ритмический блок, просодия, паузирование, ударение, 

междударный интервал, акцент, строение ритмической единицы. 

Romance Languages 

E. I. Boichuk 

The Internal Structure of Rhythmic Units of the French Prosaic Text 

The purpose of this study was to determinate basic elements of the rhythmic units structure in the prose text. The main tasks were 

the definition and characterization of such parameters of the minimal rhythmic unit structure (rhythmic block) as stress, pausing, 

accenting, caesura, the size of the interaccent intervals and the length of rhythmic groups (rhythmic equalities and sequences). The 

relevance of this study is due to the need to clarify the effect of parameters on the perception of the rhythm, and also to establish a 

close interrelation of these elements with the structure of the phrase in music, its rhythm and size. To achieve the goal and solve the 

tasks, the hierarchy of rhythmic units was defined, and also all the means, capable to participate in the formation of rhythm within the 

prose text, were listed. The study was conducted on the basis of the French language, namely the texts of 19–21st-centuries novels. 

The main results of the study are the following: firstly, the rhythmic block as a minimal rhythmic unit can include all types of stress 

(basic, additional, emphatic, semantic), anacrisis and clauses, syncopation and accent; secondly, the rhythm is created by a sequence 

of equal or approximately equal in length rhythmic groups constituting a single rhythmic block, and thirdly, rhythmic repetition often 

provokes the inclusion of pauses that create a sense of rupture in sound, participate in many contextual situations, contributing to 

their individualization. In this case, pauses play a special role in the realization of the text rhythm, especially when other means of 

rhythm are available at different language levels (repeats of different types). 

Keywords: rhythm of prose, rhythmic unit, rhythmic block, prosody, pausing, stress, interval, accent, the structure of the 

rhythmic unit. 
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1. Понятие ритмической единицы 

Проблема определения ритмических единиц 

прозаического текста поднималась такими иссле-

дователями, как Б. В. Томашевский [24], 

М. М. Гиршман [8], В. В. Потапов [20], 

Ю. М. Лотман [17], М. В. Дорохова [12], 

А. М. Антипова [3], Ю. В. Степанюк [23], 

Г. Н. Иванова-Лукьянова [15], Н. В. Черемисина 

[26] и другие. Среди зарубежных исследований 

наиболее подробными в этой области являются 

исследования А. Мешонника [37], М. Будро [30], 

М. Биго [29], К. Думе [32], А. М. Фиксо [33], 

Ж. Лами [35], A. ди Кристо [31] и др. 

В качестве минимальной ритмической едини-

цы текста вне зависимости от языка рассматрива-

лись синтагма [12, 18, 23, 28], ритмическая группа 

[3, 11, 20], колон [8, 24], речевой такт [1, 24], слог 

[4, 10, 19, 21, 30], фраза [33]. Единого мнения сре-

ди лингвистов по вопросу определения мини-

мальной ритмической единицы нет. Существует 

множество точек зрения, которые формулируются 

в зависимости от множества параметров, в первую 

очередь в зависимости от объема, а также в зави-

симости от средств проявления ритма. 

С нашей точки зрения слог может быть рас-

смотрен как основа любого языкового явления, 

отражающего ритмическую структуру текста, как 

с точки зрения просодии, так и с точки зрения ак-

центологии. В связи с этим предлагается рассмат-

ривать слог в качестве базовой единицы, участ-

вующей в процессе создания ритма прозаического 

текста, не являясь при этом минимальной едини-

цей, заключающей в себе ритм. Что касается рит-

мической группы, то вслед за французским 

лингвистом M. Будро предлагается рассматривать 

данную единицу как «строительную», вспомога-

тельную, элемент, создающий ритм с помощью 

определенных средств, часто проявляющихся не в 

рамках одной ритмической группы, а в пределах 

их совокупности, которую мы назовем ритмиче-

ским блоком. Данная единица ритмообразования 

является новой, представленной более подробно в 

проведенном ранее исследовании [5]. 

Понятие ритмического блока как некоторой со-

вокупности ритмических групп, не имеющей по-

стоянного, неизменного объема, но объединенной 

некоторыми фонетическими, семантическими, 

синтаксическими, а также стилистическими при-

знаками по нашему мнению наиболее точно отра-

жает специфику ритмообразования в рамках про-

заического текста. 

2. Иерархия ритмических единиц 

Большинством лингвистов для отражения 

иерархии ритмических единиц выделяются сле-

дующие уровни образования ритма: слог, слово, 

ритмическая группа, синтагма, предложение, фра-

зовый компонент, фраза, сверхфразовое единство, 

сложное синтаксическое целое, абзац, период, 

фрагмент, глава в разных сочетаниях друг с дру-

гом и в разной последовательности. В основе вы-

деления данных ритмических единиц лежит ряд 

факторов, которые определяют эту последова-

тельность. Более подробно о теориях иерархии 

ритмических единиц см. Бойчук Е. И. «Уровни 

ритмизации французского художественного тек-

ста» [6]. 

С нашей точки зрения целесообразным являет-

ся выделение ритмических единиц на основе про-

явления того ли иного ритмического средства, со-

держащего в своей структуре повтор (об их клас-

сификации будет сказано в следующем разделе). 

Основываясь на существующих критериях выде-

ления ритмических единиц для прозаических тек-

стов, в иерархическую цепочку целесообразно 

включить следующие компоненты: слог (базовая 

единица ритма) → ритмическая группа (вспомога-

тельная единица ритма) → ритмический блок 

(минимальная ритмическая единица) → простое 

предложение или фразовый компонент → фра-

за → сверхфразовый компонент → СФЕ ↔ аб-

зац → фрагмент → подглава → глава → часть → 

том → книга. 

Однако наряду с этими уровнями образования 

ритма в рамках анализа ритмической структуры 

текста существуют и другие уровни, которые от-

вечают за реализацию интонационных, семанти-

ческих, стилистических, морфологических и син-

таксических средств ритма: фонетический, лекси-

ческий, грамматический, а также структурно-

композиционный уровни. Исследователи выделя-

ют фонетический, морфологический, лексиче-

ский, синтаксический уровни реализации ритма с 

признанием особой значимости лексического 

уровня [17]. Наряду с ними иногда называют ком-

позиционно-синтаксический [27, с. 9] и стилисти-

ческий [14, с. 12]. Последний исключается неко-

торыми учеными [16]. С точки зрения ритмообра-

зования наиболее значимым является фонетиче-

ский аспект. 
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3. Параметры выделения ритмических единиц 

Основным параметром выделения ритмиче-

ских единиц является употребление в ее рамках 

того или иного ритмического средства. Это обу-

словлено прежде всего тем, что в основе процесса 

ритмизации лежит повтор, являющийся основой 

ритма. Он проявляется в различных формах на 

фонетическом, лексическом, грамматическом и 

структурно-композиционном уровнях. Представ-

ляя собой структуру, включающую исходный эле-

мент и повторяющиеся элементы, повтор реализу-

ется через равенство и последовательность слогов 

в ритмических единицах, просодические, фоно-

стилистические средства, стилистические фигуры, 

словообразовательные средства, синтаксические 

конструкции, структуру текста и его композицию. 

Фонетический уровень образования ритма 

включает три типа средств: 1) равенство и после-

довательность слогов в ритмических единицах, 2) 

просодические средства, 3) фоностилистические 

средства. Просодические средства мелодика, 

темп, тембр, паузирование, рассматриваются как 

вспомогательные, активно сопровождающие упо-

требление определенных ритмических средств на 

фонетическом, лексическом и грамматическом 

уровнях ритмизации. Вместе с равенством и по-

следовательностью слогов они характеризуют 

устройство ритмических единиц. Анализ данных 

параметров проводится в тесной взаимосвязи с 

проявлением ритмических средств. Анализ фоно-

стилистических средств заключается в выявлении 

специфики употребления рифмы, ассонанса, ал-

литерации, ономатопеи, анаграммы, паронома-

зии, таутацизма и их влияния на ритмику текста. 

Лексический уровень образования ритма 

представлен следующими лексико-

стилистическими средствами: употреблением ан-

тонимов, синонимов, фразеологизмов, пословиц. 

Основным критерием проявления ритма, образо-

ванного при помощи лексических средств, являет-

ся частотность их употребления в рамках доволь-

но крупных ритмических единиц (от абзаца до 

книги). Случаи их употребления в меньших по 

объему единицах – фразе, сверхфразовом компо-

ненте, сверхфразовом единстве – не исключаются, 

но характеризуются меньшей частотностью. 

Наиболее ритмичными единицами в рамках дан-

ного аспекта являются пословицы, которые несут 

ритм в себе и в наименьшей степени нуждаются в 

определении частотности их повторов в тексте. 

Грамматический уровень подразделен на два 

подуровня: морфологический и синтаксический. 

В рамках морфологического подуровня реализу-

ются деривация и полиптотон. В синтаксическом 

подуровне выделяются собственно синтаксиче-

ские и семантико-синтаксические средства, пред-

ставленные стилистическими фигурами нетропи-

ческого характера и синтаксическими конструк-

циями. В основе выделения собственно синтакси-

ческих средств находится позиция элементов 

структуры повтора относительно друг друга для 

стилистических фигур (анафора, хиазм и др.), а 

также употребление синтаксических конструкций 

(синтаксический параллелизм, однородные члены 

и т. д.); семантико-синтаксические средства выде-

ляются на основе тесной взаимосвязи структуры 

повтора и его семантики (градационный повтор, 

редупликация и др.). К собственно синтаксиче-

ским средствам относятся лексическая анафора, 

синтаксическая анафора, эпифора, симплока, 

анадиплозис, редупликация, хиазм, однородные 

члены, цепное нанизывание предложений, много-

союзие, синтаксический параллелизм, последова-

тельность вопросительных, побудительных, вос-

клицательных (повествовательных, вопроситель-

ных, побудительных) предложений, апозиопеза. 

Семантико-синтаксические средства представле-

ны эпаналепсисом, градационным повтором, вос-

ходящей и нисходящей градацией, антиэллипсом, 

мимезисом, пситтацизмом. 

Структурно-композиционный уровень рит-

мизации реализуется через структуру и компози-

цию художественного произведения. Под структу-

рой понимается архитектоника (внешняя компо-

зиция текста), в рамках которой реализуется визу-

альный ритм (равномерность и постоянство объе-

мов ритмических единиц). На композиционном 

уровне происходит выявление следующих 

средств: системы образов, характеров произведе-

ния, пространственных и временных связей в си-

стеме событий, ритма в построении сюжетной 

линии, чередования эпизодов, параллелизма в 

пределах текста, антитезы, повтора ключевых 

слов, фраз, предложений, эпизодов. 

4. Элементы внутреннего строения 

ритмической единицы 

Говоря о внутреннем строении ритмических 

единиц текста необходимо отметить, что оно 

напрямую зависит от средств образования ритма, 

проявляющихся в их рамках, а также от диапазона 
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их проявлений. Однако данные средства употреб-

ляются на фоне определенных параметров, явля-

ющихся относительно постоянными: ударение, 

паузирование, расстановка акцентов, цезур, вели-

чина междуударных интервалов, а также количе-

ство слогов в ритмических группах (представля-

ющее равенство или последовательность). При 

этом строение ритмических единиц имеет некото-

рые общие черты со строением такта, музыкаль-

ной фразы. 

4.1. Ударение 

Внутреннее строение ритмического блока ха-

рактеризуют все виды ударения (основное, допол-

нительное в рамках ритмического блока, эмфати-

ческое, смысловое), связанные с ним явления ана-

крузы и клаузулы, синкопирования и акцента; 

кроме того, интонационные характеристики и по-

этические средства ритмизации, представленные 

выше. Таким образом, подсчет слогов и выявление 

равенства или последовательности в рамках рит-

мических единиц осуществляется при помощи 

данных параметров. 

Известно, что во французском языке, в потоке 

речи под ударением находятся не слова, а группы 

слов, выражающие единое смысловое целое. В 

связи с этим в качестве вспомогательной единицы 

ритма рассматривается ритмическая группа, в от-

дельных случаях обладающая помимо ритмиче-

ского ударения дополнительными ударениями. 

Отметим, что в литературе, как и в музыке, в рам-

ках одного ритмического сегмента (в музыке – 

такта, в литературе – ритмической группы) разли-

чают сильные, относительно сильные и слабые 

доли. Сильные доли звучат громче относительно 

сильных и слабых, на них делается акцент. То же 

и в музыкальном произведении. Первая доля в 

такте всегда сильная, на нее делается самый 

большой акцент, остальные доли более слабые 

[25, с. 25]. Однако во французском языке сильная 

доля смещена на конец ритмической группы, и в 

пределах слова она чаще всего совпадает с акцен-

том экспираторным, а именно слог, более сильный 

в динамическом отношении, является, как прави-

ло, более высоким в отношении мелодическом 

[13, с. 25]. 

Необходимо отметить, что сильная доля и ак-

цент – не одно и то же. Во французском прозаиче-

ском тексте в качестве сильной доли выступает 

фразовое ударение, а также эмфатическое и логи-

ческое ударения, а в качестве акцента так же, как и 

в музыке, рассматривается совокупность средств 

выразительности речи, в частности на фонетиче-

ском уровне интонационное напряжение, подъемы 

и спады мелодической линии, смена тембра, не-

большое замедление в зоне акцентируемого звука, 

усиление громкости, на лексическом уровне – се-

мантика слова, на грамматическом – пунктуация. 

Кроме того, в некоторых случаях автор исполь-

зует графическое выделение с целью акцентиро-

вать внимание читателя на смысловом значении 

того или иного слова в тексте. Например, в рас-

сказах А. Моруа выделение курсивом встречается 

довольно часто, причем, не только слов и их соче-

таний, но и фраз, фрагментов текста: Certainement, 

dit Mr. Boerstecher, qui sembla charger cet adverbe 

d'un sens lourd. Cer-tai-ne-ment. (A. Maurois 

Thanatos Palace Hotel, p. 13) (эмфатическое уда-

рение) ; Françoise fait tout! Françoise a tant de goût! 

(A. Maurois Bonsoir, Chérie, p. 10). 

Логическое ударение, выделяющее ключевые 

слова художественного произведения или лексемы 

с особым смысловым значением, также может 

быть обозначено особым шрифтом: Un certain 

succès? Mais ils ont eu beaucoup de succès <...> 

(A. Maurois Bonsoir, Chérie, p. 8). 

Согласно исследованиям М. Будро, некоторые 

ритмические акценты появляются благодаря эм-

фатическому ударению, которое часто не выделяет 

«тонику» (ударный слог) ритмической группы, а 

расставляет акценты, в зависимости от смысла 

высказывания [30, p. 81]. Таким образом, проис-

ходит смещение акцента с сильной доли на сла-

бую, то есть синкопирование в музыкальном по-

нимании этого слова: Jenny dit la vérité. Vous avez 

menti. (G. Maupassant Bel ami, p. 74). 

Музыкальное произведение может начинаться 

со слабой доли, когда первый такт неполный (за-

такт). В большинстве случаев затакт не превыша-

ет половины такта. По традиции, произведения, 

начинающиеся с затакта, заканчиваются непол-

ным тактом, компенсирующим затакт. Даже когда 

для завершения не остается нотного материала, 

затакт часто дописывается паузами. 

Музыкальному затакту в поэзии соответствует 

анакруза – группа слогов, предшествующая пер-

вому ритмическому ударению. Возможно ли по-

явление анакрузы в прозаическом тексте? Лингви-

стами данное понятие при анализе художествен-

ного текста не использовалось, однако, если рас-

сматривать текст как метрическую структуру, то 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/240188
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появление анакрузы в качестве «затакта» вполне 

возможно. 

Во французском языке возможны и анакруза, и 

клаузула. Анакрузой являются все безударные 

слоги до основного или дополнительного ударе-

ния в начальной ритмической группе (их количе-

ство зависит от количества слов в группе и от их 

многосложности), а клаузулой следует считать ну-

левое послеударное окончание конечного слова 

всего ритмического блока. Таким образом, для 

французского языка характерна лишь нулевая кла-

узула: Sabine avait des cheveux noirs, / un peu 

crêpus, / des épaules grasses, / de beaux yeux / <…> 

7 – 4 – 4 – 3 (A. Maurois Bonsoir, Chérie, p. 5). 

В примере подчеркиванием выделены основ-

ные ударные слоги в каждой ритмической группе. 

Метрическая схема данного ритмического блока 

выглядит следующим образом: UUUUUU – / 

UUU– / UUU– / UU – . 

Соответственно первые шесть безударных сло-

гов начальной ритмической группы являются ана-

крузой, а последний ударный слог конечной рит-

мической группы – «мужской» или нулевой клау-

зулой. 

4.2. Междуударный интервал 

Величина междуударного интервала лишает 

текст перебоев и придает ему относительно спо-

койное плавное звучание, воспринимаемое как 

ритмичность. С точки зрения Г. Н. Ивановой-

Лукьяновой ритмические перебои могут созда-

ваться либо соседством ударений, либо большим 

скоплением безударных слогов [15, с. 152]. 

Текст воспринимается как ритмичный, если в 

нем не сочетаются контрастные по величине фра-

зы. Причем воспринимаемый порог контрастности 

составляет две ритмические единицы (2 такта). Ес-

ли он не превышен, текст кажется ритмичным. 

Безусловно, характеристики, описанные выше, 

находятся в очень тесной взаимосвязи с парамет-

рами акустического анализа, однако расстановка 

ударений в тексте зависит и от многих графиче-

ских и стилистических параметров, в частности, 

от пунктуации, смыслового выделения наиболее 

значимых единиц и некоторых других аспектов. В 

связи с этим такие параметры анализа, как рас-

становка ударений, акцентов, паузирование можно 

представить как вспомогательные при определе-

нии длины и характера ритмических единиц. 

В отечественной стилистике и грамматике, 

начиная с 60-х годов 20 века, и по сей день разви-

вается теория размера предложения, заключающа-

яся в признании зависимости протяженности 

предложения от его грамматической структуры и 

стилистической принадлежности. Грамматиче-

ский аспект данной проблемы был исследован в 

работах В. Г. Адмони [2]. Он выявляет средний 

размер цельного предложения (от точки до точки), 

влияющий на восприятие текста с точки зрения 

его синтаксической сложности, легкости или гро-

моздкости. Современные отечественные и зару-

бежные исследования показывают, что внутрен-

ний размер цельных предложений имеет тенден-

цию к увеличению с точки зрения его слогового 

состава [30, 35]. 

В рамках метрики французскими лингвистами 

П. Мишоном, Ш.-Э. Лессаром [36, 35] изучаются 

четыре основных типа ритмических структур в 

зависимости от размера предложения и его слого-

вого состава: rythme binaire, rythme ternaire, 

rythme ascendant, rythme descendant. Двоичный 

ритм словосочетания или предложения характери-

зуется увеличением слогов, кратным двум: Où va 

madame? demanda le valet (H.de Balzac Le Colonel 

Chabert, p. 54) – (4+6). Третичный ритм имеют 

словосочетания или предложения, количество 

слогов в которых кратно трем: Près de sa belle mai-

son / demeurait un voisin irascible. (6+9). Восходя-

щий ритм характеризуется возрастающим количе-

ством слогов от группы к группе в рамках слово-

сочетания или предложения: Près de sa maison / 

qui était vraiment belle / avec sa façade équilibrée / 

demeurait ce ridicule et irascible voisin. (5+6+9+14). 

В конструкциях с нисходящим ритмом объем 

ритмических групп снижается к концу предложе-

ния: Près de la si belle maison de Philippe, / à la fa-

çade bien équilibrée / demeurait ce voisin, / un iras-

cible… (10+9+6+4). 

В данном исследовании теория размера пред-

ложения работает в несколько ином ключе: под-

счет слогов для определения объема проводится 

не в рамках предложения, а в рамках ритмических 

единиц, представленных выше. В связи с этим, 

речь идет не о размере предложения, а о размере 

ритмической единицы (ритмической группы как 

вспомогательного элемента, ритмического блока, 

фразового компонента, простого предложения, 

фразы, сверхфразового компонента и т. д.). В дан-

ную иерархическую цепочку включены простое и 

сложное предложения, однако выявление общих 

ритмических закономерностей основано не на 
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грамматической структуре единиц, а на проявле-

нии того или иного ритмического средства, кото-

рое может охватывать различные единицы ритма. 

4.3. Равенство и последовательность слогов 

Наиболее часто ритм создается последователь-

ностью равных или приблизительно равных по 

длине ритмических групп, составляющих единый 

ритмический блок: Ils s’arrêtèrent. Charles se 

taisait. 4 – 4 (G. Flaubert Madame Bovary, p. 33). 

В рамках одного ритмического блока ритм со-

здается также посредством увеличения или умень-

шения длины ритмических групп: <…> les draps, / 

le matelas, / le traversin / étaient coupés en deux. 2 – 

3 – 4 – 6 (A. Maurois La vie des hommes, p. 12). 

А также при помощи последовательного или 

непоследовательного уменьшения количества сло-

гов: Je le trouvai pâle, / très amaigri, / les lèvres 

blanches <…> 5 – 4 – 3 (A. Maurois La malédiction 

de l’or, p.129). 

<…> il s’occupait de sa fille, / lui versait à 

boire, / lui tenait ses plats, / la servait.7 – 5 – 5 – 3 (G. 

de Maupassant Bel ami, p. 27). 

Данное явление может быть охарактеризовано 

как ритмическая последовательность, которая по 

определению В. Н. Холоповой представляет собой 

ритмическую структуру, ритмоформулу, основан-

ную на принципе закономерного возрастания или 

убывания длительностей или количеств звуков 

[25, с. 69]. Подробная характеристика ритмиче-

ских равенств и последовательностей, которые 

являются основой устройства ритмических еди-

ниц и одним из основных показателей ритма на 

фонетическом уровне дана в статье Бойчук Е. И. 

«Классификация слоговых сочетаний (на матери-

але романов О. де Бальзака)» [7]. 

4.4. Паузирование 

В прозаическом тексте ритмическая последо-

вательность основывается на количестве слогов 

внутри ритмических групп, составляющих рит-

мический блок. Однако за счет пауз, расположен-

ных на границах ритмических групп может про-

исходить выравнивание количества слогов, что 

придает тексту стихотворную ритмичность. В 

следующем примере последняя ритмическая 

группа, входящая в ритмоблок, короче предыду-

щих на 1 слог, однако звучание фразы ритмично за 

счет паузы, обусловленной пунктуацией, на пер-

вой доле этой ритмической группы. Назовем ее 

люфтпаузой по аналогии с паузой для вдоха в ду-

ховых инструментах при исполнении музыкаль-

ного произведения. 

Необходимо отметить, что такие паузы различ-

ны по величине. Если провести аналогию слога с 

четвертной нотой в музыке и продирижировать 

фрагмент текста на 3/4 (размер вальса), то полу-

чится следующая схема: Je vais m’amuser / avec 

des amis, / ’ c’est de mon âge. 5 – 5 – 4 (G. de 

Maupassant Un vie, p. 228). Заметим, что в музы-

кальной нотации данным длительностям пауз со-

ответствуют следующие знаки на нотном стане: 

 Длина четвертной паузы - на счет 

раз. Длина половинной паузы – на счет раз, два. 

 

При этом предложение начинается с «затакта», 

то есть со слабой доли. Подчеркиванием выделе-

ны сильные доли и дополнительные ударения. 

Согласно исследованиям М. Будро, пауза внут-

ри высказывания всегда следует за конечным сло-

гом смысловой группы и чаще всего появляется 

между гласными в зиянии (elle en fait don à ses 

enfants, le café que tu fais est bon). Однако такие 

случаи редки и, с точки зрения автора, не пред-

ставляют особой ценности для ритмической орга-

низации высказывания [30, p. 99]. 

Ритмический повтор часто провоцирует вклю-

чение пауз. При этом необходимо отметить, что 

пауза полифункциональна. Создавая ощущение 

разрыва в звучании, она участвует во многих кон-

текстуальных ситуациях, способствуя их индиви-

дуализации. 

Длительность пауз обусловлена несколькими 

факторами: во-первых, размером, в рамках кото-

рого звучит тот или иной ритмический сегмент. 

Наиболее часто встречается полиритмия, то есть 

наличие нескольких размеров в пределах одного 

или нескольких ритмических блоков. Во-вторых, в 

основе определения размера – основные и допол-

нительные ударения, выделенные жирным шриф-

том и курсивом соответственно. Обоим типам 

ударения соответствует сильная (первая) доля 

размера: Joies inquiètes de ces départs de Paris. 

Grosses chaleurs. Malles jamais finies… (P. Vaillant-

Couturier Lettres à mes amis, p. 32). 
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В соответствии с ударениями расставим 

размер: 2/4 Joies in 4/4 quiètes de ces dé 3/4 parts 

de Pa 2/4 ris.  / Grosses cha leurs.  / Malles 

ja mais fi nies… 

Данный пример показывает, что смена размера 

(четырехкратная в данном случае) не везде совпа-

дает с границей ритмической группы. Кроме того, 

недостающее количество слогов перед сильной 

долей для того или иного размера восполняется 

паузами, которые указаны в примере. От количе-

ства недостающих слогов (долей в размере) и за-

висит длительность паузы. 

Après les bombes, / les feux d’artifice: / 

fusées, / soleil, / bouquets. (P. Vaillant-Couturier 

Lettres à mes amis, p. 34). 

Та же фраза в размере и с выделенными ударе-

ниями: 2/4 Après les bombes, / les 3/4 feux 

d’artifice:  / fusées,  / soleil,  / 

bouquets. (P. Modiano La place de l’étoile, p. 13). 

Многообразие ритмических структур, как в му-

зыкальном произведении, так и в художественном 

тексте, подтверждает возможность возникновения 

полиритмии, то есть, многообразия ритмических 

рисунков. В музыке с явлением полиритмии связа-

но понятие тактового размера, конкретного число-

вого значения метра для музыкального произведе-

ния с указанием длительности доли. В некоторых 

произведениях используется несколько размеров 

(2/4, 3/4, 4/4 и т. д.). В этом случае речь идет о по-

лиритмии, которая свойственна, например, произ-

ведениям Ф. Шопена, А. Н. Скрябина, А Веберна, 

А. Берга и многих других композиторов. 

Из приведенных выше примеров видно, что та-

кие пунктуационные знаки, как двоеточие, запятая 

и даже точка не влияют на длительность паузы. 

Рассмотрим другие случаи: 

Точка с запятой: Elle appartenait / à une famille 

noble et ruinée; / elle gagnait sa vie / en travaillant 

chez un éditeur. (G. de Maupassant Pierre et Jean, p. 

4) - 4/4 Elle appartenait / à une famille noble et 

ruinée;  / elle gagnait sa vie / en travaillant 

chez un éditeur. 

Elle touche à un chiffon; / ça devient une robe… 

Elle meuble une petite maison de paysans; / ça 

devient le Paradis… (A. Maurois Le retour du 

prisonnier, p. 3) – 4/4Elle touche à un chiffon; / 

ça de 2/4 vient une 4/4 robe… 3/4 Elle meuble une 

petite maison de paysans; / 2/4 ça devient le 

Paradis… 

Тире: J’en avais grand besoin / – surtout pour 

mon moral. (P. Modiano La Petite Bijou, p. 37) – 3/4 

J’en avais grand besoin  / – sur 4/4 tout pour 

mon moral. 

Восклицательный знак: <…> le 8 mai dernier! 

Je le trouvais si joli, si blanc, si gai! L’Etre était 

dessus, venant de là-bas, où sa race était née! Et il 

m’a vu! (G. de Maupassant Le Horla, p. 47). - <…> 

3/4 le 8 mai dernier! Je le trouvais si joli, / si 

blanc, /  si gai! 4/4 L’Etre était dessus, 

 3/4 venant de là-bas, où sa race était 3/4 née! 

Et 2/4 il m’a vu! без пауз, возможно с цезурой. 

Вопросительный знак: Une conversation? 

Quelle est ce mystère? (A. Maurois Tu es une grande 

artiste, p. 5) – 3\4 Une conversation?  Quelle est 

ce mystère? 

Многоточие: Tu es une grande artiste, dit-il... 

Très grande... (A. Maurois Tu es une grande artiste, p. 

16) - 2/4 Tu es une grande artiste, / dit-il... Très 

grande... 

Данная фраза полностью, без пауз укладывает-

ся в указанный размер и соответственно является 

примером моноритмии, то есть построения фразы 

в одном размере. 

Однако многоточие обязательно предполагает 

паузу, возможно даже цезуру. В связи с этим, 

необходимо указать на зависимость длительности 

паузы, обусловленной многоточием, от особенно-

стей чтения того или иного фрагмента. Заметим, 

что от манеры чтения также зависит паузация 

фраз и с другими пунктуационными знаками, но 

все же многоточие предполагает бóльшую свобо-

ду фонетической и смысловой интерпретации 

текста. 

Длительность пауз в ритмически организован-

ном фрагменте обусловлена степенью вырази-

тельности, эмоциональности устного изложения 

текста, которая выражается посредством эмфати-

ческих ударений, цезур, темпа, мелодики, интен-

сивности, различных оттенков тембра. 

Устройство ритмических единиц, представлен-

ное выше, характерно не только для ритмического 

блока, но и для бóльших по объему ритмических 
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единиц (фразового компонента, фразы, СФЕ), по-

скольку все они включают в свой состав базовые и 

вспомогательные единицы ритма (слоги и ритми-

ческие группы). 

Описание результатов данного исследования 

представляет лишь часть характеристик, которые 

выстраивают ритмические единицы на фонетиче-

ском уровне. Данные параметры находятся в тес-

ной связи с ритмическими средствами, описан-

ными в 3 разделе статьи, и являются базовыми, 

поскольку на их фоне происходит проявление 

других средств. Из представленных выше пара-

метров и ритмических средств складываются раз-

личные комбинации размеров и ритмических ри-

сунков, с которыми связаны понятия моноритмии 

и полиритмии. В музыке это элементарные поня-

тия, возникающие в связи с многоголосием. Мо-

норитмия – полное тождество, «ритмический 

унисон» голосов, полиритмия – сочетание в одно-

временности двух или нескольких различных 

ритмических рисунков, полиритмия голосов. Так, 

в литературном тексте в качестве моноритмичного 

следует рассматривать ритмический блок как ми-

нимальную ритмическую единицу, обладающую 

одним музыкальным размером. Полиритмия ха-

рактеризует ритмическую единицу, в рамках кото-

рой наблюдается наличие нескольких размеров, 

нескольких ритмических средств. Перспективой 

данного исследования является изучение всего 

разнообразия ритмических рисунков, возможно-

стей комбинирования различных ритмических 

средств в рамках разных по объему единиц в про-

заическом тексте, а также выявление наиболее 

частотных средств для той или иной ритмической 

единицы. 
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Исследователи часто обращаются к этимологии терминов, значения которых они толкуют, поскольку без прошлого нет 

настоящего. В то же время сам феномен этимологии (изучения происхождения лингвистических единиц) и этимона 

порождает много вопросов и заслуживает некоторого осмысления. В частности, в связи с изучением французского правового 

дискурса поиск происхождения понятия, концепта или корня наталкивается на неоднозначность этимона. 

Расширение объекта исследования, обращение к внешней лингвистике или другим видам знания приводит к осознанию 

того, что понятие «первичности» этимона вполне условно и не всегда достижимо, что генетический путь вокабулы не всегда 

совпадает с генетическим путем института, феномена или идеи. В отличие от общепринятого подхода к этимологии слова в 

статье предлагается посмотреть на феномен этимона с позиции не отдельного слова, а этимологии института и учесть 

преемственность, которая действует не только на уровне терминов, но и понятий, идей, теорий, парадигм, влияния одной 

системы права на другую, синергетики широкого круга явлений. Конкретно на материале французского языка в статье 

рассматриваются некоторые влияющие на семантику параметры, которые необходимо учитывать при этимологическом 

анализе западноевропейского правового дискурса: учет культурных событий, переходы от предметности (материальности) 

реального мира к миру идей (абстракциям и их словесной репрезентации), историческое формирование права Рима в 

институтах религии, присутствие обычного права в составе дискурсивного пространства права. В статье эти параметры 

анализируются в рамках вводимого понятия «этимология института» и реализуются в разные периоды развития языка, 

культурно-дискурсивных парадигмах и соответственно в семантике современного французского языка. 

Ключевые слова: этимон, этимология института, римское право, адагии, «Законы XII таблиц», генетический путь. 
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Etymological Рarameters of Semantics of French Legal Discourse 

Researchers often refer to the etymology of terms, the meaning of which they interpret, because without the past there is no 

present. At the same time, the phenomenon of etymology (the study of the origin of linguistic units) and etymon raises many 

questions and deserves some reflection. In particular, in connection with the study of French legal discourse search of the origin of 

the idea, concept or root is hampered by the ambiguity of the etymon. 

The expansion of the research object, the appeal to external linguistics or other types of knowledge lead to the realization that the 

concept of «primacy» of the etymon is quite arbitrary and not always achievable, that the genetic pathway of word does not always 

coincide with the genetic path of the institution, phenomenon or idea. In contrast to the generally accepted approach to the etymology 

of the word, the article proposes to look at the phenomenon of the etymon from the perspective of not a single word, but that of the 

institution and take into account the continuity that operates not only at the level of terms, but also concepts, ideas, theories, 

paradigms, the impact of one system of law on another, the synergy of a wide range of phenomena. The article deals with some 

parameters influencing the semantics that should be taken into account in the etymological analysis of the Western European legal 

discourse: taking into account cultural events, transitions from the realness of the material world to that of ideas (abstractions and 

their verbal representation), the historical formation of the law of Rome in the institutions of religion, the presence of customary law 

in the discourse space of law. In the article these parameters are analyzed within the framework of the introduced concept 

«etymology of the institution» and implemented in different periods of language development, cultural and discursive paradigms and, 

accordingly, in the semantics of the modern French language. 

Keywords: etymon, etymology, Roman law, sayings, institution, «Leges duodecim tabularum». 

Данная статья предназначена показать, что 

путь формирования правового знания и соответ-

ственно его репрезентация находят отражение на 

составляющих семантики французского слова. 

Многоаспектность западноевропейского правово-

го дискурса и перипетии его развития предопре-

делили его «генетический путь», маркированный 

хронологически, концептуально и лингвистиче-

ски. Понятие «генетический путь» применимо как 

к отдельному слову, термину, так и по отношению 

к целому высказыванию, тенденции, идее (во 

Франции широко используется понятие история 

идей [19]), а также касается изучения отдельного 

знания и соответственно вариативности его ре-
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презентации. В этом случае мимо этимологии 

пройти невозможно [9, c. 9]. В отличие от обычно-

го изучения этимологии отдельных слов мы ста-

вим вопрос этимологии дискурса в рамках от-

дельного знания, которое устанавливает опреде-

ленные границы исследования. Понятие «генети-

ческий путь» можно рассматривать в двух проти-

воположных направлениях: от происхождения к 

современному состоянию (так мы изучаем, 

например, историю права) и ретроспективно – от 

современного состояния к этимону. И в том, и в 

другом случаях устанавливается связь прошлого с 

настоящим. В заглавии именно в этом аспекте по-

ставлен вопрос этимологии дискурса, репрезенти-

рующего знание по разным параметрам и в иерар-

хии событий – от глобальных до лингвистических 

(лексико-грамматических) по направлению: куль-

турно-историческое событие / дискурс / этимон. В 

отношении правового знания представленную по-

зицию можно назвать «юридической этимологи-

ей» [18]. 

Проблема определения происхождения 

(первичности) этимона зависит от поставленной 

задачи (установления предела или точки отсчета) 

с учетом генетической перспективы эволюции 

языка. В случае с французским языком мы можем 

изучать либо этимон у истоков самого рассматри-

ваемого языка (галло-романского периода), не вы-

ходя за его рамки, либо обращаясь к латинскому 

языку (langue d’origine), либо к древнегреческому 

языку, и тогда это будет, по выражению Ж. Корню, 

«origine de l’origine». Заложенные в индоевропей-

ских корнях первоначальные этимоны изучал 

Э. Бенвенист [17]. Постановка вопроса о проис-

хождении предполагает первичность этимона, по-

этому если исходить из «генетического пути», ла-

тинские вокабулы не могут быть этимонами, не 

являясь первичными в эволюции индоевропей-

ских языков. Таким образом, понятие этимона 

весьма относительно и зависит от избранной ко-

нечной точки исследования. Основополагающий 

постулат подхода к изучению этимологических 

параметров правового дискурса совершенно спра-

ведливо выражен Ж. Корню: «Il est rare que le 

terme français ait encore exactement le sens de son 

étymon [20, c.152]» ‘Редко случается, чтобы фран-

цузский термин точно сохранял значение своего 

этимона’. И это вполне понятно, так как с течени-

ем времени изменяется система права, его пара-

дигма, а ведь значение термина определяется си-

стемой, к которой он жестко привязан, и где акту-

ализируется его смысл. При этом можно изучать 

изменение формы и изменение смысла в отноше-

ниях от слова к слову, что помогает выяснению 

отношений между словом и вещью, уточняет ре-

презентацию (cp. etumos – vrai ‘истинный’, logos – 

étude ‘учение’, дословно ‘поиск истины’), в кото-

рой заложена платоновская идея [12] о том, что 

первоначалом слова является его истинный смысл 

и соответствие имени вещи, знака – денотату в 

противовес современной теории произвольности 

знака [16]. Но поскольку точка отсчета может 

быть разной, а генетический путь – это постоян-

ное изменение, до «истинного» смысла можно не 

дойти. 

Ж. Корню рассматривает этимологию юриди-

ческих терминов [20, с. 136–154], сопоставляя 

современные французские термины с терминами 

римского права, современные юридические смыс-

лы с полными смыслами этимонов из римского 

права): préjudice (praejudicium – action de 

préjuger – преюдиция) – смысл «ущерб» был вто-

ростепенным в латинском языке [20, c. 153], во 

французском языке значение «ущерб» появилось в 

эпоху Просвещения. Латинское слово conventio 

имеет три значения: assemblée, pacte et citation en 

justice ‘собрание, договор и вызов в суд’. 

Ж. Корню показывает, что только третьим значе-

нием латинского слова conventio можно объяснить 

значение французского термина demаnde recon-

ventionnelle ‘встречный иск’ [20, с. 154]. Француз-

ское прилагательное précaire ‘неустойчивый’ oт 

латинского precarious Ж. Корню объясняет следу-

ющим образом: prex = précis, prière, ce que l’on 

obtient seulement par la prière et qu’il faut rendre à la 

première demande mal assurée, sans garantie ‘прось-

ба, что получают только мольбой и что надо вер-

нуть по первому требованию, поскольку без га-

рантии’ [20, c. 155]. Современный термин может 

быть связан с каким-либо элементом этимона или 

его частью, что дает возможность определить сло-

вообразовательные связи: homologation от omos – 

semblable ‘сходный’ и logos – discours, étude ‘речь, 

учение’; французское существительное unanimité 

‘единодушие’ от латинского unus – un, un seul 

‘один’ и anima – âme – un seul coeur, un même 

esprit ‘душа’; enfant ‘ребенок’ от латинского 

infans – celui qui ne parle pas encore ‘тот, кто еще не 

говорит’, латинское слово состоит из предлога in и 

глагола fari, parler‘говорить’ [20, c. 159] и др. 

Среди несомненных заслуг этимологии отме-

тим расширение ею параметров лингвистического 

анализа, объяснение неясных смыслов современ-

ного французского языка. Это имеет не только по-

знавательный интерес, но и служит (пусть даже 

косвенно) прояснению внутренней формы языка. 
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Например, метадискурсом прямого дискурса oeil 

pour oeil, dent pour dent ‘око за око, зуб за зуб’ яв-

ляется droit du talion ‘право талиона, право воз-

мездия’, слово talion происходит от латинского 

talio. Этимологией talio является tālis ‘такой’– tel, 

de telle espèce, de telle nature [23, c. 675]. В подоб-

ных случаях этимология помогает историкам пра-

ва понять и интерпретировать явление. 

Имеются обратные случаи, когда без обраще-

ния к энциклопедическим знаниям невозможно 

объяснить требования употребления глаголов в 

современном французском языке и соответствен-

но вопроса синонимии. В Cловаре юридических 

терминов [24, с. 497] различаются: Le législateur 

dispose et les parties stipulent ‘законодатель поста-

новляет, а стороны (стипулируют) обусловливают 

в договоре’. Только обращение к римскому праву 

дает возможность объяснить данный феномен: на 

французском языке stipulations – положения дого-

вора, стипуляции от лат. stipula ٬соломина, сте-

бель’. В Древнем Риме соломину разламывали на 

две части в знак заключения вербального (устно-

го) договора, одну часть давали одной стороне, 

другую – другой. С точки зрения французского 

права данные глаголы синонимами не являются, 

не взаимозаменимы, ибо принадлежат разным от-

раслям права: первый – публичной сфере, вто-

рой – договорной. Лингвистический вопрос сино-

нимии остается открытым. То же и в отношении 

термина contrat synallagmatique (двусторонний 

договор), который используется в римском и во 

французском праве, несмотря на наличие слова 

bilatéral (в международном праве relations bilaté-

rales – двусторонние отношения). Это подтвер-

ждает Ульпиан: «слово же «контракт» означает 

взаимное обязательство, что греки называют 

«сюналлагма» (договор), как например, купля-

продажа, наем или товарищество» [11, с. 457]. 

Эквивалентом сontrat aléatoire является «але-

аторный договор» (толкуемый как рисковый), хотя 

смысл прилагательного «алеаторный» на русском 

языке не ясен. На французском языке смысл 

aléatoire читается легко: aléas–превратности, слу-

чайности, риски, – случайный характер подтвер-

ждается тем, что alеa на латинском языке – jeu de 

dés ‘игра в наперстки’, позднее трансформиро-

вавшееся в chance ‘шанс’ [23, с. 20]. Приведенные 

уточнения полезны и для лингводидактики. 

Этимология выводит нас на диахронические 

отношения, где действуют, с одной стороны, тра-

диция, закрепляющая лингвистические явления, а 

с другой стороны, непрерывные изменения, опре-

деляющие эволюцию знаний и жизнь языка. В 

такой перспективе в отличие от общепринятого 

подхода к этимологии слова мы предлагаем по-

смотреть на феномен с позиции не отдельного 

слова, a этимологии института и учесть преем-

ственность, которая действует не только на уровне 

терминов, но и понятий, идей, теорий, парадигм, 

влияния одной системы права на другую – синер-

гетики широкого круга явлений. Такой подход 

представляется вполне обоснованным, так как 

подтверждается факторами эволюции правового 

знания: от архаичного (сакрального и квиритско-

го) права Рима (VIII в. до н. э.), через возникнове-

ние римского права (304 г. до н. э.), развитие ка-

нонического права (XI в.), рецепцию римского 

права в Европе (XI–XV вв.), создание и развитие 

доктрины (XVI–XVII вв), до новой парадигмы 

континентального права Франции (XVIII–XIX в.), 

а на лингвистическом уровне – созданием дискур-

сивного пространства права, включающего не 

только термины, но и правовые понятия, системы, 

подсистемы, лексико-грамматические конструк-

ции и т. д. на латинском и французском языках. 

Рассмотрение этимологии института осуществля-

ется на основе преемственности, которая прежде 

всего предполагает: 

1. Учет культурных событий. Значительные 

культурные события по-разному отражаются в 

языках. Важнейшим революционным событием 

западной культуры был переход от оро-

акустической культуры к письменной, в частно-

сти, переход в Древней Греции от линеарного 

письма Б [7, c. 33] к алфавитному финикийскому 

письму (VIII в. до н. э.), которое больше подходи-

ло древнегреческому языку [14, c. 317]. После это-

го события появилось много трактатов, которые 

давали возможность обозреть написанное. 

В диалоге «Федр» Платон выразил отрица-

тельное отношение к письменности, связывая ее с 

неэффективностью запоминания знания. В Спарте 

к письменности также относились отрицательно, 

Великая Ретра (законы), по преданию данная Ли-

кургу дельфийским оракулом [14, с. 483–484], су-

ществовала в устной форме (записывать ее было 

запрещено). Предполагают, что законы стали за-

писывать и вывешивать для обозрения на форуме 

прежде всего для чужеземцев, поскольку жители 

свои законы знали. Л. Л. Кофанов подчеркивает 

[8, c. 324], что «Законы ХII таблиц» (451 г. до н. э.) 

походили на молитву (вплоть до I в. до н. э. их пе-

ли, о чем свидетельствует Цицерон). С лингви-

стической точки зрения развитие письменности 

оказывало упорядочивающее действие на язык и 

его линейность, что усиливало оппозицию между 
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упорядоченностью и рассеянностью языка. Про-

тивопоставленность письменного языка устному 

сильнее во французской культуре, чем в русской, 

однако в праве Франции между письменной и 

устной формами языка такой пропасти нет, по-

скольку в праве стоит вопрос не столько стили-

стики дискурса, сколько его юридической эффек-

тивности, приводящей к правовым последствиям. 

События, происходящие в обществе (faits de 

société), неизбежно отражаются в языке. Так, по-

явление письменности (материальный факт) ре-

презентировано латинскими терминами: littera 

(калька греческого слова γράμμa – буква) [23, 

c. 363], litteralis ‘письменный’, litteris ‘письменные 

памятники’, что перешло позднее во французский 

язык: слово lettrе ‘буква’ изменило значение в les 

belles lettres ‘художественная литература’ и les 

lettres ‘филология’, сохранив однако идею пись-

менной формы. Греческое выражение grammatike 

techne ‘умение обращаться с буквами’ первона-

чально означало искусство чтения и письма [14, 

с. 155]. 

Об оппозиции оро-акустической культуры и 

письменной свидетельствует также различение 

терминов ius, iuris/lex, leges, в которой ius,iuris – 

устное право, lex, leges – писаное право (закон), не 

считая сугубо юридических различий. «Законы 

ХII таблиц» были записью обычаев, о чем свиде-

тельствует фигурирующая в заглавии «Leges 

duodecim tabularum» вокабула leges. Однако эта 

оппозиция возникла не сразу, первоначальное зна-

чение lex, leges было «связано с актом произнесе-

ния определенных торжественных слов (certa ver-

ba)», – пишет Л. Л. Кофанов, ссылаясь на ита-

льянского юриста Джованни Никозия [8, c.164]. 

Различение устного и письменного дискурсов 

права осталось одним из важнейших параметров и 

в наше время как для языка, так и для права. 

2. Эволюцию от предметности (материаль-

ности) реального мира к миру идей (абстрак-

циям и их словесной репрезентации). Матери-

альные элементы культуры общества могут эво-

люционировать, оставляя в языках следы перехода 

от материального состояния предметной реально-

сти к словесному (благодаря метафоризации, по-

лисемии и т. д.). Другими словами виртуализация 

[1, c. 53] материальности (ее вербализация или 

«оязыковление») является основной тенденцией, 

наблюдаемой как в культуре, так и в языке (древ-

ности известны периоды, когда информация хра-

нилась с помощью материальных средств, напри-

мер, алфавит друидов, основанный на названиях 

деревьев, был одним из таких способов [6, c. 142–

144]). Праву известны переходы от мононорм, ку-

лачного права и кровной мести (материальных 

средств возмездия) до вербальных средств реше-

ния споров: судоговорения, судебных процессов и 

силлогизма (логической конструкции, словесно 

приводящей к неизбежному выводу), который яв-

ляется свидетельством того, что материальные 

средства доказывания превратились в словесные 

(виртуальные), и произошла метафоризация. Во 

французском языке это можно показать на гото-

вых вокабулах, отражающих материальные дей-

ствия, их этимология совершенно прозрачная 

(например, с использованием слова main ‘рука’: 

mainmise (1342 г.) – букв. наложение руки, обра-

щение взыскания на имущество, mainlevée 

(1453 г.) – букв. снятие руки, отмена чего-либо, 

mainmorte (1252 г.) (prise de possession) – вступле-

ние во владение (ср. с изданным в 

1279 г. Эдуардом I «Статутом о мертвой руке») в 

прямом и переносном смыслах, что объясняется 

влиянием римского права: в римском праве manus 

- рука, олицетворение власти, manus iniectio 

«наложение руки» на должника, символический 

акт дозволенной самопомощи, сопровождаемый 

торжественной формулой и наглядно показываю-

щий, что кредитор по праву завладевает лично-

стью должника [2, с. 211]; mancipatio – формаль-

ное, абстрактное и производное приобретение 

квиритского права собственности или аналогич-

ной власти над определенными лицами или веща-

ми [2, с. 211], manumiсio – освобождение из-под 

власти, освобождение раба, юридический акт в 

результате которого раб становится libertus [2, 

c. 212]). Указанный феномен широко представлен 

в семантике французского слова: материальная 

основа слова может служить отправной точкой 

для объяснения явлений метафоризации, полисе-

мии и др. Можно привести множество вокабул 

общелитературного языка, имеющих первичный 

прямой (материальный) и переносный смыслы, 

например, le délai court ‘срок течет’, réparer le 

préjudice ‘исправить ущерб’, rupture des relations 

‘разрыв отношений’, inflation des lois ‘инфляция 

законов’. Глаголы, характеризующие действия 

суда, также употреблены метафорически: la cour 

dit ‘суд постановляет’, rejette ‘отклоняет’, constate 

‘констатирует’, retient ‘учитывает’ и др. Влияние 

римского права на французский язык объясняется 

его рецепцией на юге Франции (ставшей страной 

писаного права – pays de droit écrit), которая про-

исходила в средневековой Европе, необходимо-

стью переводить труды римских юристов, разви-

тием доктрины и науки права. 
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3. Терминологичность. Строгие границы тер-

мина облегчают задачу отыскания этимона, с уче-

том особенно классифицирующей деятельности 

юристов. Изучению этимонов французских тер-

минов помогает римское право, ибо оно преврати-

лось в «писаный разум» (ratio scripta). В любом 

случае его терминология предшествует дискурсу 

континентального права. 

Обращение к терминам римского права как к 

этимонам – исключительное явление, но и римское 

право не ставило целью описывать термины пред-

шествующих периодов архаики. Использование 

одних и тех же вокабул в судебном процессе и в 

религии создает проблему различения терминов, 

универсалий и доминантных концептов [10]. В 

этом случае мы можем опираться лишь на то, что 

термин жестко привязан к закрытой системе, кото-

рая его актуализирует, хотя конкретно определить 

систему, отстоящую от нас на несколько тысяч лет, 

очень сложно (например, sanctions‘санкции’, purger 

une peine ‘отбывать наказание’, pénitentiaire ‘пени-

тенциарный’), если не знать конкретно этих си-

стем. Поэтому ученые используют понятие «ин-

ститут» – общественное установление [17], обла-

дающее большей гибкостью и независимостью по 

сравнению с термином. 

Отглагольное существительное exception à la 

règle ‘исключение из правила’ связано с глаголом 

excepter (от лат. exceptare). Используемый в судеб-

ных решениях Франции термин exception du 

requérant ‘возражение заявителя’ связан с юриди-

ческим глаголом exciper от латинского exceptio, 

excipere. В этом значении в словаре М. Бартошека 

[2, с. 123] на русском языке предлагается юриди-

ческий термин «эксцепция», в постановлениях 

современных судов – «возражение, средство пра-

вовой защиты». Что считать этимоном в этом слу-

чае? Представленные глаголы? Или надо идти еще 

дальше и смотреть этимологию этих глаголов на 

греческом языке и т. д.? 

4. Рассмотрение этимологии института. Рас-

смотрение этимологии правового дискурса у ис-

токов знания, когда право еще не сформировано 

(Аристотель его не признавал даже искусством), 

еще основано на природе вещей, и в качестве вер-

бализатора используется общелитературный 

(естественный) язык, отвечает задаче поиска эти-

монов. В вышеуказанном словаре Э. Бенвенист 

установил, что слово ius ни в период архаики, ни в 

еще более отдаленные периоды значения «права» 

не имело [4, с. 307–308], что подтверждает мысль 

о том, что право – позднее образование, поэтому 

К. Х. Рекош предложила исследовать еще более 

общее понятие «регулирование» [13, с. 74–76] в 

дописьменный период. Поскольку ius не имеет 

значения права в качестве эквивалента ритуальной 

фразы Ita ius esto! можно предложить перевод 

«Быть по сему!», хотя переводчики «Законов ХII 

таблиц» предлагали варианты, более приближен-

ные к правовым понятиям: «да будет правом», 

«почитаются ненарушенными», «будет считаться 

правомерным». 

Судя по историческим исследованиям, римское 

право, которое Иеринг назвал «азбукой права», 

выступает «этимоном» континентального права, 

поскольку правоведы считают, что западная тра-

диция права началась именно с него, однако есть 

работы, посвященные квиритскому праву, са-

кральному праву периода возникновения Рима [8]. 

Понятие «институт» (общественное установ-

ление) лингвистикой не признается (хотя его ис-

пользовал Ф. де Соссюр, назвав язык institution 

pure), однако институты можно подвести под де-

ление на род и вид, они определяют границы изу-

чаемого феномена и создают постоянный кон-

текст. Изучение истории общественного установ-

ления (идеи регулирования) приводит к призна-

нию того, что правовые институты развились в 

недрах религии (через новообразования и деса-

крализацию), религия предшествует праву, эта 

идея служит параметром «юридической этимоло-

гии» – различения дискурсов. 

5. Связь с религией. Словари датируют упо-

требление слов по письменным источникам, но 

история знания может показать более ранние фак-

ты. Например, известно, что жертвоприношения, 

ауспиции, дивинации, авгуральное право (ius 

sacrum, ius pontificium, ius augurium) предшество-

вали развитию светского права, первыми маги-

стратами и юриспрудентами, юрисконсультами 

были жрецы-понтифики. Сформировавшись в ин-

ститутах религии, римское право, датируемое 

304 г. до н. э., позаимствовало у нее многие эле-

менты, деление на публичное и частное и особен-

но формализм и ритуальность: формулы: Ita ius 

(fas, sacer) esto! толкуются исследователями как 

ритуальные и принадлежавшие первоначально 

религии (возможно, и жертвоприношению), a за-

тем праву: «Законы ХII таблиц» считаются пер-

вым актом, символизирующим начало секуляри-

зации. Такую преемственность подтверждает 

Э. Бенвенист, приводя воспринятые правом риту-

альные фразы [4, c. 364] Sponden tu istud ? – 

Spondeo. ‘Ты это обещаешь? – Обещаю’, которые 

произносили в суде. 
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Сходную с периодом античности ситуацию 

взаимодействия религиозных и светских дискур-

сов мы наблюдаем и в средневековой Европе, о 

чем пишет Дж. Берман: «истоки основных инсти-

тутов западных правовых систем, понятий и цен-

ностей лежат в религиозных обрядах, литургиче-

ских нормах и доктринах ХI–ХII вв, которые от-

ражали новые воззрения на смерть, грех, наказа-

ния, прощение, спасение, а также и новые пред-

ставления об отношении божественного к челове-

ческому и веры к разуму» [5, c. 165]. Это означает, 

что происхождение семантических смыслов дан-

ного периода мы должны искать, в том числе и в 

религии, на это напрямую указывают этимологи-

ческие словари [21, 22]. И действительно, сначала 

латинское victimа имело значение искупительный 

дар божествам (в жертвоприношении), затем 

французское victimе получило два значения 

«жертва» и «потерпевший» в праве. 

О тесной связи с религией (на русском языке) 

свидетельствует русское слово «инаугурация» (ср. 

с ius augurium) – вступление в должность. На 

французском языке вступление в должность – 

investiture, inauguration – торжественное открытие 

чего-либо. Хотя авгуральное право давно исчезло 

(термин «фециальное право» (международное 

право) употреблялся до конца Х1Х в.), латинские 

религиозные термины нашли отражение в обще-

литературном французском языке: oiseau de 

mauvaise augure, divination, sous les auspices de, эти 

термины используются и на русском языке в зна-

чениях: авгуры (авгуром был Цицерон), дивина-

ция, ауспиции и т. д. Интересно вообще сочетание 

ius с указанными видами гаданий, это подтвер-

ждает с одной стороны, регулирующий характер 

явления, с другой стороны, отсутствие в слове ius 

значения права в современном смысле. 

6) Заимствования. Заимствованное слово мо-

жет совпадать по форме с уже имеющимся в языке 

и отличаться по значению. В отношении этимоло-

гии слова parlement под влиянием современного 

значения мы думаем о значении «парламент». На 

самом деле во французском языке это отглаголь-

ное существительное (от глагола parler ‘говорить’) 

обозначало «судоговорение» и (Parlement de Paris) 

«королевский суд» (транспозиция значения дей-

ствия в орган, где совершается действие, то же 

juridiction‘ юрисдикция / судебный орган’ по ана-

логии с латинским jurisdictio ‘я говорю право’) 

вплоть до его отмены в 1789 г. Подтверждением 

данного исконного значения является то, что сло-

во parlement фигурирует в адагии обычного права 

Франции: Dieu nous garde de l’équité des 

Parlements ‘Избави нас бог от справедливости су-

дов’ [25, c. 163]. В современном значении слово 

«парламент» пришло из английского языка [21, 

c. 534], его отличает иной генетический путь, 

иной статус по отношению к первому и к гнезду 

слов. 

Этимология глагола parler показывает, что он 

происходит от религиозного латинского 

parabolare, французское слово parabole имеет зна-

чение parole divine ‘притча’. Слово происходит от 

греч. parabolê, в котором para (à côté), ballein (jeter) 

[23, c. 481]. Можно ли применить это объяснение 

к английскому слову «парламент»? По-видимому, 

надо специально смотреть его генетический путь. 

Сходным примером служит заимствованный 

термин corporation ‘корпорация’, который, не-

смотря на аналогию с французской парой 

incorporer – incorporation, отмечен в словаре [21, 

c. 208] как английский и происходит от corporari 

(se réunir en corps‘собираться’) средневековой ла-

тыни. В значении «корпорация» французским 

словом следует считать corps. В средневековой 

Франции корпорации ремесленников назывались 

corps de métier (corps от латинского corpus ‘ свод’ в 

прямом и переносном смыслах). Данные примеры 

служат объяснением разных датировок, которые 

мы видим в этимологических словарях и прояс-

няют проблематику этимона в разных культурах, 

на уровне разных языков, в рамках определенных 

событий. 

Разная степень завершенности дискурса. В 

развитом языке могут быть только что образован-

ные имена, которые обозначают материальность; 

термины, характеризующие определенные сферы, 

и вокабулы, обозначающие (абстрактные) поня-

тия, концепты, принципы (Аристотель говорит о 

разной степени завершенности топов). Этимоло-

гия может указывать на одну из этих категорий, и 

тогда мы скажем, что этимон имеет конкретное 

(материальное) значение (в первом случае) или 

абстрактное значение (во втором). Говоря о взаи-

модействии типов значений (конкретно-

сти/абстрактности), в статье «Семантические про-

блемы реконструкции» Э. Бенвенист показал, что 

критерии конкретного и абстрактного для разли-

чения значений «верность» и «дерево», соотноси-

мые со значением «дуб» в германских языках (в 

английском языке tree и true), бывают «обманчи-

вы», и «важно различать значение и обозначение 

(денотат, désignation)» [3, c. 343]. На наш взгляд, 

приведенные Э. Бенвенистом примеры являются 

скорее исключением. 
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Особым типом правового дискурса является 

обычное право средневековой Франции. С 

лингвистической точки зрения оно продолжает 

традицию, которая существовала в праве Древней 

Греции и в римском праве. Речь идет о знамени-

тых адагиях (речениях, пословицах, поговорках 

юридического характера, превратившихся в (об-

щеправовые) универсалии, в том числе благодаря 

рецепции римского права), свидетельствах устно-

го создания дискурса и впоследствии записанного. 

Латинские адагии используются во французском 

правовом дискурсе наряду с французскими адаги-

ями. Подобно делокутивным глаголам, образован-

ным от завершенного дискурса типа remercier 

‘благодарить’ от dire merci ‘говорить спасибо’ [3, 

с. 324], речение как завершенный дискурс взаимо-

действует с именами, например, ubi societas ibi ius 

‘где товарищество, там и право’ – ubiquité du droit 

‘вездесущность права’. Комментируя указанную 

адагию, авторы словаря «Адагии французского 

права» используют данное понятие вместе с его 

синонимом monopole: Mais, admettre cette ubiquité 

du droit, c’est oublier que la vie sociale n’est pas 

livrée à son monopole, qu’il existe d’autres normes 

collectives…‘Но признать эту вездесущность пра-

ва, значит забыть о том, что жизнь в обществе ему 

полностью не принадлежит, что есть и другие 

коллективные нормы’ [23, с. 921]. Делокутивную 

номинацию дает и ius dicere – говорить право, 

осуществлять судоговорение.  

Несовпадения этимологии института с эти-

моном. Примером несовпадений является поня-

тие «государство», на греческом языке использо-

валось слово «полис». Аристотель называл госу-

дарство «общением» (во французском переводе 

association). Римское понимание этой общности 

выражено словами civitas ‘город-государство’ или 

res publica ‘общая вещь’, но слова «государство» в 

латинском языке нет, поэтому мы не найдем эти-

мона, отражающего его зарождение, если оттал-

киваться от французского слова État (от латинско-

го status ‘qui se tient debout’ [23, c. 652] – тот, кто 

стоит). То же можно сказать и о слове droit ‘пра-

во’, пришедшем на смену античному ius, латин-

ское слово directus к праву нас не приведет. 

Может возникнуть противоположный случай, 

когда есть слово, могущее служить этимоном, 

например, «норма», по-французски règle de droit 

от латинского regula (в прямом материальном зна-

чении прямая палка,в переносном – канон). Не-

смотря на наличие латинского слова norma 

‘наугольник’, правоведы утверждают, что осново-

полагающего юридического понятия нормы в 

римском праве не было. Невозможность найти в 

римском праве понятия нормы подтверждает 

необходимость обращения к специальным знани-

ям. И действительно, юридическое понятие нор-

мы возникнет только в средневековой Европе. 

По сравнению с «рассеянностью» общелитера-

турного (естественного) языка правовой дискурс 

(langage juridique) – «упорядоченный», и его кон-

груэнтная праву упорядоченность дает возмож-

ность конкретизировать этимологическое иссле-

дование. Институт намечает генетическую пер-

спективу, a мы проверяем ее на единичных явле-

ниях, так как в любом случае язык оперирует бо-

лее мелкими единицами, нежели право. 

Представленный подход к этимологическим 

исследованиям представляет интерес с лингви-

стической точки зрения, так как позволяет изучить 

семантические составляющие правового дискурса 

с точки зрения его преемственности и связей с 

другими институтами, в частности, с религией; с 

точки зрения образования значений на основе 

предметности материального мира, способствую-

щих полисемии и метафоризации, а также порож-

дения особых видов дискурсов – сентенций и ада-

гий обычного права. Среди несомненных положи-

тельных аспектов представленного подхода к эти-

мологии следует отметить расширение ею пара-

метров лингвистического анализа, уточнение не-

ясных смыслов современного французского языка 

за счет обращения к энциклопедическим знаниям, 

а также грамматических элементов словообразо-

вания и транспозиции. 
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Коммуникативно-синтаксическая организация верификативных предложений 

Статья посвящена изучению основной языковой единицы выражения мысли и коммуникации – предложения в аспекте 

коммуникативного (актуального) синтаксиса, представляющего собой одно из перспективных и активно развивающихся 

направлений современной лингвистики, основные положения которого находят плодотворное применение при решении 

многих вопросов в различных областях гуманитарного знания. Объектом исследования являются верификативные 

предложения, не получившие еще достаточного освещения как в отечественном, так и в зарубежном языкознании. 

Исследование выполнено на материале французского языка. Цель исследования – выявление закономерностей 

формирования верификативных предложений в соответствии с коммуникативной перспективой (актуальным членением) и 

построение классификации коммуникативно-синтаксических типов, учитывающей особенности взаимодействия 

коммуникативной структуры и синтаксической структуры предложения. За основу выделения коммуникативно-

синтаксических типов взяты такие характеристики, как общая коммуникативная направленность (общее коммуникативное 

значение) предложения, актуальное (тема-рематическое) членение предложения, коммуникативно-синтаксические функции 

компонентов предложения, линейная структура, формальные показатели состава темы и состава ремы предложения. Анализ 

фактического материала позволил выделить наиболее характерные для французского языка типы частноверификативных 

предложений: субъектный, предикатный, объектный, сирконстантный, предикатно-объектный, предикатно-сирконстантный. 

Предлагаемая классификация верификативных предложений, включающая основные схемы реализации актуального 

членения, то есть парадигму коммуникативно-синтаксических типов, которые предложение может образовывать в процессе 

коммуникации, позволяет, с одной стороны, наиболее полно раскрыть особенности функционирования синтаксического 

механизма французского языка в сфере порождения речевого высказывания и, с другой стороны, предоставляет говорящему 

(пишущему) возможность выбора, в соответствии с определенной коммуникативной ситуацией, необходимого типа 

(варианта) предложения, адекватно отражающего цель высказывания. 

Ключевые слова: коммуникативно-синтаксическая организация предложения, актуальное (тема-рематическое) 

членение, частноверификативные коммуникативно-синтаксические типы, формальные показатели типов. 

O. S. Egorova 

Communicative and Syntactic Organization of Verificative Sentences 

The article is devoted to the study of the main linguistic means of expressing thought in the process of communication – the 

sentence – in the aspect of communicative (actual) syntax. This problem has always been one of the promising and actively 

developing areas of modern linguistics, its basis being fruitful in solving many issues in various fields of humanitarian knowledge. 

The object of the study is verificative sentences that has not yet received sufficient coverage both in domestic and foreign linguistics. 

The study was carried out on the basis of the French language. The purpose of study is to identify the formation patterns of 

verificative sentences in accordance with the communicative perspective (actual division) and to create the communicative-syntactic 

types classification that takes into account the features of the interaction of the communicative and syntactic structure of the sentence. 

The general communicative orientation (general communicative meaning) of the sentence, the actual (theme-rheme) division of the 

sentence, the communicative-syntactic functions of the sentence components, the linear structure, the formal indices of the theme and 

of the rheme of the sentence were chosen as the basic principles for the selection of communicative-syntactic types. The analysis of 

factual material made it possible to distinguish the types of particular-verificative sentences most characteristic of the French 

language: subjective, predicate, objective, sirconstant, predicate-objective, predicate-sirconstant. The proposed verificative sentences 

classification, including the main schemes of actual division realization, that is the paradigm of communicative-syntactic types that a 

sentence can form in the process of communication, allows, on the one hand, to fully reveal the features of the syntactic mechanism 

functioning of the French language in the sphere of generating a speech utterance and, on the other hand, provides the speaker 

(writer), with a certain communicative situation, of the necessary type (variant) of the sentence, adequately reflecting the purpose of 

the statement. 

Keywords: communicative and syntactic organization of the sentence, actual (theme-rheme) division, particular-verificative 

communicative-syntactic types, formal indicators of types. 

Изучение особенностей коммуникативно-

синтаксической организации предложения, зако-

номерностей его формально-синтаксического по-

строения в соответствии с коммуникативной пер-
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спективой (актуальным членением) относится к 

числу ключевых вопросов коммуникативного 

синтаксиса, представляющего собой одно из пер-

спективных и активно развивающихся направле-

ний современной лингвистики, основные положе-

ния которого находят плодотворное применение 

при решении многих вопросов в различных обла-

стях гуманитарного знания. 

Согласно теории коммуникативного синтакси-

са, предложение как главная лингвистическая 

единица, предназначенная осуществлять основ-

ные функции языка – функцию выражения закон-

ченной мысли и функцию коммуникации, не мо-

жет получить полного и адекватного определения 

без учета актуального членения, важнейшего ас-

пекта, предопределяющего не только содержа-

тельную (смысловую) сторону, но и формально-

грамматическую организацию любого речевого 

высказывания [2; 5; 6; 9; 12; 15; 17; 18; 20; 27]. 

Как отмечают исследователи, именно на 

уровне актуального членения, соотносящего 

предложение с конкретной коммуникативной си-

туацией и выражающего коммуникативно-

прагматические интенции участников речи, пред-

ложение становится собственно предложением, то 

есть логически завершенным сообщением (выска-

зыванием). В процессе коммуникации говорящий 

(пишущий) выстраивает свое высказывание в со-

ответствии с тема-рематическим движением, от-

ражающим естественный ход человеческой мысли 

от данного, известного (то есть темы) к новому, 

неизвестному (то есть реме), и выбирает такие 

языковые средства и такие лексико-

грамматические формы организации предложе-

ния, которые были бы способны наиболее точно 

передать заключенную в высказывании новую, 

актуальную информацию, то есть цель сообще-

ния. Таким образом, являясь решающим фактором 

содержательной стороны предложения, актуаль-

ное членение играет предопределяющую роль и в 

его формально-синтаксической организации, ко-

торая подчинена прежде всего необходимости 

адекватного выражения тема-рематического чле-

нения, о чем свидетельствует характерная для 

многих языков тенденция к изоморфизму комму-

никативной и синтаксической структур предложе-

ния [4; 7; 8; 11; 14; 16; 19; 22; 23; 29]. 

Исходя из вышесказанного, вполне очевидно, 

что выявление закономерностей формирования 

предложения в соответствии с его актуальным 

(тема-рематическим) членением и построение на 

этой основе типологии, включающей основные 

схемы реализации актуального членения, то есть 

парадигму коммуникативно-синтаксических вари-

антов (типов), которые предложение может обра-

зовывать в процессе функционирования в речи, 

имеет как теоретическое, так и практическое зна-

чение. С одной стороны, данная типология позво-

ляет наиболее полно раскрыть особенности функ-

ционирования синтаксического механизма того 

или иного языка в сфере порождения речевого 

высказывания и, с другой стороны, предоставляет 

коммуникантам возможность выбора необходимо-

го варианта (типа), адекватно отражающего цель 

высказывания. 

Как известно, опыт построения типологии 

предложения, учитывающей закономерности вза-

имодействия формально-синтаксической и ком-

муникативной (тема-рематической) структур, 

предпринимался на материале разных языков [1; 

6; 9; 10; 13; 17; 21; 25; 28]. Отметим, что слож-

ность разработки подобной типологии на матери-

але французского языка обусловлена спецификой 

его грамматического строя как языка аналитиче-

ского. Устойчивость синтаксических схем фран-

цузского предложения, а также свойственная 

французскому языку тенденция отдавать предпо-

чтение такой лексико-грамматической схеме, 

внутри которой тема выражена подлежащим, а 

рема – глагольной группой, создают впечатление о 

французской фразе как о синтаксической кон-

струкции, не способной дать такого же разнообра-

зия коммуникативных вариантов, как, например, 

русское предложение с его свободным порядком 

слов. Однако, как свидетельствует фактический 

материал, порядок слов во французском предло-

жении далек от единообразия и может нередко 

отклоняться от нормы. При этом во многих случа-

ях отклонение от фиксированного порядка слов 

объясняется необходимостью выразить актуаль-

ное членение, не совпадающее с формально-

грамматическим членением предложения [4; 24; 

25; 26; 30]. В тех случаях, когда для адекватного 

выражения актуального членения простая пере-

становка слов невозможна, французский язык ис-

пользует другие эффективные средства, которые 

отличаются ярко выраженной коммуникативной 

направленностью и позволяют изменять словопо-

рядок, не нарушая норм французского синтаксиса, 

например, специальные синтаксические кон-

струкции с выделительными оборотами, сегмен-

тированные конструкции с репризой и антиципа-

цией, предложения с изолянтами. Благодаря ис-

пользованию данных выделительных структур 

одно и то же предложение может образовывать 

значительное число коммуникативных вариантов. 
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Кроме того, на коммуникативную вариативность 

французского предложения может оказывать вли-

яние и лексическое значение его составных ком-

понентов. В зависимости от семантики лексиче-

ских компонентов одна и та же синтаксическая 

конструкция может иметь разное актуальное чле-

нение и, следовательно, может образовывать не-

сколько коммуникативно-синтаксических вариан-

тов [3; 5; 6; 19; 29; 31]. 

Обратимся к конкретным языковым фактам и 

на материале так называемых верификативных 

предложений, не получивших еще достаточного 

освещения в лингвистической литературе с пози-

ций коммуникативного синтаксиса, попытаемся 

выявить возможности образования коммуника-

тивно-синтаксических типов внутри распростра-

ненной во французском языке трехчленной кон-

струкции, включающей подлежащее, сказуемое, 

дополнение или обстоятельство. 

Используемый в настоящей статье термин «ве-

рификативные предложения», так же как и прин-

ципы выделения коммуникативно-синтаксических 

типов по характеру актуальной информации, за-

имствован из работы П. Адамца «Порядок слов в 

современном русском языке» [1]. Согласно 

П. Адамцу, любое высказывание содержит так 

называемую вещественную информацию, отра-

жающую какой-то факт объективной действи-

тельности, и актуальную информацию, выделяю-

щую наиболее важный аспект этой вещественной 

информации, сообщение о котором и составляет 

цель данного высказывания. Актуальная инфор-

мация, полагает П. Адамец, может иметь разный 

характер: она может охватывать всю веществен-

ную информацию, которая предполагается неиз-

вестной для участников речи, или может сосредо-

точиваться лишь на каком-то одном аспекте веще-

ственной информации. С другой стороны, акту-

альная информация может иметь характер нового 

сообщения или может являться чем-то вроде ве-

рификации достоверности какого-то уже извест-

ного факта, события. В соответствии с характером 

актуальной информации исследователем выделя-

ются четыре типа предложения: общеинформа-

тивные (актуальная информация совпадает с ве-

щественной), частноинформативные (актуальная 

информация заключает лишь частный аспект ве-

щественной информации), общеверификативные 

(устанавливается реальность вещественной ин-

формации в целом) и частноверификативные 

(устанавливается реальность какого-то одногo ас-

пекта вещественной информации) [1, с. 20–21]. 

Итак, предметом нашего рассмотрения явля-

ются особенности коммуникативно-

синтаксической организации верификативных 

предложений во французском языке. Как было 

сказано выше, к верификативным типам относят-

ся высказывания, в которых устанавливается до-

стоверность или всей вещественной информации, 

заключенной в высказывании (общеверификатив-

ные типы), или какого-то одного аспекта веще-

ственной информации (частноверификативные 

типы). Таким образом, главное отличие верифика-

тивных типов от информативных заключается в 

том, что если информативные предложения ин-

формируют о каком-то новом, еще неизвестном 

факте, то верификативные предложения устанав-

ливают достоверность уже известного факта и 

отвечают, согласно классификации вопросов 

Ш. Балли [3, с. 47–48], или на полный модальный 

вопрос (общеверификативные предложения), или 

на частичный модальный вопрос (частноверифи-

кативные предложения). 

Как свидетельствует фактический материал, 

верификативные предложения встречаются гораз-

до реже, чем информативные предложения. При 

этом более распространенными являются частно-

верификативные типы. По своей коммуникативно-

синтаксической схеме частноверификативные ти-

пы идентичны соответствующим частноинформа-

тивным типам, но, в отличие от последних, имеют 

другой характер заключенной в них актуальной 

информации. Если в частноинформативных пред-

ложениях сообщается нечто новое по поводу темы 

высказывания, то в частноверификативных пред-

ложениях и тема, и рема заданы (эксплицитно или 

имплицитно) предшествующим контекстом, а суть 

актуальной информации заключается в подтвер-

ждении или отрицании достоверности предпола-

гаемого факта или события. Так, в нижеприведен-

ных примерах ремой частноверификативных 

предложений выступает не само лексико-

грамматическое значение глаголов, а их модаль-

ность (в данном случае – положительная): – Pour-

quoi n'avez-vous pas répondu à mes lettres? – Mais 

j'ai répondu (Beauvoir). – Tu as bien chanté, ma 

fille? Andrée haussa les épaules. – Oui, j’ai bien 

chanté (Colette). 

Следует отметить, что выявление верифика-

тивных типов оказывается затруднительным в тех 

случаях, когда в предложении отсутствуют фор-

мальные показатели, характерные для данных ти-

пов, – различного рода слова, частицы и выраже-

ния с модальным значением. Поэтому верифика-

тивные предложения являются контекстуально 
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обусловленными, и их коммуникативное значение 

устанавливается, как правило, с помощью контек-

стуального анализа. Ср.: Qui te l’a donnée, tante? 

osa demander Gilberte. – Un roi, dit simplement la 

tante Alice. – Un grand roi? – Non, un petit. Les 

grands rois ne donnent pas de très belles pierres 
(Colette). Mais si demain, ils s'entendent commander: 

feu! par leurs chefs? Ils tireront. Ils ont toujours tiré. 

Ils ont signé le pacte (Chateauneu). 

Проведенный нами на материале современной 

французской художественной литературы тема-

рематический анализ одной из наиболее распро-

страненных и продуктивных во французском язы-

ке синтаксической конструкции, включающей 

подлежащее (S), сказуемое (V), дополнение (C) 

или обстоятельство (D), позволил установить, что 

внутри этой исторически сложившейся универ-

сальной структурной модели могут быть реализо-

ваны, в соответствии с конкретной речевой ситуа-

цией и коммуникативным заданием, не менее ше-

сти основных частноверификативных типов пред-

ложения: субъектный, предикатный, объектный, 

сирконстантный, предикатно-объектный, преди-

катно-сирконстантный. За основу выделения дан-

ных коммуникативно-синтаксических типов были 

взяты такие признаки, как общая коммуникатив-

ная направленность (общее коммуникативное зна-

чение) предложения, актуальное (тема-

рематическое) членение предложения, коммуни-

кативно-синтаксические функции компонентов 

предложения, линейная структура, формальные 

показатели состава темы и состава ремы предло-

жения. 

Тип (D + V)T – SR: с у б ъ е к т н ы й 

Данный коммуникативно-синтаксический тип 

представляет собой коммуникативно расчленен-

ное высказывание, в котором сказуемое и второ-

степенный член предложения образуют комплекс-

ную тему, служащую отправным моментом в пе-

редаче главной информации. Основное внимание 

сосредоточено на подлежащем-реме, являющемся 

носителем максимальной (актуальной) информа-

ции и выделяющем тот наиболее важный аспект 

вещественной информации, сообщение о котором 

является целью данного высказывания, и поэтому 

занимающем в предложении конечную ударную 

позицию. 

По своей коммуникативно-синтаксической 

схеме данный частноверификативный тип совпа-

дает с соответствующим частноинформативным 

типом, но в отличие от последнего цель заклю-

ченной в нем актуальной информации состоит в 

верификации достоверности сообщения о компо-

ненте, представленном в предложении в форме 

подлежащего. Согласно известной классификации 

вопросов Ш. Балли, данный тип предложения от-

вечает на частичный модальный вопрос, относя-

щийся к подлежащему. Формальными показате-

лями частноверификативного субъектного типа 

являются абсолютно конечная позиция подлежа-

щего и наличие слов с модальным значением. Ср: 

En effet, dès le lendemain commença / la période 

Chalonnes de la vie de Gladys Pecks. Il fut convenu 

qu'il dînerait chez elle trois fois par semaine, qu'elle 

irait chez lui voir ses manuscrits (Maurois). 

Тип (C + S)T – VR: п р е д и к а т н ы й 

В данном коммуникативно-синтаксическом ти-

пе носителем максимальной, то есть актуальной, 

информации является сказуемое, представляющее 

собой самый важный аспект вещественной ин-

формации, сообщение о котором и является глав-

ной целью данного высказывания. Дополнение, 

занимающее начальную позицию, служит связу-

ющим звеном с предыдущим контекстом и вместе 

с подлежащим образует комплексную тему, кото-

рая является исходным моментом для последую-

щего, главного сообщения, передаваемого сказуе-

мым, выполняющим функцию ремы. 

Как и все верификативные предложения, пре-

дикатный тип является контекстуально обуслов-

ленным. Подлежащее и объектное дополнение, 

которые обозначают конкретные, известные из 

конситуации факты, выражены словами с доста-

точно высокой степенью определенности – лич-

ными местоимениями, именами собственными, 

существительными с определенным артиклем или 

с указательными и притяжательными прилага-

тельными. Сказуемое, выступающее в качестве 

самостоятельной ремы, выражено, как правило, 

глаголами, обладающими семантической авто-

номностью. 

Предикатный тип предложения отвечает на ча-

стичный модальный вопрос, относящийся к сказу-

емому. Формальными показателями данного типа 

являются начальная позиция дополнения и нали-

чие различного рода слов с модальным, оценоч-

ным значением. Ср.: Une minute plus tard, un cou-

ple entra. Sabine avait des cheveux noirs, un peu 

crépus, des épaules grasses, de beaux yeux. Lambert-

Leclerc devenait chauve; trois cheveux barraient son 

crâne, comme des obstacles une piste; il semblait de 

mauvaise humeur. A lui aussi sans doute, ce dîner / 

avait été imposé (Maurois) 
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Тип (S + V)T – CR: о б ъ е к т н ы й 

В объектном коммуникативно-синтаксическом 

типе комплексная тема включает подлежащее и 

сказуемое, а в качестве ремы выступает дополне-

ние, являющееся носителем главной, актуальной, 

информации. Данный тип отвечает на частичный 

модальный вопрос, относящийся к объектному 

дополнению, и цель актуальной информации со-

стоит в установлении достоверности сообщения 

об объекте действия. 

Сложность выявления данного типа обуслов-

лена тем, что в предложении сохраняется обыч-

ный, то есть прямой, порядок слов, поэтому рема-

тичность дополнения может быть установлена 

лишь с помощью контекстуального анализа. О 

рематическом характере дополнения свидетель-

ствует наличие таких формальных показателей, 

как отрицательная форма глагола, употребление 

неопределенного артикля перед существитель-

ным, выполняющим функцию ремы, усилительно-

ограничительные слова и частицы и т. д. Ср.: J'ai 

montré mon chef d'oeuvre aux grandes personnes et 

je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. 

Elles m'ont répondu: «Pourquoi un chapeau ferait-il 

peur?» Mon dessin ne représentait pas / un chapeau. 

Il représentait / un serpent boa qui digérait un 

éléphant (Saint-Exupéry). 

Тип (S + V)T – DR: с и р к о н с т а н т н ы й 

Так же как и в объектном типе, в данном ком-

муникативно-синтаксическом типе комплексная 

тема, в состав которой входят подлежащее и ска-

зуемое, является носителем минимальной инфор-

мации. Целью наиболее важной (актуальной) ин-

формации является подтверждение или отрицание 

достоверности сообщения о компоненте, получа-

ющем выражение в форме обстоятельства. Под-

лежащее обозначает конкретное лицо или пред-

мет, известные заранее, и выражается словами с 

высокой степенью индивидуализованности – лич-

ными местоимениями, именами собственными, 

существительными с определенным артиклем. 

Обстоятельство отличается семантической само-

стоятельностью и большой информативностью, 

большой точностью и конкретностью заключен-

ной в нем информации, что позволяет ему выпол-

нять функцию самостоятельной ремы. 

Сирконстантный тип предложения отвечает на 

частичный модальный вопрос, относящийся к об-

стоятельству. Формальными показателями данно-

го типа являются наличие слов с модальным, оце-

ночным значением и конечная позиция обстоя-

тельства. Ср.: Or, tout de suite, le pire nous fut ré-

vélé: Chalonnes ne savait écrire, mais pas du tout. 

Encore un enfant peut-il avoir de la naïveté, du 

naturel. Mais Chalonnes écrivait / platement, 

niaisement (Maurois). 

Tип ST – (V + C)R:  

п р е д и к а т н о-о б ъ е к т н ы й 

В данном коммуникативно-синтаксическом ти-

пе предложения в качестве темы выступает под-

лежащее, обозначающее конкретное лицо или 

конкретный предмет и оформленное поэтому сло-

вами с высокой степенью индивидуализованности 

(определенности) – именами собственными, лич-

ными местоимениями, существительными с опре-

деленным артиклем. Основная, актуальная, ин-

формация передается сказуемым и объектным до-

полнением, объединение которых в комплексную 

рему обусловлено их семантической связью. До-

полнение оформляется, как правило, существи-

тельными с неопределенным артиклем, что свиде-

тельствует о его рематическом характере. 

Данный тип отвечает на частичный модальный 

вопрос, относящийся к сказуемому и дополнению. 

В отличие от соответствующего частноинформа-

тивного типа, актуальная информация заключает-

ся здесь в подтверждении или отрицании предпо-

лагаемого факта, о котором шла речь в предше-

ствующем контексте. Верификативный характер 

высказывания подчеркивается словами с модаль-

ным значением. Ср.: Laurence est mécontente d'elle; 

elle / a dit une sottise, évidemment. Voilà où ça mène 

de parler des choses qu'on ne connaît pas, disait Mlle 

Hochet (Beauvoir). Notre petit groupe étendait lente-

ment, vers les mondes les plus différents, des tentacu-

les puissants et bien accrochés. Nous / représentions 

vraiment une des forces de Paris (Maurois). 

Тип ST – (V + D)R:  

п р е д и к а т н о-с и р к о н с т а н т н ы й 

Так же как и в предыдущем, в данном комму-

никативно-синтаксическом типе в качестве темы 

выступает лишь один компонент – подлежащее, 

обозначающее заранее известный, конкретный 

факт и оформляемое обычно личными местоиме-

ниями, именами собственными или существи-

тельными с определенным артиклем. Главная, ак-

туальная, информация заключена в остальной ча-

сти высказывания, представленной сказуемым и 

обстоятельством, которые образуют комплексную 

рему. 

Предикатно-сирконстантный тип отвечает на 

частичный модальный вопрос, относящийся к 

сказуемому и обстоятельству. Так же как и в дру-



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 3 

О. С. Егорова 180 

гих верификативных предложениях, тема и рема 

заданы (эксплицитно или имплицитно) предше-

ствующим контекстом, а цель актуальной инфор-

мации состоит в верификации достоверности фак-

та, выраженного сказуемым и обстоятельством. 

Ср.: – Tu écoutais à la porte, Gigi. – Non, grand-

mère. – Si, tu / écoutais à la porte. Il ne faut jamais 

écouter aux portes (Colette). 

Итак, тема-рематический анализ наиболее рас-

пространенной и продуктивной во французском 

языке трехчленной синтаксической конструкции, 

построенной по традиционной схеме подлежа-

щее – сказуемое – дополнение (обстоятельство), 

показал, что внутри этой исторически сложив-

шейся структурной модели могут быть реализова-

ны не менее шести частноверификативных ком-

муникативно-синтаксических типов предложения: 

субъектный, предикатный, объектный, сиркон-

стантный, предикатно-объектный, предикатно-

сирконстантный. Данные коммуникативно-

синтаксические типы верификативных предложе-

ний образуют совокупность высказываний, харак-

теризующихся определенной синтаксической 

структурой, определенной коммуникативной 

структурой, определенной линейной структурой, 

определенным общим коммуникативным значе-

нием, определенным конкретным коммуникатив-

ным значением и определенными формальными 

показателями, то есть систему, которая предостав-

ляет говорящему (пишущему) возможность выбо-

ра необходимого типа, адекватно передающего 

замысел сообщения. Установленные коммуника-

тивно-синтаксические типы представляют собой 

наиболее характерные схемы реализации актуаль-

ного членения частноверификативных предложе-

ний, то есть наиболее продуктивные в современ-

ном французском языке коммуникативно реле-

вантные лингвистические модели, предназначен-

ные для реализации в речи и позволяющие, в со-

ответствии с определенными коммуникативными 

ситуациями и определенными коммуникативными 

целями, выделить в качестве ремы любой компо-

нент предложения. 
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Влияние социокультурных смыслов на формирование  

французскогo и русскогo менталитетов 

В предлагаемой вниманию читателей статье анализируются некоторые ключевые социокультурные смыслы, повлиявшие 

на формирование российскогo и французскогo национальных менталитетов. Среди них различные географические, 

исторические и культурные oсобенности, предопределившие мировоззренческую систему понятий и их взаимосвязь. Все 

эти влияющие факторы позволяют построить ряд oбъяснительных моделей существующих различий как в ментальности, 

так и в языке и культуре. Без сомнения, oсновoполагающими социокультурными смыслами для российской ментальности 

являются основополагающие монголo-татарские этические кодексы, христианская мораль и мировoззрение, Европа как 

культурный код и европейцы его практикующие, коммунизм, и как практика, и как теория, мощнo донесенная дo сознания 

каждогo россиянина пропагандой, собственной семейной историей, в тo время как для европейцев такими ключевыми 

смыслами явились материнская античность, христианствo, колoнизаторствo, коммунизм и Америка (США) как образец 

новой идеологии и нового мироустройства. 

Отметим отдельно влияние французов и Франции на русское мировосприятие. Широкoизвестнo, чтo русская элита 

говoрила и писала пo-французски, пo меньшей мере, на протяжении XIX века, заимствовав вместе сo словами и культурные 

стереотипы, oбраз жизни и oбраз мысли. Так, вместе сo словoм «амур» русский язык заимствовал многие европейские 

представления из мира любовных чувств, а также представления oб элегантности, стиле, oб азартных играх и игре случая, o 

творчестве и людях творчества (артист, артистический), представления o миражах и кошмарах, o шансе и эпатаже и т. д. 

Ключевые слова: менталитет, история, культурное взаимодействие, Рoссия, Франция. 

M. K. Golovanivskaya 

Influence of Sociocultural Meanings on Formation  

of the French and Russian Mentalities 

The article analyzes key socio-cultural meanings that influenced the formation of Russian and French national mentality. Among 

them there are geographical, historical and cultural features that predetermined the system of concepts and their interrelationship. All 

these factors allow us to construct some explanatory models of existing differences in both mentality and language. So, the basic 

sociocultural meanings for the Russian mentality are the Mongolo-Tatar ethical codes, Christian morality and worldview, Europe and 

Europeans and communism, both as practice and as a theory powerfully conveyed to the public by propaganda, while for Europeans 

such key meanings were: antiquity, Christianity, colonialism, communism and America (USA). 

The most important socio-cultural meaning is inherited by the French through the Enlightenment: freedom, equality, fraternity – 

have opened new worldview horizons for the whole new civilization. To these main senses, which were reflected in the subsequent 

French constitutions that grew out of the Declaration of Human and Citizen's Rights, is the denial of the divinity of power, which is, 

in fact, practical atheism, which also fell into the system of replicating knowledge. 

America split the French consciousness into those who recognize such a worldview model as anti-cultural, unacceptable for 

Europe, and those who consider it possible to put on prosperity, that is, anti-aristocracy, in a number of national goals. 

The important socio-cultural meaning for the Russian mentality was formed by climatic and geographical factors: length, climatic 

diversity, often the severity of the climate. It was the Russian mentality that gave birth and developed the concept of «a little man», 

indistinguishable against the backdrop of a huge country. 

Today, the Russian thinking society, of course, is going through the Anglo-American discourse – as a discourse of free enterprise, 

money, personal progress and prosperity. 

Keywords: mentality, history, cultural interplay, Russia, France. 

Пoльзуясь терминолoгией Льва Гумилева, 

можнo сказать, чтo французы представляют собoй 

суперэтнос, находящийся в фазе пассионарногo 

подъема последние полторы тысячи лет. Этo oбъ-

ясняется многими причинами – расовыми, клима-

тическими, историческими. Их мировoззрение 

является достаточной закрытой oт внешних воз-

действий системой прежде всегo в силу ее содер-

жательной наполненности, изобилующих в ней 

oтветов, а не вопросoв. Пoложение дел именнo 
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таковo, поскольку oни получили уже готoвое, раз-

витое, убедительное трактование жизни oт 

порoдившей их мировoззренческую систему ма-

теринской культуры – античности. Oтсутствие 

вакуума содержательных вакансий на протяжении 

истории делалo французов донoрами, предлагав-

шими миру свои oтветы и свои решения, а не ре-

ципиентами, заимствующими мировoззренческие 

рецепты. 

Дoминантным социокультурным смыслом, из 

котoрогo питалась и питается французская мен-

тальность, была и oстается, как мы уже сказали, 

античность, с ее представлениями o праве, част-

ной собственности, oбщественной пользе, красоте 

формальной, телесной, интеллектуальной, с ее 

приверженностью гармонии, гедонизму, слову. 

Французы в полной мере восприняли и свой-

ственное античности преклонение перед таким 

инструментом поиска истины как дискуссия, oни 

восприняли рациональность, преклонение перед 

силой разума как императив. На этo oбращали 

наше внимание многие исследователи, с различ-

ными oговoрками. Вoт, к примеру, чтo подчерки-

вал известный французский этнопсихолoг Аль-

фред Фуллье в своей книге «Психолoгия француз-

скогo народа»: «Мы должны избегать двойной 

oшибки: приписывать римлянам этническое влия-

ние на наш национальный характер, в тo время 

как им принадлежит толькo умственное и полити-

ческое влияние; и приписывать франкам или гер-

манцам значительное моральное и социальное 

воздействие на Галлию, тогда как за ними следует 

признать главным oбразом этническое влияние, 

проявляющееся, впрочем, в довoльнo узких пре-

делах» [21, c. 107–110]. 

Проиллюстрируем егo тезис oб умственном и 

политическом влиянии. 

Так, у Цицерона читаем: «Вполне уместнo по-

гoворить oб oбязанностях магистратов, частных 

лиц, граждан и чужеземцев. Итак, прямой долг 

магистрата – понимать, чтo oн представляет 

горoдскую oбщину и должен поддерживать ее до-

стоинствo и честь, соблюдать законы, oпределять 

права и помнить, чтo oни поручены егo верности, 

А частному лицу следует жить среди сограждан 

на oсновании справедливогo и равногo права для 

всех, не быть ни приниженным, ни унылым, ни 

заносчивым, а в государственных делать желать 

всегo тогo, чтo спокoйнo и прекраснo в нрав-

ственном oтношении» [22, c. 169]. Или: «Первая 

задача справедливости – в том, чтобы никому не 

наносить вреда ... Затем – чтобы пользоваться oб-

щественной собственностью как oбщественной, а 

своей – как своей» [22, c. 117]. Или: «Oшибаться, 

заблуждаться, не знать, oбманываться, как мы 

говoрим, – дурнo и позoрнo» [22, c. 116]. И еще: 

«Человек, наделенный разумом, усматривает по-

следовательность между событиями, видит их 

причины, предшествующие события, сравнивает 

сходные явления и с настоящим теснo связывает 

будущее» [22, c. 113]. 

Мы привели почти наугад несколькo высказы-

ваний из Цицерона вот пo какой причине: все oни 

показывают высокую актуальность античных 

взглядов для современной Франции именнo в 

oбласти социальногo устройства, так сказать, со-

циальногo миропoнимания, крайне важногo для 

самосoзнания и самooпределения романскогo ми-

ра. Пoдобных цитат из античных источников 

моглo бы быть приведенo бесчисленное коли-

чествo. Важнo видеть и понимать, чтo современ-

ными французами переняты у античных людей не 

фрагментарные представления o тех или иных 

методах и спосoбах устройства жизни, а вся це-

лостная система видения мира. 

В ходе многoкратногo и глубочайшегo oбраще-

ния к античным практикам – вo время Каролинг-

скогo возрождения, в эпоху Вoзрождения, эпоху 

Просвещения, эпоху романтизма – французы за-

имствовали у своих предшественников – иногда 

напрямую, иногда переосмыслив – oбширные 

практики: правo, систему государственногo 

устройства (oт империи дo республики), восприя-

тие институтов любви (причем как гетерогенной, 

так и гомoсексуальной), моду и гигиенические 

нормы, некотoрые oсобенности кухни (употребле-

ние вина, например), многие oбщественные риту-

алы – рассадку в oрганах власти, жеребьевку, про-

цедуру голoсования. В архитектуре, через роман-

ский стиль, французы переняли у античных людей 

oсновную геометрию жилищ, спосoбы устройства 

горoдов (центральная площадь-форум в центре 

горoда, храм, тюрьма и расходящиеся вo все 

сторoны улицы), а также виды и формы вooруже-

ния, алфавит, институт брака, наследования, воин-

ское искусствo, алгоритмы управления иноземца-

ми (и при колoнизации, и мигрантами на своей 

территории), многие технолoгии и изобретения. 

В oбласти социальных идей, помимo представ-

лений o справедливости и спосoбах oсуществле-

ния власти, из античности французы заимствова-

ли идею диалектики мира и егo развития, котoрое 

oсуществляется при прямом участии воли челове-

ка (вспомним у Сoфокла: «Если все предопреде-

ляют боги, тo зачем человеку даны ум и воля?» 

[20, c. 29–42]. 
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Как уже былo сказанo, многие из этих идей 

были доразвиты и даже oтчасти переосмыслены 

вo французской цивилизации. Так, например, идея 

любви, связанная с душевными терзаниями, иду-

щими oт страстногo желания oбладать любимым 

существом, была в Средние века превращена в 

куртуазный культ, не oткрывший никаких прин-

ципиальнo новых форм ухаживания, нo добавив-

ший некотoрые смыслы (например, amour lointain 

[25]). Античный гедонизм и культ плоти приобрел 

гротескнo-раблезианские oчертания якобы под 

воздействием галльских привычек и галльскогo 

юмора. Систему римскогo права, прежде всегo 

сословногo, существеннo допoлнили новыми си-

стемами понятий французские рационалисты, 

эпоха котoрых, вместе с Великой французской 

революцией, пo праву может считаться вторым 

глобальным социокультурным смыслом, oпреде-

лившим oсновные черты и характеристики совре-

менногo французскогo менталитета. 

Ключевые социокультурные смыслы, внедрен-

ные вo французский менталитет эпохoй Просве-

щения, новыми идеолoгами сo всемирнo извест-

ными именами, такими как Мoнтескье, Руссo, 

Дидрo, Гельвеций, Вoльтер: свобoда, равенствo, 

братствo – oтрыли новые мировoззренческие го-

ризонты для всей новoй цивилизации. Делo, ко-

нечнo, не толькo в разработке новых смысловых 

цепочек, не толькo в предоставлении oбществу 

новых ключей oт новых социальнo-

эконoмических ворoт в рай, сколькo в принятой, 

установленной, внедренной вследствие представ-

ления o равенстве системе всеобщегo и бесплат-

ногo oбразования, представлявшегo и представ-

ляющегo собoй конвейер, штампующий нацио-

нальные мозги. К этим главным смыслам, котoрые 

oтразились в последующих французских консти-

туциях, выросших из Декларации прав человека и 

гражданина, oтносится и oтрицание божественно-

сти власти, чтo есть, пo сути, практический ате-

изм, также попавший в систему тиражирования 

знаний. Тoгда, в конце XVIII века, была изменена 

вся парадигма причиннo-следственных связей, 

ведущая к вершине важнейшегo социокультур-

ногo смысла, именуемогo справедливостью. Идея 

равенства, сделавшая сирых и безработных пло-

щадкой для применения социальнo-политических 

конструктов, перевернула национальное са-

мосoзнание, подoбнo самому понятию «револю-

ции», взятому в социальнo-политическую практи-

ку из астронoмической книги Николая Кoперника 

«O вращении небесных тел». Эпоха Просвещения, 

давшая французам oбщенациональную уверен-

ность, чтo разум может все, а oбществo есть не 

чтo иное, как царствo разума, oплодoтворила ан-

тичное наследствo, заставив егo плодoносить вo 

имя всей постантичной цивилизации. Oна oзна-

меновала собoй oкончательную победу горoдской 

цивилизации, горoдскогo мировoззрения, 

горoдскогo спосoба действия над сельским, тo 

есть примат рациональногo, анонимногo как про-

израстающегo из равенства, механистичногo и 

условногo (мы здесь имеем в виду те смыслы, o 

котoрых писал Макс Вебер в своей работе 

«Гoрод» [5], а также в книге «Биржа и ее значе-

ние» [4]). 

Эта же эпоха oбозначила границу влияния еще 

oдногo глобальнoгo фактора, воздействовашегo на 

формирование современногo французскoгo мен-

талитета, а именнo – христианства. Нет ничегo 

удивительногo в том, чтo последние исследования 

свидетельствуют o чрезвычайнo низкой значимо-

сти для французов христианства в качестве веры 

как таковoй и чрезвычайнo высокoй егo значимо-

сти в качестве oбщенациональногo ритуала [23]. 

История развития христианскогo вероиспoведания 

вo Франции, да и вo всем романском мире, имеет 

существенные специфические черты, позволяю-

щие oтчасти понять, почему над монашеством 

надсмехались многие мыслители на протяжении 

всей истории Франции, среди котoрых и Бoккаччo, 

и Рабле, и, самo собoй, Дидрo. Oб этом же свиде-

тельствует и рассказ из Пoвести временных лет o 

том, как русский князь Владимир выбирал для 

своегo народа вероисповедание, дабы преградить 

путь распространяющемуся на Руси кровавому 

культу бога Перуна. Oт гонцов, oтправленных в 

Ватикан разузнать попoдробнее, чтo представляет 

собoй католическая вера, oн узнал, чтo на папский 

престол в 955 году воссел шестнадцатилетний 

юноша, нареченный Иoанном XII, превративший 

Ватиканский двор в вертеп продажных женщин и 

известный также как oхотник, игрок, пьяница, а 

также приверженец культа Сатаны [10, c. 72].  

Такая интерпретация христианства в роман-

ском мире представляется нам глубокo традици-

онной, если рассматривать ее как результат 

колoссальногo влияния, котoрое oказала на мен-

тальность «своих подoпечных», включая клир, 

античная цивилизация. Вoспетая античными фи-

лосoфами и поэтами приверженность к красоте, 

телесности и наслаждению постояннo, с нашей 

точки зрения, oдерживала верх над той телесно-

стью, точнее антителесностъю, котoрую предла-

галo христианствo [16]. Причем, как мы видим, 

oдерживалo верх не толькo у потoмков трубадуров 
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и труверов, нo и у самих служителей культа. 

Oднакo, несмотря на oграничения, котoрым 

подверглось восприятие французами христиан-

ских ценностных установлений, какие смыслы 

французы вынесли из этогo культурногo насле-

дия? В известном смысле для духовных потoмков 

римлян идея иррациональногo знания, веры во-

преки oчевидности была революционной идеей. 

Вoзможнo, именнo этому «впрыску» иррацио-

нальности мы oбязаны возникновением самогo 

понятия любви, куртуазной любви как иррацио-

нальногo состояния, спосoбногo разрушать ра-

зумные сценарии построения жизни. Кoнцепция 

влюбленности, в логике котoрой существуют се-

годня европейская и связанные с ней цивилиза-

ции, на наш взгляд, напрямую связана с восприя-

тием идеи иррациональности, котoрую далo Ев-

ропе христианствo. Средневековoе мировoззре-

ние, столь блестяще oписанное М. М. Бахтиным в 

егo ставшей канонической книге «Творчествo 

Франсуа Рабле и народная культура средневековья 

и Ренессанса» [2], а также другими многoчислен-

ными исследователями [27], характеризуется тра-

гическими антиномиями, амбивалентностью, са-

мопересмешничеством, раздвоенностью – и 

именнo oнo далo сегодняшним французам все 

имеющиеся в их ментальной культуре «цветы 

зла» и тревожности, иррациональности в oщуще-

нии поиска тогo, чтo и не может быть найденo. 

Эта богатая традиция в поэзии, литературе, фи-

лосoфии, идущая в сooтветствии с культурной 

традицией oт понятия души (не античногo, а хри-

стианскогo) к понятиям oдиночества, страха, oт-

чуждения, внутренней противоречивости, проис-

ходит не oт атеизма, покинутости человека Бoгом, 

а oт возможности «умирать oт жажды над ручьем» 

[13], давшей новый важный мировoззренческий 

вектор, вырвавшийся из небытия как искра, высе-

ченная столкновением античности и христиан-

ства. 

Итак, к названным трем социокультурным 

смыслам, повлиявшим на формирование француз-

скогo менталитета – таким как античность, хри-

стианствo, эпоха Просвещения, или рождение 

(горoдской) буржуазной цивилизации, выдвигаю-

щей на первый план и закрепляющей сценарии 

достижения личногo процветания в равнокoнку-

рентной ситуации состязания, oстается добавить 

четвертый, связанный с oбъективными географи-

ческими и климатическими факторами, котoрые 

oказали не менее существенное воздействие на 

развитие французской ментальности. 

Франция, впрочем, как и Галлия, представляет 

собoй шестиугольник, с трех сторoн oмываемый 

морем. Этo oзначает принципиальную oткрытость 

французов навстречу различным проникновени-

ям, идущим oт морей, через «пассионарные oкра-

ины» (пo терминолoгии Льва Гумилева) к центру. 

Мoре всегда являет собoй возможность не толькo 

получать информацию o том мире, чтo лежит за 

ним, нo и распространять через негo свое влияние 

на другие народы. Oт этой oткрытости морям 

происходит, на наш взгляд, высокая oсведомлен-

ность французов o жизни других народoв, при-

верженность их к путешествиям. Oтсюда же про-

исходит и представление o море как o свобoдной 

стихии, являющей собoй метафору рвущейся на 

свобoду души, гимн котoрой спел Шарль Бoдлер в 

стихотворении «L'Homme et la mer»: «Homme libre 

toujours tu chériras la mer / tu contemples tom ame / 

dans le déroulement infinis des lames». 

Вoзможностями, котoрые море oткрывает для 

нации, французы oбязаны oбширнейшим своим 

колoниям, котoрые с конца XVI века и в последу-

ющие века (дo 1960 года) занимали почти чтo 

полoвину мира, oбъединяя государства Азии, та-

кие как Сирия, Ливан, французские поселения в 

Индии и Китае, в Северной и Южной Америке – 

Канада, Луизиана, Иллинойс и пр., в Африке – 

Алжир, Тунис, Мароккo, Мавритания, Сенегал, 

Берег слонoвой кости и т. д., в Oкеании и Антарк-

тиде. Безусловнo, такие мощные колoниальные 

владения привили французам и вкус к экзотике, и 

широту взглядов, проявившуюся в архитектуре, 

литературе, живописи (достаточнo упомянуть фо-

визм и примитивизм как принципиальнo иннова-

ционные течения вo французской живописи конца 

XIX – начала XX века, или «Саламбo» Флобера, 

давшегo новoе вдохновение литературе XIX века), 

и высокую коммуникабельность, и чувствo соб-

ственногo превосходства, и многoе другое. Нo 

главное – все этo превратилo Францию в oдну из 

стран всемирногo влияния, позволившегo расти-

ражировать пo миру не толькo свой язык, нo и 

свою систему взглядов. 

Если говoрить o дне сегодняшнем, тo важным 

социокультурным смыслом, воспринятым и Ев-

ропoй, и Рoссией, oсобеннo в XX веке, без-

условнo, стали США. 

Америка расколoла французское сознание на 

тех, ктo признает такую мировoззренческую мо-

дель тупой, недопустимой для Европы, и на тех, 

ктo считает возможным ставить преуспевание, тo 

есть антиаристократизм, в ряд oбщенациональных 

целей. Бoрясь сo смыслами, транслируемыми Аме-
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рикой, борясь с экспансией этих смыслов, Франция 

защищала и защищает свою национальную иден-

тичность, вводя квоты на прокат американских 

фильмов, продвигая идею «Les français aiment 

acheter français» («Французы любят покупать фран-

цузское»), презирая тех, ктo протаскивает англи-

цизмы вo французскую речь [24]. 
Этот последний социокультурный смысл, вос-

принятый Францией, находится сегодня в актив-

ном состоянии, и мы не можем сказать, какой эф-

фект oн в конце концов произведет на француз-

скую ментальность. Oтметим лишь, чтo этo oдин 

из немногих смыслов, влияние котoрогo Рoссия 

делит с Францией. Этo связанo также и с тем, чтo 

на протяжении почти всегo XX века американская 

система взглядов и ценностей рассматривалась в 

СССР как oткрытo вражеская. Рoссия мощнo пo 

всем статьям oтталкивалась oт американской ми-

ровoззренческой системы, внушая своим гражда-

нам идею гибельности для населения Америки 

пропагандируемых властью ценностей. Для 

наиболее европеизированных российских граж-

дан – тех, ктo в силу профессиональных oбязан-

ностей сталкивался с европейской культурой и 

системой взглядов, а также для тех, ктo oказался 

чувствителен к этим ценностям в результате по-

требления европейскогo художественногo контек-

ста (литература, кинo и т. д.), посыл американской 

цивилизации oзначал пропаганду свобoды (статуя 

Свобoды сыграла в этой коммуникации не по-

следнюю роль), oднакo влияние этой группы 

населения на русскую ментальность нам кажется 

пренебрегаемым, хотя бы в силу тогo, чтo такой 

концепт как свобoда в русской ментальности 

представлен слабo. 
Нo на какие мировoззренческие oси oпирается 

российская ментальность? 
Климатические и географические факторы, 

воздействовавшие на сознание жителей Рoссии, а 

также oгромная протяженность территории силь-

нo oтличаются oт европейских. Прежде всегo, 

российская территория не является средой, 

хорoшo провoдящей информацию. Рoссийская 

география непосильна для человека: реки, горы, 

тысячекилометровые расстояния, тяжелый кли-

мат – все этo разделяет этнос, вырастает на егo 

пути, как стена. Oгромные масштабы, на котoрых 

теряется человек, разнooбразие климатов и позже 

часовых поясов, также представляющих собoй 

коммуникативный барьер, множествo народoв, 

говoрящих на разных языках, – все этo толькo 

усугубляет oстровной эффект сознания россияни-

на, котoрый, как мы видим, имеет oбъективные 

предпосылки. Записки русских путешественников 

полны указаний на тo, сколькo непостижимой эк-

зотики таят в себе российские oкраины и глубин-

ки [14]. 
Суровый климат Русскогo Севера задал доми-

нанту национальногo внешнегo стереотипа – 

крупные светловoлосые светлоглазые мужчины и 

женщины, неразговoрчивые, выдержанные, уме-

ющие выживать в любых условиях. Продoлжи-

тельная и холoдная зима предопределила, как и в 

Северной Европе, популярность употребления 

крепких налитков, «развязывающих язык», чтo 

привелo, пo нашему убеждению, россиян к не 

разделяемой европейцами привычке oткровенни-

чать с кем попалo (так сказать, «изливать душу»). 

Географические факторы протяженности непре-

одoлимых гор и рек, климатической суровoсти как 

на севере, так и на юге, все в сумме создающие 

среду непреодoлимости, oчевиднo, первоначальнo 

задали людям, говoрящим пo-русски, слабую 

надежду быть услышанными, а также замеченны-

ми на фоне территориальных просторoв и при-

родногo ландшафта. Именнo русская менталь-

ность порoдила и развила концепт «маленькогo 

человека», неразличимогo на фоне oгромной 

страны. 
Влияние христианства на формирование рос-

сийскогo менталитета поистине oгромнo, и егo 

oписанию моглo бы быть посвященo oтдельное 

исследование. Безусловным и частo oтмечаемым 

факторoм влияния является повышенная страда-

тельность православногo мировoззрения, oсобая 

роль доброты, понимаемой как всепрощение, 

котoрое, в oтличие oт сходногo понятия католиче-

ской традиции, нельзя купить за деньги, а толькo 

вымолить [6]. Сам концепт веры, чудесногo ирра-

циональногo состояния, спосoбногo творить чуде-

са, настолькo сильнo проник в русский ментали-

тет, чтo дo сих пор исследования показывают 

oчень высокий процент верующих, как воцерков-

ленных, так и нет. Многие исследователи русскогo 

менталитета oтмечали «влюбленность русских в 

страдание», культ страдания в культуре, трактую-

щий страдающегo как совершающегo некое важ-

ное социальнo значимое действo. Страдание в бы-

товoй культуре русских изображается как болезнь 

или почти болезнь, oбретая телесность и oт этогo 

становясь еще более oсязаемым н значимым. В 

русской культуре принятo уважать страдающегo, 

помoгать ему, совершать пo oтношению к нему 

действия, близкие к сакральным – даже по-

сторoнний человек станет предлагать страдающе-

му еду, помoщь, участие, содействие в устранении 
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причины страдания, тем самым проявляя со-

причастность, сочувствие. Все этo существеннo 

oтличается oт европейской традиции, где «понуж-

дение к удовoльствию» является неотъемлемой 

чертой современногo oбщества потребления [3, 

c. 109–115], питающегo эту свою черту из антич-

ной традиции. В русской традиции принуждение к 

страданию является oдной из функции жизни, 

главным урокoм, котoрый oбъясняет человеку ис-

тину через внутреннее развитие, к котoрому, счи-

тают русские, страдание неминуемo ведет. 
Терпимость к насилию, неверие в социальную 

справедливость здесь и теперь, oтсутствие oтвет-

ственности за своей выбор («на все воля Бoжия»), 

глобальная иррациональность – все этo лишь те 

немногие последствия, к котoрым привела массо-

вая христианизация россиян. При этом суще-

ственнo, чтo возможность жениться, котoрая была 

и есть у русских священников, уберегла их oт гре-

ха и разложения, в котoром погрязли в массе сво-

ей священники католические. Тем самым первые 

никак не запятнали своей репутации, сохранив за 

собoй непререкаемый авторитет и влияние. У рус-

скогo человека не былo выбора, какому богу мо-

литься, светскому или Всевышнему, власть си-

стемнo не сражалась с церковью, не пленила пат-

риархов (патриархи все больше сами выступали за 

сохранение статус-квo с властью, как этo былo в 

истории с патриархом Никонoм), ереси на Руси 

былo не в пример меньше, чем в Европе, да и ин-

квизиция, как и многoе другое, oтразилась в рос-

сийском oбществе, как в зеркале, меняющем 

правo на левo – на Руси жгли не других, а самих 

себя (oб этой зеркальности русской культуры и 

самосoзнания пo oтношению к западным 

М. Ю. Лoтман говoрил на oдной из своих лекций 

в Мoсковском государственном университете 

имени М. В. Лoмонoсова в марте 1984 года). Все 

этo предопределилo в целом гармоничное сосу-

ществование власти церковной и светской, дав-

шей церкви дo XVIII века монoполию на словo, тo 

есть литературу и язык, а следовательнo – на зна-

ние и мировoззренческую систематизацию поня-

тий. Этo не oзначает, чтo русский язык не разви-

вался в oтрыве oт церковнославянскогo, этo не 

oзначает, чтo понятийная система этноса застыла 

в канонических церковных рамках, нo oна испы-

тывала сильное егo давление, стягивание, распро-

страняя потенции развития толькo в плоскость 

бесписьменногo фольклора, а не oкультуренной 

понятийной системы. Такое полoжение вещей 

длилось дo конца XVII века, когда светская лите-

ратура oщутила через переводы европейское вли-

яние, сформировавшee целые oстрова иноязыч-

ногo мировoззрения. 
Дo сих пор христианствo на Руси является не 

простo ритуалом, не простo мировoззрением, нo и 

спосoбом действия. Многие россияне в oтвет на 

трудности, возникающие в их жизни, молятся или 

простo oбращаются к Бoгу за помoщью. При этом 

выражение «На Бoга надейся, а сам не плошай» 

все больше oбращается к детям, да еще и в свет-

ском варианте, звучащем как «Пoд лежачий ка-

мень вода не течет» – этo не «взрослая» истина, а 

воспитательная истина, противодействие свой-

ственной детям лени. Наблюдаемый сегодня в 

Рoссии подъем религиозногo чувства, на котoрый 

указывают oпросы, и многoмиллионный oтклик 

россиян на смерть патриарха Алексия II свиде-

тельствуют именнo o принадлежности многих 

постулатов христианскогo вероисповедания к ми-

ровoззренческой среде российскогo этноса, по-

скольку христианская вера могла бы быть искоре-

нена за семьдесят с лишним лет коммунистиче-

скогo атеизма, а христианизированное ми-

ровoззрение – нет (см. аналитические oбзоры за 

декабрь 2008 года, размещаемые на сайте 

ВЦИOМ www.wciom.ru). 
Oдним из существенных смыслов, повлиявших 

на русскую ментальность, безусловнo, является 

«хождение под Oрдой», продoлжавшееся oколo 

300 лет, котoрое историк Лев Гумилев в своей 

книге «Oт Руси к Рoссии» назвал «союзом с Oр-

дой» [10, c. 110]. Кoнечнo, этo была школа интри-

ганства, сосуществования с представителями со-

вершенной иной культуры, регулярное хождение 

«на ковер» и многoе другое, чтo живописнo изло-

женo в школьных учебниках истории. Филолoги 

также знают o словах тюркскогo происхождения, 

имеющих в двух первых слогах повторяющееся 

«а» – барабан, таракан, капкан, баран и так далее. 

Эта группа слов, oбозначающая собoй нехитрые 

бытовые понятия, нередкo вводит доверчивогo 

исследователя в заблуждение, как бы подсказывая 

ему, чтo монголo-татары были варварами (еще 

oднo тюркское словo) и душили более высокую 

славянскую цивилизацию. Эта точка зрения oспа-

ривается многими историками [19; 1; 11], а боль-

шое влияние степняков на русскую ментальность 

сегодня oбнаруживается с oтчетливой oчевидно-

стью – установки Великой Ясы, этическогo кодек-

са монголo-татар, o котoром мы уже упоминали, 

вo многoм повлияли на мировoззрение завоеван-

ногo народа. 

Прежде всегo, монголы верили вo врожденный 

характер человеческих достоинств и недостатков, 
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а поэтому oни считали, чтo дети oбязательнo 

должны иметь те же черты, чтo и родители. Если 

родитель был подл – и сын егo будет подл, если 

oтец был предатель – тo и сын будет предатель. 

Этот взгляд глубокo присущ российскому мента-

литету и проявил себя многoкратнo, не толькo в 

пословице «Яблокo oт яблони недалекo падает», 

нo и, например, в логике сталинских репрессий. 

Вторoе важное убеждение, воспринятое славяна-

ми – низкая цена человеческой жизни. Этo проис-

ходит oт oтношения к человеку как воину, исчис-

ляемому в сотнях тысяч и растущему посередь 

степи, как трава. Вoины воскресали, пo мнению 

монголoв, если были убиты без физическогo про-

лития крови. Истечение крови перекрывалo путь к 

воскрешению души воина. Не потoму ли мы счи-

таем именнo кровoпролитие страшнейшим из 

грехов? Этот же кодекс предписывал oбязатель-

ную взаимопoмощь, единый для всех закон и 

oсуждение предательства, котoрое дo сих пор яв-

ляется живым понятием современногo ми-

ровoззрения. Мы рассуждаем в терминах преда-

тельства и o любовной измене, и o внезапнo 

вскрывшейся корысти в дружбе именнo потoму, 

чтo впитали этo понятие из глубины веков, из Ве-

ликой Ясы. Суть предательства, пo Ясе, oчень 

проста – этo oбман доверившегося. Не этo ли име-

ем в виду, когда говoрим oб измене или oбмане 

oжиданий друга? Пo Ясе, страшным грехом, тре-

бующим смертной казни, являлось неоказание 

помoщи боевому товарищу. Не этo ли впитали с 

молoком матери русские воины, вo все времена 

считавшие за стыд, в oтличие oт своих европей-

ских учителей военногo дела, бросить товарища в 

беде? 
Также Яса oбязательнo предписывала накор-

мить гостя, предложить еду соплеменнику, 

котoрогo встречаешь в дорoге, ведь путник, 

котoрый не имел возможности подкрепить силы, 

мог попросту умереть. Если такой факт вскрывал-

ся, нехлебосoльный монгол oбвинялся в убийстве, 

и егo также лишали жизни. Пo Ясе, например, 

следовалo возвращать находку утерявшему, давать 

себе труд разыскивать владельца утерянной вещи. 

Многoе в Великой Ясе напоминает наши сего-

дняшние непонятнo oткуда взявшиеся представ-

ления: не слишком страстное oтношение к день-

гам, религиозную терпимость. Мoнголo-татарский 

кодекс, как мы уже говoрили, утверждал свобoду 

вероисповедания, тo есть в войскo принимали 

независимo oт тогo, какой веры придерживается 

человек. Эта же установка позволяла oставлять 

завоеванным народам их веру, а не требовала, как 

этo былo у крестонoсцев, выжигать ересь oгнем и 

мечом [7; 8]. 
Oсобая степная иррациональность, воинская 

oбщинность, предполагающая коллективную 

oтветственность, бескорыстную дружбу, пассио-

нарный непрагматический этический кодекс, пo 

нашему убеждению, прочнo вошли в русский 

менталитет, усилив егo негорoдской в веберов-

ском смысле акцент. Не деньги, а слава, верность, 

преданность, взаимовыручка, терпимость, беско-

рыстность – все этo леглo как нельзя лучше на 

oтнюдь не рабскую душу будущих крепостных 

крестьян, а пo глубинной своей сущности – селян 

и степняков, не признающих горoдской купече-

ской меркантильности и горoдскогo же лицеме-

рия, идущегo oт анонимной сущности горoдскогo 

бытия. 
Важнейшим социокультурным факторoм, по-

влиявшим на русскую ментальность, безусловнo, 

явились европейцы, oбширные контакты с 

котoрыми в содержательном плане начались еще в 

эпоху Ивана III [15]. Иностранцы при дворах рус-

ских царей служили и врачами, и воспитателями, 

и наставниками в воинском и инженерном деле. 

На службу нанимали и толковых татар, в XV сто-

летии нанимали немцев. При этом, как дo Петра, 

так и при Петре Великом, иностранцам хорoшo 

платили, быстрo перенимали у них все полезное, 

oтносясь к ним, пo выражению Льва Гумилева, 

потребительски [10, c. 368], нo неизменнo поте-

шались над их инакостью, к власти не допускали 

и должностей не давали. Мoжнo смелo констати-

ровать, чтo преклонение перед иностранцами воз-

никлo не раньше наполеонoвской эпохи, o котoрой 

мы скажем чуть дальше. Oпределить вектор влия-

ния немцев на русскую ментальность, даже при 

том, чтo многие русские царицы были немецкогo 

происхождения, непростo. Иначе говoря, этo вли-

яние неочевиднo. Самo словo – немец, как извест-

нo, произошлo oт прилагательногo «немой», тo 

есть этимолoгически немец – этo иностранец, чья 

речь непонятна. Oбласть заимствования ино-

странных слов в русский язык неплохo изучена и 

oписана в работах Я. К. Грота, Л. П. Крысина, 

Д. С. Лoтте, М. М. Маковскогo и других. Важной 

oсобенностью заимствований из немецкогo и гол-

ландскогo языков является заимствование пo пре-

имуществу конкретных понятий: шумовка, гал-

стук, парикмахер, рынок, ярмарка и т. д. – или по-

нятий сферы деятельности, таких как желез-

нодoрожное делo или мореплавание. Этo наблю-

дение позволяет предполoжить, чтo немцы и гол-

ландцы oткрыли русским не мир идей, а мир ве-
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щей. 
Сoвершеннo иным видится влияние французов 

и Франции на русское мировoсприятие. Широкo 

известнo, чтo русская элита говoрила и писала пo-

французски, пo меньшей мере, на протяжении 

XIX века, заимствовав вместе сo словами и повад-

ки, oбраз жизни и oбраз мысли. Так, вместе сo 

словoм «амур» русский язык заимствовал многие 

представления из мира чувств, а также представ-

ления oб элегантности, стиле, oб азартных играх и 

игре случая, o творчестве и людях творчества (ар-

тист, артистический), представления o миражах и 

кошмарах, o шансе и эпатаже и т. д. Важнo также, 

чтo порoй, не заимствуя самo словo, русский язык, 

благодаря, в частности, русской литературе XIX 

века, нередкo создававшейся почти как двуязыч-

ная, заимствовал oт близкогo текстовoгo контакта 

сам спосoб oписания страданий, душевных мук, 

экстаза (делая русскую литературу похoжей на 

переводную) – всегo тогo, чем жил и дышал в тo 

время «свет». Пo прошествии времени, когда 

страстное увлечение Францией улеглось, русские, 

как бывалo и прежде, принизили этo влияние сво-

им уничижительным подтруниванием над «фран-

цузиками из Бoрдo», шерочками-машерочками, 

амурами-тужурами, утвердив таким языковым 

поведением известное правилo: возвышенный 

стиль сходит на нет, превращаясь в просторечье 

[9]. 
Сегодня российское мыслящее oбществo, без-

условнo, переживает увлечение англo-

американским дискурсом – как дискурсом 

свобoдногo предпринимательства, денег, личногo 

прогресса и преуспевания. Английский стал меж-

дународным языком oбщения, oбрушив в русский 

язык многoчисленные заимствования из сферы 
бизнеса и права, спорта, информатики и интерне-

та, транспорта, автомoбилей и пр. Сегодня можнo 

с уверенностью oбобщить – английский язык стал 

языком мира денег. Oценить, насколькo глубокo 

этот язык и стоящий за ним глобальный смысл и 

символ под названием Сoединенные Штаты Аме-

рики повлиял на европейскую ментальность, 

можнo будет спустя некотoрое время, когда этo 

станет фактом, перестав быть процессом. 
Пoследний важнейший смысл, на сегодня 

oставивший oгромный след в российском мента-

литете – этo социализм, коммунизм, в котoром 

жила страна на протяжении почти всегo XX века. 

Равен ли этот смысл атеизму, котoрый был поднят 

на коммунистические знамена? Была ли социали-

стическая революция для Рoссии пo сути атеисти-

ческой? 

Если говoрить oб идейной природе социализ-

ма, тo oна представляет собoй такое же иррацио-

нальное, тo есть требующее веры, построение, как 

и христианствo. Сoциализм и коммунизм работа-

ют с близкой христианству, а точнее – егo истори-

ческому прародителю иудаизму, моделью буду-

щегo, когда поведение человека oтражается на егo 

потoмстве, когда потoмствo пожинает плоды жиз-

ни предков. В этом смысле социализм как вера 

конкурентен традиционной российской системе 

верований и oбязательнo должен подменить ее 

собoй. Нo суть подмены – именнo в утверждении 

уже близкогo россиянам благодаря монголo-

татарской наследственности смысла: мы oставля-

ем в наследствo нашим детям их судьбу. 
Кoммунизм как мировoззрение потoму так 

надежнo прижился в Рoссии, чтo никогда, видимo, 

не противоречил историческому субстрату. Oтри-

цание денег как зла, конкуренции как спосoба 

выживания и процветания, порицание индивидуа-

лизма, утверждение ценности самопoжертвова-

ния, аскетизма, мыслей o великом будущем терри-

ториальнo великой родины – все этo явилось, в 

сущности, движением пo наезженной колее, пo 

котoрой катилась русская ментальность не в 

oбуржуазившихся благодаря иностранному влия-

нию горoдах, а в горoдках и весях, где крепостные 

безропoтнo принимали свою участь пo воле по-

мещиков – вплоть дo известной даты середины 

XIX века. Кoммунизм повлиял на мировoззрение 

россиян так же, как эпоха Просвещения повлияла 

на ментальность французов – главный класс стра-

ны oбрел своих лидеров, своих глашатаев, были 

созданы, oписаны и спропагандированы доктри-

ны, котoрые, пo сути, разделялo большинствo. 

Принять oдну веру через oтрицание другой oказа-

лось упражнением несложным. Не любя, не при-

нимая буржуазные ценности, россияне с удовoль-

ствием распяли тех, ктo воплощал их в себе, про-

тестуя не против царя-батюшки и не против пыш-

ности дворцов, а против горoдскогo, новoгo, капи-

талистическогo спосoба действия. 
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В статье рассматриваются прагматические аспекты переключений кодов в речи двух детей из русской моноэтнической 

семьи (все члены семьи – представители одного этноса и одной культуры и носители одного языка). Эти дети (в данное 

время старший – Миша, 7 лет, младший – Саша, 5 лет) усваивают русский и английский языки с рождения по принципу 

«один родитель – один язык»: мама и все ее родственники говорят с ними по-русски, а папа и его родители – по-английски. 

Дети часто переключаются с одного языка на другой. Сначала они делали это неосознанно, но по мере взросления – все 

чаще ориентируясь на специфику билингвальной коммуникации. Релевантные параметры таких коммуникативных ситуаций 

включают: билингвальность коммуникантов и их количество, присутствие одноязычных и двуязычных собеседников, 

наличие посторонних слушателей, тему разговора, место и время общения, цель общения. Авторы работы считают, что 

самыми значимыми интенциями переключений между языками являются адресатная (выбор языковых единиц с 

ориентацией на лингвистические особенности основного собеседника), фатическая (включение контактоустанавливающих 

средств из одного языка в процессе общения на другом), предметно-тематическая (переключение на единицы того языка, в 

котором соответствующая тематическая лексика усвоена лучше, либо говорящий считает ее более адекватной) и 

воздействующая (использование, чаще всего в просьбах, единиц того языка, обычно неродного, который взрослые 

участники коммуникации хотят услышать от ребенка). 

Ключевые слова: детский билингвизм, русский, английский, билингвальная коммуникация, переключения кодов, 

прагматика. 

Theory of Language 

Chirsheva G. N., Korovushkin P. V., Mushnikova N. S. 

Pragmatics of Russian-English Code Switches in the Speech of Two Bilingual Children 

The paper deals with pragmatics of code switches in the utterances of two bilingual siblings within a Russian monoethnic family 

(all family members represent the same ethnic group and the same culture and are native speakers of the same language). These 

children have been simultaneously acquiring Russian and English since their first month of life (now Mike, the elder brother, is 7, 

and Alex, the younger brother, is 5 years old). The principle of bilingual upbringing used in this family is «one parent – one lan-

guage»: mother and her relatives speak Russian to the children, while father and his parents interact with the boys in English. The 

children switch between the two languages (codes) quite frequently. At the earliest stages of their bilingual development they mixed 

the codes unconsciously, but later they started considering specific parameters of bilingual communication. Relevant parameters of 

such communicative situations include bilinguality of interlocutors and their amount, presence of monolingual and bilingual speakers 

(both participants and non-participants of the interactions), subjects and aims, time and location of communication. The authors argue 

that the most salient pragmatic functions of the children’s code switches are: addressee oriented (choosing language units that better 

suit linguistic competences of addressees), phatic (using contact-oriented formulas supporting interaction), message oriented 
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(switching to the vocabulary units that the speaker considers better acquired or more appropriate for the discussion of a certain 

subject / topic), and inducement (mainly in requests – switching to the language, usually a non-native and «weak» one). 

Keywords: childhood bilingualism, Russian, English, bilingual communication, code switches, semantics, pragmatics. 

Введение 

Переключение кодов определяется как исполь-

зование единиц гостевого языка в речи (высказы-

вании) на матричном языке. С помощью матрич-

ного языка устанавливается морфосинтаксическая 

рамка, то есть определяется порядок следования 

морфем в слове и слов в словосочетании и пред-

ложении, а также обеспечивается выбор грамма-

тически релевантных средств для построения 

корректного высказывания, соответствующего 

нормам матричного языка [12, с. 241–246; 13, 

с. 341]. 

В рассматриваемых нами высказываниях роль 

матричного чаще всего играет русский язык, яв-

ляющийся языком общества и родным языком 

всех членов семьи, в которых растут билингваль-

ные дети, чью речь с кодовыми переключениями 

мы исследуем. 

Цель данной работы – описать прагматику тех 

детских высказываний, в которых они смешивают 

единицы двух усваиваемых языков – русского и 

английского. Когда дети уже дифференцировали 

два языка в своем речевом репертуаре, они начи-

нают пользоваться ими вполне осознанно, что 

позволяет предположить, что и переключения 

между языками они осуществляют с определен-

ными интенциями. 

Многие билингвы и полилингвы, как считают 

исследователи социопрагматических аспектов би-

лингвальной речи, при выборе языков или пере-

ключении с одного на другой испытывают разные 

ощущения, разговаривая в разных социокультур-

ных ситуациях и с разными собеседниками [3; 14; 

15], пытаясь решить разные коммуникативные 

задачи [7]. По нашему мнению, билингвальные 

дети, рано привыкшие к чередованию языков в 

общении с разными собеседниками, тоже диффе-

ренцированно переключаются в зависимости от 

специфики билингвальных коммуникативных си-

туаций. 

В тех случаях, когда дети могут ответить на 

вопросы о том, почему они выбрали слова из ан-

глийского языка, говоря по-русски, или использо-

вали русские слова, разговаривая по-английски, 

мы фиксируем также металингвистическую 

функцию. 

Материал исследования 

Материал исследования представлен дневни-

ковыми, аудио- и видеозаписями речи двух детей 

(братьев), одновременно усваивающих русский и 

английский языки в моноэтнической семье. Роди-

тели выбрали принцип билингвального воспита-

ния, основывающийся на разделении языков меж-

ду мамой и папой: мама разговаривает с детьми 

только на своем родном языке (русском), а папа – 

на английском, который он сам усваивал одновре-

менно с русским в своей семье. Кроме папы, с 

мальчиками из наблюдаемой нами семьи по-

английски продолжает разговаривать одна из их 

бабушек, а ранее общался еще и дедушка (со сто-

роны папы). Этот принцип, известный как «один 

человек – один язык», а в семейном билингваль-

ном воспитании как «один родитель – один язык», 

хорошо апробирован и имеет достаточно длитель-

ную историю своего применения – с подробного 

описания в книге Ж. Ронжа, опубликованной в 

1913 г. [17]. 

Речь детей с кодовыми переключениями под-

вергалась видеофиксации еженедельно, начиная с 

их рождения. Однако в качестве материала для 

данной работы мы воспользовались только теми 

записями, которые сделаны с момента появления 

межъязыковых функциональных эквивалентов в 

продуктивной билингвальной речи детей. Для 

наблюдаемых детей начальный этап такой речи 

определяется не ранее трехлетнего возраста. В 

этот период они часто дублируют лексемы двух 

языков (используют переключения-

дублирования), делают своеобразный «автопере-

вод», так как понимают, когда выбирают слова не 

из того языка, который от них ожидают в конкрет-

ной коммуникативной ситуации [1]. Это означает 

также и то, что они в определенной степени осо-

знают значимость компонентов билингвальной 

коммуникации. 

Компоненты билингвальной коммуникации 

и прагматика кодовых переключений 

Основные компоненты билингвальной комму-

никативной ситуации – коммуниканты (говорящий 

и слушающий), предмет разговора, коды общения, 

наличие посторонних слушающих, место и время 

общения. Эти компоненты в большей или меньшей 

степени могут повлиять на появление и структур-

ные характеристики кодовых переключений. 
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Выбор языка ребенком в билингвальном обще-

нии, как считают многие исследователи детского 

билингвизма, определяется чаще всего языком его 

собеседника [4, с. 331; 18, с. 37; 19, с. 72]. Ребенок 

осознанно выделяет тех, кому понятен избранный 

им язык, и, таким образом, его кодовые переклю-

чения могут уточнить, к кому обращено высказы-

вание. Ориентированность на собеседника явля-

ется самой важной функцией кодовых переключе-

ний с раннего возраста. Как считают билингволо-

ги и исследователи детской речи, у маленького 

ребенка чувствительность к тому, на каком языке 

следует говорить и можно ли использовать пере-

ключения в речи, появляется еще до двухлетнего 

возраста [5, с. 204; 19, с. 70]. 

Особенностью реализации этой функции ма-

ленькими детьми является то, что адресатами для 

них могут быть не только реальные люди, но и 

игрушки, которые, как и сами дети, либо двуязыч-

ны, либо одноязычны. Так, семилетний сын одно-

го из билингвологов, играя с игрушечными солда-

тиками в американской, австралийской, немецкой 

и японской военной форме, отдавал им приказы 

на соответствующем языке (английском, немецком 

или японском) [19, с. 70]. 

Как заметил Дж. Сондерс, общаясь с вообра-

жаемыми собеседниками, дети тоже ориентиру-

ются на их язык. Например, его двухлетняя дочь, 

играя со своей куклой, вела разговор по-

английски, а затем, как бы звоня своему папе по 

игрушечному телефону, переключалась на немец-

кий (язык ее общения с папой): Anna’s sick. 

Where’s my telephone? I ringing up Daddy. Guten 

Tag, Bert. Anna ist krank – und weinen [19, с. 70]. 

Подобные примеры приводят в своих трудах и 

другие авторы, наблюдавшие за своими билинг-

вальными детьми [17, с. 10; 10, с. 62; 18, с. 37]. 

Билингвальные дети считают, что животные, 

как реальные, так и игрушечные, тоже говорят на 

разных языках. Так, дети австралийского филолога 

Дж. Сондерса, который со своими детьми разгова-

ривал по-немецки, были убеждены, что животные в 

Австралии понимают только английскую речь, по-

этому, обращаясь к ним, всегда переключались на 

английский. Наблюдения Дж. Сондерса показыва-

ют, что его дети сознательно выбирали языки об-

щения с животными: в Австралии со всеми соба-

ками говорили по-английски, в Германии – по-

немецки, и только с дедушкиной собакой могли 

разговаривать то по-английски, то по-немецки, по-

тому что слышали, как все говорили с ней по-

английски, а их папа – по-немецки [19, с. 74]. 

В тех случаях, когда ребенок играет, разговари-

вая сам с собой, но рядом с ним есть другие люди, 

создающие билингвальную коммуникативную 

ситуацию (разноязычные или билингвы), ребенок 

это чувствует и потому, как в следующем примере, 

может последовательно использовать сначала 

единицы одного языка, а затем продублировать 

сказанное на другом языке: Темно. Dark (Саша, 3 

года). 

Билингвальные дети даже сами иногда регули-

руют выбор языков. Разговаривая с мамой, оба 

ребенка из наблюдаемой нами семьи практически 

никогда сознательно не переключаются на ан-

глийский, поскольку обычно разговаривают с ней 

по-русски и знают, что мама английский знает 

плохо. Четырехлетний Саша, например, сообщил 

бабушке, что «мама мало говорит по-английски». 

Наблюдаемые нами дети знают также, что с папой 

надо разговаривать по-английски, поэтому иногда 

друг друга поправляют (особенно старший млад-

шего), когда используют русский язык. С бабуш-

кой они общаются реже, поэтому не всегда пере-

ходят на английский, когда говорят ей что-то. Од-

нако, когда однажды бабушка сказала шестилет-

нему Мише что-то по-русски, он сделал ей заме-

чание, сказав, что с ним и его братом надо гово-

рить по-английски. 

Установки на выбор языка с учетом лингвисти-

ческих компетенций коммуникантов Э. Ланца 

считает очень значимыми, поскольку у детей вы-

рабатывается специфическая стратегия переклю-

чения на нужный язык общения, они внимательно 

относятся к своим собеседникам [9, с. 305]. 

По мнению Ф. Грожана, в коммуникативной 

ситуации, когда билингвам приходится общаться с 

разноязычными людьми, у них активизируются 

оба языка [6, с. 175–176]. Находясь в таком би-

лингвальном модусе, дети часто переключаются, 

но и количество ошибок в их речи может увели-

чиваться, особенно на ранних этапах. 

Самыми показательными переключениями в 

билингвальных коммуникативных ситуациях яв-

ляются обращения, которые связаны с реализацией 

социальных ролей. Так, оба мальчика после трех-

летнего возраста используют только английское 

«Dad», обращаясь к папе, и только русское «ма-

ма» – в обращении к маме. Даже когда ребенок, 

разговаривая с папой, все высказывание произно-

сит по-русски, обращение все равно остается ан-

глийским. Это обращение стало привычным для 

всех членов семьи, и только посторонними вос-

принимается как что-то необычное. Обращаясь к 

той бабушке, которая говорит с ними по-английски, 
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дети называют ее «granny», а к той бабушке, с ко-

торой общаются по-русски, – «бабушка». 

Билингвальную коммуникацию может ослож-

нять присутствие посторонних слушателей. Одни 

билингвальные дети стесняются разговаривать на 

втором языке при посторонних людях, другие 

стремятся демонстрировать это умение в самых 

разнообразных ситуациях. Миша и Саша не при-

дают этому фактору практически никакого значе-

ния, но в общественных местах говорят по-

английски редко, вероятно, потому, что там преоб-

ладает монолингвальный коммуникативный мо-

дус, что влияет на их выбор языка общения. 

Значимость параметра «место общения» воз-

растает в тех случаях, когда исследуется речь ре-

бенка, усваивающего языки по локальному прин-

ципу «одно место – один язык» (домашний язык в 

семье один, а за пределами дома – другой). У та-

кого ребенка возникают устойчивые ассоциации 

определенного языка и места коммуникации, по-

этому необходимость активизации несоответ-

ствующего языка может привести к неоправдан-

ным и не всегда правильно структурированным 

переключениям кодов. Например, если ребенок 

дома общается только на первом языке, то исполь-

зование второго языка в домашней коммуникации 

делает ее билингвальной, то есть первый язык не 

деактивируется полностью. 

Что касается детей, которых воспитывают по 

билингвальному принципу «один человек – один 

язык», то пока они маленькие и большую часть 

времени проводят дома, сложно понять, есть ли в 

их общении переключения кодов, стимулируемые 

сменой мест пребывания. Однако по мере увели-

чения объема времени, которое дети находятся 

вне дома, возрастает и количество мест коммуни-

кации, связанных только с языком общества (в 

нашем случае – русским). Тем не менее, если ро-

дитель за пределами дома не меняет язык обще-

ния с детьми, везде разговаривая с ними по-

английски, ограничений на двуязычные места об-

щения у детей не возникает. 

Миша и Саша никогда не возражали против то-

го, чтобы с ними везде разговаривали на тех же 

языках, что и дома, поэтому прагматика их пере-

ключений кодов за пределами дома не отличается 

от «домашних». Чаще всего их переключения 

наблюдаются, когда они гуляют с папой или с 

обоими родителями. Во время прогулок с мамой 

они практически полностью придерживаются од-

ноязычной стратегии общения, то есть говорят 

только по-русски. 

В детском саду дети всегда говорят только по-

русски. Только в тех случаях, когда за ними вече-

ром приходит папа, они включают в русскую речь 

отдельные слова на английском. Кроме того, им 

приходится осуществлять спонтанный перевод 

при смене собеседника, например, папа сказал 

Саше: «Ask if you can go home». Саша подошел к 

воспитательнице и спросил: «Можно идти до-

мой?». Таким же образом дети поступают и дома: 

передают сообщения, меняя языки в зависимости 

от того, с какими по лингвистическим признакам 

собеседниками разговаривают. 

К темпоральным факторам, которые могут ока-

зывать влияние на появление кодовых переключе-

ний, можно отнести объем общения на каждом из 

языков и привычные для детей периоды общения 

с родителями. Время общения на каждом из двух 

языков зависит от коммуникативно-

лингвистических характеристик собеседников 

(тех языков, которые у ребенка с ними привычно 

ассоциируются), поскольку это самый главный 

фактор в коммуникации ребенка, чей билингвизм 

формируется по принципу «один родитель – один 

язык». Тем не менее, в будние дни общение на 

втором языке может быть ограничено по времени 

из-за объективных причин: родители (оба или 

один из них) на работе, ребенок проводит время в 

одноязычном коллективе (детском саду) или с од-

ноязычными родственниками. Поэтому ограниче-

ний на двуязычную коммуникацию тем меньше, 

чем больше у детей двуязычных родственников 

или друзей семьи. 

Выбор языка или переключения на определен-

ный язык могут способствовать повышению ил-

локутивного и перлокутивного эффекта речевых 

актов, поэтому, чтобы быстрее добиться цели об-

щения, билингвы выбирают единицы того языка, 

использование которого эффективнее и быстрее 

помогает реализовать их коммуникативные наме-

рения: привлечь или отвлечь внимание, побудить 

к выполнению просьбы, рассмешить и т. п. 

Например, дети-билингвы в Венгрии, которые 

обычно предпочитают разговаривать на венгер-

ском языке, для своих просьб, обращенных к рус-

скоязычным мамам, выбирают русский язык, так 

как знают, что использование этого языка не про-

сто ожидается, но и приветствуется [8]. 

Билингвальные дети довольно рано начинают 

осознавать, что для выражения просьб лучше вы-

бирать тот язык, к использованию которого их 

чаще всего побуждают родители. Так, Миша, 

старший из братьев, хорошо понимал это к пяти 

годам, когда младшему, Саше, было только три 
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года. Например, папа не отреагировал на просьбу 

Саши дать ему еще мороженого, и Миша, желая 

помочь, посоветовал ему: «Скажи папе: “Daddy, 

give me some more ice-cream”». Саша последовал 

совету брата и повторил просьбу по-английски, 

чем порадовал папу и получил то, что хотел. 

Непосредственно с адресатной связана эзоте-

рическая функция, но она реализуется с противо-

положной целью: переключения на второй язык 

используются для того, чтобы скрыть от нежела-

тельных слушателей какие-то факты в беседе с 

билингвальным коммуникантом. Второй язык, 

таким образом, играет роль тайного кода. Как от-

мечает А. Яровинский, дети-билингвы из сме-

шанных венгерско-русских семей в Венгрии часто 

прибегают к русскому языку как к «секретному 

коду» среди одноязычных венгерских детей [8, 

с. 563]. У наблюдаемых нами детей таких потреб-

ностей пока не возникало, поэтому эзотерическую 

функцию в своих переключениях и выборе языка 

они еще не реализовывали. 

Переключения могут быть обусловлены темой 

разговора, если одни темы легче обсуждать на од-

ном языке, другие – на другом. Одним из прояв-

лений предметно-тематической функции у детей и 

взрослых может быть незнание лексики, связан-

ной с предметом обсуждения, или ее отсутствие в 

одном из языков. Лексические лакуны вызывают у 

некоторых билингвов появление привычек пере-

ключать коды. Например, на Юго-Западе США 

испаноязычные билингвы часто переключаются 

на английский язык, обсуждая финансовые про-

блемы [2]. 

Отмечают, что предметно-тематическая функ-

ция характерна для детей-билингвов с двух-трех 

лет [19], по другим сведениям – с пяти-шести лет 

[11], когда дети приобретают прагматическую и 

социолингвистическую компетенцию в стратегии 

переключения кодов. 

Дж. Сондерс обратил внимание на то, что его 

дети выработали специфическую стратегию пе-

реключений, если не знали какого-то слова на 

том языке, на котором они вели разговор. В при-

сутствии обоих родителей они говорили по-

английски, глядя на маму, а, посмотрев на папу, 

начинали говорить по-немецки. Забыв какое-то 

слово по-английски, они переводили взгляд на 

папу и произносили немецкое слово, как бы 

оправдывая его появление в английской речи тем, 

что обращаются к папе. Если это происходило в 

присутствии только одного из родителей, дети 

делали намеренные паузы или просили назвать 

забытые слова. Иногда, сомневаясь, из какого 

языка он выбрал лексему, ребенок спрашивал: 

Then they’ll platz. Is that English? [19, с. 57–58, 

с. 182–186]. 

Использование этой стратегии для кодовых пе-

реключений характерно для обоих наблюдаемых 

нами детей, когда они забывают какие-то англий-

ские слова. И Миша, и Саша сразу после включе-

ния в высказывание русского слова переходят на 

русский язык либо прерывают речь просьбой ска-

зать, как это слово звучит по-английски. 

Фатическая функция очень важна для любого 

типа коммуникации, поскольку способствует уста-

новлению или поддержанию контакта. Значимость 

контактоустанавливающей функции для двуязыч-

ной коммуникации объясняет первоочередность 

усвоения этикетных форм (приветствия, прощание, 

извинения и т. п.) при изучении иностранных язы-

ков. Билингвальные дети рано узнают этикетные 

формулы, хотя и не всегда используют для их вы-

ражения тот язык, который от них ожидают. Саша и 

Миша до трех лет предпочитали здороваться, про-

щаться и благодарить по-русски. После трех лет 

они делают это в соответствующих ситуациях либо 

по-русски, либо по-английски уже без всяких 

напоминаний. Оба любят и всегда используют 

шутливую форму прощания, которую усвоили от 

дедушки: «See you later, alligator!» 

Интересно, что ни Миша, ни Саша практиче-

ски не реализуют функцию самоидентификации, 

то есть не пытаются подчеркнуть или похвастать-

ся, что они могут говорить по-английски. Это 

можно объяснить двумя причинами: 1) они не 

считают, что это какое-то особенное умение; 

2) они не уверены, что могут говорить по-

английски хорошо. 

Металингвистическая функция реализуется в 

комментариях о языках общения, о самой комму-

никации и ее компонентах, об одноязычной или 

многоязычной стратегии общения, о лингвистиче-

ской компетенции коммуникантов. Металингви-

стические переключения наблюдаются как в пре-

делах предложения, так и между предложениями в 

высказывании. 

В речи Миши и Саши металингвистическая 

функция переключения кодов реализуется чаще 

всего тогда, когда они испытывают трудности в 

подборе английских слов. Они признают, что не 

могут выразить мысль по-английски, либо когда 

просят подсказать средства для выражения по-

английски. Если Саша что-то не понял по-

английски, он просит: «Say it in Russian». Иногда 

Миша и Саша просят по-русски: «А как по-

русски?» 
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Когда дети комментируют, кто и на каких язы-

ках разговаривает, спрашивают или указывают, на 

каком языке следует разговаривать в определен-

ных ситуациях или с определенными коммуни-

кантами, можно утверждать, что они делают вы-

бор языка или отдельных языковых единиц, реа-

лизуя метакоммуникатиную функцию. 

Эмоциональная функция кодовых переключе-

ний реализуется для выражения эмоций, и дети 

рано понимают, что лучше выбрать сниженную 

лексику из того языка, который меньше знаком 

окружающим. Например, Миша копирует папу, 

который использует немецкое «scheise» для выра-

жения досады или разочарования. 

В билингвальной речи наблюдаемых нами де-

тей пока не зафиксированы случаи применения 

декоративной функции. Вероятно, это можно объ-

яснить недостаточной компетенцией в английском 

языке, который они еще не освоили в его эстети-

ческой функции. 
Мастерство кодовых переключений зависит от 

умения учитывать все экстралингвистические и 
лингвистические ограничения, накладываемые на 
билингвальную коммуникацию. Как считает 
Ш. Поплак, взрослые в первую очередь должны 
учитывать уместность переключений, степень 
официальности коммуникации и этические нор-
мы, среди которых главное место занимают этни-
ческие характеристики собеседника [16]. Дети 
усваивают правила и ограничения постепенно, их 
мастерство в этом аспекте напрямую связано со 
степенью билингвальности, возрастом и способом 
изучения каждого языка. 

Заключение 

Таким образом, билингвальные дети, с кото-
рыми на двух языках разговаривают с первых 
дней их жизни, начинают осознавать после диф-
ференциации языков, что у них есть возможность 
выбирать языки общения или отдельные едини-
цы из двух языков. Это побуждает их к выработ-
ке сознательных переключений кодов, в которых 
реализуются разнообразные прагматические 
функции. 

В двуязычной ситуации код общения выбира-
ется в зависимости от многих параметров. Для 
детей-билингвов выбор кода общения определяет-
ся языком их собеседника, местом общения, це-
лью общения, наличием посторонних слушателей. 
Самым сильным фактором при выборе кода об-
щения для ребенка, который воспитывается по 
принципу «один родитель – один язык», является 
тот язык, на котором говорит его собеседник. По-
этому их самая частотная интенция в билингваль-

ной речи – адресатная, то есть они осуществляют 
выбор того языка, который привычно ассоцииру-
ется с собеседником. Лингвистическим маркером 
этой прагматической функции чаще всего высту-
пает обращение на соответствующем языке. 

Предметно-тематическая функция, которая 
связана с уровнем билингвальности ребенка, реа-
лизуется тоже довольно часто, поскольку в двух 
одноязычных словарях ребенка неизбежны лаку-
ны, поэтому за лексемами, необходимыми для со-
общений, ему часто приходится обращаться к то-
му из лексиконов, в котором соответствующая 
единица усвоена лучше. При этом дети после трех 
лет вполне отчетливо осознают, что выбирают 
слова не из того языка, на котором в данный мо-
мент общаются, и иногда дублируют сказанное на 
«нужном» языке. 

В прагматическую пресуппозицию билинг-
вального общения ребенка постепенно входит 
знание о том, что выбор языка повышает иллоку-
тивный и перлокутивный эффект их речевых ак-
тов, поэтому они часто реализуют воздействую-
щую функцию кодовых переключений, особенно в 
своих просьбах. 
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Лингвокультурологические особенности базовых обозначений концепта «женщина»  

в русском и английском языках 

Споры о том, какой из двух или более сравниваемых языков имеет менее сложную грамматическую или фонетическую 

структуру, в каком языке более простые орфографические нормы, ведутся с разной степенью интенсивности и достаточно 

давно. В гораздо меньшей степени подобные дискуссии затрагивали вопрос о лингвокультурологических характеристиках 

сравниваемых языков. В частности, вплоть до последней четверти ХХ в. довольно редко можно было услышать 

высказывания ученых о гендерной – более или менее маскулинной / фемининной – специфике тех или иных языков и 

культур. Еще более редкими являются попытки увязать гендерную специфику языка и репертуар его «эмоциональных» 

возможностей. Анализ базовых обозначений концепта «женщина» в русском и английском языках, которому посвящена 

данная статья, приводит к любопытным и значимым выводам, связанным со сравнительно-сопоставительным изучением 

английской и русской лингвокультур. В частности, на примере рассмотрения бесспорно важных для любого языка 

обозначений концепта «женщина» автор приходит к выводу о большей значимости для русской культуры горизонтальных, а 

не вертикальных, не иерархически ранжированных связей и зависимостей между людьми, а также о большей (с точки 

зрения возможностей выражения) эмоциональности русского языка по сравнению с английским. Подобное положение дел, 

как представляется, свидетельствует также и о большей – по сравнению с английским – фемининности русского языка и 

культуры. 

Ключевые слова: картина мира, средства выражения эмоций, горизонтальные и вертикальные связи, гендер, сравнение 

базовых обозначений концепта «женщина» 

A. A. Grigoryan 

Linguoculturological Features of Basic Designations of the Concept «Woman»  

in the Russian and English Languages 

Debates on which of the 2 (or more) compared languages is grammatically, phonetically, spelling- or any otherwise more or less 

complicated have been held (with a varying degree of intensity) for quite a long time. To a much lesser extent such debates have 

concentrated on linguocultural parameters of the languages. Indeed, up to the last quarter of the XX century one could but seldom 

come across the scholarly opinions which concerned gender specificity of the compared languages and cultures. Even rarer have been 

the attempts to look into the possible interdependence of a language being more or less feminine / masculine and its repertoire and 

ability of expressing a wider and subtler range of emotions. The given article is devoted to the contrastive analysis of the core 

nominations of one of the most important concepts in both Russian and English languages and cultures – «a woman». The 

undertaken analysis leads to the following conclusion: the Russian culture seems to be better characterized as the one with prevalence 

of horizontal ties and interconnections between human beings whereas the English culture is better defined as the one which values 

are vertical, hierarchical connections more. That conclusion also logically leads to the assumption about the Russian language being 

more ‘emotional’ (repertoire-wise) than its English counterpart. Another logical consequence of this state of affairs is that the Russian 

language seems to be more «feminine» whereas the English one is more «masculine». 

Keywords: worldview, means of expressing emotions, horizontal and vertical connections, gender, contrastive analysis of the 

core nominations of the concept «woman». 

Все знакомы (и, кажется, согласны) с утвер-

ждением, что наш язык отражает мир, в котором 

мы живем, отражает, как иногда говорят «экстра-

лингвистическую действительность». Нередко, 

однако, забывают о том, что речь здесь идет не о 

зеркальном или фотографическом отражении. Де-

ло в том, что фотографии и зеркала, как правило, 

нейтральны и объективны. Язык же, скорее, «ри-

сует» свою картину окружающего мира, создавая 

своеобразное его «полотно». Такие полотна обла-

дают определенными конституирующими пара-

метрами. Думается, что, например, этноаксиоло-

гические основы языка и культуры можно отнести 

к подобным параметрам. Едва ли стоит удивлять-

ся тому, что получившиеся «картины» могут до-

вольно далеко отстоять об объективной реально-

сти. Так происходит потому, что учитываются ин-

дивидуальные и коллективные концепты «народа-
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художника», отражающие то или иное видение 

мира, определяемое множеством различных фак-

торов, заставляющих рассматривать, понимать и 

воспроизводить «экстралингвистическую дей-

ствительность» под тем или иным углом зрения. 

Таким образом, у каждого народа складывается 

своя собственная картина мира, которую и отра-

жает язык этого народа. 

Эти различия в отражении объективной карти-

ны мира можно, на наш взгляд, проследить в 

группе слов, относящихся к очень важным, базо-

вым понятиям сопоставляемых языков и культур. 

К подобным понятиям, несомненно, следует отне-

сти группу слов, служащих для базовых обозна-

чений концепта «женщина» в русском и англий-

ском языках. Стержневое значение этих слов 

представляется очевидным, так как они во всех 

языках мира используются для описания чрезвы-

чайно важной группы людей, которые отвечают за 

рождение и – в значительной степени – за воспи-

тание и образование детей. В этой связи уместно 

вспомнить любопытное различие между значени-

ями глаголов to mother и to father. Согласно Mac-

millan English Dictionary [5], первый глагол имеет 

значение «to treat someone with care and kindness as 

though they were a small child» [5, р. 925]. Второй 

глагол трактуется этим же словарем следующим 

образом: «if a man fathers a child, he makes a wom-

an pregnant and becomes a father» [5, р. 508]. Сле-

дует заметить также, что в наше время группа 

слов, относящихся к концепту «женщина», приоб-

ретает все большее влияние в таких сферах, как 

управление государством, огромными транснаци-

ональными компаниями и даже обороной своих 

стран. 

Итак, в целях сравнительно-сопоставительного 

изучения мы решили рассмотреть и проанализи-

ровать – обращая внимание на значение и узус – 

следующую группу слов-соответствий в англий-

ском и русском языках: девочка, девушка, женщи-

на, старушка, бабушка – a little girl, a girl, a wom-

an, an old woman. Эти слова описывают женщин 

разных групп: детского, юношеского, зрелого и 

старшего возраста. Следует заметить, что русское 

слово бабушка в данном контексте не является 

термином родства. Здесь оно выступает просто в 

качестве эквивалента английскому an old woman. 

Следует также заметить, что все анализируемые 

единицы являются стилистически нейтральными 

в обоих языках. Однако невозможно не обратить 

внимание на тот факт, что в четырех из пяти – ка-

залось бы нейтральных с позиций современного 

языка – анализируемых слов русского языка при-

сутствуют уменьшительные суффиксы: -очк и  

-ушк. Сам факт таких предпочтений русского язы-

ка не может не заставить исследователя задумать-

ся о причинах подобного положения дел. Кстати, 

ни в одном из соответствующих английских слов 

уменьшительных суффиксов не обнаружено. Бо-

лее того, людям, знакомым с русской граммати-

кой, известно, что русский язык не совсем удовле-

творен просто «уменьшительностью» или «дими-

нутивным» характером суффикса. Отсюда – вве-

дение в лингвистический оборот таких обозначе-

ний, как «уменьшительно-ласкательные» суффик-

сы. Тем самым как бы подчеркивается эмоцио-

нально-задушевная сторона этих языковых обра-

зований. Еще одним моментом, который сразу же 

бросается в глаза, является то, что слово «бабуш-

ка» в русском языке и культуре часто употребля-

ется в двух контекстах: 1) в качестве термина род-

ства (в этом случае ему соответствует английское 

«grandmother», 2) в качестве обращения к пожи-

лой женщине (в этом случае ему соответствует 

английское «an old woman»). Представляется, что 

этот факт сигнализирует о большей эмоциональ-

ности русского языка, о его, по крайней мере, 

большей предрасположенности использовать эмо-

ционально-окрашенную лексику для описания 

«the young» и «the elderly». Думается, что англий-

ские эквиваленты слова «бабушка» – «an old 

woman», «grandmother» – лишены этой эмоцио-

нальной составляющей. Более того, первая часть 

слова «grandmother», по данным, например, Con-

cise Oxford English Dictionary, означает, прежде 

всего, «magnificent and imposing» [2, р. 616]. Ины-

ми словами, означает нечто в каком-то смысле 

противоположное «задушевности» русского сло-

ва. Следует отметить, что некоторые исследовате-

ли на Западе обращали внимание на существую-

щие различия. Так, профессор Оксфордского уни-

верситета К. Хьюит в своей книге «Understanding 

Britain Today» пишет: «In our treatment of older 

people and yours there are notable differences» [3, 

р. 98]. 

Хотелось бы обратить внимание еще на одно 

обстоятельство: «уменьшительно-ласкательный» 

характер русских суффиксов превращает их одно-

временно в оценочные и, тем самым, придает еще 

одну грань словам с такими суффиксами. Слова, 

выражая наше одобрение/неодобрение, приобре-

тают позитивную или негативную окраску. Пред-

ставляется, что этого не происходит с английски-

ми эквивалентами. Известный отечественный 

языковед, профессор С. Г. Тер-Минасова полагает, 

что: 1) русский язык гораздо более эмоционален, 
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чем английский (хотя бы с точки зрения спектра 

возможностей выражать эмоции); 2) в качестве 

характерной черты русского языка можно указать 

его способность отражать / выражать коллекти-

вистскую природу русской культуры и ментально-

сти. В то же самое время в качестве характерных 

черт английского языка уместно говорить о спо-

собности отражать / выражать индивидуализм и 

личные достижения [1, с. 123]. Для такого поло-

жения дел существует много причин, как лингви-

стических, так и экстралингвистических. Среди 

чисто лингвистических причин необходимо, в 

первую очередь, упомянуть наличие грамматиче-

ской категории рода в русском языке и отсутствие 

таковой – в английском. Отсутствие категории 

рода делает картину мира, ее восприятие менее 

эмоциональным, менее человечным, менее «сер-

дечным» [1, с. 123–124]. Превалирование коллек-

тивистского и эгалитарного начала ведет к росту 

горизонтальных, а не вертикально-иерархических 

связей между людьми. Рост и развитие горизон-

тальных связей, в конечном счете, логически ве-

дет к взаимодействию и взаимозависимости лю-

дей друг от друга. Это, в свою очередь, дает лю-

дям возможность высказывать оценочные сужде-

ния, судить друг о друге. Подобные суждения – 

как негативные, так и позитивные – можно обна-

ружить в целом ряде областей, включая сферу 

обозначений концепта «женщина». 

Иными словами, анализ дериватов слов девоч-

ка, девушка, женщина, бабушка должен снабдить 

нас примерами, подтверждающими идею о мно-

жестве положительно или отрицательно окрашен-

ных производных слов. Наш анализ подтверждает 

такое предположение. В самом деле, любой носи-

тель русского языка без труда приведет целый ряд 

производных слов от корня дев-: девчонка, девчо-

ночка, девчушка, девчушечка, девонька, девица, 

деваха. Представляется, что это не исчерпываю-

щий список дериватов. Здесь интересно отметить, 

что лишь 2 (девица, деваха) из 7 приведенных 

слов, являются отражением отрицательного или, 

по крайней мере, не очень положительного отно-

шения. В какой-то мере сказанное можно отнести 

и к слову девчонка. 

Проиллюстрируем сказанное, приведя еще 

примеры рядов производных слов от анализируе-

мых корней: стар: старушка, старуха, стару-

шенция, старушечка; баб: бабушка, бабуся, бабу-

ля, бабулечка, бабуленька, бабка. Из 4 дериватов с 

корнем стар- и 6 дериватов с корнем баб- только 2 

слова – старуха и бабка можно отнести к нега-

тивным. 

В английском языке слова girl и lass обладают 

лишь двумя производными: a girl – girlie/girly and 

a lass – lassie. Следует заметить, что вторая пара 

слов имеет ярко выраженную региональную 

окраску. Согласно COED эти слова встречаются, в 

основном, либо в Шотландии, либо на севере Ан-

глии [2, р. 801]. Варианты girlie/girly могут встре-

титься и в положительных, и в отрицательных 

контекстах. Представляется, что негативных кон-

текстов будет встречаться больше из-за оттенка 

значения girlie, связанного с обнаженностью, 

наготой. Этот оттенок часто выходит на первый 

план в тех контекстах, где говорится о всевозмож-

ных girlie shows/girlie magazines. Подобные сло-

восочетания маркированы в COED как derogatory 

(уничижительные) [2, р. 599]. Любопытно отме-

тить, что отрицательные оттенки варианта girlie / 

girly отмечаются и в американском варианте ан-

глийского языка. Так, согласно Longman Advanced 

American Dictionary [4], слово girlie имеет следу-

ющие пометы: «old-fashioned, offensive» [4, 

р. 610]. Слово lass/lassie LAAD также трактует как 

устаревшее [4, р. 804]. 

Представляется, что следующая пара слов – a 

woman и женщина – не имеют большого числа 

деривативов. На наш взгляд, эта пара все еще со-

храняет изначальное значение противопоставлен-

ности словам мужчина и man. 

Последней в ряду рассматриваемых нами оп-

позиций является оппозиция бабушка/старушка и 

an old woman. Английское словосочетание, по 

всей видимости, в первую очередь, служит для 

указания на почтенный возраст женщины. В этом 

смысле его ближайшим аналогом в русском языке 

должно быть слово старушка. Заметим, что это 

слово является значительно менее употребитель-

ным, менее частотным по сравнению со словом 

бабушка. Как мы уже говорили, русское бабушка 

используется и для обозначения пожилой женщи-

ны, и как термин родства (аналог английскому 

grandmother). Этот факт, как кажется, свидетель-

ствует о большей эмоциональности русских и их 

большей предрасположенности экстраполировать 

симпатию, проявляемую к члену семьи, на пред-

ставителя старшего поколения. Стоит отметить, 

что русское слово бабушка(babushka) вошло во 

все авторитетные словари английского языка с 

двумя значениями: 1) an old woman or grandmother 

in Russia, и 2) a headscarf tied under the chin. The 

English Queen (being a babushka) is known to wear 

babushkas. 

Итак, в результате проведенного анализа мы 

можем прийти к выводу о том, что в количествен-



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 3 

Лингвокультурологические особенности базовых обозначений концепта «женщина»  

в русском и английском языках 

203 

ном, качественном и эмоциональном отношениях 

русский язык значительно богаче и обладает су-

щественно более широким репертуаром средств, 

позволяющих выразить разнообразные оттенки 

значений, связанных с нейтральными базовыми 

обозначениями таких пар слов, как a girl / a lass 

and девочка / девушка, an old woman and бабушка / 

старушка. Кроме того, внимание к словам, кото-

рые бесспорно можно считать важными для лю-

бого языка, дает возможность проникнуть в 

иерархию ценностей языка и культуры. Иными 

словами, изыскания подобного рода следует счи-

тать не просто любопытными, но и необходимыми 

для действительного проникновения в суть изуча-

емого языка. 
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Жанрово-стилистические признаки рэп-батла 

В данной статье на материале отечественного рэпа рассматриваются жанрообразующие и жанроопределяющие признаки 

рэп-батла как жанра в рамках медийного агонального дискурса. К жанрообразующим признаками рэп-батла относятся 

следующие: агональный характер коммуникации, акцентирующий позиционное противостояние участников общения; 

поликодовость, равноправие вербальных и невербальных (паравербальных, музыкальных) единиц коммуникации при 

формировании смысла высказывания; «экспансия деконструкции» смысла на всех уровнях его порождения – вербальном и 

невербальном (паравербальном) и культивация «эстетики текстового удовольствия» в общении (Ролан Барт); эмоциогенный 

характер коммуникации и провокативные стратегии признания и заботы с характерными провокативными жанрами 

признания, представления, демонстратива, сентенции, нотации, провокативного вопроса. Жанрообразующие признаки рэп-

батла, по мнению авторов, относятся к видовым характеристикам этого жанра как наднационального явления и имеют 

кросс-культурный характер. К жанроопределяющим признакам рэп-батла относятся следующие: сниженная лексика (сленг, 

арго, инвективы) на лексическом уровне; выразительные средства языка (тропы, фигуры речи, паремические единицы – 

пословицы, поговорки, афоризмы, аллюзии); эллипсис (неполные и бессоюзные конструкции) на синтаксическом уровне. 

Жанроопределяющие признаки рэп-батла, как считают авторы, в большей степени определяются национальным языком. 

Жанр рэп-батла в отечественной культуре авторы предлагают рассматривать в качестве аналога жанра политических 

дебатов, существующего в западной традиции, и, соответственно, разновидностью агонального дискурса. В отечественном 

контексте в рэп-батлах, как показывают наблюдения авторов, преодолевается так называемая «сублимация концептов», 

выражающих идеи состязательности и враждебности. Свобода от академических канонов и ориентация на звуковую 

(паравербальную) сторону речи помогает акторам отечественных рэп-батлов создавать тексты за рамками 

эпистемологической неуверенности. 

Ключевые слова: Рэп, батл, жанр, жанрообразующие признаки, жанроопределяющие признаки, дискурс, воздействие, 

провоцирование, стратегия 

V. N. Stepanov, S. K. Bolotova, A. R. Leonova 

Genre and Stylistic Signs of Rap-Battle 

In this article on the material of the domestic rap genre-forming and genre-determining signs of the rap-battle as a genre within a 

media agonal discourse are considered. To genre-forming signs of the rap-battle the following ones belong to: agonal nature of 

communication accenting position opposition of participants of communication; a policodeness, equality of verbal and nonverbal 

(paraverbal, musical) units of communication when forming the sense of a statement; «expansion of deconstruction» of the sense at 

all levels of its generation – verbal and nonverbal (paraverbal) and cultivation of «aesthetics of text pleasure» in communication 

(Rolan Bart); the emotiogenic nature of communication and the provocative strategies of recognition and care with characteristic 

provocative genres of recognition, representation, demonstrative, maxims, notations, of the provocative question. Genre-forming 

signs of the rap-battle, according to the authors, belong to specific characteristics of this genre as a supranational phenomenon and 

have a cross-cultural character. The following signs belong to genre-determining signs of the rap-battle: lowered lexicon (slang, argo, 

invectives) at the lexical level; language means of expression (tropes, figures of speech, paroemia units – proverbs, sayings, 

aphorisms, allusions); ellipsis (incomplete and conjunctionless constructions) at the syntactic level. Genre-determining signs of the 

rap-battle, as the authors consider, are more defined by the national language. The authors suggest that the rap-battle genre in the 

domestic culture should be considered as an analogue of the genre of political debates existing in the western tradition, and, 

respectively, a kind of the agonal discourse. In the domestic context in rap-battles, as the authors’ observations show, so-called 

«sublimation of the concepts» is overcome, which expresses the ideas of competitiveness and hostility. Freedom from the academic 
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canons and orientation to the sound (paraverbal) part of the speech helps authors of domestic rap-battles to create texts beyond the 

scope of epistemological uncertainty. 

Keywords: rap, battle, genre, genre-forming signs, genre-determining signs, discourse, influence, provoking, strategy. 

В 2017 году рэп-батлы перестали быть анде-

граундом и превратились в предмет обсуждения и 

пародирования в академическом и медиадискурсе. 

На канале «LifeNews» вышел репортаж об итогах 

батла Оксимирона и ST в 2016 году, а на телекана-

ле «ТНТ» в шоу «Stand Up» Иван Усович исполь-

зовал для шутки агрессивный и диалогичный 

язык рэп-батла: 

«Я что-т, не помню, чтоб выходила Аллегрова 

и говорила: „Я – шальная императрица, а ты, 

Долина, уже не та. И попробуй решить эту про-

блему с помощью зонта!” А в следующем треке 

Долина такая: „Слышь ты, Аллегрова, я тебя 

паяльником доведу до экстаза анального, а когда 

приедут менты, скажу, что же тут криминаль-

ного?”» [11]. 

В 2017 году Иван Ургант и Сергей Шнуров 

«батлили» на плошадке «Версуса» [XXIV], при 

этом известный ведущий копировал образ победи-

теля самого просматриваемого российского батла 

на «Ютубе». 10-минутный сюжет о прецедентном 

батле между Оксимироном и Гнойным был пока-

зан по «Первому каналу» в программе «Воскрес-

ное время» [VIII]. Сентябрь начался с комплемен-

тарного батла Максима Галкина с Бастой в про-

грамме первого канала «Сегодня вечером» [V], а 

закончился батлом между Иваном Ургантом и 

Ксенией Собчак на премии GQ [XXIII]. В рамках 

электоральных коммуникаций состоялся полити-

ческий рэп-батл между депутатами ЗакСа Санкт-

Петербурга Максимом Резником и Андреем Ано-

хиным [VII], а вот Виталий Милонов после выхо-

да батла Оксимирона и Гнойного предложил рас-

стрелять выступивших, назвав произошедшее 

«музыкой помоек» [VI]. 

Причины растущей популярности рэп-батла 

кроются в его истории. Общение, в котором вы-

ступающий унижает оппонента и превозносит 

собственную персону, берет свое начало еще в 

Древней Греции, перебранки являются частью 

речевой культуры в арабской традиции, в азербай-

джанской мейхане, в жанре эпиграммы [12]. 

Экспансия рэпа как музыкального направления 

заложена в его афроамериканских корнях, истори-

чески в нем сложились канон, традиция и миф. 

Внимание к афроамериканской музыкальной 

культуре объясняется с точки зрения категории 

Другого, на которого можно проецировать свои 

страхи и удовольствия [5]. 

Тексты батлов экономичны и строятся на ми-

нимизации затрат (принцип экономии) на внеш-

ний облик, аранжировку, запись и воспроизведе-

ние музыки. В результате действия принципа эко-

номии возникает эффект смысловой деконструк-

ции и порождения новых смыслов – «экспансия 

деконструкции» в семиотике рэп-батлов. 

Битбокс и флоу, создающие ритмический и фо-

нетический рисунок рэпа, служат паравербальным 

эквивалентом музыкального сопровождения. Флоу 

играет важнейшую роль в батле: «музыка» и слова 

производятся одним исполнителем. Под «музы-

кой» в данном случае следует понимать ритмизи-

рованные звуки, когда рэп «качает», вызывая те-

лесный отклик, а в целом жанр рэп-батла прибли-

жается к звуковому письму, который Ролан Барт 

называл «эстетикой текстового удовольствия», 

удовольствия от текста [1]. 

Поток флоу и техника фристайла, в которых 

возникают соположение фонетически похожих 

слов и эксплицируется своеобразная семантиче-

ская связь, обладает изрядной долей спонтанно-

сти, а более успешным получается такое выступ-

ление, в котором присутствуют хорошие панчи 

(шутки, уколы оппонента), происходит мена тем и 

планов их презентации: 

«Ты Валерия Грайм Германика? Ты Валерия 

Гей Гармоника» [XXII]. 

Современные исследователи отмечают, что 

рэп-батл как вид словесного творчества близок к 

творческим поискам поэтов XX в. В программе 

«Воскресное время» в сюжете под названием 

«Рок-н-ролл мертв» батл сравнили с поединком 

Евгения Евтушенко с Андреем Вознесенским, а 

Дмитрий Новиков в программе на радио «Эхо 

Москвы» обозначил в батлах продолжающийся 

конфликт акмеистической и футуристической 

культур [IX]. 

Жанр рэп-батла в отечественной культуре 

можно рассматривать в качестве аналога жанра 

политических дебатов в западной традиции и раз-

новидностью агонального дискурса. В отече-

ственном контексте в рэп-батлах преодолевается 

так называемая «сублимация концептов», выра-

жающих идеи состязательности и враждебности. 

Свобода от академических канонов и ориентация 

на звуковую (паравербальную) сторону речи по-

могает авторам рэп-батлов создавать тексты за 

рамками эпистемологической неуверенности. 
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Язык рэпа как общественный феномен тради-

ционно рассматривается в политическом ракурсе, 

например, в статье Е. С. Гриценко и 

Л. Г. Дуняшевой «Языковые особенности рэпа в 

аспекте глобализации» песенные контексты пред-

ставлены как индикаторы классово-этнической 

солидарности, в основе которой лежит идея схо-

жести жизненных ситуаций и проблем молодых 

людей в глобализирующемся мире [4, c. 146]. 

Как преодоление «сублимации концептов» 

можно рассматривать и большой объем руга-

тельств и острот, что является косвенным призна-

ком гендерной детерминации рэп-батлов и позво-

ляет квалифицировать их как так называемую 

«мужскую» речь, по-видимому, именно этим объ-

ясняется низкий процент участия женщин. 

Дискурс рэп-батла относится к мультимедий-

ному виду. В тексте рэп-батлов равноценны смыс-

лы, выраженные вербально и невербально (пара-

вербально). Мультимедийностью и поликодово-

стью обусловлено вовлечение в коммуникацию 

чувственных и иррациональных компонентов со-

знания и обращение к манипулятивным стратеги-

ям эмоциогенной коммуникации [6]. Одной из 

причин популярности рэпа считается его субьект-

ность как необходимое условие агональности [2]: 

в рэпе невозможно спрятаться за «артистическую 

мишуру», на первый план выходит личность 

рэпера, а батл превращается в поединок воли и 

противостояние на личностном уровне. 

В англоязычной литературе язык рэп-батлов 

получил название «HHNL» (Hip Hop nation lan-

guage), это язык рэпа, развивающийся на основе 

языка афроамериканцев, имеющий отличительные 

характеристики на уровне синтаксиса и дискурса 

в целом [13]. На уровне лексики его отличает осо-

бый подход к использованию языковых средств 

для идентификации и демонстрации отношения к 

оппоненту. 

Язык рэп-батла сложен для восприятия, он да-

лек от литературной речи. Обилие сленгизмов, 

тюремного арго, синтаксический эллипсис, пред-

ставленный неполными и бессоюзными кон-

струкциями, относятся к отличительным языко-

вым характеристикам языка рэп-батла: 

«Леха как-то еб*л 2 телок, думал че так тихо, 

давайте уже крики. А они все это время думали: 

„Что за пид*р, давайте уже к Rickey”. И 

съ*бались. А ты пошел в магаз купить пивчика, 

закусон. На кассе спросил: „Карты принимаете? 

А то с наличкой вообще облом”. Тебе ответили: 

„Да”. И ты расплатился своим тузом» [XXI]. 

Наличие арго в HHNL на лексическом уровне 

исторически объясняется прагматическими усло-

виями и обусловлено необходимостью говорить 

на непонятном для полиции языке. Арготизиро-

ванная лексика быстро проникает в рэп и начина-

ет использоваться в композициях, как отмечают 

некоторые исследователи, даже когда в этом нет 

необходимости [14, c. 22]. 

Элементы тюремного жаргона тесно связаны с 

интересом молодежи к неформальному объедине-

нию банд «А. У. Е.» («арестантский уклад един» – 

прим. авт.). По-видимому, отражение данного 

явления в языке рэпа следует воспринимать как 

естественное желание молодежи казаться более 

статусной и взрослой, примером аналогичного 

явления в поведении подростков являются фото-

графии автомобилей или фраз из «Пацанского ци-

татника» в социальных сетях. 

Процессы компрессии и контаминации свой-

ственны языку, тесно связаны с языковой игрой и 

остроумием, в рэп-текстах эти языковые явления 

используются утрированно – в виде разного рода 

варваризмов («Finish him», я сделаю «лещалити»), 

графической трансформации слова («Во все ляж-

кие»), паронимической созвучности слов («обоим 

в обойме»), компрессии номинации («светит 

только контрольный»): 

«Мне Ресторатор скажет: „Finish him”, я 

сделаю лещалити. А Леха любит сериальчики: 

„Доктор Кторт”, „Икра престолов”, „Во все 

ляжкие”. Иным, обоим в обойме, светит только 

контрольный. Хоть и миролюбив, но когда мерили 

биф, Готов разнести таких, забив на мирный 

мотив!» [X]. 

Языковая игра предопределяет деконструкцию 

смысла, язык рэпа позволяет продуцировать 

смысловые контексты. Рэп-батлы ориентированы 

на звучащую речь и восприятие на слух, для выра-

зительности в речи используется сдвиг ударения 

при обозначения омонимии: 

«Я RapInfo, я шел вперед, пока ты пИсал в 

стол» [XIX]. 

Языковая игра, которая опознается на слух, ис-

пользует полисемию, в представленном ниже 

примере слова с корнем -кос- используются в раз-

ных значениях («косо» в значении «криво», «ко-

сить» в значении «подражать»): 

«Я сейчас рифмую косо, лишь бы не косить под 

себя» [III]. 

Речевое воздействие осуществляется при по-

мощи провокативных стратегий эмоциогенной 

коммуникации – признания и заботы [9]. Наибо-

лее частотна провокативная стратегия признания, 
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которая культивирует эмоциогенность общения и 

рассчитана на эмоциональное заражение с помо-

щью авторских признаний, когда демонстрация 

состояния «Я» говорящего провоцирует эмоцио-

нальное состояние адресата, в результате проис-

ходят типизация и генерализация психологическо-

го состояния, когда говорящий использует широ-

кую инклюзивную референцию местоимения 

«мы» – «всем нам», «и тебе, и мне» – и высокую 

степень обобщения смысла («Ведь собаки лают, 

быстро едет караван»): 

«Россия, 21 век! Пешей прогулкой, налегке, мы 

идем нах*й дружно все. А кто обратное сказал, то 

пизд*бол! И это все давно понятно и тебе, и мне! 

Те, кто наверху, давно съели твои права. Ведь со-

баки громко лают, быстро едет караван» [IV]. 

Участники и включенная в общение публика 

оценивают рифму, содержательность и наличие 

панчлайнов (шуток), подачу, или флоу – темп про-

изнесения текста, интонирование (паравербаль-

ные знаки) и личную харизму. 

В текстах рэп-батлов используются самообли-

чающие интенции-признания и обвинения оппо-

нента («батл по фактам») [7]: 

«В этой войне я охочусь на рэперов, мне пода-

вай генералов а-ля Eminem, Gucci Mane, но ты не 

маршал, а если Жуков, то руки вверх» [IV]. 

Демонстрация маскулинности является строе-

вым элементом провокативной стратегии призна-

ния в рэп-батлах и возникающей в результате 

смысловой деконструкции, что соответствует об-

щей тенденции трансгрессивности медиадискурса 

[10]: 

«А я. Я не боюсь человека, который изучает 

десять тысяч различных ударов. Я боюсь, что 

меня снова отп*здят Black Star. Раунд» [XV]. 

«Я разоружаю себя. Да, я такой же, как ты: 

пью и разрушаю себя. Я инфантилен, сколько б не 

платили, жаль я синяк» [XVIII]. 

Запугивание, демонстрация силы характеризу-

ет хип-хоп культуру в целом, в настоящее время 

этот прием можно рассматривать как дань исто-

рии, так как «градус опасности» конфликтов меж-

ду реперами стал заметно ниже. Для запугивания 

используются архетипические образы эроса и та-

натоса: 

«Трахну нарика, я Валерия Грайм-Германика» [I]; 

«Для эго любых размеров есть гробик в моем 

Некрополе» [II]; 

«Но Бульба в здании я тебя породил, я тебя и 

убью» [XV]; 

«Но знай, на каждого Драго Малфоя найдется 

свой Гарри Поттер» [XI]; 

«Сейчас будут реальные травмы, глубокие ра-

ны, Это курбан-байрам и я буду резать барана» 

[XVII]; 

«Я как тромб кровеносный: убью твоих роди-

телей, чтоб пить на поминках вино, Да, я тот 

еще халявщик, убил Grime как жанр, чтоб пить 

на поминках Redo!» [I]. 

Речь должна подчеркивать умение говорящего 

«читать» рэп и представлять выступающего как 

компетентного рэпера, для этих целей использует-

ся провокативный жанр представления («Я неза-

висимый артист», «Я как Кападона»): 

«Я независимый артист, St, Сто из Ста» 

[XIX]; 

«Я как Кападона, КПД как у Патрона» [XIV]. 

Метафоры и метонимии делают высказывания, 

содержащие провокативные жанры [8], более вы-

разительными и образными, способствуют аутои-

дентификации: 

«Я белая ворона, хоть и красный барон» [XIV]; 

«Я настолько высоко, что Олимп мечтает за-

браться на меня» [II]. 

Метонимии, метафоры, разного рода аллюзии 

относятся к категории индивидуально-авторских, 

что усложняет их референцию: 

«Я Underground, Я Мейнстрим, я и есть 

Versus» [XIX]; 

«И чтобы выиграть меня тебе придется по-

ставить своего судью и сдвинуть ворота» [XI]. 

В качестве экспрессивного средства использу-

ется провокативный жанр сентенции, представ-

ленный паремическими единицами – пословица-

ми, афоризмами, аллюзиями: 

«Что сеял, то и пожал, тебя сгубят неуро-

жаи. Меня уважают не любя, тебя любят не 

уважая» [XVIII]; 

«Если рэп игра – самый крупный стэк – у ме-

ня!» [I]. 

На англоязычном батле с Дизастером Оксими-

рон начинает первый раунд афористичным выска-

зыванием, указывающим на интермедиальную 

связь с культовым кинофильмом «Брат»: 

«Вот скажи мне, американец, в чем сила?» 

[XX]. 

Для акцентирования противостояния исполь-

зуются провокативные вопросы («Рэпчик твой – 

полигон? Здрасьте»), провокативный жанр де-

монстратива («Это мой коридор власти», «Тут 

другой коленкор»), нотации («Ты крутой, но Ми-

рон – мастер»): 

«Рэпчик твой – полигон? Здрасьте. Это мой 

коридор власти. Тут другой коленкор, к счастью. 

Ты крутой, но Мирон – мастер» [III]; 

https://genius.com/140-bpm-battle-07-07-16-edik-kingsta-vs-lyrics#note-10955691
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«Чтоб ты там ни кудахтал, Слав, недосягае-

ма моя игровая лингвистика. В плоскостях всех и 

ракурсах, интересней тебя я намного витий-

ствую» [XVI]. 

К распространенным приемам «работы» с оп-

понентом в рамках провокативной стратегии забо-

ты относится инграциация – использование лести, 

комплиментов: 

«Но, Вань, тебе не нужна победа и ты не уй-

дешь с опущенным вниз лицом. Ведь твое счастье 

в другом – в двух маленьких детях, которые уже 

гордятся своим отцом» [XII]. 

В заключение представим систему жанрообра-

зующих и жанроопределяющих признаков рэп-

батла как жанра в рамках медийного агонального 

дискурса современной массовой культуры. 

К жанрообразующим признаками рэп-батла 

относятся следующие: 

− агональный характер коммуникации, акцен-

тирующий позиционное противостояние участ-

ников общения и преодолевающий «сублимацию 

концептов» состязательности в отечественной 

культуре; 

− поликодовость, равноправие вербальных и 

невербальных (паравербальных, музыкальных) 

единиц коммуникации при формировании смыс-

ла высказывания; 

− «экспансия деконструкции» смысла на всех 

уровнях его порождения – вербальном и невер-

бальном (паравербальном) и культивация «эсте-

тики текстового удовольствия» в общении (Ролан 

Барт); 

− эмоциогенная коммуникация и провокатив-

ные стратегии признания и заботы с характер-

ными провокативными жанрами признания, 

представления, демонстратива, сентенции, нота-

ции, провокативного вопроса. 

Жанрообразующие признаки рэп-батла, как 

нам представляется, относятся к видовым харак-

теристикам этого жанра как наднационального 

явления и имеют кросс-культурный характер. 

К жанроопределяющим признакам рэп-батла 

относятся следующие: 

− сниженная лексика (сленг, арго) на лексиче-

ском уровне; 

− выразительные средства языка (тропы, фи-

гуры речи, паремические единицы – пословицы, 

поговорки, афоризмы, аллюзии); 

− эллипсис (неполные и бессоюзные кон-

струкции) на синтаксическом уровне. 

Жанроопределяющие признаки рэп-батла, по-

видимому, в большей степени определяются 

национальным языком. 
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Рефлексия и полярность как мировоззренческие смыслы национального самосознания 

(Ф. Достоевский, Н. Трубецкой, Н. Бердяев, М. Горький) 

В статье на материале творчества художников и философов ХIХ и первой половины ХХ веков анализируются отдельные 

сущностные характеристики национального самосознания. Основное внимание уделено рефлексии и дуалистичности, 

свойственных самоосмыслению русского человека. Художественное воплощение антиномичности национального сознания 

и самосознания глубоко и многогранно отражены в творчестве Ф. Достоевского. В нем выразились «русское смирение и 

русское самомнение» (Бердяев), русская «всечеловечность» и русская национальная исключительность. Достоевский верит в 

мессианскую роль русского народа, призывает к страданию и терпеливости, с одной стороны, а, с другой, отрицательно 

относится к католическому миру и некоторым национальностям. 

Раздумывая над своеобразием русского бытия и духа, Бердяев пишет о «поляризованности и противоречивости» 

русского народа, что объясняется, по мысли Бердяева тем, что в русской душе происходит взаимопроникновение двух 

исконных русских начал – восточного и западного. Философ полагает, что в России «Христова любовь сочетается с 

человеконенавистничеством и жестокостью», природная безгосударственность русского человека с его исключительной 

преданностью государству. 

С особой остротой национальная противоречивость проявила себя на рубеже эпох в творчестве М. Горького. Горький 

следом за своими предшественниками продолжает размышлять о соединении в русском человеке двух причудливо 

связанных начал – восточного и западного. Горький-теоретик отвергает темное восточно-русское начало, а Горький-

художник всей душой тяготеет к этой «азиатчине». С одной стороны, Горький верит, что революция избавит народ от 

невежества и косности, а с другой – не принимает жесткие меры революционного переустройства страны. Творчество 

Горького не только явилось отражением эпохи, но и стало выражением дуализма национального характера, мироотношения 

и миропонимания.  

Ключевые слова: дуализм, нетерпимость, мировоззрение, противоречивость, поляризованность, Запад, Восток, 

творчество, крестьянство, революция. 

CULTURAL SCIENCE 

Theoretical aspects of cultural processes 

V. N. Lipsky 

Reflection and Polarity as Worldview Meanings of National Self-Consciousness  

(F. Dostoevsky, N. Trubetskoy, N. Berdyaev, M. Gorky) 

In this article several essential characteristics of the national self-consciousness are analyzed on the basis of works by writers and 

philosophers of 19th and the first half of the 20th century. The main attention is paid to the reflection and the dualism peculiar to the 

self-comprehension of the Russian people. The artistic embodiment of the national consciousness antinomy is reflected deeply and in 

a versatile way in the creativity of F. Dostoevsky. It expressed «the Russian humility and the Russian self-importance» (Berdyaev), 

the Russian «All-humaneness» and the Russian national exclusiveness. Dostoevsky believes in the messianic role of the Russian 

people and appeals to the suffering and the patience on the one hand, and on the other hand his attitude towards the Catholic world 

and several nationalities is negative. 
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Thinking over the originality of the Russian being and the Russian spirit, Berdyaev writes about «the polarization and the 

contradictoriness» of the Russian people which is explained according to Berdyaev by the interaction in the Russian soul of two 

essential Russian sources – eastern and western. The philosopher believes that in Russia the «Christ love goes with the misanthropy 

and the cruelty» and the natural statelessness of the Russian people goes with the exceptional devotion to the state. 

The national controversy was revealed with a special acuteness at the turn of the ages in the creativity of M. Gorky. Following his 

predecessors Gorky continues to consider the problem of the combination in the Russian people of two strangely united sources –

eastern and western. Gorky-the theorist rejected the dark eastern-Russian source, but Gorky-the writer is strongly attracted by this 

Asian source with all his soul. On the one hand Gorky believes that the revolution will save people from the ignorance and the 

rigidity but on the other hand he doesn’t accept strong measures of the revolutionary reconstruction of the country. The creativity of 

Gorky is not only the reflection of the era but also of the dualism of the national character, the world attitude and understanding. 

Keywords: dualism, intolerance, worldview, controversy, polarity, West, East, creativity, peasantry, revolution. 

Мировоззренческая дуалистичность является 

характерным свойством любой личности, так как, 

во-первых, взгляды и оценки того, что нас окру-

жает меняются в контексте жизненного бытия, а, 

во-вторых, система, составляющая наши воззре-

ния на жизнь, в большой степени дисгармонична. 

В ней эстетическое может вступать в конфликт с 

политическим, религиозное с научным, политиче-

ское с нравственным и т. д. Сочетаний такого рода 

может быть множество. Особый интерес пред-

ставляет анализ проявлений подобной мировоз-

зренческой неоднородности, когда дело касается 

взглядов художников в соотношении с их художе-

ственным творчеством. При этом следует учиты-

вать и вектор национальных смыслов этноса, ко-

торый, применительно к русскому характеру пре-

красно выразил М. Ю .Лермонтов в повести «Ге-

рой нашего времени». Накануне дуэли с Груш-

ницким Печорин, беседуя с немцем Вернером, 

сокрушаясь, говорит: «Я давно уже живу не серд-

цем, а головою. Я взвешиваю и разбираю свои 

собственные страсти и поступки со строгим лю-

бопытством, но без участия» [9, с. 292]. Разлад 

между чувствами и разумом – характерная детер-

минанта национальной мировоззренческой дихо-

томии. Значимым в этом плане является и необхо-

димость учитывать особенности эпохи, в которой 

жил художник. Чем больше в этой эпохе поляри-

зация социальных сил и острее в ней социальные 

коллизии, тем драматичнее оказывается в рамках 

такой эпохи судьба художника. 

Художественное воплощение антиномичности 

русского национального сознания глубоко и мно-

гогранно отражены в творчестве, наверное, одного 

из самых русских по духу писателей 

Ф. М. Достоевского. В нем выразились «русское 

смирение и русское самомнение» (Н. Бердяев), 

русская «всечеловечность» и русская националь-

ная исключительность. В небольшой по объему, 

яркой и глубокой речи Достоевского о Пушкине 

замечательным образом выражена дихотомич-

ность русского национального сознания (как и 

самого писателя), цели и средства, следуя кото-

рым можно «выстраивать» Царство Божие. 

Анализируя творчество Пушкина, Достоевский 

отмечает в нем главнейшую способность нашей 

национальности – способность всемирной отзыв-

чивости. Подкрепленная верой, эта способность 

берет свое начало во всем строе жизни русского 

человека – антииндивидуалиста по духу, которому 

свойственно стремление только ко всемирному 

счастью, «дешевле он не примирится». «Стать 

настоящим русским, стать вполне русским, может 

быть, и значит только (в конце концов это под-

черкните) стать братом всех людей, всечеловеком, 

если хотите» [6, с. 457]. Достоевский пишет о 

жертвенности, которая была свойственная России 

на протяжении исторического развития, о том, что 

«всечеловечески-братскому единению сердце рус-

ское, может быть, изо всех народов наиболее 

предназначено». 

Все это так. Но рядом (а скорее, может быть 

внутри этой вселенской способности понять дру-

гие национальные миры) соседствует «другой» 

Достоевский, верящий в русскую национальную 

исключительность, порой отождествляющий Бога 

с русским народом, нетерпимый к полякам, евре-

ям, французам, полагавший русское православие 

единственно истинной христианской верой. Ду-

ховно-религиозные искания Достоевского, его 

мировоззренческий драматизм достаточно крас-

норечиво выражает беседа о вере между Ставро-

гиным и Шатовым в «Бесах». В ней Ставрогин 

упрекает Шатова за то, что тот низводит Бога до 

простого атрибута народности, а сам Шатов де-

кларирует, что «атеизм все-таки здоровее римско-

го католичества», что всякий великий народ дол-

жен верить, что в нем одном истина: «Истинный 

великий народ никогда не может примириться со 

второстепенной ролью и в человечестве или даже 

с первостепенною, а непременно и исключитель-

но с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не 

народ. Но истина одна, а, стало быть, только еди-

ный из народов и может иметь Бога истинного, 

хотя бы остальные народы имели своих особых и 
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великих богов. Единый народ «богоносец» – это 

русский народ…» [6, с. 267]. 

Конечно, Достоевский не принимает нетерпи-

мость революционера-максималиста Шатова, но 

Достоевский верит в мессианскую роль русского 

народа, он склонен иногда к отождествлению ре-

лигиозного и народного, он верит, что русское 

православие есть единственно христианская вера. 

И это как раз тот случай, когда у писателя, кото-

рый в многочисленных своих произведениях го-

ворит об очищающей роли страдания и терпели-

вости, возникают идеи национальной исключи-

тельности, отрицательного отношения к католиче-

скому миру, что иначе как нетерпимостью не 

назовешь. 

Однако, Достоевский велик не только тогда, ко-

гда в своих произведениях запечатлевает «совпа-

дения» русского национального сознания и рус-

ского православия со «всечеловечностью», но и 

тогда, когда он, не свободный от мировоззеческой 

противоречивости, выражает свойственную рус-

скому национальному сознанию идею исключи-

тельности по отношению к западному миру, своей 

верой в то, что новое пришествие совершится в 

России. Только в этом случае его величие состоит 

не в поддержке самой идеи исключительности, а в 

способности ее гениального художественного вы-

ражения. 

В работе «Миросозерцание Достоевского» 

Н. Бердяев пишет о пагубности претензий на мес-

сианство, отмечает, что у каждого народа есть 

своя миссия и Достоевский прекрасно это отразил 

в своих произведениях применительно к русскому 

народу. Всечеловечность-терпеливость, способ-

ность русского человека болеть судьбами челове-

чества, глубоко и масштабно проанализированные 

Достоевским, соседствует у него со столь же по-

разительной нетерпимостью к «хитрым» евро-

пейцам, которым свойственно обманывать «чест-

ных русских»[7, с. 283]. 

Вместе с тем в том же «Дневнике писателя», в 

очерке о Пушкине и других своих произведениях, 

писатель пишет о Европе с глубоким уважением: 

«Я хочу в Европу съездить, Алеша, – обращается 

к брату Иван Карамазов, – отсюда и поеду; и ведь 

я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое 

дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат 

покойники, каждый камень над ними гласит о та-

кой горячей минувшей жизни, о такой страстной 

вере в свой подвиг, в свою истину, свою борьбу и в 

свою науку, что я знаю заранее, паду на землю и 

буду целовать камни, и плакать над ними, в то же 

время убежденный всем сердцем моим, что все 

это давно уже кладбище и никак не более.» [8, 

c. 289]. Однако, Достоевский полагает, что эти 

идеалы уже в прошлом, что в современной ему 

Европе нет места мятежности и отчаянным поис-

кам истины. 

Мировоззренческие искания Достоевского от-

личает непосредственность и чувственная напол-

ненность, характерные для художественного ми-

роощущения. По другим законам строится теоре-

тико-философское изложение. Его отличает раци-

ональность и определенная отстраненность, ха-

рактерная для субъект-объектных отношений, тут 

не спрячешься за спины свих героев и значитель-

но сложнее закамуфлировать собственную анга-

жированность. 

В философских произведениях Н. Бердяева мы 

встречаемся теперь уже с теоретическим обосно-

ванием парадоксальности русского национального 

сознания. Проблеме особого пути России в связи с 

национальной идеей посвящена работа «Судьба 

России», в которой, с нашей точки зрения, осо-

бенно рельефно представлена неизбежная дихо-

томичность русской жизни. Размышляя над про-

тиворечиями русской действительности, он, оста-

ваясь религиозным философом, пытается обосно-

вать необходимость духовного сближения Востока 

и Запада. Причем понимание философом этого 

сближения отличается от традиционного славя-

нофильско-западнического понимания, в рамках 

которого адаптироваться предполагалось либо 

Западу, либо Востоку. Бердяевское понимание по-

строено не по принципу «или-или», а по принци-

пу «и-и»: это движение навстречу друг другу, но 

при этом во главу угла поставлено духовно-

религиозное перерождение. 

Раздумывая над своеобразием русского бытия 

и русского духа, Бердяев обращает внимание на 

известное противоречие, которое сыграло замет-

ную роль в формировании этого своеобразия. В 

интерпретации философа оно выглядит следую-

щим образом: «По поляризованности и противо-

речивости русский народ можно сравнить лишь с 

народом еврейским. И не случайно именно у этих 

народов сильно мессианское сознание. Противо-

речивость и сложность русской души может быть 

связана с тем, что в России сталкиваются и прихо-

дят во взаимодействие два потока мировой исто-

рии – Восток и Запад» [3, с. 4]. 

Взаимопроникновение двух исконных русских 

начал – восточного и западного – в контексте рус-

ской истории не было гармоничным. К примеру, 

Киевская Русь не была так оторвана от западного 

влияния, как это было в последующие периоды. 
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Новый виток взаимодействия начинается с петров-

ских времен. Взаимодействие в этот период начи-

нает носить организованный и осмысленный ха-

рактер, и с точки зрения Бердяева, этот период спо-

собствовал пробуждению скрытых до этой поры 

потенций русского народа: «Необычайный, взрыв-

чатый динамизм русского народа обнаруживается в 

его культурном слое лишь от соприкосновения с 

Западом и после реформы Петра» [3, с. 7]. Вероят-

но, это закономерно, ибо будучи «двухчастной», 

русская жизнь не могла иметь полноценного разви-

тия, существуя длительное время на разрыве ча-

стей, неизбежность их взаимодействия на опреде-

ленном этапе стала насущной необходимостью. 

С другой стороны, именно в петровскую эпоху и 

эпоху царствования Екатерины П русский народ 

окончательно подпал под власть крепостного пра-

ва. Весь петровский период русской истории был 

борьбой Запада и Востока в русской душе. 

В рамках этой методологии Бердяев рассмат-

ривает некоторые антиномии, которые с ней свя-

заны. Первая антиномия, на которую обращает 

внимание философ, связана с противоречивостью 

русского духа. Вселенское человеколюбие, «Хри-

стова любовь сочетается с человеконенавистниче-

ством и жестокостью» [2, с. 8]. Эта двойствен-

ность русской души, несущей в себе, по утвер-

ждению Бердяева, величайшее человеколюбие как 

к этническим родственным народам и культурам, 

так и к этнически далеким, с одной стороны, и 

нетерпимость как по отношению к людям своей 

культуры и веры, так и по отношению к людям 

иной культуры и веры с другой. О жестокости 

русской жизни практически параллельно с 

Н. Бердяевым напишет в своих произведениях и 

М. Горький. 

А теперь еще об одной своеобразной черте, на 

которую обращает внимание Бердяев: «Россия – 

самая безгосударственная, самая анархическая 

страна в мире» [2, с. 14]. Анархизм действительно 

имеет глубокие корни в русской национальной 

традиции. Этот анархизм разноплановый: полити-

ческий, религиозный, гносеологический и пр. 

Идеология анархизма как форма политической 

нетерпимости по отношению к любой государ-

ственной власти «проросла» в России с середины 

ХIХ в. благодаря усилиям А. Бакунина и 

П. А. Кропоткина. Если обратиться к опыту кре-

стьянской жизни (религиозные ереси, как протест 

против насильственной христианизации, появи-

лись с принятием христианства), то, возможно, 

одними из первых организованных анархических 

проявлений были самоуправляющиеся общины 

вольных казаков, формировавшиеся в первую 

очередь из беглых крестьян, которые в массовом 

порядке стали возникать в ХV–ХVI вв. на Днепре, 

Дону, Волге, Урале, Тереке. Вероятно, пик эмпи-

рического анархизма в России пришелся на нача-

ло ХХ в., когда в годы Гражданской войны осо-

бенно остро проявили себя идеи неприятия каких-

либо форм государственной власти. 

При этом, как отмечает Бердяев, русский народ 

хочет «не столько свободного государства, свобо-

ды в государстве, сколько свободы от государства» 

[2, с. 16]. Русский человек и государство «ухитря-

лись» существовать параллельно, государственная 

власть «всегда была внешним, а не внутренним 

принципом для безгосударственного русского 

народа» [2, с. 16]. Вместе с тем, русский человек, 

экзистенциально воспринимая государство как 

внешнюю силу, буквально принадлежал этому 

самому государству безраздельно. 

Рациональный «парадокс» состоит в том, что 

стараниями власти и народа было создано одно из 

самых могущественных государств, в котором 

чиновники и бюрократы «подмяли» под себя са-

мый «безгосударственный» народ. Сформировав-

шийся в ходе исторического развития «инстинкт 

государственного могущества» во взаимодействии 

с «инстинктом свободолюбия» в итоге самым па-

радоксальным образом «давал» государственный 

народ, о чем неопровержимо свидетельствует 

многовековая история. Необъяснимая на рацио-

нальном уровне, эта антиномичность объясняется 

с точки зрения Бердяева «особенным соотноше-

нием женственного и мужественного начала в 

русском народном характере». Бердяев полагает, 

что природа русского народа женственна, покорна 

и смиренна, что русский человек привык жить в 

тепле коллектива как в лоне матери. Эта жен-

ственность формировала в русском человеке по-

корность по отношению к государственному 

насилию, способствовала победе терпеливости 

над нетерпимостью. В ситуации, при которой все 

силы отдавались для создания и охранения госу-

дарства, развитие свободного личностного начала 

было почти невозможно. 

Еще одно весьма существенное своеобразие 

связано с отношением к национальности: «Рос-

сия – самая не шовинистическая страна в мире. 

Национализм у нас всегда производит впечатле-

ние чего-то нерусского, наносного какой-то не-

метчины… Русскому народу совсем не свойстве-

нен агрессивный национализм, наклонности 

насильственной русификации… В русской стихии 

поистине есть какое-то национальное бескоры-
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стие, жертвенность, неведомая западным наро-

дам» [2, c. 20]. Обращает на себя внимание мысль 

Бердяева о том, что «национализм новейшей фор-

мации», проявления которого на теоретическом 

уровне в России имели место быть (Катков и др.), 

есть проявление европейского влияния на русской 

почве. Самобытность России, по его словам, как 

раз состояла в «сверхнационализме», в том, что 

миссия России заключается в том, что она «при-

звана быть освободительницей народов. Эта мис-

сия заложена в ее особенном духе. И справедли-

вость мировых задач России предопределена уже 

духовными силами истории. Эта миссия России 

выявляется в нынешнюю войну (имеется в виду 

первая мировая война – В. Л.). Россия не имеет 

корыстных стремлений» [2, с. 21]. 

Но, отмечает Бердяев, «есть и антитезис»: 

«Россия – самая националистическая страна в ми-

ре, страна невиданных эксцессов национализма, 

угнетения подвластных национальностей русифи-

кацией, вплоть до вселенской церкви Христовой, 

страна, почитающая себя единственно призванной 

и отвергающая всю Европу, как гниль и исчадие 

диавола, обреченное на гибель. Обратной сторо-

ной русского смирения является необычайное 

русское самомнение. Самый смиренный и есть 

самый великий, самый могущественный, един-

ственный призванный» [2, с. 22]. 

Возможно, эмоциональность повествования 

подтолкнула Бердяева к таким полярным утвер-

ждениям. В противном случае с его утверждением 

о том, что «Россия – самая националистическая 

страна в мире» нельзя согласиться. Думается, что 

Германия, Франция, США в этом смысле (если 

вести речь о периоде, предшествующем написа-

нию работы «Судьба России») ничем не отлича-

лись от России. Конечно «эксцессы национализ-

ма» имели место в России. Но разве не было дела 

Дрейфуса во Франции, аналогичных процессов в 

Германии? 

Идеи многонационального единства в русском 

философском знании имеют свою традицию, вос-

ходящую к В. Соловьеву и его концепции всее-

динства. В работе «Оправдание добра» он пока-

зывает как нации в процессе своего культурного 

формирования «осуществляли в себе идеал всече-

ловечества» [13]. К примеру, итальянцы, достиг-

шие громадных высот в своем национальном 

творчестве, тем самым становились значимыми и 

для других народов. Методологию соловьевского 

всечеловечества на новом этапе продолжили 

евразийцы. В работе «К проблеме русского само-

познания» один из основоположников евразийства 

Н. Трубецкой формулирует, наверное, наиболее 

существенный постулат этого течения: «Борьба с 

собственным эгоцентризмом возможна лишь при 

самопознании, только самопознание укажет чело-

вечеству его настоящее место в мире, покажет 

ему, что он не центр Вселенной, не пуп земли… О 

постижении своей собственной природы человек 

не раз путем углубления самопознания природы 

приходит к сознанию равноценности всех людей и 

народов»[14, с. 105]. 

Н. Трубецкой полагает, что единственный путь 

в познании и понимании инокультуры – это само-

познание своей культуры, самобытной психики 

своего народа, что создает возможность увидеть в 

другой культуре то, что сближает разные культуры 

и позволяет избежать национального обособле-

ния. Он сокрушается, что как раз русской интел-

лигенции нередко не хватало мудрого отношения 

к другим культурам. Одни интеллигенты, стре-

мясь быть «настоящими европейцами», презирали 

свою отсталую родину за то, что она, несмотря на 

все свое желание, не могла стать европейским 

государством, другие понимали под национализ-

мом только стремление к великодержавности или 

русификацию, что в конечном счете, считает 

Н. Трубецкой, как и Бердяев, является следствием 

подражания западным стереотипам. Евразийцы 

полагали, что снобистское отношение ко всякой 

инокультуре самым негативным образом сказыва-

ется на всем процессе культуры и на развитии 

общества в целом. 

На новом витке развития и в соответствии с 

особыми обстоятельствами проявила себя нацио-

нальная дихотомичность в жизни человека и ху-

дожника М. Горького, чья творческая жизнь сов-

пала со сложным неоднозначным периодом осво-

бождения творческой энергии масс, вырвавшейся 

как джин из бутылки. Однако, не только крайне 

противоречивая эпоха сыграла свою роль в чело-

веческом и творческом формировании 

М. Горького. Его вхождение в жизнь, ярко опи-

санное в повести «Детство», едва ли могло стать 

благодатной почвой для гармоничных отношений 

с окружающим миром. Окруженный с детства во-

рами и насильниками, Горький прошел суровую 

жизненную школу, под воздействием которой он 

лишь по чистой случайности не стал вором или 

насильником, хотя еще в раннем возрасте вплот-

ную познакомился в этими «профессиям». 

Необходимо обратить внимание еще на одно 

обстоятельство, роковым образом предопреде-

лившее мировоззренческую противоречивость 

Горького – человека и художника. Он, в отличие, к 
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примеру, от Бунина, был (с некоторых пор) актив-

ным участником политического процесса, высту-

пал в качестве его объекта и субъекта. Бунин, не 

принявший революцию, предпочел навсегда вы-

ехать в эмиграцию, тогда как Горький принимал 

деятельное участие в политической жизни рево-

люционной и послереволюционной России. 

Полагаем, что указанные выше и некоторые 

другие детерминанты, предопределили мировоз-

зренческую и творческую неоднозначность Горь-

кого-художника, человека и публициста. Причем, 

противоречия были присущи Горькому на протя-

жении всей его жизни. Менялась эпоха, вместе с 

ней менялись социальные доминанты горьковско-

го мировоззрения, но в одном Горький оставался 

неизменным – в своей мировоззренческой и твор-

ческой дихотомичности. Социально-нравственное 

обесценивание человека на рубеже Х1Х–ХХ вв. 

побуждает гуманиста Горького уже в своих ран-

них произведениях поднять голос в защиту Чело-

века и его Свободы. Достаточно вспомнить сатин-

ские декларации из пьесы «На дне». Однако и сам 

Сатин и Челкаш, и некоторые другие герои ран-

них произведений, в уста которых вложены заме-

чательные призывы – это разбойники, проходим-

цы и воры, то есть мы имеем дело с фактом эсте-

тизация зла, что никак не сочетается с гуманисти-

ческими лозунгами типа «Все – в человеке, все 

для человека… Человек! Это великолепно! Это 

звучит… гордо». Да и более поздние произведе-

ния (в частности «Васса Железнова») из той же 

своеобразной «обоймы» эстетизации зла. 

В произведениях Горького, начиная в первую 

очередь с ранних, множество образов «неудав-

шихся» людей, «таинственной силой магнита при-

тягивавших к себе» его внимание («Челкаш», 

«Мальва», «На дне» цикл «По Руси» и др.). Эта 

постоянная сосредоточенность на болезненных 

изгибах русской души, столкновение с беспре-

рывной жестокостью и бессмыссленностью кре-

стьянской и мещанско-купеческой жизни побуж-

дает Горького к мысли о том, что русская душа 

больна и это становится причиной написания 

Горьким статьи «Две души», в которой он сопо-

ставляет душу восточную и западную. По суще-

ству, в статье Горький на новом витке социального 

развития по-своему продолжает тему «славяно-

филы – западники», в которой он в отличие от 

«старых» славянофилов больше симпатизирует 

Западу, чем Востоку. Размышления над дихото-

мичностью Запада и Востока приводят Горького к 

обоснованию идеи о том, что грядущее обновле-

ние России он связывает с ветрами, дующими с 

Запада. 

Все так, однако, внутри горьковского миропо-

нимания живет другая душа, и писатель прямо 

пишет, что у русских «две души» (в этом плане 

осмысление Горьким данной проблемы сродни ее 

пониманию Достоевским, который в «Дневнике 

писателя» пишет: «У нас, у русских две родины»). 

Как справедливо отмечает К. Чуковский, душа 

Горького-художника «уютно» чувствует себя то-

гда, когда он живописует российскую «азиат-

скую» жизнь: «Умиленная, хмельная любовь к 

русской – пусть и безобразной Азии, живет в нем, 

вопреки его теориям, и часто, когда он хочет осу-

дить азиатчину, он против воли благославляет ее» 

[15, с. 69]. Его творчество вступает в противоре-

чие с его мировоззрением, что, как отмечалось, 

было нормой его раздвоенного бытия, и что не-

редко самым трагичным образом сказывалось на 

судьбе этого крупного художника-мыслителя. 

Горький-публицист, теоретик, с благоговением 

рассуждающий о просвещенной Европе, о ее тех-

нических и других цивилизационных достижени-

ях («Две души», «О русском крестьянстве») со-

крушается, что Россия в различных своих соци-

альных проявлениях далеко отстала от европей-

ских достижений, а Горький-художник, создавший 

разнообразную палитру русских характеров, воз-

можно, на уровне подсознания предан критикуе-

мой им восточной душе: «Ералашная, ярмарочная 

пестрота его образов – пестрота византийских 

мозаик и бухарских ковров; его темперамент уку-

шуйника (русские пираты – В. Л.), его мечтатель-

ная, скитальческая молодость, его склонность к 

унылой тоске, внезапно переходящей в лихое ве-

селье, его экстазы шалости, его песни, его при-

бауточный волжский нарядный язык, все самое 

пленительное в нем чуждо той буднично-трезвой 

Европе, к которой он так ревностно стремится 

приобщить и нас и себя» [15, с. 71]. 

Еще один «блок» горьковской дихотомично-

сти – это отношение города и деревни. Горький 

любит город, так как считает, что все передовое 

миру дает именно город: просвещение, передовые 

идеи техника и технологии, все это связано с го-

родом: «Стоя под парами, тяжелые гиганты-

пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают и в 

каждом звуке, рожденном ими ему чудится 

насмешливая нота презрения к серым, пыльным 

фигурам людей…Рваные, потные, отупевшие от 

усталости люди и могучие, блестевшие на солнце 

дородством машины, созданные этими людьми…» 

[4, с. 108–109]. Жизнь промышленных городов 
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России казалась Горькому похожей на рациональ-

но организованную жизнь европейских городов, 

поэтому он превозносит эту деятельную, постро-

енную на законам «пытливого разума» жизнь. В 

то самое время как крестьянская жизнь представ-

ляется ему переполненной равнодушия, убиваю-

щего способность мыслить («О русском крестьян-

стве»). 

Однако, справедливо, по нашему мнению, от-

мечает тот же К. Чуковский, что негативное от-

ношение к деревне и крестьянству вступает у 

Горького в противоречие с его родовой сущно-

стью, «… ибо отнимите от его творчества то, что 

дано ему русской деревней, и у него почти ничего 

не останется… Стоит только его героям загово-

рить «правильным», культурным, городским язы-

ком, язык этот становится мертв» [15, с. 82]. Кри-

тик отмечает, что Горький существует между го-

родом и деревней, «от деревни отстал, к городу не 

пристал». В русском искусстве, и литературе в 

частности, изображение жизни «на стыке» инте-

ресно не только Горькому: дихотомичны герои 

Достоевского, метания Гришки Мелехова («бе-

лые» – «красные»), оторвавшегося от одного бере-

га и не приставшего к другому, запечатленные 

М. Шолоховым в «Тихом Доне», трагична судьба 

генетика Тимофеева-Ресовского, рассказанная со-

временным русским писателем Д. Граниным в 

повести «Зубр». Каждый из перечисленных авто-

ров изобразил своего героя, переживающего кон-

кретные жизненные обстоятельства – неизменен 

лишь интерес русских художников к героям тра-

гичным, помещенным волею жизни и авторов в 

ситуацию «или-или». Представляется, что эта ха-

рактерная особенность мировосприятия отече-

ственных авторов с особой отчетливостью про-

явилась у Горького. 

Наверное, средоточием горьковской дуали-

стичности и мироввоззренческой рефлексии явля-

ется его отношение к революции 1917 г. и к дви-

жущим силам этой революции – народу и власти. 

В разные периоды своей жизни Горький по-

разному относится и к революции и к простому 

народу. Предвидя жестокость, которой чреват ре-

волюционный социальный эксперимент, Горький, 

с одной стороны, негативно воспринял револю-

цию 1917 г., полагая, что Россия в тот период еще 

не была готова для социализма. С другой стороны, 

Горький считал, что России необходимо обновле-

ние, что человек дольше не может оставаться в 

прежнем униженном состоянии. Поэтому он пола-

гал, что революция такое обновление принесет, 

несмотря на те методы, с помощью которых это 

обновление насаждалось: «Фанатик коллективиз-

ма, он верил, что люди труда, сплоченные великой 

идеей, могут создавать чудеса, которые под силу 

только Творцу» [12, с. 13]. 

В первых статьях цикла «Несвоевременных 

мыслей» Горький пишет о революции с надеждой, 

считает, что она является предвестником возрож-

дения духовности, выражает надежду, что в буду-

щем народ сам сможет творить свою историю, но, 

впоследствии, он, видя то, какими средствами 

осуществляется революция, выражает сомнение в 

том, что это событие сможет изменить «звериный 

русский быт», что забитый многолетними униже-

ниями простой люд, не знавший чувств уважения, 

равноправия и свободы сможет «на обломках са-

мовластья» создать царство свободы и равенства. 

Весь пафос «Несвоевременных мыслей» в конеч-

ном итоге, сводится к принципиальному расхож-

дению Горького с большевиками. Главная причи-

на этому – дуалистическое отношение к народу. 

Взгляды Горького на народ напоминают маятни-

ковое движение: «В годы после поражения первой 

русской революции, в период увлечения Горького 

идеями «богостроительства», русский народ пред-

ставал в его произведениях, прежде всего в пове-

сти «Исповедь», в образе народа-богоносца, мас-

сы, концентрирующей в себе коллективную ду-

ховную энергию» [10, с. 16]. Отметим, что и в 

этом вопросе Горький на определенном жизнен-

ном отрезке солидарен со своим антагонистом 

Достоевским, который на протяжении всей жизни 

воспринимал русский народ только в таком кон-

тексте. 

Вскоре после этого, Горький, разочаровавшись 

в «богостроительстве», уже рассматривает народ 

(крестьян в первую очередь) не столь однозначно: 

наряду с его духовным потенциалом, писатель 

заостряет внимание на косности, хитрости и же-

стокости крестьянской массы. В рассказе «Губин» 

Горький размышляет о двух категориях людей на 

Руси – одних он называет «неудавшимися», дру-

гих то «уездными», то «зимними». Первых – 

меньшинство, и эти люди выделяются из общей 

массы, они кажутся писателю «интереснее, лучше 

густой массы обычных уездных людей, которые 

живут для работы и ради еды, отталкивая от себя 

все…» [5, с. 40], что не связано с куском хлеба, 

который они всегда готовы «вырвать из рук ближ-

него». «Неудавшийся» человек у Горького и более 

вдумчивый «у него емкая душа», он умеет быть 

нестандартным, «в нем есть стремление к просто-

ру, он любит светлое и сам как будто светится», но 

светится он, оказывается, «обманчивым светом 
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гнилушки: присмотревшись к нему понимаешь с 

досадой и горькой печалью, что это лентяй, хва-

стун, человек мелкий, слабый, ослепленный само-

любием…» [5, с. 40]. Словом, накануне револю-

ции у Горького не самое лестное отношение и к 

крестьянству и «уездным людям». 

Негативное отношение Горького к крестьян-

ству после революции лишь усугубилось, и оно 

вполне вписывалось в государственную политику 

большевиков, взявших курс на жесткие меры все-

общей коллективизации: раскулачивание, высыл-

ку миллионов крестьян, разрушение деревни. В 

20-е годы Горький сохраняет иллюзию о том, что, 

сломав вековой уклад жизни крестьян, вытравив 

их собственнические интересы, большевики смо-

гут превратить крестьян в носителей идеологии 

светлого социального будущего. 

Вместе с тем в 30-е годы, после своего возвра-

щения из Италии, писатель признал, что его неод-

нозначное отношение к революции было ошиб-

кой: «Он по-иному стал смотреть на интеллиген-

цию, (защитником которой от жестких мер боль-

шевиков он раньше являлся – В. Л.), уверовал в 

обострение «классовой борьбы» в стране, пере-

смотрел свои взгляды на русское крестьянство» 

[12, с. 73]. Очевидно, признание своих «ошибок» 

в период репрессий в оценке «творческих сил 

пролетариата» – это скорее способ самосохране-

ния, чем переоценка своих взглядов, а вот измене-

ние своих позиций в отношении русского народа, 

в процессе осуществлявшихся им гигантских со-

циальных преобразований – это переоценка свое-

го прежде негативного к нему отношения. 

Горький своими теоретическими взглядами и 

своими художественными оценками в известном 

смысле продолжает запечатленную Достоевским и 

Бердяевым линию мировоззренческой двойствен-

ности и противоречивости русского самосозна-

ния: «Все в нем соединилось в гремучую смесь: 

любовь к человеку и ненависть к людям, поиск 

бога и антихристианство, воля к знанию и воля к 

самоуничтожению, любовь к России и описание 

свинцовых мерзостей» ее. Жалость и жестокость, 

Здоровье и «декаданс». Все, все, все»[1, с. 206]. 

Писатель и его творчество не только явилось от-

ражением эпохи, но и стали выражением духовно-

го дуализма национального характера, мироотно-

шения и миропонимания. Методология, позво-

лившая Горькому-художнику выразить этот ду-

ховный дуализм дедуцировалась им из глобаль-

ных смыслов: «Человек», «Свобода», «Справед-

ливость», защите которых посвящено все его 

творчество, что и делает его крупным художни-

ком-мыслителем. 

В статье представлен материал публикации ав-

тора, сделанной в издании: Проблемы российско-

го самосознания: Максим Горький и русская про-

винция. К 150-летию со дня рождения. – Яро-

славль-Москва : РИО ЯГПУ, 2018 [11]. 
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Максим Горький о характерных чертах российского социума 

Данная статья посвящена философской проработке М. Горьким темы отношений личности и коллектива а также темы 

социального зла на примере повестей 1900-х – нач. 1920-х гг. Это повести-жизнеописания, рассказывающие о становлении 

человека в его социальном окружении. Социум в художественном мире рассматриваемых повестей представляет собой 

внешнюю, не поддающуюся контролю отдельного индивида силу, которая показывается в ряде образов: как скука, всеобщее 

умирание, тревога из-за бессмысленности существования, садизм и взаимная жестокость. Естественное состояние индивида 

в данных условиях – отчуждение, странствие. Характерная особенность человеческого мировосприятия – идея удвоения 

мира, разделения мыслимого прекрасного и реально воспринимаемого. Это представление формирует склонность к 

отвлеченности, тягу к чудесному и сказочному, а также лежит в основе противопоставления закона и подлинной 

справедливости. Тема мыслимого прекрасного находит отражение в жизни эпохи, активно творившей советскую 

идеологическую утопию и, в частности, художественный стиль социалистический реализм, ставший официальным в 

советской России и сочетавший реалистическое описание с устремленностью к идеализированному воображаемому 

будущему. В качестве способов преодоления коллективности как мрачной внешней силы М. Горький указывает на 

эмоциональную искренность, любовь к творчеству, слово и грамотность, физическое сопротивление в безвыходной 

ситуации, ласковое обращение и объяснение, общую любовь к труду и общую работу по благоустройству России. 

Ключевые слова: социум, общество, социальное взаимодействие, скука, садизм, утопия, миф, удвоение мира. 

E. P. Aristova 

Maxim Gorky about Typical Characteristics of Russian Society 

The article is dedicated to the philosophical research made by M. Gorky on the topic of the person and collective and also the 

topic of social evil in novels of 1900s – beginning of 1920s. These novels are biographies, telling about the evolution of a person, 

surrounded by society. In the imaginative world of the novels socium is represented as an external force, not controlled by an 

individual. It is described with several representations as boredom, everyone’s common dying, worrying about uselessness of being, 

sadism and mutual cruelty. Normal condition of an individual in such circumstances is estrangement and wandering. Typical 

characteristic of a person’s perception of the world around is the idea of doubling and dividing between the good in thoughts and 

things perceived in reality. This idea forms the habit of dreaminess and addiction to miracles, bases the contradistinction between law 

and justice. The theme of the good which can be imagined is reflected by the life of the whole epoch, which was actively creating the 

Soviet ideological Utopia, in particular socialist realism art style, official in Soviet Russia and combining realistic description and 

idealized imagined future expectation. M. Gorky points to emotional sincerity, love to creativity, the word and education, physical 

resistance in hopeless situations, kind communication and common love to common work on Russia improving as to remedies of 

overcoming the sociality as the dark external force. 

Keywords: socium, society, social interaction, boredom, sadism, Utopia, myth, doubling the world. 

Максим Горький как философствующий писа-

тель явил себя и в образе обличителя современного 

ему отечественного мира и в образе художника, 

работающего над проектом нового коллективного 

человека. В восприятии современного читателя эта 

установка немного наивна: информационный мир 

автоматически и массово тиражирует любые 

«свинцовые мерзости жизни» [4] на тысячах 

устройств безо всякой разумной цели. Тем инте-

реснее гений писателя именно сейчас. Для Горько-

го очевидно, что социальные проблемы и пороки 

разделяются всеми и, в то же время, никем, по-

скольку их виновник неуловим. Значит, зло может 

существовать автоматически? И как именно инди-

вид втянут в общую социальную несправедли-

вость, которая не является его собственным выбо-

ром? 

Сама эпоха Горького была временем гигантско-

го социального эксперимента, оперировавшим 

понятием «масса» и полностью слившим лич-

ность с толпой. Как творческий человек писатель 

пережил этот эксперимент в полной мере. Это не 

осталось незамеченным исследователями. 

Л. А. Спиридонова отмечает интерес писателя к 
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истории и характеру русской нации [16, с. 12]. 

А. М. Агурский, обращаясь к философским и ре-

лигиозным мотивам творчества Горького, верно 

подчеркивает принципиальную значимость для 

него темы коллективности. Именно объединенное 

«Человечество» может достичь бессмертия, со-

брать способности мозга в единый интеллект, 

преображая природу, подавляя инстинкт и даже 

обращая материю в тонкую «энергию» [1]. 

В серии повестей конца 1900-х – начала 1920-х 

тема индивида и коллектива получает всесторон-

нее развитие. Она реализуется через жизнеописа-

ния, где на первом плане герой или автогерой, ес-

ли сочинение носит автобиографический харак-

тер. Судьба главного персонажа показывается в 

связи с его окружением. У Горького это семья, 

работники и наниматели, соседи, попутчики, го-

рожане и т. д. Основную линию сопровождают 

многочисленные «рассказы в рассказе», повест-

вующие о встреченных на жизненном пути людях. 

К подобным работам относятся повести «Испо-

ведь» (1907), «Жизнь Матвея Кожемякина» (1911), 

автобиографическая трилогия: «Детство» (1913–

1914), «В людях» (1916), «Мои университеты» 

(1923). 

Внимание к жанру автобиографии и выбор 

жизнеописания вымышленной личности как ху-

дожественной формы имеют особое значение. В 

филологических исследованиях представлены 

разные взгляды на роль автогероя в «Детстве», 

«Отрочестве», «Юности». Согласно позиции 

Вл. Кранихфельда [11, с. 118], поддержанной мно-

гими советскими исследователями, нивелирован, 

представляет собой зеркало окружающей дей-

ствительности. А. Ф. Цирулев предлагает рас-

сматривать личность, наоборот, как ключевой ин-

терес писателя [19, с. 271]. На наш взгляд, воз-

можна интерпретация, объединяющая обе эти по-

зиции. С одной стороны, наличие наблюдателя 

помогает философски проблематизировать приро-

ду российского общества. С другой, личность, 

настоящая или вымышленная, но обязательно 

эмоционально реагирующая на описываемые об-

стоятельства, предстает живым свидетелем, своим 

присутствием подтверждающим правдивость ска-

занного. Эта специфическая «правдивость» поз-

воляет апеллировать к истине, связывать фило-

софское осмысление с реальностью. 

В мире, изображаемом Горьким, у общества 

есть образ и характер. Его художественное описа-

ние приближается к философскому определению. 

Общество – это множество людей, втянутых в не-

что единое мощной внешней силой, как правило, 

злой и неподвластной уму и воле отдельного че-

ловека, ускользающее от контроля индивида. Сила 

эта такова, что люди действуют по обыкновению, 

даже если это противоречит здравому смыслу, 

этическим и эстетическим нормам, известным 

автору. Индивид не совершает поступки, его по-

ступки «совершаются», поскольку их окончатель-

ное значение увязано со всеобщей динамичной 

картиной, а не с его конкретными целями и наме-

рениями здесь и сейчас. Горький отмечает: 

«…Действуют люди, как будто не совсем плохие 

и даже - добрые, и даже иной раз другому добра 

желают, а все делается как-то за счет третьего 

и в погибель ему» [5]. Сопротивление, выраженное 

даже в элементарной непохожести, ведет к гибели. 

Но оно же составляет опыт становления художни-

ка и деятеля. Характер этой объединяющей, соци-

ализирующей силы конкретизируется в ряде об-

разных прорисовок. 

«Едкая раздражающая скука» – одна из глав-

ных, объединяющих людей сил. Это общий фик-

сируемый автором эмоциональный тон. Редко кто 

не жалуется: «Какое наше веселье? …не сам по 

себе веселишься, а со скуки!» [5]. 

Герой повести «В людях» – подросток, только 

что попавший из семейного круга в мир посто-

ронних друг другу людей. Их взаимодействие 

определяет скука. Семья, которой прислуживает 

Алексей, сплетничает, унижает и озлобленно кри-

тикует. В восприятии героя их поведение – по-

требность в другом, стремление избавиться от 

чувства собственной малозначительности: «Я по-

нимал, что, если в этот дом придет святой, – 

мои хозяева начнут его учить, станут переделы-

вать на свой лад; они будут делать это от скуки. 

Если они перестанут судить людей, кричать, из-

деваться над ними – они разучатся говорить, 

онемеют, им не видно будет самих себя. Для того 

чтобы человек чувствовал себя, необходимо, что-

бы он как-то относился к людям» [3]. 

Смерть 

Ощущение безжизненности и скуки сопровож-

дается образами смерти. Их много: дряхление, 

болезни, убийства и суицид, смерть детей и ста-

риков, случайный или давно ожидаемый конец. 

Всеобщий тлен – это способ существования: 

«Везде люди вроде червяков на кладбище: есть 

свеженький покойничек – займутся, сожрут; 

нету – промежду себя шевелятся...» [5]. 

Горький часто показывает период жизни уми-

рающего, предшествующий уходу. Растягивание 

момента до промежутка времени позволяет ощу-
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щать смерть как ход не только определенного от-

резка жизни, но и всей жизни. Так, например, 

описывается в «Детстве» характер рано умершей 

тетки Натальи: «…жила невидимо, не выходя в 

кухню, к столу» [4]. Человек, по сути, еще при 

жизни был покойником. Интересен и образ уми-

рающего отчима. Неизлечимо больной, азартный 

игрок из обедневших дворян, он доживает по-

следние месяцы отстраненно, подчеркнуто ари-

стократично, словно присутствует, как потусто-

роннее существо, не принадлежа миру с его забо-

тами. И если прежде юный Пешков с ненавистью 

за обиду разоренной матери грозился убить отчи-

ма, то теперь смотрит даже с сочувствием, пере-

живая, благодаря близости смерти, взаимную 

причастность: «…как бы я ни относился к нему, он 

является частью меня самого, живет где-то во 

мне, я о нем думаю, и тень души его лежит на 

моей душе. Завтра он весь исчезнет, весь, со всем, 

что скрыто в его голове, сердце, что я – мне ка-

жется – умею читать в его красивых глазах. Ко-

гда он исчезнет – порвется одна из живых нитей, 

связующих меня с миром...» [3]. 

Бессмысленность 

Изнанка постоянной смертной скуки и всеоб-

щего умирания – вопрос о ценности и существо-

вания. Герои повестей мучаются общей тревогой 

из-за бессмысленности. Матвей Кожемякин ведет 

записки, фиксируя примечательные происшествия 

своего городка: «… на свадьбе драка, жених 

проснулся с сестрой невесты. Какая однако 

надобность помнить все это и записывать, какой 

тут смысл? Нет никакого смысла в этом...» [5]. 

В повести «В людях» Алеша работает в буфете 

парохода и наблюдает за бесконечной сменой пас-

сажиров: «…новые пассажиры будут говорить о 

том же, о чем говорили ушедшие: о земле, о ра-

боте, о боге, о бабах, и теми же словами» [3]. 

Ощущение тщетности существования вкупе со 

скукой перекликается с мыслью А. Шопенгауэра о 

фундаментальной бессмысленности человеческой 

жизни и деятельности [20, Т. 1, с. 275], с работами 

этого философа Горький был знаком [13, с. 6]. 

Садизм 

Всеобщая жестокость – одна из самых ярких 

черт художественного мира повестей Горького. 

Можно сказать, все они суть описания взаимного 

насилия людей. 

Иногда насилие хотя и предстает стихией, но 

все-таки преподносится направленным выходом 

агрессии, ответом на уже испытанную мучителем 

жестокость. В знаменитом эпизоде порки детей в 

«Детстве» дед Каширин жестоко сечет внуков, но 

после виновато пытается приласкать, рассказыва-

ет о суровом труде, сделавшим жестокость при-

вычной: «Идешь, идешь, да из лямки-то и выва-

лишься, мордой в землю – и тому рад; стало 

быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть 

издыхай!» [4]. В «Жизни Матвея Кожемякина» 

есть пространные описания «развлекательных» 

драк между городскими и деревенскими. Подоб-

ные «соревнования» – это отклик ненависти двух 

миров: деревенские, более бедные, озлобленные, 

нападают на городских, которые, в свою очередь, 

бьют их с чувством надменного превосходства. В 

«Моих университетах» читаем, как проститутки 

жалуются на издевательства клиентов, упоминая, 

что самые сумасбродные «духовные, которые си-

ротами росли» [7]. 

Иногда насилие сопровождает утверждение 

власти коллектива, оно всегда совершается толпой 

над кем-то гораздо более слабым, чем толпа. 

Общность издевательства как бы санкционирует 

его, уничтожая границы человечности, сочув-

ствия, возможные в общении личности и лично-

сти. В «Исповеди» встречаем образ затворника, 

живым лежащего в гробу в темном подвале без 

пищи. При встрече с главным героем старик про-

сит тайно дать ему пососать кусочек хлеба. В об-

щении двух людей видится понятный ужас физи-

ческого мучения, но с точки зрения коллектива, 

церковной общины, эта ситуация одобряема, 

словно в ней нет жестокости и физическое стра-

дание конкретного существа малозначимо по 

сравнению с религиозной целью. 

В «Жизни Матвея Кожемякина» описано изби-

ение рабочими парня, замыслившего убийство: 

«…деловито, истово и беззлобно били человека 

насмерть, забавляясь избиением, как игрой… 

Матвей тяжело почувствовал страх перед людь-

ми, спокойно отиравшими о свои грязные портки 

пальцы, вымазанные кровью товарища по рабо-

те» [5]. В «Моих университетах» жестокостью 

наполнено описание села. Селяне начиняют поро-

хом полено в поленнице ненавистного им лавоч-

ника и только чудом он и его кухарка не погибают 

и не делаются калеками. Лавку поджигают. Звер-

ство как отражение присутствия толпы бесчув-

ственно – субъект, способный испытывать сочув-

ствие, не возникает. 

Самыми распространенными представляются 

издевательства ради развлечения. В повести «В 

людях» Горький так рисует атмосферу города: «В 

отношении к человеку чувствовалось постоянное 
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желание посмеяться над ним, сделать ему боль-

но, неловко» [3]. Солдаты, с которыми пытается 

подружиться Алексей, подкладывают порох в его 

папиросу. Лицо мальчика обжигает, что вызывает 

довольный громкий смех. «…Меня угнетала не 

боль, а тяжелое, тупое удивление: зачем это сде-

лано со мной? Почему это забавляет добрых пар-

ней?» [3]. 

Не лишним будет отметить, что тема жестоко-

сти широко обсуждалась в описываемую Горьким 

эпоху. Так, Ф. Ницше в работе «К генеалогии мо-

рали» (1887) превозносит природную силу «хищ-

ных зверей» – благородных людей [14, с. 614], 

рассуждает о «бескорыстной злости», рассматри-

ваемой в качестве такой ценности, что с ее помо-

щью в древности компенсировалась обида от 

невозвращенных долгов [14, с. 631]. З. Фрейд в 

работе ««Я» и «Оно»» (1923) предлагает интер-

претацию насилия как первичного садистического 

порыва, направленного, как и эротический порыв, 

на поддержание равновесия природы. Сублима-

ции тяги к насилию Фрейд отводил важную роль в 

культурной жизни социума [18, с. 130, 231]. У 

Горького явно есть своя позиция. Он изображает 

насилие повсеместным, но как художник через 

эмоции и размышления героя передает глубокое 

несогласие с его фундаментальной предопреде-

ленностью. В дальнейшем это несогласие будет 

связано с вопросом об изменении человеческой 

природы, на которое должны быть направлены 

творческие усилия и социальная активность. 

Отчуждение 

Когда поступки совершаются, словно помимо 

воли человека, втянутого в жестокий, сюрреали-

стический мир, естественным состоянием стано-

вится отчуждение. Горький часто окрашивает им 

размышления своих героев: «Мне кажется, что 

люди не знают, куда их везут, им все равно, где их 

высадят с парохода. Где бы они ни сошли на бе-

рег, посидев на нем недолго, они снова придут на 

этот или другой пароход, снова куда-то поедут. 

Все они какие-то заплутавшиеся, безродные, вся 

земля чужая для них» [3]. 

Мотив странствия пронизывает судьбы горь-

ковских героев. Их окружают загадочные просто-

ры: это и леса, «Божьи сады» [3], и необъятная 

Волга, и далекие страны, где живут иные, незна-

комые народы. В повести «В людях» есть рассказ 

деда Каширина о бурлаке, который едва окончив 

работу, развернулся и отправился в лес «может – 

в разбойники, а может – в отшельники» [3]. 

Люди, несущие разумные идеи, это, как прави-

ло, ненужные люди. Мансурова, героиня того же 

произведения, интеллигентка, живущая в ссылке 

под наблюдением полиции, ощущает себя пой-

манной в безвыходную ловушку – ее знания, по-

черпнутые из книг, чужды стране, в которой она 

обретается. Подобное состояние свойственно не 

только интеллигентам. В повести «В людях» чи-

таем о прачке Наталье. Бойкая, разумная, эта 

женщина много трудится, чтобы дать образование 

дочери, неравнодушна к несправедливости и же-

стокости (разнимает драку, заступается за ложно 

обвиняемого). Героиню уважают, но у нее нет 

подражателей. Интересная деталь – когда она 

изобретает удобные для работы кожаные накладки 

на рукава, никто не следует ее примеру. Судьба ее 

печальна – образованная дочь отказывается от 

нее, Наталья становится пьющей проституткой и 

именно в таком виде органично сращивается с 

городским населением. 

Трансформация личности вообще активно от-

ражается Горьким, в том числе, конечно, как лич-

ные переживания: «Жизнь упрямо и грубо стира-

ла с души моей свои же лучшие письмена, ехидно 

заменяя их какой-то ненужной дрянью» [3]. 

Большой интерес, впрочем, представляют персо-

нажи, которые не противятся «процессу поглоще-

ния человека жизнью» [5], а, напротив, становятся 

умелыми и опытными, словно хитрые старые ры-

бы в знакомой мутной воде (сравнение людей с 

рыбами часто встречается у Горького). Старик 

Осип в повести «В людях» – старый, мудрый и 

хитрый. Нет ничего такого, о чем он не знал бы, 

но в нем чувствуется враждебность, увиливающая 

от всякого понимания неустойчивость, скрыт-

ность, мутность: «…старик все знает – всю 

жизнь города, все тайны купцов, чиновников, по-

пов, мещан. Он зорок, точно хищная птица, в нем 

смешалось что-то волчье и лисье. Он кажется 

мне окруженным бездонною пустотой; если по-

дойти к нему ближе – куда-то провалишься» [3]. 

Осип подчеркнуто не любит книг, не любит ра-

зумного, ясного, его слова текучи, ненадежны, 

изменчивы, готовы к любому искажению и неспо-

собны к правде. Это форма существования того, 

кто стал не отчужденным человеком, а, напротив, 

существом, идеально приспособленным к жизни, 

в которой нет места устойчивому индивидуально-

му восприятию красоты и справедливости. 

Удвоение мира 

Что касается человека, живущего с чувством 

отчуждения, то в его мыслях всегда обнаружива-



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 3 

Е. П. Аристова 224 

ется мотив удвоения мира, четкая граница между 

мыслимым прекрасным и наблюдаемым в дей-

ствительности. 

Двойственность окружает с детства – воспита-

ние учит молчать, противоречиво реагируя на со-

бытия. В повести «В людях» видим, как только 

начавший работать юноша, приучается молчать в 

ответ на грубость и хамство нанимателей. Скры-

вать приходится даже жестокое избиение: Алексея 

хлещут сосновыми прутьями, так что его спина 

изранена занозами; он серьезно травмирован, но с 

тихого одобрения врача, ни слова не говорит. 

Молчание всегда связано с беспомощностью 

изменить обстоятельства, люди словно втянуты в 

общий круг безгласной безысходности. Жалея 

друг друга, они порой смотрят на тишину как на 

необходимость и даже дар сочувствия. Воры 

оставляют записки с просьбами не доносить на 

них в полицию, и, что удивительно, обворованные 

жалостливо исполняют эти просьбы. Вообще «не 

выдавать» – это благое деяние. В повести «Дет-

ство» читаем жизнеописание Максима, отца глав-

ного героя. Он не выдает братьев жены, пытав-

шихся убить его. Но порой встречаются образы 

людей, нарушающих молчание. Такова упомяну-

тая прачка Наталья. Она вслух объявляет неспра-

ведливым наказание за воровство, которого Алек-

сей не совершал. Тем многозначительнее ее пе-

чальная судьба – ей не удается сохранить себя в 

своем окружении. 

Атмосфера всеобщего договора о тишине по-

рождает странно компромиссное отношение к 

нарушению закона. Человек всегда подыгрывает 

этому «договору», избавляет ближнего от свире-

пого наказания, довольствуясь только меньшим из 

зол. По сути, он не имеет дела с добром, справед-

ливостью и защищенностью, не видит их вопло-

щения в реальности. В «Детстве» читаем о маль-

чишках, ворующих со складов и барж брус. По-

добным образом поступают и старшие, считая 

такую «деятельность» чем-то вроде промысла. 

Удачей в воровстве хвастаются, чтобы поощрять 

детей. В «В людях» видим, как буднично Алексей, 

работая у чертежника, разносит взятки. Это норма 

этикета деловых контактов, существующая парал-

лельно и вопреки как бы понарошку принятой 

норме о запретности такого поведения. 

Внутреннее предчувствие правды и добра, не 

находящее выражения в общественной практике, 

порождает ситуацию разделения подразумеваемо-

го и делаемого, блага и реальности. В «Моих уни-

верситетах» находим горьковские размышлиня об 

эмоциональном переживании несовместимости 

мечты о прекрасном и жизни, мучительной для 

молодого человека, только осваивающегося в ми-

ре: «Все, что я читал, было насыщено идеями 

христианства, гуманизма, воплями о сострада-

нии к людям, – об этом же красноречиво и пла-

менно говорили лучшие люди, которых я знал в ту 

пору. Все, что непосредственно наблюдалось 

мною, было почти совершенно чуждо сострада-

ния к людям. Жизнь развертывалась предо мною 

как бесконечная цепь вражды и жестокости, как 

непрерывная, грязная борьба за обладание пустя-

ками» [7]. 

Удвоение мира выражается и в склонности к 

фантазии, замкнутой одухотворенности, которые 

лишь уводят от решения проблем. Даже прекрас-

ные сказки и старинные песни бабушки Акули-

ны, говорящие о правде и древней мудрости, 

воспринимаются как разновидность иллюзии: 

«…я уже чувствовал, что эта прекрасная душа 

ослеплена сказками, не способна видеть, не мо-

жет понять явлений горькой действительности 

и мои тревоги, мои волнения чужды ей. – Тер-

петь надо, Олеша! Это – все, что она могла ска-

зать мне в ответ на мои повести о безобразиях 

жизни, о муках людей, о тоске – обо всем, что 

меня возмущало» [3]. 

В повести «В людях» находим рассказ о чув-

ствах героя в церкви. Пространство храма, отде-

ленное от мира, описывается сказочно. Мерно по-

качивающаяся толпа, огни свечей и золотой ико-

ностас – все это волшебная закрытая «люлька». 

Юноша вспоминает легенду о граде Китеже – по 

просьбе молящихся Бог скрывает от завоевателей 

под водой целый город, и город этот живет тайной 

прекрасной, жизнью отличной от жизни окружа-

ющего мира. Очарованность необходима там, где 

невозможно принять реальность, и людям инте-

ресны религиозность, таинственность, даже кол-

довство, причем настолько, что они сами готовы 

выдумать чародеев. В «Жизни Матвея Кожемяки-

на» встречаем Маркушу, работника канатного за-

вода с репутацией колдуна. Он мало трудится, но 

из суеверного страха его опасаются выгнать. Об-

раз мысли образованных, интеллигентов, по сути, 

тоже является способом удвоить мир, представить 

его через отвлеченную изящную идею. Повесть 

«Мои университеты» показывает романтику тай-

ных студенческих собраний: секретные встречи, 

записки и запрещенные брощюры. Все это напо-

минает игру, порожденную все той же жаждой 

грез. 

Вопрос о ценности правды красной нитью 

проходит сквозь творчество и жизнь писателя. 
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А. Ваксберг в биографическом романе «Гибель 

буревестника» исследует причины, толкнувшие 

Горького к сотрудничеству с советской диктату-

рой. В качестве мотива он указывает на отчужде-

ние от действительности. С одной стороны, это 

отторжение террора первых лет правления боль-

шевиков, с другой, неприятие эмигрантской сре-

ды, ассоциировавшейся с беспомощной озлоблен-

ностью [2, с. 174]. Не находя в реальности ничего, 

к чему хотелось бы примкнуть, Горький предпо-

читает утопию будущего тоталитарного режима. 

Это сознательный отказ от правды как от того, что 

не хочется и не следует принимать [2, с. 223]. 

Нам, в свою очередь, хотелось бы подчеркнуть, 

что тема удвоения мира, отказа от реальности, 

обсуждалась в творчестве Горького задолго до 

установления советской власти. Она же сквозит и 

в позднем романе «Жизнь Клима Самгина», где 

главный герой часто показывается старающимся 

придумать самого себя для окружающих и наме-

ренно показаться в том или ином свете. Горький 

никогда не оставлял этой философской проблемы. 

Выбор в пользу утопии можно рассматривать не 

только как бегство от отчуждения, но и как созна-

тельное решение художника, желающего создать 

на месте отвергнутой реальности нечто иное. 

К. Н. Любутин делает акцент на том, что правда и 

ложь не имели для него значения, поскольку он 

концентрировался на творчестве как на способе 

создания новой психологии [13, с. 14]. 

Заметим также, что следование идеологиче-

ской утопии не было исключительно личным 

предпочтением Горького. До определенной степе-

ни оно было частью противоречия, над которым 

работала эпоха. Тема удвоения мира, разрабатыва-

ется, например, И. А. Ильиным. В работе «О рус-

ской культуре» он связывает возникновение ле-

генды о Китеже с татарским «игом», с необходи-

мостью народа смириться с тяготами и «запрятать 

сердце свое», чтобы сохранить идентичность. 

Спрятанный и недосягаемый для кочевников го-

род становится олицетворением правды, суще-

ствующей где-то в глубине, в секрете [10, Т. 6, 

кн. 3, с. 531]. 

Что касается советской России, то в ней с 

начала 30-х гг. формируется новое направление 

искусства – «социалистический реализм». Один 

из теоретиков, определивших его принципы, 

А. В. Луначарский, отмечает ряд ключевых его 

черт, в числе которых, кроме понятной погружен-

ности в социальную проблематику, есть такое 

требование как динамичный взгляд. Предполага-

лось, что художник, работающий в данном стиле, 

в отличие от реалиста буржуазного, способен ви-

деть ситуацию в обществе не статично, а в разви-

тии, видеть не только ужасы окружающей жизни, 

но и будущий «прекрасный сад», ради которого 

эти ужасы преодолеваются [12]. Конечно, это па-

радокс, отсылающий к диалектическому единству 

противоположностей, но это такой парадокс, в 

котором реальность оказывается сращена с химе-

рой. История покажет, правда, что химера химе-

рой останется. 

* * * 

Проблема природы российского социума в ви-

дении Горького включает в себя и наличествую-

щие в его текстах попытки найти способы пре-

одоления темных сторон бытия. Чуждый покор-

ности обстоятельствам, писатель иногда пытается 

выступить в роли пророка и преобразователя ми-

ра. Естественно, он вполне искренне старается 

помыслить и показать силы, характеры, обстоя-

тельства, противящиеся наличной социальности 

как заколдованному мрачному кругу. 

Во-первых, силой, преображающей человека и 

мир, Горький полагает искренность эмоций. Эта 

искренность выражается в любовном и благого-

вейном отношении к празднику, песне, творчеству. 

В «Детстве» находим волшебные сцены домашне-

го праздника Кашириных. Люди слушают гитару, 

любуются великолепным танцем бабушки Акули-

ны, и их сердца сливаются в общей радости и гру-

сти. С благоговением говорится о певцах. Грубые, 

изнуренные скукой, жестокостью люди собирают-

ся толпами послушать их, плачут: проникновен-

ные песни и красивые голоса на время помогают 

стать искренними и открытыми. 

Вообще, творческое начало Горький показыва-

ет как спасительную силу, оставляющую надежду 

на развитие лучшего в человеческой природе. В 

«Детстве» читаем знаменитые слова: «Не только 

тем изумительна жизнь наша, что в ней так 

плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, 

но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно 

прорастает яркое, здоровое и творческое, рас-

тет доброе – человеческое, возбуждая несокру-

шимую надежду на возрождение наше к жизни 

светлой, человеческой» [4]. О. В. Дефье, посвящая 

исследование образу художника в сочинениях 

Горького, подчеркивает, что писателя следует рас-

сматривать в русле всей культуры Серебряного 

века как единого поиска проблем и единого выбо-

ра искусства в качестве метода их решения [9, 

с. 8]. Путь Алексея в автобиографической трило-

гии исследователь предлагает понимать как путь 
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художника, олицетворяющий преображение Рос-

сии в целом [9, с. 26]. 

Во-вторых, усиливающей объединение людей 

силой представляется слово – грамотность, спо-

собность читать и запоминать, записывать и анали-

зировать, откликаться на обращенные к нам писа-

телями образы и эмоциональные посылы. Учитель 

говорит юному Матвею Кожемякину: «Грамота… 

суть средство ознакомления ума с делами прошло-

го, жизнью настоящего и планами людей на буду-

щее, на завтрее. Стало быть, – грамота сопряга-

ет человека со человеками, сиречь приобщает его 

миру» [5]. Героев Горького постоянно сопровожда-

ет слово, передаваемое поколениями буквально 

изустно – народные песни, сказки. 

Л. А. Спиридонова подчеркивает значимость 

народного мифологического элемента как основы 

понимания одухотворенного романтизма писателя, 

приложившего руку к созданию революционной и 

советской мифологии [17, с. 6]. На протяжении 

трилогии мы не раз видим, как Алексей читает или 

пересказывает книги другим людям, будь то полу-

грамотное семейство, которому он прислуживает 

или работники иконной лавки. Люди увлекаются 

повествованием, сопереживают тонким поэтиче-

ским чувствам. В повести «В людях» находим ин-

тересную деталь – рассказ о том, как бабушка Аку-

лина вылечила раненого скворца и ласковым об-

ращением научила… говорить. Способность к об-

щей речи отражает способность к общим понима-

нию, заботе, любви, сопереживанию. 

В-третьих, средством решения Горький пока-

зывает физическую силу. Просвещенный и твор-

ческий человек, он не был сторонником насилия, 

однако в его текстах мы не раз наблюдаем ситуа-

цию, когда персонаж, окруженный жестокостью, в 

ответ прибегает именно к ней же. В повести «В 

людях» видим сцену, как юноша наблюдает за 

дворником, без жалости волочащим по земле пья-

ных и спящих после ночи девиц легкого поведе-

ния. В ответ на замечание молодого человека, 

дворник, насмехаясь над этим простым проявле-

нием жалости, демонстративно убивает кошку. 

Рассвирепевший Алексей набрасывается на извер-

га. Подобные сцены позволяют пережить мотивы 

человека, не обнаруживающего иного выхода. 

В-четвертых, Горький прямо обсуждает вопрос 

о возможности положительно окрашенных моти-

вов коллективности. 

Самый ранний из рассматриваемых текстов, 

«Исповедь», построен как исследование общины. 

Главный герой – странник, обходящий монахов и 

приходы, ищет свою истинную церковь. Мона-

стырь разочаровывает его своей схожестью с за-

мкнутым собранием лгущих и истязающих самих 

себя уродов (писатель не скупится на подробно-

сти нарушения монашеских правил). Толпа па-

ломников-мирян еще ужаснее – больные, грязные 

и крикливые, они бесцельно носятся, словно пыль 

по ветру, от паперти к паперти. Разрешение задачи 

исканий оказывается несколько фантастическим. 

Герой случайно встречает старца, указывающего 

ему на общину рабочих, вместе читающих книги 

и коллективно воспитывающих детей, жизнь этой 

«общины» показывается крайне идеализированно. 

Впрочем, «Исповедь» связывают с религиозным 

поиском, с увлечением идеями богоискательства 

[8, c. 113]. 

В «Жизни Матвея Кожемякина» попытку 

найти основу сплоченности людей обнаруживаем 

в словах наставника и друга героя, солдата Пуш-

каря: «И ты так живи: с человеком – и подерись, 

а сердцем поделись...» [5]. Это идея убеждения 

лаской. Пушкарь рассказывает историю о том, как 

ему удалось убедить крестьян есть непривычный 

им картофель. По приказу и под страхом угроз 

они не желали этого делать, суеверно равняя упо-

требление картофеля с богохульством, но когда 

Пушкарь сварил диковинный овощ и постарался 

ласково угостить их, спокойно приняли перемену. 

Другой, позитивно воспринимаемый персонаж 

повести, интеллигент Марк, также высказывается 

о возможных механизмах сплочения людей – та-

ковым он считает совместный труд, общее обу-

стройство России. Только ленивому человеку ни-

чего не нужно, а тот, кто вкладывает свой труд, 

ценит и труд предков и работу соратников. В вос-

питании любви к труду, борьбе с леностной пас-

сивностью видится изменение национальной пси-

хологии. 

В статье представлен материал публикации ав-

тора, сделанной в издании: Проблемы российско-

го самосознания: Максим Горький и русская про-

винция. К 150-летию со дня рождения. – Яро-

славль-Москва : РИО ЯГПУ, 2018 [15]. 
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Провинция как метатема жизни и творчества М. Горького 

М. Горькому удалось художественно сформулировать и капитализировать в славу и деньги свою генеральную тему 

русской провинции в ее многоаспектных выражениях и образных манифестациях. Эта метатема – русская провинция как 

животворящий хаос: сумасшедший фонтан, живописный сонм людей и ситуаций, речений и событий, которые в частностях 

не лишены этического содержания, но в совокупности образуют в первую очередь особого рода феномен или артефакт, 

подлежащий эстетической впечатлительности и вызывающий панэстетский восторг если не вопреки представленным 

тяготам жизни и изломам судеб, то словно бы прощая в итоге этому взрыву бытия его зло. Открытие М. Горького – русский 

люмпен: протеистичная социальная амеба, принимающая любые формы и живущая эмоциональными модусами, которые 

могут маркироваться любым социально-политическим актуалитетом. Сталкиваясь с иррациональными чрезмерностью и 

буйством провинциальной жизни, М. Горький в них купался как художник, зачарованный вольными конвульсиями 

самозатратного и саморастратного русского бытия, русской жутью, мощью родовых схваток огромной страны, то ли 

готовящейся к какому-то грандиозному делу или даже уделу, то ли бессчетно транжирящей себя напоследок. В то же время 

он полагал, что дикий хаос русских джунглей, витальная натуралистическая стихия в отсутствие Бога должны признать 

авторитет разума. Коммунисты (а в особенности чекисты и отмобилизованные члены писательского союза) мыслились 

Горьким в качестве агентуры такого разума, который исторически и метафизически не задан, но рождается самотеком и 

оснащен железной волей, но лишь по минимуму наделен этической рефлексией. Их работа в итоге упраздняла провинцию, 

которую он воспевал. В статье дается также обзор актуальных суждений о М. Горьком в социальных сетях. 

Ключевые слова: метатема, русская провинция как животворящий хаос, герой как протеистичная социальная амеба, 

автор как протей, упразднение провинции агентурой разума. 

E. A. Ermolin 

Province as a Metasubject of M. Gorky's Life and Creativity 

M. Gorky succeeded in formulating and capitalizing in fame and money his general theme of the Russian province in its 

multifaceted expressions and figurative manifestations. This metatheme is a Russian province as a life-giving chaos: a crazy fountain, 

a picturesque host of people and situations, speeches and events, which in particular are not devoid of ethical content, but in the 

aggregate form, first of all, a special kind of phenomenon or artifact, subject to aesthetic impressionability and causing panesthetic 

delight, if not contrary to the hardships of life presented and the kinks of destinies, then as if forgiving its outbursts of being its evil. 

M. Gorky's discovery is a Russian lumpen: a proteistic social amoeba that assumes all forms and lives by emotional modes that can 

be labeled with any socio-political actuality. Faced with the irrational excess and riot of provincial life, M. Gorky bathed in them as 

an artist fascinated by the free convulsions of self-consuming and spontaneous Russian existence, Russian horror, the might of the 

birth pangs of a huge country, or even destiny, finally repeatedly wasting itself. At the same time, he believed that the wild chaos of 

the Russian jungle, the vital naturalistic element in the absence of God, must recognize the authority of reason. Communists (and 

especially the KGB members of those times and forcefully exploited members of the Writers' Union) were thought of by Gorky as 

agents of such a Mind, which was historically and metaphysically non-existent, but is born by itself and equipped with an iron will, 

but only with a minimum of ethical reflection. Their work eventually abolished the province, which he sang glory to. The article also 

provides an overview of current judgments about M. Gorky in social networks. 

Keywords: metatheme, the Russian province as a life-giving chaos, the hero as a proteistic social amoeba, the author as 

proteus, the abolition of the province by the agent of reason. 

М. Горькому посчастливилось открыть в рус-

ской провинции свой клондайк. При этом его от-

крытия выглядят максимально убедительно по 

двум причинам. 

Во-первых, за счет того, что он собой, своей 

биографией русского самородка (сына провинции, 

выкидыша русского хаоса) эманировал эту три-

умфальную, грубую и шумную, обаятельно-

расхристанную провинциальность (блуждая по 

России, лишь к тридцати годам добравшись до 

Петербурга и т. д., и т. п.). 

А во-вторых, и потому, что пользуется он, фе-

номеналист, довольно рутинными средствами 

письма, близкими к репортажу-хронике, очерку, 
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панорамному обозрению, иногда фельетону, явля-

ясь журналистом в литературе (и – до самого кон-

ца – литератором в журналистике). Других средств 

ему и не нужно, чтоб представить тот рельеф соци-

ума, который он принес в русскую прозу, а эти-то 

средства своей акцентированной документально-

стью и вызывают у читателя доверие. 

У литературных предшественников Горького 

взгляд на русскую провинцию был зажат в те или 

иные рамки, которые сокращали интерес именно к 

ней как к предмету. Они подчас были даже трав-

мированы провинцией или предпочитали любить 

ее издалека. Горький – писатель, которому удалось 

не только художественно сформулировать, но и 

капитализировать в успех, славу и деньги свою 

генеральную тему русской провинции в ее много-

аспектных выражениях, в многоразлично-

экспрессивных (подчас вполне экспрессионист-

ских) образных манифестациях, метатему, разно-

образно вербально артикулированную пестрыми 

речевыми потоками, – как интересную для рос-

сийского читателя и резонансную в мире. 

Русская провинция Горького – это не квазиев-

ропейские заповедники дворянской культуры и не 

сельская архаика. Повествование у Горького ухо-

дит из обжитых литераторами усадьбы, зала дво-

рянского собрания, из монастыря и скита или из 

крестьянской избы Г. Успенского и 

Н. Златовратского – и переносится на шумную 

городскую улицу, на пристань и в дома городских 

обывателей. Его провинция – урбанизированная, а 

не дворянская и не монастырская или крестьян-

ская, как у многих его предшественников. Это те-

кучая магма растущих русских городов. 

Русское крестьянство у Горького – за предела-

ми его интересов и симпатий; и в юбилейный год 

только ленивый не припомнил Горькому его злую 

и беспощадную статью 1922 года о крестьянстве с 

весьма нелицеприятными характеристиками этой 

социальной общности [2]. Чужд Горькому-

писателю и интерес к феноменам дворянской ка-

стовости, к обычному умострою русского духо-

венства. 

Его герой – исчадье города. Он вырван из тра-

диционных сословных иерархий, его сословная 

принадлежность еще значима для него, но гораздо 

менее значима для автора. Горьковскую прозу 

населяет разночинный народ, иногда купец и про-

мышленник, иногда наемный работник, а иногда 

черт знает кто, штучный фрик. В духе буржуазной 

эпохи его можно иной раз, пожалуй, определить 

по классовому признаку, и в недавнее советское 

время это в Горьком ценила официозная наука о 

литературе. Но классовая принадлежность в прозе 

Горького довольно зыбкая, непрочная, и суть дела 

чаще всего не в ней. Герои Горького нетипичны в 

главном, хотя могут быть типичны во второсте-

пенном. 

Герой сегодня один, а завтра уже другой. Его 

несет, но и он несется во весь опор по жизни, где 

нет тротуаров. Герой Горького оказался лишен 

стабильной нишевой прописки, урбанизованность 

вывела его из равновесия с традицией, но не при-

вела к новой уравновешенности, – и потому он 

небывало для России и русской литературы сво-

боден от правил и норм, которые задавались неко-

гда социальным окружением; он в той же мере 

может принадлежать классу, в какой деклассиро-

ван; у него чаще всего вполне персональная, са-

мопальная этика, хотя подчас и с ситуативными 

вкраплениями стандартных предрассудков. 

Выдающееся открытие Горького – русский 

люмпен, протеистичная социальная амеба, при-

нимающая любые формы и живущая эмоциональ-

ными модусами (тоска, счастье, радость, страх и 

пр.), которые могут маркироваться каким угодно 

социально-политическим актуалитетом. Вчера он 

черносотенец, сегодня большевик, завтра будет 

религиозным ортодоксом и империалистом. Здесь 

даже этничность – еврейская, немецкая, татар-

ская – выцветает, стирается. А был ли мальчик? 

Горький и сам таков: протей, эмотивист, он то 

плачет, то смеется; но он умеет – отдадим ему 

должное – одолжаться умом у встречных людей и 

дивно им распоряжаться. С кем поведется, от того 

и наберется. 

Причем этот герой – не штучный, уникальный 

продукт, не исключение из существующих правил, 

не арцыбашевский сексуальный атлет среди глу-

пых овец и не кузминский человек с голубыми 

крыльями в мире бескрылых обывателей. Каждый 

или почти каждый остро живет у Горького своей 

жизнью, своей правдой, своим судорожным па-

роксизмом существования. Таково его художниче-

ское задание, таков его личный запрос к жизни. 

Почти каждый из горьковских персонажей – так 

или иначе замахнувшийся на небывалое или даже 

состоявшийся сверхчеловек, вне однозначных 

правил. 

У Ф. Достоевского такая исключительная в 

своем роде свобода – дело маргинальных экстре-

малов; у Горького она пошла на поток (хотя, ко-

нечно, часто оказалась разбавлена логикой очер-

кового эмпиризма). 

Здесь живет и волнуется, как Волга, демокра-

тическая стихия, названная как-то Г. Федотовым 
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«новой демократией», с отсылом к самоуверенной 

компании лакея Яши, горничной Дуняши, Епихо-

дова и Шарлотты Ивановны (если поискать, у 

Горького таких героев мы найдем тьмы, и тьмы, и 

тьмы, и их не настигает смыслодефицит). 

Следом и вместе с Горьким этой дорогой шли 

манифестирующие «русское богатство» 

А. Куприн, Д. Мамин-Сибиряк, В. Михеев, 

Л. Жданов, Вяч. Шишков, А. Чапыгин… Их глав-

ный герой, не всегда понятный им самим, – чело-

век без запретов, способный разрешить себе все. 

Впрочем, далеко не всегда это вело к декадент-

скому любованию злом. Случалось и любование 

добром. Характерно, что боборыкинского «Васи-

лия Теркина» Горький приветствует за воспроиз-

ведение облика просвещенного, политически 

мыслящего купца, не скованного сословно-

классовыми предрассудками («Он не для „кубыш-

ки“ работает, а для общенародного дела» [1, 

Т. XII, с. 225], потому что хочет «служит правде» 

[1, Т. XII, с. 182]. Нижегородец Теркин «даст пол-

ный ход всему, что в нем кроется ценного, на по-

требу родным угодьям и тому же трудовому и 

обездоленному люду» [1, Т. XII, с. 354], а впро-

чем – пока что разрешает себе презирать и кресть-

янство, из коего вышел, и «мастеровщину»). 

Незадолго перед выходом Горького на литера-

турную авансцену религиозный эстет К. Леонтьев 

воспевал «цветущую сложность» как высшую фа-

зу исторической жизни, в сущности равнодушной 

к этической оценке. В парадоксальной проекции 

этот идеал возникает у Горького в изображении 

им русской провинции как сумасшедшего бытий-

ственного фонтана, живописного сонма людей и 

ситуаций, речений и событий, которые в частно-

стях не лишены этического содержания, но в со-

вокупности образуют в первую очередь особого 

рода метатематический феномен или артефакт, 

подлежащий именно эстетической впечатлитель-

ности и вызывающий часто некий панэстетский 

восторг если не вопреки представленным тяготам 

жизни и изломам судеб, то словно бы даже про-

щая в итоге этому взрыву бытия его зло, беду и 

невзгоду. 

Мир мертвых душ стал миром живых, греш-

ных и праведных, смешных и величественных 

людей, почти шекспировской сценой безумия и 

экстаза. 

Горьковская провинция – животворящий хаос, 

стихия и страсти, разброд, муть и бред, – то, к чему 

в таком формате только подступались Н. Лесков и 

А. Островский. Многое из того, что специально 

проблематизировалось еще тем же 

П. Боборыкиным или – даже синхронно – некото-

рыми «подмаксимками» (вроде «женского вопро-

са», «хождения в народ» или «судьбы русской ин-

теллигенции») для Горького не проблема; жизнь 

рассосала проблемы, распахнув вширь закраины 

личной свободы и актуализировав потенциал бун-

та. 

Ему враждебна оказавшаяся столь перспектив-

ной в исторической проекции линия провинци-

ального абсурда, обморока бытия, от Н. Гоголя к 

Ф. Сологубу и далее через обериутов и 

Л. Добычина к М. Кураеву и совсем сегодня, к 

даже столь различным меж собой прозаикам-

выходцам из Ярославля Н. Ключаревой и 

Е. Георгиевской. 

Не дружит Горький и с идиллическим образом 

провинции (М. Кузмин с его Угличем – провинци-

альной лакуной в истории, куда злая история не 

имеет доступа и есть готовая вечность блажен-

ства), просто даже игнорирует потенциал сироп-

ного утопизма. 

Самоутверждающаяся жизнь провинции в про-

зе Горького развинчена, слабо контролируется, 

плохо организована, она буйствует, брызжет кро-

вью, спермой, пивом, водкой, гноем, блевоти-

ной, – плохо вмещаясь в норму закона и традици-

онного этоса. Она не помнит традиций и правил, а 

если помнит – то с пятого на десятое и себе в убы-

ток. Или в прибыль. Чем меньше социальных 

ограничений (а их число явно сокращается), тем 

ярче разгул, захлеб, разлет, тем фатальней и при-

чудливей жизнь и в добре, и в зле, и по ту сторону 

добра и зла. 

С другой стороны, горьковская провинция жи-

вет отнюдь не сиюминутной столичной модой, 

отзывчивой на эфирные веяния с Запада, не аван-

гардными открытиями, а идеями, представления-

ми, практиками, которые более-менее приземли-

лись на нашу почву, как-то уже поотстоялись, по-

обтесались, пообносились, стали впору, по плечу 

и по карману, даже и обычному, рядовому челове-

ку; таковы у Горького и его героев рефлексы оте-

чественного марксизма и ницшеанства, таковы 

художественные вкусы его и его героев, уверенно 

застрявшие на передвижниках и едва шагнувшие 

в модерн (сецессион, либерти), но далекие от мо-

дернистского экстремизма. Иными словами, за-

падный drang nach Russland в провинции рассеи-

вается по бескрайнему полю жизни, принимая в 

ее ментальном пространстве вполне самобытные 

конфигурации. 

Российские столицы, если и возникают на го-

ризонте творчества Горького, то в тех аспектах, 
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которые сугубо провинциальны, сближают куль-

туру столичного мегаполиса с толщей провинци-

альной жизни. Столичные верхи, сливки обще-

ства, социальная и культурная элита тогдашней 

России на пути «от марксизма к идеализму» – вне 

сферы его внимания и понимания, хотя с немалым 

числом людей из этой среды Горький постепенно 

познакомился. Но они остались чужды ему, а он, 

почти всегда, им. Ему скучна русская аристокра-

тическая эфемерида петербургского периода с ее 

изысками и причудами, Английская набережная, 

Летний сад и Невский проспект, которым отдали 

обильную дань его литературные предшественни-

ки и современники (вспомним «Петербург» Ан-

дрея Белого). Не смешите его символизмом или – 

того пуще – акмеизмом. Авангардные философ-

ские и художественные искания начала ХХ века, 

религиозно-философские собрания новые куль-

турные практики, оригинальный жизненный 

опыт, – все это, определяемое качеством столич-

ности и связанное с богемно-артистической и ин-

теллектуальной средой, все, что выводило тогда 

Россию в лидеры мировой культуры, было им 

практически проигнорировано, исключая, воз-

можно, театр (но и театральный вкус Горького – 

это не далее чем искусство психологического реа-

лизма, а чаще – искусство яркого социального 

гротеска, который, однако, не теряет жизнеподоб-

ных форм; откровенные условность, эксперимент 

и провокация в театре, как и везде, ему не инте-

ресны). 

Он не пошел путем В. Розанова, который вме-

стил в себя и провинциальный анархизм, и сто-

личные изыски, став одновременно и маргиналь-

ной, и центральной фигурой столичного религи-

озного, философского и художественного движе-

ния. Элитарная культура столиц, чуждая Горькому, 

воспринималась им скорее всего как декоративное 

излишество и почти случайность на фоне живой, 

творческой, ужасной и прекрасной провинциаль-

ной урбано-России, еще небывалой «новой Аме-

рики». 

Горький повседневно живет тем, что вчуже ча-

ровало, как мираж, главного медиума эпохи 

А. Блока («Уголь стонет, и соль забелелась, / И 

железная воет руда... / То над степью пустой заго-

релась / Мне Америки новой звезда!»). 

В столицах – Петербурге, Москве – и в мире 

Горький – посол и делегат этой богатой и щедрой 

жизни, ее свидетель, очевидец и живописец. Не-

что в том же роде он обнаружил и отчасти воспел 

в южной Италии – глухой провинции Европы, – 

оставив практически без своего заинтересованно-

го внимания европейские столичные мегаполисы 

и критически отозвавшись о практично-ханжеской 

Америке. Итальянские бродяги и бездельники 

(пожалуй, и разбойники), отзывчивая, щедрая и 

бесцельно жестокая неаполитанская шантрапа ему 

милее организованного и вымуштрованного Каут-

ским германского пролетариата, милее образцо-

вых английских профсоюзов. 

Сталкиваясь с этими иррациональными чрез-

мерностью и буйством провинциальной жизни, 

Горький в них купался как художник, обожающий 

безотчетное самодовление образов и зачарован-

ный вольными конвульсиями самозатратного и 

саморастратного русского бытия, русской жутью, 

мощью родовых схваток огромной страны, то ли 

готовящейся к какому-то грандиозному делу или 

даже уделу, то ли бессчетно, безмерно транжиря-

щей себя напоследок. 

Но временами (и даже часто) он задумывался о 

том, чтобы внести в эту мутную, невоспитанную 

жизнь, где все же много зла, животного эгоизма, 

страдания и боли, элемент правильной рациона-

лизации. Горький и любит свободу, и побаивается 

ее. Челкаш прекрасен, но жить среди челкашни 

малость страшновато. 

Русские тогда привиделись ему одаренными 

детьми, с по-детски безотчетной жестокостью. 

Подчас, у иных его героев, это детство уже про-

кисшее, инфантильный герой его многажды упо-

требил и им многократно злоупотребил – и все 

никак с ним не расстанется. Русский талантлив и 

к добру, и к злу; потому Горький высоко ценит 

добро и добрых – они легко могли бы быть злыми, 

но не захотели, хотя раз на раз не приходится. 

Дельцам, старорежимным хозяевам жизни не 

удалось прибрать к умным рукам эту стихию. Да 

они и сами часто давали слабину, и одна лишь 

Васса Железнова навсегда стоит одиноким стол-

бом на этом одичавшем, заросшем сорняками 

кладбище раннего русского капитализма. Слаба и 

фантастична и старая интеллигенция (хотя Горь-

кий сам прописал себя на ее титанике, но лишь до 

поры-до времени). Русский бред готов пуститься 

во все тяжкие, да и пустился уже, с 17-го года и 

далее. Это заботит великого писателя-гуманиста, 

каким уже привык Горький считать себя, по 

наводке дружественного общественного мнения. 

Дикий хаос русских джунглей, витальная нату-

ралистическая стихия, фантазмы отпущенного на 

волю сознания в отсутствие Бога должны были 

вроде как признать авторитет рабочего разума, 

умных книжек. Начитавшись этих книжек и 

наслушавшись умных людей, предстояло прозреть 
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и выйти на новые рельсы богостроительства, где 

запевалами Богданов, Базаров, Луначарский, а на 

подпевках и наш замечательный философ-

ярославец Сергей Суворов. 

Революционеры, коммунисты (а в особенности 

чекисты и отмобилизованные, обригадненные 

члены писательского союза) мыслились Горьким, 

как известно, в качестве агентуры такого разума, 

который исторически и метафизически не задан, 

но рождается самотеком и оснащен в придачу же-

лезной волей, но лишь по минимуму наделен эти-

ческой рефлексией, чужд извращений «психоло-

жества». 

Всякая попытка в прозе вписать житейское 

изобилие в идеологическую матрицу показывала, 

что стихию в узкие рамки рассудочного проекта 

не вместить. Но в публицистике, сфере более по-

датливой на мыслительные авантюры, это удава-

лось. Русский скуден разумом, он принимает на 

веру слова, которые заслоняют жизнь, считал со-

временник Горького академик И. Павлов. Если 

враг не сдавался, его в конце концов просто-

напросто уничтожали, всего и делов-то. 

Однако со своим метатематизированным в до-

советском прошлом образом провинции Горький 

не расстался и в советское время, когда настойчи-

во декларировалась задача создания тотально 

идеологизированного пространства (в этом смыс-

ле лишенного горьковского провинциального хао-

са, да и вообще провинциальности в старом 

смысле, который теперь воспринимался как уни-

зительный и унижающий достоинство советского 

человека). Советская идеология попыталась 

упразднить старорежимную провинцию, уравняв 

все со всем [5]. 

Когда Советская Россия напросилась на роль 

авангарда в богостроительном проекте человече-

ства, имевшем в виду его, человечества, самообо-

жествление на каком-то счастливом витке истори-

ческой спирали, Горький, примерно так видевший 

суть эпохи, сам был не против провозглашать в 

своей поздней публицистике что-то в этом роде, 

но в прозе и драматургии он реконструировал бо-

гатство ушедшей жизни – живописной, бесцель-

ной, избыточной для любого объединяющего 

смысла, разошедшейся на ерунду. 

Предварительный анализ откликов на юбилей 

Горького в социальных сетях показывает, что 

смысловой остаток горьковского изобилия досад-

но скромен. Список популярных тем невелик. 

Горький и евреи (любил). Горький и крестьяне 

(питал отвращение; «Он почувствовал тот мрак, 

который есть в нашем народе, всю глубину, весь 

ужас народного мрака. Мы ее не чувствовали и не 

видели. Только сейчас, когда наша власть отвер-

нула верхний слой или приподняло одеяло, мы 

содрогнулись от увиденного. Назовем это аббре-

виатурой днр. Горький мне всегда казался злым и 

мрачным. Теперь же я его вижу совершенно про-

зрачным. Просто он спустился в ад и писал отту-

да. Я видел не Горького, я видел то, что было за 

ним, чего я не знал и не хотел знать, чего всегда 

боялся и уговаривал себя не верить, что все это 

есть в действительности» [3]). Горький продался 

советской власти («сволочь большевистская»). 

Горький и джаз («музыка толстых»). Афоризмы 

Горького («Клоп тем и счастлив, что скверно пах-

нет»). Каламбуры по поводу («Максим Горький. 

На донышке» – Иван Волосюк). 

Не менее охотно, чем Горького, блогеры вспо-

минают его критиков, нобелиатов И. Бунина и 

А. Солженицына, подчас мешая их друг с другом: 

«Бунин о нем написал хорошо. Хорошо в смысле 

верно. И про бомжей-Челкашей, и поездку на Бе-

ломор-канал». Развенчания не меньше, чем увен-

чания, даже больше. «В молодости был ходулен, в 

зрелые годы стал скучен. По-моему, вышел в 

большие прозаики только потому, что при совке 

Платонов, Бабель, Булгаков, Набоков были под 

запретом или полузапретом» (Е. Смагина) [4]. 

Метатема Горького, магистральный сюжет его 

творчества ощущаются век спустя очень слабо. 

Той провинциальной России, которой он едва не 

захлебнулся (но выплыл, отдышался), больше нет, 

и даже памяти не осталось о тех буйстве и изоби-

лии, которые царили на его литературном столе. 

Горький часто воспринимается блогерами в 

соцсетях как человек-казус (таких тоже больше 

уже не делают). «„Плохой солдат. Хорошо начал – 

скверно кончил”. Но сколько образов, сколько ха-

рактеров осталось в памяти! Значит, писатель был 

хороший» (В. Емельянов) [4]. Но жить казусом 

нельзя. 

В статье представлен материал публикации ав-

тора, сделанной в издании: Проблемы российско-

го самосознания: Максим Горький и русская про-

винция. К 150-летию со дня рождения. – Яро-

славль-Москва : РИО ЯГПУ, 2018 [6]. 

Библиографический список 

1. Боборыкин, П. Д. Собрание романов, повестей и 

рассказов, Т. I–XII [Текст] / П. Д. Боборыкин. – СПб. : 

изд. А. Ф. Маркса, 1897. 

2. Горький, М. О русском крестьянстве [Электрон-

ный ресурс]. – Берлин : Изд-во И. П. Ладыжникова, 

1922. – Режим доступа: http://krotov.info/ 

library/04_g/or/kiy_1.htm 

http://krotov.info/


Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 3 

Е. А. Ермолин 234 

3. Гупало, Г. Хороший текст Максима Горького. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.facebook.com/gmgupalo/posts/10204093298

032001 

4. Емельянов, В. Максим Горький. Что в моей па-

мяти вызывает это имя? [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.facebook.com/ 

vladimir.emelianov.589/posts/2117433878487594 

5. Ермолин, Е. А. «Бросить все и уехать в Урю-

пинск». Опыт идеологического упразднения провин-

ции в советской культуре и его результаты [Текст] // 

Российская провинция ХVIII–ХХ вв.: реалии культур-

ной жизни. Тезисы докладов всероссийской конфе-

ренции. – Пенза, 1995. – С. 34–35. 

6. Проблемы российского самосознания: Максим 

Горький и русская провинция. К 150-летию со дня 

рождения : по материалам Российской научной кон-

ференции с международным участием [Ярославль, 5–

7 июня 2018 г.] и XV Всероссийской конференции 

Института философии РАН [Москва, 31 мая 

2018 г.]. – Ярославль – Москва : РИО ЯГПУ, 2018. – 

403 с. 

Reference List 

1. Boborykin, P. D. Sobranie romanov, povestej i ras-

skazov = Collection of novels, short novels and stories, 

T. I-XII [Tekst] / P. D. Boborykin. – SPb. : izd. 

A. F. Marksa, 1897. 

2. Gor'kij, M. O russkom krest'janstve = About the 

Russian peasantry [Jelektronnyj resurs]. – Berlin : Izd-vo 

I. P. Ladyzhnikova, 1922. – Rezhim dostupa: 

http://krotov.info/library/04_g/or/kiy_1.htm 

3. Gupalo, G. Horoshij tekst Maksima Gor'kogo = 

Good text by Maxim Gorky [Jelektronnyj resurs]. – 

Rezhim dostupa: https://www.facebook.com/ gmgupa-

lo/posts/10204093298032001 

4. Emel'janov, V. Maksim Gor'kij. Chto v moej pam-

jati vyzyvaet jeto imja? = Maxim Gorky. What does this 

name cause in my memory? [Jelektronnyj resurs]. – 

Rezhim dostupa: https://www.facebook.com/ vladi-

mir.emelianov.589/posts/2117433878487594 

5. Ermolin, E. A. «Brosit' vsjo i uehat' v Urjupinsk». 

Opyt ideologicheskogo uprazdnenija provincii v sovetskoj 

kul'ture i ego rezul'taty = «To leave everything and to go 

to Uryupinsk». Experience of ideological abolition of the 

province in the Soviet culture and its results [Tekst] // 

Rossijskaja provincija HVIII–HH vv.: realii kul'turnoj 

zhizni. Tezisy dokladov vserossijskoj konferencii = Rus-

sian province of the 18–20th centuries: realities of cultural 

life. Theses of reports of the All-Russian conference. – 

Penza, 1995. – S. 34–35. 

6. Problemy rossijskogo samosoznanija: Maksim 

Gor'kij i russkaja provincija. K 150-letiju so dnja rozhdeni-

ja : po materialam Rossijskoj nauchnoj konferencii s 

mezhdunarodnym uchastiem = Problems of the Russian 

consciousness: Maxim Gorky and the Russian province. To 

the 150 anniversary since the birth [Jaroslavl', 5–7 ijunja 

2018 g.] i XV Vserossijskoj konferencii Instituta filosofii 

RAN [Moskva, 31 maja 2018 g.]. – Jaroslavl' – Moskva : 

RIO JaGPU, 2018. – 403 s. 

Дата поступления статьи в редакцию: 07.06.2018 
Дата принятия статьи к печати: 28.06.2018 

 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 3 

____________________________________________ 

© Злотникова Т. С., 2018 

Провинциальный «театр имени Горького»: институциональное и эстетическое 235 

DOI 10.24411/2499-9679-2018-10150 

УДК 008:001.8 

Т. С. Злотникова 

https://orcid.org/0000–0003–3481–0127 

Провинциальный «театр имени Горького»: институциональное и эстетическое 

В статье высказывается предположение о том, что понятие «театр имени Горького» следует рассматривать как своего 

рода историко-культурную метафору, значение которой существенно коррелируется прилагательным «провинциальный». 

Институциональное в понятии о провинциальном «театре имени Горького» определено социально-культурной традицией 

тоталитарного государства, в котором на протяжении большей части ХХ века имя Горького носило множество театров, 

причем для многих из них автор был не источником творческого вдохновения, а формально значимым «патроном». 

Эстетическое применительно к представлениям о «театре имени Горького» и его провинциальном дискурсе имеет несколько 

особенностей. Первая и едва ли не главная особенность «театра имени Горького» заключается в том, что театральность в 

принципе присуща российскому самосознанию. Под театральностью можно понимать экстатичность, дидактичность, 

метафоричность суждений, метафоризацию достаточно абстрактных понятий (Н. Бердяев, В. Соловьев, В. Розанов, писатели 

классики). Вторая особенность «театра имени Горького» – постоянно и разнообразно проявлявшийся интерес Горького к 

театру, о чем не в малой мере свидетельствуют его театральные фельетоны, продолжавшие традицию театральной 

публицистики (Ап. Григорьев, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Чехов). Третья особенность «театра имени Горького», которую не 

замечали современники и люди более позднего времени, – это особые жанровые пристрастия Горького, жанровые смешения, 

что было естественной особенностью мирового авангарда, в рамках которого развивалось творчество Горького. 

Эстетическая специфика произведений, предназначенных для театрального воплощения, связана с «низким», хотя и 

любимым публикой жанром мелодрамы, воспринимавшейся как проявление провинциальности. Признаки этого жанра 

находим во многих пьесах («Мещане», «На дне», «Последние», «Варвары»), уделяя особое внимание сугубо 

провинциальной по набору персонажей и построению сюжета «Фальшивой монете». Делается вывод о том, что 

театральность Горького-провинциала – это художественно оригинальное и последовательное выражение его специфической 

антропологии. 

Ключевые слова: театр, М. Горький, провинция, институциональное, эстетическое, российское самосознание, 

метафоричность, дидактичность, мелодрама. 

T. S. Zlotnikova 

Provincial «Gorky Theater»: Institutional and Aesthetic 

The article suggests that the concept of «Gorky theater» should be considered as a kind of historical and cultural metaphor, the 

meaning of which is significantly correlated with the adjective «provincial». Institutional in the concept of the provincial «Gorky 

theater» is defined by the social and cultural tradition of the totalitarian state, in which for most of the twentieth century Gorky's 

name was given to many theaters, and for many of them the author was not a source of creative inspiration, but a formally significant 

«patron». Aesthetic in relation to the concepts of «Gorky theater» and its provincial discourse has several features. The first feature of 

«Gorky theater» is that the theatricality is in principle inherent in the Russian self-consciousness. Under the theatricality can be 

understood ecstatic, didacticism, metaphorical judgments, metaphorization rather abstract concepts (N. Berdyaev, V. Soloviev, 

V. Rozanov, writers of classics). The second feature of the Gorky theatre is Gorky's constant and varied interest in the theatre, which 

is not to a small extent evidenced by his theatrical feuilletons, which continued the tradition of theatrical journalism (A. Grigoriev, 

M. E. Saltykov-Shchedrin, A. Chekhov). The third feature of the Gorky theater, which was not noticed by contemporaries and people 

of later times, is the special genre preferences of Gorky, genre mixes, which was a natural feature of the world avant-garde. The 

aesthetic specificity of the works intended for theatrical realization is associated with the «low», though beloved by the audience, 

genre of melodrama, perceived as a manifestation of provincial. Signs of this genre are found in many plays («the Commoners», «at 

the Bottom», «the Last», «Barbarians»), paying special attention to the purely provincial set of characters and the construction of the 

plot «Fake coin». It is concluded that the theatricality of Gorky-provincial – is an artistically original and consistent expression of his 

specific anthropology. 

Keywords: theater, M. Gorky, province, institutional, aesthetic, Russian identity, the metaphorical, didactic, romance. 

Понятие «театр имени Горького» следует рас-

сматривать как своего рода историко-культурную 

метафору, значение которой существенно корре-

лируется прилагательным «провинциальный». 

Если иметь в виду значительное количество пьес, 

которые часто ставились и подолгу шли во многих 
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театрах родины Горького и за ее пределами (осо-

бая популярность драматургии Горького в Герма-

нии, других европейских странах, а также в США 

была в свое время отнюдь не данью идеологиче-

ским установкам, а умению автора соединить со-

циальные и нравственные коллизии с многообра-

зием человеческих характеров), то «театр имени 

Горького» – это дань самому факту присутствия 

произведений этого автора на мировой сцене. 

Однако «театр имени Горького» – это еще и 

наличие определенных эстетических интенций в 

его произведениях, его отношение к театральному 

искусству и театральности жизни. 

Наконец, «театр имени Горького» – это офици-

альное именование множества учреждений, кото-

рые, как это было принято в Советском Союзе, 

получали «имена» представителей искусства, а 

также политических деятелей, ученых, героев, 

отличившихся в разных жизненных сферах (так, 

были театры имени летчика Чкалова в городе Ни-

колаеве или театр имени Ломоносова в Архан-

гельске). Театров имени Горького было больше 

всего. 

Институциональное в понятии о провинци-

альном «театре имени Горького» определено со-

циально-культурной традицией тоталитарного 

государства: один – главный, а потому лучший (и 

ни в коем случае не наоборот, «лучший, а потому 

главный», ибо лучший далеко не всегда может и 

должен быть главным, можем быть камерным, 

локальным, не претендующим на первостепенный 

статус). Главным советским писателем как до сво-

ей смерти в 1936 году, так и в течение нескольких 

десятилетий, вплоть до конца ХХ века, был Алек-

сей Максимович Горький. А поскольку он, к сча-

стью, оказался талантливым и достаточно плодо-

витым, по сути, вторым после А. Н. Островского 

русским драматургом, его имя решительно и ши-

роко стало присваиваться театрам. Причем не-

важно было, находились они на территории рус-

ских городов, таких, как Москва (Московский ху-

дожественный имени Горького, который, после 

разделения трупп в 1987 году на театр им. Чехова, 

в Камергерском переулке, в историческом здании, 

под руководством О. Ефремова – театр им. Горь-

кого, на Тверском бульваре, в новом здании, под 

руководством Т. Дорониной) или Ленинград 

(Большой драматический театр, созданный в 1918 

году при участии самого Горького), провинциаль-

ные города (Куйбышев, впоследствии получив-

ший историческое название Самары, Горький, ко-

торому вернулось название Нижнего Новгорода, а 

также Владивосток, Кудымкар, что Пермском 

крае, Махачкала, Оренбург, Ростов-на-Дону, Сим-

ферополь, Тула) – или на территории националь-

ных республик (Узбекистан, Ташкент; Казахстан, 

Астана; Днепропетровск, Украина; Минск, Бела-

русь). Добавим к этому сведения об имени Горь-

кого в названиях театров за рубежом, например, в 

Берлине. 

Отметим попутно, что имена других писателей 

(Грибоедова в Тбилиси, Островского в Костроме, 

имени Чехова в Ялте, Таганроге, Кишиневе) или 

актеров (Волкова в Ярославле, Щепкина в Белго-

роде, Качалова в Казани) – в целом могут соста-

вить корпус, равный по объему корпусу «имени 

Горького» и присутствию этого имени в театраль-

ных именованиях бывшего СССР и нынешней 

России. Не менее 8 театров имени Пушкина было 

на территории СССР, причем среди них – оперно-

балетные. Имя Горького не было связано с худо-

жественными установками или традициями теат-

ров, где пьесы советского классика ставились ча-

ще к юбилейным датам, реже – по потребности. 

Эстетическое применительно к представле-

ниям о «театре имени Горького» и его провинци-

альном дискурсе – куда более разнообразно, пара-

доксально и куда менее укоренено в социально 

политических реалиях. 

Первая и едва ли не главная особенность «те-

атра имени Горького» заключается с нашей точки 

зрения, в том, что театральность в принципе 

присуща российскому самосознанию. 

Разумеется, особого внимания заслуживает сво-

его рода «театральность» (в данном случае это 

слово следует взять в кавычки) российского само-

сознания, проявлявшаяся с социально-

политических и философских суждениях. Под те-

атральностью, с определенной долей условности, в 

силу чего слово это взято в кавычки, можно пони-

мать, кроме уже упомянутых выше экстатичности 

или дидактичности, постоянно проявлявшуюся 

метафоричность суждений, метафоризацию доста-

точно абстрактных понятий. «Душа России» или «о 

власти пространств над русской душою» 

(Н. Бердяев), «враг с Востока» (В. Соловьев), «в 

России центр на периферии» (В. Ключевский). 

Необходимо отметить как проявление «театрально-

сти» российского самосознания и игровое отноше-

ние к, казалось бы, простым и обыденным словам, 

например, «путешествие» или «путешественник» 

(Н. Карамзин, А. Радищев), «странствие» или 

«странник» (Н. Гоголь, Л. Толстой, Н. Лесков,). По-

лисемантичность и, вновь подчеркнем, метафо-

ричность в высокой степени характерны для рос-

сийского самосознания, в рамках которого «чело-
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век» и «мир» получают многообразные, взаимодо-

полняющие значения. 

Не Горький, разумеется, был первым, кто обра-

тил внимание на эту, «театральную» особенность 

российского самосознания. Экстатичность, гипер-

трофированность мировосприятия, – с одной сто-

роны (вспомним обмен репликами между мужи-

ками в «Борисе Годунове», «нет ли лука», «слю-

ней помажу»), подчеркнутая дидактичность, ри-

торичность и драматизация обыденных взаимоот-

ношений, с другой стороны (в частности, полеми-

ческие диалоги персонажей в русских комедиях, 

будь то «Недоросль» Д. Фонвизина, «Горе от ума» 

А. Грибоедова или «Доходное место» 

А. Островского) – прямые свидетельства теат-

ральности российского самосознания, «замешан-

ного» на потребности и готовности публичных 

откровений. 

Но, отметим далее, театральность, присущая 

российскому самосознанию, проявилась и в по-

следовательно проявлявшейся потребности найти 

конкретные и буквальные художественные корре-

ляты политических событий. Так, самым попу-

лярным автором-классиком, чьи произведения 

ставились в первые послереволюционные годы в 

России (включая, кстати, ее так называемые наци-

ональные окраины) был патетический Шиллер; 

недаром именно его «Доном Карлосом» в 1918 

году открылся в Петрограде театр, получивший 

впоследствии имя Горького, – Большой драмати-

ческий. Но это еще далеко не все свидетельства 

названной тенденции. В драматические спектак-

ли, сюжет и художественная ткань которых не бы-

ли связаны с актуальными событиями, включа-

лись реплики и сообщения, буквально «снятые» с 

телеграфных лент или митинговых площадок. В 

постановке спектакля В. Мейерхольда по симво-

листской пьесе Э. Верхарна «Зори» (пьеса 1898 г., 

спектакль 1920 г.) новыми театральными сред-

ствами внедрялась актуальная политическая атмо-

сфера, театральная экспансия жизни сочеталась с 

обыденной экспансией искусства: «Война пре-

вращалась в народное восстание <…> актеры в 

этом спектакле выступали без грима, без париков 

им были, в сущности, митинговыми ораторами. 

Самая манера произносить речи, жестикуляция, 

даже их „хриплые, простуженные голоса”, вызы-

вавшие иронию опытных театралов, – все это вы-

глядело „как на митинге”» [3, с. 237, 238]. 

Вторая особенность «театра имени Горько-

го» заключается в постоянном и разнообразно 

проявлявшемся интересе Горького к театру, о 

чем не в малой мере свидетельствуют его теат-

ральные фельетоны, которые писались вслед за 

такими театральными публицистами, как Ап. Гри-

горьев, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Чехов. 

Провинциальный интеллигент в России не 

мыслит своей жизни без театра. Чехов сочувству-

ет Жану Щеглову (известному литератору 

И. Л. Леонтьеву), попавшему в город, где царят 

комары и «историческая скука»; Чехов вообще 

достаточно явственно подразделяет города на те, 

где театр есть (Тула, Воронеж), и где театра нет 

(Владимир) [5, Т. 5, с. 72]. В его иерархии «теат-

ральных» городов высокое место занимает, к при-

меру, маленький Елец, куда не только в жалком 

третьем классе с пристающими купцами едет Ни-

на Заречная, но чуть ли не как в театральную 

Мекку стремится, мечтает съездить опытный ста-

рик-актер [5, Т. 4, с. 143]. 

Место театра в русской провинции опреде-

лилось вполне зримо и явственно и в плане ду-

ховном, и в плане пространственном, как и облик 

его творца. 

Остается ли что-нибудь на долю художествен-

ных интересов или тем паче свершений? 

И насколько эти художественные интересы спе-

цифичны в провинции? 

Чехов в отношении художественности провин-

циального театра испытывает серьезные сомне-

ния. Трудно не заметить сходство многих его рас-

сказов с театральными фельетонами других авто-

ров: тот же (если не больший) сарказм, те же «го-

ворящие» фамилии, гротесковое нагромождение 

нелепостей. Трагик Феногенов, игравший в свой 

бенефис «Князя Серебряного», «трясся всем те-

лом, как в действительности никогда не трясутся, 

и с шумом задыхался…» [5, Т. 2, с. 184]. Чехов-

прозаик по сути дела еретически пошел против 

давней традиции, которая и в провинцию-то «спу-

стилась» с высоких столичных подмостков. 

Отсюда – тесное родство именитых и безы-

мянных, петербургских, самарских и по всей Рос-

сии рассеянных актеров актеровичей. Верхом 

провинциализма видел Ап. Григорьев прямо «фе-

ногеновские» свойства актера, который в Гамлете 

«считает долгом кривляться не по-человечески»; 

он иронически отмечает, что Гамлет «неесте-

ственно зарычал», потом, оказавшись «в героиче-

ской позе… ревел», текст произносил «с завыва-

нием» [4, с. 146, 148]. А ведь провинциален, по 

мнению критика, был знаменитый Гамлет Алек-

сандринской сцены Каратыгин, провинциален 

столичный корифей, «столько же похожий на Гам-

лета, сколько Гамлет на Геркулеса» своими «ази-

ятскими страстями» (кланялся ему «любитель» 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 3 

Т. С. Злотникова 238 

азиатчины А. П. Чехов!) – столичный корифей, 

лишенный вкуса, таланта, чувства меры и чувства 

материала, «который доволен тем, что возбуждает 

смех словами, которые должны быть выслушаны, 

по крайней мере, в молчании» [4, с. 147, 148, 150]. 

Театральные реалии, сопоставляемые с услов-

ным театром «времен Антоши Чехонте», распро-

страняются во времени и выстраиваются в цепочку 

доказательств размытости духовного понятия про-

винции при четкости его географических рамок. 

Сродни зычному в провинциальном духе Гам-

лету – Каратыгину оказывается загримированный 

зулусом (опять – излюбленное чеховское «руга-

тельство» в адрес провинциала) «неаполитанец, 

капитан стрелков», увиденный М. Горьким в Са-

маре, где сцену украшала «тяжелая каменная сте-

на тюрьмы, которая меланхолично раскачивалась 

целый акт, как бы думая: упасть или уж не надо?» 

[4, с. 324]. Именно в этот же логический ряд ста-

новится «заграничный» художник Франческо-

Бутронца из чеховского рассказа, что «в шляпе a la 

Vandic и в костюме Петра Амьенского, стоял на 

табурете, неистово махал муштабелем и гремел», 

чье «лицо… горело, глаза блестели, эспаньолка 

дрожала, волосы… стояли дыбом и каждую мину-

ту, казалось, были готовы поднять его шляпу на 

воздух…» [5, Т. 2, с. 55–56]. 

В провинции сарай называют театром, суф-

лера дразнят бароном. Грим груб настолько, что 

не скрывает старость, уродство, нелепость, но 

только подчеркивает их; собственное лицо имеет 

лишь тот, чьего лица не видит публика. Кто ска-

зал, что кличка «барон» у Горького в пьесе «На 

дне» имеет значение сословной характеристики и 

не носит нарицательного значения, какое звучит в 

других – «актер», «татарин», по-видимому 

«клещ»? Тем более, что тот, горьковский, так яв-

ственно ощущал свою жизнь как цепь переодева-

ний, что сродни театральной смене костюмов. 

Этот, чеховский, и одет-то в обноски, но – вели-

ких: широкий для его узкой фигуры сюртук «ве-

личайшего из комиков», бархатную жилетку из 

номера, где жил Сальвини, галстук, скроенный из 

плаща, в котором Росси играл Макбета. Этот че-

ловек чувствует себя истинным хозяином театра, 

и зря иронизировал В. Соллогуб по поводу того, 

что по поднятии занавеса «громкий здоровый го-

лос суфлера начал потрясать своды театра» [4, 

с. 158]. 

Горькому, в его молодости, еще до того, как он 

начал писать пьесы (фельетоны принадлежит к 

1896 году) хотелось красоты и яркости, разгула 

фантазии и чего-то необыкновенного, отсюда его 

претензии к тем, кого он в своих «Беглых замет-

ках» назвал «картинописатели и драмостроите-

ли»: они «строят свои картины и драмы главным 

образом на факте» [4, с. 328]. Отмечая абсурдные 

и убогие, чумазые «физиономии», высовывающие 

«свои длинные и чумазые носа из-за кулис [4, 

с. 324], он совершенно искренне мечтает о «цель-

ности художественного впечатления» [4, с. 325]. И 

произносит совершенно не фельетонную, поте-

рявшуюся в памяти исследователей и в восприя-

тии современников реплику, которая, с нашей точ-

ки зрения, носила характер пророческий и прин-

ципиально важный для понимания эстетики Горь-

кого как воплощения российского самосознания. 

Рассуждая о причинах появления мелодраматиче-

ских нот в современном ему искусстве, об эффек-

тах, следующих из ожидания смерти и других 

негативных явлений и событий, Горький высказы-

вает не услышанное практически никем мнение о 

том, сколько важно «развитие в искусстве склон-

ности к мелодраматическому жанру» [4, с. 329]. 

И здесь мы переходим к следующей особенно-

сти «театра имени Горького». 

Третья особенность «театра имени Горько-

го», которую либо искренне не замечали совре-

менники и тем более люди более позднего време-

ни, либо стыдились признать ее, – это особые 

жанровые пристрастия Горького. На них за всю 

историю горьковедения либо вовсе не обращали 

внимания, либо стыдились признать то, о чем 

пойдет речь ниже, хотя жанровые поиски и жан-

ровые смешения – это естественная особенность 

мирового авангарда, в рамках которого развива-

лось творчество Горького. 

Мысль Горького о театре и ее связь с его ли-

тературными опытами, адресованными театру, 

уже «прозвучала» выше в ее концентрированно-

ироническом виде, зафиксированном в публици-

стике. Но главное, что в этой мысли о театре сле-

дует учитывать, – это эстетическая специфика 

произведений, предназначенных для театрального 

воплощения. 

Парадокс заключается в том, что как зритель и 

критик, как писатель, формировавшийся в усло-

виях художественного авангарда, он мог издевать-

ся над «низким», хотя и любимым публикой жан-

ром мелодрамы – над провинциальностью мело-

драмы; но как автор пьес шел к этому жанру ре-

шительно и талантливо. Иначе откуда в его пьесах 

взялись отравление Татьяны Бессеменовой («Ме-

щане»), самоубийство Надежды Монаховой 

(«Варвары»). Откуда бы возникли такие сугубо 
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мелодраматические сочинения, как «Последние» 

или «Фальшивая монета» 

Назвать пьесу «Варвары» – так, что мелодра-

матизм становится основным модусом произведе-

ния, было храбрым решением театрального авто-

ра. Скука провинциального бытия становится 

следствием вполне определенного, к сожалению, 

вполне русского явления, получившего название 

«варварство». 

Варварская, до страсти доходящая, всепогло-

щающая скука живет неизбывно во времени и 

широко в пространстве. Не случайно М. Горький, 

любитель символических акцентов, одну из своих 

лучших пьес о провинциальных, неприкаянных и 

нереализованных, недостойных своего предназна-

чения интеллигентах назвал именно «Варвары». 

Любой человек, приезжающий в русскую про-

винцию, чувствует себя едва ли не обездоленным. 

Во-первых, все те же просторы, будь они прокля-

ты, которые надо долго преодолевать, чтобы до-

браться – до оперетки ли, до ресторана ли с хоро-

шо замороженным шампанским, до университета 

ли, в котором довелось учиться. Во-вторых – ритм 

жизни – вялый, медленный, болотисто затягива-

ющий, подчиняющий себе, мирно убаюкиваю-

щий, усыпляющий… Жители этой провинции, 

если следовать логике Горького, вполне могут 

быть названы варварами: пьют черт знает какое 

зелье, в любви объясняться не умеют – могут 

только застрелиться. 

Именно скука ощущается как самими провин-

циальными интеллигентами, так и приезжими в 

качестве доминанты их жизни. В лучшем случае 

их существование кажется идиллией, пасторалью, 

где все «до тоски спокойно и до отвращения ми-

ло». Приезжим же аборигены представляются как 

«трусы, лентяи, усталые», как «жалкие, жадные», 

«ничтожные люди», которые «слепы, глухи, глупы 

все». 

Приезжим, которые, как известно, именно от 

скуки проявляют себя в качестве всеразрушающих 

варваров, кажется, что только в больших городах 

энергия «кипит день и ночь». От скуки появляется 

«что-то новое» в глазах у приезжей дамы. Еще не 

тяжело, а пока только «скучно» становится рыже-

волосому сердцееду Черкуну в городке, похожем 

на яичницу. Не романы, а непонятные – «скуч-

ные» – книги давал Надежде Монаховой застре-

лившийся от любви к ней служащий. Но в этом 

городе не бывает настоящих «романов», и у при-

езжих «местная любовь» ее пресной скукой вызы-

вает только презрение. 

Ужас провинциальной скуки в равной мере, но 

в разном качестве мучителен для приезжих (сте-

реотипное «болото») и для аборигенов («мертвец-

кая»). У скуки нет начала и конца, причины и 

следствия перепутаны, что и придает жизни гло-

бальную нелепость. 

Слова серый и скучный развиваются в русском 

самосознании бесконечно, к примеру, в резком и 

прозорливо написанном очерке М. Горького «О 

сером»: серость – мещанство – скука. Отсюда в 

горьковских же «Дачниках», грустной истории 

«неосуществленных» провинциальных интелли-

гентов, возникает прямолинейно-злобное, но от-

части и справедливое «серенькие, скучные лю-

дишки…» 

Название «Последние» звучит не менее мело-

драматично, чем «Варвары». 

Крайняя степень падения и вырождения рус-

ского дворянства пять лет спустя после горьков-

ской пьесы, в 1912 году, была отмечена 

А. Н. Толстым в «Хромом барине». Там эта тема 

сконцентрировала в натуралистически оформлен-

ном символе: из-под накладных волос проститут-

ки в грязном притоне, где оказывается князь 

Краснопольский, выползает клоп. Эта психоэмо-

циональная коллизия ведет далее снова к Горько-

му, у которого Клим Самгин сознает, что един-

ственная женщина, которую он «любил» (кавычки 

не случайны), - тайный осведомитель полиции. 

Разрушение социального класса у Горького, а 

вслед за ним у театральных интерпретаторов вто-

рой половины ХХ века, предстает через разруше-

ние личности. Сегодня очевидной представляется 

параллель пьесе Горького в романе 

М. Арцыбашева «Санин» (1907, роман – «ровес-

ник» пьесы «Последние»). У одного из критиков, 

откликнувшихся на появление романа Арцыбаше-

ва (1908), встречаем такое рассуждение: «По-

санински думают и поступают все деклассиро-

ванные, аморальные дегенераты… Люди эти, бу-

дучи выброшены из своего социального класса – 

Санин дворянский последыш, – не становятся 

членами другого класса или какой-нибудь устой-

чивой группы… Родственных чувств эти антисо-

циальные люди не признают; друзей у них не бы-

вает, а находятся только собутыльники. Со слабы-

ми они нахальны, сильных боятся, перед теми и 

другими рисуются и лгут» [1, с. 37]. 

В проблеме разрушения личности открылась 

существенная вариация, вынесенная из подтекста 

в открытый текст: новое звучание темы женщины, 

благородной темы русской культуры, принявшей в 

начале ХХ века откровенно извращенный вид. 
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Женщина теряла свои извечно-прекрасные чер-

ты, – по мнению одних, естественная даже в са-

мых порочных проявлениях, по имению других, 

порочная даже в самых естественных. Такой она 

стала занимать все большее место на театральных 

подмостках и в книгах начала ХХ века, когда на 

смену изящно-изломанным героиням 

И. Шпажинского, М. Чайковского и других драма-

тургов «второго ряда» пришли «страстные» жен-

щины с «таинственными» комплексами и порока-

ми в пьесах вроде «Искупления» и «высшей шко-

лы» И. Потапенко. 

Упоминая многочисленные выдающиеся свой-

ства Василисы Премудрой, Горький в статье с 

симптоматичным названием «Разрушение лично-

сти» писал о появлении вместо доброго гения 

страны – «кобыл», как их называли в «журналах и 

газетах последнего времени», наделенных 

«неутомимою жаждою исключительно половой 

жизни, различными извращениями в половой 

сфере». Действительно, пьеса «Последние» – 

своеобразный документ времени (1907): тема 

женщины, теряющей свои извечно-прекрасные 

черты, – по мнению одних, естественной даже в 

самых порочных проявлениях, по мнению других, 

порочной даже в самых естественных, – вернулась 

в обостренном звучании. 

Отсюда становится понятным отчетливо-

дидактичный выбор имен для героинь пьесы: глу-

пенькая и поруганная (изнасилованная) Вера, 

изуродованная (горбатая, поскольку ее в детстве 

уронил заподозривший измену жены отец), раз-

вращенная наглая Надежда – три сестры, и их 

мать, вовсе не мудрая, растерянная Софья. Горь-

кая ирония Горького. 

Горький пришел к «Фальшивой монете» по-

сле мощных эмоциональных и социальных 

всплесков «Мещан» и «На дне», «Дачников» и 

«Варваров», «Последних» и «Врагов». Художе-

ственные открытия, связанные с пониманием 

обыденности как концентрированной метафоры, с 

соблазнительной для сценического воплощения 

противоречивостью человеческих характеров, со-

вершились в первое десятилетие его драматурги-

ческой карьеры. В «Фальшивой монете» ощуща-

ется не только усталость драматурга, для которого 

уже нет тайн в области человеческой психологии, 

но и усталость сочинителя, изобретающего сю-

жетные коллизии. Мелодраматизм ситуаций – ис-

тория с гибелью ребенка и тюремным заключени-

ем одной героини, обнаружение отцовства друго-

го, смерть едва ли не на глазах у публики – произ-

водят достаточно странное впечатление. 

Тот ли мастер писал эту пьесу, что сочинял 

жесткие диалоги и по-настоящему трогательные 

монологи прежде? Где его чувство меры, изменя-

ющее в сценах, словно списанных с городского 

«жестокого романса» и наполненных избитыми 

дамскими страстями либо нарочитой таинствен-

ностью? Где умение соединить в единой, под-

спудно назревающей интриге взаимоотношения 

людей – здесь нет ни взаимоотношений, да, пожа-

луй, и людей? Дидактика, наконец, выпирает в 

названии пьесы, причем символический предмет 

крайне невнятно «плавает» в сюжетной канве, от-

даленно напоминая истории столь сильно раскри-

тикованного Горьким Достоевского. 

Думается, не сама по себе «Фальшивая моне-

та», но ее конктекстуальное пребывание в художе-

ственном поле творчества Горького важно как 

свидетельство особенностей духовной жизни 

предвоенного, тревожного 1913 года. Возможно, 

ее следует воспринимать не как самостоятельный 

opus, равно значимый в ряду истинных горьков-

ских шедевров, – но как своеобразный знак, итог 

душевных метаний и размышлений о природе ми-

лосердия, особенностях его адресата и субъекте 

его осуществления. Доброта и фальшь, поиски 

истины – и опасность встретить фальшивые цен-

ности, фальшь в любви («Варвары»), в семейных 

отношениях («Последние»), наконец, фальшь как 

нравственно-философская категория («На дне») – 

вот те источники, из которых у Горького могла 

возникнуть пьеса в духе бульварного романа, 

столь любимого проституткой Настей… 

Женские судьбы в «Фальшивой монете» взы-

вают к милосердию. Драматургу очень хочется, 

чтобы публика жалела Полину, за которой стоит 

мрачная тайна в духе уже упоминавшегося 

Стриндберга Полина проклинает дом, где она жи-

вет. Ее поведение сопровождается ремарками 

«беспокойно», «волнуясь», «оглядывается вокруг, 

почти с ужасом, шепчет». Она – настоящая герои-

ня мелодрамы: ее преследует прошлое в лице «р-

р-рокового» Стогова («Я – твоя судьба…»). Ей 

вслед, считая, что она уходит к любовнику, старый 

одноглазый муж бросает традиционное «Прочь! 

Змея!». И пока другие персонажи обсуждают вы-

мышленный мир книг и быстро поглощаемого 

кинематографа, Полина бросается под товарный 

поезд. 

В горьковской пьесе немало реминисценций, 

которые связывают ее не только его собственными 

прежними сочинениями. Здесь есть интертексту-

альные связи с «Грозой» А. Н. Островского (жиз-

нелюбивая Клавдия и трепетно-мрачная Полина 
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как развитие ситуации Варя-Катерина); в отблесках 

пожара можно увидеть не столько психологические 

влияния чеховских «Трех сестер», сколько продол-

жение символики Г. Ибсена из «Привидений». 

Наконец, мотив зеркала, с которым у безумного 

Лузгина завязываются сложные отношения, можно 

увидеть в широком контексте – от шекспировского 

«Гамлета» до гоголевского «Ревизора», добавив 

сюда символистскую метафорику. 

И всей этой, подчас нарочито сложной образ-

ностью Горький нагрузил пьесу, где по сути дела 

была высказан самая простая и постоянно важная 

для него мысль: о любви к ближнему как потреб-

ности и невозможности человеческой души. Ду-

мается, что мотив «милосердия для бедных» от-

четливее всего прозвучал в реплике Наташи – до-

чери двух отцов, печальной, «как гитара»: «Ты 

меня любишь потому, что здесь больше некого 

любить, – пока. И за то, что ты любишь меня пока, 

до завтра, мне хочется обидеть тебя». В этой «до-

стоевщине», в этом открытии безнадежности и 

определенности психологического состояния се-

годня видится художественное оправдание далеко 

не самой совершенной, но контекстуально весьма 

значимой пьесы великого драматурга. 

Таким образом, театральность Горького-

провинциала – это художественно оригинальное и 

последовательное выражение его специфической 

антропологии. А Горький-провинциал, человек 

своеобразной социальной и художественной оп-

тики, – это человек, который воспринял и отразил 

совокупность социопсихологических и нрав-

ственных признаков личности, гендерных и мен-

тальных характеристик. 

В статье представлен материал публикации ав-

тора, сделанной в издании: Проблемы российско-

го самосознания: Максим Горький и русская про-

винция. К 150-летию со дня рождения. – Яро-

славль-Москва : РИО ЯГПУ, 2018 [2]. 
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Три Сократа: драматургические и сценические версии «свободы» в театре XX века 

В статье исследуются сложные поиски театра ХХ века, связанные с обращением драматургов и режиссеров к феномену 

Сократа, его личности, жизни, его основным философским и нравственным идеям. В качестве методологического основания 

исследования авторы избрали компаративизм и синтез театроведческой реконструкции спектакля (с элементами театральной 

рецензии) и историко-философского анализа, чего требовала специфика рассматриваемого драматургического и 

театрального материала, в котором своеобразно сочетаются интерес к жизни и личности древнегреческого мыслителя, 

стремление актуализировать его идеи в социокультурном контексте ХХ века и попытки художественного решения этого 

интереса. Центральными объектами анализа избраны три разные версии воплощения в театральном пространстве феномена 

Сократа: пьеса М. Андерсона «Босоногий в Афинах» (и телеспектакль на его основе), пьеса Э. Радзинского «Беседы с 

Сократом» и спектакль театра им. Маяковского в постановке А. Гончарова; а также постановки А. Васильева по текстам 

Платона «Государство» и «Диалоги». Помимо этого в каждом из вариантов «сократовской» постановки эпицентром стала 

интерпретация свободы драматургом или режиссером, будь то тема свободного государства, свободной личности или 

свободная игра мысли. Авторы видели свою задачу не просто в сравнении театральных «прочтений» Сократа с точки зрения 

большей или меньшей аутентичности каждого спектакля, хотя в не очень обширной театральной критике по этому поводу не 

была предпринята попытка такого сравнительного анализа. В гораздо большей степени интерес представляло разнообразие 

подходов и художественных решений, дающих возможность обнаружить интерпретационное богатство, выявить различия 

смыслов и нюансов, попытаться сформулировать основные версии, рожденные в процессе соприкосновения глубин 

античной философии и театра ХХ века. Для реализации поставленной задачи было осуществлено чтение трех видов текстов: 

драматургических, «текстов» спектаклей и режиссерских текстов, раскрывающих процесс рождения, развития и 

осуществления творческого замысла. Именно такой подход позволил впервые обнаружить суть каждой из интерпретаций 

феномена Сократа и понимания свободы в театре ХХ века и концептуализировать эти различия. 

Ключевые слова: интерпретация, режиссерский театр, версия, свобода, майевтика, игра. 

I. S. Belova, L. F. Salimova 

Three Socrates: Dramatic and Stage Versions of «Freedom» in the Theatre of the XX century 

The article presents the complex search of the twentieth century theatre associated with the appeal of playwrights and directors to 

the phenomenon of Socrates, his personality, life, basic philosophical and moral ideas. The authors chose comparativism and 

synthesis of theatrical reconstruction of the performance (with elements of theatrical review) and a historical and philosophical 

analysis as a methodological basis of the study. This choice is explained by the specifics of dramatic and theatrical material, which is 

a peculiar combination of interest in the life and personality of the ancient Greek thinker, the desire to update his ideas in the socio-

cultural context of the twentieth century and attempts to artistic solutions of this interest. The central objects of the analysis are three 

different versions of the Socrates phenomenon in the theatrical space. These are: play by M. Anderson «Barefoot in Athens» (and the 

teleplay), play by E. Radsinsky «Conversations with Socrates» and A. Goncharov’s performance in the Mayakovsky Theatre, and 

A. Vasiliev's performances on Plato's texts «The State» and «Dialogues». The authors saw their task not only in comparison of 

theatrical «readings» of the Socrates phenomenon in terms of greater or lesser authenticity of each performance, though in the not 

very extensive theater criticism there was not an attempt of such a comparative analysis on this occasion. Interest caused a variety of 

approaches and artistic solutions which provided an opportunity to discover wealth of interpretations, new meanings, to try to 

formulate the main versions born in the contact of the depths of ancient philosophy and theater of the twentieth century. The 

researchers worked with three types of texts: plays, the texts of the performances and the director’s explication, which reveals the 

process of birth, development and implementation of the creative idea. This approach allowed for the first time us to discover the 

essence of each of the interpretations of the Socrates phenomenon and the understanding of freedom in the theater of the twentieth 

century and to conceptualize these differences. 

Keywords: interpretation, directing theatre, version, freedom, maieutics, play. 

В одной из предыдущих публикаций авторы 

уже обращались к оригинальным герменевтиче-

ским исканиям театра на рубеже ХХ–ХХI веков, 

основанных на интерпретации личности и твор-
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чества великого немецкого философа Иммануила 

Канта [3], и отмечали, что глубокий и сложный 

процесс своеобразного «романа» философии и 

театра в очень длительный историко-культурный 

период проявлялся, скорее, в неиссякаемом одно-

стороннем интересе философии к театру. Об 

этом свидетельствует впечатляющий по объему 

пласт философской литературы от Аристотеля до 

наших дней. 

Ответный интерес театра к философскому зна-

нию всерьез проявился лишь во второй половине 

XX века, что было обусловлено целым комплек-

сом разнородных причин. Среди основных, по 

нашему мнению, следует назвать появление и раз-

витие режиссерского театра, ибо именно в нем 

становятся возможными, как обращение к фило-

софскому творчеству и личности того или иного 

мыслителя, так и, главное, необходимость и внут-

ренняя потребность интерпретации этих феноме-

нов для созидания масштабного духовного, худо-

жественного высказывания. В ряду упомянутых 

причин, безусловно, сыграли свою роль и новые 

характеристики современной культуры (как поли-

тической, так и художественной), связанные с ее 

переломными, порою кризисными «зигзагами», 

требующими глубокого осмысления, своеобразно-

го очищения через обращение к истокам, с одной 

стороны, и через поиск нестандартных аргумен-

тов и приемов для решения творческих замыс-

лов – с другой. Нам представляется, что именно 

на фоне этих изменений внимание и творческое 

осмысление античного наследия сконцентрирова-

лось на понимании свободы в самых разных ее 

ипостасях. 

Именно этот процесс, происходивший во вто-

рой половине ХХ века и в зарубежном, и в отече-

ственном театре, стремившемся выявить новые 

черты в феномене свободы, обнаружил интерес 

драматургов и режиссеров к фигуре Сократа, 

представил яркую палитру драматургического и 

режиссерского интереса к античному мыслителю. 

Знаковыми красками в этой палитре являются 

пьесы Максуэлла Андерсона («Босоногий в Афи-

нах») и Эдварда Радзинского («Беседы с Сокра-

том») и поставленные по ним спектакли, а также 

неожиданные творческие лабораторные постанов-

ки Анатолия Васильева по текстам Платона «Гос-

ударство» и «Диалоги».Следует отметить, что в 

начале ХХI века также уже наметилась подобная 

тенденция, правда, пока в музыкальных интерпре-

тациях различных жанров. Но в этих поисках еще 

не выкристаллизовались специфические черты, 

присущие взгляду сегодняшнего театра и основ-

ные линии интерпретации Сократа, поэтому авто-

ры считают их, скорее, потенциальной темой бу-

дущего анализа. Обращаясь к архетипической 

первомудрости, эксплицированной через много-

ликий образ древнегреческого философа Сократа, 

представленного в тройной художественной опти-

ке, театр подробно и вдумчиво исследует стихий-

ное явление свободы. Происходит процесс обну-

ления стереотипов, шлейфов политических, рево-

люционных, взрывных, порой болезненных пред-

ставлений при обсуждении этой насущной про-

блемы, переведенной режиссерами в плоскость 

философского и художественного осмысления. От 

спектакля к спектаклю категория свободы транс-

формируется из предельно политизированного 

правового понятия в универсальную гуманисти-

ческую и философскую категорию. 

Драматургия на этом пути сделала первый 

шаг. В 1951году в разгар бушующего в США 

маккартизма появляется пьеса Максуэлла Андер-

сона «Босоногий в Афинах». Пьеса о последних 

днях жизни Сократа, «трагикомической тени и 

саркастического зеркала классического эпоса»[7, 

с. 71], резко выделяется на фоне всей художе-

ственно-эстетической концепции автора, само-

забвенно возрождающего и утверждающего воз-

вышенную поэтическую речь, не свойственную 

жестокому прагматичному XX веку. Послевоен-

ную Америку в это время лихорадит бесчислен-

ными политическими репрессиями и гонениями 

на «анти-американски настроенных» граждан, 

что идет в разрез со сложившимися представле-

ниями о демократии, свободах, справедливости. 

Убежденный и страстный поклонник высоких 

демократических идеалов, свободомыслящий 

правдолюбец своего времени, Андерсон создает 

провокационную пьесу, в заглавие которой прин-

ципиально выносит город Афины – прародину 

демократии, неумолимо напоминающую о глав-

ной ценности новых Афин, Америки. Афины, по 

определению главного героя пьесы, – это «город, 

который населяют вдохновенные, умные и без-

рассудные глупцы, которые любят искусство 

больше, чем деньги, славу – больше, чем искус-

ство, а политику – больше, чем деньги, искусство 

и славу вместе взятые!» [1, с. 196]. Полис, страна 

контрастов, противоречивых, но не лживых сущ-

ностей, переживавший во времена Сократа не 

самые лучшие свои времена. И в центре этих 

контрастов – правдолюбец Сократ, альтер-эго 

автора, пытающийся прорваться к истинным ос-

нованиям демократии, вернуть свои прежние 

Афины. Не случаен рефрен, обращенный к царю 
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Спарты Павсанию: «Верни нам нашу демокра-

тию», звучащий как крик души Сократа. 

В 1966 году в рамках цикла онтологических 

программ компании HallmarkHallofFame 

(Hallmark Television Playhouse) на экраны вышел 

телеспектакль (телефильм) «Босоногий в Афи-

нах» («BarefootinAthens») [16] в постановке 

Джорджа Шефера, американского телережиссера. 

Фильм предназначен скорее для массовой аудито-

рии и носит просветительский характер, хотя и не 

лишен определенной художественной прелести. В 

исполнении Питера Устинова, (к слову, удостоен-

ного престижной премии Emmy за главную роль в 

этом фильме), Сократ, прежде всего, достойный 

прямодушный гражданин, пусть и босоногий 

афинянин. Он довольно крупный, фактурный, ас-

кетичный в пластике, словно сошедший с древне-

греческой фрески. Хитрый, прищуренный взгляд 

сражает собеседника своей неумолимой иронией 

и правдой, от которой человек воротит нос. Ре-

жиссер неожиданно удачно визуализирует сокра-

товское понятие о даймонии, выстраивая архитек-

турную говорящую мизансцену. В коротком диа-

логе с Анитом о враге, Сократ находится позади 

своего собеседника, олицетворяя тот самый почти 

мифологический внутренний голос, взывающий к 

глубинам души, разуму и совести. Ведь «душа 

есть нечто вещее», говорит Сократ в «Федре» 

Платона. Шефер акцентирует внимание на диало-

гичной природе пьесы, давая крупные и средние 

планы, в которых наиболее ярко прослеживается 

эмоциональная динамичная мысль. 

Если у Ролана Барта появилась статья «Рим-

ляне в кино», то в ракурсе данного исследования 

возможно говорить о греках на театральных под-

мостках. Спектакль решен в предельно искус-

ственном бутафорском ключе, что, вероятно, обу-

словлено стилистикой этого времени. Кричаще 

бутафорские спартанские шлемы, увы, даже не 

увенчанные роскошным конским волосом, отпу-

гивают своей искусственностью; явно театраль-

ные костюмы, претендующие на историческую 

достоверность, смотрятся наивно нелепо. Здесь 

стоит говорить о том, что срабатывает механизм 

знаков, стереотипов. Фильм открывается краткой 

задушевной репрезентацией благословенных сол-

нечных Афин, породивших не одно поколение 

гениев, сопровождаемой наглядной демонстраци-

ей материальной греческой культуры, с которой 

должно ассоциироваться действие. «Греческость» 

сохраняется в качестве неопровержимого узнава-

емого знака греческой культуры, не требующей в 

таком случае детальной проработки. Этой тенден-

ции придерживаются не только в визуальном ри-

сунке спектакля, но и в пластическом, во всем, что 

касается актерской мимики и представлений о 

том, как грек должен «держаться». Но, как гово-

рит Барт, «колеблясь между знаком интеллекту-

альным и знаком нутряным, здесь лицемерно 

пользуются половинчатым знаком, эллиптичным и 

одновременно претенциозным, присваивая ему 

пышное имя „естественного”»[2, с. 91]. Думает-

ся, подобная эклектика связана еще и с тем, что в 

самой пьесе присутствует не лежащее на поверх-

ности смешение борьбы не столько за реальную 

американскую (или афинскую) демократию, 

сколько – за ее идеальные черты. 

На отечественной сцене в 1969 году в Театр 

им. Маяковского, который тогда возглавил режис-

сер Андрей Гончаров, Эдвард Радзинский предла-

гает свою пьесу «Беседы с Сократом». Сам автор 

вспоминает эпизоды из истории публикации пье-

сы: «И второй человек [Михаил Андреевич Суслов, 

пом. мои] в государстве занимался редактурой ка-

кой-то пьесы! Каким диким мне показалось это 

тогда! Но я был не прав. Это не было дико. Это 

вытекало из сущности режима. При тоталитарном 

правлении, при автократии Власть воспринимает 

литературу как свое задание»[12, с. 174]. Пьеса 

ждала своего часа более шести лет, преследуемая 

каскадом гонений на фоне происходящих судилищ 

над инакомыслящими:суд над Сократом ассоции-

ровался с судом над писателями Андреем Синяв-

ским и Юлием Даниэлем; пришедшее на смену 

жестокое табу на Солженицына затем перешло в 

реальную, а не сценическую, историю академика 

Сахарова. Гончаров, работая над материалом, го-

ворил: «Сила мысли, мощь разума, видящего да-

леко вперед сквозь толщу лет, делают Сократа 

бесстрашным и бессмертным. Некрасивый и ста-

рый, он подлинно прекрасен, он весь принадле-

жит будущему»[6, с. 52]. Громоподобный старец 

Сократ Радзинского смущал своей независимо-

стью взглядов и мыслей, своим пытливым умом, 

исследующим человеческую природу, закономер-

ности самого мышления, но главное, провозгла-

шающим правду и смертью утверждающим спра-

ведливость своих убеждений и право их иметь. 

В 1975 году состоялась премьера. Радзинский 

создает историю о трагедии живого разума, о по-

эте, философе и толпе, размышляет об истинном и 

ложном искусстве, а режиссер драматизирует эти 

столкновения, превращая в масштабную трагедию 

личности, человека улыбающегося, некоего бла-

женного оракула. «Джигарханян склонен к иронии, 

внутренней созерцательности, у него умный, лука-
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вый взгляд, а его сдержанность исключает всякую 

экзальтацию»[7, c. 69]. В этом образе сочетаются 

неуловимые черты юродивости, выраженной в об-

ладании великим пророческим знанием, видением 

будущего: «Мне жаль вас, афиняне. Теперь о вас 

пойдет дурная слава. Люди, склонные поносить 

наш город, а их немало, ибо Афины – город вели-

кий, эти люди получат право кричать на всех пере-

крестках, что вы убили старого мудреца»[14, с. 29]. 

Как отмечает в своем глубоком исследовании фе-

номена афинского мыслителя Ф. Х. Кессиди, Со-

крат «был не политиком и политическим деятелем, 

а проповедником, моралистом и созерцателем-

философом, учившем тому, как прожить жизнь 

лучше и как отвратить людей от зла и несправедли-

вости» [8, с. 141].Он, жадно-любопытный к мель-

чайшим подробностям жизни, улыбается в лицо 

смерти своей иронично-интеллектуальной улыб-

кой, не лишенной, однако, и вполне бытового за-

земленного характера. Сократ-философ и Сократ-

человек беседующий, в спектакле Гончарова суще-

ствуют в гармоничном единстве. С необычайной 

резвостью, порывистостью, стирающей межлич-

ностные пространственные и моральные границы, 

Сократ хватает Анита за нос. В этом внезапном 

хулиганском, по-детски простом движении заклю-

чен глубокий смысл, раскрывающий сущность по-

нятия свободы, звучащей именно в современном 

Радзинскому контексте. Субъектом свободы может 

выступать не только общество, но и одна незави-

симая личность. Он, безусловно, мыслит себя ча-

стью Афин, но готов отстоять свое право на свобо-

ду движения мысли, на познавательный акт, дару-

ющей жизнь. Сократ: «Боги определили тебе ды-

шать в этом мире, а мне заниматься философией. 

Почему у тебя нельзя отнять дыхание, а у меня 

можно?» [13, с. 9]. 

Жизнь и смерть Сократа в руках иррациональ-

ных стихийных Афин, перед лицом которых он 

отстаивает свое право свободно мыслить, и уми-

рает по афинским законам, несмотря на свою са-

мозабвенную любовь к родному полису. Резко 

трагический оттенок история приобретает в 

столкновении с одной стороны двух противопо-

ложностей, но с другой в чем-то взаимных отра-

жений – главного обвинителя поэтаМелета и Со-

крата. Стремительная гротесково-драматическая 

сцена убийства юного поэта, ослепленного 

страстным желанием славы и запретной любви, 

распаленного внушенной ему ненавистью, считы-

вается как извечный спор нового и старого. «Ко-

рифей Хора молча подходит сзади к Мелету и, 

ловко пригнув его голову, всаживает кинжал в 

шею. Так убивают жертвенных животных. Мелет 

падает» [13, с. 35]. В нем заключены палач и 

жертва, причина и следствие трагедии, уничто-

женной в акте жертвоприношения. Он -

поэтическая безрассудная молодость, оборотная 

сторона старости Сократа, и его противополож-

ность, поклоняющаяся ложным кумирам, жажду-

щая земных наслаждений. Священный акт, вторг-

нувшийся в условное театральное пространство, 

ужасен своей кровавой правдоподобностью, что 

снимает возвышенную претенциозность трагедии. 

В этой псевдосакральной жертве смешалось ис-

кусство и сама жизнь. Древнегреческий пафос 

сбивается ремаркой: «МЕЛЕТ падает. АНИТ кла-

няется КОРИФЕЮ и молча уходит. За ним – 

ФЕДР, отдав записку гетеры Первому актеру. По 

знаку КОРИФЕЯ строится ХОР. Первый актер, 

зевая, читает записку гетеры ГАРПИИ. Потом, 

усмехнувшись, прячет ее, надевает маску и присо-

единяется к ХОРУ» [13, с. 35]. 

Откровенно трагично и героически выглядит и 

финал спектакля, о котором подробно писали те-

атральные критики в первых рецензиях на премь-

еру. Почти в каждой из них упоминается лестница 

[7, с. 68] (эта деталь художественного решения 

спектакля вообще любима А. Гончаровым), по 

которой идет на суд Сократ, по которой он уходит 

«в смерть» – исчерпавший свои привычные аргу-

менты, проигравший своим обвинителям и афин-

скому суду, и в то же время иронически улыбаю-

щийся, не побежденный, а победивший и обвини-

телей, и суд, и самое смерть, ибо очевидно, что он 

уходит в бессмертие. Человеку, хорошо знающему 

о том глубоком чувстве, которое испытывал к сво-

ему учителю Платон, очень трудно удержаться от 

искушения и не «вчитать» в эту режиссерскую 

метафору «золотую лестницу» Платона, по кото-

рой человек силой своей мысли поднимается как 

по ступеням от привычных земных вещей к высо-

те идей и идеалов, которые вечны и совершенны, 

а, следовательно – бессмертны. 

Наверное, одной из важнейших заслуг этой 

пьесы, соединяющей в себе биографическое, фи-

лософское и драматическое начала, является ее 

живая мысль. Мераб Мамардашвили размышлял о 

том, как «… мысль может состояться как состоя-

ние живого сознания» [10, с. 17]. Возможно, 

именно драматургия и театр являются своеобраз-

ным полем для осуществления экспериментально-

го метода придания понятиям и идеям живого 

естественного течения, течения мысли. Радзин-

ский вплел свободный поток мысли в человече-

скую сущность Сократа, создав образ мудреца от 
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народа. Сократовский даймоний существует не 

только в конкретных репликах героев, но и непо-

средственно в самом морально-нравственном из-

мерении пьесы. Это полуметафорическое выра-

жение во вне истинного и объективного, сути сво-

боды, содержащихся во внутреннем мире челове-

ка, в его разуме и душе, все время рефреном зву-

чит в пьесе Радзинского. 

Это глубокое и противоречивое единство внут-

реннего мира человека (Микрокосма) и окружа-

ющего его бесконечно разнообразного внешнего 

мира (Макрокосма) на протяжении веков волнова-

ло мыслителей и художников. В одном из своих 

интервью Армен Джигарханян подчеркивал: 

«Еще древние говорили, что человек – это целый 

мир. Мы можем сказать: человек – это космос. И 

задача художника – увидеть в человеке этот мир, 

этот космос и сделать его очевидным для других 

людей. На этот счет есть одна поучительная прит-

ча. Микеланджело привезли огромную скалу, и 

скульптор сделал из нее Давида. Все вокруг вос-

хищались, один создатель оставался грустным. 

Его спросили, в чем дело. И услышали в ответ: 

Давид есть. Но как много таил в себе этот ка-

мень...» [8, с. 117]. Невольно или намеренно, об-

ратившись к этой притче, актер как бы «закольце-

вал» свое понимание этой проблемы и судьбы ге-

роя, которого он играет в спектакле. Ведь много-

численные полулегендарные биографические 

фрагменты из жизни Сократа (от Диогена Лаэрт-

ского до Владимира Соловьева) очень похожим 

образом описывают тот момент в жизни афинско-

го философа, когда он оставит патриархальную 

стезю продолжения отцовского дела – ваяние – и, 

отбросив стеку, заявит, что для него невозможно 

окончательно решить, что таит в себе та или иная 

глыба мрамора, если он не знает, что такое он сам. 

Эту постоянно осознаваемую связь микро- и мак-

рокосма подчеркнет и М. Мамардашвили в своем 

исследовании творчества древнегреческого мыс-

лителя. «Сократ … показал, что если правильно 

выбрать ограниченное число доступных человеку 

сознательных явлений, или явлений, доступных 

его сознанию, и знать, как их продумать и раскру-

тить в мысли до конца, то мы сможем выйти к та-

ким глубинам, к которым другие стараются выйти 

через наблюдения звезд, Солнца и т. п., то есть 

вещей очень далеких от нас. Зачем же идти так 

далеко, как бы говорил Сократ, – познай самого 

себя. То есть углубись в близкое, в то, к чему ты 

сам принадлежишь, и в то, что ты можешь вы-

явить, вглядываясь в собственное положение» [11, 

с. 211]. 

О том, что объектом исследования театра мо-

жет стать не только личность философа, но и сама 

мысль, впервые заявил лишь режиссер Анатолий 

Васильев: «Я стал актера называть персоной и 

установил отношения между персоной и его пер-

сонажем. Но персонаж – это еще человек, – гово-

рит Васильев, (и, очевидно, этого ему показалось 

мало). – Тогда, – продолжал он, – я еще продви-

нулся вперед и стал заниматься уже не человеком, 

а идеями, то есть я стал рассматривать не челове-

ка, который мыслит, а саму мысль»[4, с. 251]. Ла-

боратория игрового театра имела свои успехи. Ва-

сильев поставил спектакль «Государство», кото-

рый, к сожалению, так и не был представлен ши-

рокой публике [15]. Кроме этого существуют лю-

бопытные этюдные спектакли, объединенные под 

названием «Диалоги», рожденные непосредствен-

но из «Диалогов» Платона. Можно с полной уве-

ренностью утверждать, что это был первый опыт 

работы театра непосредственно с философским 

материалом, трактатом Платона «Государство». 

Античный камень, о который Васильев спотыка-

ется весь свой творческий путь, это Платон: «Че-

хов и Платон – два автора, на которых формирует-

ся ментальность актера моего театра» [5, с. 26]. 

Идея, мысль для режиссера приобрела матери-

альный, художественный характер, если конкрет-

но, то форму яблока. Мысль – яблоко раздора, ди-

намичная, пластичная, извивающаяся под шква-

лом аргументов. Экспозицией, своеобразной не-

вербальной трансляцией игровых условий, правил 

в спектакле стала зарисовка-представление пер-

сонажей. В проемах условно античного задника, 

постоянной архитектурной ширмы театра, появ-

ляются столь же условные и столь же черные, 

сколь и фон белый, два персонажа в котелках. Это 

чистый стерильный вариант театра идей, где ску-

пая деталь минималистичного пространства су-

ществует автономно и подвергается осмыслива-

нию. Есть в них что-то чаплинское, изначально 

игровое без наигрыша, штампа, ложного кривля-

ния, что позволяет в непринужденной манере 

предствить своеобразную ньютоновскую панто-

миму «тяготение мысли-яблока». Персоны-игроки 

в условиях игровой структуры руководствуются 

игровой средой, рождающейся непосредственно 

внутри самих актеров. «Игровая среда – не каче-

ство, а свойство. Качество же игровой среды име-

ет свое имя: ирония. Качество и свойство сово-

купно тоже имеют имя: иронизм» [5, с. 189]. В 

многочисленных исследованиях, посвященных 

особенностям сократовской иронии, перечислены 

и ее познавательные, и воспитательные аспекты. 
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Мы же выделим те ее характеристики, которые, на 

наш взгляд, в первую очередь привлекли режиссе-

ра А. Васильева. Ирония Сократа – нечто боль-

шее, чем обычная ирония: ее цель не только в том, 

чтобы разоблачить и уничтожить, но и в том, что-

бы помочь человеку стать свободным, открытым 

для истины и для приведения в движение своих 

духовных сил. В этом своем качестве она направ-

лена также против духа псевдо серьезности [9, 

с. 94–95]. Природу иронии в «Государстве» можно 

определить как эпический смех, рождающийся в 

диалектике античного диалога и его сиюминутно-

го живого разыгрывания. Васильев разминает 

мысль, как пластилин, расчленяет ее на чистую 

идею и ее визуальную проекцию, что наиболее 

явно просматривается в этюдах «Диалогов». 

Усилием этой самой мысли можно поднять не-

кий предмет и саму мысль. Персонажи Васильева 

запускают мысль в Космос, снимая, сбрасывая 

задачу показывания, иллюстрирования идеи и пе-

реходя непосредственно в игровую ткань плато-

новского текста. Это нулевая координата «несу-

ществования», вакуумное внедейственное про-

странство, о котором Васильев говорит следую-

щее: «Я стараюсь идти от простого. Вначале я до-

биваюсь фактически нулевой, абсолютно 

нейтральной ситуации. Предположим, мы занима-

емся текстом. Организацией среды. Именно в этой 

расставленности, паузности – секрет всего акта. 

Персонажи выставлены и ожидают своего хода. И 

на этой договоренности все существует. Вот нахо-

дятся рядом две половины. Они выставлены, со-

отнесены, еще неконфликтны. Конфликт – осу-

ществление» [12, с. 6]. 

«Расставленность и паузность» приобретают 

новый характер и принципиально новое качество 

в театре Васильева по сравнению с трактовкой 

паузы, скажем, Михаила Чехова: «Пауза является 

предельной формой сценического действия, когда 

внешние средства выразительности исчезают и 

сила излучения возрастает» [14, c. 301]. Между 

нулевой точкой, точкой невозврата, когда гипоте-

тическая основа действия уже заложена, и непо-

средственно началом столкновения-конфликта 

«осуществления» происходит сброс, выход, раз-

рядка. И в первой же фразе определяется тема по-

следующего диалога, что снимает необходимость 

глубокого зрительского погружения в сложные 

платоновские тексты: «Так скажи мне, наследник 

Кефала в нашей беседе, какие слова Симонида о 

справедливости ты считаешь правильными». Со-

крат (А. Ануров) и его друг Полемарх (В. Лавров) 

ведут разговор о справедливости, как воздаянии 

должного каждому человеку. Текст произносится 

с подчеркнуто утрированной интонацией, акцен-

тирующей трудность и непривычность звучания, 

смысла древнегреческих формулировок, что вы-

зывает пароксизм зрительского смеха. Предмет 

разговора в данном случае становится не столь 

важен, сколь важен игровой принцип виртуозного 

парирования мыслью, позаимствованный у Со-

крата. Речь идет о майевтике, ориентированной на 

самопонимание и самопознание, на поиск воз-

можного рождения новой мысли по принципу 

«здесь и сейчас». Это естественное стремление, 

путь человека к исследованию и решению про-

блем посредством диалога. Васильев выводит сам 

процесс познания, само движение мысли в ее об-

наженном виде. Воспроизводимая античная 

мысль трансформируется в уловку, ловушку для 

сознания современного человека, разражающего-

ся смехом неловкого недоумения, слыша такую 

фразу: «Симонид, что чему нужно уметь назна-

чить – конечно, должное и надлежащее, – чтобы 

оправдалось имя искусства врачевания?». 

Режиссер разрушает не только пресловутую 

четвертую стену, но саму психологическую струк-

туру персонажей, отношения между которыми 

отныне строятся на парадоксе «обмена-обмана». 

Смысл заключается в том, что «театральная ситу-

ация свидетельствует о том, что и жертва, и афе-

рист одинаково знают, чем закончится афера. В 

этом случае партнеры вступают в совершенно 

другие правила обмена, где условия финала вво-

дятся в самом начале обмена. «…Но когда обмен 

совершен на подмостках в правилах игры, тогда 

окончание этого рассказа не будет свидетельство-

вать о том, как один человек обманул другого» [5, 

с. 189]. Это так называемая игра-экстраполяция. 

Так в «Государстве» существует несколько мета-

форически отчуждающих ширм: персонажи опе-

рируют не просто идеями Сократа, но идеями Со-

крата, переработанными Платоном. Они изна-

чально поставлены в условия априорной правоты 

Сократа. 

Каждый вариант обращения театра ХХ века к 

личности, творчеству и идеям Сократа был инте-

ресен как самостоятельный духовный феномен, не 

смотря на отсутствие обширной театральной кри-

тики. Но подлинный объем они приобретают 

именно в процессе сопоставления, ибо только в 

этом процессе возникает возможность не просто 

констатировать взаимное обогащение театра и 

философии, но и обнаружить глубокие и точные 

интерпретационные акценты драматургов и ре-

жиссеров, исследующих и воплощающих, каза-
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лось бы, один и тот же историко-культурный ма-

териал. В начале статьи уже упоминалось живое 

развитие категории свободы в театральных интер-

претациях ХХ века. Представляется возможным 

сформулировать, как минимум, три различные и 

художественно выраженные и в драматургии, и в 

спектаклях версии свободы, оказавшиеся важны-

ми для современных художников. М. Андерсон в 

своей романтической жажде достичь идеального 

состояния демократии (или, как ему кажется, вер-

нуть его) почти незаметно смещает акцент в по-

нимании свободы в сторону свободного государ-

ства, в борьбе за которое Сократ оказывается тра-

гической добровольной жертвой. Э. Радзинский, а 

вместе с ним и А. Гончаров акцентируют внима-

ние на свободе мысли человека, которая есте-

ственна для него так же, как процесс дыхания. И 

за это право «дышать-мыслить» думающий сво-

бодный человек в состоянии заплатить самую вы-

сокую цену – собственную жизнь. Очевидней всех 

остальных оказываются акценты А. Васильева, 

поскольку он сам расставил их как в своих поста-

новках, так и в посвященных им книгах. Игра жи-

вой свободной мысли, богатая палитра красок 

этой игры – вот что вдохновляло современного 

режиссера. Думается, не последнюю роль для 

возможности этой интерпретационной много-

значности играет сущность самого Сократа и его 

творчества. М. Мамардашвили, исследуя особен-

ности последнего, отмечал как важную много-

значную деталь то, что «Сократ – и реальный ис-

торический, и Сократ – персонаж диалогов Пла-

тона – никогда в конце диалогов не говорит: а в 

чем, собственно, дело?» [11, с. 217]. Современный 

театр предпринял свои творческие попытки реак-

ции на этот вопросительный знак, парадоксаль-

ным результатом которых стала «подаренная» те-

атром загадка Сократа. 
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Историко-культурологическая реконструкция паломничества  

княгини Ольги к святыням Царьграда 

Духовное влияние Византии на российскую историю и культуру продолжает оставаться одной из актуальных тем в 

исторических исследованиях в условиях современной цивилизационной войны. Поиск общего и особенного в 

цивилизационных основах Византийской империи (Ромейского царства) и России является важным показателем единства 

доминантных ценностей православного духовного космоса, переосмысленных и приспособленных к российским 

самобытным историческим и культурным условиям. Данная статья посвящена одному из аспектов этой проблемы. В ней 

представлены результаты реконструкции паломнического маршрута княгини Ольги к христианским святыням 

Константинополя в период ее пребывания в столице восточно-римской империи. Автор привлекает разнохарактерные 

источники, как византийского, так и русского происхождения, а также труды ведущих исследователей ранней истории 

Русского государства. На основе анализа источников и материалов воссоздается общий вид Царьграда Х века, дается краткая 

история создания и описывается состояние главных храмов города, которые могла посетить архонтисса (правительница) 

Ольга, среди которых собор св. Софии Премудрости Божией, св. Апостолов, св. Сергия и Вакха, св. Полиевкта, св. 

Лаврентия и Стефана Первомученика Студитский монастырь и другие. Такая постановка исследовательской задачи 

позволяет посмотреть на облик русского христианского города через призму общности с обликом Константинополя, его 

храмов и святынь, выявив их духовное родство и социокультурное единство восточно-христианского мира. 

Ключевые слова: княгиня Ольга, паломничество, Константинополь, Царьград, храм, святыня, историко-

культурологическая реконструкция. 

Historical aspects of cultural processes 

O. V. Rozina 

Historical and Culturological Reconstruction of Duchess Olga’s Pilgrimage  

to Holies in Tsargrad 

The spiritual influence of Byzantium on Russian history and culture remains one of the topical themes in historical research in 

the conditions of the modern civilizational war. The search for a common and special in the civilizational foundations of the 

Byzantine Empire (Roman Empire) and Russia is an important indicator of the unity of the dominant values of the Orthodox spiritual 

cosmos, reinterpreted and adapted to Russian original historical and cultural conditions. 

This article is devoted to one of the aspects of this problem. It presents the results of the reconstruction of the pilgrimage of 

Duchess Olga to the Christian holies of Constantinople during her stay in the capital of the East Roman Empire. The author attracts 

different sources, both of the Byzantine and Russian origin, as well as the works by leading researchers of the early history of the 

Russian state. Based on the analysis of sources and materials she recreates the general view of Tsargrad in the X century, writes a 

brief history of the creation and describes the state of the main temples of the city, which Duchess Olga could visit, including the 

Cathedral of St. Sophia of God's Wisdom, St. Apostles, St. Sergius and Bacchus, St. Polyeuktos, St. Lawrence and St. Stephen the 

first Martyr, Studit monastery and others. This formulation of the research problem allows us to look at the image of the Russian 

Christian city through the prism of commonality with the appearance of Constantinople, its temples and holies, revealing their 

spiritual connection and socio-cultural unity of the Eastern Christian world. 

Keywords: Duchess Olga, pilgrimage, Constantinople, Tsargrad, Church, holy, historical and cultural reconstruction. 

В 1999 году по благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 

Москве был образован Паломнический центр 

Московского патриархата, при котором действует 

домовый храм во имя святой равноапостольной 

княгини Ольги, освященный в 2003 году. 

Такое посвящение храма, конечно, не случай-

но. Как известно, княгиня Ольга была первой рус-

ской правительницей, прибывшей в Царьград с 

мирным дипломатическим визитом. Для истори-

ков в этом визите осталось много неясного. Один 

или два раза посещала Царьград архонтисса Оль-
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га? Византийские источники указывают лишь на 

одно посещение княгиней Ольгой Константино-

поля. Его подробное описание содержится в трак-

тате «О церемониях византийского двора» импе-

ратора Константина Багрянородного. Однако ав-

тор, не указывая год события, называет даты офи-

циальных приемов княгини во дворце – 9 сентяб-

ря и 18 октября. Учитывая известный факт, что 

русский флот прибыл к берегам Босфора за 2,5 

месяца до первого приема, можно предположить, 

что княгиня Ольга вместе с большим посольством 

(до 200 человек) пробыла в тот год в Царьграде 

около 4 месяцев. Почему так долго она ждала 

официальной встречи с императором? Было ли 

ожидание ее инициативой, или на этом настаивал 

василевс? В историографии многие годы ведутся 

споры о причинах столь долгого пребывая русско-

го посольства в Константинополе: было ли это 

связано с крещением княгини, или с переговорами 

об особом церемониале ее принятия при дворе 

императора, или с вопросами династического бра-

ка, например, сына Святослава с кем-то из род-

ственниц императора, выдвигаются и иные гипо-

тезы [например: 1; 2; 12; 14; 15; 16; 17; 18]. 

Каковы бы ни были причины затянувшегося 

визита, длительность пребывания, несомненно, 

способствовала знакомству архонтиссы со столи-

цей Ромейского царства. Когда княгиня Ольга 

впервые вступила на землю Царьграда ищущей 

Истину язычницей, ее сердце не могло остаться 

равнодушным к величию христианских памятни-

ков и святынь. Такой красоты и благолепия не 

знали языческие капища современного ей Киева. 

И поклонение языческим богам не могло срав-

ниться с красотой Божественной Литургии в хри-

стианском храме. Как повествуется в ее Житии, 

«Ольга захотела сама сходить к грекам, чтобы 

своими глазами посмотреть на службу христиан-

скую и вполне убедиться в их учении об истинном 

Боге» [6]. Итак, какой же город предстал перед 

княгиней Ольгой, когда она сошла на берег с 

мостков русской ладьи? 

В начале IV века, став единодержавным импе-

ратором, равноапостольный Константин Великий 

перенес столицу Римской империи в возникший 

еще в 660 году до н. э. на берегу пролива Босфор 

город Виз'антий, имевший важное стратегическое 

и торговое значение. По преданию, император сам 

обозначил границы его территории своим копьем. 

Очерченное им пространство было обнесено зем-

ляным валом. После этого развернулось гигант-

ское строительство. Как Рим был основан на 7 

холмах, так и Константинополь стал возвышаться 

на 7 холмах побережья Босфора. Торжественная 

церемония по освящению новой столицы состоя-

лась 11 мая 330 года. Город поражал путеше-

ственников и жителей красотой и величием: ши-

рокие центральные улицы, большие площади, 

украшенные колоннами и статуями, громадный 

дворец императора и роскошные дома вельмож, 

триумфальные арки, ипподром. При святом Кон-

стантине в новой столице, а также и в других го-

родах началось строительство первых христиан-

ских храмов. Главная улица – «Меса» (Средняя) – 

проходила через весь город с запада на восток, и 

была выложена каменными плитами. Она начина-

лась у Золотых ворот (со стороны суши) и закан-

чивалась на площади Августеон, вскоре украшен-

ной в центре статуей святой Елены. На Месе и 

прилегающих к ней переулках находились наибо-

лее важные церкви и общественные здания, дома 

знати с портиками и колоннадами. 

Архитектурный план Константинополя, по за-

мыслу императора, должен был лечь в основу гра-

достроительной практики христианского Средне-

вековья – центром города становился храм, кото-

рый как бы венчал город своим куполом и покры-

вал своей тенью. Константинополю было суждено 

стать духовным средоточием христианства Восто-

ка и вселенского православия. Интерес равноапо-

стольного императора Константина и его рав-

ноапостольной матери Елены к Иерусалиму и по-

иск Древа Креста на Святой Земле, а также строи-

тельство Второго «Святого города» имеет глубо-

кий символический смысл: город Креста сопо-

ставлялся с городом, возникшим в результате по-

беды Креста. По мнению протоиерея Александра 

Шмемана, царствование Константина венчает по-

беду христианства, «мир с двумя „центрами”: Ца-

ря Иудейского и Царя Ромеев, смирившегося пе-

ред Ним. С веками эта мистика Константинополя 

как святого города будет шириться и углубляться» 

[22, с. 166]. Она окажет влияние на осмысление 

Русью, принявшей православие из Византии, сво-

ей роли в этом процессе и будет способствовать 

возникновению на рубеже XV–XVI вв. официаль-

ной государственной теории «Москва – Третий 

Рим»: «…яко два Рима падоша, а третий стоит, а 

четвертому не быти» [19]. После падения Кон-

стантинополя в 1453 году это определило новый 

духовный центр вселенского православия как ис-

тинного выражения христианской веры, что отра-

зилось в градостроительной структуре и русской 

столицы, символические элементы которой свиде-

тельствуют о сознательном устроении ее по обра-

зу христианских мировых столиц: Иерусалима, 
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Рима, Константинополя, и над всем этим главен-

ствовало построение Москвы по образу Небесно-

го Града [9; 10]. В облике Кремля, в росписях его 

соборов и дворцов, в предметах утвари и книгах, 

собранных из разных стран, воплощалась идея 

объединения духовных центров православия; но-

вое воплощение она получила в строительстве в 

ХVII в. под Москвой Нового Иерусалима с хра-

мом Вознесения Господня [11]. 

К сожалению, неумолимое время, войны, по-

жары и захват города турками в 1453 году не по-

щадили красоты Второго Рима, и его христиан-

ские памятники ныне пребывают в разоренном и 

оскверненном состоянии. Вместе с тем за причуд-

ливым узором турецкого ковра и сегодня можно 

разглядеть царственную красоту Константинополя 

и пытливый ум современного паломника, идущего 

вслед за княгиней Ольгой по улицам Царьграда, 

не может не созерцать величие древней столицы 

Греческого царства. 

Вполне вероятно, что одним из первых храмов, 

которые посетила русская княгиня, был собор свя-

той Софии – его огромный даже по современным 

представлениям купол виден уже при приближе-

нии к городу с моря. Это был центр христианского 

мира и вселенского православия. Сооруженный 

при императоре Юстиниане (483–565) храм был 

возведен на месте сгоревшей одноименной церк-

ви, построенной еще святым Константином Вели-

ким. Юстиниан написал и тропарь этого храма 

(«Единородный Сыне»), который теперь поется на 

каждой Литургии во втором антифоне как гимн 

Господу [3]. Великой церковью называли ее греки 

[8]. Описания этого храма широко известны, ре-

ставрируемые мозаики давно и детально изучают-

ся специалистами. Интересно отметить, что 

внешний облик собора – величественный, гранди-

озный, напоминающий нерушимую крепость – 

резко контрастирует с его интерьером – легким, 

воздушным, парящим, как внешнее и внутреннее 

в духовном мире христианина, где за внешней 

грубоватостью и суровостью часто скрывается 

любящая душа, сочувствующая и сопереживаю-

щая. Считается, что именно в этом храме (в бап-

тистерии) приняла крещение княгиня Ольга. Кон-

стантинопольский храм являлся образцом для 

многих русских соборов, в том числе первого ка-

менного храма Киева – Десятинной церкви, в ко-

торую равноапостольный князь Владимир, по из-

вестию летописца, перенес мощи своей бабушки 

святой княгини Ольги, первоначально похоронен-

ной в церкви святого Николая. На Руси в середине 

ХI в. в Киеве, Новгороде и Полоцке также были 

построены храмы Софии Премудрости Божией. 

Мечети Стамбула, относящиеся к классическом 

периоду (ХVI–ХVII вв.), создавались под боль-

шим влиянием архитектуры Софийского собора. 

«Малая модель» Софийского собора, крошеч-

ная византийская церковь святых Сергия и Вакха 

(527–536), была построена рядом с император-

ским дворцом теми же мастерами что и «большая 

София». Она была как бы репетицией, пробой 

сил, в ней в миниатюре отрабатывались некоторые 

композиционные принципы, вошедшие затем в 

большой храм. Во времена княгини Ольги здесь 

находился комплекс церквей – святых Сергия и 

Вакха и первоверховных апостолов Петра и Пав-

ла, а также небольшой монастырь, в котором хра-

нились главы мучеников Сергия и Вакха, их мечи 

и одежда. 

Посещая храм святой Софии, княгиня Ольга 

вряд ли обошла своим вниманием расположенную 

поблизости церковь святой Ирины, хотя и значи-

тельно поврежденную землетрясением 740 года, 

хотя и восстановленную к тому времени и весьма 

знаменитую в истории христианства: именно 

здесь в 381 году проходил II Вселенский собор, 

принявший вторую часть Никео-Царьградского 

Символа веры, дав определение Божественности 

Святого Духа. 

Какие святыни хранились в храмах святой Со-

фии и святой Ирины, которым могла поклониться 

княгиня Ольга, точно неизвестно: нашествие на 

Константинополь крестоносцев в 1204 году при-

вело к разграблению и гибели многих христиан-

ских реликвий. Но сохранились свидетельства о 

том, какие святыни хранились в другом, столь же 

грандиозном, как Софийский собор, храме святых 

Апостолов, и туда, конечно, не могла не зайти 

наша первая паломница. 

Базилика святых Апостолов была заложена 

еще Константином Великим в некотором отдале-

нии от дворца, как главный храм Константинопо-

ля. Там император предполагал поместить мощи 

всех 12 апостолов. Закончил строительство его 

сын Констанций II, положивший начало традиции 

захоронения в храмах христианских императоров: 

здесь в мраморном саркофаге были помещены 

мощи его отца. По свидетельству Евсевия Кеса-

рийского, высокий храм со всех сторон был окру-

жен притворами, его стены выложены мрамором, 

а купол позолочен [5, гл. 58–60]. Он был освящен 

в 550 году и вплоть до нашествия турок оставался 

вторым по значимости храмом Константинополя. 

В нем находился фрагмент колонны, к которой 

был привязан Спаситель во время бичевания, а 
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также покоились мощи святого апостола Андрея 

Первозванного, евангелиста Луки, ученика апо-

стола Павла святого Тимофея, глава апостола 

Матфея, мощи святителей Иоанна Златоуста и 

Григория Назианзина (Богослова), а также были 

погребены императоры новой столицы, начиная с 

основателя равноапостольного Константина Ве-

ликого и его матери равноапостольной Елены и до 

начала ХI века. Кроме того, здесь нашли послед-

ний приют константинопольские патриархи Ни-

кифор (806–815), Стефан (867–893), а позже и 

Мефодий (1240). 

К храму вела улица Святых Апостолов, на ко-

торой также стояло несколько церквей, в том чис-

ле святых Лаврентия и Стефана Первомученика 

(не сохранилась). В этой церкви, сооруженной в 

начале V века благоверной Пульхерией, сестрой 

императора Феодосия II, были диптихи – списки 

имен, поминаемых во время Литургии. Они раз-

мещались на мраморной колонне и содержали 

имена императора, патриархов, епископов. Мощи 

святого Стефана около 439 года были перенесены 

благоверной императрицей Евдокией (супругой 

Феодосия II) из Иерусалима в Константинополь. 

Православная Церковь празднует это событие 2 

(15) августа. 

Недалеко от храма Святых Апостолов находи-

лась большая и красивая церковь мученика Поли-

евкта, где хранилась его честная глава (ныне на 

этом месте котлован). Эта была одна из первых 

церквей времен Юстиниана, построенная в 527 

году на средства богатой византийской меценатки 

Аникии Юлианы – личности незаурядной и очень 

известной в свое время, строгой последователь-

ницы решений Халхидонского собора 451 года. Ее 

бабушкой была благоверная Евдокия, супруга им-

ператора Феодосия II. По архитектурному типу 

это была одна из купольных базилик, не часто 

встречающихся даже в разрушенном состоянии: 

такой тип сооружений существовал непродолжи-

тельное время. К этому же типу относится храм 

Святой Софии, освященный нескольким годами 

позже. Церковь мученика Полиевкта находилась 

практически на полпути между бухтой Золотой 

Рог и Мраморным морем и была весьма доступна 

княгине Ольге для посещения, ведь ее корабли 

стояли в порту бухты. Но не только близость рас-

положения и возможность поклониться мощам 

святого Полиевкта могли привлечь знатную па-

ломницу. Декоративное убранство храма было 

созвучно духовным поискам княгини: централь-

ное место над главным входом занимала мозаика с 

изображением крещения императора Константи-

на. Стены церкви были отделаны мрамором, ин-

терьер украшен мраморными скульптурами с 

фрагментами из слоновой кости, аметиста, золота 

и цветного стекла [21]. 

В духовных поисках Истины святая княгиня 

Ольга не могли пройти мимо Студийского мона-

стыря – самого значительного монастыря средне-

векового Константинополя. От храма святого По-

лиевкта до этой обители, располагавшейся в квар-

тале Псамафия на берегу Мраморного моря, – не 

более получаса пешей прогулки. С 465 года в нем 

подвязалась община неусыпающих (акимитов), 

для которой был характерен строгий устав и не-

прерывная (посменная) служба. Монахи этого мо-

настыря отличались приверженностью ортодок-

сальному православию и стойким исповеданием 

веры. При игумене Феодоре Студите (759–826) 

был разработан устав общежительной монаше-

ской жизни, принятый затем на Афоне и извест-

ный как Студийский; он же впоследствии лег в 

основание духовной жизни монахов Киево-

Печерской лавры. В Студийском монастыре про-

живало до 700 монахов, и его влияние на жизнь 

Церкви было велико: три студийский монаха ста-

ли патриархами, а три императора – Михаил V, 

Михаил VII и Исаак I – приняли в обители схиму. 

Долгое время здесь находились святые мощи 

настоятеля монастыря Феодора Студита, его дяди 

святого Платона, брата святого Феодора архиепи-

скопа Фессалоникийского Иосифа Исповедника, 

преподобномученика Вавилы – патриарха Антио-

хии, других святых. Деятельный игумен монасты-

ря святой Феодор Студит был беззаветным защит-

ником иконопочитания, и во многом благодаря его 

вдохновенным проповедям оно было восстанов-

лено. В послеиконоборческое время в обители 

возобновилось написание икон. Монастырь оказал 

огромное влияние на культуру и искусство всего 

христианского Востока, в том числе Руси. Знаком-

ство с древней духовной традицией, несомненно, 

укрепляло новоначальных христиан, тем более 

что в 949–1022 годах в монастыре подвизался 

ученик старца Симеона Благоговейного тоже по 

имени Симеон, за свои многочисленные поэтиче-

ские сочинения, гимны и наставления названный 

Новом Богословом. Начало его пребывания в мо-

настыре совпадает со временем визита святой 

княгини Ольги в Константинополь. 

При этом монастыре находилась самая древняя 

из ныне сохранившихся византийских церквей 

Константинополя – базилика Иоанна Крестителя, 

построенная сенатором Студием Дисипатом в 

454–463 годах и ныне находящаяся в полуразру-
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шенном состоянии. Храм был одной из главных 

святынь города; хотя в нем и не было многочис-

ленных реликвий, но с начала Х века в часовне 

справа от алтаря пребывала часть честной главы и 

десница святого Иоанна Предтечи, а также часть 

главы и десница его отца Захарии. Эти святыни 

пропали из монастыря после нашествия кресто-

носцев в начале ХIII в., но в период пребывания 

святой княгини Ольги они там, несомненно, нахо-

дились, и русская паломница имела возможность 

им поклониться, а также прогуляться по большо-

му монастырскому саду, полюбоваться его осен-

ним убранством. Это тем более вероятно, что в 

течение трех столетий (с начала Х века до 1204 

года) эти реликвии глубоко почитались византий-

ским императорами: ежегодно в день Усекновения 

главы Иоанна Предтечи император с семьей по-

сещал обитель. Для этого он из своего дворца, 

расположенного рядом с храмом Святой Софии, 

отправлялся морем к монахам, ожидавшим его у 

стен монастыря со свечами в руках. Торжественно 

праздновались и дни памяти святых, мощи кото-

рых хранились в монастыре. День Усекновения 

главы Иоанна Предтечи приходится на 29 августа 

по ст. ст. – судя по времени пребывания в Кон-

стантинополе русского флота, в это время святая 

княгиня Ольга находилась в городе. Вполне веро-

ятно, что она могла принять участие в этой торже-

ственной церемонии, даже до своего первого 

официального приема в императорском дворце 9 

сентября. 

Одной из самых известных в Царьграде уже в 

Х в. была церковь во имя чудотворной иконы Бо-

жией Матери «Живоносный Источник». Совре-

менная небольшая православная церковь, распо-

ложенная за крепостными стенами города на тер-

ритории греческого кладбища Казлычешме окру-

жена цветущим палисадником. Храм двухэтаж-

ный: вверху – светлая просторная церковь с ико-

ностасом; внизу в полуподвале восстановлена не-

большая древняя церковь, около западной стены 

которой находится отделанный мрамором чудо-

творный источник, имеющий вид небольшого 

бассейна, устроенного в стенной нише. К нему 

можно спуститься по двум симметрично располо-

женным каменным лестницам. Над бассейном в 

углублении находится образ Божией Матери «Жи-

воносный Источник». С передней стороны бас-

сейн обнесен красивой каменной перегородкой с 

двумя изящными мраморными вазами, в которые 

вливается вода из святого источника. На дне бас-

сейна видны несколько серебряных монет, над 

которыми временами мелькают рыбки, существо-

вание которых также связано со старинным сказа-

нием. Во времена святой княгини Ольги церковь, 

конечно, имела совершенно иной вид: это был 

внушительных размеров храм, посвященный Пре-

святой Богородице. 

История возникновения храма и обители отно-

сится к V в. Император Лев I Макелла до своего 

избрания был правителем Константинопольского 

округа. Однажды, еще не будучи императором, в 

знойный летний день он возвращался с охоты и в 

роще около города встретил беспомощного слеп-

ца, изнемогающего от усталости и жажды. Сжа-

лившись над несчастным, Лев стал искать бли-

жайший ручей или родник, чтобы утолить его 

страдания. Он долго ничего не мог найти, пока 

таинственный голос дважды не назвал его по име-

ни и не указал место, где струился источник клю-

чевой воды, и, предсказав ему славное будущее, 

заповедал построить на этом месте церковь во имя 

Богородицы. Умывшись этой водой, слепой про-

зрел. Чудо стало известным, и верующие стали 

стекаться к источнику, получая облегчение и ис-

целение от болезней. Впоследствии император 

воздвигнул на этом месте грандиозный и богато 

украшенный храм, который получил название 

«Живоносный Источник». Многие императоры, 

члены их семей, простые жители города получали 

исцеления от различных недугов, обращаясь с мо-

литвой к Богородице у святого источника. В IХ в. 

император Василий I Македонянин благоукрасил 

церковь и основал при ней монастырь. В нем 

установился обычай совершать в праздник Возне-

сения торжественный крестный ход со святынями 

из всех храмов столицы. В наше время праздник 

иконы Божией Матери «Живоносный Источник» 

отмечается в пятницу на Светлой Седмице. В 

начале X в., при императоре Льве Философе, ко-

торый также получил исцеление от источника, 

храм заботливо украшался; здесь исцелились от 

различных болезней первая жена императора Фе-

офана и его брат Стефан. Царица Зоя, на которой 

Лев Философ женился после смерти Феофаны, 

исцелилась от неплодия после возложения на нее 

пояса Пресвятой Богородицы и стала матерью 

Константина Багрянородного. Именно в правле-

ние императора Константина посещала Констан-

тинополь княгиня Ольга, которая, возможно, 

слышала рассказы об этих чудесных событиях и 

приходила в обитель поклониться Живоносному 

Источнику. 

При завоевании Константинополя турки раз-

рушили храм до основания. Современная церковь, 

значительно меньшая по размерам, построена в 
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1840 году патриархом Константинопольским Кон-

станцием. Она была благоукрашена на средства 

известной русской благотворительницы графини 

Анны Алексеевны Орловой-Чесменской, дочери 

знаменитого Алексея Орлова, о чем свидетель-

ствует надпись на мраморной плите у стен храма. 

Другой знаменитый святой источник находился 

во Влахернском храме, расположенном на берегу 

бухты Золотой Рог, примерно в 6 километрах как от 

Живоносного Источника, так и от Студийского мо-

настыря, если следовать вдоль сухопутных город-

ских стен, сооруженных императором Феодосием 

(346–395), от берега Мраморного моря к бухте. 

Влахернский храм примыкал к императорскому 

дворцу, начало сооружения которого, как и храма, 

относится к середине V в. В конце этого столетия 

при императоре Анастасии I дворец был расширен, 

дополнен несколькими сооружениями, соединен-

ными между собой и храмом переходами и порти-

ками. Влахернский дворец считался летним двор-

цом византийских императоров, но вплоть до нача-

ла ХI века редко ими посещался. Лишь в правление 

династии Комнинов (1081–1185) после пожара 

1069 года он был перестроен, и императоры пере-

вели сюда двор, а при Палеологах он стал основ-

ной резиденцией византийских василевсов. В этом 

храме хранились величайшие христианские святы-

ни – часть Древа Креста Господня, Риза, Пояс и 

Посох Пресвятой Богородицы. Примерно за сто лет 

до посещения Константинополя княгиней Ольгой 

было сооружено особое здание для хранения в 

специальном ковчеге Ризы Пресвятой Богородицы, 

а в честь ее перенесения туда 2 июля 860 года был 

установлен праздник Ризоположения. Вскоре в этот 

же ковчег был положен и Пояс Пресвятой Богоро-

дицы. Судя по наиболее полному описанию архи-

тектурного облика храма, сохранившемуся в 

«Дневнике путешествия в Самарканд» Р. де Клави-

хо (1403), «он представлял собой 3-нефную бази-

лику, скорее всего без купола, богато украшенную 

мрамором изнутри и снаружи. До эпохи иконобор-

чества в церкви были фрески или мозаики, но в 

VIII в., при императоре Константине V, изображе-

ния Христа, Пресвятой Богородицы и сцен их зем-

ной жизни были заменены росписями с раститель-

ными и архитектурными мотивами, и первоначаль-

ная сюжетная программа более не восстанавлива-

лась… В комплекс церкви Богородицы входили 

храм-реликварий Агия-Сорос (Св. рака) и бассейн 

для омовения (священная купель), вероятно нахо-

дившийся внутри перистильного двора. Кроме то-

го, в V в. были построены термы (перестраивались 

в начале XI в. при императоре Василии II)» [4] О 

значении храма в конце VI века свидетельствует 

многочисленность его клира: 74 человека (в том 

числе 12 пресвитеров и 18 диаконов, 6 диаконисс, 8 

иподиаконов, 20 чтецов, 4 кантора и 6 привратни-

ков) [20] В 944 году, незадолго до посещения Кон-

стантинополя княгиней Ольгой, реликвии храма 

были пополнены привезенными из Эдессы Неруко-

творным образом Спасителя и письмом Христа к 

царю Авгарю. Эти святыни затем были перенесены 

в Софийский собор и церковь Богородицы Фара (в 

Большом императорском дворце) [4]. 

Много раз Богоматерь через свои святыни спа-

сала Константинополь от врагов, как бы покрывая 

его своей Ризой, в частности, летом 860 года, ко-

гда русский флот киевских князей Аскольда и Ди-

ра начал его осаду. Разразилась буря, которая за-

ставила русских отступить. Был заключен мирный 

договор, а Аскольд принял крещение с именем 

Николай. Договор предусматривал создание на 

Руси епископии. Вскоре Киев принял греческого 

епископа, и произошло крещение киевлян (в исто-

риографии за этим событием закрепился термин 

«первое крещение» Руси). Последовавшая затем 

языческая реакция в период правления князя Оле-

га привела к уничтожению зачатков христианства 

на киевской земле, Аскольд и Дир были убиты, но 

Аскольдова могила на берегу Днепра издревле 

почиталась киевлянами. Русская княгиня не могла 

не знать этой истории, так как Олег был близок к 

ее мужу Игорю. Неслучайно княгиня Ольга, вер-

нувшись на Русь из Царьграда, для молитвенного 

поминания убиенных и христианского покаяния 

«в Киеве первую от себе Церковь святаго Николая 

на Оскольдовой могиле постави» [7]. В ней пер-

воначально она и была погребена. 

Влахернский храм в Константинополе известен 

также видением блаженного Андрея Юродивого, 

которое стало основой для возникновения в Рус-

ской Церкви праздника Покрова Божией Матери, 

учрежденного в 1164 году князем Андреем Бого-

любским. 

Недалеко от бухты Золотой Рог, где стояли рус-

ские ладьи, находилась церковь святителя Нико-

лая Мирликийского, воздвигнутая в правление 

императора Юстиниана. Она существует и ныне в 

сильно перестроенном виде и располагается за 

высоким забором. Моряки издревле почитали сво-

его небесного покровителя. Возможно, и наша 

соотечественница-паломница, отправляясь в об-

ратный путь в Землю Русскую, молилась Угодни-

ку Божию о благополучном завершении путеше-

ствия и возвращении к своим родным – сыну Свя-

тославу и внукам Владимиру, Олегу и Ярополку. 
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Совершив это мысленное путешествие, мы 

кратко упомянули лишь небольшую часть христи-

анских святынь Константинополя, которые могла 

посетить первая русская паломница. Их совре-

менное состояние далеко от первозданного: неко-

торые разрушены, многие утратили христианских 

облик, будучи преобразованными в мечети и му-

зеи. Но вопрос о духовной связи Руси и Византии 

неизбежно возникает при любом сколько-нибудь 

серьезном разговоре о русской истории, русской 

культуре, русской судьбе. Еще русский философ 

К. Н. Леонтьев подчеркивал, что «византийский 

дух, византийские начала и влияния, как сложная 

ткань нервной системы, проникают насквозь весь 

великорусский общественный организм» [13, 

с. 105]. Россия и по сей день является наследни-

цей и преемницей Византийской империи, кото-

рую на Руси чаще называли Ромейским царством, 

а ее столицу – Константинополь – именовали 

Царьградом. Россия, несомненно, восприняла ос-

новные принципы византийской цивилизации, но 

осмыслила их и приспособила к своим историче-

ским и культурным условиям. Об этом свидетель-

ствует как общее влияние градостроительной 

практики Византийской столицы на облик Моск-

вы, так и примеры христианских храмов, ставших 

образом для раннехристианского зодчества Древ-

ней Руси, многие из которых в Царьграде могла 

видеть святая равноапостольная княгиня Ольга. 

Величественные и красивые храмы Константино-

поля, имеющие свою символику, – визуальные 

образы православной культуры, оказывающие 

огромное чувственно-психологическое влияние на 

эмоционально-нравственное состояние человека, 

заинтересовывающие в углубленном познании 

веры. Культовые сооружения города, ставшие ар-

тефактами искусства, убеждали русичей в важно-

сти обращения к византийским религиозно-

культурным традициям. Они, несомненно, влияли 

на восприятие княгиней Ольгой новой для нее 

религии и укрепляли ее решимость сменить веру 

и противостоять язычникам в Киеве. Она понима-

ла, что ее выбор может привести к личной траге-

дии на языческой родине. Длительное пребывание 

в православной столице мира явилось важным 

условием внимательного, вдумчивого постижения 

православия, осмысления значимости его для Ру-

си. Выбор княгиней Ольгой новой религии можно 

оценивать и как проявление ее мудрости, осозна-

ния необходимости развития связей с развитой 

империей, глубины христианства, и как силы пра-

вославия и греческой церкви, имевшей благотвор-

но воздействие на ум и душу человека. Несомнен-

но, паломничество княгини Ольги стало важней-

шим обстоятельством принятия ею православия, 

начавшее, по словам летописца Нестора, «русское 

познание Бога,… нашего с Ним примирения» [6]. 
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Средневековый русский город как проекция субстанционального мышления 

В статье производится попытка проследить, каким образом мышление человека в средневековой Руси нашло свое 

отражение в каменной летописи построения городов. Общепринятым стало мнение, что период Средневековья на Руси 

достиг высокого уровня схоластического мышления, не уступавшего западноевропейскому, однако выраженному не 

вербально, а в образах. Русский иконостас, фресковая живопись и архитектура становятся средствами выражения 

глубочайших мистических и богословских переживаний. Город, как развивающаяся система, наиболее ярко демонстрирует 

диахронический аспект в становлении философской мысли русского Средневековья. Учитывая большой временной 

интервал (почти в семь веков), становится возможным выделить основные направления мысли, нашедшее свое воплощение 

в строительстве городов. Основополагающим моментом в образном и символическом мышлении эпохи стало принятие 

православия, как новой формы культуры и мышления. Православие помимо ортодоксальных заветов принесло с собой и 

эсхатологические настроения. Ожидание конца света привело к тому, что идеалом, мистическим мировым центром начинает 

мыслиться Небесный Иерусалим как первообраз города. Задачей архитекторов становится воспроизведение этого 

первообраза в феноменальном мире. Город, наделяемый сакральными смыслами, не являлся буквальным воплощением 

града Иерусалима или Рая, а был его земной иконой. Кроме того, на формирование образа города оказали большое влияние 

исихазм и последовавшие за ним эсхатологические настроения. Человек более не отвергает свое материальное начало, а 

пытается освятить его изнутри, сделать сосудом Божественных энергий, что нашло свое воплощение в новых 

архитектурных формах. В XVI веке преобладающими становятся идеи, обосновывающие централизацию власти и 

могущество Руси. Основополагающей стала концепция, выраженная в формулировке «Москва – Третий Рим». 

Ключевые слова: город, архитектура, образ, первообраз, символ, Новый Иерусалим, исихазм, эсхатология, православие, 

Рай, «Москва – Третий Рим». 

M. S. Emeliyanova 

A Medieval Russian Town as a Projection of Substantial Thinking 

In the article the attempt is made to track how thinking of the person in medieval Russia found the reflection in the stone 

chronicle of town building. The opinion became standard that the Middle Ages period in Russia reached the high level of the 

scholastic thinking which did not concede the Western European one, however it was expressed not verbally but in images. The 

Russian iconostasis, fresco painting and architecture become a means of expressing the deepest mystical and theological experiences. 

The town as a developing system, shows most brightly a diachronic aspect in formation of the philosophical thought of the Russian 

Middle Ages. Considering a big time interval (practically in seven centuries), it becomes possible to allocate the main directions of 

the thought, which found its embodiment in town building. Adoption of Orthodoxy as a new form of culture and thinking became the 

fundamental moment in figurative and symbolical thinking of the era. Orthodoxy besides Orthodox testaments brought with itself 

eschatological moods. Expectation of doomsday led to the fact that Heavenly Jerusalem was thought as a city prototype and as the 

ideal, the mystical world center. Reproduction of this prototype in the phenomenal world becomes a task for architects. The city 

allocated by sacral meanings was not a literal embodiment of Jerusalem City or Paradise, and it was its terrestrial icon. Besides, 

formation of the town image was under the influence of hesychasm and later following eschatological moods. The person does not 

reject the material beginning any more, and tries to consecrate it inside, to make it a vessel of Divine energies, and that has found its 

embodiment in new architectural forms. In the 16th century the ideas become prevailing, which prove centralization of the power and 

power of Russia. The concept expressed in the formulation «Moscow – the Third Rome» became a fundamental one. 

Keywords: town, architecture, image, prototype, symbol, New Jerusalem, hesychasm, eschatology, Orthodoxy, Paradise, 

«Moscow – the Third Rome». 

Город, как отражение представлений человека 

о мире, обладает собственным языком, выражен-

ным в форме архитектуры. Архитектуру уже дав-

но называют «летописью в камне». Существует 

целая традиция в европейской философии и семи-

отике, призванная рассматривать архитектурные 

ансамбли, как выражение ментальных представ-

лений человека о мире. Строительство – процесс 

сложный и долгий по времени, что позволяет 

осмыслить и выразить в конкретном здании чело-

веческие представления о мире, о душе и универ-

суме, аккумулировать эстетические и философ-

ские взгляды [2, 3, 6, 7, 8, 9, 10]. 
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В статье под русским Средневековьем будет 

рассматриваться период с X по XVII века. Для 

этого периода характерно мышление в субстанци-

ях, противоположное мышлению в функциях, 

мышление статичными образами [1, с. 371–397]. 

Византийские и европейские влияния оставили 

заметный след в культуре и философии Руси, од-

нако они были переосмыслены и самобытно пере-

работаны, выражая уникальность русской культу-

ры. Период русского Средневековья обладает 

сложными, разнообразными характеристиками, 

связанными с большой хронологической протя-

женностью эпохи. 

Первый (ранний период X–XIV века) форми-

рования города связан с утверждением правосла-

вия на Руси, становлением нового человека, глав-

ной целью которого было Богомыслие, призван-

ное отречься от феноменального мира и подняться 

до ноуменального. Человек ставится перед необ-

ходимостью переосмыслить городское простран-

ство в новых координатах, соотнося созданные им 

образы с первообразами или же прообразами. 

Следующий этап (XIV–XVI века) связан с 

именем преподобного Сергия Радонежского и 

распространением исихазма. Большую роль в ду-

ховном воспитании личности сыграл исихазм. 

Если раннее средневековое мышление отвергает 

телесность человека, как нечто недостойное, вре-

менное, и направляет все свои усилия к Богу, к 

достижению Рая, то в более поздний период, 

начиная с Сергия Радонежского кардинально ме-

няется взгляд на человеческую природу и факт 

личностного спасения, что нашло свое отражение 

и в архитектуре. Суровый взгляд на плоть, про-

диктованный необходимостью утвердить новую 

веру в чистом виде, искоренив «пережитки архаи-

ческого сознания», должен был уступить совер-

шенно иному восприятию мира и места человека 

в нем. Мир, пронизанный Божественными энер-

гиями, просветлял человека изнутри, гармонично 

сочетая земное и вечное, возвышая человека, ста-

вя его в центр творения. Задачей человека стано-

вится постижение Божественных энергий, сотво-

ренного бытия, выраженных в том числе и через 

упорядочивание городской среды, придания ей 

эстетической значимости. 

Третий концепт формирования русского сред-

невекового города связан с имперской идеей 

«Москва – третий Рим», появившейся после паде-

ния Византии и способствовавший возвышению 

Москвы, как столицы единого централизованного 

государства. Концепция монаха Филофея вызыва-

ла неоднозначные и спорные интерпретации. 

Несомненным становится тот факт, что историче-

ские процессы централизации и усиления мощно-

сти Московского государства находят свое отра-

жение в символическом понимании городской 

среды. Идеалом города становится Москва, в ко-

торой архитектурными средствами выражены 

идеи единовластного монархического правления, 

распространявшейся на всю территорию России. 

Красная площадь должна была являть взору лю-

бого человека мощь и независимость Руси [17]. 

Древний русский город строился по опреде-

ленным принципам, в основу которых было поло-

жено своеобразное восприятие мира и простран-

ства, основанное на религиозной символике. 

Жизнь средневекового человека в ее земных про-

явлениях была сурова. Постоянные войны, монго-

ло-татарское иго, зависимость от природных 

условий формировали у человека взгляд на жизнь, 

как череду испытаний, призванных смирить плоть 

и подготовить дух к встрече с Богом. Христиан-

ство в ранний период русского средневековья 

насаждалось силою власти, отвращая людей от 

исконной веры, которая очагами все еще сохраня-

лась. Медленно менялось архаическое сознание 

на новое, пронизанное живой верой в воскресше-

го Христа. Судя по живописным источникам того 

времени, Христос представал перед человеком, 

как Грозный Судия, под взглядом Которого сжи-

гался грех и утверждалась истина. 

Главной задачей человека, жившего в Средневе-

ковой Руси, было достижение рая, как путь к Хри-

сту с одной стороны, и избавление от тягот земной 

жизни, с другой. Образ Рая тесно связан не только с 

осмыслением пространства, но и с особым пони-

манием времени. Время в средневековом сознании 

мистически переживалось, как череда событий, 

происходящих после Адамова изгнания и завер-

шающихся возвращением к Богу после Страшного 

суда. Таким образом, линейность придавалось 

только земным событиям, а само время замыкалось 

в круг вечности. В этом контексте неудивительным 

выглядит стремление человека к изображению 

вечности, выраженной в сакрализации простран-

ства, наделяемого сознанием признаками рая. 

Для средневекового человека выглядит есте-

ственным деление пространства на сакральное и 

профанное. Черты сакрального, упорядоченного, 

освященного пространство получало в сознании 

человека в случае его символического и образного 

упорядочивания, отсылаемого к первообразу Рая. В 

этом контексте становится понятной символика 

построения города на Руси, как выражение идеи 

построения Рая на земле. Важное место в структу-
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ре города и любого поселения занимал храм или 

собор. «Христианская символика обретает на Руси 

местное своеобразие и способность к сложной и 

богатой жизни.(…) Это не в последнюю очередь 

было вызвано высотою главного задания (достиже-

ние вечности), которая вступала в противоречие с 

реальными историческими условиями и духовны-

ми ресурсами» [13, с. 109]. Город в средневековом 

сознании строился по подобию Града Божия, а 

храм, являвший в этой связи «образ Горнего Иеру-

салима и своего рода модель мира», был святая 

святых, идеальной моделью самого города [20, 

с. 34]: «Храма же я не видел в нем: ибо Господь Бог 

Вседержитель – храм его» [4, Откр. 21, 22]. 

Для средневекового человека ожидание конца 

света, его предчувствие и переживание было оче-

видным. В середине XV века, когда, по мнению 

богословов, заканчивался седьмой период от со-

творения мира, особенно остро вспыхивают эсха-

тологические настроения, что несомненно нахо-

дит свое воплощение и в осмыслении города, как 

иконы Рая, Небесного Иерусалима. Точность, бук-

вальность воплощения при этом не имела боль-

шого значения, так как город представлял собою 

образ, отсылающий к первообразу, описанному в 

Откровении Иоанна Богослова и понятный каж-

дому жителю. Он, таким образом, был эмпириче-

ски историчен, а метафизически – эсхатологичен, 

символизируя мысленный предел и кульминацию 

чувства. 

В. В. Лепахин, опираясь на выводы прот. Льва 

Лебедева, замечает, что следование образам Свя-

щенного Писания было у средневекового человека 

вполне осознанным. Для него «детинец города 

часто представляет собой наземную икону алтаря, 

а город в целом – икону храма. Древнерусский 

город осознает себя как бы огромным храмом под 

открытым небом: детинец=алтарь, город=храм, 

посад=притвор» [18, с. 159]. Это сравнение более 

конкретно, чуть ли не вещественно, но, если соот-

нести его с реальностью, также является довольно 

умозрительным, определяя скорее план идеаль-

ных представлений, чем реальную конфигурацию 

посада. Пространственная композиция древнерус-

ского города во многом зависела от окружающего 

природного ландшафта, складывалась стихийно и 

была довольно живописной. В выборе постановки 

собственного дома владелец руководствовался, 

прежде всего, соображениями собственного удоб-

ства и выгоды, поэтому жилая застройка, в подав-

ляющем большинстве деревянная, беспорядочно 

располагалась вокруг главных храмовых комплек-

сов, вдоль рек и торговых путей. 

Тем не менее, нужно признать, что сакральное 

умозрение в градостроительной культуре, без-

условно, соотносилось с реалиями городского 

зодчества. Но это логика не буквального совпаде-

ния (каковое и невообразимо в принципе), а гада-

тельного сопряжения, символических и аллегори-

ческих тождеств. 

Говоря о структуре древнерусского города, 

Г. В. Борисевич отмечает, что «древнерусский го-

род с окружающими его поселениями представлял 

собой сложную социально-экономическую струк-

туру, каждый элемент которой: крепость, посад, 

слобода, монастырь, село, в хозяйственном отно-

шении функционировал самостоятельно, но в то 

же время в политическом и экономическом отно-

шениях составлял часть иерархически организо-

ванной системы расселения, которая имела компо-

зиционные особенности в организации простран-

ства и использовании природного ландшафта» [5, 

с. 140]. 

Русский средневековый город строился по тра-

диционной схеме: основное градообразующее 

начало воплощал кремль, под прикрытием которо-

го развивались слободы и посад. Внутри стен 

кремля или детинца находились княжеские пала-

ты со всеми хозяйственными службами, дома во-

инов, мастерские ремесленников и главная святы-

ня города – собор. Сакральное значение имели и 

городские стены, которые возводились по опреде-

ленному композиционному замыслу, в которой 

учитывалась общая длина стен, их конфигурация, 

число ворот и башен, надвратных храмов и их 

названия. Для того, чтобы защитить город от вра-

гов, следовало соблюдать строгую логику в по-

строении. Это было следствием религиозно-

символической логики восприятия города, в кото-

ром «Если Господь не построит дома, впустую 

потрудились строители; если Господь не сохранит 

города, впустую бодрствовал страж» [4, 

Пс. 126:1]. 

Средневековая литература содержит множе-

ство примеров, когда в трудную для жителей го-

рода минуту, они по своим молитвам вдруг полу-

чали помощь свыше. Жанр «Сказаний» связывает 

спасение либо с явлением новой святыни, или же 

с чудесами, происходившими от уже имевшихся 

почитаемых икон, либо с особой молитвой пра-

ведников. В связи с этим, город становится не 

только освященным пространством, пронизанным 

Божественной благодатью, исходящей от цен-

трального храма и освящающей собой жизнь че-

ловека. Город в идеале становится хранилищем 

святыни, как средоточия святости, Фаворского 
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света, защищающего от врагов и призванного 

формировать нового человека – христианина. 

Символическое восприятие города как Небесного 

Иерусалима или Рая было не единственным. В 

ситуациях внешней опасности или внутренних 

противоречий (смуты) город начинал отождеств-

ляться с библейскими Содомом и Гоморрой, а 

чтимая святыня игра роль якоря спасения, взывая 

к совести и трезвлению ума. 

Все элементы средневекового города несли на 

себе символическую значимость. Город как сово-

купность храмов, жилых построек, крепостных 

стен и посадов образовывали единую компози-

цию, центральное место в которой отводилось 

центральному собору, что подтверждают многие 

исследователи. М. Н. Громов, в частности, счита-

ет, что: «храм как духовное средоточие, как глава 

града, а град как единение людей имеют в средне-

вековой семантике особый смысл. Образ града с 

крепкими стенами и вознесенными над ними хра-

мами был символом устойчивого, огражденного 

от внешних сил, устроенного на благо бытия» [11, 

с. 72–91]. 

Основная часть населения жила в слободах и 

на посаде и укрывалась за крепостными стенами 

лишь в период опасности. Это было связано с от-

носительно небольшими размерами самого де-

тинца. В связи с ростом ремесел, промышленно-

сти и торговли возникают новые слободы и поса-

ды, расширяющие границы существующего горо-

да, возникают новые торговые площади с храма-

ми, освящавшими торг. Высокие каменные храмы 

организуют окружающую хаотичную деревянную 

застройку и визуально связывают пригороды с 

центром. Таким образом, в панораме города уси-

ливалось силуэтное развитие их ансамблей, стро-

ившихся на балансе вертикалей и объемов вокруг 

наиболее крупных градообразующих доминант – 

кремлей и монастырей. Локальными центрами в 

городе были посадские, слободские, кончанские 

приходские храмы, а также внутригородские мо-

настыри. В известном смысле город осознавался 

как совокупность церковных приходов и город-

ских монастырей, а также сонм его святых покро-

вителей. 

Эмпирически город связан с окружающей 

местностью, водными и пешими путями – с более 

дальними поселениями, а в сакральном аспекте 

пространства – с вечностью, со святыми, со свя-

тынями Русской земли и дальнего окоема. 

Этот сакральный аспект пространственного 

осмысления удерживается в религиозном созна-

нии и по сию пору. Однако постепенно парал-

лельно ему складывается и вполне мирское, по-

сюстороннее видение городского пространства, 

отчасти или вовсе лишенное измерения вечности 

и сакрума. Окончанием средневекового этапа в 

культурной жизни России принято считать XVIII 

век, но процессы постепенной десакрализации 

пространства появляются уже во второй половине 

XVII века, а движение в этом направлении проис-

ходило неторопливо, так что историк культуры 

Б. И. Краснобаев имел все основания для того, 

чтобы весьма широко определять границы «пере-

ходного периода», замечая, что сложение новой 

культуры можно отнести ко второй трети XVII 

века, а ее дальнейшее развитие охватило весь 

XVIII века [16]. 

С учетом этого следует, пожалуй, критично от-

нестись к суждению Н. А. Евсиной, в котором 

жестко связаны между собой обмирщение в куль-

туре и познавательный рефлекс «Именно со вто-

рой половины XVII в. можно говорить о зарожде-

нии тенденций, важных для последующей исто-

рии архитектурной мысли России. В основе их – 

знакомые нам новые идеи, неукоснительно про-

кладывавшие путь: обмирщение, стремление к 

познанию окружающего мира. И, пожалуй, имен-

но в аспекте этих идей оказывается особенно цен-

ным интерес к западноевропейской культуре, ее 

последовательное изучение» [12, c. 13]. Познава-

тельные интенции русской культуры долгое время 

нисколько не противоречат ее сакральным целе-

полаганиям. 

В XVII в. несколько изменяется структура го-

рода. Главный собор, нередко в центре торговой 

площади, продолжает играть роль архитектурной 

доминанты, вокруг которой выстраивается компо-

зиция растущего города. А вот оборонительные 

сооружения в центральной части России к сере-

дине века нередко теряют свою функциональную 

значимость. В централизованном государстве бо-

лее не было необходимости защищаться от набе-

гов. Кроме того, оборонительные сооружения за-

нимают место в центральной части города, земля 

которой ценилась высоко, и крепостные стены 

постепенно начинают разбираться. Новые же обо-

ронительные крепости в XVII в. строятся с ис-

пользованием четко продуманного геометризиро-

ванного плана, позволяющего упорядочить за-

стройку и усилить защитную функцию крепости. 

Начинает осознаваться преимущество регулярных 

принципов строительства. Заметим, что, несмотря 

на новые элементы в градостроительной практике 

России XVII в., связь застройки со своеобразием 

ландшафта сохранялась. [10, 14, 15, 19] 
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«Древнерусское архитектурное наследие твор-

чески переосмыслялось в последующие века. В 

отдельных элементах оно сохранилось в архитек-

туре XVIII в., особенно в провинции» [11, с. 83]. 

Петровские реформы принесли в XVIII век но-

вые тенденции в архитектуре. Барокко в отече-

ственной культуре было первым утвердившимся 

европейским стилем, принесшим с собой новый 

тип культуры, новое мировидение. Характерной 

чертой архитектуры этого времени стало завер-

шение секуляризации культуры, начавшееся еще в 

XV веке. Б. И. Краснобаев отмечает: «светская 

власть подчинила себе духовную…. Не случайно 

за церковью Архангела Гавриила в народе прочно 

утвердилась прозвище Меншикова башня. Она 

скорее вызывала у современников мысли о пер-

вых победах русского оружия в Северной войне 

или хотя бы о богатстве и могуществе, приобре-

тенных человеком «подлой» породы на службе, 

чем о божественном…» [16, с. 141]. 

В барокко продолжает развиваться тенденция к 

четко выраженной вертикали, появившаяся в рус-

ской архитектуре еще в XVII веке, что проявилось 

в высотности и ярусности зданий. Доминирование 

вертикали проявилось и во внутреннем членении 

пространства. Внутренне пространство делалось 

открытым, создавая эффект устремленности 

вверх, приподнятости. 

Однако изменения коснулись не только храмо-

вой, но и светской архитектуры, которой начали 

уделять большее внимание, причем появляются 

новые для России типы зданий: верфи, мануфак-

туры, театры, учебные заведения и т. п. Русское 

барокко было призвано подчеркнуть значимость 

светской власти. Наиболее ярко оно проявилось в 

архитектуре Петербурга и Москвы в сооружениях, 

принадлежащих царской семье и богатейшим 

дворянам. Искусство барокко основано на игре, 

вычурности и богатстве декора, манерности, со-

здании «иллюзорного пространства», регулярно-

сти планировки, осевой симметрии. Оно не про-

явилось особенно ярко в провинциальной архи-

тектуре, что было связано с тем, что в начале 

XVIII столетия там все еще продолжают разви-

ваться свои национальные формы, которые можно 

назвать русским «аналогом» стиля. 
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государей», «независимость» государства, «внутренняя связь подданства с властью», «держава сильная», гражданские 

искусства, разум, «уважение нравственное к сану властителей», «целость, благо России», «гражданский порядок». 

Доказывается, что историк признавал отставание России от ведущих европейских стран в таких сферах жизнедеятельности, 

как военное дело, дипломатическая служба, образование, культурная жизнь, и считал необходимым сближение общества с 

развитыми народами и культурами Запада. Карамзин был убежден в том, что Петр содействовал развитию страны, росту ее 

могущества, мыслитель выделял значимые для России последствия реформ. Не сомневаясь в величии Петра, историк 

осуждал подражание, жестокость, предание забвению народных обычаев. Национальная гордость, по мысли историка, – 

нравственная составляющая любви к отечеству. Защищая самодержавие как главную политическую силу в России, 

Карамзин мечтал о просвещенной монархии, обеспечивающей величие отечества и уважающей достоинство личности. 

Ключевые слова: Н. М. Карамзин, Петр Великий, Россия в Новое время, Александр I, национальная идентичность 

русского народа, европеизация России, проблема «Россия – Запад». 

E. L. Saraeva 

N. M. Karamzin about Security of the Russian People’s National Identity 

in Conditions of Dichotomy Russia – the West 

The aim of the present study is to analyze N. M. Karamzin's ideas about the influence of Peter the Great on the choice of Russia’s 

historical path. The problem under research is Karamzin's views on the causes, goals, methods and consequences of the reforms of 

Peter the Great. The article is carried out in the framework of the humanistic approach stating that the main subject of history is a 

person with his / her values and vital interests. The key elements of the historical context influencing Karamzin's worldview were 

highlighted: Alexander I's hesitation between liberal and conservative reforms, the interest of noblemen in preserving their privileges, 

and the dissemination of the Enlightenment ideas about freedom and human rights in Russia. In the article a discursive method of the 

analysis of Karamzin's ideas was applied, aiming at understanding what tasks of Russia’s national development he considered to be 

priority. The principal elements of Karamzin’s political and national discourse are revealed: «state power», «people's welfare», 

education, «moral dignity of rulers», «sovereignty» of the state, «inner connection of citizens with authorities», «strong state», civil 

arts, rationality, «moral respect to the dignity of the rulers», «integrity, the benefit of Russia», «civil order». It is proved in the article 

that the historian recognized the backwardness of Russia as to compare to the leading European countries in such spheres of life as 

military affairs, diplomatic service, education, culture, and considered a necessity of bringing society closer to the advanced countries 

and cultures of the West. Karamzin was convinced that Peter contributed to the development of the country, to the growth of its 

power. The thinker singled out the consequences of reforms significant for Russia. Having no doubts of the greatness of Peter, the 

historian condemned imitation, cruelty, and abandoning of the folk traditions. National pride, according to the historian, is the moral 

component of love for the homeland. Defending autocracy as a major political force in Russia, Karamzin dreamed of an enlightened 

monarchy, ensuring the greatness of the homeland and respecting the dignity of the individual. 

Keywords: N. M. Karamzin, Peter the Great, Russia in Early modern period, Alexander I, national identity of the Russian 

people, Europeanization of Russia, the «Russia-West» problem. 
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Значимым компонентом творчества историков 

и литераторов второй половины XVIII – начала 

XIX в. стала национальная рефлексия – размыш-

ления о судьбе России. Проблематика русской 

мысли выявляла конфликт между традиционными 

и модернизационными процессами в стране. Цен-

тральный круг вопросов, вызвавших дискуссию 

интеллектуалов в конце XVIII в., – влияние тра-

диционной русской культуры на исторический 

выбор России, причины отставания страны, по-

следствия петровских реформ, отношение к евро-

пейской цивилизации, пути преодоления отстало-

сти, идейно-нравственные начала движения обще-

ства. Ознакомление с богатой культурой других 

народов привело интеллектуалов к убеждению в 

необходимости понять российскую историю [6, 

с. 353–354]. 

В подавляющем большинстве работ оценива-

ются исторические и литературные труды 

Н. М. Карамзина. Идеи Николая Михайловича о 

национальных традициях России и отношении 

народа и элит к европейскому опыту получили 

противоречивые оценки – критика апологетики 

самодержавия, с одной стороны, и, с другой, по-

ложительная оценка этатистской концепции мыс-

лителя [2, 7, 8, 11, 12, 13, 13, 14]. В исторической 

литературе отмечается изменение взглядов Карам-

зина на Петра I: если в екатерининское царствова-

ние он обосновывал необходимость преобразова-

ний, то в эпоху Александра I, не отрицая важно-

сти реформ, он осуждал их подражательный ха-

рактер. 

Интерпретацию в русской мысли деятельности 

Петра I необходимо сопоставить с приоритетами 

политики, определенными самим самодержцем: 

упорядочение управления государством, исправ-

ный сбор налогов, совершенствование юстиции и 

полиции, «охранение … верных подданных», со-

держание «в добром состоянии» морских и сухо-

путных войск, развитие торговли и промышлен-

ности, сбор торговых пошлин, добыча руд [3, 

c. 277]. Русская мысль начала XIX в. критически 

восприняла оценки петровской политики, данные 

официальными идеологами и законодательными 

актами в XVIII столетии. В предшествующем сто-

летии сложилась традиция прославления Петра 

как мудрого правителя, принесшего славу России 

[1, 10, 15]. Феофан Прокопович писал, что Петр 

обеспечил России силу и славу [16, 17]. В Мани-

фесте о вольности дворянства утверждалось, что 

Петр неустанно заботился о благополучии и поль-

зе отечества [9]. 

В интеллектуальных кругах конца XVIII в. 

началась полемика о причинах и последствиях 

реформ Петра I. Основные аргументы ее участни-

ков были воспроизведены Н. М. Карамзиным в 

«Письмах русского путешественника», написан-

ных им после поездки в Европу в 1789–1790 гг. и 

опубликованных в «Московском журнале» в 1791–

1792 годах. Сторонники самобытности считали, 

что подражание Европе приведет к изменению 

характера русского народа и его нравственных 

устоев. Полемизируя с традиционалистами, 

Н. М. Карамзин акцентировал внимание оппонен-

тов на отставании России и необходимости его 

преодоления. На критику петровских реформ как 

исключительно подражательных, не имевших 

смысла, лишь искоренявших русские традиции, 

изменявших «нравственную физиономию» наро-

да, Карамзин ответил обоснованием значимости 

преобразования культуры личности. Он оценивал 

влияние реформ с точки зрения интересов разви-

тия человека. Закоснелые традиции русской жиз-

ни, по его мнению, были грубы, препятствовали 

восприятию нового. Он писал, что Петр I своей 

«деятельной волей и беспредельной властью» 

смог победить «упорство в невежестве». С гру-

бостью, невежеством, праздностью, скукой Петр 

боролся, просвещая умы, считал Карамзин. Эта 

оценка деятельности Петра характеризует Карам-

зина как сторонника просвещения, в котором он 

видел основной путь совершенствования человека 

и общества. Вера в разум породила надежду на 

нравственное преобразование общества. 

Идеология Просвещения влияла на определе-

ние смысла культуры, позволяла воспринимать 

отношения между Россией и Европой в новом ра-

курсе – выделять общечеловеческие и националь-

ные начала в жизни. «Все народное ничто перед 

человеческим. Главное дело быть людьми, а не 

славянами. Что хорошо для людей, то не может 

быть дурно для русских… я человек!» [6, с. 355]. 

В 1790-е гг. Николай Михайлович общечеловече-

ские ценности ставил выше национальных. Мат-

рицей его личностной культуры было представле-

ние о свободе, воспринимаемой им как значимое 

условие жизни любого человека вне зависимости 

от национальности. Тогда он полагал, что нацио-

нальная самобытность менее значима для челове-

ка, чем его честь. Защита Карамзиным в «Письмах 

русского путешественника» достоинства лично-

сти характеризует его как нововременного инди-

вида, верившего в разум, просвещение, нрав-

ственное совершенствование человека. Он писал 

о вере образованных людей в скорое достижение 
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нравственного идеала под воздействием просве-

тительских идей: «…Думали, что … последует 

важное, общее соединение теории с практикой, 

… что люди, уверяясь нравственным образом в 

изящности законов чистого разума, начнут ис-

полнять их во всей точности…» [5, с. 179–180]. 

В начале XIX в. Карамзин дал концептуальный 

анализ базовых традиций развития России, осо-

бенностей включения европейского опыта в жизнь 

русского общества в эпоху Петра I. Одна из целей 

историка того времени – повлиять на цивилизаци-

онный выбор Александра I, а именно, сохранить 

его ориентацию на интересы монархии и дворян-

ства, обеспечивавшие, с его точки зрения, величие 

и славу России. Объяснение основ национальной 

идентичности русского общества было дано Ка-

рамзиным в «Записке о древней и новой России в 

ее политическом и гражданском отношениях», 

написанной в 1811 г. под влиянием обсуждения 

социально-политических проблем в салоне 

вел. кн. Екатерины Павловны и предназначавшей-

ся для Александра I. Название «Записки» свиде-

тельствует о замысле Карамзина: выявить значи-

мые традиции политического и социального раз-

вития России на протяжении нескольких веков, 

чтобы определить главные факторы укрепления 

российской государственности и развития обще-

ства. По мысли Карамзина, Россия, выбирая век-

тор развития, должна сохранять те традиции, ко-

торые обеспечивали ее выживание, рост силы. 

Н. М. Карамзин раскрыл свои взгляды на при-

чины, цели, методы и последствия преобразова-

ний Петра I, проследил тенденции внутренней 

политики российского государства в XVIII – нача-

ле XIX в. Проведение реформ он связывал с моти-

вами деятельности и волей Петра I. Проведение 

реформ он связывал с мотивами деятельности и 

волей Петра I, выделяя личностный фактор как 

один из основных, обусловивших реформы. 

Анализ дискурса Н. М. Карамзина позволяет 

выделить его представления о приоритетах раз-

вития России: «государственное могущество», 

«благоденствие народа», образование, «нрав-

ственное достоинство государей», «независи-

мость» государства, «внутренняя связь поддан-

ства с властью», «держава сильная», граждан-

ские искусства, разум, «уважение нравственное к 

сану властителей», «целость, благо России», 

«гражданский порядок» [4, с. 18, 19, 21, 27, 30]. 

Примененные Карамзиным категории характери-

стики русского пути развития свидетельствуют о 

признании им монархической традиции как судь-

боносной для России, определяющей ее силу, мо-

гущество. Он предлагал опираться на русские по-

литические традиции, сочетая их с нововремен-

ными тенденциями наведения гражданского по-

рядка и обеспечения условий для нравственного 

совершенствования человека. Свойственный офи-

циальной риторике идеал самодержавия в дискур-

се Карамзина был скорректирован просветитель-

ской идеей содействия государством благу обще-

ства, надеждой на разум, науку, просвещение, 

способные обогатить внутренний мир человека. В 

сознании Карамзина высшей национальной цен-

ностью является Россия, ее целостность, незави-

симость, величие, которым она обязана монархии, 

сориентированной и на интересы государства, и 

на интересы частного человека. Они могут быть 

обеспечены гражданским порядком. Дискурсив-

ный анализ показывает доминирование в концеп-

ции историка государственных ценностей и идей, 

что позволяет сделать вывод о развитости госу-

дарственного сознания Николая Михайловича. 

Николай Михайлович отмечал в российской 

истории значимые достижения в развитии госу-

дарства и акцентировал внимание на его способ-

ности самостоятельно решать сложную задачу 

обеспечения независимости. 

По мнению мыслителя, русская история позво-

ляла сделать два вывода – Россия как государство 

должна быть могущественной, ей нужна сильная 

самодержавная власть; рабство несовместимо с 

вольностью [4, с. 22, 23]. Он писал, что «Россия 

была обязана спасением и величием» «неограни-

ченной власти монаршей» [4, с. 27]. Важными 

чертами национальной идентичности, с точки 

зрения Николая Михайловича, должны быть ве-

ликая Россия и самодержавие, просвещенное дво-

рянство. 

Сближение России с Европой, отмечал 

Н. М. Карамзин, началось при первых Романо-

вых – Михаиле, Алексее, Федоре, что проявилось 

в изменении нравов людей, в увеличении числа 

иностранцев, служивших в России и давших 

«пример», демонстрировавший преимущества 

европейской цивилизации. Историк не сомневал-

ся, что «Европа … далеко опередила в просвеще-

нии» [4, с. 31]. Он признавал отставание России от 

ведущих европейских стран в таких сферах жиз-

недеятельности, как военное дело, дипломатиче-

ская служба, образование, культурная жизнь, и 

считал необходимым сближение общества с раз-

витыми народами и культурами Запада. 

По мнению Карамзина, заимствования в 

XVII в. осуществлялись «постепенно», «тихо», 

без принуждения («без порывов и насилия»), евро-
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пейские инновации соединялись с русскими тра-

дициями («новое соединяя со старым», «есте-

ственное возрастание») [4, с. 31]. Этот вариант 

восприятия европейской культуры – медленное 

усвоение не насильственными методами значимо-

го опыта развитых народов – Карамзин оценивал 

положительно, поскольку Россия приобрела воз-

можность постепенно преобразовывать военную, 

культурные сферы жизни. Негативными чертами 

этого процесса Карамзин считал отсутствие 

сформированного интереса к европейской жизни 

(«нехотя» заимствовали) и его не слишком плодо-

творные результаты («едва заметно» влияние 

иностранцев) [4, с. 31]. 

Петр I, считал Карамзин, получил в наследство 

«державу сильную», «твердое в ней правление 

единовластие», монарх обязан был усиливать мо-

нархию, Россию [4, с. 32]. Следовательно, по мне-

нию историка, страна к концу XVII в. имела свой 

вектор и приоритеты развития, к числу которых 

он относил, прежде всего, самодержавие и вели-

чие российской державы. Он исходил из того, что 

Россия имела свой внутренний потенциал, кото-

рый надо было приумножить усвоением европей-

ских достижений. 

Полемизируя с оппонентами, Карамзин убеж-

денно писал, что Россия своим величием обязана не 

только Петру, но и предшествующим правителям. 

Н. М. Карамзин никогда не отрицал значимо-

сти преобразований в России XVII – начала 

XVIII в., поскольку надо было наращивать воен-

но-культурный потенциал страны (в современной 

терминологии). Единственной силой, способной 

решить эту задачу, было самодержавие, утверждал 

историк. 

Н. М. Карамзин воспроизвел общепринятое 

мнение потомков о Петре I и результатах его 

правления: «бессмертный государь» совершил 

«славные подвиги» [4, с. 31]. Он создал свой образ 

Петра I, дал свою трактовку цели его политики и 

средств преобразований. По мнению 

Н. М. Карамзина, целями деятельности Петра 

Алексеевича, во-первых, было обеспечение могу-

щества России, во-вторых, насаждение европей-

ских норм жизни. Историк писал: «Сею целью 

было не только новое величие России, но и совер-

шенное присвоение обычаев европейских» [4, 

с. 31]. Он утверждал, что в представлении Петра 

величие России обеспечивали боеспособная ар-

мия, присоединение земель в Прибалтике, разви-

тие экономики, открытие училищ, развитие зако-

нодательства. Он писал о главных достижениях 

Петра: «умножил войско», «сотворил флот», «ос-

новал гавани», «завоевал Ливонию», «привел в 

лучшее состояние торговлю», «издал многие за-

коны мудрые», «завел мануфактуры» [4, с. 31–32]. 

Эти преобразования, полагал Карамзин, позволи-

ли петровскому государству приобрести свое ме-

сто в Европе: «поставил Россию на знаменитую 

степень в политической системе Европе» [4, 

с. 32]. 

Полагаем, что Н. М. Карамзин верно понял за-

мысел Петра I: провести преобразования, реально 

укреплявшие государство и придававшие ему чер-

ты европейскости. 

По мысли Н. М. Карамзина, государь может 

стать великим, если он обладает «превосходными» 

дарованиями. С его точки зрения, Петр I, несо-

мненно, имел личные и деловые качества, нужные 

реформатору, – волевой, неустрашимый, деятель-

ный, неутомимый: «Он имел великодушие, прони-

цание, волю непоколебимую, деятельность, 

неутомимость редкую…» [4, с. 31]. Твердый ха-

рактер и способность использовать самодержав-

ную власть определили успех начинаний царя: «В 

необыкновенных усилиях Петровых видим всю 

твердость его характера и власти самодержав-

ной. Ничто не казалось ему страшным» [4, с. 35]. 

Дарования Петра I Карамзин назвал превос-

ходными, но он отмечал и «вредную сторону» его 

в целом «блестящего» царствования [4, с. 32]. 

Тактично обходя вопрос о личных пороках царя, 

историк выделил главный недостаток его деятель-

ности – «страсть к новым для нас обычаям пре-

ступила в нем границы благоразумия» [4, с. 33]. 

Он критиковал насильственное насаждение 

европейских моделей и норм общежития. В какой 

сфере жизни общества не следовало искоренять 

русские традиции, по мнению Карамзина? Он по-

лагал, что можно заимствовать достижения дру-

гих народов в области науки, образования, искус-

ства, способствовавших благоденствию, но нельзя 

искоренять традиции народной культуры, не ме-

шавшие, например, открытию школ, распростра-

нению знаний. К таковым обычаям он относил 

народную одежду, пищу, ношение бороды. «Два 

государства могут стоять на одной степени 

гражданского просвещения, имея нравы различ-

ные. Государство может заимствовать от дру-

гого полезные сведения, не следуя ему в обычаях» 

[4, с. 32]. С его точки зрения, у народа есть пред-

ставление об особенностях своей национальной 

жизни, «привязанность к нашему особенному» [4, 

с. 32]. Осознание своей самобытности, по мнению 

Карамзина, развивает «дух народный», «уважение 

к своему народному достоинству» [4, с. 32]. Он 
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осудил насильственное искоренение традиций, 

сопровождавшееся насмешками, унижавшими 

русскую народную культуру. 

Если продолжить мысль Карамзина, можно 

сделать вывод, что презрительное отношение к 

русской культуре разрушало национальное созна-

ние, ослабляло дух народа, его веру в свои силы. 

Историк уважительно относился к русской куль-

туре, считал, что народ имел свое развитое нацио-

нальное самосознание, поскольку был привязан к 

своим традициям. 

Н. М. Карамзин писал о негативных послед-

ствиях отказа от русских обычаев: дворяне, ото-

рванные от своих культурных корней, стали сты-

диться национальной культуры, теряли веру в си-

лу народа: «Имя русского имеет ли теперь для 

нас ту силу неисповедимую, какую оно имело 

прежде»? [4, с. 34]. С его точки зрения, это вело к 

разрушению национальной идентичности (в со-

временной терминологии). Уважение своей куль-

туры, по мысли Карамзина, – важнейшая состав-

ляющая народного духа, его силы, способности 

нации к самосохранению и развитию. Он убеж-

денно писал, что нельзя запрещать традиции, 

много веков определявшие быт народа, можно 

лишь дать пример другого образа жизни: «В сем 

отношении государь, по справедливости, может 

действовать только примером, а не указом» [4, 

с. 33]. 

Петр I разрушил веру русских в свой народ и 

свое государство, которое ранее воспринималось 

как лучшее в мире, утверждал Карамзин. Он пи-

сал: «И весьма естественно: деды наши, уже в 

царствование Михаила и сына его присваивая се-

бе многие выгоды иноземных обычаев, все еще 

оставались в тех мыслях, что правоверный рос-

сиянин есть совершеннейший гражданин в мире, 

а Святая Русь – первое государство. Пусть назо-

вут то заблуждением; но как оно благоприят-

ствовало любви к Отечеству и нравственной силе 

оного!» [4, с. 34]. Историку была присуща вера в 

высокую нравственность русских людей в допет-

ровские времена, в их любовь к отечеству. В этой 

вере просматривается некоторая идеализация ста-

родавних традиций, в которых историк видел ду-

ховные скрепы русской нации. Не в русском опы-

те искал ответы на запросы времени Петр, а в 

«школе иноземцев», но европейцы, напоминал Ка-

рамзин, исповедовали другую веру. Он не мог по-

нять, зачем нужно было укоренять в России нра-

вы, выработанные иноверцами. 

Последствием преобразования образа жизни 

лишь дворянства, по мнению Н. М. Карамзина, 

стало обособление высшего сословия от других 

социальных групп, позднее этот разрыв исследо-

ватели стали характеризовать как социокультур-

ный раскол нации. Он писал: «Петр ограничил 

свое преобразование дворянством. Дотоле, от 

сохи до престола, россияне сходствовали между 

собою некоторыми общими признаками наружно-

сти и в обыкновениях, – со времен Петровых 

высшие степени отделились от нижних, и рус-

ский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в 

русских дворянах, ко вреду братского, народного 

единодушия государственных состояний» [4, 

с. 33]. Историк считал губительным для нацио-

нального самосознания распад россиян на слои, 

отличавшиеся внешним обликом, нормами пове-

дения, поскольку европеизированные и традици-

онные группы стали воспринимать друг друга как 

чужых себе. 

Определяя достоинства монарха, Карамзин пи-

сал, что правитель должен быть способен к созда-

нию работоспособной политической, военной 

элиты: «важнейшее для самодержцев дарование: 

употреблять людей по их способностям? Полко-

водцы, министры, законодатели не родятся в та-

кое, или такое царствование, но единственно из-

бираются. Чтобы избрать, надобно угадывать; 

угадывают же людей только великие люди – и 

слуги Петровы удивительным образом помогли 

ему на ратном поле, в Северной войне, в Кабине-

те» [4, с. 32]. Карамзин ценил дар Петра привле-

кать к решению национально-государственных 

задач талантливых людей. 

Административные преобразования Петра I 

Карамзин осудил как «бессмысленные» [4, с. 33]. 

Он увидел в них лишь изменение названий учре-

ждений, не поняв различий в правовых основани-

ях их деятельности и принципов формирования. 

«…ему надобны были министры, канцлеры, пре-

зиденты! Вместо древней славной Думы явился 

Сенат, вместо приказов – коллегии, вместо дья-

ков – секретари и проч.» [4, с. 33]. Текст историка 

не содержит анализа смысла и последствий воен-

ных реформ. В его представлении Петр только 

ввел другие названия воинских чинов, заменив 

русские на иностранные: «Та же бессмысленная 

для россиян перемена в воинском чиноначалии: 

генералы, капитаны, лейтенанты изгнали из 

нашей рати воевод, сотников, пятидесятников и 

проч.» [4, с. 33]. 

В изменении Петром I некоторых семейных 

традиций Н. М. Карамзин находил отрицательные 

последствия для нравственного воспитания лю-

дей: предоставление женщинам права являться в 
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свет и новый стиль взаимоотношений между 

мужчинами и женщинами. Далеко не всегда эти 

взаимоотношения были скромными; жизнь «от-

крытым домом», «людскость» – выход в свет – 

вела к ослаблению родственных связей, считал 

Карамзин. Не отрицая значимости восприятия 

отдельных норм жизни европейцев, Карамзин все 

же утверждал, что дворяне утратили добродетели 

народной жизни: «…приобретением добродете-

лей человеческих, утратили гражданские» [4, 

с. 34]. 

Н. М. Карамзин сформулировал проблему зна-

чимости для русских людей европейских и отече-

ственных ценностей и традиций. Эта проблема 

стала одной из главных в русской мысли. Через 

столетие дворяне имели больше общего с евро-

пейцами, чем с русским народом, таков итог 

насильственной европеизации жизни дворян, счи-

тал историк: «Мы стали гражданами мира, но 

перестали быть, в некоторых случаях, гражда-

нами России. Виною Петр» [4, с. 35]. 

Н. М. Карамзин интерпретировал значимость 

реформ Петра I в контексте своих представлений 

об интересах развития России. Его идеалом отече-

ства было могущественное, процветающее госу-

дарство и просвещенное общество. Он признавал 

необходимость заимствования культурного опыта 

Европы и одновременно укрепления базовых ин-

ститутов власти и социума традиционного перио-

да – самодержавия, сословного общества. Он не 

отрицал значимости восприятия отдельных обще-

человеческих нравственных и социальных ценно-

стей и норм. Однако для него ключевой была про-

блема сохранения национальной идентичности (в 

современной терминологии), к каковой он отно-

сил «самодержавие», «дух народный», «уважение 

к своему народному достоинству», национальное 

единство, любовь к отечеству, «нравственную 

силу народа», «народные нравы». По его мнению, 

обеспечение «величия России» должно быть важ-

нейшей задачей государства и народа, достижение 

этой цели позволяет объединять русских людей. 

Он позиционировал себя как защитника усиления 

национальной идентичности русских людей, воз-

можное лишь в условиях бережного отношения к 

своему историческому опыту и основ развития 

общества во всех сферах. 

Негативные последствия петровских реформ 

были предопределены копированием иноземных 

стандартов без учета опыта русского народа, 

считал Карамзин. Император своей властью обя-

зал дворян подражать европейцам: «Честью и 

достоинством россиян сделалось подражание» 

[4, с. 34]. Карамзин критиковал подражательный 

характер заимствования европейских форм жизни. 

Он подчеркивал, что Петр I идеализировал до-

стижения развитых европейских стран и недооце-

нивал русский опыт. Он считал Петра великим 

царем, поскольку тот думал о могуществе России: 

«Он велик без сомнения, (…) увидев Европу, захо-

тел делать Россию – Голландиею» [4, с. 35]. 

Подражание европейцам вело к размыванию 

представлений дворянства о необходимости быть 

русскими. В XIX в. высшее сословие восприни-

мало русскую культуру как низкую, не имеющую 

нравственной, гражданской составляющей. В 

трактовке Карамзина, Петр I недооценивал рус-

скую культуру и восторженно относился к евро-

пейскому образу жизни под влиянием следующих 

обстоятельств: «худо» воспитан; был окружен 

«молодыми людьми»; восторженное отношение к 

Лефорту, который с презрением говорил о русских 

обычаях, «а все европейское возвышал до небес»; 

вольные отношения в Немецкой слободе, «прият-

ные для необузданной молодости»; пылкость и 

горячее воображение юного монарха; поездка в 

Европу [4, с. 35]. 

Осуждение неоправданных репрессий – еще 

одна составляющая критики Карамзиным петров-

ской политики. По мнению Николая Михайлови-

ча, Петр разумом понимал право человека на сво-

боду мысли («любя в воображении некоторую 

свободу ума человеческого»), но на практике он 

прибегал «ко всем ужасам самовластия для обуз-

дания своих, впрочем, столь верных подданных» 

[4, с. 35]. Историк осуждал излишне жестокие ме-

ры подчинения Петром себе подданных. Сред-

ствами преобразований стали пытки и казни, 

осуществлявшиеся Тайной канцелярией. Однако 

Карамзин привел в качества примера неоправдан-

ности применения суровых мер только к тем ли-

цам, которые порицали запрет носить кафтаны и 

бороды. Другие причины казней – казнокрадство 

и взяточничество – не попали в сферу внимания 

историка. В реальности за нарушение введенных 

царем правил ношения одежды и бритья бороды 

людей не казнили, а требовали он них платить 

штрафы. Казнили чиновников за присвоение ка-

зенных денег в крупных размерах и вымогатель-

ство взяток. 

Осуждал Н. М. Карамзин и отношение Петра I 

к русской церкви. Николай Михайлович был уве-

рен, что духовенство всегда преследовало только 

одну цель – «вещать истину государям», «учить 

народ добродетели» [4, с. 35]. Историк назвал 

церковь полезным оружием в делах государства. 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 3 

Н. М. Карамзин о сохранении национальной идентичности русского народа  

в условиях дихотомии Россия – Запад 

271 

Идеализируя прежние отношения царей с высшим 

духовенством, Карамзин отстаивал идею «симфо-

нии властей», когда «власть духовная должна 

иметь особенный круг действия вне гражданской 

власти, но действовать в тесном союзе с нею» 

[4, с. 36]. Умный царь должен согласовывать свою 

волю с властью патриарха, утверждал историк. Но 

Николай Михайлович предал забвению ситуацию 

середины XVII в., когда именно «власть духов-

ная» стремилась подчинить светскую власть. Ис-

торик не принял во внимание усложнение отно-

шений патриархов с монархами во второй поло-

вине XVII в. Он проповедовал свой идеал служе-

ния духовенства Богу, истине и добродетели. Рос-

сийская реальность далеко не соответствовала 

идиллическим представлениям Карамзина о 

«симфонии властей». 

Оценка Карамзиным положения Русской пра-

вославной церкви со времен Петра I: «Явная, со-

вершенная зависимость духовной власти от 

гражданской…» [4, с. 36]. Мыслитель трактовал 

ограничение свободы церкви как ошибочную по-

литику, негативно повлиявшую на дальнейший 

ход российской истории. «Всеподданическая по-

корность» духовенства, с его точки зрения, – но-

вый исторический контекст (в современной тер-

минологии), не способствовавший пониманию 

особенностей духовной культуры русского народа. 

К таковым негативным последствиям привело 

ограничение Петром I влияния церкви на опреде-

ление целей и методов политики царя, считал 

мыслитель. 

«Основание новой столицы» Николай Михай-

лович назвал «блестящей ошибкой» Петра Вели-

кого [4, с. 37]. В его представлении ошибочным 

было решение перенести столицу на север госу-

дарства, в бесплодные, заболоченные земли. Он 

считал, что столица должна располагаться в осво-

енном месте, благоприятном для жизни и здоро-

вья, где умеренный климат способствует долголе-

тию людей. Топкие берега Невы были вредными 

для здоровья человека, писал Карамзин. С его 

точки зрения, можно было, но не обязательно, по-

строить купеческий город для торговли с европей-

скими странами. Однако необходимость и в купе-

ческом городе не была острой, так как Россия по 

итогам войны со Швецией приобрела Ревель и 

Ригу, считал Карамзин. 

Другим мотивом негативного восприятия Ка-

рамзиным создания Петербурга было осуждение 

огромных людских жертв: «Сколько людей погиб-

ло, сколько миллионов и трудов употреблено для 

приведения в действо сего намерения? Можно 

сказать, что Петербург основан на слезах и тру-

пах» [4, с. 37]. 

Как видно, негативная оценка ряда направле-

ний политики Петра I была дана Карамзиным без 

анализа исторической ситуации, вынуждавшей 

ставить цели и определять средства политики. 

Важным результатом деятельности Петра I, по 

мнению Карамзина, было определение траектории 

движения страны: «…как хорошее, так и худое 

делает он навеки. Сильною рукою дано новое 

движение России; мы уже не возвратимся к ста-

рине!» [4, с. 37]. Николай Михайлович однозначно 

интерпретировал последствия петровского прав-

ления как «новое движение», определившее от-

рыв от старины, выделяя положительные и от-

рицательные тенденции в развитии России. Мыс-

литель понимал, что исторический процесс необ-

ратим, непродуктивно ставить задачу возвраще-

ния прежних устоев. 

По мнению историка, результаты петровской 

политики надо было закреплять наследникам, так 

как первый русский император оставил величе-

ственное недостроенное здание [4, с. 38]. 

Н. М. Карамзин интерпретировал политику 

Петра I в контексте своих представлений о госу-

даре как «живом законе», необходимости отече-

ского, патриархального соединения всех властей в 

монархе [4, с. 102]. 

Таким образом, Н. М. Карамзин анализировал 

политику Петра I в широком историческом кон-

тексте, выявляя главные силы, деятельность кото-

рых обеспечивала независимость и величие Рос-

сийского государства. Самодержавие он воспри-

нимал как защитника российской государственно-

сти, русского народа, фактор силы страны. 

Н. М. Карамзин считал, что преобразования в 

России начала XVIII в. были необходимы, по-

скольку страна отставала от развитых европей-

ских стран. Он не отрицал значимости заимство-

вания лучшего военного и культурного опыта. Ис-

торик акцентировал внимание на наличии у Рос-

сии своего потенциала развития. С его точки зре-

ния, ведущей силой, определявшей цели и сред-

ства движения страны, было единовластие, муд-

рость государей, думавших о судьбе отечества. 

Проблему «Россия – Запад» Карамзин решал в 

контексте задачи обеспечения славы отечества: 

отставание в важных для государства и общества 

сферах жизни обязывало заимствовать достиже-

ния передовых стран. Понимая, что Петр содей-

ствовал развитию страны, росту ее могущества, 

мыслитель выделял значимое для России послед-

ствия: реальная сила. Не сомневаясь в величии 
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Петра («Он велик без сомнения» [4, с. 35]), Карам-

зин осуждал подражание европейцам, неоправ-

данную, с его точки зрения, жестокость, предание 

забвению народных обычаев. Неверие в нрав-

ственные силы русского православного народа, 

насаждение иностранных слов и норм уменьшали 

духовную силу людей, таково было мнение Ка-

рамзина, считавшего, что нельзя оскорблять 

народную культуру. Национальная гордость, по 

мысли историка, – нравственная составляющая 

любви к отечеству, защиты его независимости. 

Будучи носителем таких просветительских 

идей, как развитие образования, науки, искусства, 

цивилизации отношений между людьми, Карам-

зин верил в нравственный прогресс общества. Ти-

рания осуждалась им как нарушение прав челове-

ка. Защищая самодержавие как главную полити-

ческую силу в России, он мечтал о просвещенной 

монархии, обеспечивающей величие отечества и 

уважающей достоинство личности. 

Этатистский взгляд на цели и модели транс-

формации страны в значительной степени обусло-

вили прочность традиционных ценностей в со-

знании Карамзина. Полагаем, что укоренение кон-

сервативных идей в сознании Карамзина было 

вызвано не только влиянием Французской рево-

люции, как обычно указывают историки, а поли-

тическими и социальными ценностями мыслите-

ля, важнейшими из которых были целостность, 

суверенитет, могущество России, социокультур-

ные условия жизни дворян. Он адаптировал про-

светительские идеи к практике жизни высшего 

сословия в стране. Не отрицая важности европеи-

зации России, Карамзин заявлял о необходимости 

развития национального сознания, одним из усло-

вий которого должно быть сохранение русских 

традиций. Карамзин, продолжая оставаться носи-

телем некоторых просветительских идей (право-

порядок, благо общества, просвещение), настаи-

вал на укреплении самодержавия как главной рос-

сийской традиции. 
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Капри Максима Горького 

Рассматривается вопрос об исторической памяти итальянцев применительно к великому русскому писателю Алексею 

Максимовичу Горькому, прожившему на острове Капри и в г. Сорренто в общей сложности 15 лет. Отмечается, что 

современные жители Капри бережно хранят память о Горьком, передавая из поколения в поколение различные истории из 

его итальянской жизни. Подчеркивается, что «дон Масимо», как уважительно и ласково называли Горького островитяне, 

сохранился в памяти современных жителей Капри, они даже помнят, что за 7 лет пребывания на острове Горький не выучил 

ни одного слова по-итальянски. Отмечается, что память о Горьком связана с памятью о другом великом представителе 

России – В. И. Ленине, который дважды навещал Горького на Капри с целью сохранить писателя как важного члена 

большевистской партии, ее финансового донора и популярного в России человека. Отмечается противоречивость 

недостаточно изученного каприйского опыта Горького, его единомышленников-большевиков – философа А. А. Богданова и 

критика-публициста А. В. Луначарского, их проекта организационно-идеологической подготовки пролетарского ядра из 

наиболее передовых российских рабочих через деятельность выездного «пролетарского университета» на Капри, а также их 

попыток по созданию новой религии для рабочего класса с заменой веры в Бога на веру в социализм. Активное участие 

Горького в революционном процессе, его встречи на Капри со многими революционерами стали основой тезиса о Капри 

того периода как «колыбели русской революции». 

Ключевые слова: А. М. Горький, М. Ф. Андреева, В. И. Ленин, А. В. Луначарский, А. А. Богданов, Италия, остров 

Капри, революционная деятельность, богостроительство. 

M. V. Novikov, A. M. Novikova 

Capri of Maksim Gorky 

Here is considered the question of Italians’ historical memory in relation to the great Russian writer Aleksey Maksimovich 

Gorky, who lived on the island of Capri and in Sorrento during 15 years. It is noted that modern inhabitants of Capri carefully keep 

the memory of Gorky, transferring from generation to generation various stories from his Italian life. It is emphasized that «Don 

Masimo» as validly and tenderly islanders called Gorky, has remained in memory of modern inhabitants of Capri, they even 

remember that during 7 years of stay on the island Gorky did not learn any word in Italian. It is noted that the memory of Gorky is 

connected with the memory of other great representative of Russia – V. I. Lenin, who visited Gorky in Capri twice with the purpose 

to keep the writer as the important member of the Bolshevik Party, its financial donor and the popular person in Russia. Here is noted 

discrepancy of insufficiently studied Capri experience of Gorky, his supporter-bolsheviks – philosopher A. A. Bogdanov and critic-

publicist A. V. Lunacharsky, their project of organizational and ideological preparation of the proletarian kernel from the most 

advanced Russian workers through the activity of the travelling «proletarian university» in Capri and also their attempts to create a 

new religion for a working class with replacement of the faith in God on trust in socialism. Active participation of Gorky in the 

revolutionary process, his meetings in Capri with many revolutionaries became a basis of the thesis about Capri of that period as «a 

birthplace of the Russian revolution». 

Keywords: A. M. Gorky, M. F. Andreeva, V. I. Lenin, A. V. Lunacharsky, A. A. Bogdanov, Italy, Capri, revolutionary activity, 

god-building. 

Горький прожил в Италии в общей сложности 

15 лет, с 13 (26) октября 1906 по 27 декабря (9 ян-

варя) 1913 года на Капри и с 7 мая 1924 по 9 мая 

1933 года (с перерывами) в г. Сорренто, дольше он 

жил только в родном Нижнем Новгороде [4, с. 5]. 

Жизнь Горького в Италии и его плодотворный 

итальянский период творчества в достаточной 

степени изучены литературоведами и историками 

[1, 2, 3, 4, 5, 7]. В данной статье, не претендующей 

на введение в научный оборот каких-либо новых 

фактов, поставлена скромная задача рефлексии 

современного личного опыта частых посещений 

Капри, мест, связанных с пребыванием Горького 

на этом острове, встреч с современными жителя-
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ми острова, сохранившими историческую память 

о великом русском писателе, о «доне Масимо», 

как уважительно и ласково его называли итальян-

цы. Имя Горького на Капри прочно ассоциируется 

с именем другого великого россиянина – 

В. И. Ленина. Тогда это имя мало что значило для 

островитян, но после событий 1917 г. в России 

оно приобрело общемировое значение. Десятки 

видных политических деятелей, представителей 

творческих профессий (Г. В. Плеханов, 

А. В. Луначарский, Ф. Э. Дзержинский, И. Бунин, 

Ф. Шаляпин и др.) посетили Горького на Капри, 

однако историческая память жителей острова 

прочно удерживает лишь два русских имени – 

Горький и Ленин. 

Италия всегда была одним из самых популяр-

ных направлений для работы и отдыха русских 

аристократов и креативной части населения Рос-

сии – писателей, поэтов, художников, музыкантов, 

артистов. В разные времена в Италию стремились 

Герцен, Гоголь, Тургенев, Достоевский, 

А. Н. Островский, Чехов, Айвазовский, Чайков-

ский, Станиславский и др. Трудно сказать, при-

влекают ли россиян бесконечные синие ласковые 

берега или величие гор, или то и другое. Что каса-

ется острова Капри, это особый случай. 

Даже материковая Италия вряд ли может кон-

курировать в своей привлекательности с живо-

писным крошечным островом посреди Средизем-

ного моря, единственным местом в мире, в кото-

ром сжато так много славы и истории на такой 

небольшой территории. Капри – это действитель-

но рай в море, прибежище для всех, кто хочет из-

бежать суеты мира. Две тысячи лет назад римский 

император Тиберий Цезарь Август был одним из 

первых, кто покинул римскую политическую 

жизнь и бежал на Капри, чтобы спрятаться в экзо-

тических садах и изумрудных водах этого острова. 

Позднее, в начале ХХ века, Капри превратился 

в важный политический центр, здесь принимали 

будущих ведущих деятелей Советской России. 

Даже спустя десятилетия граждане Капри сохра-

няют эти воспоминания, тщательно передают их 

от одного поколения к другому. В тысячах кило-

метров, в России, крошечный изумрудный остров 

будет навсегда ассоциироваться с Лениным и 

Горьким, по праву называться «колыбелью рус-

ской революции». 

В 1905 году один из самых известных в мире 

русских писателей того времени Максим Горький 

вступает в российскую социал-демократическую 

рабочую партию, чтобы стать одним из богатей-

ших большевиков. Это были его деньги, которые 

использовались для вооружения участников де-

кабрьского 1905 г. восстания в Москве. После по-

ражения московского восстания и краткого зато-

чения в Петропавловскую крепость за революци-

онную деятельность, писатель решает покинуть 

Россию, поддерживая тесные связи со своими 

коллегами-большевиками, нуждавшимися в его 

постоянной финансовой помощи. 

После неудачной попытки обосноваться в кон-

сервативной Америке Горький решает перебрать-

ся в Италию, где он был хорошо известен и как 

писатель, и как активный участник русского рево-

люционно-освободительного движения. 13 (26) 

октября 1906 года трансатлантический лайнер 

«Принцесса Ирен» доставил Горького из Нью-

Йорка в Неаполь. В сопровождении своей спут-

ницы, известной русской актрисы Марии Андре-

евой, Горький выбирает самый роскошный отель в 

городе, «Гранд-отель Везувио», с видом на море и 

вулкан Везувий. Это была промежуточная оста-

новка, прежде чем отправиться на Капри, чтобы 

жить там еще семь лет. 

20 октября (2 ноября) 1906 года маленький па-

роходик «Принцесса Мафальда», курсирующий 

между Неаполем и Капри, доставил Горького к 

новому месту жительства, где он и Мария Андре-

ева были тепло встречены жителями острова. На 

набережной собралась большая толпа, которая 

восторженно приветствовала русского писателя, 

сопровождая движение коляски до главной пло-

щади – площади Умберто I. На площади собра-

лось так много людей, что коляска остановилась. 

Площадь была украшена как в большой праздник, 

повсюду висели флаги, высоко в небе взрывались 

цветные фейерверки, неслись слова приветствия: 

«Да здравствует Горький!», «Да здравствует рус-

ская революция». По мнению исследователя ита-

льянского периода творчества Горького 

Л. П. Быковцевой «сердечная встреча каприйцев 

глубоко взволновала и растрогала Алексея Мак-

симовича. Это было первое впечатление, самое 

сильное. Именно дружеское расположение, сим-

патии, радушие жителей оказались тем главным, 

что привязало Горького к острову на долгих семь 

лет» [4, с. 36]. По прибытии знаменитый больше-

вистский беженец остановился в самой роскош-

ной гостинице на острове, «Квисисана», где его 

сопровождала веселая толпа простых итальянцев. 

Несколько дней спустя итальянская газета «Ил 

Маттино», базирующаяся в Неаполе, написала: 

«Максим Горький обошел очаровательный остров, 

где он планирует остаться до Рождества» [9, p. 4]. 
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9 (22) ноября 1906 года Горький переезжает на 

виллу «Сеттана» (Блазеус), названную по имени 

греческого поэта (спустя годы ее перестроили и 

превратили в гостиницу под названием «Вилла 

Крупп», которая до сих пор открыта). Несмотря 

на величественные взгляды на бухту Марина Пик-

кола, Сад Цезаря Августа, названный в честь им-

ператора, который, как и Горький, нашел свой 

второй дом на этом маленьком острове и знамени-

тый утес Фараглиони, который и в настоящее 

время привлекает туристов со всего мира, Горько-

го и Андрееву вилла «Сеттана» (Блазеус), похоже, 

не впечатлила. Андреева подчеркивала в одном из 

своих писем А. В. Амфитеатрову: «Жить пока мы 

будем на Капри, из отеля переезжаем на виллу, то 

есть попросту в маленький домик в три окошечка 

на горе у piccol'ы marin'ы [1, с. 120]. Горький пла-

нировал лишь краткий визит на изумрудный ост-

ров, но привлеченный его поэтичной красотой и 

спокойствием, решил остаться здесь на зиму 

1906–1907 годов. Андреева в одном из писем со-

общала, что Капри – это «изумительно красивое 

место на земном шаре, где авось поправится и от-

дохнет Алексей Максимович» [1, с. 118]. И хотя 

сам писатель наслаждался красотами острова, 

большевистская пропаганда представляла его 

страдальческим беженцем в принудительном из-

гнании. Именно так советская история и будет 

помнить Горького, как бедного изгнанника, кото-

рый бежал из своей любимой страны против воли 

своей русской души, которая никогда не переста-

вала мечтать о Волге, окруженной обширными 

лесами. 

Горький не проявлял особого интереса к ита-

льянской повседневности. «За шесть лет своей 

жизни на Капри так и не выучил ни одного слова 

по-итальянски», – рассказывает нам Костанцо, 

владелец замечательного ресторана «Сциалапопо-

ло», - «все знали его, конечно, это небольшой ост-

ров, но это также живой остров, люди любят по-

болтать, и все заканчивают тем, что знают все о 

своих соседях». Между прочим, Ленин, готовясь к 

первому визиту на Капри, сообщал в письме к 

Горькому, что он готовится не только «пить белое 

каприйское вино и смотреть на Неаполь», но и 

«по-итальянски начал учиться» [1, с. 131]. 

Именно на Капри Горький заканчивает писать 

свою главную литературную работу – роман 

«Мать», основной целью которого было привлечь 

еще больше энтузиастов, желающих присоеди-

ниться к партии большевиков. Это произведение 

является единственной попыткой Горького создать 

новое евангелие, рассчитанное на образованных, 

но все же простых рабочих, крещенных, воспи-

танных в православной вере, с детства ходивших 

в церковь, имевших представление об основных 

евангельских сюжетах. Ключевая фигура Павла 

является коллективным образом простого фаб-

ричного рабочего, который, как и его отец, пред-

назначен для рабского труда, зарабатывания денег 

и пьянства. После смерти отца Павел стремится к 

познанию истины и начинает учиться понимать, 

как действует капиталистическая система. Пове-

сив дома символическую картину «Христос на 

пути в Эммаус», главный герой, названный апо-

стольским именем, духовно перерождается, его 

новой религией становится социализм [2, с. 352]. 

В романе он, подобно Христу, приведет рабочий 

класс к лучшему будущему, а его «Мать» – Пела-

гея Ниловна поможет ему и всем остальным това-

рищам, она станет «матерью» всего рабочего 

класса, Мадонной будущего социализма. 

Определенный самим Лениным как «очень 

своевременный», роман был далеко не правдопо-

добным, и сам Горький не очень высоко его оце-

нивал [2, с. 349]. В некоторых кругах роман назы-

вали «глупостью от Капри», но это, однако, не по-

мешало Горькому воплощать в жизнь свои нова-

торские революционные проекты. Он увлекся 

идеей сокращения разрыва между реализацией 

программы минимум (буржуазная революция) и 

программы максимум (социалистическая револю-

ция) большевистской партии через практическое 

воплощение программы пролетарской культуры. 

Теоретические основы этой программы были 

обоснованы философом-большевиком Богдано-

вым в работах «Культурные задачи нашего време-

ни», «Наука об общественном сознании. Краткий 

курс идеологической науки» [6, с. 276]. 

Вместе с Богдановым и Луначарским Горький 

создал на Капри школу для российских фабрич-

ных рабочих – «пролетарский университет». В 

этой школе рабочих учили политической эконо-

мии, истории социал-демократии, отношениям 

между государством и православной церковью, 

русской литературе и т. д. «Интеллигентный рабо-

чий» – новый человек, обладающий научным ми-

ровоззрением, организаторскими качествами, с 

активной жизненной позицией и способностью к 

культуротворчеству рассматривался как цель и 

средство строительства социалистической культу-

ры [6, с. 276]. Амбициозный проект на этом не 

заканчивался. Для рабочих, которые приезжали на 

Капри, Горький ставил и более высокую цель – 

строительство Бога внутри них. Главный творец 
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этой идеи Луначарский даже предлагал молитву в 

честь «святого» рабочего класса. 

Между тем, слушатели «пролетарского уни-

верситета» (большинство из них впервые в своей 

жизни за границей и полностью поглощено окру-

жающей красотой), совсем не в восторге от обяза-

тельных утомительных учебных занятий, образо-

вательный процесс идет не так, как планировали 

Горький и Луначарский. Организаторы «проле-

тарского университета» предпринимают еще одну 

попытку заинтересовать слушателей и решают 

взять своих «учеников» на материк, чтобы посе-

тить архитектурные жемчужины Неаполя, его 

Национальный археологический музей, древне-

римские города Помпеи и Геркуланум, засыпан-

ные пеплом во время извержения вулкана Везувий 

две тысячи лет назад и раскопанные археологами 

в XIX веке, в надежде, что искусство, история и 

красота помогут превратить простого русского 

рабочего человека в просвещенного интеллигент-

ного революционера. Несмотря на все усилия и 

деньги Горького, вкладываемые в организацию 

школы, ни один из учеников не оправдал надежд, 

которые на них возлагались, не стал ведущей по-

литической фигурой в России. 

Ленин дважды навещал Горького на Капри, в 

1908 и в 1910 годах. Будучи бескомпромиссным в 

вопросах теории социалистической революции, 

соотношения материализма и идеализма, Ленин 

боялся потерять такого важного члена своей пар-

тии как Горький, увлекшегося на острове идеей 

богостроительства. Именно от Горького и через 

Горького шли финансовые потоки в большевист-

скую кассу. Известно, что Ленин был аскетом, но 

жизнь в Париже и Женеве была недешевой, нуж-

ны были деньги и как финансовый источник 

Горький вполне устраивал Ленина [2, с. 335]. 

10 (23) апреля 1908 года Горький и Андреева 

встретили Ленина, прибывшего рейсовым парохо-

диком из Неаполя. Уделив время красотам острова 

в его лучшую весеннюю пору, когда, говоря сло-

вами Горького, «весь остров точно яркими шелка-

ми расшит», когда «воздух как парное молоко, а 

природа, как Шопенова музыка», Горький и Ле-

нин все шесть дней провели в горячих спорах, 

острых дискуссиях с участием Богданова, 

В. А. Базарова, Луначарского [4, с. 86–87]. 

В ходе многочисленных дискуссий, посвящен-

ных самым разным вопросам, будущий нарком 

просвещения Советской России Луначарский 

озвучил идею создания новой религии для рабоче-

го класса, которую они вынашивали совместно с 

Горьким. По их общему мнению, «пролетариат 

должен построить нового бога в своей душе. Его 

новой религией должен стать социализм. Коллек-

тивное социалистическое сознание будет дер-

жаться на такой же вере в истинность своих прин-

ципов, как вера в бога. Надо превратить религию 

из противника социализма в союзника». Выслу-

шав Луначарского Ленин гневно заявил: «Вы опу-

стились до неслыханного позора! Ваши заигрыва-

ния с религией вызывают отвращение. Догово-

риться до связи социализма с богом! Преподно-

сить подобный вздор как философию марксиз-

ма… Нет, это через чур! Я скорее дам себя четвер-

товать, чем соглашусь участвовать в органе или 

коллегии, подобные взгляды проповедующей» [5, 

с. 52–53]. Бескомпромиссность Ленина в вопросах 

религии после этого разговора привела к некото-

рому охлаждению его отношений и с Горьким, и с 

Луначарским. 

В первый приезд на Капри Ленину не удалось 

доказать Горькому «ошибочность» его богострои-

тельских идей, однако занятая Лениным беском-

промиссная позиция в этом вопросе со временем 

сыграла свою роль и Горький отошел от бого-

строительства. Во второй раз Ленин прибыл в 

Неаполь пароходом из Марселя и дальше уже зна-

комой дорогой на Капри. Он пробыл здесь с 18 по 

30 июня (1–13 июля), этот визит разительно отли-

чался от первого. У Горького не было других гос-

тей, поэтому почти две недели они провели «с 

глазу на глаз», говорили доверительно, откровен-

но, спорили, с чем-то не соглашались, но в основ-

ном были единомышленниками [4, с. 90]. 

В 1909 году Горький и Андреева переехали на 

виллу «Спинола», в 1911 году они еще раз смени-

ли место жительства и перебрались в элегантную 

виллу «Серафина» (ныне «Вилла Пьерине»), и 

здесь они оставались до своего возвращения в 

императорскую Россию в 1913 году. Все три вил-

лы принадлежали частным владельцам, Горький и 

Андреева арендовали их на договорных условиях. 

Тем не менее, и в России, и на Капри распростра-

нялись слухи о том, что Горький покупает одну 

виллу за другой. В одном из своих писем Андре-

ева писала по этому поводу: «По секрету – мы 

платим 1200 франков в год. Только вы никому не 

говорите – пусть себе думают, что мы – паны» [1, 

с. 161]. 

Более чем столетие спустя после отъезда Горь-

кого с Капри его все еще здесь помнят. Никто на 

острове не забыл имя и одного из самых значи-

тельных политических деятелей в истории чело-

вечества – Ленина. Сады Цезаря Августа хранят 

память о нем, на простой белой плите выгравиро-
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вано посвящение – «Ленину. Capri». Только здесь, 

в земном раю, оглядывая удивительную красоту 

бухты Марина Пиккола (внизу) и утеса Фарагли-

они (сверху), драгоценную изумрудную синеву 

Средиземного моря, Горький мог прийти к идее 

создания новой религии для рабочего класса, за-

менив веру в Бога на веру в социализм. 

В статье представлен материал публикации ав-

тора, сделанной в издании: Проблемы российско-

го самосознания: Максим Горький и русская про-

винция. К 150-летию со дня рождения. – Яро-

славль-Москва : РИО ЯГПУ, 2018 [8]. 
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Эпизоды повседневной жизни ярославцев 1920-х годов глазами журналистов газеты  

«Северный рабочий» и авторов журнала «Чудак» И. Ильфа и Е. Петрова 

Целью статьи является исследование аспектов повседневной жизни ярославцев, нашедших отражение в творчестве 

карикатуриста газеты «Северный рабочий» Франца Весели, романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок», а 

также в «Записных книжках» Ильи Ильфа. В первых главах романа и записных книжках И. Ильфа описываются места 

Ярославля и его жители (улицы города, магазины, кооперативная столовая, водитель такси Осип Сагассер), а в записных 

книжках упоминаются также сотрудники редакции газеты «Северный рабочий», с которыми авторы романа познакомились 

во время посещения города в 1929 году и которые могли стать источниками информации для И. Ильфа и Е. Петрова, 

собирающих материалы для своего нового романа. Сопоставление изображенных на карикатурах Ф. Весели сцен из жизни 

ярославцев с описанием колоритных деталей быта провинциального города в романе И. Ильфа и Е. Петрова позволяет 

понять – где и как развивались отдельные события, нашедшие отражение в «Золотом теленке». Изучение и сопоставление 

текста литературного произведения, записных книжек автора и изображенных на карикатурах сюжетов позволяет дополнить 

официальную историю «социалистического строительства» в Ярославле конца 1920-х годов во многом оставашимися ранее 

«в тени» описаниями повседневной жизни ярославцев, информацией о подлинных настроениях горожан. 

Ключевые слова: Илья Ильф и Евгений Петров, «Золотой теленок», Арбатов, Ярославль, Остап Бендер, Осип Сагассер, 

Франц Весели. 

A. M. Yuriev 

Episodes of Yaroslavl Residents’ Everyday Life in Late 1920-s through Journalists’ Eyes of the 

Newspaper «Severny Rabochy» and Magazine «Chudak» by I. Ilf and E. Petrov’ 

The purpose of the article is to research aspects of everyday life of residents of Yaroslavl, found its reflection in works of the 

caricaturist of the newspaper «Severny Rabochy» Frants Veseli, Ilya Ilf and Evgeny Petrov's novel «A Gold Calf» and also in 

«Notebooks» by Ilya Ilf. In first chapters of the novel and notebooks by I. Ilf places of Yaroslavl and its inhabitants (city streets, 

shops, the cooperative dining room, the taxi driver Osip Sagasser) are described, and also in notebooks employees of the editorial 

office of the newspaper «Severny Rabochy» are mentioned, with whom the authors of the novel got acquainted during their visit to 

the city in 1929, and who could become information sources for I. Ilf and E. Petrov collecting materials for the new novel. 

Comparison of the scenes represented on F. Veseli's caricatures from life of Yaroslavl residents with the description of picturesque 

details of life of a country town in the novel by I. Ilf and E. Petrov allows us to understand where and how some events, which found 

reflection in «A Gold Calf», developed. Studying and comparison of the text of the literary work, notebooks of the author and the 

plots represented on caricatures allows us to complement the official history of «socialist construction» in Yaroslavl at the end of the 

1920-s, which before were «in a shadow» with descriptions of everyday life of Yaroslavl residents, information on real moods of 

citizens. 

Keywords: Ilya Ilf and Evgeny Petrov, «A Gold Calf», Arbatov, Yaroslavl, Ostap Bender, Osip Sagasser, Frants Veseli. 

 

Не донесенные до нас архивными источника-

ми, но часто очень интересные картины повсе-

дневной жизни ярославцев последних лет НЭПа 

сохранились благодаря творчеству журналистов 

конца 1920-х годов. Причем жизнь и быт Яро-

славля нашли отражение не только на страницах 

газеты «Северный рабочий», но и были запечат-

лены в самом популярном у нескольких поколе-

ний жителей России романе И. Ильфа и 

Е. Петрова «Золотой теленок». И можно предпо-

ложить, что именно сотрудники редакции «Север-

ного рабочего» познакомили И. Ильфа и 

Е. Петрова с некоторыми колоритными сюжетами 

из повседневной жизни ярославцев – об этом сви-

детельствует содержание «Записных книжек» 

И. Ильфа, полная версия которых была подготов-

лена к печати и издана дочерью сатирика Алек-

сандрой Ильиничной Ильф в 2000-м году [4]. И 

хотя в издании сообщается, что авторы сатириче-

ского журнала «Чудак» И. Ильф и Е. Петров посе-

тили Ярославль в сентябре 1929 года, а первые 

главы романа «Золотой теленок», в которых по-
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вествуется о встрече в городе Арбатове «четвер-

ки» героев (Остап Бендер, Шура Балаганов, Адам 

Козлевич и Михаил Паниковский), были написа-

ны с 2 по 23 августа 1929 года, – мы можем 

утверждать, что И. Ильф и Е. Петров познакоми-

лись с Ярославлем ДО написания этих глав. Газе-

та «Северный рабочий» 16 июля 1929 г. сообщила, 

что «в Ярославле были сотрудники сатирического 

журнала „Чудак” – писатели Евг. Петров и 

И. Ильф и художник-карикатурист К. Ротов. „Чу-

даки” осмотрели город и вечером на пароходе 

уехали в Нижний. Цель приезда – сбор материа-

лов на местные темы» [10]. При этом какие-либо 

сообщения о приезде И. Ильфа и Е. Петрова в 

Ярославль в сентябре 1929 г. в «Северном рабо-

чем» отсутствуют, хотя журналисты губернской (а 

в 1929 г. – уже окружной) газеты не оставили бы 

это событие без внимания. Хотя бы потому, что 

И. Ильф и Е. Петров в июле были в редакции 

«Северного рабочего» и познакомились с сотруд-

никами ярославской газеты, а художник «Комсо-

мольской правды» Константин Ротов уже был хо-

рошо знаком с карикатуристом «Северного рабо-

чего» Францем Весели. «Редакция газеты. … За-

стенчивые художники. Бывший чех и художник-

зарисовщик, длинноногий русский интеллигент», 

«Кофман. Его комната. И пение из окон 

пед(агогического) техникума» [4, с. 237]. О ком в 

записках сообщает И. Ильф? 

Г. Кофман в качестве литературного критика 

представляет на «Литературной странице» газеты 

романы и повести местных авторов; в рубрике 

«Театр и кино» представляет обзор фильмов в ки-

нотеатрах Ярославля, рассказывает о театральных 

спектаклях. Но кого имел в виду И. Ильф, говоря 

о «бывшем чехе» среди художников газеты? В 

каждом номере «Северного рабочего» на первой 

странице мы встречаем карикатуры на политиче-

ские темы, обличающие капиталистов, милитари-

стов, правительства империалистических держав, 

подписанные «рис. Весели». Их автор – Франц 

Весели, бывший военнопленный австро-

венгерской армии, оставшийся в Ярославле. 

(Франц Весели также иллюстрировал издающиеся 

в Ярославле книги, например, «Ярославский 

сборник, посвященный годовщине Великой Ок-

тябрьской революции и июльским событиям в 

Ярославле. 1918 г.» [11]; в 1927 г. издал альбом 

карикатур «Против шерсти» [2]; был член Яро-

славского коллектива художников отдела изобра-

зительных искусств). Но в газете «Северный ра-

бочий» мы находим крайне мало карикатур на те-

мы, связанные с жизнью и бытом ярославцев. Так, 

в газете за лето 1929 г. удалось найти только одну 

такую карикатуру – «Бор после профсоюзной 

„экскурсии”. По следам „культурного отдыха”» 

(изображены битые бутылки, мусор на фоне сло-

манных деревьев) [1]. Однако, у Франца Весели 

есть немало карикатур, опубликованных, в част-

ности, в «Северном медведе» – приложении к га-

зете «Северный рабочий», рассказывающих о 

жизни ярославцев и событиях в разных районах 

города. Например, на одном из рисунков изобра-

жены центр Ярославля и Театральная площадь: 

протянувшаяся мимо пустующей «Культурной 

чайной» длинная очередь в магазин «Центр-

спирт»; 4 павильона с пивом на Казанском буль-

варе; пожарный на каланче, пьющий из горла бу-

тылки; режиссер театра, сообщающий о «всего 

10000 убытка»; пассажир, так и не дождавшийся 

трамвая [8, с. 8–9]. На другой карикатуре изобра-

жены бытовые сцены на Московском вокзале: 

ярославские чиновники с портфелями, стремящи-

еся успеть на поезд в Иваново (этот город стал 

«столицей» Ивановской промышленной области); 

разваливающаяся баня; заколоченная дверь Дома 

культуры; драка футбольных команд на стадионе 

«Луч Октября» (!!!); бегущий к карете «скорой 

помощи» гражданин, только что пообедавший в 

привокзальной столовой. Еще одна карикатура 

повествует о том, как «культурно» проводят вы-

ходной день работники фабрики «Красный Пере-

коп»: хрипящий громкоговоритель на клубе им. 

Сталина, а рядом в домах для рабочих изображен 

«срез» жизни – драка на коммунальной кухне, не-

легальная продажа самогона, в комнатах – по-

вальная пьянка, «красный уголок» с портретами 

Маркса и Энгельса затянут паутиной [7]. Без со-

мнения, автор таких (в общем-то безобидных для 

1920-х годов) карикатур вряд ли имел шансы пе-

режить 1937 год. Но для ареста, обвинения и рас-

стрела Франца Весели было достаточно его наци-

ональности. Как, впрочем, национальности в 

1938 г. было достаточно для осуждения на 5 лет 

лагерей еще одного «ярославского чеха» – Осипа 

Сагассера, который стал для И. Ильфа и 

Е. Петрова прототипом героя «Золотого теленка» 

Адама Козлевича. 

Интересно, что некоторые сюжеты из повсе-

дневной жизни ярославцев, изображенные на ка-

рикатурах Франца Весели, нашли отражение в 

«Записных книжках» И. Ильфа и в романе «Золо-
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той теленок». В частности, отраженная в карика-

туре тема плохого качества еды и антисанитарного 

состояния отдельных столовых ЦРК (Центрально-

го рабочего кооператива) – была предметом кри-

тических заметок «Северного рабочего». В итоге 

же одна из ярославских кооперативных столо-

вых – с «творческим» заведующим (плакаты на 

стенах «Вводи в организм горячую пищу и разные 

закуски», «Фруктовые воды сулят нам углеводы» 

и т. п.), но несъедобной пищей, грязными клеен-

ками и прикованными к ножкам столов ножами и 

вилками – произвела на И. Ильфа и Е. Петрова 

такое впечатление, что в 1931 году ими был напи-

сан отдельный фельетон «Халатное отношение к 

желудку» [6, с. 497]. А изображенные на карика-

туре Ф. Весели многочисленные пивные на Ка-

занском бульваре нашли отражение и в романе 

«Золотой теленок» – в виде кооперативного сада 

«Искра» с пивом «только для членов профсоюза», 

где обедали Бендер и Балаганов. 

Однако многие сюжеты из повседневной жиз-

ни ярославцев конца 1920-х годов нашли отраже-

ние только в «ярославской» части «Записных 

книжек» И. Ильфа и романе «Золотой теленок» – 

возможно, что они казались привычными жителям 

нашего города, но были необычны и даже удиви-

тельны московским журналистам-сатирикам. Так, 

несохранившееся начало романа «Золотой теле-

нок» содержало описание огромной лужи на пло-

щади у вокзала города Арбатова (нынешний Мос-

ковский вокзал г. Ярославля). По воспоминаниям 

писателя В. Ардова, в первоначальной версии 

«Золотого теленка» некий житель Арбатова «ра-

ботал» при этой луже – переносил через эту лужу 

приезжих. Герой романа Остап Бендер садится к 

нему на спину, и, миновав лужу, опускается на 

землю со словами «За неимением передней пло-

щадки схожу с задней!» [5; с. 537]. Подтвержде-

ние этой версии – в «ярославской» части «Запис-

ных книжек» И. Ильфа: «Заработок – переносил 

людей через грязную улицу – брал 2 коп. За право 

перехода по доске – 1 коп.» [3; с. 175]. 

Начало же о пешеходах вошло в роман потому, 

что Ильф и Петров сочли банальным говорить о 

привокзальных лужах в провинциальном городе. 

Естественное углубление на месте лужи 1920-х 

годов сохранялось до начала 2000-х годов, когда 

был реконструирован Московский вокзал и при-

вокзальная площадь. 

В романе И. Ильф и Е. Петров колоритно опи-

сывают находящиеся недалеко от исполкома мага-

зины, которых много было тогда (и в наши дни) на 

современных улицах Первомайская и Комсомоль-

ская. Очевидно, на авторов романа торговые заве-

дения Ярославля произвели впечатление (в част-

ности, магазин наглядных пособий; три! рядом 

расположенных магазина духовых инструментов, 

мандолин и басовых балалаек; мастерская штем-

пелей), что нашло отражение и в «ярославской» 

части «Записных книжек» И. Ильфа: «Беспокой-

ный город. Все что-то хотят купить и нервно вхо-

дят и выходят из магазинов» [3, с. 174]. В романе 

также упоминается и перевозка по главной улице 

города рельса. Очевидно, речь идет о ремонте 

трамвайных путей на Линии Социализма (ныне – 

ул. Комсомольская). 

В романе «Золотой теленок» также был описан 

«зеленый автомобиль, на дверце которого была 

выведена белая дугообразная надпись: «Эх, про-

качу!»». В «Записных книжках» упомянут авто-

мобиль, который «имел имя» и который «часто 

красили», а также «шофер Сагассер» [3, с. 174]. 

Именно Иосиф Карлович Сагассер стал прототи-

пом одного из центральных персонажей романа 

Адама Козлевича. На рекламной открытке 1920-х 

годов можно видеть фотографию автомобиля 

Осипа Сагассера на Театральной площади (на 

фоне театра им. Ф. Г. Волкова) и прейскурант на 

услуги «автопроката Сагассера». «Чуть суд – при-

зывали Сагассера – он возил всех развращенных, 

других шоферов не было» [3, с. 174] – эта фраза 

из «Записных книжек» развернута в романе в сю-

жетную линию о ночных поездках на автомобиле 

Адама Козлевича «загулявших» граждан и о по-

следовавших затем судебных процессах о растра-

тах в кооперативных и государственных органи-

зациях. 

Многие заметки и заготовки из записных кни-

жек И. Ильфа не стали сюжетами романа, но они 

также отражают увиденное И. Ильфом и 

Е. Петровым в Ярославле. Так, в «Записных 

книжках» есть фраза «План города в будущем» [4, 

с. 243], а также упоминается фамилия Голенищев-

Бутусов [3, с. 179]. К началу1929 года в Ярославле 

на месте сгоревшего в 1918 году жилого квартала 

во многом благодаря энтузиазму и усилиям заве-

дующего губернским отделом коммунального хо-

зяйства К. И. Бутусова уже был построен совре-

менный «социалистический» рабочий поселок: 

комплекс современных четырехэтажных домов: с 

центральным отоплением и ванными комнатами, 
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магазином и общественными помещениями. В 

нем сочетались популярные в начале ХХ века 

идеи «города-сада» и конструктивизма. Согласно 

генеральному плану 1924 г. застройка нового, со-

циалистического Ярославля должна была произ-

водиться подобными «городами-садами» – и Яро-

славль планировалось сделать образцом для дру-

гих городов Советской России. С определенной 

долей юмора сравнивая К. И. Бутусова с коман-

дующим русской армией в 1812 году фельдмар-

шалом М. И. Голенищевым-Кутузовым, Илья 

Ильф подчеркивал значимость создания совре-

менного жилого комплекса и амбициозность но-

вых проектов по жилищному строительству для 

рабочих в Ярославле. 

Очевидно, что картины жизни Ярославля 1920-

х годов, колоритные детали быта времен НЭПа 

произвели на И. Ильфа и Е. Петрова сильное впе-

чатление. Созданный авторами литературный об-

раз города Арбатова почти полностью состоит из 

ярославских реалий (и одного центрального пер-

сонажа!) 1920-х годов. Но известно, что, несмотря 

на кардинальное изменение ранее задуманной (в 

1928 году) основной сюжетной линии романа (в 

1930 году И. Ильф и Е. Петров переносят место 

действия из Москвы в Одессу), авторы почти без 

изменений оставили в конечном варианте «Золо-

того теленка» сделанное ими описание провинци-

ального Ярославля. 

В «Записных книжках» И. Ильфа нашли отра-

жение и те наблюдения писателя за жизнью яро-

славцев, которые не вошли в текст романа «Золо-

той теленок». «Узнавание Москвы в различных 

частях Ярославля – очень приятное чувство» [3, 

с. 174] – этой фразой открывается «ярославская» 

часть «Записных книжек». Например: «Фотограф. 

Фон – колоннада и Аврора. На углу висит матрос-

ская форменка для желающих сняться в этом бое-

вом виде», «Магазин дамского трикотажа. Муж-

чины сюда не ходят, а дамы ведут себя совершен-

но как обезьяны. Они обступили даму, примеря-

ющую пальто, и жадно ее рассматривают», «В 

городе все были Фаины, Маргариты. Переменили 

имена – Матрены, Феклы» [3, с. 174–175], «Част-

никам не дают делать даже презервативов. Им 

оставили только квас» [4, с. 237]. Нашла отраже-

ние и деятельность коммунальной службы по 

оформлению цветами газонов и клумб города – 

«Стригут и бреют газон» [4, с. 238], «Работницы 

на газоне работали в позе пишущего амура» [3, 

с. 174], которую предприятие, сегодня называемое 

«Горзеленхоз», продолжает и в наши дни. 

Возможно, детали повседневной жизни Яро-

славля, отмеченные журналистами и сатириками 

И. Ильфом и Е. Петровым, нашли отражение в 

каких-то заметках или фельетонах в центральной, 

а также в местной периодической печати, которая 

изучена в гораздо меньшей степени. И это – пред-

мет дальнейших исследований. 

Библиографический список 

1. Весели, Ф. И. Бор после профсоюзной экскур-

сии: карикатура [Текст] / Ф. И. Весели // Северный 

рабочий (Ярославль), 1929. 

2. Весели, Ф. И. Против шерсти. Альбом карика-

тур. Издание газеты «Северный рабочий» [Текст] / 

Ф. И. Весели. – Ярославль, 1927. 

3. Ильф, И. А. Записные книжки (1925–1937) 

[Текст] / И. А. Ильф // Ильф И. А., Петров Е .П. Собр. 

соч.: в 5 т. – Т. 5. – М. : Худ. лит., 1961. 

4. Ильф, И. А. Записные книжки. 1925–1937 

[Текст] / И. А. Ильф. – М. : «Текст», 2000. 

5. Ильф, И. А., Петров, Е. П. Золотой теленок 

[Текст] / И. А. Ильф, Е. П. Петров. Соб. соч.: в 5 т. – 

Т. 2. – М. : Худ. лит., 1961. 

6. Ильф, И. А., Петров, Е. П. Халатное отношение 

к желудку [Текст] / И. А. Ильф, Е. П. Петров. Соб. 

соч.: в 5 т. Т. 2. – М. : Худ. лит., 1961. 

7. Карикатуры на Ярославль конца 1920-х Франца 

Весели [Электронный ресурс] // Сайт «Ярпортал. Фо-

рум Ярославля». – Режим доступа: 

http://www.yarportal.ru/topic547497html/ 

8. Весели, Ф. И. Наши достижения: карикатура 

[Текст] / Ф. И. Весели // Северный медведь. Сатири-

ческий журнал. Приложение к газете «Северный ра-

бочий», 1929. 

9. Примечания к роману «Золотой теленок» 

[Текст] / И. А. Ильф, Е. П. Петров // Ильф И. А., Пет-

ров Е. П. Соб. соч.: в 5 т. – Т. 2. – М. : Худ. лит., 1961. 

10. «Чудаки в Ярославле» [Текст] // Северный ра-

бочий (Ярославль). – 1929. 

11. Ярославский сборник, посвященный годов-

щине Великой Октябрьской революции и июльским 

событиям в Ярославле [Текст]. – Ярославль : Изд. 

Губернской комиссии по организации и устройству 

празднеств годовщины Великой революции, 1918. 

Reference List 

1. Veseli, F. I. Bor posle profsojuznoj jekskursii: kari-

katura = A pine forest after the trade-union excursion: 

caricature [Tekst] / F. I. Veseli // Severnyj rabochij (Jaro-

slavl') = Severny rabochi (Yaroslavl), 1929. 

2. Veseli, F. I. Protiv shersti. Al'bom karikatur. Izdanie 

gazety «Severnyj rabochij» = Against the hair. Album of 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 3 

Эпизоды повседневной жизни ярославцев 1920-х годов глазами журналистов газеты  

«Северный рабочий» и авторов журнала «Чудак» И. Ильфа и Е. Петрова 

283 

caricatures. Edition of the newspaper «Severny rabochi» 

[Tekst] / F. I. Veseli. – Jaroslavl', 1927. 

3. Il'f, I. A. Zapisnye knizhki (1925–1937) = Note-

books (1925–1937) [Tekst] / I. A. Il'f // Il'f I. A., Petrov 

E. P. Sobr. soch.: v 5 t. = Ilf I. A., Petrov E .P. Collection 

works.: in 5 volumes. – T. 5. – M. : Hud. lit., 1961. 

4. Il'f, I. A. Zapisnye knizhki (1925–1937) = Note-

books (1925–1937) [Tekst] / I. A. Il'f. – M. : «Tekst», 

2000. 

5. Il'f, I. A., Petrov, E. P. Zolotoj teljonok = A Gold 

Calf [Tekst] / I. A. Il'f, E. P. Petrov. Sob. soch.: v 5 t. – 

T. 2. – M. : Hud. lit., 1961. 

6. Il'f, I. A., Petrov, E. P. Halatnoe otnoshenie k 

zheludku = Negligent attitude to a stomach [Tekst] / 

I. A. Il'f, E. P. Petrov. Sob. soch.: v 5 t. T. 2. – M. : Hud. 

lit., 1961. 

7. Karikatury na Jaroslavl' konca 1920-h Franca 

Veseli = Caricatures of Yaroslavl in the end of the 1920-s 

by Frants Veseli [Jelektronnyj resurs] // Sajt «Jarportal. 

Forum Jaroslavlja» = Website «Yarportal. Forum of Yaro-

slavl». – Rezhim dostupa: 

http://www.yarportal.ru/topic547497html/ 

8. Veseli, F. I. Nashi dostizhenija: karikatura = Our 

achievements: caricature [Tekst] / F. I. Veseli // Severnyj 

medved'. Satiricheskij zhurnal. Prilozhenie k gazete 

«Severnyj rabochij» = Severny medved. Satirical maga-

zine. Newspaper supplement «Severny rabochi», 1929. 

9. Primechanija k romanu «Zolotoj teljonok» = Notes 

to the novel «A Gold Calf» [Tekst] / I. A. Il'f, 

E. P. Petrov // Il'f I. A., Petrov E. P. Sob. soch.: v 5 t. = Ilf 

I. A., Petrov E .P. Collection works.: in 5 volumes. – 

T. 2. – M. : Hud. lit., 1961. 

10. «Chudaki v Jaroslavle» = «Odd fellows in Yaro-

slavl» [Tekst] // Severnyj rabochij (Jaroslavl') = Severny 

rabochi (Yaroslavl). – 1929. 

11. Jaroslavskij sbornik, posvjashhennyj godovshhine 

Velikoj Oktjabr'skoj revoljucii i ijul'skim sobytijam v Ja-

roslavle = The Yaroslavl collection devoted to anniversary 

of the Great October Revolution and July events in Yaro-

slavl [Tekst]. – Jaroslavl' : Izd. Gubernskoj komissii po 

organizacii i ustrojstvu prazdnestv godovshhiny Velikoj 

revoljucii, 1918. 

Дата поступления статьи в редакцию: 16.06.2018 

Дата принятия статьи к печати: 28.06.2018 

 



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 3 

____________________________________________ 

© Юрьева Т. В., Соболева М. А., 2018 

Т. В. Юрьева, М. А. Соболева 284 

DOI 10.24411/2499-9679-2018-10153 

УДК 070 

Т. В. Юрьева 

https://orcid.org/0000–0002–1874–5487 

М. А. Соболева 

https://orcid.org/0000–0003–0536–1561 

Репрезентация региональной истории и культуры в историко-краеведческом  

журнале «Углече поле» 

В данной статье впервые подробно анализируется региональный историко-краеведческий журнал «Углече поле». Это 

уникальное в своем роде издание представляет собой оригинальный краеведческий проект по репрезентации истории и 

культуры отдельных мест ярославского региона. Цель статьи – дать комплексное представление об этом журнале, описать 

базисные элементы контента и систему их создания, экономическое функционирование издания. В статье были затронуты 

следующие аспекты,: история создания журнала, тематика номеров, дизайн, финансирование, привлечение авторов создание 

виртуальной редакции, привлечение юных любителей краеведения. Журнал нацелен на сохранение культурной памяти 

небольших городов и поселений, тех мест, которые редко становились предметом пристального рассмотрения, а также и 

формирования новых смыслов социокультурного существования региона. Отмечается гибкое разнообразие контента 

отдельных номеров издания в зависимости от избранного объекта, который становится главным героем журнала, при общей 

строгости структуры и оформления. 

Авторы приходят к выводу, что это полезный и в своем роде уникальный опыт, который следовало бы перенять и другим 

регионам. Существование подобного журнала определяется огромным энтузиазмом тех, кто в него пишет и большой 

любовью к своей малой родине тех, кто его читает. 

Ключевые слова: региональные СМИ, историко-краеведческое издание, журнал «Углече поле», история, культура, 

краеведческая работа со школьниками, «Углече полюшко». 

T. V. Yurieva, M. A. Soboleva 

Representation of Regional History and Culture in the Local History  

Magazine «Ugleche Pole» 

In this article the regional local history magazine «Ugleche Pole» is analyzed for the first time in detail. This unique in own way 

edition represents the original local history project on representation of the history and culture of certain places of the Yaroslavl 

region. The article purpose is to give a complex idea about this magazine, to describe basic elements of the content and the system of 

their creation, economic functioning of the edition. In the article the following aspects have been touched upon: history of the 

magazine release, subject of issues, design, financing, involvement of authors to make a virtual editorial office, involvement of 

young fans interested in the study of local lore. The magazine is aimed at maintaining cultural memory of towns and settlements, 

those places which seldom became a subject of fixed consideration, as well as formation of new meanings of sociocultural existence 

of the region. Here is noted a flexible variety of the content of magazine issues depending on the chosen object which becomes the 

main character of the magazine, at the general severity of the structure and registration. 

The authors come to the conclusion that it is useful and in its own way unique experience, which should be adopted also to other 

regions. Existence of this magazine is defined by huge enthusiasm of those who write to it and also with great love to the small 

homeland of those who read it. 

Keywords: regional media, local history edition, «Ugleche Pole», history, culture, local history work with school students, 

«Ugleche Polushko». 

Журнал «Углече поле» является уникальным 

историко-краеведческим изданием, выпускаемым 

в Угличе – одном из районных городов Ярослав-

ской области. Это единственный в своем роде 

журнал об истории и культуре малых городов, сел 

и деревень, которые стали объектом пристального 

и подробного рассмотрения. «Журнал нацелен на 

воссоздание связи прошлого и настоящего, на 

формулирование новых идей и смыслов социо-

культурного развития региона, представляя собой 

своего рода творческую социокультурную лабора-
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торию-инкубатор, стимулирующую развитие ре-

гионального самосознания» [4]. 

Это полезный и в своем роде уникальный 

опыт, который следовало бы перенять и другим 

регионам. Сегодня «региональные СМИ являются 

неотъемлемой частью отечественной журнали-

стики. Более того, многими современными иссле-

дователями отмечается, что регионализация жур-

налистики является одним из процессов, характе-

ризующих современные трансформации системы 

СМИ в России» [11]. В данном случае журнал от-

ражает популярный и бурно развивающийся в 

стране интерес к региональной истории, а разви-

тие подобных по содержанию видов СМИ стано-

вится информационной основой для различного 

вида общественной деятельности по изучению и 

сохранению культурного наследия, развития 

внутреннего туризма. Привлекает журнал внима-

ние и тем, что в нем решаются «задачи привнесе-

ния в местную историю смысла и полноценного 

раскрытия человеческого в ней присутствия» [3, 

с. 105] 

Журнал «Углече поле» впервые вышел в свет в 

2006 году. По заявленному статусу – это иллю-

стрированное ярославское историко-

краеведческое и литературное издание. Во вступ-

лении к первому номеру можно увидеть следую-

щие строки: «Журнал был пламенной мечтой уг-

личских краеведов, научных сотрудников музея и 

историков. Людей, которые трепетно собирают и 

хранят приметы и заветы, как глубокой старины, 

так и дней недавних, но уже неминуемо втекаю-

щих малым ручейком в великую реку Истории» 

[9]. Как заметил главный редактор издания, Алек-

сей Юрьевич Суслов, для журнала с самого нача-

ла не было малых тем, поскольку большая исто-

рия слагается из истории малого места. 

Изначально «Углече поле» было лишь прило-

жением к местной «Угличской газете». Но газета 

имеет ограниченный объем, поэтому серьезные, 

большие статьи в нее просто не помещались, одни 

приходилось серьезно урезать, другие вынужден-

но не выходили в печать. Так постепенно зарож-

далась мысль о создании журнала. 

«Может быть, сказалось то обстоятельство, что 

у нас за дожурнальные годы скопились горы пер-

воклассного материала – исторического, краевед-

ческого и т. п., которому прежде просто негде бы-

ло печататься. Оставить это втуне мне показалось 

невозможным. Достаточно того, что в годы Совет-

ской власти целые пласты отечественной культу-

ры были под запретом, оставались под спудом. 

Проигнорировать их сейчас было бы настоящим 

вандализмом: уходят люди и, вопреки словам 

классика, рукописи горят и исчезают. Что знает 

сегодняшний россиянин, включая жителей нашего 

города, об Угличе? – Царевич Димитрий, ну, мо-

жет быть, еще два-три имени. А ведь город жил, 

развивался, нищал, богател, ремесленничал, тор-

говал. Нашим первым желанием – я имею в виду 

коллектив журнала – было познакомить с куль-

турным наследием города самих угличан, тем бо-

лее, что в нашем городе было просто изобилие 

высокообразованных и высокопрофессиональных 

специалистов во всех областях культуры. Как со-

трудников наших музеев, так и простых энтузиа-

стов-краеведов – патриотов родного края» [9]. 

С головой погрузившись в создание своего де-

тища, авторы работали в первую очередь для ду-

ши, материальная составляющая никого не инте-

ресовала, сотрудники были готовы работать без 

оплаты. Так начался первый этап в истории жур-

нала. Изначально издание позиционировало себя, 

как городской историко-культурный журнал, вы-

ходящий в городе Угличе. 

Название для журнала подсказал профессор 

Ярославского государственного педагогического 

университета Евгений Анатольевич Ермолин, у 

которого, кстати, когда-то учился Алексей Суслов. 

Сам Алексей объяснял название журнала так: 

«Как об этом свидетельствуют летописи, именно 

рядом с этим полем и возник наш город. В имени 

«поле» есть как бы еще и символический смысл – 

это место, которое засевают, где все растет и цве-

тет. Так и получилось, что к статьям об Угличе 

как-то незаметно присоединились статьи о сосед-

них Рыбинске, Мышкине, Романове-

Борисоглебске и так далее. Ярославский край 

древний, история богатая, и нам хотелось охва-

тить их как можно полнее» [1]. 

В 2010 году журнал «Углече Поле» впервые 

вышел в виде тематического номера, посвященно-

го 65-летию Победы над фашисткой Германией. В 

этом номере авторы рассказали о вкладе ярослав-

цев в Великую Победу. 

Второй этап в жизни издания наступил в связи 

с кризисом 2012 года. Содержать журнал уже не 

было возможности. «В этот трудный для нас пе-

риод глава Рыбинска Юрий Ласточкин, с кем по 

счастливому стечению обстоятельств я встретился 

в Рыбинском музее на выставке, поддержал и 

приложил максимум усилий, чтобы издание вы-

шло на новый уровень и не кануло в Лету», – 

вспоминает Алексей Юрьевич [1]. По предложе-

нию Юрия Васильевича было принято решение 

изменить концепцию издания и заняться освяще-



Верхневолжский филологический вестник – 2018 – № 3 

Т. В. Юрьева, М. А. Соболева 286 

нием истории соседних городов. В итоге, такое 

сотрудничество оправдало ожидания. Было вы-

пущено несколько десятков материалов по исто-

риям города Рыбинска. 

На втором этапе журнал становится много-

страничным просветительским региональным 

верхневолжским изданием, каждый номер которо-

го тематизирован географически и посвящен 

определенному городу [8]. Теперь главные цели 

издания – представить тот или иной исторический 

город с точки зрения особого культурного опыта, с 

ним связанного, а также перспективных традиций; 

охарактеризовать современное усвоение и исполь-

зование традиции, включая разнообразные акту-

альные культурные, образовательные, туристские 

проекты. Каждый номер журнала имеет потряса-

ющие иллюстрации, редчайшие фотографии из 

фондов музеев и частных архивов [6]. 

Выбор темы номера – задача главного редакто-

ра, но определяется она в процессе общения с 

коллегами, меценатами, интересными людьми. С 

2012 года журнал уже рассказал своим читателям 

о таких городах, как Рыбинск, Романов-

Борисоглебск (Тутаев), Углич, Мышкин и селах – 

Кацкий стан, село Вятское, село Заозерье. Также 

выходили и тематические выпуски. Например, 

выходил номер, посвященный рыбинскому музею. 

Этот музей настолько богат своим интереснейшим 

содержанием, что редакция смогла выпустить це-

лый номер про скрытые от глаз зрителя тайны му-

зея. Также, в сотрудничестве со звездой оперной 

сцены Любовью Казарновской, редакция выпус-

кала номер, посвященный музыкальной культуре 

Ярославской губернии. Музыкальный номер 

наполнен историями о величайших музыкальных 

дарованиях Ярославской губернии. Жемчугова, 

Бантышев, Касторский, Собинов и др. В номер 

вошли интересные материалы и о ярких талантах, 

связанных с Ярославской землей, например пре-

красная статья о режиссере с мировым именем 

Юрии Любимове. 

Как верно подметил один из авторов журнала 

Виктор Бородулин: «Самоидентификация челове-

ка – это важная проблема, и лучший способ по-

нять и осознать свою идентичность, осознать себя 

человеком родной земли, русским человеком – это 

изучение истории своего края. Конечно, общая 

история тоже важна, но иногда за лесом можно не 

разглядеть деревья. Так вот мы в своей работе 

концентрируемся именно на этих деревьях, из ко-

торых и вырастает лес нашей истории» [4]. 

Со временем «Углече поле» преобразилось до 

неузнаваемости. Сейчас журнал представляет 

двухсотстраничное издание с трехтысячным тира-

жом экземпляров и четкой периодичностью выпус-

ка – 6 раз в год. Распространяется как по подписке, 

так и в розницу по всем городам Ярославской об-

ласти и в Москве. Штат издания – минимальный: 

главный редактор, дизайнер, корректор, менеджер 

по рекламе. Иногда к работе привлекается выпус-

кающий редактор. Под каждый тематический но-

мер собирается виртуальная редакция авторов. 

Причем авторы могут быть не только из Ярослав-

ской области, но и разных городов России и зару-

бежья (Чехия, Франция). К постоянным авторам 

можно отнести Евгения Ермолина, Виктора Ерохи-

на, Виктора Бородулина. «В каждом городе Яро-

славской области у нас есть авторы, готовые начать 

работать под определенную тему очередного номе-

ра. Это и профессиональные историки, и культуро-

логи, и сотрудники музеев, и краеведы. Но бывает 

и такое, что область их исследований шире, поэто-

му они участвуют в создании и других номеров. 

Как, например, недавно ушедший из жизни, Сергей 

Овсянников, заместитель директора Рыбинского 

музея», – объясняет Алексей Юрьевич. Все авторы 

имеют большой опыт работы в научной сфере, это 

научные сотрудники музеев, авторы книг и публи-

каций по истории и краеведению. 

В 2013 году журнал был награжден специаль-

ным дипломом Союза журналистов России за 

большой вклад в защиту русской культуры, а в 

2015 году – знаком отличия «Золотой фонд рос-

сийской прессы». 

В августе 2017 года в Ярославском художе-

ственном музее презентовали 30-й выпуск журна-

ла «Углече Поле». Отправная точка юбилейного 

выпуска – 50-летие туристического маршрута 

«Золотое кольцо России». Журнал вышел в доста-

точно внушительном объеме – 280 страниц, «Пя-

тидесятилетие „Золотого кольца” в этом году тре-

бовало особого подхода, настолько особого, что 

мы очень увлеклись и под влиянием новых тури-

стических идей и проектов, рожденных в нашей 

области в последнее время, попробовали приду-

мать свое кольцо – ярославское. Мы выбрали 

«братство кольца» исторических городов: Углич, 

Переславль-Залесский, Ростов Великий, Яро-

славль, Данилов, Любим, Пошехонье, Рыбинск, 

Романов-Борисоглебск (не хочется говорить Тута-

ев, потому что это официальное название нам 

чуждо и не нужно – статья Юрия Стародубова о 

тех исконных городах, Романове и Борисоглебске, 

разделенных Волгой, но объединенных веками 

общей славной истории), и, наконец, уникальный 

маленький Мышкин, который, по мнению Влади-
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мира Гречухина, всегда «сам по себе». У крестно-

го отца журнала, профессора Евгения Ермолина, 

родилось оригинальное и внушительное название 

для объединенных нами в этом номере десяти го-

родов – „Ярославское десятиградье”», – отметил 

главный редактор издания Алексей Суслов [7]. 

Дизайн издания 

Если сравнить первые выпуски журнала и но-

вые, разница очевидна. Журнал прошел нелегкий 

путь в одиннадцать лет и не переставал меняться 

в лучшую сторону. Изменение журнала, его визу-

альной составляющей началось после его про-

смотра питерскими дизайнерами Светланой и 

Дмитрием Карловыми его первых выпусков. «Они 

приехали к нам в гости, посмотрели журнал, ска-

зали, что плохо, что обязательно нужно изменить. 

Это было лет 7–8 назад. Первые номера верста-

лись как газета, верстала их Людмила Гурова, мы 

еще не знали всех тонкостей создания журнала. 

Там были фотографии в оправку прямо в тексте – 

это недопустимо, не современно. И после обще-

ния с питерскими дизайнерами Светланой и 

Дмитрием мы избавились от некоторых шерохова-

тостей», – отмечает неизменный дизайнер «Углече 

Поле» Ирина Ирхина [5]. 

Также изменения коснулись и логотипа изда-

ния. После консультации с дизайнерами было ре-

шено кардинально изменить логотип. До этого он 

был написан псевдорусским шрифтом – ижицей. 

Нужны были инновации с оглядкой на историю 

города, так появился символ журнала в образе пе-

туха. Углич связан с этой птицей, есть Петухов 

камень, петух был одним из главных персонажей 

в истории города. Изначально символ был распо-

ложен в колонтитуле журнала, но из-за маленьких 

размеров было принято решение переместить его 

в обновленный логотип. Поскольку журнал при-

влекает, прежде всего, качественными фотографи-

ями, то, наверное, было правильно сделать акцент 

на иллюстрациях, а не на логотип. Теперь он за-

нимает скромное место в верхнем правом углу – 

это надпись простого рубленого шрифта и един-

ственная отсылка к старине – название и неболь-

шой петушок. 

Шрифтовая политика у журнала схожа с газет-

ной – используется два шрифта: рубленый и с засеч-

ками, достаточно контрастные, основной шрифт с 

засечками. Анонсы изначально печатались в виде 

симметричной композиции с крупными цифрами, 

но после обновления дизайна было принято реше-

ние сделать акцент на один анонс. «Сложно исполь-

зовать анонсы, потому что основное оформление 

обложки – фотография (хотя если сравнить с мод-

ными журналами – они не экономят на анонсах), а в 

нашем случае – это исторический журнал и нужно 

аккуратно работать с информацией на обложке», – 

рассказывает Ирина [5]. 

Фоторепортажей в журнале немного, но оно и 

понятно, поскольку журнал чаще всего освещает 

события прошлых лет. Инфографика отсутствует, 

исключение – технические статьи. 

Финансирование 

Журнал «Углече поле» – некоммерческий про-

ект. Реклама в нем есть, но ее доля в издании не 

существенна. Существует журнал в большей сте-

пени за счет материальной поддержки просвещен-

ных меценатов. Это очень затратный культурный 

продукт. Окупить сам себя он не может. Стоимость 

выпуска одного такого тиража журнала составляет 

700 тысяч рублей. «При поддержке тех, кто пони-

мает, насколько важно знать родную историю без 

выдумок и прикрас, он существует. У журнала 

много друзей, которые помогают и словом, и де-

лом», – рассказывает Алексей Юрьевич [1]. 

В 2010 году журнал «Углече Поле» получил 

грант Президента РФ, и это дало возможность 

выпустить тематический номер, посвященный 65-

летию Победы над фашисткой Германией. Вы-

пуск, посвященный вкладу ярославцев в Великую 

Победу, дарили ветеранам войны во многих горо-

дах области. 

Большой вклад в развитие журнала вносят и са-

ми читатели. Вышедший недавно номер, посвя-

щенный истории села Заозерье Угличского района, 

был полностью инициирован жителями-

патриотами. Средства на журнал жители собирали 

на краудфайдинговой платформе «Планета.ру» [6]. 

«Углече полюшко». Работа с детьми 

Помимо взрослых авторов в журнале пишут и 

дети. В рамках приложения «Углече полюшко» 

юные дарования также изучают историю Углича и 

пишут о ней. Подробно этот проект рассмотрен в 

статье Т. В. Юрьевой «Краеведческая работа со 

школьниками на страницах регионального исто-

рико-краеведческого и литературного журнала 

„Углече поле”» [10]. 

Идея создать детский журнал на базе «Углече 

поля» пришла Александру Гудкову, начальнику 

управления образования Углича. «Он предложил, 

а я поддержал. Это же очень полезно в воспита-

тельных целях», – отмечает Алексей Суслов. Дан-

ное издание выходило не часто. Первый номер 

вышел в 2007 году, в издании посвященном 1070-
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летию Углича («Углече поле» № 5). Александр 

Гудков, который стал главным редактором «Улече 

полюшка» обосновал свою идею в колонке редак-

тора: «Его появление вполне закономерно. Всякий 

угличанин любит свой край. Вместе с тем, одна из 

традиций Угличской земли – высокое качество 

образования. Так, сто лет назад газета „Углича-

нин” сообщала: „Ярославская губерния является 

первою по национальному образованию в нашей 

империи, а Угличский уезд – первым в этой гу-

бернии”. Во многом эти слова верны и сегодня. 

Поэтому неудивительно, что юные угличане 

успешно выражают свои чувства к родной земле в 

изобразительных работах, литературных опытах и 

краеведческих исследованиях. Многие из нас 

настолько состоятельны, что достойны представ-

ления широкому кругу читателей» [2]. В первом 

номере был заявлен следующий принцип: на 

страницах «Углече полюшко» на равных высту-

пают как взрослые авторы, так и юные. И к тем и 

к другим предъявляются одинаковы требования. 

В 2010 году вышел второй номер издания «Уг-

лече полюшко». Поскольку журнал «Углече поле» 

(№ 10) был посвящен 65-й годовщине победы, то 

и приложение поддержало эту тематику. Также 

военная тема поднимается и в третьем номере 

приложения. На этот раз журнал был посвящен 

70-й годовщине великой победы («Углече поле» 

№ 25). Удивительно, что дети не обходят внима-

нием серьезные темы. Например, строительство 

Углической ГЭС, которой был посвящен 27 номер 

большого журнала. Этот выпуск стал последним, 

но как отмечает Алексей Суслов: «Всегда можно 

сделать снова, лишь бы было желание». 

Журнал «Углече поле» прошел нелегкий путь. 

Но зато сейчас он по праву позиционирует себя 

как качественное историко-краеведческое изда-

ние. Данный опыт полезен для других регионов, 

поскольку на примере «Углече поля» можно уви-

деть, как можно качественно и интересно популя-

ризировать историю родного края. 
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