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Повесть И. С. Никитина «Дневник семинариста», как следует из названия, написана в форме дневника: 

Никитин имитирует реальный дневник молодого семинариста. В связи с этим в статье высказывается 

предположение о взаимодействии в тексте произведения двух дискурсов, художественного и документального. 

Это взаимодействие проявляется на разных уровнях произведения, в том числе, в пространственно-временной 

организации его внутреннего мира. Документальному дискурсу подчинено время рассказчика, которое в 

основном не совпадает со временем физическим, а строится в согласии с психологическими особенностями 

главного героя, автора дневника. С другой стороны, завершенность временного целого повести, распределение 

времени в соответствии с эстетическими задачами, решаемыми в произведении, сигнализирует о влиянии 

художественного дискурса. Развертывание событийного ряда также подчинено задаче взаимодействия двух 

видов хронотопа. С одной стороны, «мозаичность» этого ряда, множество включенных в текст как бы не 

обязательных событий создают иллюзию достоверности происходящего; с другой – все эти разнообразные 

включения оказываются так или иначе художественно оправданными и выполняющими определенные 

эстетические функции. Развертывание событий «здесь и сейчас», обилие диалогов, прямой речи 

героев являются характерными признаками художественного хронотопа повести Никитина. Оптика восприятия 

и язык описания пространства в повести построены в соответствии с ценностной системой рассказчика, 

проявляя себя в документальной стилистике повествования. Однако детальность описания привычных для 

рассказчика пространств выполняет чисто художественную функцию: создает образ семинарии. В результате 

анализа авторы статьи приходят к выводу, что особенности документального дневникового хронотопа связаны с 

образом рассказчика, а художественного дневникового хронотопа – с образом автора. 

Ключевые слова: хронотоп, дневник, документальный и художественный дискурс, И. С. Никитин, 

пространство и время. 

LITERARY CRITICISM 

Russian literature 

N. V. Volodina, N. A. Degtyarev  

Documentary and artistic chronotope in the novel by I. S. Nikitin «The diary of the seminarian» 

The story «Diary of a seminarian», by I. S. Nikitin, as the name implies, is written in the form of a diary: Nikitin 

imitates the real diary of a young seminarian. The article makes an assumption about the interaction of two discourses, 

artistic and documentary, in the text of the story. This interaction manifests itself in relation to the spatio-temporal 

organization of the world of the work. The narrator's time is subordinated to the documentary discourse, which basically 

does not coincide with the physical time, but is built in accordance with the psychological characteristics of the main 
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character, the author of the diary. On the other hand, the completeness of the temporary whole of the story, the 

distribution of time in accordance with the aesthetic tasks solved in the work, signals the influence of artistic discourse. 

The deployment of an event series is also subordinated to the task of interaction between two types of chronotope. On 

the one hand, the «mosaic» of this series, the set of events included in the text as if not mandatory, create the illusion of 

authenticity of what is happening; on the other, all these various inclusions are somehow artistically justified and 

perform certain aesthetic functions. The unfolding of events «here and now», the abundance of dialogues, direct speech 

of the characters are characteristic features of the artistic chronotope of Nikitin's story. The optics of perception and the 

language of describing space in the story are constructed in accordance with the value system of the narrator, 

manifesting itself in the documentary style of the narrative. On the other hand, the detailed description of the spaces 

familiar to the narrator serves an artistic function: it creates an image of the Seminary. As a result of the analysis, the 

author comes to the conclusion that the features of the documentary diary chronotope are associated with the image of 

the narrator, and the artistic diary chronotope – with the image of the author. 

Keywords: chronotope, diary, documentary and artistic discourse, I. S. Nikitin, space and time.  

Введение 

Пространственно-временная организация мира 

художественного произведения является одной из 

важнейших составляющих его поэтики и аксиоло-

гии. «Всякое вступление в сферу художественно-

го смысла, – пишет И. Н. Сухих, – совершается 

через узкие врата изображенного и ценностно 

осмысленного пространства и времени» [Сухих, 

2018, с. 178]. Специфика хронотопа «варьируется 

в зависимости от рода и жанра» [Тамарченко, 

2008, с. 288] произведения. В сознании читателя 

формируются определенные структуры, соответ-

ствующие отдельным видам хронотопов, которые 

«в процессе чтения активизируются и служат зна-

ком для узнавания жанра» [Bakhtin’s Theory, 2010, 

с. 12]. Особую ситуацию представляют жанры, в 

которых возникает иллюзия документального 

текста, создается установка на документальность. 

Одним из них является дневник, который доста-

точно часто привлекает внимание писателей: 

«Дневник одной недели» А. Н. Радищева, «Днев-

ник Печорина», включенный М. Ю. Лермонтовым 

в роман «Герой нашего времени», «Дневник лиш-

него человека» И. С. Тургенева и др. В этом ряду 

можно рассматривать повесть И. С. Никитина 

«Дневник семинариста». Хронотоп этого произ-

ведения совмещает в себе черты пространствен-

но-временной организации, характерной для ху-

дожественного текста и, с другой стороны, для 

такого жанра документальной литературы, как 

дневник.  

О. Г. Егоров, специально занимавшийся изуче-

нием литературного дневника 19 века, следую-

щим образом определяет особенности его хроно-

топа: «В нем наряду с жизненной динамикой от-

ражается становление личности автора, и оба 

процесса показаны в их незавершенности. < > 

Время и пространство в дневнике разворачивают-

ся стихийно, поэтому ритм времени и его формы 

могут меняться независимо от воли и замыслов 

автора» [Егоров, 2020]. Подчеркнем, что ученый в 

данном случае имеет в виду подлинный, реальный 

дневник, то есть дневник как жанр документаль-

ной литературы. Противопоставляя ему дневник 

как жанр художественной литературы, он пишет, 

что время и пространство в нем «изначально вво-

дятся в замысел автора и строятся в соответствии 

с эстетическими законами произведения. Другим 

свойством художественного времени и простран-

ства является замкнутость» [Егоров, 2020]. По-

добное противопоставление кажется нам продук-

тивным и обладает хорошим эвристическим по-

тенциалом. Единственное, что следует уточнить: 

по каким именно параметрам хронотопы доку-

ментального и художественного текстов могут 

быть противопоставлены. Необходимо учитывать, 

что сопоставляться могут явления одного уровня. 

В этом смысле едва ли можно сравнивать хроно-

топы документальной и художественной литера-

туры в их целом, без учета жанра. Поэтому ло-

гично противопоставлять хронотоп дневника как 

документального текста хронотопу дневника как 

текста художественного.  

Реальный дневник и дневник художественный, 

рассматриваемые через призму читательского 

восприятия, могут быть очень похожи [Антонова, 

Алексеева, 2019]. Однако если мы сфокусируемся 

на авторском отношении к дневнику, как бы вста-

нем на позицию автора, то увидим, что они разли-

чаются уже на уровне замысла. Реальный дневник 

пишется, как правило, «здесь и сейчас», без пред-

ставления о том, где, когда и каким образом он 

будет закончен; для него характерен «спонтанный 

характер записей» [Жожикашвили, 2001, с. 232]. 

Именно в этом смысле «время и пространство в 

дневнике разворачиваются стихийно» [Егоров, 

2020]. Человек, который ведет дневник, не знает 

сюжета собственной жизни, он вынужден подчи-

няться развитию этого сюжета, следовать за ним. 

В каком-то смысле автор реального дневника 
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больше напоминает героя, персонажа собственно-

го текста, «автором» которого является сама 

жизнь. Человек, пишущий реальный дневник, как 

бы не властен над его временем-пространством, 

оно само подчиняет его себе. Для хронотопа 

дневника как документального текста, характерны 

«стихийность» (воспользуемся термином О. Г. 

Егорова), спонтанность, незавершенность, в ка-

ком-то смысле даже неорганизованность. 

Автор дневника как художественного текста 

является в подлинном смысле слова автором, все-

знающим и находящимся в положении «вненахо-

димости» [Бахтин, 2003, с. 72]. Если пользоваться 

бахтинской терминологией, то можно сказать, что 

для художественного дневника – в отличие от ре-

ального – в гораздо большей степени характерна 

такая функция «формы по отношению к содержа-

нию» [Бахтин, 2020], как изоляция, которая «поз-

воляет автору-творцу стать конститутивным мо-

ментом формы» [Бахтин, 2020] и с помощью ко-

торой «автор как бы входит в изолированное со-

бытие и становится в нем творцом, не становясь 

участником» [Бахтин, 2020]. Для реального днев-

ника такая изоляция, как правило, не характерна: 

человек, пишущий подлинный дневник, является 

в первую очередь участником событий, а его «ав-

торство», скорее, производная от этого участия. 

Именно в этом смысле автор художественного 

дневника находится в позиции «вненаходимости», 

«временной, пространственной и смысловой» 

[Бахтин, 2003, с. 72]. Время-пространство в худо-

жественном дневнике подчинено замыслу и, как 

правило, известно заранее. Для автора оно пред-

сказуемо, автор владеет, управляет им, не нахо-

дится в нем, а конструирует его.  

Таким образом, различие хронотопов докумен-

тального и художественного дневника состоит в 

том, что один из них, документальный, разверты-

вается стихийно, является незавершенным, а дру-

гой, художественный, развертывается организо-

ванно и является в конечном счете завершенным. 

Однако тем и интересны случаи художествен-

ных текстов, написанных в форме дневника, что в 

них совмещаются черты этих двух, казалось бы, 

совершенно разных, даже противоположных ви-

дов хронотопа. Доминирующим, конечно, являет-

ся художественный, однако устроен он должен 

быть так, чтобы создать у читателя иллюзию 

спонтанного развертывания пространства-

времени в тексте, то есть должен создать иллю-

зию документального дневникового хронотопа. 

При анализе конкретного текста следует учи-

тывать две важные характеристики хронотопа. 

Это, во-первых, связь его с героем произведения. 

«…есть основания понимать хронотоп как внеш-

нюю проекцию героя, результат экспансии его 

личного бытия в окружающий вымышленный 

мир» [Зенкин, 2020], – пишет С. Н. Зенкин. Во-

вторых, не менее важным представляется цен-

ностный аспект. «Литературно-художественный 

образ, – как отмечает И. Б. Роднянская, – фор-

мально развертываясь во времени (как последова-

тельность текста) своим содержанием воспроиз-

водит пространственно-временную картину мира, 

притом в ее символико-идеологическом, ценност-

ном аспекте» [Роднянская, 2001, с. 1174]. 

Основная часть 

Одна из эстетических задач, стоявших перед 

И. С. Никитиным, очевидно, состояла в том, что-

бы создать в повести имитацию реального днев-

ника и, соответственно, «воспроизвести» доку-

ментальный дневниковый хронотоп. Прежде все-

го обратим внимание на то, что время в повести 

протекает неравномерно. Иногда оно уплотнено, 

и между записями дневника нет временных ин-

тервалов. Так, например, три записи следуют под-

ряд: 30, 31 июля и 1 августа; 1, 2, 3 сентября. Ча-

ще между датами записей возникает промежуток 

в несколько дней, а в некоторых случаях времен-

ные лакуны составляют месяц или даже более: 

например, две соседние записи – 14 октября и 10 

декабря; 2 февраля и 27 апреля. Безусловно, такое 

неравномерное: то уплотненное, то, наоборот, 

слишком разреженное – распределение времени 

неслучайно. О. Г. Егоров, анализируя повесть Ни-

китина (подчеркнем, что в своем анализе он не 

рассматривает хронотоп) приходит к выводу, что 

дневник главного героя повести, семинариста Бе-

лозерского – это дневник «периода индивидуа-

ции»; он «отражает душевные переживания героя, 

его мысли, а факты внешней жизни фиксируются 

лишь в той мере, в какой они оказывают воздей-

ствие на мир внутренний» [Егоров, 2020]. Совер-

шенно естественно поэтому, что переживания и 

мысли героя – тем более молодого человека – не 

могут фиксироваться равными промежутками 

времени, а обнаруживают себя некими вспышка-

ми, которым и соответствуют записи в дневнике. 

В своих записях Белозерский сосредоточен в ос-

новном на событиях внутренней жизни – и имен-

но «стихийность», спонтанность этой внутренней 

жизни отражается на протекании времени внутри 

текста. Так, в записи от 7 сентября Белозерский 

пишет о своем впечатлении от прочтения «Мерт-

вых душ» Гоголя: «Жизнь бьет ключом из каждой 
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строки! Господи, какой же я дурак! Прожить де-

вятнадцать лет и не прочитать ни одной порядоч-

ной книги!» [Никитин, 1980, с. 451]. Обратим 

внимание как на восклицательные интонации и 

эмоциональную лексику, так и на то, что под впе-

чатлением от книги (это событие внутренней 

жизни) девятнадцать предыдущих лет как бы 

обесцениваются героем.  

Следующая запись сделана 10 сентября, и она 

тоже связана с книгами: «Яблочкин дал мне еще 

несколько книг. Но читать почти некогда: так 

много времени отнимают классы и затверживание 

наизусть разных уроков. Право, досадно!» [Ники-

тин, 1980, с. 451]. В данном случае интересно, что 

события внешней жизни (уроки) мешают чтению 

(и внутренним впечатлениям от него), и их автор 

практически не фиксирует, так как они недоста-

точно ценны. Отметим и то, что между 7 и 10 сен-

тября никаких записей нет, хотя «внешние собы-

тия», безусловно, присутствовали в жизни героя.  

Это неравномерное распределение времени, 

таким образом, имитирует протекание времени в 

реальном, документальном дневнике молодого 

человека. Заметим, что в реальном дневнике мо-

гут быть и постоянные подневные записи, однако, 

как отмечает О. Г. Егоров, они характерны для 

дневника человека, «который уютно себя чув-

ствует в русле… заведенного порядка жизни» 

[Егоров, 2020]. Чаще всего это дневник зрелого, 

взрослого человека. Для юношеского же дневника 

характерно «психологическое время», особенно-

стью которого «является его большая растяну-

тость или, наоборот, концентрированность по от-

ношению к времени физическому» [Егоров, 2020].  

Совмещение черт документального и художе-

ственного хронотопа проявляет себя в повести и 

по-другому. Интерес в этом отношении представ-

ляет сюжет с возможным поступлением семина-

риста Белозерского в университет. Если автор – 

И. С. Никитин – знает, что его герой никуда не 

будет в итоге поступать, то сам рассказчик, Бело-

зерский, этого, естественно, не знает. Он несколь-

ко раз обращается к отцу с надеждой получить от 

него благословение на поступление в универси-

тет, огорчается его ответами, вновь надеется и так 

далее. Все это отражено в записях дневника: «Ба-

тюшка, – сказал я. – Яблочкин едет в университет. 

Позвольте и мне с ним туда же приготовиться. – 

„Пусть он едет. Час ему добрый. А ты пребывай в 

том звании, для которого ты призван, и мечты 

свои оставь, если не хочешь меня обидеть”. Я 

утер украдкою слезу и начал собираться к переез-

ду на новую квартиру» [Никитин, 1980, с. 442]. 

Белозерский расстраивается, плачет. В дальней-

шем он еще не раз обратится к отцу: для героя, 

Белозерского это животрепещущая, незакрытая 

тема, но, естественно, не для автора. 

Крайне показательна в отношении «докумен-

тальной» спонтанности, неопределенности такая 

запись Белозерского: «Так или нет, но в минув-

шую ночь я многое перечувствовал и многое пе-

редумал. Отчего ж и мне не ехать в университет? 

Неужели отец мой не уважит моей справедливой, 

моей горячей мольбы?.. Ну, мой милый Яблочкин, 

пример твой на меня подействовал. Кончено! 

будь, что будет! Благослови меня, господи, на 

честный труд. За дело, Василий Белозерский, за 

дело! Наверстывай теперь потерянное за зубрень-

ем время бессонными ночами! А ты, мой бессвяз-

ный и прерывчатый дневник, бедная отрада моей 

скуки, покойся вперед до усмотрения. „Покойся, 

милый прах, до радостного утра”... Приведется ли 

мне увидеть в тебе более веселые строки?..» [Ни-

китин, 1980, с. 490]. Обратим внимание, что Бело-

зерский собирается отложить ведение дневника, 

но не делает этого, а продолжает его. Это одно-

временно и показатель спонтанности, импульсив-

ности (решения принимаются, отвергаются, тут 

же принимаются другие), и показатель художе-

ственной организованности хронотопа: ведь если 

бы Белозерский действительно перестал вести 

дневник, повесть не состоялась бы как художе-

ственное целое. 

Сюжет с поступлением в университет продол-

жается и дальше. Если автор, И. С. Никитин – это 

«носитель напряженно-активного единства завы-

шенного целого, целого героя и целого произве-

дения», то герою, Василию Белозерскому, «это 

завершающее его целое принципиально не может 

быть дано» [Бахтин, 2003, с. 95]. Поэтому Бело-

зерский не знает ни того, что будет с ним, ни, са-

мое главное, каким будет он сам. Это не-знание 

стихийно прорывается в следующей записи: «Я 

получил от батюшки письмо. „Ты, – пишет он, – 

со мною не шути! (Эти слова им подчеркнуты.) 

Как я ни добр, но исполнять твоих прихотей не 

стану. И никогда тебе не дам моего родительского 

благословения ехать в университет. < > Я тебе 

сказал: ты должен пребывать в том звании...” и 

так далее и так далее... Батюшка, батюшка! Ты 

говоришь: призван... А если у меня недостанет 

сил на исполнение моего святого долга? < > Чей 

голос тогда меня ободрит? Чья рука меня подни-

мет? На чью голову ляжет ответственность за мои 

проступки?.. Я не могу ни за что взяться: голова 

моя идет кругом» [Никитин, 1980, с. 496].  
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Наконец, в конце повести Белозерский прихо-

дит к некоторой определенности: «Моя будущая 

судьба теперь окончательно определилась. Прой-

дут еще два года трудовой однообразной жизни, и 

я приму на себя звание духовного врача. Видит 

бог, намерения мои всегда были чисты. Если я 

заблуждался, мечтая о другой дороге, заблужде-

ние мое было бескорыстно, мысль не заходила 

далеко и...» [Никитин, 1980, с. 500]. Однако сле-

дует отметить, что и в этой «завершающей» запи-

си фокус его внимания постепенно перемещается 

в сторону «заблуждений», о которых, как о беско-

рыстных, чистых (и, добавим мы, незавершенных, 

нереализованных) он, очевидно, грустит. Отметим 

также, что это во всех смыслах завершающее 

предложение (завершающее определенный отре-

зок жизни Белозерского и фактически завершаю-

щее текст повести) само не завершено и обрыва-

ется многоточием. 

Таким образом, незавершенность, неопреде-

ленность дневникового хронотопа реализуется в 

повести через переживания героя «здесь и сей-

час». Переживания, мысли, планы героя присут-

ствуют в повести в длящемся настоящем, а насто-

ящее как временная категория принципиально 

незавершимо. 

Однако черты документального дневникового 

хронотопа мы можем видеть, лишь подчиняясь 

«экспансии личного бытия» героя. Стоит нам 

выйти из «текста» Белозерского и подняться на 

авторский уровень, как время-пространство пове-

сти сразу же станет организованным, замкнутым, 

«умышленным», а внутренний мир героя – прин-

ципиально завершенным.  

Это видно, например, по тому, что время днев-

ника ограничено чуть более чем годом жизни Ва-

силия Белозерского, годом, которому соответ-

ствует важнейший этап в становлении личности 

семинариста. Однако реальные дневники чаще 

всего выходят за пределы «важнейшего этапа»: 

либо начинаются до его начала, либо продолжа-

ются после его окончания, переходя, например, во 

взрослые дневники. Этим во многом и объясняет-

ся незавершенность, неопределенность докумен-

тального хронотопа. Однако в «Дневнике семина-

риста» временные рамки дневника очень «удач-

но» совпадают с временными рамками становле-

ния личности героя-рассказчика. Такое совпаде-

ние является, безусловно, результатом влияния 

художественного хронотопа с его завершенно-

стью. 

Еще одно отличие художественного хронотопа 

от незавершенного документального состоит в 

том, что в реальный дневник (в отличие от худо-

жественного произведения) попадает достаточно 

много случайных событий. Они могут быть не-

случайными в том смысле, что влияют на внут-

ренний мир автора дневника, однако по отноше-

нию к «целому» дневника предстают скорее не-

кой мозаикой, отдельными сюжетными линиями, 

начатыми и оборванными под впечатлением ми-

нуты (вернее, дня). Иными словами, реальный 

дневник как целое достаточно мозаичен и чаще 

всего не решает единой художественной задачи, 

которой подчинено все, как это делает художе-

ственный текст. 

На первый взгляд, в «Дневнике семинариста» 

тоже много как бы случайных зарисовок, сюже-

тов: о первой любви главного героя, о дьячке 

Кондратии и его жене, о тяжелом крестьянском 

труде, о кутящих семинаристах. Эти небольшие 

сюжеты берутся, но обрываются Белозерским, что 

опять-таки является художественной имитацией 

неорганизованности реального дневника. Однако 

эти события только выглядят случайными. Каж-

дое из них чем-то важно для целого. К примеру, 

сюжет о первой любви Белозерского, который 

никак не влияет на развитие событий, подчерки-

вает, что автор дневника вступает во взрослую 

пору жизни, то есть он, этот сюжет, является не-

кой отправной точкой в изменениях внутреннего 

мира главного героя. Зарисовки тяжелого кре-

стьянского труда или бедного крестьянского жи-

тья призваны сказать о «невыносимости и чудо-

вищной несправедливости такого порядка вещей» 

[Плоткин, 1986, с. 103]. Напомним, что «Днев-

ник…» писался накануне крестьянской реформы, 

в 1858–60 гг. Эти зарисовки – лаконичное отра-

жение времени. 

Таким образом, в дневнике Белозерского нет 

случайных записей. Каждая из записей не просто 

«проявляет» внутренний мир героя, но и решает 

совершенно определенную художественную или 

даже прагматическую задачу. Так зарисовки жиз-

ни семинаристов, методов преподавания нужны в 

«Дневнике…» для того, чтобы, как писал Ники-

тин в одном из писем, «некоторый свет, брошен-

ный в эту бурсу, принес бы свою пользу» [Ники-

тин, 1980, с. 611]. К тому же в конце 1850-х – 

начале 1860-х гг. вопрос о духовном образовании 

неоднократно поднимался в публицистической 

[Беллюстин, 2020; Ростиславов, 2020], художе-

ственной литературе [Помяловский, 1980; Решет-

ников, 1904] и критике [Писарев, 2020]. 

Обратим также внимание на то, что завершить 

«Дневник…», расставить все точки над i (и в том 
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числе завершить образ главного героя) автор – 

может быть, несколько искусственно с художе-

ственной точки зрения – доверяет Белозерскому. 

Последняя запись дневника (сделанная через три 

месяца после смерти лучшего друга Белозерско-

го – Яблочкина) начинается со следующих слов: 

«Сейчас между моими учебными книгами мне 

попался случайно забытый мною дневник. Пер-

вою моею мыслию было сжечь эти страницы, 

напомнившие мне столько горького. Но когда я 

пробежал несколько строк, когда подумал, что в 

них положена часть моей жизни, – рука моя не 

поднялась на истребление этой бедной измятой 

тетради» [Никитин, 1980, с. 499–500]. Далее Бело-

зерский пишет о конце «поэзии своей внутренней, 

духовной жизни», об окончании экзаменов и пе-

реводе в следующий класс, о расставании с Федо-

ром Федоровичем и о том, что «моя будущая 

судьба теперь окончательно определилась» [Ни-

китин, 1980, с. 500]. 

Психологически такое завершение дневника не 

очень понятно. В течение последнего года Бело-

зерский изменился, открыл для себя «новый мир, 

чистый воздух» светской литературы. И вдруг в 

последней записи он фактически хоронит все, 

произошедшие с ним перемены, хотя смерть Яб-

лочкина должна была, по идее, не погасить, а как 

раз еще более разжечь тот огонь, который горит в 

Белозерском. Однако, используя слова Достоев-

ского, «это могло бы составить тему нового рас-

сказа» [Достоевский, 1982, с. 533], но совершенно 

нарушило бы художественную целостность 

«Дневника…». Можно сказать, что Никитин в 

данном случае стремится не к психологической, а 

именно к художественной точности и завершает 

художественный хронотоп там, где документаль-

ный хронотоп не должен был завершаться. Или, 

по крайней мере, должен был завершиться ина-

че – к примеру, записью «издателя», случайно 

нашедшего дневник и публикующего его.  

До сих пор мы говорили преимущественно о 

временном измерении дневника, однако про-

странство в повести также подчинено экспансии 

ценностного мира героя. Человек интроверсивно-

го склада, Василий Белозерский в своих записях 

описывает либо то пространство, с которым вы-

нужден контактировать постоянно, либо то, кото-

рое так или иначе отражается в его внутреннем 

мире. Скажем, в начале повести он описывает 

родной дом – и в этом описании постоянно встре-

чается слово «рай»: «Дай потянусь на этом кожа-

ном стуле, в этой горенке с окнами, выходящими 

в зеленый, обрызганный росою, сад, в этом раю»; 

«а право, здесь настоящий рай: тихо, светло» [Ни-

китин, 1980, с. 419]. Следовательно, «язык» опи-

сания родного дома вполне характерен для уча-

щегося духовного учебного заведения, его цен-

ностной системы. 

Другой важной составляющей аксиологии 

главного героя является любовь к книгам. Когда 

Белозерский переезжает жить к профессору Фе-

дору Федоровичу, в пространстве квартиры по-

следнего взгляд Белозерского замечает совершен-

но определенные вещи: «С жадным любопыт-

ством осматривал я эту комнату < > В маленьком 

шкапе на одной только полке стояло несколько 

учебных книг, две остальные полки были пусты» 

[Никитин, 1980, с. 441]. Таким образом, оптика 

восприятия пространства главным героем настро-

ена в соответствии с его ценностными ориентаци-

ями. 

Все это – восприятие мира изнутри своей цен-

ностной системы, язык описания мира, функцио-

нирующий в соответствии с аксиологическими 

установками личности – характерно для докумен-

тального хронотопа. Но у пространства повести 

есть черты и художественного хронотопа. Так, 

например, рассказчик иногда очень подробно 

описывает знакомые ему классы семинарии: 

«Вслед за толпою моих товарищей вошел и я в 

наш философский класс, дверь которого отпер 

нам седой сторож, отставной солдат, с лицом, из-

рытым оспою. Эти каменные, громадной толщи-

ны стены, покрытые зеленою краскою, эти белые, 

местами растрескавшиеся своды потолка, эта вы-

сокая печь, никогда не затапливаемая в зимнее 

время и существующая неизвестно для какой це-

ли, эти окна с железными решетками, эти черные, 

изрезанные перочинными ножами столы с обтер-

тыми скамьями и широкая черная доска, утвер-

жденная отлого на трех ножках, – все это показа-

лось мне так знакомо, будто я был здесь назад то-

му не более двух дней» [Никитин, 19809, с. 445–

446]. Автор реального дневника едва ли стал бы 

описывать привычное пространство, с которым 

ему приходится взаимодействовать постоянно: 

это пространство становиться лишь фоном, мы 

просто перестаем его замечать. Зато с точки зре-

ния художественного (а не документального) 

хронотопа такое детальное описание простран-

ства вполне понятно – оно создает образ семина-

рии. 

Другой характерной чертой художественного 

хронотопа в повести является развертывание со-

бытийного ряда в пространстве. Мы видим, как 

главный герой общается с отцом, с Яблочкиным, 
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с Федором Федоровичем, с крестьянами. Обще-

ние, бывшее в реальной жизни, в реальном днев-

нике было бы, скорее всего, представлено в отре-

флексированном виде и в форме косвенной речи. 

Однако в «Дневнике семинариста» события в ос-

новном изображены как бы в «реальном време-

ни», а большинство разговоров представлено в 

виде диалога, то есть прямой речи. В свое время 

А. А. Ахматова писала – правда, относительно 

мемуаров, – что в них «самовольное введение 

прямой речи следует признать деянием, уголовно 

наказуемым < >. Человеческая память устроена 

так, что она как прожектор освещает отдельные 

моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При 

великолепной памяти можно и должно что-то за-

бывать» [Журавлев, 2020]. Думается, что и в 

дневнике прямая речь, тем более в таких количе-

ствах, как в «Дневнике семинариста», не очень 

уместна. Длинные диалоги человек не в силах за-

помнить и воспроизвести их слово в слово, даже 

если они были произнесены в тот же день. То есть 

развертывание событийного ряда в «реальном 

времени», а также «объемная» прямая речь пер-

сонажей – это тоже признаки художественного, а 

не документального хронотопа. 

Заключение 

Таким образом, в повести И. С. Никитина 

«Дневник семинариста» пространство-время со-

четает в себе особенности и документального, и 

художественного хронотопа. Также оно подчиня-

ется ценностной экспансии героя-рассказчика, 

«проекции его личного бытия в окружающий вы-

мышленный мир» [Зенкин, 2020]. Пространство-

время развертывается «стихийным», спонтанным 

образом, если мы рассматриваем его через призму 

образа главного героя (в том числе, через измене-

ние его ценностных ориентаций); но то же самое 

пространство-время является художественно ор-

ганизованным, завершенным, если мы восприни-

маем его через призму авторского сознания (обра-

за автора), то есть как пространство-время, раз-

вернутое не для героя, а для читателя. Можно ска-

зать, что в «Дневнике семинариста» документаль-

ный хронотоп «принадлежит» образу героя-

рассказчика, а художественный – образу автора. 
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В статье поднимается проблема жанра произведения Ф. М. Достоевского «Бобок», актуализированная ещё 

М. М. Бахтиным, но по-прежнему представляющая научный интерес. Целью статьи является внесение 

уточнений в существующее в литературоведении понимание жанра произведения «Бобок». Задачи 

исследования связаны с выявлением в рассказе «Бобок» признаков жанров видения и анекдота и определением 

их роли в формировании жанровой специфики произведения и его смысловой организации. В статье 

использован комплексный подход к анализу рассказа «Бобок», включающий филологический и структурный 

анализ текста. 

В результате проведённого исследования делается вывод: рассмотрение «кладбищенской истории» в 

рассказе «Бобок» с позиций средневекового жанра видения – точнее, видения-испытания как разновидности 

жанра видения – и характерного для культурной традиции времени Ф. М. Достоевского и его творчества жанра 

анекдота показывает структурность и синтетическую природу жанра этого произведения. Видение и анекдот 

являются вставными жанрами в рассказе «Бобок», усиливая его многостильность. Видение и анекдот 

взаимодействуют между собой. Обращённость к этим жанрам позволяет Ф. М. Достоевскому соединить в 

рассказе традиции христианской словесности прошлого, фольклора и литературной традиции настоящего. 

Присутствие в рассказе «Бобок» жанров видения и анекдота позволяет обозначить позиции автора рассказа и 

его героя: жанр видения акцентирует позицию автора, создающего для героя ситуацию духовно-нравственного 

испытания; жанр анекдота акцентирует позицию героя, который демонстрирует свою внутреннюю идейную, 

духовную и нравственную парадоксальность. Синтез жанров в рамках одного литературного произведения 

формирует сложную, разнофокусную, оптику видения мира и человека.  

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, «Бобок», «Дневник писателя», автор, герой, жанр, рассказ, видение, 

анекдот. 

L. A. Gavrilova  

«Bobok» by F. M. Dostoevsky: to the problem of the genre 

Тhe article raises the problem of the genre of the work of F. M. Dostoevsky «Bobok», actualized by M. M. Bakhtin, 

but still of scientific interest. The purpose of the article is to clarify the understanding of the genre of the «Bobok» work 

existing in literary criticism. The objectives of the research are related to the identification in the «Bobok» story of the 

signs of the genres of vision and anecdote and the definition of their role in the formation of the genre specificity of the 

work and its semantic organization. The article uses an integrated approach to the analysis of the «Bobok» story, 

including the philological and structural analysis of the text.  

As a result of the study, the conclusion is drawn: the consideration of the «cemetery history» in the «Bobok» story 

from the standpoint of the medieval genre of vision – more precisely, the vision-test as a variety of the genre of vision – 

and the anecdote characteristic of the cultural tradition of the time of F. M. Dostoevsky and his work the structural and 

synthetic nature of the genre of this work. The vision and anecdote are inserted genres in the «Bobok» story reinforcing 

its versatility. The vision and the anecdote interact with each other. The appeal to these genres allows F. M. Dostoevsky 

to combine in his story the traditions of Christian literature of the past, folklore and the literary tradition of the present. 

The presence of the genres of vision and anecdote in the «Bobok» story allows us to define the positions of the author 

of the story and his hero: the genre of vision accentuates the position of the author, who creates a situation of spiritual 

and moral test for the hero; the genre of the joke accentuates the position of the hero, who demonstrates his inner 
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ideological, spiritual and moral paradox. The synthesis of genres within the framework of one literary work forms a 

complex, multi-focus, optics of seeing the world and man.  

Keywords: F. M. Dostoevsky, «Bobok», «Diary of a Writer», author, hero, genre, story, vision, anecdote. 

 

Рассказ «Бобок» задуман Ф. М. Достоевским 

в январе 1873 года и опубликован в начале фев-

раля 1873 года в № 6 журнала «Гражданин». Это 

произведение стало шестой главой «Дневника 

писателя». По замечанию М. М. Бахтина, «Бо-

бок» – один из самых коротких сюжетных рас-

сказов Достоевского – является почти микрокос-

мом всего его творчества. Очень многие, и при-

том важнейшие, идеи, темы и образы его творче-

ства – и предшествующего, и последующего – 

появляются здесь в предельно острой и обна-

женной форме» [Бахтин, 2002, с. 162]. «Бобок» 

вызывал и продолжает вызывать интерес иссле-

дователей в России и за рубежом [Frank Joseph, 

2003], [McNair M. J. M, 2006], порождая множе-

ство вариантов понимания его смыслов [Милнер-

Галланд, 2012]. Идейная масштабность, слож-

ность, противоречивость этого произведения не 

могла не выразиться и в своеобразии его жанра.  

Актуальность предлагаемого исследования 

обусловлена недостаточностью изученности 

жанрового своеобразия произведений Ф. М. До-

стоевского в целом и специфики жанра рассказа 

«Бобок» в частности. Целью статьи является 

внесение уточнений в существующее в литера-

туроведении понимание жанра произведения 

«Бобок». Задачи исследования связаны с выявле-

нием в рассказе «Бобок» признаков жанров ви-

дения и анекдота и определением их роли в фор-

мировании жанровой специфики произведения и 

его смысловой организации. В статье использо-

ван комплексный подход к анализу рассказа 

«Бобок», включающий филологический и струк-

турный анализ текста. 

Научное осмысление жанрового своеобразия 

рассказа, прежде всего, опирается на позицию 

М. М. Бахтина, который определяет жанр произ-

ведения «Бобок» как «фантастический рассказ» 

[Бахтин, 2002, с. 155] (так же определяет жанр 

этого произведения В. А. Туниманов [Туниманов, 

1976, с. 160]) и считает, что это образец проявле-

ния в творчестве Ф. М. Достоевского древнегре-

ческого жанра мениппеи [Бахтин, 2002, с. 155], 

ставшего основой для многих литературных жан-

ров Нового времени. Более того, по замечанию 

учёного, «Бобок» по своей глубине и смелости – 

одна из величайших мениппей во всей мировой 

литературе» [Бахтин, 2002, с. 155]. Предложенная 

М. М. Бахтиным жанровая идентификация произ-

ведения Ф. М. Достоевского с позиции историче-

ской поэтики, безусловно, убедительна. Однако 

учёного, прежде всего, интересует жанровая сущ-

ность текстов Достоевского, в поисках которой он 

обращается к древнегреческой словесности. Он 

пишет о том, что «мениппея внедряется во все 

большие произведения <…>, задает тон всему 

творчеству Достоевского» [Бахтин, 2002, с. 155]. 

При этом вопрос о жанровой оригинальности 

произведения «Бобок» обозначенной идентифи-

кацией не ограничивается.  

М. М. Бахтин указывает на возможность рас-

сматривать «Бобок» Ф. М. Достоевского в аспек-

те реализации в нём других жанров, исторически 

родственных мениппее. Так, завершая анализ 

произведения, он отмечает, что «у Достоевского 

мениппея сближается с мистерией», которая 

«есть не что иное, как видоизменённый средне-

вековый драматургический вариант мениппеи» 

[Бахтин, 2002, с. 165]. Признаком мистерии, по 

мысли ученого, является то, что «участники дей-

ства у Достоевского стоят на пороге (на пороге 

жизни и смерти, лжи и правды, ума и безумия). И 

даны они здесь как голоса, звучащие, выступа-

ющие «перед землёю и небом». И центральная 

образная идея здесь мистерийна (правда, в духе 

элевсинских мистерий): «современные мертве-

цы» – бесплодные зёрна, брошенные в землю, но 

не способные ни умереть (то есть очиститься от 

себя, подняться над собою), ни возродиться об-

новлёнными (то есть принести плод)» [Бахтин, 

2002, с. 165-166]. Обращённость к традиции 

жанра мистерии позволяет Достоевскому пока-

зать, а читателю его произведения понять смысл 

разговора мертвецов в рассказе «Бобок» в аспек-

те христианской аксиологии, выразившейся в 

западноевропейской средневековой словесности.  

Перспективность обозначенного М. М. Бах-

тиным исторического вектора изучения жанра 

произведения Достоевского подтверждается ис-

следователями. Например, М. Р. Хамитов [Хами-

тов, 2016], выявляет в рассказе «Бобок» газетно-

фельетонный извод жанра «разговоров мёрт-
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вых», зародившегося в античности как вариант 

развития мениппеи и распространившегося в ев-

ропейской литературе Возрождения, XVII–XVIII 

веков [Бахтин, 2002, с. 131], а затем в русской 

литературе XVIII–XIX веков и определяет его 

особенности. Такой подход целесообразен для 

понимания рассказа Достоевского в контексте 

литературного процесса, выявления в рассказе 

элементов фельетона, выражения в нём подлин-

ной полемики Ф. М. Достоевского с его оппо-

нентами, однако не в полной мере позволяет рас-

крыть жанровое своеобразие и художественный 

смысл произведения.  

Жанр видения в рассказе «Бобок» 

На наш взгляд, есть основания для рассмотре-

ния рассказа «Бобок» с точки зрения особенно-

стей жанра видения, характерного для средневе-

ковой словесности – и русской, и европейской. 

Прежде всего, согласно позиции М. М. Бахтина, 

этот жанр близок мениппее: учёный пишет о 

том, что в христианских жанрах «известное зна-

чение имеют <…>, как и в мениппее, сонные ви-

дения» [Бахтин, 2002, с. 152]. По замечанию М. 

М. Бахтина, Достоевский был очень хорошо зна-

ком с древней христианской словесностью [Бах-

тин, 2002, с. 152], а значит, и с жанром видения. 

Это подтверждают исследователи Е. А. Гаричева 

[Гаричева, 2013] и Е. В. Шишкина [Шишкина, 

1997], рассматривающие обращения писателя к 

жанру видения в романах «Идиот» и «Бесы».  

По замечанию А. Б. Соболевой, «видения 

нельзя рассматривать как явление средневековой 

фантастики» [Соболева, 2016, с. 154]. Они не со-

чинялись, поскольку «средневековая литература 

не признает вымысла» [Соболева, 2016, с. 154]. 

А. Я. Гуревич называет видения «специфическим 

феноменом средневекового миросозерцания» 

[Гуревич, 1977, с. 5]. В них происходят «проры-

вы высшей реальности в повседневную жизнь 

<…>. Реальность средневекового человека <…> 

охватывала многие области, лежащие за преде-

лами земного существования» [Гуревич, 1977, 

с. 10]. Е. А. Гаричева на основе сопоставления 

икон и сказаний об иконах вводит классифика-

цию средневековых видений: «<…> в зависимо-

сти от степени готовности тайнозрителя выпол-

нять Божественный Промысл и способа приоб-

щения его к божественному порядку, видения 

можно классифицировать на видения-испытания, 

видения-указания и видения-свидетельства. Ви-

дения-испытания побуждают тайнозрителя к ду-

ховно-нравственному выбору, видение-указание 

являет волю Божию, которую нужно исполнить, 

видение-свидетельство показывает будущее¸ ко-

торое изменить нельзя» [Гаричева, 2013]. Со-

гласно точке зрения Н. И. Прокофьева, в струк-

туру видения входят: молитва или раздумье ви-

дящего, после чего он обычно впадает в «тонок» 

сон; появление чудесных сил, которые, сообщая 

видящему «откровение», разрешают какой-либо 

вопрос или призывают к действию; испуг видя-

щего; смысл «откровения»; приказание о пропо-

веди среди народа «откровения» [Прокофьев, 

1964].  

Указанные характеристики видения присут-

ствуют в рассказе «Бобок», но явно в пародиро-

ванном виде, то есть в данном случае отчасти 

реализуется мысль М. М. Бахтина о том, что 

«элементы мениппеи прощупываются в резко 

карнавализованной пародийной и полупародий-

ной литературе средневековья: в пародийных 

загробных видениях <…>» [Бахтин, 2002, с. 153]. 

Тайнозритель – фельетонист, почитатель Воль-

тера и древнегреческой словесности Иван Ива-

ныч – сознательно избегает молитвы: во время 

отпевания родственника он отправился близле-

жащий в ресторанчик, где «закусил и выпил» 

[Достоевский, 1980, с. 43], после похорон на ли-

тию не поехал [Достоевский, 1980, с. 44]. Он да-

же позволяет себе ёрничество по поводу смрада 

от мёртвых тел, в двусмысленности которого 

сквозит богохульство: «Но дух, дух. Не желал бы 

быть здешним духовным лицом» [Достоевский, 

1980, с. 43]. Оставшись после похорон на клад-

бище и сев на памятник, герой размышляет о 

насущном: «Начал с московской выставки, а 

кончил об удивлении» [Достоевский, 1980, с. 44]. 

Герой вспоминает о Боге, но «всуе», внутренне 

полемизируя с одним из оппонентов: «И боже, 

подумал я, что бы с тобой было, если б ты это 

дерзнул теперь напечатать!» [Достоевский, 

1980, с. 44]. По поводу скинутого им с надгроб-

ной плиты на землю недоеденного кем-то бутер-

брода герой размышляет так: «<…> на землю 

хлеб крошить, кажется, не грешно; это на пол 

грешно» [Достоевский, 1980, с. 44]. Это выска-

зывание показывает, что слово «грех» герою не 

чужое, но понимание его о грехе поверхностно, 

более относится к сфере суеверий.  

Видение в произведении является следствием 

отнюдь не молитвенного состояния героя: он, 
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будучи нетрезвым, впал в забытье на могильной 

плите и вдруг начал слышать «разные вещи» 

[Достоевский, 1980, с. 44]. На голоса «не обра-

тил сначала внимания и отнёсся с презрением» 

[Достоевский, 1980, с. 44], вероятно, ошибочно 

приняв их за голоса живых людей, случайно за-

шедших на кладбище, и лишь потом стал вслу-

шиваться. Важно подчеркнуть, что и до видения, 

и во время видения герой ни разу не замечает за 

собой, не фиксирует в тексте, испуга – только 

любопытство. При этом герой не спит, чем мож-

но было бы объяснить отсутствие у него страха. 

Герой лишь забылся и прилёг, а когда услышал 

глухие звуки, «очнулся, присел и стал внима-

тельно вслушиваться» [Достоевский, 1980, 

с. 44]. Речь в данном случае идёт не об отсут-

ствии у Ивана Иваныча суеверного страха. У не-

го отсутствует страх Божий. Посмотрим, как ска-

занное связано содержанием «откровения» и его 

смыслом.  

М. М. Бахтин, говоря об особенностях жанра 

мениппеи, подчеркивает, что «фантастика слу-

жит здесь не для положительного воплощения 

правды, а для её искания, провоцирования и, 

главное, для её испытания» [Бахтин, 2002, 

с. 129]. Анализируя рассказ «Бобок», учёный го-

ворит о том, что для мертвецов «создается ис-

ключительная ситуация: последняя жизнь созна-

ния (два-три месяца до полного засыпания) 

<…>» [Бахтин, 2002, с. 157]. Это «анакриза, про-

воцирующая сознания мертвецов раскрыться с 

полной, ничем не ограниченной свободой. И они 

раскрываются» [Бахтин, 2002, с. 157-158]. В кар-

навальном «покойницком эпатаже» [Владимир-

цев, 2008] устраняются все социальные, куль-

турные, моральные ограничения, определяющие 

жизнь людей. «На земле жить и не лгать невоз-

можно, ибо жизнь и ложь синонимы; ну а здесь 

мы для смеху будем не лгать», – говорит «него-

дяй псевдовысшего света» барон Клиневич [До-

стоевский, 1980, с. 52]. Ключевые слова в этом 

высказывании – «для смеху». Это отнюдь не доб-

родушное веселье, не смех над собой или други-

ми с целью побуждения себя или других к внут-

реннему раскаянию и обновлению, а смех 

«блудный», в котором присутствует элемент вы-

зова [Кунильский, 1994], причем не земной об-

щественной морали, которая именуется Клине-

вичем «гнилыми верёвками» [Достоевский, 1980, 

с. 52], а самой вечности. Это демонический, «ку-

сающий» смех: «Хи-хи-хи! – откликнулся 

надтреснутый звук девичьего голоса, но в нём 

послышалось нечто вроде укола иголки. – Хи-хи-

хи!» [Достоевский, 1980, с. 50]. Дарованное 

мертвецам свыше «последнее милосердие» [До-

стоевский, 1980, с. 51], «чтобы в два-три этих 

месяца успеть спохватиться» [Достоевский, 

1980, с. 51] и сделать последнее признание, ис-

пользуется ими не для покаяния, а для оконча-

тельного растворения в пороке, которое инженер 

называет устроением жизни «на разумных нача-

лах» [Достоевский, 1980, с. 52]. Участники мо-

гильного разговора сознательно отказываются от 

спасения своих душ, даже перешагнув рубеж 

смерти. В «карнавале мертвецов» нет высшего 

света, очищения, обновления душ. Финал этого 

карнавала – словечко «бобок», конечный смысл 

которого, по замечанию В. П. Владимирцева – «в 

соотнесении со страшной потусторонней вечно-

стью» [Владимирцев, 2008]. Это своего рода 

апофеоз расчеловечивания. 

Учитывая то, что «Дневник писателя» являет-

ся художественно-публицистическим единством 

[Прохоров, 2013], обозначенное понимание раз-

говора мертвецов особенно очевидно на фоне 

предшествующего рассказу фельетона «Влас». В 

нём поднимается вопрос о способности грешни-

ка к покаянию и так же, как в рассказе «Бобок», 

создаётся ситуация, провоцирующая сознание 

двух Власов: один искушает другого выстрелить 

в святое причастие. В завершении фельетона До-

стоевский высказывает мысль о том, что «в по-

следний момент вся ложь, если только есть 

ложь, выскочит из сердца народного и станет 

перед ним с неимоверною силою обличения. Оч-

нётся Влас и возьмётся за дело божие. Во вся-

ком случае, спасёт себя сам, если бы и впрямь 

дошло до беды. Себя и нас спасёт, ибо опять-

таки – свет и спасение воссияют снизу <…>» 

[Достоевский, 1980, с. 41]. В рассказе «Бобок» 

Достоевский вновь поднимает вопрос о способ-

ности человека к покаянию, только взгляд его 

уже обращён к просвещённому и привилегиро-

ванному слою общества. Разговор участников 

«карнавала мертвецов», к сожалению, положи-

тельного ответа на этот вопрос не даёт. М. М. 

Бахтин подчёркивает: «Особое место среди 

мертвецов занимает «простолюдин» (зажиточ-

ный лавочник); он один сохранил связь с наро-

дом и его верой, а потому и в могиле ведёт себя 

благообразно, принимает смерть как таинство 
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<…>» [Бахтин, 2002, с. 163]. Однако в центре 

внимания для автора в данном случае оказыва-

ются герой, Иван Иваныч, и его духовно-

нравственный выбор. 

Как уже было отмечено, герой не знает страха 

Божьего: он материалист. Порочностью своей 

души герой близок мертвецам: горд, имеет 

скверный характер, постоянно пьян, не гнушает-

ся сомнительных предложений: «Искусство нра-

виться дамам» по заказу книгопродавца соста-

вил. Вот этаких книжек я штук шесть в моей 

жизни пустил» [Достоевский, 1980, с. 42]. Для 

сравнения: Клиневич говорит о «доморощенном 

философе, естественнике и магистре» Платоне 

Николаевиче: «Он несколько философских кни-

жек пустил» <…>» [Достоевский, 1980, с. 42]. 

Наконец, Иван Иваныч, как и мертвецы, слышит 

«не то чтобы голоса, а так как будто кто под-

ле: «Бобок, бобок, бобок!» [Достоевский, 1980, 

с. 43]. Очевидно, что через видение герою от-

крывается страшная картина его собственной 

души. Косвенные указания на эту «зеркаль-

ность» присутствует в тексте неоднократно: ге-

рой заглядывает в лица мертвецов в гробах, в 

«могилки», засыпает «на длинном камне в виде 

мраморного гроба» [Достоевский, 1980, с. 44] – 

своего рода «верхнем этаже» по отношению к 

пространству, в котором находятся мертвецы 

(герой говорит: «Если уж здесь до того дошло, 

то чего же спрашивать в верхнем-то этаже?» 

[Достоевский, 1980, с. 46]) Это видение побуж-

дает героя к духовно-нравственному выбору. 

Однако что в данном случае является основным 

побуждающим фактором?  

Герою не чуждо эстетическое восприятие 

происходящего. В частности, он упоминает эсте-

тическую оценку в прессе его портрета, пред-

ставленного на выставке («Ступайте смотреть 

на это болезненное, близкое к помешательству 

лицо» [Достоевский, 1980, с. 42]), об эстетиче-

ском упадке современной публицистики («Ныне 

юмор и хороший слог исчезают, и ругательства 

заместо остроты принимаются» [Достоевский, 

1980, с. 42]), он даже лица покойников оценивает 

эстетически: «Есть выражения мягкие, есть и 

неприятные. Вообще улыбки не хороши, а у иных 

даже очень» [Достоевский, 1980, с. 42]. Героя 

должна если не потрясти, то хотя бы эмоцио-

нально потревожить не только этическая, но – 

возможно, даже в большей степени – эстетиче-

ская сторона видения. Так и происходит: видение 

касается лишь слуха героя, но оно производит на 

него такое впечатление, что в его воображении 

создаётся визуальный образ «карнавала мертве-

цов». Он влияет на формирование отношения 

героя в услышанному: «Разврат в таком месте, 

разврат последних упований, разврат дряблых и 

гниющих трупов и – даже не щадя последних 

мгновений сознания! Им даны, подарены эти 

мгновения и... А главное, главное, в таком месте! 

Нет, этого я не могу допустить...» [Достоев-

ский, 1980, с. 54]. Примечательно, что герой го-

ворит: «Бобок меня не смущает» [Достоевский, 

1980, с. 54]. Его смущает эстетическая и нрав-

ственная некрасивость «карнавала мертвецов». 

Это та самая некрасивость, которую в романе 

«Бесы» имеет в виду Тихон в разговоре со Став-

рогиным: «<…> есть преступления поистине 

стыдные, позорные, мимо всякого оправдания 

ужасом...» [Достоевский, 1964, с. 80]. Эти сму-

щение и отвращение становятся стимулами для 

будущего духовного обновления героя рассказа 

«Бобок». Однако будет ли оно? Ведь, во-первых, 

герой, не вполне принимает видение как зер-

кальное отражение грязной стороны собственной 

души, хотя интуитивно это допускает: в завер-

шении рассказа он говорит: «А к тем непременно 

вернусь <…> дело совести!» [Достоевский, 1980, 

с. 54]. Во-вторых, герой, отчасти допуская мысль 

о том, что видение отражает дно его души, наде-

ется, что оно не полностью охвачено пороком, то 

есть ищет возможность уклониться от полного 

покаяния: «Побываю в других разрядах, послу-

шаю везде. <…> Авось наткнусь и на утеши-

тельное» [Достоевский, 1980, с. 54]. Следова-

тельно, будущее покаяние героя остаётся под 

вопросом. В целом разговор мертвецов по со-

держанию, структуре и смысловой функции в 

рассказе «Бобок» соответствует старинному 

жанру видения-испытания. Он включён как 

вставной жанр в рассказ «Бобок», что вполне со-

ответствует композиционной особенности ме-

ниппеи [Бахтин, 2002, с. 133]. Пародийность ви-

дения в рассказе Достоевского, наличие в нём 

сатирического начала, подчёркивает его природ-

ное родство с древним жанром разговоров мёрт-

вых. Этот жанр в рассказе «Бобок» даёт сюжет-

ную основу для жанра видения.  

«Кладбищенская история» как анекдот 

Для понимания жанровой оригинальности 

произведения Достоевского, прежде всего, фраг-
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мента разговора мертвецов, целесообразно рас-

смотреть его с точки зрения особенностей анек-

дота – жанра, очевидно, как разговоры мёртвых и 

видение, восходящего к мениппее и характерно-

го для творчества Достоевского [Захаров, 1985], 

в частности – для его «Дневника писателя» [Ба-

кирова, 2017]. В определении В. И. Даля, акту-

альном для второй половины XIX века, анекдот – 

это «короткий по содержанию и сжатый в изло-

жении рассказ о замечательном или забавном 

случае; байка, баутка» [Даль, 1880]. В. А. Мих-

нюкевич даёт этому жанру такое определение: 

«1) в культурной традиции второй половины 

XVIII в. – первой половины XIX в. – устный или 

литературный рассказ о выдающемся или курь-

ёзном событии в жизни крупного исторического 

деятеля или другого широко известного человека 

<…>; 2) в современной фольклористике – жанр 

фольклора, характеризующийся откровенно вы-

мышленным острым или парадоксальным сюже-

том с неожиданным финалом и остроумно вы-

смеивающий те или иные стороны жизни, кон-

кретное лицо» [Михнюкевич, 1997]. Этот же ис-

следователь отмечает, что у Достоевского «анек-

дот имеет широкий спектр значений: историче-

ское предание <…>, рассказ о реальном проис-

шествии современной жизни, отражающий нрав-

ственно-поведенческий релятивизм <…>, под-

линные происшествия, чем-либо поразившие ко-

гда-то самого писателя <…> так называемые 

блазоны о чертах того или иного национального 

характера» [Михнюкевич, 1997].  

Герой рассказа «Бобок» в конце своих «запи-

сок» употребляет слово «анекдот»: «Обещали 

<…> разные анекдотцы» [Достоевский, 1980, 

с. 54]. В данном случае имеются в виду истории, 

о которых говорит Клиневич: «Мы все будем 

вслух рассказывать наши истории и уже ничего 

не стыдиться» [Достоевский, 1980, с. 52]. Иначе 

говоря, мертвецы решили рассказывать друг дру-

гу «скандалезные анекдоты» [Михнюкевич, 

1997] для низменного удовольствия. С их помо-

щью они намерены, как говорит Клиневич, про-

жить «эти два месяца в самой бесстыдной прав-

де» [Достоевский, 1980, с. 52]. В таком понима-

нии анекдот – фольклорный жанр, байка для раз-

влечения. Мертвецы успевают лишь намекнуть 

на возможность таких анекдотов: «<…> Катишь 

начнет первая свою би-о-графию» [Достоевский, 

1980, с. 52]. Рассказать их полностью они не 

успевают. Однако означает ли это, что в рассказе 

отсутствует анекдотическое начало? Для выяс-

нения этого вопроса вновь обратимся к образу 

героя. 

Текст, составляющий основу рассказа «Бо-

бок», написан от имени Ивана Иваныча и назван 

«Записки одного лица», то есть в его заголовке 

заявлено присутствие дневникового начала. Дей-

ствительно, в первой части текста герой раз-

мышляет о жизни, во второй – рассказывает и 

осмысляет происшествие на кладбище. На неко-

торую близость к дневнику указывает наличие в 

тексте ремарки героя, обращённой к себе: 

«Справиться в календаре Суворина» [Достоев-

ский, 1980, с. 44]. Дневниковое начало показыва-

ет, что герой ещё способен к покаянию и внут-

реннему обновлению. Однако главное желание 

героя – публиковаться в журналах, чего у него не 

получается: «Написал повесть – не напечатали. 

Написал фельетон – отказали» [Достоевский, 

1980, с. 42]. Герой хочет быть в центре обще-

ственного внимания: «Разве что безмездно, 

письма по редакциям рассылаю, за моею полною 

подписью. Всё увещания и советы даю, крити-

кую и путь указую» [Достоевский, 1980, с. 42]. 

Поэтому он обращается в тексте не столько к 

себе, сколько к читателям – его «записки» со-

держат черты фельетона, на что указывают, в 

частности, В. А. Туниманов [Туниманов, 1976], 

Н. Ю. Казакова [Казакова, 2016], М. Р. Хамитов 

[Хамитов, 2016]. Однако только ли желанием 

высказаться на злободневные темы, добавив в 

высказывание «аттической соли» [Достоевский, 

1980, с. 41], обусловлены создание героем «запи-

сок» и предоставление его в журнал «Гражда-

нин» («Снесу в «Гражданин»; там одного ре-

дактора портрет тоже выставили. Авось напе-

чатает?» [Достоевский, 1980, с. 54])? 

Как уже отмечено выше, герой помрачённым 

состоянием своей души близок мертвецам, в 

сущности, почти из их сообщества. На это в тек-

сте есть косвенный намек: по словам Клиневича, 

к ним притащат «дня через три-четыре одного 

фельетониста, и, кажется, вместе с редакто-

ром» [Достоевский, 1980, с. 52]. Он тоже любит 

развлечения: Иван Иваныч начинает свою 

«кладбищенскую историю» высказыванием «хо-

дил развлекаться, попал на похороны» [Достоев-

ский, 1980, с. 43]. Можно полагать, что эта исто-

рия тоже отчасти написана для развлечения – 

себя и читателей. Есть ли в ней черты анекдота? 
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Н. Д. Тамарченко, указывает на то, что одно из 

значений термина «анекдот» – полуфольклорный-

полулитературный малый эпический жанр <…>» 

[Тамарченко, 2008]. В таком понимании жанр 

имеет следующие черты: «предельный лаконизм, 

схематичность изображения действующих лиц, 

сосредоточенность на одной ситуации, которая 

переосмысливается и переоценивается посред-

ством резкой смены точки зрения (остроумного 

поворота или пуанта)» [Тамарченко, 2008]. Во 

фрагменте рассказа «Бобок», где речь идёт о ви-

дении героя и его осмыслении, эти черты присут-

ствуют: мертвецы изображены схематично, в цен-

тре внимания и мертвецов, и Иван Иваныча – 

неожиданно открывающаяся тайна жизни, кото-

рой обусловлена ситуация нравственного выбора. 

В тексте выделяются две ключевые, противопо-

ложные нравственные позиции: мертвецы почти 

хором принимают предложение «обнажиться» – 

Иван Иваныч такое поведение категорически не 

приемлет: «Нет, этого уж я не могу допустить! 

И это современный мертвец!» [Достоевский, 

1980, с. 48]. Однако в завершении текста герой 

неожиданно для читателя демонстрирует «пуант»: 

«А к тем непременно вернусь. Обещали свои био-

графии и разные анекдотцы» [Достоевский, 1980, 

с. 54]. Возмущавшийся разнузданностью мертве-

цов герой вдруг неожиданно для читателя прояв-

ляет интерес к их историям, то есть демонстриру-

ет «новую точку зрения на исходную ситуацию» 

[Тамарченко, 2008]. Таким образом проявляется 

характерное свойство жанра анекдота – «двой-

ственное освещение основной сюжетной ситуа-

ции» [Тамарченко, 2008]: «карнавал мертвецов» 

оказывается для героя одновременно и отврати-

тельным, и привлекательным.  

Рассмотрение «кладбищенской истории» в 

рассказе «Бобок» с позиции жанров видения и 

анекдота показывает структурность и синтетиче-

скую природу жанра этого произведения. Виде-

ние и анекдот являются вставными жанрами в 

рассказе «Бобок», усиливая его многостильность, 

и взаимодействуют между собой. Обращённость 

к жанрам видения и анекдота позволяет Достоев-

скому соединить в рассказе традиции христиан-

ской словесности прошлого, фольклора и лите-

ратурной традиции настоящего. Присутствие в 

рассказе «Бобок» этих жанров позволяет обозна-

чить позиции автора и героя: жанр видения ак-

центирует позицию автора, создающего для ге-

роя ситуацию духовно-нравственного испыта-

ния; жанр анекдота акцентирует позицию героя, 

который демонстрирует свою внутреннюю идей-

ную, духовную и нравственную парадоксаль-

ность. Синтез жанров в рамках одного литера-

турного произведения формирует сложную, раз-

нофокусную, оптику видения мира и человека. 
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Статья посвящена анализу функций нулевого имени собственного персонажей в малой прозе В. В. Набокова. 

Выделяются факторы, на основании которых можно предпринять попытку классификации нулевых имен в 

набоковских текстах. Первым фактором является грамматическое лицо, от которого ведется повествование. 

Разбираются частные случаи, связанные с ведением повествования от первого и третьего лица. Второй фактор – 

кто в тексте является носителем нулевого имени: главный герой или второстепенный? Особое внимание авторы 

уделяют антономазии как способу замещения имени собственного нулевым именем. В ходе исследования 

выясняется, что антономазия может использоваться в качестве средства характеристики персонажа, а равно в 

качестве отсылки не к конкретному образу, а к некоему классу. Третьим фактором становится возможное 

табуирование имени как прием. В ходе исследования выделяются два типа табуирования имени собственного – 

религиозное и социопсихологическое. Во второй части статьи анализируется рассказ В. В. Набокова «Бритва» 

как пример текста, на материале которого можно доказать утверждение о полифункциональности нулевого 

имени. Подробно изучается номинация каждого персонажа. Авторы делают вывод, что противопоставление 

полного и нулевого имен играет ключевую роль при выстраивании конфликта в сюжете. Более того, 

противопоставление различных типов номинаций является приемом, определяющим структуру текста, его 

семантический и ассоциативный уровни. На основании обзора ряда набоковских текстов и подробного разбора 

рассказа «Бритва» формулируются одиннадцать функций нулевого имени собственного персонажей В. В. 

Набокова.  

Ключевые слова: функциональный аспект; имя собственное; нулевое имя; рассказы Набокова; 

интертекстуальность; система персонажей. 

B. V. Kovaliov, V. E. Pugach  

The functional aspect of the zero name in the stories by Vladimir Nabokov 

The article is devoted to the analysis of the functions of the zero name of proper characters in V. V. Nabokov's short 

prose. The factors are highlighted on the basis of which an attempt can be made to classify zero names in Nabokov's 

texts. The first factor is the grammatical person from whom the story is told. Particular cases related to narration from 

the first and third person are analyzed. The second factor is who in the text is the bearer of the zero name: the main 

character or the minor one? The authors pay special attention to antonomazia as a way of replacing a proper name with 

a null name. In the course of the study, it turns out that antonomazia can be used as a means of characterizing a 

character, as well as a reference not to a specific image, but to a certain class. The third factor is the possible taboo of 

the name as a technique. In the course of the research, two types of tabooing of a proper name are distinguished: 

religious and sociopsychological. The second part of the article analyzes V. V. Nabokov's story «The Razor» as an 

example of a text, on the basis of which one can prove the assertion about the polyfunctionality of a null name. The 

nomination of each character is studied in detail. The authors conclude that the opposition of full and null names plays a 

key role in building conflict in the plot. Moreover, the opposition of different types of nominations is a technique that 

determines the structure of the text, its semantic and associative levels. Based on a review of a number of Nabokov's 

texts and a detailed analysis of «The Razor» story, eleven functions of the zero name of V. V. Nabokov's own characters 

are formulated. 

Keywords: functional aspect; proper name; null name; stories by Nabokov; intertextuality; character system. 
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Введение 

Нулевое имя как тип номинации персонажей в 
художественном тексте часто недооценивается. 
Обманчивое отсутствие формулировки имени 
собственного, его подмена перифразами может 
спровоцировать две очевидные ошибки. Первую 
можно сформулировать так: «Если автор не назы-
вает какого-либо из своих персонажей, значит, он 
не важен для автора и, следовательно, персонажа 
не требуется характеризовать даже таким про-
стым методом». Иными словами, согласно этому 
утверждению, нулевая номинация не функцио-
нальна. Вторая ошибка: «Если у того или иного 
персонажа нет имени собственного, значит, его 
номинацию нельзя встроить в транстекстуальную 
номинологическую цепочку в силу отсутствия 
имени», – то есть нулевое имя замкнуто на самом 
себе внутри текста – оно статично. Оба утвержде-
ния легко опровергнуть, обратившись к набоков-
ским рассказам. Набоков использует как прием и 
средство характеристики не только имена соб-
ственные, но и их отсутствие; иногда оппозиция 
«номинация» vs «отсутствие номинации» играет 
ключевую роль при выстраивании конфликта в 
сюжете. Наша цель, таким образом, – показать 
разнообразие нулевых имен при кажущейся одно-
типности и продемонстрировать, как в рамках од-
ного текста Набоков использует полную номина-
цию и нулевую номинацию как средства характе-
ристики героев, актуализируя их противопостав-
ление в сюжете.  

Опровергнуть «нефункциональность» и ста-
тичность нулевого имени проще всего на матери-
але рассказа «Месть». Из десяти функционирую-
щих персонажей, имена собственные носят лишь 
двое: Шелдон – «лысый великан с круглым рых-
лым лицом» [Набоков, 2016, с. 73] и Джэк – «спи-
ритический адресат» писем жены главного героя, 
принятый последним за любовника супруги. Од-
нако Набоков, обезличивая героев, имеющих яв-
ные прототипы, но не имеющих протонимов, пре-
следует две цели: «1) Набоков не хочет «прогова-
риваться», создавая пространство для игры и ин-
терпретации; 2) семантика имен, используемых 
Шекспиром в «Отелло», настолько прочно «при-
клеилась» к образам, что стала неотделима от них. 
Влияние номинации прототипа столь велико, что, 
попадая в пространство другого текста, эти им-
пликации продолжают «работать», даже если са-
ми эти номинации в другом тексте отсутствуют. 
Безымянные герои в «Мести» играют те же ро-
ли… что и наделенные именами персонажи 
Шекспира» [Ковалев, Жуков, 2020, с. 61-62]. 

С одной стороны, разбивается тезис о «не-
функциональности» – Набоков характеризует 

своих персонажей, но не самым очевидным спо-
собом. С другой стороны, опровергается утвер-
ждение «статичности» героев и невозможности 
построения транстекстуальной цепочки на оси 
континуальности. Так, для формально безымян-
ной жены главного героя выстраивается следую-
щая линия: жена профессора – Дездемона Шекс-
пира – Десдимона Чинтио. Механизм контину-
альный двухшаговый. Номинации конечных объ-
ектов можно восстановить, исходя из схемы сю-
жета и тех или иных ролей персонажей в нем. 
Природа же «выпадения» имени заключается в 
том, что ассоциирующиеся импликации конкрет-

ных номинаций (Дездемона, Отелло) могут вы-
теснять номинации героев в более позднем тексте 
(жена, профессор). Первично сохранение не фор-
мулы имени, но ключевых семантических инва-
риантов. Формулировка имени при сохранении 
этих инвариантов легко восстановима.  

Нулевые имена многообразны. Анализируя их 
в различных текстах, можно вычленить опреде-
ленные закономерности и общие тенденции. 
Наша цель – показать разнообразие этого типа 
номинации и обозначить некоторые признаки и 
факторы, исходя из которых в дальнейшем можно 
предпринять попытку классификации и каталоги-
зации нулевых имен в набоковских текстах.  

Функции нулевого имени и факторы их 
определения 

Первый фактор – является ли повествователь 
обладателем нулевого имени? Если это так, ста-
вится вопрос о лице, от которого ведется повест-
вование.  

При повествовании от первого лица носитель 
нулевого имени, как правило, отождествляется 
читателем с автором, причем связь между авто-
ром и персонажем в этом случае ощущается более 
прочной за счет «монологичной» формы повест-
вования, которая, с точки зрения читателя, пред-
полагает большую психологическую откровен-
ность, чем при повествовании от третьего лица. 
Ярчайшие примеры – рассказы «Благость» и 
«Ужас». В «Ужасе» главный герой отождествля-
ется с автором еще и потому, что герой – человек 
пишущий («Просидев за письменным столом 
первую часть ночи, когда ночь тяжело идет еще в 
гору» [Набоков, 2016, с. 225]). Для достижения 
эффекта полной «слиянности и нераздельности» 
героя и автора используются особый способ нар-
ратива, а также первичный диегетический нарра-
тор [Женетт, 1998] (тип 6 диегетического нарра-
тора [Лансер, 1981]), сопряженная с этим нарочи-
тая откровенность повествования и косвенная ха-
рактеристика героя.  
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В «Ужасе» и «Благости» дистанция между ав-
тором и повествователем сокращена до миниму-
ма. Избыток чувств и ощущений героя передается 
с помощью маркеров: «Я почувствовал нежность 
мира, глубокую благость всего, что окружало ме-
ня, сладостную связь между мной и всем сущим» 
[Набоков, 2016, с. 82], «мне казалось, что голова у 
меня стеклянная, и легкая ломота в ногах тоже 
казалась стеклянной» [Набоков, 2016, с. 229]. 
Успенский называет их «словами остранения», 
они указывают на синхронного внутреннего 
наблюдателя [Успенский, 1970]. Взаимосвязь по-
вествуемого и повествующего «я» многократно 
подчеркивается (из чего, разумеется, вовсе не 
следует, что оба рассказа автобиографичны). Как 
отмечает Шмид, «диегетический нарратор как 
повествующее «я» не обязательно более субъек-
тивен, чем нарратор недиегетический. Он также 
может быть редуцирован до безличного голоса, 
если акцент ставится на повествуемом «я» 
[Шмид, 2003, с. 50].  

Наряду с упомянутыми нарративными прие-
мами способом сократить дистанцию между авто-
ром и героем-повествователем и придать эффект 
мнимого автобиографизма выступает и нулевое 
имя. При повествовании от первого лица оно дей-
ственно, поскольку читатель не ждет от рассказ-
чика, что он каким-то образом обозначит свое 
имя, и затем читатель, опираясь на приведенные 
выше посылки, отождествляет имена автора и ге-
роя. В этом случае нулевое имя служит дополни-
тельным и эффективным средством отождествле-
ния автора и героя-повествователя.  

Если бы мы пытались выстроить номинологи-
ческую цепочку на оси континуальности для 
главных героев «Благости» и «Ужаса», был бы 
велик соблазн определить механизм как контину-
альный одношаговый, где конечный пункт – ав-
тор. Впрочем, едва ли это справедливо. Нарратив-
ные уловки не должны нас обманывать. Мы не 
можем признать цепочку действительной, пока 
историками литературы не будет доказан факт 
того, что в биографии Набокова на самом деле 
имел место случай, который послужил поводом 
для написания «Благости» и «Ужаса». Проблема 
автобиографизма и ненадежного рассказчика при 
подобном типе повествования и наименования 
героя неизбежна. Как заметил Долинин, «у Набо-
кова, начиная с «Соглядатая», ненадежны 
(unreliable) и нетождественны невидимому или 
замаскированному автору все герои-рассказчики» 
[Долинин, 2018]. 

При повествовании от третьего лица нулевое 
имя нарратора также может выполнять функцию 
отождествления. Как отмечает Шмид, «диегети-

ческий нарратор не обязательно эксплицитен… 
Если нарратор повествует о самом себе «от треть-
его лица», он может не называть себя как повест-
вующее «я» [Шмид, 2003, с. 50]. Однако дистан-
ция между повествующим и повествуемым «я» 
увеличивается. Актуализируется разделение на 
уровне грамматики. Здесь открываются три оп-
ции: 1) безымянного главного героя читатель мо-
жет отождествлять, как и в первом случае, с авто-
ром, однако в силу грамматики повествования 
подобного рода связь выглядит ослабленно; 2) 
может ассоциировать героя с самим собой; 
3) нулевое имя главного героя может свидетель-
ствовать о всеобщности и универсальности обра-
за. Так, уже персонаж «перволичной» «Благости» 
скорее универсален, чем автобиографичен. Связь 
главного героя «перволичного» «Ужаса» с фигу-
рой автора, напротив, подчеркивается самим 
Набоковым. Главный герой «перволичного» 
«Слова» тоже скорее отождествляется с автором, 
чем с читателем. Впрочем, нельзя сказать, что оп-
позиция «автобиографизм» – «универсальность» 
постоянна. В «Пассажире», где повествование 
ведется от третьего лица, писатель и критик не 
обладают именами – с одной стороны, введение 
нулевых имен работает на обобщение этих обра-
зов: перед нами не конкретный писатель и не кон-
кретный критик, а «писатель и критик вообще», 
рассуждающие о сюжетах в литературе и в жизни. 
С другой стороны, на месте писателя легко по-
мыслить Набокова, а на месте критика – Ходасе-
вича или Адамовича. Автобиографизм не всегда 
исключает универсальность и наоборот. Вообще 
говоря, если попытаться представить жанр набо-
ковского рассказа в виде семиотического знака, то 
можно утверждать, что роль означающего в этом 
рассказе выполняет рассказ-случай, а в качестве 
означаемого («модели» мира, которая стоит за 
жанром) выступает картина многослойной, неод-
нозначной действительности [Сверчкова, 2011]. 

В «Мести» «случайных» нулевых имен нет. 
Каждая перифраза отсылает к определенному 
прототипу: жена – к Дездемоне, профессор – к 
мавру. Нулевое имя помогает обозначить лишь 
конкретный сущностный признак, перифразу, на 
основе которой можно провести анализ образа и 
сделать вывод о связи героя с внетекстовой ре-
альностью. Результат анализа напрямую зависит 
от формулировки перифразы.  

Второй фактор – кто в тексте является носите-
лем нулевого имени: главный герой или второ-
степенный? При всей размытости этих категорий 
можно с уверенностью констатировать, что до сих 
пор мы имели дело с теми рассказами, где носи-
телем нулевого имени был главный герой: и в 
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перволичных «Ужасе», «Благости» и «Слове» и в 
третьеличных «Пассажире» и «Мести». Однако в 
этих и других рассказах Набокова функционирует 
множество второстепенных и фоновых персона-
жей-носителей нулевых имен. В этом случае, ко-
гда цена мельчайшей характеристики персонажа в 
коротком тексте возрастает, следует обратить 
особое внимание на субститут имен собственных 
этих героев. 

В основе этого явления лежит антономазия – 
то есть замена имени собственным именем нари-
цательным. При этом несомненно, что субститу-
том выступает некая сущностная характеристика 
того, чье имя мы заменяем [Rebollara, 2015, 
с. 191]. Антономазия может рассматриваться как 
частный случай метонимии, которую можно 
определить так: «A figure of speech which consists 
in substituting for the name of a thing the name of an 
attribute of it or something closely related» [The Ox-
ford English Dictionary, 1993, р. 398]. При этом 
важно, что антономазия имеет дело с именами, 
заменяемыми по тем или иным сущностным ха-
рактеристикам. Хрестоматийный пример: «Певец 
Светланы вместо Жуковский» [Чудинов, 1910]. 
Механизм переноса донельзя прост и логичен: 
Жуковский есть автор поэмы «Светлана», главной 
героиней которой является Светлана, значит, Жу-
ковский – певец Светланы.  

Обратную операцию для восстановления 
«утраченных имен» можно проделать и с именами 
героев Набокова, у которых есть прототипы: ге-
роиня «Мести» хрупка, бледна и подавляема ум-
ным, благородным, но жестоким смуглым мужем, 
который обладает чертами дикаря. Муж убивает 
жену в силу вмешательства некоего Джэка (Иако-
ва, Яго), заподозрив жену в том, чего она не со-
вершала. Значит, жена – Дездемона, муж – мавр 
Отелло. Однако не для всех героев можно совер-
шить такую реконструкцию. Гораздо чаще анто-
номазия служит или как исчерпывающее средство 
характеристики второстепенного персонажа, или 
как отсылка не к конкретному образу, а к некоему 
классу.  

В этом смысле два характерных примера – ан-
гличанин из «Весны в Фиальте» и англичанка из 
«Мести». Англичанка отсылает к некоторому 
классу, ее функционал ограничен наполнением 
фона, созданием контекста корабля, на котором 
профессор возвращается домой: «Молоденькая 
англичанка в шерстяных чулках бровью указала 
на профессора. – Похож на Шелдона, не правда 
ли? – обратилась она к брату, стоящему подле. 
Шелдон был комический актер, – лысый великан 
с круглым рыхлым лицом» [Набоков, 2016, 
с. 72-73]. Образ англичанки не важен для нее как 

персонажа, но важен для других и для читателя. 
Она вводит в повествование профессора, актуали-
зируя важнейшую параллель – сравнение профес-
сора и актера, – намекая тем самым на драматиче-
ского прототипа главного героя. В самой форму-
лировке перифразы звучит важная подсказка: она 
англичанка, а не француженка, – а если некое те-
атральное сравнение введено англичанкой, то 
драматурга лучше искать в Лондоне, а не в Пари-
же. Образ англичанки и ее нулевое имя не само-
стийно, они призваны характеризовать других 
персонажей, вводить читателя в контекст повест-
вования и в сложные набоковские транстексту-
альные системы. Выполнив свою роль, англичан-
ка исчезает из повествования. 

Иная ситуация с англичанином из «Весны в 
Фиальте». Он появляется не в самом начале тек-
ста, но определенно в первой части и не вводит 
героев, а словно стоит в стороне – и в дальнейшем 
становится свидетелем событий: «На ходу наби-
вая из резинового кисета трубку, прочного вывоз-
ного сорта англичанин в клетчатых шароварах 
появился из-под арки и вошел в аптеку», «Тот же 
англичанин теперь обогнал меня», «На веранде, 
где мы завтракали, не было никого, кроме недав-
но виденного мной англичанина», «Между тем 
англичанин вдруг решительно поднялся, встал на 
стул, оттуда шагнул на подоконник и, выпрямив-
шись во весь свой громадный рост, снял с верхне-
го угла оконницы и ловко перевел в коробок ноч-
ную бабочку с бобровой спинкой» [Набоков, 
1990]. Разумеется, последнее появление англича-
нина в тексте и его ловля бабочки не раз служили 
поводом для отождествления англичанина и авто-
ра. Галинская отмечает: «Набоков понимал в 1936 
г., когда он собирался печатать рассказ «Весна в 
Фиальте» в журнале «Современные записки», что 
именно такая реакция последует, то есть что рас-
сказ назовут автобиографическим. Поэтому в рас-
сказе находим образ второстепенного персонажа, 
которого можно ассоциировать с самим Набоко-
вым» [Галинская, 2006, с. 70]. Несомненна прин-
ципиально иная роль англичанина в более позд-
ней в сравнении с «Местью» «Весне в Фиальте»: 
этот образ более самодостаточен, он не выполняет 
служебную функцию, в семантическом плане он 
замкнут на себе как цельный и характерный образ 
(соответствующий массовому представлению об 
образе типичного англичанина); в плане интер-
текстуальных связей он обладает валентностью 
для выстраивания линии «автор – персонаж». 
Персонаж не характеризует других персонажей, 
он наблюдает за ними, появляясь в ключевые мо-
менты повествования.  
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Наконец существуют персонажи, которых мы 
можем назвать фоновыми; их функционал ограни-
чивается небольшой ролью в сюжете: студент из 
«Мести», отельная горничная из «Подлеца», дядя, 
московский адвокат из «Звонка» и многие другие. 
Автор не называет их нейтральным именем, пото-
му что это мешало бы адекватному восприятию 
рассказа и потому что они призваны создать объем 
текста, а объем фикционального мира создается не 
пустыми вымученными номинациями, а характе-
ристиками, штрихами, которые помогают отличить 
одного фонового героя от другого.  

Третий фактор – табуирование имени.  
Табуирование имени по религиозным или со-

циальным причинам является уникультурным яв-
лением и свойственно как ближневосточно-
западноевропейской, иудео-христианской («Не 
произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, 
ибо Господь не оставит без наказания того, кто 
произносит имя Его напрасно» (Исх. 20:7)), так и 
дальневосточной традиции: например, как пока-
зывает В. Дашеева, «имена женщин Средневеко-
вого Китая могли использоваться исключительно 
в пределах женской половины дома и никогда не 
«выносились» за его стены» [Дашева, 2015, с. 55]. 
Подобный процесс отражен и в мезоамерикан-
ском эпосе: во время битвы с владыками Шибаль-
бы (аналога христианского ада) братья Хун-Апху 
и Шбаланке заставляют москита жалить владык, 
чтобы те называли свои имена, тем самым выда-
вая себя и лишаясь силы: «Так они выявили себя, 
говоря свои имена, называя каждого из владык, 
одного за другим» [Пополь Вух]. Итак, табуиро-
вание имени собственного и введение субститута 
в художественном тексте продиктовано двумя 
причинами: религиозной и социопсихологиче-
ской. Подчеркнем, что речь идет о сознательном 
замалчивании имени собственного героя в силу 
авторских задач, а не о небрежном игнорировании 
в силу «фоновости» персонажа.  

С точки зрения религиозного замалчивания, 
выделяются рассказы «Слово» и «Рождество». В 
«Слове» безымянен как рассказчик, так и прис-
нившийся ему ангел. Отсутствие конкретных но-
минаций является приёмом и встраивается в об-
щую систему текста, отвечая главной идее – не-
возможности сформулировать самое главное: «Я 
крикнул его [слово], наслаждаясь каждым слогом, 
я порывисто вскинул глаза в лучистых радугах 
счастливых слез… Господи! Зимний рассвет зе-
ленеет в окне, и я не помню, что крикнул…» 
[Набоков, 2016, с. 53] Нулевые имена встраива-
ются в единую систему, этот случай похож на уже 
упоминавшийся в «Благости», где нулевые имена 
работают на создание эффекта отчуждения и 

обобщенности фигур героев, с той лишь разницей, 
что в «Слове» преобладают религиозные, а не со-
циальные мотивы. И тем не менее «Слово» – по-
граничный случай: табуирование имен можно 
объяснить как с позиций библейской культуры, 
так и с общепоэтических.  

«Рождество» же – более точный пример. Рас-
сказ написан Набоковым в «период, продолжав-
шийся далеко за двадцатый год, некоего частного 
ретроспективно-ностальгического кураторства, а 
также стремления развить византийскую образ-
ность (некоторые читатели ошибочно усматрива-
ли в этом интерес к религии – интерес, который 
для меня ограничивался литературной стилизаци-
ей» [Набоков, 1999, с. 84]. В этом рассказе фигу-
рируют четыре персонажа, имя есть только у од-
ного – лакей Иван, а фамилия есть формально у 
двух персонажей – Слепцова и его сына. «Рожде-
ство» – галерея нулевых имен. Слепцову не нуж-
но имя, для его характеристики «достаточно чего-
то одного: если оно четко и ясно характеризует 
образ, то отсутствие одного из компонентов мож-
но не заметить». Отсутствие имени у сына может 
быть вызвано как стремлением к эффекту авто-
биографизма, так и стремлением к стилизации 
«византийской образности». «Образ сына стано-
вится христологичным, а образ отца – также не 
названного по имени – божественен (в ветхоза-
ветном понимании Бога). Происходит инверсия, 
Бог-сын не рождается, а умирает» [Ковалев, Пу-
гач, 2020, с. 177]. Таким же «замалчиваемым» яв-
ляется имя таинственной «моей радости», о кото-
рой пишет сын. На наш взгляд, вполне уместна 
параллель со средневековым поклонением Ма-
донне, связанным с культом поклонения Прекрас-
ной Даме, эмпирический референт которой и у 
куртуазных авторов, и у поэтов-символистов 
находился не всегда. Набоков же уравнивает эту 
образность с образами своего детства: подобные 
велосипедные прогулки найдут в дальнейшем от-
ражение и в «Машеньке».  

Заметим, что подобное отождествление воз-
можно лишь при повествовании от третьего лица, 
поскольку мотивировкой для отождествления вы-
ступает субститут «Он» / «Она» В «Рождестве» 
приводится дневник сына Слепцова, где повест-
вование идет от первого лица: и вместе с этой 
сменой лиц актуализируется идея о возможных 
автобиографических мотивах. По всей видимости, 
уместна оппозиция: перволичность располагает к 
заведомому автобиографическому восприятию 
образов (при наличии соответствующих марке-
ров-деталей: бабочки, шашки, оставленное име-
ние, велосипедные прогулки), а третьеличность – 
к обобщенному. Частный случай такого обобще-
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ния (при наличии маркеров) – христологизация, а 
в широком смысле – сакрализация. Таким обра-
зом, нулевое имя в «Рождестве» может служить 
для создания «сакрального» эффекта.  

Социопсихологическое табуирование наблю-
дается в рассказах «Истребление тиранов» и «Му-
зыка». В музыке табуируется имя любовника, к 
которому уходит жена Виктора Ивановича: «Это 
был рослый, скромный, сдержанный мужчина, 
который приходил играть в винт и говорил об ар-
тезианских колодцах. Первый раз в парке, потом у 
него» [Набоков, 2016, с. 343]. Очевидно, что Вик-
тор Иванович знал его имя, однако повествова-
тель намеренно скрывает его от читателя. Табуи-
рование вызывается нежеланием вербализовать 
имя человека, который оказал негативное влияние 
на жизнь героя. Здесь, вероятно, точка зрения по-
вествователя совпадает с точкой зрения героя. 
Нулевое имя в «Музыке» призвано подчеркнуть 
сложные взаимоотношения персонажей на уровне 
психологии, оно отражает попытку одного забыть 
о другом.  

Похожая ситуация обнаруживается в «Звонке». 
От главного героя (Николай Степаныч) мать пы-
тается скрыть человека, с которым у нее назначе-
на встреча и который ей настойчиво звонит. Имя 
этого человека Ольга Кирилловна хочет скрыть. В 
итоге Николай Степаныч уезжает, не узнав имени 
этого человека: «Она изо всех старалась оттащить 
его и все шептала: «Не смей… Не смей…» Еще 
раз грянул звонок коротко и гневно. – Твое дело, – 
усмехнулся Николай Степаныч» [Набоков, 2016, 
с. 244]. Читатель, как и Николай Степаныч, не 
знает имени человека за дверью.  

В «Истреблении тиранов» скрыто имя самого 
тирана. С одной стороны, нулевая номинация вы-
брана автором для создания эффекта обобщения: 
уже на уровне заглавия заявлено истребление не 
одного тирана, а тиранов, следовательно, речь 
идет не о конкретном тиране, в котором в разные 
моменты повествования можно угадать советско-
го Сталина или шекспировского Клавдия. Как от-
мечает Г. Ю. Мальцева, «заглавие «Истребление 
тиранов» таит в себе как минимум два смысла…: 
прямое значение акта истребления тиранов как 
основы нарратива рассказа и просвечивающая 
через ткань повествования аллюзия на «Гамлета», 
введенная на основании общности, однородности 
роли героя в тексте и в интертексте. Два эти 
смысла соединяются автором в одно философское 
значение, совпадающее с символом «инь-ян»: 
тщеты акта мести в рамках земного бытия, так как 
любое действие находит противодействие, и они 
уравновешиваются, постоянно перетекая одно в 
другое» [Мальцева, 2019, с. 32]. С другой сторо-

ны, нулевое имя, как и в случае с «Рождеством», 
передает эффект сакрального. Всякий тиран – са-
мопровозглашенный Бог в подконтрольном ему 
мире, набоковский – не исключение: «Иногда он 
является народу» – явная реминисценция к «Яв-
лению Христа народу»; «Гремел по нашему горо-
ду громадный голос» [Набоков, 2016, с. 463] и пр. 
Подобную же систему табуирования имени главы 
государства использует М. А. Астуриас в «Сеньо-
ре Президенте», где диктатора не называют по 
имени ни повествователь, ни персонажи: они по-
вторяют христианский запрет на упоминание 
имени божьего всуе, к нему же относятся и указа-
ния, делающие из диктатора ипостась бога огня и 
смерти. 

Итак, нулевое имя может использоваться как 
для создания «сакрального» эффекта, так и для 
отражения тех или иных социопсихологических 
проблем, которые связаны у ключевых героев с 
носителем нулевого имени.  

«Бритва»: конфликт полифункциональных 
номинаций 

В рассказах Набокова существует множество 
различных комбинаций нулевых и полных имен. 
Однако именно в рассказе «Бритва» противопо-
ставление полного имени и нулевого играет клю-
чевую роль при выстраивании конфликта в сюже-
те, а сам рассказ может служить ярким доказатель-
ством полифункциональности нулевого имени.  

В рассказе противопоставлены цирюльник 
Иванов, по прозвищу «Бритва», и безымянный 
клиент, «товарищ», который допрашивал Иванова 
в Харькове. Конфликт между ними подчеркивает-
ся не только на идеологическом уровне: один 
эмигрант, другой – товарищ, сторонник советской 
власти, – но и на уровне имен. Строго говоря, 
Иванов – единственный персонаж рассказа, наде-
ленный именем. При этом к фамилии добавляется 
несколько субститутов: «русский капитан» и 
Бритва. Важно, что прозвище главного героя сов-
падает с заглавием рассказа, а заглавие много-
значно. Бритва, с одной стороны, – прозвище ге-
роя, придуманное на основе его портрета: «Нос 
острый, как угол чертежного треугольника, креп-
кий, как локоть, подбородок» [Набоков, 2016, 
с. 211]. С другой стороны, бритва – это инстру-
мент, который мог стать орудием убийства при-
шедшего клиента. Примечательно, что Набоков в 
первом же абзаце, представляя героя, производит 
номинологическую инверсию: функциональный 
субститут, прозвище «Бритва», вводится в текст 
раньше, чем настоящее имя героя, притом вводит-
ся инвертированно: «Прозывался он Иванов» 
[Набоков, 2016, с. 211].  
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Выбирая имя героя и метод его введения, 
Набоков, по всей видимости, преследует следую-
щие цели: ему важно корректно расставить акцен-
ты, внимание читателя обращается на прозвище, 
поскольку оно наиболее полно и ярко характери-
зует героя и предвосхищает дальнейшее развитие 
событий. Имя собственное – популярное и наро-
чито русское. Набоков создает обобщенную фи-
гуру, при этом она отделена от остального мира 
как в плане географии текста, так и в планах 
лингвистики («Он плохо говорил по-немецки» 
[Набоков, 2016, с. 212]) и имен: в рассказе, собы-
тия которого разворачиваются в Германии, един-
ственная упоминаемая фамилия (кроме приведен-
ного в пример Штейна) – русская. Иванов – ти-
пичный русский отчужденный эмигрант, это под-
черкивается на уровне фамилии. Однако несмотря 
на кажущуюся типичность, главный герой – ин-
дивидуальность. В отличие от других героев, ко-
торых едва ли можно отнести даже к второсте-
пенным героям – они фон, интерьер, их предна-
значение – создать объем и заставить читателя 
поверить в берлинскую парикмахерскую, – у Ива-
нова есть своя история, у него яркая внешность 
(контраст с «бледненькой, на все согласной мани-
кюршей», толстым похотливым хозяином и двумя 
коллегами, о которых известно только, что они 
«стригли и относились с веселым уважением к 
Иванову» [Набоков, 2016, с. 212]). На уровне 
имен Набоков подчеркивает индивидуальность 
Иванова: каждый из вариантов его номинаций 
выделяет его характерные черты. Он русский, 
притом таких русских много – «Иванов», он во-
енный с непростой судьбой – «русский капитан», 
у него яркая внешность, какая бывает у «очень 
жестоких и упрямых людей» [Набоков, 2016, 
с. 211], и он работает цирюльником – «Бритва».  

Иванову, на стороне которого многозначная 
ценность имени собственного и его субститутов, а 
равно авторская симпатия, противопоставлен «то-
варищ», номинация которого не называется. В 
«Бритве» реализуется противопоставление трой-
ной номинации и нулевого имени. И если субсти-
туты имен фоновых персонажей выполняют сугу-
бо прагматическую функцию – обозначают про-
фессии, то функционал нулевого имени против-
ника Иванов значительно шире. Очевидная моти-
вировка введения нулевого имени указана в тек-
сте: «Я вас очень хорошо помню, товарищ… Про-
стите, вашу фамилию мне неприятно произне-
сти… Помню вашу подпись, дорогой мой» [Набо-
ков, 2016, с. 213]. Авторские симпатии на стороне 
Иванова, их точки зрения в плане психологии 
совпадают и потому повествователь, как и Ива-
нов, не вербализует хорошо известное герою имя 

врага. Подобный случай социопсихологического 
табуирования мы уже наблюдали в «Звонке» и 
«Музыке».  

Вторая функция: универсализация. Иванов ти-
пичен, но не лишен индивидуальности, поэтому 
ему дается имя собственное. Товарищ же – ти-
пичный коммунист, это обобщенный образ, одна-
ко он лишен индивидуальности, поэтому его удел 
в набоковском тексте – лишь перифраз. Фигура 
товарища актуализируется постольку, поскольку 
он участвует в судьбе Иванова, потому имя това-
рища известно только русскому капитану, для чи-
тателя же оно не имеет значения. Иванов сводит 
счеты не только со своим обидчиком, но сразу со 
всеми «товарищами».  

Третья функция: детализация, маркирование 
безликости товарища. Иванов – индивидуаль-
ность. Номинации подчеркивают ее. Товарищ же 
настолько безлик и «не-характерен», неинтересен 
и заведомо «неиндивидуален», что у него даже 
нет имени собственного. Образ товарища не про-
сто обобщенный, он безликий на уровне конкрет-
ного референта в конкретном тексте. Кроме того, 
важно, что в кульминации и развязке субститут 
имени меняется: товарищ заменяется «господи-
ном» и «человеком»: «Изредка его рука останав-
ливалась и он совсем близко наклонялся к госпо-
дину, который в белом саване сидел, как мерт-
вый»… «Иванов… повернул его к двери. Только 
тогда человек двинулся» [Набоков, 2016, с. 214]. 
В момент кажущейся неминуемой близости смер-
ти товарищ называется «господином» – своего 
рода словесное унижение истинного коммуниста, 
точки зрения автора и героя вновь совпадают – в 
одном слове. Затем Иванов «милует» товарища: и 
после акта милосердия «товарищ» и «господин» 
как социально-идеологические характеристики 
безликого персонажа теряют значение. Он чело-
век, приговоренный к смертной казни Ивановым 
и им же помилованный. Человек – последний суб-
ститут антагониста «Бритвы», именно помило-
ванный человек, а не ненавистный товарищ поки-
дает парикмахерскую, а вместе с ней и рассказ 
Набокова. Вторая и третья функции похожи, од-
нако их следует различать: товарищ является ти-
пичным представителем класса таких же товари-
щей – в этом заключаются универсализация; то-
варищ безлик на индивидуальном уровне – дета-
лизация.  

Четвертая функция: нулевое имя как средство 
выражения авторского пренебрежения. Набоков 
выступает против идеологии «товарища», против 
«масс и коллективов», а потому сознательно ли-
шает героя имени, усиливая контраст с близким 
автору Ивановым, обладателем сразу нескольких 
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номинаций. Имеет место своеобразная разновид-
ность табуирования имени, не столько религиоз-
ная, сколько морально-этическая: подобное, но с 
большим уклоном в религию и политику наблю-
дается в «Истреблении тиранов». Так или иначе 
стоит разделять социопсихологическое табуиро-
вание, исходящее от персонажа, и морально-
этическое со стороны автора-повествователя.  

В «Бритве» мы наблюдаем противостояние ге-
роев, выраженное как в плане идеологии, так и в 
плане номинаций. Набоков усиливает конфликт, 
используя принципиально разные методы при вы-
боре имен героев: имя собственное против ряда 
субститутов. Несмотря на это очевидное противо-
поставление, между способами наименования 
есть точка соприкосновения: их полифункцио-
нальность. И имя собственное протагониста, и 
субституты антагониста работают на раскрытие 
персонажей, выявление и подчеркивание тех или 
иных характеристик героев, выражение авторско-
го отношения персонажам. И если для имени соб-
ственного подобное явление скорее привычно, то 
для нулевых имен такая концентрация характери-
стик, «многозначная ценность» субститутов – 
редкость, которая обращает на себя особое вни-
мание еще и потому, что контрастирует с поли-
функциональным и семантически нагруженным 
именем собственным. Смешение традиционного и 
новаторского, явного и неявного, очевидного, 
данного в тексте и подразумевающегося, – все эти 
черты набоковского творчество донельзя четко 
проявляются в номинативной системе «Бритвы». 
Противопоставление имени собственного и нуле-
вого имени становится структурообразующим 
приемом. 

Итак, предварительно можно выделить следу-
ющие способные совмещаться функции нулевого 
имени в рассказах Набокова: 1) нулевое имя как 
дополнительное средство отождествления автора 
и героя-повествователя; 2) средство отождествле-
ния читателя и героя; 3) показатель «собиратель-
ности» образа героя (универсализация); 
4) средство характеристики других героев; 5) спо-
соб неброской номинации фонового героя, не от-
влекающей от функции персонажа в сюжете; 
6) средство мистификации и литературной игры; 
7) способ оформления религиозного табуирования 
(сакрализация); 8) способ оформления социопси-
хологического табуирования; 9) отправная точка 
для построения транстекстуальных связей; 
10) показатель индивидуальной безликости героя 
(детализация); 11) индикатор негативного отно-
шения автора к носителю нулевого имени.  
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В статье рассматривается проблема культурного конструирования гендера в современном рекламном 

дискурсе. Классифицируются существующие и возникающие типы гендерной идентичности в западной рекламе 

второй половины XX века. Отмечается дуальный характер рекламы: с одной стороны, она транслирует процесс 

формирования идентичности, с другой – формулирует нормы феминности / маскулинности. Реклама, будучи 

мощным институтом символической власти современного общества потребления, оказывает сильнейшее 

влияние на параметры формирования идентичности, публичной позиции индивида, а также на широкий пласт 

культурных и социальных процессов в целом. Коммуникативная система рекламы как средства массового 

воздействия обеспечивает обмен, хранение и накопление «коллективной информации», «коллективной памяти». 

При этом происходит процесс наслаивания идеологем и архетипов как на уже существующие в общественном 

бессознательном, так и на вновь возникающие явления и ситуации. При создании гендерно-

стратифицированной рекламы используются такие приемы, как использование семантических средств 

воздействия; создание специфического дизайна рекламных сообщений; транслирование стереотипных 

эмоционально насыщенных образов. Реклама гиперболизирует различия между полами и утрирует 

стереотипные гендерные качества – начиная от образа мышления рекламных героев, заканчивая проявлениями 

невербальной семиотики и паралингвистики. Автор приходит к выводу, что сомнения по поводу собственного 

тела, его конструирования и репрезентации являются закономерным итогом общей онтологической 

нестабильности эпохи постмодерна, в рамках которой исконные понятия правды, ценностей, традиций 

оказываются размытыми. Особая роль в этом принадлежит объективирующей рекламе.  

Ключевые слова: реклама, гендер, потребности, медиа, идеология, идентичность, маскулинность, 

феминность, объективация, социальное конструирование, стереотип. 

Journalism 

O. L. Tsvetkova  

Representation of gender in advertising: strategies, stereotypes, means 

The article discusses the problem of cultural design of gender in modern advertising discourse. The existing and 

emerging types of gender identity are classified in Western advertising of the second half of the XX century. The dual 

nature of advertising is noted: on the one hand, it broadcasts the process of forming identity, on the other hand, it 

formulates the norms of feminism/masculinity. Advertising, being a powerful institution of symbolic power of modern 

consumption society, has a strong influence on the parameters of identity formation, the public position of the 

individual, as well as on the wide stratum of cultural and social processes in general. The communicative system of 

advertising as a means of mass influence, ensures the exchange, storage and accumulation of «collective information», 

«collective memory». At the same time, the process of layering ideologues and archetypes with both existing in the 

public unconscious and newly emerging phenomena and situations takes place. In creating gender-stratified advertising, 

techniques such as the use of semantic means of influence are used; creation of a specific design of advertising 

messages; broadcasting stereotypical emotionally rich images. Advertising hyperbolizes the differences between the 

sexes and renders stereotypical gender qualities – from the way of thinking of advertising heroes, to manifestations of 

non-verbal semiotics and paralinguistics. The author concludes that doubts about his own body, its design and 

representation are a logical result of the general ontological instability of the postmodern era, in which the original 

concepts of truth, values, traditions are blurred. Objective advertising has a special role in this. 
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Сегодня, когда каждый вынужден 

периодически «пересматривать» свою 

идентичность, когда многие социальные практики 

подвергаются существенным трансформациям, 

мы оказываемся перед лицом гендерной 

нестабильности. Гендер больше не 

воспринимается как нечто биологически 

детерминированное. Напротив, он 

рассматривается в качестве подвижной 

конструкции, своеобразного спектакля, где 

каждый может периодически менять роли. 

Мир становится все более плюралистичным и 

толерантным, гендерные политики постоянно 

изменяются, что приводит к циркуляции в медиа 

значительного количества типов гендерной 

идентичности. Происходит непрерывное 

культурное конструирование гендера. 

Таким образом, традиционная гендерная 

стратификация ставится под вопрос. Женские и 

мужские тела становятся в определенной мере 

дискурсивным эффектом, сконструированным и 

поддерживаемым медийными средствами. 

С тех пор как феминистское движение набрало 

силу, женщины постоянно вторгаются на 

традиционно мужские социальные территории и в 

области влияния, что ведет к сомнениям мужчин 

по поводу своего статуса и социальной роли 

[Sturken, Cartwright, 2004 c. 134].  

Репрезентация гендера в рекламе: 

диахронический анализ 

Реклама в данном контексте играет 

двойственную роль: с одной стороны, она служит 

как бы зеркалом указанных процессов, с другой – 

достаточно часто порождает эти процессы. 

Реклама становится в определенном смысле 

советчиком, статистом, который «подсказывает», 

что же значит сегодня «быть женщиной» или 

«быть мужчиной». 

С помощью диахронического анализа 

рекламных изображений можно выявить сдвиги, 

произошедшие в репрезентации гендера. 

Начнем анализ с рекламных изображений 

50-70-х годов ХХ в. 

С первого взгляда становится очевидно, что во 

всех примерах репрезентируется так называемая 

«традиционная маскулинность», обладающая 

следующими признаками:  

 динамичность; 

 гегемонная маскулинность. Большинство 

исследователей (Alexander 2003; Schroeder & 

Zwick 2004; Llemish & Lahav 2004 и др.) сходятся 

во мнении, что рекламные образы середины ХХ 

века в основном репрезентируют «гегемонную 

маскулинность», отвечающую следующим 

характеристикам: доминирование над кем-то или 

чем-то (зачастую над подчиняющейся женщиной), 

будь это доминирование физическим, 

финансовым или психологическим 

превосходством проявлениями [Schiffman, Kanuk, 

2007, с. 13–144; Schroeder, 2002, с. 115-140]; 

 сдержанность, сила, бесстрашие; 

 ассоциация с миром занятости, 

соревнований, достижений и социального статуса; 

 активные роли (позы, модель поймана 

в движении); 

 отстраненность (face-off маскулинность), 

когда взгляд обращен на точку за пределами 

снимка, либо модель смотрит холодно на зрителя, 

бросая ему вызов, заставляя принять себя как 

сильного, вооруженного, эмоционально 

неприступного; 

 направленность взгляда на женское тело. 

Составной частью «бытия мужчиной» является 

потребление женских образов как составной части 

более общего ритуала в рамках традиционной 

гетеросексуальной культуры. 

Brannon (1976) предлагает следующую 

классификацию репрезентаций традиционной 

маскулинности [Brannon, 1976, с. 48]: 

− «крепкий дуб» («the sturdy oak») – муже-

ственность, уверенность в себе; 

− «большая шишка (босс)» («the big wheel») – 

способность приобретать власть, славу, успех и 

статус; 

− «никакого бабства» («no sissy stuff») – 

настоящий мужчина не должен ни в коем случае 

напоминать женщину (никакой косметики, ми-

нимум внимания к собственной одежде и гиги-

ене, презрение к традиционно женским заняти-

ям); 

− «Задай им жару» («give ’em hell») – мужчи-

на имеет право на насилие. 

Чуть позже, начиная с 80-х годов ХХ века, 

возникает новая норма маскулинности: одетая в 

маску «крутого парня», она все же начинает 

высказывать озабоченность по поводу своей 

внешности, а точнее типично мужских ее 
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атрибутов. Мужчинам полагается наращивать 

мускулы, сгонять жир, употреблять 

анаболические стероиды, быть озабоченными 

потерей волос и другими эстетическими 

проявлениями [O’Keefe, Garett, Reid, Kathaleen, 

2005, с. 67-86]. Потребительская культура, 

предъявляющая абсолютно нереалистичные 

требования к телу, предъявляет миру в качестве 

примеров для подражания накачанных атлетов, 

чья маскулинность с оттенком насилия становится 

нормой. 

Формирование нового типа маскулинности 

В конце 80-х – начале 90-х возникает новый 

тип маскулинности, получивший название 

«метросексуал» (от metropolitan + heterosexual). 

Впервые термин был употреблен Марком 

Симпсоном в статье в британской газете 

«Independent» в 1994: «Метросексуал, одинокий 

мужчина с высоким уровнем дохода, живущий 

или работающий в городе (ведь именно здесь 

сосредоточены все самые лучшие магазины), 

является, возможно, самым обещающим рынком 

сбыта десятилетия. В восьмидесятых его можно 

было обнаружить только в модных журналах, 

таких как GQ, в рекламных роликах бренда Левис 

или в гей-барах. В девяностых он повсюду и он 

собирается за покупками». 

Метросексуал может быть гомо, би- или 

гетеросексуальным, что, в общем-то, не имеет 

значения, так как объектом сексуального 

удовольствия является для него он сам. 

В 2002 New Yourk Times публикует статью «На 

сцену выходят метросексуалы» (Metrosexuals 

come out), в которой абсолютно справедливо 

указывают, что старый добрый образ брутального 

гетеросексуала-работяги стараниями логики 

потребления был одет в розовое женское белье. 

«Стоический, отказывающий себе во многом, 

скромный мужчина не был активным покупателем 

(его ролью было зарабатывание денег для того, 

чтобы их тратила его жена), а значит, должен быть 

заменен новым типом мужчины, менее 

уверенного в избранной идентичности и гораздо 

более заинтересованного в том, как он выглядит – 

точнее, заинтересованного в том, чтобы на него 

смотрели (ведь это единственный способ быть 

уверенным в своем существовании)» [Springer, 

2007, c. 96].  

Итак, был рожден «новый мужчина» – 

обновленный тип маскулинности, 

характеризующийся, прежде всего, 

вовлеченностью в традиционно женские области. 

Произошел фундаментальный сдвиг от 

агрессивной, состязательной, ловкой 

маскулинности к той, для которой важно 

потребление, хороший вкус, проницательность и 

внешность. 

Характерные черты «новой маскулинности» 

состояли в следующем: 

 заинтересованность в потреблении, а не 

производстве (довольно часто мужчина обязуется 

демонстрировать свою маскулинность 

посредством применения определенных 

продуктов); 

 неуверенность в собственной внешности; 

 эмоциональная заботливость. 

Причиной, по которой подобные претензии к 

маскулинности находят отклик, могут быть 

найдены в следующем: мужчины стремятся к 

контролю над собственным телом как к средству 

утверждения себя в качестве активного, 

решающего субъекта. 

Маркетинговые стратегии репрезентации 

женского образа 

Феминистская критика рекламы началась с 60-

х годов как одно из направлений политического 

феминизма и постмарксистских «теорий 

потребления». Сексуально-ориентированная 

репрезентация женщин, по мнению ряда 

исследователей, содержит в себе утопическое 

видение мира, соответствующее мужской точке 

зрения. В книге «Загадка женственности» Бетти 

Фридан замечала, что представление женщин 

только в качестве «сексуального товара» 

ограничивает права женщин-потребителей и 

является дискриминационным [Фридан, 1993, 

с. 178].  

Американский Институт Мотивационного 

Анализа выделил ряд стереотипных ролей, в 

которых маркетинговые стратегии традиционно 

представляют женщин, аппелируя к массовому 

сознанию: «настоящая домохозяйка», «настоящая 

мать семейства», и т. д., где «истинность», 

«правильность» ролевого исполнения 

интерпретируется создателями рекламы в аспекте 

соответствия внешних маркеров этого исполнения 

гендерным стереотипам общественного 

подсознания. 

В 70-е годы с концептуализацией гендерной 

теории на Западе было написано более 250 работ, 

в которых гендерные политики рекламы не только 

подвергались критике, но и изучались как 

феномен, в аспекте его психологических, 

социальных, идеологических эффектов [Brown, 
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2005, c. 94]. Например, Кортни и Локерец ввели в 

компьютерную базу более 700 рекламных 

сюжетов, анализ которых показал, что мужчины в 

них обычно представлены в обстановке офиса или 

на модном курорте, в то время как женщины – на 

кухне, возле стиральной машины или меняющей 

подгузники. Пингри и ее соавторы утверждали, 

что существует несколько уровней 

дискриминационного изображения женщин в 

рекламе, которые можно вычленить на материале 

популярных журналов «Playboy», «MS» и «Time». 

Четыре основных стереотипа представляют 

женщин как «пассивных», «бездушных» и 

«декоративных» [Williamson, 2002, с. 60-66]:  

 женщины преимущественно показаны в 

домашней обстановке, их социальные роли 

достаточно однообразны; 

 женщины принимают менее важные 

решения, чем мужчины, даже в том, что касается 

решений о покупках и других потребительских 

выборов; 

 женщины занимаются мужскими видами 

деятельности только в присутствии мужчины; 

наиболее интересным феноменом является 

реклама сигарет: женщины никогда не курят в 

одиночестве! 

 женщины воспринимаются исключительно 

как сексуальные объекты, «вещи» для 

рассматривания «мужским взглядом». 

Феномен «капиталистического реализма»  

в современной рекламе 

Американский социолог Ирвинг Гофман 

вводит понятие «коммерческого реализма», 

которое он иллюстрирует на примере термина 

Майкла Шадсона о «капиталистическом 

реализме». Рекламные сюжеты характеризуются 

как тексты, восходящие к тем же принципам 

моделирования, что и «социалистический 

реализм» – отображение не реальных отношений 

реального мира, а некоего «воображаемого мира», 

стоящего того, чтобы его имитировать. Шадсон 

считает, что реклама в капиталистических странах 

является своего рода его «официальным 

искусством», подобно тому, как «советские» 

пропагандистские фильмы воспроизводили 

«официальное» искусство социализма [Atkin, 

Charles, с. 79].  

Гофман пишет о «поддельных жизненных 

срезах» как о доминирующей форме рекламы, их 

целью является отображение идеальных 

гендерных взаимоотношений с точки зрения 

патриархальной морали. Исследователь указывает 

также на высокую степень 

«ритуализированности» гендерного поведения 

при помощи определенных поз, одежды, 

расположения в пространстве, 

свидетельствующих о гендерной субординации, а 

также «зависимости» детей, женщин и подростков 

от мужчин [Goffman, 1997, р. 25]. 

Реклама является как бы зеркальным 

отражением мира, однако отражением идеальным, 

синкретично содержащим в себе «соблазн», 

«интригу», «гэг», «пародию» и медитативную 

повторяемость, подобную внушению из практики 

нейролингвистического программирования.  

Согласно идее О'Барра, которая восходит к 

мысли Мишеля Фуко, репрезентация товаров и 

услуг составляют «первичный» дискурс рекламы 

(иначе говоря, внешний план рекламного знака, 

его «означаемое»), в то время как репрезентация 

социальных ролей и гендерных политик является 

«вторичным» дискурсом (иначе говоря, 

внутренним планом знака, его «означающим»). 

Эксплуатируя идею «другого» на материале 

женских образов, реклама выступает мощным 

средством формирования общественного 

подсознания как бы в «мультипликационном», 

инфантилизированном виде, позволяя идеологии 

иммигрировать в идеологии «женственности», 

«материнства», и т. д. 

Наиболее распространенными средствами 

рекламы выступают упрощение и преувеличение. 

Даже в рекламе, направленной на разрушение 

традиционных стереотипов, сексистская 

идеология является базовой. Гофман приводит 

примеры рекламных сюжетов, в которых 

женщины представлены исполняющими 

«мужские роли», как, например, играющими в 

бейсбол, пул, бильярд, и т. д. Часто такие сюжеты 

рекламируют спиртные напитки или сигареты 

«для женщин» под лозунгом «Разрушь 

традиции!», подчеркивая неестественность 

изображенной ситуации [Goffman, 1976, р. 24-84]. 

Согласно Кейт Кейнx, именно реклама 

гигиенической продукции одинаково 

«ненавистна» и мужчинам, и женщинам. Она 

считает, что это связано с активно 

сопротивляющимся общественным подсознанием 

и патриархатным запретом на «проговаривание» 

феномена женской сексуальности. В 

андроцентристском обществе реклама является 

одним из видов «оружия» за получение контроля 

над женским «желанием» и «наслаждением», 

которое метафорически визуализировано в 

средствах женской гигиены.  
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Обращает на себя внимание факт, что реклама 

гигиенических тампонов, прокладок и 

дезодорантов говорит о естественных процессах, 

протекающих в женском теле, но никогда их не 

показывает открыто. Женская физиология до сих 

пор латентно табуирована в маскулинистской 

культуре современности. 

Кейн разворачивает идеи антрополога Мери 

Дуглас о верованиях, связанных с понятием 

«загрязнения» в массовом сознании. Каждая 

культура устанавливает определенные ритуалы 

относительно телесных выделений и 

восстановления баланса, нарушенного 

«загрязнением». 

Кейн, используя исследования Дуглас, 

утверждает, что реклама в культуре выполняет 

роль ритуала, чтобы помочь каждому зрителю 

индивидуально и общественному сознанию в 

целом справиться с физиологическими табу путем 

создания идеологии чистоты. Эта «чистота» 

представляет собой желание установить контроль 

над женщинами, придерживающимися 

феминистских позиций, где определенная 

продукция как бы предлагает «свободу» от 

биологии [Douglas, Isherwood, 1996, с. 11-35].  

Кейт Кейн утверждает, что реклама «Carefree», 

например, сводит проблему свободы и демократии 

к выбору косметики. Даже само название фирмы 

ориентировано на «мужское сознание», так как в 

их сознании данная продукция ассоциируется с 

желанием достичь «наибольшей» женственности 

в соответствии с традиционной 

(андроцентристской) моралью. Так, рекламу, 

которая использует готовые гендерные 

стереотипы, можно обвинить в их усилении, 

акцентуации и активном внедрении в массовое 

сознание [Springer, 2007, с. 20]. 

Концепт «Другой» в российской рекламе: 

образ женщины и ее ролевые модели 

Постсоветские исследователи начали серьезно 

исследовать рекламу только в 90-е годы, с 

формированием рынка товаров и услуг и 

внедрением маркетинговых стратегий. Только в 

конце 90-х гендерная проблематика рекламы 

вошла в поле зрения российских социальных 

наук. 

Одним из наиболее продуктивных 

исследователей в жанре гендерной критики 

можно назвать Игоря Грошева, проведшего 

гендерную экспертизу женских образов в рекламе. 

В 1997-1998 годах Ассоциацией российских 

журналисток был проведен ряд тематических 

исследований: «Образы женщин на телевидении», 

«Женщины в новой экономической ситуации», 

«Женщины в этнополитических конфликтах и 

средствах массовой информации», где гендерное 

содержание рекламы является одним из элементов 

анализа [Грошев, 1998, 1999, 2000].  

В исследовании Т. Дашковой, посвященном 

женским образам в советском кино 30-х годов, 

акцент делается на политизации женской 

внешности как элементе пропаганды и идеологии. 

Т. Дашкова пишет о выработке специального 

художественного «языка» для говорения «о 

политике», используя внешность кинозвезд, 

которые как бы моделировали своим телом 

наиболее важные идеи политической риторики.  

Наглядным примером манипуляции с 

«рекламной» внешностью героини может служить 

цепочка преобразований, происходящая с Марион 

Диксон из фильма «Цирк» по мере того, как из 

«угнетаемой американской циркачки» она 

превращается в «свободную советскую 

труженицу»: изменение статуса героини ведет к 

кардинальным изменениям в ее внешности, из 

«жгучей брюнетки» с настороженным взглядом 

она преображается в кудрявую блондинку с 

«открытым, волевым лицом». Очевидно, что 

использование женского образа как знака 

гендерной «друговости» в традиционной западной 

рекламе оказывается синкретично нагруженным 

идеологией в советских кино- репрезентациях, 

послуживших источником визуальных штампов 

постсоветской рекламы [Atkin, Charles, 2001].  

Коммуникативная система кино и глянцевых 

журналов обеспечивает обмен, хранение и 

накопление «коллективной информации», 

«коллективной памяти», накладывая идеологемы 

и архетипы, уже существующие в общественном 

бессознательном на вновь возникающие явления и 

ситуации. Тем самым осуществляется как бы их 

«узнавание», адаптация, более быстрая 

«усвояемость». Так, несомненно, что «новая» 

постсоветская реклама, даже используя 

нарративные стратегии западной рекламы, 

постоянно обращается к мотивам и образам, 

прочно вошедшим в «коллективное сознание» 

«советского народа», включая набор исторически 

сложившихся гендерных, расовых, национальных, 

«имперских» мифологем.  

Поэтому женщина в российской рекламе 

является знаком, несущим в себе смысл «двойного 

Другого»:  

1. «Культурно-символического Другого» и 

«гендерно-идеологического Другого», того 
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идеологического Другого, «победа» и 

«завоевание» которого должно символизировать: 

 функцию культурной компенсации по 

отношению к Западу;  

 к собственному до-«большевистскому» 

наследию;  

 «советскому» имперскому комплексу;  

 функцию гендерной компенсации, 

помогая постсоветсткой «нарождающейся» 

маскулинности осознавать себя в терминах 

сексуального превосходства, что в недавние 

советские годы «было позволено» только 

«Фаллическому Отцу», то есть Верховной Власти. 

2. Функцию гендерного «замещения», когда 

женское тело предлагается в качестве 

«традиционного» материала для властных 

манипуляций, тем самым как бы сохраняя от 

«домогательств» власти тело мужское. Так 

реклама используется в качестве сложного, 

мультицелевого политического орудия.  

Можно выделить ряд проблем, связанных с 

формированием дискурса рекламных 

исследований и репрезентаций женщин на 

телеэкране с точки зрения выраженности в них 

гендерных стереотипов, идеалов и ожиданий 

средств массовой информации и общества как 

следствия определенных гендерных метаполитик. 

Распределение материала в российских глянцевых 

журналах в значительной степени 

«гендеризированно»: в передачах и рекламных 

роликах, посвященным успешным бизнесменам 

или политикам фигурируют преимущественно 

мужские имена, тогда как в нарративах о 

безработице, социальной незащищенности, 

растерянности в условиях кризиса, преобладают 

женские. Этот подход воспроизводит в 

пространстве бизнеса традиционную 

патриархальную мифологему о мужчине в образе 

«ковбоя-мачо» и женщине, занимающей в этой 

структуре отношений традиционный локус 

«жертвы», «страдания».  

Многие исследователи отмечают, что рекламу 

можно разделить на: «для женщин» и та, что 

«использует женщин». «Использование женщин» 

реализуется в различного типа моделях:  

а) женщины как «орнамент», «блок 

однообразно-красивых девушек»;  

b) как «необязательное украшение» 

рекламного ролика, для «оживления» 

невыигрышного материала; 

с) как «пароль», в рекламе где нет сюжета, 

интриги, а только идея покупки (например, 

«Тампакса»); 

d) как «приманка»; 

е) как «упаковка»; 

f) как «подарок»;  

g) как «тара» – унифицированный вариант 

«божественного сосуда». – Тезис, широко 

растиражированный российскими масс-медиа и 

препятствующий деловой и политической 

активности женщин, пытается утвердить в 

сознании общества идею о роли женщины 

исключительно как хранительницы духовного и 

душевного здоровья нации – «берегини», 

«воспроизводительницы рода», из чего «как бы» 

логически следует ее «отстранение», отчуждение 

от распределения экономических влияний.  

На самом деле, преподнесение женщине 

исключительно «духовной власти» в сфере 

национальных, культурных ценностей является 

далеко не безобидным и происходит в обмен на 

устранение ее как конкурента из сферы бизнеса и 

политики.  

Объективация женщины в рекламе:  

приемы и механизмы 

В действительности в ситуации всеобщего 

рынка избежать включенности в иерархию его 

ценностей невозможно: являясь экономическим 

субъектом, женщина, если не выступает в роли 

предпринимателя, делающего собственный 

капитал, то пребывает в статусе наемного 

(бюджетного) работника, чья финансовая 

независимость значительно ниже; если реализует 

свою экономическую субъектность 

исключительно в качестве потребителя – товаров, 

услуг и т. д., – то степень ее социальной 

уязвимости возрастает, степень влиятельности – 

падает, управлять ею для системы власти 

становится значительно легче.  

Из субъекта она превращается в 

статистическую единицу, в расчете на кошелек 

которой выстроена рекламная пропаганда, 

навязывающая в качестве «незаменимой, главной» 

покупки ту вещи или услугу, которую в данный 

момент желает сбыть предприниматель 

(мужчина). И, наконец, в ситуации экономической 

зависимости женщина может терять свою 

субъектность, сама превращаясь в товар, объект 

купли-продажи в качестве источника 

сексуальности, услуг по уходу или деторождению 

(в случае устранения ее из сферы производства, 

финансов и материальных благ) [Levinson, Jay, 

Horowitz, Shel, 2010, с. 119-122]. Следует 

отметить, что содержание визуальных рекламных 

нарративов активно внедряет в массы западную 
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идею «наслаждения через потребление», когда 

доступ к определенным социокультурным благам 

символизирует «рейтинг женственности». Иначе 

говоря, сексапильность в современной рекламе 

моделируется через вхождение женщины в – 

«модный магазин», «модное кафе», а затем 

«модный тренажерный зал» и «модную клинику», 

где «модные (то есть дорогие) врачи помогают 

снижать вес после посещения модного кафе. 

Женщина, не обладающая знанием (то есть 

причастностью) к потребительским стандартам 

наслаждения, как бы лишена полноценной 

женственности в массовом сознании. 

Нет сомнения, что российская постсоветская 

реклама в обществе, где нет цивилизованного 

гендерного законодательства и гендерной 

экспертизы гораздо менее толерантна к женщине, 

чем западная реклама.  

Российская рекламная продукция 

стереотипизирует и продуцирует в массы 

наиболее патриархальные образцы массового 

сознания, часто визуализируя фольклорные 

сюжеты, в их наиболее «бульварной», 

анекдотической форме. Женщина в рекламных 

сюжетах выступает как Другой, способный 

«нанести ущерб» маскулинной идентичности 

«истинного россиянина». Это достигается за счет 

подчеркивания телесной «друговости» женщины, 

его травестизации, окарикатуривания, либо 

чрезмерного подчеркивания «национального 

колорита» журнальных красавиц, абсолютно 

лишающего их социально-профессиональной 

либо индивидуальной субъектности. Именно 

«маскулинистские», в ряде случаев, с оттенком 

«гомоэротического мужского содружества» 

образы широко эксплуатируются в рекламных и 

развлекательных шоу российского производства.  

Это коррелируется с идеей о том, что 

гомосексуальная «преданность» и 

сакрализованная мизогения («зоосексуальный 

эрос», в терминах Ж. Делеза и Ф. Гваттари) были 

основой формирования национальной (гендерной, 

по маскулинистскому типу) идентичности. 

Женщина в российской рекламе никогда не 

выступает как «свой» для мужчины-зрителя или 

нарратора. Она также «чужая» и для женщин-

зрительниц, так как реализует некий абстрактный 

идеал «идеальной россиянки», допущенной в 

рекламу в качестве символа-симулякра 

«национальной идеи». В российской рекламе, по 

сравнению с западной, женщина даже лишена 

сексуальности, поэтому российскую рекламу 

можно назвать «сексистской» в той же мере что и 

«расистской», так как она «а-сексуализирует» 

женщину путем тотализации ее этнической 

принадлежности, превалирующей над гендерно-

семиотической [Шенерт, 1999, c. 82].  

Несомненно, что рекламные политики в 

России, не имеющей гендерной экспертизы 

журнальной продукции, аппелируют к наиболее 

архаическим комплексам и инстинктам, отчуждая 

женщину от культуры, лишая ее статуса 

субъективности и автономии, и маркируя любые 

попытки женской саморепрезентации в контексте 

«анти-национального» и «противоестественного». 

Реклама в российском постсоветском обществе 

очевидно выстраивается на отчуждении:  

 национальных других; 

 культурного Другого («Большого Другого», 

кто подсознательно воспринимается как 

«контролирующий» и «надзирающий» Другой, 

«культурный цензор», Супер-Эго, которому 

необходимо «доказывать» собственную 

автономность);  

 «имперского» Другого – недавнего 

прошлого. Женщина в этой парадигме может 

инкретизировать в себе три типа Других, 

репрезентируя при этом на внешнем уровне 

«гендерного» или «сексуального» Другого, однако 

означая его смысловыми характеристиками 

культурной, национальности или «имперской» 

(идеологической) друговости. 

Такой «гендерно-синкретичный» Другой 

может вступать только в жестко ограниченные 

отношения с мужчиной в воображаемых 

(идеальных) мирах российской рекламы: 

 женщина может полностью изгоняться, 

как «несущественная» деталь иного, чужого мира, 

даже недостаточная визуального внимания;  

 женщина безличностно «представляет» 

свое тело в качестве «фона», «орнамента», 

«тары», «приманки», «упаковки» в обмен на 

возможность быть репрезентированной в 

пространстве журнала;  

 женский Другой как «пугало», «жупел» 

опасностью разнообразных «вольностей», 

например, дискретизация образов феминисток в 

журнале и скрытая аннигиляция образа деловой, 

независимой, интеллигентной женщины, которая, 

не находя адекватной ниши в российском 

культурном бессознательном, отождествляется 

либо с «дурной», «склочной» бабой из 

фольклорных шуток, либо с опасным агентом 

враждебной культуры. 
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Так, выражение Женского – не на «фоне» 

Мужского, а «вне» его, – превращается в 

политическую акцию, акцию, направленную на 

выживание, не как «культурного» или 

«национального» ресурса, а просто – Женщины. 

Используемые стратегии создания сексистской 

и гендерно-стратифицированной рекламы связаны 

с такими приемами, как: 

 использование семантических средств 

воздействия. Так, рекламные слоганы, 

направленные на мужскую аудиторию, менее 

эмоциональны и чаще всего апеллируют к 

рациональности и маскулинности. Мужской образ 

транслируется через призму лидерства, 

успешности и самореализации. Мужчина в 

рекламе – сильный, активный и разумный, часто 

рискующий, но при этом надежный.  

Семантическое ядро «женских» рекламных 

слоганов составляют такие слова как «красота», 

«очарование», «молодость», «нежность», 

«слабость» и пр. Отметим, что образ мужчины 

получается сфокусированным на личности самого 

мужчины, товары и услуги преподносятся как 

средства самореализации. В случае с женщинами, 

рекламные слоганы подчеркивают необходимость 

сравнения себя с другими женщинами, товары и 

услуги преподносятся как инструменты, которые 

помогут сделать себя лучше ради кого-то во вне 

(чаще всего в роли внешнего стимула выступает 

мужчина) [Солопенко, 2016, с. 160]; 

 использование специфического дизайна 
рекламных сообщений. Кроме очевидного 

разделения оттенков на мужские (синий, черный) 

и женские (розовый, пастельные оттенки), 

используются также разные типы шрифтов – 

жирные, резкие, акцентные шрифты в рекламе для 

мужчин (к примеру, шрифт Impact), и легкие, 

«изящные» шрифты в рекламе для женщин (Gab-

riola) [Тупикова, 2012, с. 127]; 

 транслирование стереотипных 

эмоционально насыщенных образов. Данный 

инструмент является ключевым в механизме 

воздействия сексистской рекламы на массовое 

сознание. Сексистская реклама гиперболизирует 

различия между полами и утрирует стереотипные 

гендерные качества – начиная от образа 

мышления рекламных героев, заканчивая их 

манерами и жестикуляцией. При этом, на мужчин 

проецируются «продуктивные» стереотипы, 

женщины же предстают в рекламе слабыми и 

зависимыми от мужчин [Тулузакова, 2009, с. 110]. 

Таким образом, гендерные стигмы вторичного 

рекламного дискурса, по мнению автора, пред-

ставляют существенную угрозу для полноценного 

развития личности женщины. Огромное влияние 

массмедиа и рекламы, транслирующих стерео-

типные гендерные образы, создает существенные 

риски потери достигнутого прогресса в вопросе 

равноправия полов, ввиду того, что сексистское 

влияние рекламы лишь поддерживает имеющиеся 

в обществе предубеждения.  

К прочим последствиям объективации и сек-

сизма в рекламе можно отнести возникающее у 

женщин чувство неприятия себя, своего возраста 

и своего тела, что в некоторых случаях принимает 

формы дисморфофобии – тревожное расстройство 

по отношению к собственному телу. [Иванова, 

Садовский, 2015, с. 142–146]. По мнению экспер-

тов, причины возникновения дисморфофобии у 

некоторых пациентов связаны с процессами пер-

сонификации стереотипов, почерпнутых из СМИ 

и рекламных сообщений [Железнева, 2009, с. 96].  

Сексистская реклама, укореняющая гендерные 

стереотипы, усиливает нормативное и информа-

ционное давление на женщину, находящуюся в 

процессе самоидентификации. Во многом, благо-

даря воздействию сексистской и объективирую-

щей рекламы у женщин формируются черты, ока-

зывающие негативное влияние на профессио-

нальное развитие и лидерские качества, а именно: 

1. Уступчивость (желание избежать 

социального наказания и завоевать социальное 

одобрение); 

2. Конформизм (подчинение принятым 

социальным нормам); 

3. Идентификация (повторение транслируемых 

ролевых моделей) [Железнева, 2009, с. 96]. 

Борьба с гендерными стереотипами носит 

стратегический характер для всей мировой эко-

номики – так, была установлена положительная 

корреляция между гендерным равенством, конку-

рентоспособностью и инновационностью нацио-

нальных экономик. 

Таким образом, сексистская и объективирую-

щая реклама носит очевидный деструктивный 

характер, усиливая нетерпимость в обществе и 

оказывая негативное влияние на экономическое и 

инновационное развития. Одним из самых боль-

ших рисков демонстрации сексуальной объекти-

вации в рекламе является риск увеличения коли-

чества сексуальных преступлений, а также норма-

лизация практики виктимблейминга.  
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Данная статья посвящена вопросу цифровых коммуникаций компаний, представляющих различные сферы 

деятельности, объединенные одним стремлением – попытаться прирастить паблицитный капитал за счет 

обращения к специфическому политическому процессу, происходящему в Соединенных Штатах Америки. Речь 

идет о ситуации, возникшей после убийства афроамериканца Д. Флойда полицейским в Миннеаполисе 25 мая 

2020 г.  

Авторы данной статьи видят проблему современного общества в тех ситуациях, когда индивиды или 

организации сосредоточиваются исключительно на псевдодействиях, затрагивая тот или иной общественно 

важный вопрос. Под этим понимаются, например, простейшие посты в социальных сетях, за которыми не 

следует действия, либо такие действия, которые создают псевдособытие в информационном пространстве. 

Показательным можно назвать пример знаменитого американского мультфильма «Симпсоны», представители 

которого опубликовали сообщение в социальной сети в поддержку движения Black Lives Matter, а затем 

предложили информацию, которую можно охарактеризовать как создающую псевдособытие, связанную с 

озвучкой персонажей в данном мультипликационном сериале.  

Авторами данной статьи были изучены сообщения в социальных сетях более 70 различных зарубежных 

компаний, оценена реакция аудитории, выразившаяся в количестве лайков и ретвитов, а также содержание 

данных сообщений. К глубокому сожалению авторов статьи, огромное количество сообщений различных 

организаций вошло в группу не реальных, а псевдодействий. Авторы полагают, что проблема таких хайповых 

коммуникаций не менее серьезна для современного общества, чем сами проблемы, вокруг которых такие 

коммуникации возникают. 

Ключевые слова: цифровые коммуникации, паблицитный капитал, социальные сети, black lives matter, 

covid-19, глобализация, медиа. 

K. V. Aksenov, I. D. Reshetnikova  

Hype in communications of foreign companies in connection  

with the Black Lives Matter movement 

This article deals with the issue of digital communications of companies representing various areas of activity united 

by one desire – to try to increase public capital by turning to a specific political process taking place in the United States 

of America. This is a situation that arose after the murder of African American D. Floyd by a police officer in 

Minneapolis on May 25, 2020. 

The authors of this article see the problem of modern society in those situations where individuals or organizations 

focus exclusively on pseudo-actions, touching on a particular socially important issue. This means, for example, the 

simplest posts on social networks, which are not followed by actions, or such actions that create a pseudo-event in the 

information space. The famous American cartoon «The Simpsons» is a bright example, whose representatives published 

a message on a social network in support of the Black Lives Matter movement, and then offered information that can be 

described as creating a pseudo-event related to the voice of characters in this animated series. 

The authors of this article studied messages on social networks of more than 70 different foreign companies, 

evaluated the reaction of the audience, expressed in the number of likes and retweets, as well as the content of these 

messages. To the deep regret of the authors of the article, a huge number of messages from various organizations were 

included in the group of pseudo-actions, not real ones. The authors believe that the problem of such hype 

communications is no less serious for modern society than the very problems around which such communications arise. 
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Введение 

Глобальный вызов государствам во всем 
мире – пандемия коронавируса в 2020 г. – стал 
причиной многих политических процессов и 
социальных явлений микро- и макроуровня 
(гиперлокальных, локальных, федеральных и 
международных). Под политическим процессом 
мы понимаем запланированную и 
незапланированную деятельность политических 
субъектов, включенную в динамику практически-
политических отношений, которые охватывают 
все стадии развития и функционирования 
политической системы общества [Aksenov, 2019]. 
В свою очередь экстремальный политический 
процесс характеризуется направленностью на 
сохранение или приобретение власти, изменение 
политической системы, действия выходят за 
рамки правого поля, возникает такой уровень 
эскалации политического конфликта, при котором 
появляется угроза здоровью и жизни людей. 

Одним из процессов стала самоизоляция 
граждан многих государств, однако это никак не 
повлияло на формирование экстремального 
политического процесса в США – бунта. Именно 
отсутствие страха перед массовым заражением 
выделяет данное явление и обуславливает наш 
интерес к нему в целом. Мы считаем, что именно 
бунт можно было наблюдать в США: стихийный 
экстремальный политический процесс, который 
объединил массы. Бунту, как известно, 
свойственна реакция на конкретные 
экстраординарные действия господствующих 
политических субъектов [Демидов, Федосеев, 
2019, с. 226]. Он характеризуется слабой 
организованностью [Сирота, 2006, с. 202-203], 
неповиновением полиции, сопряжен с такими 
процессами как вандализм, уничтожение 
собственности – общественной и / или частной – и 
не приводит к значительной смене существующих 
порядков. Совершаемые преступления при этом – 
поджоги и грабежи, нападения на журналистов – 
влекут угрозу здоровью и жизни людей. 

Безусловно, представляет исследовательский 
интерес возможность влияния средств массовой 
информации (традиционных и сетевых), 
цифровых коммуникаций в социальных сетях на 
возникновение и развитие упомянутых 
политических процессов, действия конкретных 
политиков в данном вопросе, однако в данной 
статье нас в первую очередь интересует другая 

конкретная проблема, которую можно выделить в 
данной ситуации. 

Постановка проблемы 

Одной из тенденций процесса глобализации 
называют исчезновение обособленности в 
политике. Действия политических субъектов, 
осуществляемые в разных регионах, 
обусловливают политическое поведение или 
участие в других регионах. А. Костырев в своей 
статье справедливо заметил: «Глобализация и 
информатизация – диалектически связанные 
характеристики современного мирового процесса, 
которые привносят существенные изменения во 
все области общественной жизни, в том числе в 
сферу международных отношений» [Костырев, 
2013, с. 143]. Именно информация, мгновенно 
проникающая через границы государств, является 
одной из причин симметричных действий. В 
данной ситуации бунт в США повлек за собой 
протестные действия в странах Европы.  

Явление достигло таких масштабов, которые 
дали понять различным организациям: на этом 
можно попытаться прирастить паблицитный 
капитал. Паблицитный капитал в российской 
науке рассматривают как «особый вид капитала, 
которым обладает рыночный субъект, 
функционирующий в пространстве публичных 
коммуникаций... Возрастание объема 
паблицитного капитала означает для его 
собственника прирост общественного доверия, 
укрепление позитивного имиджа» [Кривоносов, 
Филатова, Шишкина, 2010, с. 37]. Необходимо 
отметить, что мы не утверждаем того, что 
компаниям удалось прирастить паблицитный 
капитал, для этого необходимы серьезные 
исследования реакций аудитории, мы делаем 
акцент на том, что компании попытались 
прирастить общественное доверие за счет 
освещения вопроса BLM определенным образом – 
осуществляя вербальную поддержку движения. 

Мы видим проблему современного общества в 
том, что индивиды или организации 
останавливаются исключительно на 
псевдодействиях, затрагивая тот или иной 
общественно важный вопрос. Под этим мы 
понимаем, например, простейшие посты в 
социальных сетях, за которыми не следует 
действия, либо такие действия, которые создают 
псевдособытие. Х. Майн еще в середине 1990-х 
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годов справедливо заметил наметившуюся 
тенденцию, написав: «Место того, что раньше 
называлось политикой, место дискуссий, 
формирования общественного мнения и 
политических решений все чаще занимают некие 
символические действия. ... Мы слышим, читаем, 
а иногда и видим псевдособытия, которые 
происходят лишь постольку, поскольку о них 
рассказывают. Эти псевдособытия закрывают 
дорогу к общественно важным событиям и 
критическим мыслям» [Майн, 1995, с. 155]. С тех 
пор прошло 25 лет, но мы можем отметить, что 
высказанный тезис остается справедлив, а, можно 
предположить, что становится более актуальным. 

История вопроса 

Мы должны признать, что, несмотря на 
общепринятые попытки передачи знаний о 
толерантности, воспитание и социализацию в 
образовательных учреждениях, прогресс в 
различных областях (экономической, 
политической, культурной, технологической), 
конфликты (в данном случае мы закладываем 
негативную коннотацию в данное понятие, то есть 
речь идет о противостояниях, не ведущих к 
позитивным изменениям) и жестокость, страх и 
хаос по-прежнему охватывают общества тех или 
иных регионов.  

С одной стороны, мы можем заметить, как 
концепцию толерантности превращают в лозунг, 
абсолют, крайность – например, аналогично 
концепции демократического общества на 
Ближнем Востоке – до такой степени, что быть не 
политкорректным в публичной сфере может 
означать колоссальный урон репутации. С другой 
стороны, расовая дискриминация – это реальная 
проблема, с которой сталкиваются люди.  

В 2020 г., как уже говорилось выше, бунт 
вспыхнул в США при участии 
интернационального движения активистов, 
выступающих против насилия в отношении 
представителей негроидной расы – «Black Lives 
Matter» (BLM). История смерти Д. Флойда от рук 
белокожего сотрудника полиции Миннеаполиса 
попала на печатные и сетевые страницы, в сетку 
вещания средств массовой информации во многих 
государствах. Тысячи людей можно было 
наблюдать на улицах с плакатами и лозунгами в 
поддержку жертв нетерпимого отношения. 

Все началось 25 мая 2020 г., когда 
американский полицейский Д. Шовин задержал 
афроамериканца Д. Флойда по подозрению в 
расплате фальшивыми банкнотами. Из-за отказа 
гражданина пройти в патрульную машину 

сотрудник полиции встал коленом на его шею, 
тем самым затрудняя ему дыхание. Не обращая 
внимания на крики об удушье, полицейский 
продолжал арест, пока его коллеги помогали 
держать мужчину. В итоге Д. Флойд скончался в 
вызванной очевидцами происходящего машине 
скорой помощи. Демонстрации переросли в 
масштабные беспорядки и столкновения с 
полицией. Во многих городах США был введен 
комендантский час и задействована Национальная 
гвардия. Протестами отозвалась Великобритания, 
Франция, Бельгия и Германия; демонстрации 
против расизма и полицейского насилия прошли 
также в Австрии, Испании, Италии, Швеции, 
Швейцарии и Нидерландах, не затрагивая при 
этом Восточную часть Европы. Спустя несколько 
дней после смерти Д. Флойда различные 
компании начали публиковать сообщения в 
социальных сетях, связанные с BLM.  

Важно также обратить внимание на то, что это, 
разумеется, далеко не первая попытка компаний 
эксплуатировать этнокультурные противоречия. 
Вспоминаются ситуации, когда украинский 
«Макдональдс» не предложил русскоговорящему 
населению Украины русский язык на терминалах 
самообслуживания, «Роснефть» пыталась 
заключить сделку с Курдистаном. 

Анализ материала 

В нашей статье мы решили определить, как 
компании и организации решили попытаться 
поднять паблицитный капитал на фоне BLM. Так, 
например, на волне движения Black Lives Matter, 
начиная с первых чисел июня, многие крупные 
технологические компании в США пожертвовали 
значительные суммы в различные фонды по 
борьбе с расовой дискриминацией. Google 
выделил 12 млн. долларов, а Facebook и Amazon 
жертвуют по 10 млн. долларов группам, 
борющимся с несправедливостью. Apple обещает 
100 млн. долларов для новой инициативы по 
расовому равенству и справедливости, которая 
«бросит вызов системным барьерам на пути к 
возможностям и достоинству», по словам 
генерального директора Apple Т. Кука от 11 июня 
2020 г. [Cook, 2020]. Пожертвования и 
благотворительность в принципе могут остаться 
анонимными, однако в данном случае крупные 
компании решили иначе. Кроме того, важно 
отметить, что пожертвования были сделаны во 
время конкретного политического процесса. С 
другой стороны стоит признать, что это реальные 
действия, направленные на помощь в 
сложившейся ситуации. 
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26 июня 2020 г. продюсеры популярного 
комедийного мультсериала «Симпсоны» заявили, 
что белые актеры больше не будут озвучивать 
цветных персонажей. Вместо этого актеры 
обязуются озвучивать одинаковую этническую 
принадлежность с персонажем, которого играют. 
«Мы двигаемся вперед, и в „Симпсонах” белые 
актеры больше не будут озвучивать небелых 
персонажей», – говорится в заявлении [Simpsons 
to stop casting…]. «Симпсоны» – самое 
продолжительное шоу на американском 
телевидении, которое длится вот уже 30 лет и 
транслируется в более чем 100 странах. Это 
телешоу не одиноко. Фанаты поддержали 
компанию лайками и репостами в Facebook. Пост 
«We stand in support of black lives» (пер. Мы 
выступаем в поддержку жизни чернокожих) 
набрал 44 тыс. лайков и около 4 тыс. 
комментариев [The Simpsons, 2020]. Решение 
дискуссионное, но показательное, в том плане что 
именно это мы могли бы определить как 
псевдособытие.  

В свете протестов BLM 5 июля 2020 г. 
«Формула 1» опубликовала в Twitter пост, 
направленный на международную аудиторию, в 
котором гонщики, одетые в футболки с 
надписями «End Racism» и «Black Live Matters», 
встают на колено. Событие осветили многие 
СМИ. Достаточно ли было футболок, чтобы 
выразить свою поддержку? С нашей точки 
зрения – да. Куда важнее было бы сделать 
публичное политическое заявление. Но было 
принято иное решение. И несколько гонщиков его 
не поддержали. При этом на момент 12 июля 
прикрепленное видео просмотрели 2,2 млн 
пользователей социальной сети, можно было 
наблюдать 10,6 тыс. ретвитов и комментариев, 34 
тыс. лайков. Если взглянуть на статистику других 
постов за 5 июля к моменту проведения 
исследования, можно заметить, что она выглядит 
иначе: видеоролики набирают порядка 300-400 
тыс. просмотров, количество ретвитов и 
комментариев также значительно ниже, лайки: от 
4,5 до 46 тыс. [Formula 1, 2020]. 

Новости в поддержку антирасистского движе-
ния не обошли американский спорт. На один из 
матчей баскетбольный клуб «Toronto Raptors» 
прибыл на автобусе, с двух сторон обклеенным 
фразой «Black Lives Matter». Как и в случае с 
гонщиками «Формулы 1», у нескольких баскетбо-
листов также были футболки с одинаковой фра-
зой. «Молчание не вариант» сообщают «Toronto 
Raptors» на своем аккаунте в Twitter от 9 июля 
2020 г. [Toronto Raptors, 2020]. У лиги есть не-

сколько планов, как помочь игрокам высказаться 
о социальных проблемах во время предстоящих 
игр. Они собираются нарисовать «Black Lives 
Matter» на полях всех кортов, которые будут ис-
пользоваться. Также игрокам лиги разрешили из-
менить надпись своей фамилии на форме на фразу 
или слово о социальной справедливости. С одоб-
рения лиги несколько игроков уже сообщили о 
своем новом выборе имени, представляющем та-
кие слова, как «Равенство», «Свобода», «Голосо-
вание» и т. д.  

Итак, мы привели общие примеры пиар-
действий отдельных компаний. Однако этого явно 
недостаточно для того, чтобы сделать адекватные 
выводы о тенденции попыток приращения пабли-
цитного капитала на волне движения BLM. В 
нашем исследовании мы решили изучить реакцию 
аудитории на посты в социальной сети Twitter 
крупных корпорации, известных и малоизвестных 
(в глобальном контексте) компаний, для чего в 
июне 2020 г. были изучены посты 78 организаций 
в социальных сетях, посвященные BLM, а также 
соседние посты (как это было сделано в примере с 
Формулой 1). Период публикации постов: неделя 
с 28 мая по 4 июня. 

В дальнейшем числа следует понимать следу-
ющим образом: в скобках после названия компа-
нии первое число – лайки, второе число – репо-
сты, третье число – комментарии. Первые три 
числа составляют статистику поста BLM. Три 
числа после знака слэш (/) – соседний пост, не 
связанный с BLM, последовательность сохраняет-
ся: лайки, репосты, комментарии. 

Стоит признать, что для компаний, связанных 
со спортом тем или иным образом, пиар-акции в 
поддержу идеи No racism являются вполне тради-
ционными. Однако нам было важно обратить 
внимание на данные в условиях конкретного изу-
чаемого политического процесса. Nike (137940, 
34303, 3000 / 4000, 879, 400) опубликовал пост 23 
мая 2020 г., Adidas (228070, 72644, 1232 / 164, 50, 
7) – 29 мая, компании New Balance (655, 207, 7 / 
196, 30, 19), Puma (446, 181, 6 / 66, 12, 1), Reebok 
(4361, 1832, 49 / 24, 3, 0) – 30 мая.  

Банковский сектор: Barclays Bank (279, 118, 
12 / 26, 6, 8) и Bank of America (671, 343, 13 / 55, 
13, 10). 

Газированные напитки: важно пояснить, что у 
двух конкурентов есть разные аккаунты в Twitter. 
Coca-Cola и The Coca-Cola Co., Pepsi и PepsiCo. В 
конце мая – начале июня посты появились в акка-
унтах Coca-Cola (501, 154, 81/ 203, 27, 58), The 
Coca-Cola Co. (79, 28, 3 / 82, 24, 10) и PepsiCo (55, 
20, 1/ 21, 2, 2). Стоит отметить, что Coca-Cola Co. 

https://twitter.com/Raptors/status/1281302322287706114?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Raptors/status/1281302322287706114?ref_src=twsrc%5Etfw
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опубликовала целую серию постов в ходе своей 
PR-кампании. 

Технологии и Web: 
Amazon (10420, 2100, 5400/ 322, 38, 290), Zoom 

(300, 366, 16/ 61, 9, 6), IBM (2500, 1300, 136/ 93, 
57, 13), Google (39000, 7200, 1800/ 389, 63, 114), 
Intel (664, 192, 69/ 319, 93, 14), Lenovo (53, 35, 9/ 
140, 12, 35), Logitech (324, 42, 12/ 256, 15, 13), 
Mozilla (448, 160, 23/ 32, 16, 1), Qualcomm (101, 
31, 3/ 76, 13, 0), Snapchat (2000, 539, 317/ 532, 148, 
120), TikTok (6100, 6300, 2300/ 1200, 215, 221), 
Tinder (181, 56, 129/ 85, 5, 9), Tumblr (476, 164, 14/ 
115, 21, 6), Twitch (19000, 3400, 413/ 645, 120, 3), 
Twitter (17000, 5900, 992/ 116000, 36000, 1), 
YouTube (110900, 14500, 4800/ 1100, 110, 253). 
Amazon, к слову, также опубликовал несколько 
сообщений, однако уже второе, сделанное через 
несколько дней, вызвало менее значительный от-
клик. 

Быстрое питание: Burger King (4000, 527, 11 / 
2300, 130, 756), McDonald’s (8800, 1600, 2100 / 
756, 88, 88), Subway (459, 107, 216/ 100, 36, 83), 
Taco Bell (5600, 1300, 665/ 336, 49, 97). 

Авиаперевозчики: Alaska Airlines (383, 84, 
292 / 118, 7, 2) и American Airlines (651, 128, 100 / 
602, 18, 42) 

Автомобильная промышленность: General Mo-
tors (466, 137, 37 / 67, 21, 9), BMW (441, 86, 24 / 
285, 52, 6), Porsche (1000, 165, 31 / 318, 40, 3), 
Mercedes Benz (1700, 277, 29 / 1900, 264, 39). 

Одежда и парфюмерия: VERSACE (4900, 1100, 
104 / 574, 88, 21), Louis Vuitton (1200, 185, 28/ 885, 
117, 8), Lacoste (350, 71, 30 / 150, 44, 2), H&M (47, 
13, 21/ 12, 4, 6), Armani (629, 87, 18 / 98, 21, 4), 
Sephora (775, 145, 59 / 296, 42, 31), Burberry (703, 
148, 22 / 401, 54, 8). 

Индустрия игр: Ubisoft (26712, 4389, 679/ 376, 
47. 19), EA (52513, 9471, 1750 / 4300, 370, 187), 
Call of Duty (43350, 5456, 5400 / 8300, 494, 1700), 
Sega (23012, 4552, 460 / 373, 87, 29), Playstation 
(560.030, 124.164, 19000 / 5300, 367, 185), Nintendo 
(157250, 28543, 3300 / 3200, 368, 272), GameSpot 
(2200, 1100, 25 / 121, 22, 2), Xbox (19000, 2700, 
311 / 1800, 224, 64), Riot Games (56435, 8231, 797 / 
1100, 107, 27), Rockstar Games (81718, 14082, 
9100 / 2000, 174, 138), Bungie (30000, 7200, 1200 / 
3800, 460, 335). 

Музыкальное: 
Apple Music (13300, 5100, 1000/ 480, 94, 30), 

Capitol Records (896, 345, 54/ 36, 18, 9), Virgin 
Records (115, 37, 5/ 5, 3, 0), SoundCloud (1500, 488, 
94/ 155, 48, 43), Spotify (43700, 13200, 1100/ 681, 
153, 219). 

Телеканалы и кино: 
Cartoon Network (17900, 4900, 56/ 1000, 218, 

59), ESPN (5100, 1000, 78/ 1300, 223, 35), FOX 
(601, 131, 23/ 41, 14, 0), Disney (64200, 15400, 
3200/ 2400, 676, 94), Netflix (1100405, 229700, 
8700/ 2200, 127, 42), Nickelodeon (17000, 4000, 6/ 
982, 82, 82), Paramount Pictures (3700, 744, 83/ 313, 
108, 80), Showtime (564, 169, 16/ 73, 20, 4), Warner 
Bros ( 20900, 4400, 341/ 236, 44, 7).  

Интерес представляет тот факт, что первый 
пост Disney, связанный с BLM и содержавший 
общую информацию, лайкнуло более 60 тысяч 
человек, тогда как следующий, который опубли-
ковал аккаунт Walt Disney Company спустя три 
дня (с одной стороны, на аккаунт Walt Disney 
Company подписано меньшее количество людей, с 
другой стороны, аккаунт Disney ретвитнул это 
сообщение), набрал в три раза меньше лайков, 
при этом содержание сообщение было более зна-
чимым, на наш взгляд, поскольку в нем говори-
лось о пожертвованиях. 

Другие развлечения: Star Wars (63737, 10795, 
1400 / 7700, 961, 40), Lego (237955, 49178, 2400 / 
1200, 190, 58), Marvel Entertainment (27431, 4277, 
542 / 2800, 370, 56), Pokemon (259178, 65884, 
2600 / 3200, 278, 130).  

Менее известные компании: Pop-Tarts (765, 75, 
69 / 417, 20, 32), Lucky Brand (1600, 456, 29 / 51, 
13, 4), Burt’s Bees (122, 25, 13 / 14, 2, 1). 

Крупные компании без группировки: 
HERSHEY'S (336, 98, 113 / 93, 13, 5), BP (86, 61, 
24 / 16, 4, 16), Uber (400, 199, 419 / 51, 16, 50). 

Если сравнить пример компании Uber и 
Disney, можно заметить существенное отличие. 
Общее сообщение аккаунта Uber получило значи-
тельно меньший отклик, чем более позднее сооб-
щение аккаунта Uber eats, посвященное реальным 
действиям, при том условии, что на Uber подпи-
сано значительно большее количество пользова-
телей.  

В нашей статье важно отметить и другую тен-
денцию. Присоединившись к хэштегу #Black 
Lives Matter, стриминговые сервисы и телекана-
лы – HBO, Netflix и Hulu, а также крупнейшие 
организации Amazon и Disney столкнулись, в том 
числе, с недовольством пользователей. На публи-
кации картинок черного фона с надписью BLM 
часть пользователей отреагировала нейтрально, 
но поинтересовалась, как компании будут помо-
гать движению помимо твитов. Другие подписчи-
ки заявляли о том, что важны жизни всех, а не 
только темнокожих, и угрожали отписаться от 
сервисов. Так, на заявление компании «Amazon» 
подписчики потребовали улучшить условия труда 
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для работников – компанию часто критикуют за 
низкие зарплаты, наказания сотрудников, не вы-
полняющих цели, недостаточное количество пе-
рерывов. Компанию Disney пользователи обвини-
ли в лицемерии, напомнив о сокрытии темноко-
жих персонажей с постеров для Китая и малом 
количестве темнокожих режиссёров и сценари-
стов. 

Важно заметить, размышляя о псевдособыти-
ях, что исследовательская и аналитическая ком-
пания, которая анализирует репутацию корпора-
ций Reputation Institute в своем блоге заявила: «В 
то время, когда потребители ожидают, что бренды 
будут отстаивать важные вопросы и поступать 
правильно, многие компании активизировались… 
Во всех отраслях компании выражают свою под-
держку BLM через свои каналы в социальных се-
тях и жертвуют свои деньги... Не секрет, что со-
циально ответственная компания полезна для 
бизнеса. И, конечно, корпоративная ответствен-
ность выходит за рамки простого размещения со-
общения или выписывания чека. Поэтому обна-
деживает тот факт, что многие бренды также 
пользуются возможностью внести существенные 
изменения в свои организации и в свои сообще-
ства» [Doing and Saying the Right Thing…]. При-
нимая во внимание то, что именно первое сооб-
щение компаний встречало серьезный отклик от 
аудитории, мы также изучали содержание этих 
сообщений. В действительности лишь 20 компа-
ний из изученных нами 78 призывало к конкрет-
ным действиям, говорило об изменениях внутри 
своей организации или о пожертвованиях в своих 
первых сообщениях. 

Выводы 

Итак, подводя итоги нашего исследования в 
данной статье, надлежит сказать о нескольких 
принципиально важных моментах. Отобранные 
нами примеры позволяют говорить о том, что 
коммуникационные кампании, характеризующие-
ся попыткой приращения паблицитного капитала 
с помощью аффективных постов в связи с движе-
нием BLM, пытались осуществлять не только 
крупные международные корпорации, но и менее 
известные компании. 

Несмотря на то, что часть пользователей соци-
альной сети Twitter восприняла критически дан-
ные сообщения (надо отдать им должное, по-
скольку мы изначально рассматривали данные 
сообщения как попутку информационного воз-
действия), можно заметить, что PR-кампании ор-
ганизаций сработали и принесли отклик целевой 
аудитории, выраженный в росте количества лай-

ков и ретвитов. Особый рост был замечен среди 
компаний, занимающих различные секторы инду-
стрии развлечений. При этом, что ожидаемо, 
аудитории компаний банковского сектора, авиа-
перевозчиков, нескольких других компаний реа-
гировали не столь активно. Неожиданностью ста-
ла, на наш взгляд, довольно слабая активность 
аудиторий компаний Coca-Cola (даже несмотря на 
закрепленный твит) и Pepsi. 

Можно заметить, что некоторые организации 
разворачивали настоящие компании из целых се-
рий сообщений, так или иначе посвященных 
BLM, однако полученные данные показали, что 
наиболее популярным преимущественно стано-
вился именно первый пост компании в Twitter. 

В нашей статье мы подняли вопрос об этично-
сти таких кампаний. Это, безусловно, дискусси-
онный вопрос. С одной стороны, социальные сети 
сделали традицией такой формат словесной под-
держки. С другой стороны, некоторые компании в 
действительности призывали к правосудию в от-
ношении жертвы полицейских действий, как, 
например, New Balance. Некоторые заявили о ма-
териальной поддержке различных движений или 
предпринимали конкретные действия, но сделали 
они это в контексте активизации BLM, не год, не 
два назад, а именно сейчас, именно поэтому это 
дискуссионный вопрос. 
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Исследуемый феномен как отрасль лингвистики и уникальный продукт речемыслительной деятельности 

подлежит лингвостилистическому анализу, потому что любое общение в социуме представляет собой систему 

речевых жанров, а для реализации практикующими журналистами прямого включения необходимо обладать 

навыками применения устного телевизионного текста, представляющего собой лингвистическую организацию, 

которая привлекает внимание аудитории своей антропоцентрической сущностью. Кроме того, такому тексту 

свойственна специфическая стилистика, всецело зависящая от композиции и построения медиакоммуникации, 

так как качество устного сообщения в рамках прямого включения зависит от его логичности, связности, 

точности и доступности. Следовательно, прямое телевизионное включение, помимо творческой составляющей, 

представляет собой сложную синтаксическую и лексическую систему, имеющую коммуникативно-

функциональную значимость для научной и прикладной среды.  

За более чем двадцатилетний период своего развития прямое включение не только стало стратегической 

составляющей эфира, вещания, трансляции и репортажа, но и породило в тележурналистике новые динамичные 

жанровые формы, например, выступление, которое, в свою очередь, обусловило появление важной тенденции в 

телеорганизациях. Её суть заключается в ставке на репортёра, что привело к возникновению такого понятия, как 

«унивесализм», к которому стремятся современные журналисты, чтобы справляться со всеми задачами 

телепроизводства. 

Ключевые слова: медиалингвистика, стилистика, коммуникация, текст, лексика, прямое включение, 

языковая личность.  

S. V. Karpiy  

Medialing and stylistic features of direct television inclusion 

The phenomenon under study as a branch of linguistics and a unique product of speech and cognitive activity is also 

subject to characterization, linguo-stylistic analysis, because any communication of society is part of speech genres, and 

for practicing direct inclusion of journalists it is necessary to have the skills to use an oral television text, which is a 

linguistic organization that attracts attention audience with its anthropocentric nature. It also has a specific style, which 

completely depends on the composition and construction of media communication, since the quality of an oral message 

in the context of direct inclusion depends on its logic, connectedness, accuracy and accessibility. Therefore, direct 

television inclusion, in addition to the creative component, is a complex syntactic and lexical system, which has 

communicative and functional significance for the scientific and applied environment. 

Over the more than twenty years of its development, live broadcasting has not only become a strategic component of 

air, broadcasting and reporting, but has also generated new dynamic genre forms in television journalism, for example, 

performance, and this, in turn, has led to the emergence of an important trend in television organizations. Its essence is 

in relying on the reporter, which led to the emergence of such a concept as «universalism», which modern journalists 

aspire to in order to cope with all the tasks of television production, and therefore to compete confidently in the labor 

market. 

Keywords: medialinguistics, stylistics, communication, text, vocabulary, direct inclusion, language personality. 

 

Введение  

Формирование структуры прямого телевизи-

онного включения происходило под влиянием 

традиционной методологии. В данном аспекте 

исследуемый феномен стоит рассматривать ещё и 

в контексте языковедческих наук, сущности язы-

ковой личности, воздействия лингвостилистики 

на способ подачи прямого включения (необходи-

мой для наглядной достоверности и динамики 

сообщения), особенностей устной речи и средств 
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её выражения. Одна же из главнейших функций 

устно-письменного текста прямого включения – 

коммуникативная. При этом он обладает экстра-

лингвистическими параметрами: денотативность, 

референтность, ситуативность.  

Комплексное рассмотрение всех данных явле-

ний подтверждает многоаспектность прямого 

включения и поливекторность представлений о 

нём. Это связано с тем, что ему в зависимости от 

авторского видения присущи различные способы 

интерпретации, сопоставления одних его видов с 

другими. Методы же общения также представля-

ют интерес в рамках исследования речевых жан-

ров, предложенных М. М. Бахтиным. Что же каса-

ется стилистики прямого включения, то к ней 

можно отнести авторскую индивидуальность, ин-

формативность, аналитичность, целостность уст-

но-письменного текста, культуру, правильность, 

связность и чистоту речи.  

Воздействующие факторы  

Поскольку прямое включение является слож-

ным многоаспектным дистантным сообщением, 

реализуемым с помощью технических средств, 

ему присущи общение, различные речевые ситуа-

ции, воздействующие на аудиторию посредством 

речевого кода. Следовательно, к медиалингвости-

листическим особенностям прямого включения 

можно отнести коммуникативные качества; пуб-

личные высказывания; лексический и синтаксиче-

ский (смысловая завершенность) стиль речи в 

рамках поливекторных направлений русистики; 

речевые нормы в речеведческих науках; стили-

стическую, риторическую и компаративистиче-

скую систему языка и стиля; различные средства 

подачи.  

Следовательно, если продолжать говорить о 

медиалингвостилистических особенностях прямо-

го включения, их стоит рассматривать с точки 

зрения стилистики и языковедения. Сущность 

прямого включения в языковедческих науках рас-

крывается в языковой личности, стандартах и 

стилях прямого включения, потому что исследуе-

мый нами феномен требует эффективного опери-

рования речью в прямом эфире, где она не подле-

жит редактированию, в отличие от письменно за-

фиксированного текста.  

Прямому включению как типу репортажа при-

сущи фигуры речи, что проявляется в использова-

нии инверсий. Стиль же произношения формиру-

ется на основе поведения автора, голосовых ка-

честв, дикции, логических акцентов, характерной 

интонации, артикуляции.  

Следовательно, медиалингвостилистические 

особенности прямого включения в прикладном 

аспекте носят ещё и индивидуальный авторский 

характер (интенцию), потому что каждой профес-

сиональной личности с точки зрения речевого 

дискурса присуща своя сформированная манера 

общения (модальность). 

Именно поэтому прямое включение является 

особым типом репортажа с собственной класси-

фикацией видов, позволяющих в зависимости от 

условий реализовывать то или иное общение с 

аудиторией. Основные коммуникативные каче-

ства выделил Истрату Петру: «ясность, правиль-

ность, чистота, точность, богатство речи, вырази-

тельность» [Петру, 2006, с. 20]. Одновременно 

они могут выступать и в качестве лингвистиче-

ских приёмов, в которых может прослеживаться 

стилистика феномена и языковая личность автора 

со свойственным ему психолингвистическим и 

лингвокультурным инструментарием воздействия 

на аудиторию.  

Текстовая составляющая 

В орбиту исследования прямого включения 

попадают и особенности выражения текста, а 

также его экспрессивно-семантическая структура, 

из-за которой возникает новая парадигма медиа-

лингвостилистих проблем. Их решение заключа-

ется в рассмотрении прямого включения в экс-

прессивно-прагматическом аспекте, суть которого 

заключается в изучении эмоциональных приёмов, 

которые и образуют стиль речи.  

Эмоционализация – ещё один аспект прямого 

включения, имеющий семантико-экспрессивно-

стилистическую структуру, смысловую зону.  

Симбиоз медиалингвостилистических характе-

ристик свидетельствует о многокомпонентности 

прямого включения. В нём доминирует концепт, 

подразумевающий логическое и экспрессивное 

восприятие информации адресатом, что возможно 

при использовании повествователем стилеобра-

зующих приёмов, придающих содержанию речи 

выразительности, эмоциональности и оценку. При 

этом устно-письменный текст должен быть не 

только эмоциональным, но и прагматичным. Для 

достижения данной цели необходимо применение 

тех или иных языковых средств, в использовании 

которых проявляется концептуальность и стиль. 

Его составляющими являются: прагматика, ком-

позиция, организация текста. При этом стиль мо-

жет быть продуманным или ситуативным.  

Так или иначе, речевые средства являются вза-

имозависимыми, а потому несут определённую 



Верхневолжский филологический вестник – 2020 – № 4 (23) 

Медиалингвостилистические особенности  

прямого телевизионного включения 

53 

смысловую нагрузку, которая трансформируется 

в зависимости от изменения формы и содержания 

прямого включения.  

Драматургия в составе устно-письменного тек-

ста также является одним из средств авторского 

выражения в прямом эфире посредством экспрес-

сии, констатации или прагматизма. Механизм 

воздействия на аудиторию прослеживается и ав-

торской трактовкой видения организации мира, а 

потому эффективность дистантного общения со 

зрителями зависит от авторской инициативности, 

которая за счёт прагматичности формирует эсте-

тическое восприятие. Прагматизм создают бес-

пристрастность и квалификация автора журна-

листского произведения. Обе составляющие так-

же формируют стилистику прямого включения. 

Его компонентами к тому же являются устно-

письменный текст, звукозрительный образ, архи-

тектоника, благодаря которым и образуется свое-

образная подача материала, формируется автор-

ский стиль.  

Способы выражения  

Организация устно-письменного произведения 

происходит с помощью таких выразительных 

средств прямого включения как: констатация, 

эпитет, метафоры, сравнения. Именно они наибо-

лее часто используются в речевой деятельности 

практикующих журналистов для выражения лич-

ной субъективной оценки происходящего (интен-

ции). В данном контексте прослеживается языко-

вая личность, которой свойственно творческое 

использование тех или иных речевых приёмов. 

Они же, в свою очередь, должны быть такими, 

чтобы текст вызывал понимание у широкой ауди-

тории. Для этого необходимо, чтобы интеллекту-

ально-эмоциональная трактовка событий включа-

ла в себя такие составляющие как: образно-

речевая система, эстетика, семантика, ассоциа-

тивные экспрессивно-языковые единицы, парал-

лели. Данные компоненты являются структурой 

текста, которому свойственна сравнительная се-

мантика, образная лексика.  

Применение тех или иных языковых средств 

свидетельствует о медиалингвостилистическом 

мастерстве журналиста. Производимый им текст 

представляет собой образный монолит со свой-

ственным ему контекстом, смысловой окраской 

предложений, ассоциацией, комбинацией слов, 

усиливающих компоненты устно-письменного 

текста и придающих специфические лексические 

оттенки, например, посредством такой экспрес-

сивно-смысловой единицы как метафора.  

Журналист как языковая личность  

Комплекс медиалингвостилистических компо-

нентов раскрывает творческий и профессиональ-

ный потенциал журналиста, формирующего эва-

люативную языковую картину мира через призму 

когнитивной и знаковой системы и таких взаимо-

связующих и взаимообуславливающих языковых 

единиц как фонема, морфема, лексема. Между 

ними существует взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность, заключающие в себе основные призна-

ки конкретных смысловых реализаций.  

Влияние на лингвостилистику прямого вклю-

чения оказывает и традиционная языковая (лек-

семы, композиция) и одновременно журналист-

ская жанровая палитра, способная соответство-

вать современным вкусам аудитории. Такой со-

циокод позволяет практикам посредством слова и 

изобразительных знаков формировать в прямом 

эфире образ личности или представление о собы-

тии. При распространении понятийной информа-

ции и создании визуального образа журналист 

должен максимально абстрагироваться от проис-

ходящего, чтобы придерживаться свойственного 

ему темпоритма, который также является состав-

ной частью стилистики информационного сооб-

щения. Стоит также упомянуть о духовности ав-

тора, которая формирует нормы поведения языко-

вой личности в прямом эфире сквозь призму 

лингвостилистических методов. Их применение 

демонстрируют языковые навыки журналиста, 

которому необходимо обладать определёнными 

речевыми компетенциями. Их освоение в рамках 

прямого включения всё ещё является проблемой 

лингвистики, требующей решения, потому что 

отображение структуры языка и личности автора 

в прямом эфире из-за применения вербальных и 

визуальных составляющих экрана – задача слож-

ная. Стоит учитывать также особенности языко-

вой телевизионной личности, которой присуща 

индивидуальная и прагматичная манера комму-

никации в медиалингвостилистическом аспекте.  

К медиалингвостилистическим компетенциям 

журналиста относятся:  

− выстраивание речи в рамках прямого вклю-

чения, которое является продуктом речемысли-

тельно деятельности журналиста; 

− умение воспринимать слово как семантиче-

ский, синтаксический и прагматический социокод;  

− использование текста как единицы выска-

зывания, организованная система которого наде-

лена специфическими функциями;  
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− применение составляющих речемыслитель-

ного процесса (этос, логос, пафос);  

− ведение публичного диалога;  

− выражение речевой культуры, носителем 

которой является журналист;  

− воздействие на аудиторию посредством 

стилистики языка;  

− формирование сознания аудитории через 

язык и призму визуально-вербальных средств 

телевидения;  

− использование возможности аудиовизуаль-

ного языка: образность речи, языковые обороты, 

эффект внушения. 

Отсюда следует, что прямое включение явля-

ется нацеленным коммуникативным актом, име-

ющим в большинстве случаев драматическую 

тональность и традиционный грамматический 

строй, между компонентами которого существу-

ют системные отношения. Его конструкция со-

стоит из специфических лингвистических прио-

ритетов, оказывающих влияние на формирование 

устно-письменного языкового жанра. Понятие 

же «языковая личность» как нельзя лучше при-

менимо именно к журналистам, функционирую-

щим в рамках прямого включения, телевизион-

ная коммуникация которых осуществляется пу-

тём создания звукозрительных образов. Основ-

ной же проблемой в описании событий автором 

являются языковые неточности.  

Проблематика и динамика внедрения в 

лингвистическом контексте 

С учётом того факта, что прямое включение 

осуществляется не только на отдельных телека-

налах, но и повсеместно, а технология на сего-

дняшний день стала доступна каждому, с уве-

ренностью можно сделать вывод прямое вклю-

чение является ключевым инструментом в кон-

курентной среде СМИ. Причина – возможность 

осуществлять сообщение о событии синхронно с 

тем как оно происходит, что легло в стратегию 

развития каждого телеканала стремящегося со-

ставить конкуренцию другим СМИ: «всё это 

привело к утверждению новых форм, способов 

повышения оперативности распространения ин-

формации, сведя до нуля разницу во времени 

свершения события и его показа в телепрограм-

ме» [Цвик, 2008, с. 301].  

В современной тележурналистике, стремя-

щейся к универсализму, умение реализовывать 

прямое включение стало таким же обязательным, 

как и производство видеосюжетов, ведение теле-

передач, озвучивание текстов и так деле. Его 

наличие в информационно-публицистических 

передачах – гарантия рентабельности продукта 

журналистского творчества, которую отобража-

ют рейтинговые показатели, позволяющие со-

вершенно точно определять степень эффектив-

ности того или иного информационно-

аналитического сообщения.  

При этом аудиторией даётся оценка не только 

СМИ, но корреспонденту. В конкурентной среде 

он и телеканал пребывают в равной степени. Го-

воря о телевизионном вещании в рамках прямого 

эфира, В. П. Летуновский прямое включение 

ставит на первое место: «в сложившейся практи-

ке телевизионного вещания прямой эфир пред-

стает перед телезрителем в следующих формах: 

прямое включение, трансляция, программ» [Ле-

туновский, 2003, с. 201].  

Прямое включение стало настолько неотъем-

лемой частью информационных телепередач, что 

его наличие стало обязательным. Это отмечает 

Г. В. Кузнецов: «В каждом вечернем выпуске 

новостей должно быть прямое включение или 

его имитация» [Кузнецов, 2001, с. 191] и она 

должна быть настолько естественной, чтобы зри-

тель не заметил обмана, обращает на это внима-

ние А. Ермилов: «профессионал всегда отличит 

прямое включение от записи» [Ермилов, 2010, 

с. 83]. Ситуация в медиасреде доходит до того, 

отмечает В. Л. Цвик, что: «подчас эти «прямые 

включения» идут в эфир в записи (!) только для 

того, чтобы показать: наш корреспондент нахо-

дится там-то и там-то» [Цвик, 2007, с. 51].  

Данные факты журналисткой практики также 

свидетельствуют о главенствующей роли прямо-

го включения, которое используют не только по 

назначению, но и как изобразительно-

выразительный технический приём. Он может 

применяться в качестве одной из форм обратной 

связи для моментального выведения респонден-

тов, экспертов и так далее в эфир и обсуждения 

насущных проблем. Б. Д. Гаймакова рассматри-

вает феномен с точки зрения редактирования те-

лепередач и отмечает, что он со свойственным 

ему темпом может являться частью ритмической 

вёрстки, которая «заметно влияет на активность 

зрительского восприятия» [Гаймакова, 2001, 

с. 21], а также представляет, по словам А. А. 

Шерель, «особенность отечественных СМИ и их 

отношений с аудиторией» [Шерель, 2000, с. 301].  

Прямое включение до такой степени укорени-

лось в популярном телевизионном контенте, что 

в некоторых случаях в массово-информационной 

деятельности его рассматривают наравне с пря-
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мым эфиром: «прямой эфир как прямое включе-

ние» [Сюньков, 1998, с. 183] или как структур-

ный элемент в диалоге с ведущим или гостями 

студии. А наиболее же часто его реализуют, по 

мнению В. Ф. Познина, в утренних эфирах: 

«прямое включение практикуется во многих 

утренних программах, что сразу создает много-

мерную картину жизни страны или города» 

[Познин, 2016, с. 276].  

О том, что тактика регулярного использова-

ния прямого включения является одной из ос-

новных и то, что она себя оправдывает, свиде-

тельствует готовность топ-менеджеров телекана-

лов нести расходы на обеспечение его реализа-

ции. Более того феномен является едва ли не 

вездесущим на телевидении. Это утверждает и 

Е. Н. Спиридонова: «Оно может относиться к 

видеосюжету, интервью, репортажу, выступле-

нию (монологу в кадре) и даже комментарию 

(жанр аналитической публицистики)» [Спиридо-

нова, 2014, с. 12].  

К тому же для телевидения прямое включение 

является едва ли не единственным инструмен-

том, позволяющим ему держаться на прежних 

позициях по сравнению с сетевыми СМИ. Они, в 

отличие от телеканалов, максимально обладают 

дифференцированным контентом. Он охватывает 

широкий круг интересов аудитории, у которой 

есть круглосуточный доступ к интересующим 

программам с возможностью поставить их на 

паузу.  

Одной особенностью, которая влияет на си-

стемное использование прямого включения яв-

ляется, в первую очередь, эффект присутствия 

зрителя в момент свершения значимого для него 

события с помощью аудиовизуальных средств 

коммуникации обеспечивает репортаж. В момент 

его реализации у зрителя возникает возможность 

получить больше информации помимо той, что 

была озвучена корреспондентом.  

Учитывая универсальность данного типа ре-

портажа, он может использоваться не только в 

ежедневных, итоговых информационно-

аналитических передачах или ток-шоу, но и в 

программах различной жанровой направленно-

сти, в которых есть необходимость в выведении 

в эфир журналиста с места события.  

Проанализируем же телепрограмму феде-

рального телеканала «Россия 1», например, за 5 

августа 2019 г. (Рис. 4): 5:00 – «Утро»; 9:00 – 

«Вести»; 9:25 – «Утро России»; 9:55 – «О самом 

главном»; 11:00 – «Вести»; 11:25 – «Вести. 

Местное время»; 11:45 – «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым»; 12:50 – «60 минут»; 

14.00 – «Вести»; 14:25 – «Вести. Местное вре-

мя»; 14:45 – «Кто против?»; 17:00 – «Вести. 

Местное время»; 17:25 – «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»; 18:50 – «60 минут»; 20:00 – «Ве-

сти 20:00»; 20:45 – «Вести. Местное время»; 

21:00 – «Рая знает все»; 22:00 – «Рая знает все»; 

23:00 – «Рая знает все»; 00:00 – «Доктор Рихтер».  

Только в течение этого дня транслируемый 

контент состоял из 21 позиции, 8 из которых – 

новостные блоки. Они демонстрировались в 

утренний, дневной и вечерний прайм-тайм. Бо-

лее того, между ними присутствуют такие же 

значительные по хронометражу информационно-

политические ток-шоу: «О самом главном», «Кто 

против?» и «60 минут». Итого: 4 телепередачи. В 

общей сложности весь будний эфир вещателя 

заполнен 12 информационно-аналитическими 

телепередачами, в вёрстке которых, так или ина-

че, может использоваться прямое включение. В 

данном случае мы не затрагиваем итоговые вы-

пуски.  

Наличие такого количества информационных 

программ на телеканале, который не позициони-

руется как новостной, свидетельствует о роли 

репортажного жанра и особенно – исследуемого 

нами феномена. Если бы такой формат вещания 

не оправдывался необходимым рейтингом смот-

рения, руководство телеканала сознательно не 

шло по убыточному пути. Таким образом, в 2019 

г. объясняется и выделение телеканалу из феде-

рального бюджета финансирования в размере 

почти 22 мрд. руб. [Правительство передумало 

сокращать расходы на федеральные СМИ, 2018] 

В таком случае можно говорить об эффективной 

реализации государственной информационной 

политики.  

Говоря о природе исследуемого феномена, 

стоит также обратить внимание на роль журна-

листа. Во время реализации своих профессио-

нальных обязанностей в рамках прямого вклю-

чения перед ним возникают следующие задачи: 

выбор источников информации, обработка со-

общения, адаптация полученных сведений под 

формат, проверка достоверности данных, макси-

мально быть точным и лаконичным. Это связано 

с тем, что корреспондент зависим от категорий 

времени и пространства.  

Важными являются и личные качества ком-

муникатора – виртуозное владение телевизион-

ной речью, что позволяет достичь естественно-

сти во время озвучивания сообщений с места со-

бытий. В таком случае особо подчёркивается 
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значимость и атмосфера происходящего. Ошиб-

кой считается отсутствие в голосе корреспонден-

та срочности, сопереживания и волнения. 

К проблематике внедрения и применения 

прямого телевизионного включения в эфирах 

федеральных, региональных и городских телека-

налов можно отнести материально-техническую 

составляющую. Не все вещатели обеспечены не-

обходимым ресурсом для оперативной подачи 

общественно значимой информации. Речевые 

ошибки также являются одной из причин, по ко-

торой собственники телеканалов и некоторые 

журналисты избегают систематического исполь-

зования данного феномена.  

Заключение 

Прямое включение – акт коммуникации с 

лингвистическими и экстралингвистическими 

(денотативность, референтность, ситуативность) 

компонентами, опирающиеся на устный тексто-

тип. Одновременно феномен стоит воспринимать 

как прагматичный и одновременно функцио-

нальный продукт речевой и мыслительной дея-

тельности, опирающийся на медиатекст. Его 

специфическими особенностями являются: лако-

ничность, психологическое воздействие, эстра-

лингвистические параметры, семантика образов, 

структура воображения, система знаков, сочета-

ние лингвистических и паралингвистических 

средств, эмоциональное воздействие, коммуни-

кативная стратегия, речевые приёмы, проявление 

творческой личности и т. д.  

Текст прямого телевизионного включения об-

ладает такими свойствами, как отображение со-

бытий, персонификация, идентификация, расши-

рение круга аудитории. С точки зрения медиа-

лингвистики, он является инструментом комм-

никации и может быть использован на любой 

сфере. Ему присущи авторская модальность, 

особенные речевые параметры, архитектура, ди-

намика. В зависимости от коммуникативных 

условий в прямом включении могут применяться 

различные способы улучшения медиатекста: ин-

тенсивный (сокращение), экстенсивный (детали-

зация).  

Медиалингвостилистические особенности 

прямого включения проявляются в антропоцен-

трической специфической сущности, стилистике, 

лингвистической организации, логичности, точ-

ности, связности, доступности, сложной синтак-

сической и лексической системе.  

Стиль прямого включения формируют автор-

ская индивидуальность, информативность, ана-

литичность, целостность устно-письменного тек-

ста, культура, правильность, связность и чистота 

речи, модальность, экспрессивно-семантическая 

структура, прагматизм, композиция, ситуатив-

ность, речевые средства, эстетика.  

Организация устно-письменного произведе-

ния происходит с помощью таких выразитель-

ных средств прямого включения, как констата-

ция, эпитеты, метафоры, сравнения. 

Комплекс медиалингвостилистических компо-

нентов раскрывает творческий и профессиональ-

ный потенциал журналиста, формирующего эва-

люативную языковую картину мира через призму 

когнитивной и знаковой системы и таких взаимо-

связующих и взаимообуславливающих языковых 

единиц, как фонема, морфема, лексема. 
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В статье представлен филологический анализ системы языковых средств, определяющих стилистическое 

своеобразие рассказа Алексея Феофилактовича Писемского «История о петухе» (1865). Цель исследования 

заключается в выявлении структурно-семантических и прагматических свойств текстовых доминант, которые 

создают речевой портрет сказителя, диалогизируют его рассказ и обеспечивают смысловую целостность 

сказового повествования. Изучение языковых приемов и средств стилизации разговорной речи художественного 

сказа строится с учетом особенностей субъектно-речевой организации произведения: взаимодействия речи 

перволичного рассказчика и речи сказителя, образующих двуголосое повествование; разнообразия 

художественных диалогов, воспроизводящих народную речь крестьян и уездных полицейских. Прагматический 

потенциал анализируемых языковых единиц проявляется в их активном влиянии на композиционную и 

содержательную организацию сказового повествования. Характеризуются ключевые метафорические образы, 

созданные лексико-фразеологическими и синтаксическими средствами языка. Последовательно 

рассматриваются гиперболические сравнительные обороты и градационные ряды, являющиеся 

выразительными характеристиками событий и поступков персонажей. Детально анализируются 

художественные диалоги, раскрывающие основной конфликт сказового повествования: столкновение 

корыстолюбивого и лицемерного станового пристава с деревенскими мужиками, которые стремятся любой 

ценой избежать недовольства властей. Смысловые доминанты объединяют отдельные композиционные части 

рассказа в общее повествовательное пространство и усиливают динамику действия. Диалогизация 

повествовательного монолога осуществляется путем включения прямой речи персонажей и активным 

взаимодействием субъектно-речевых планов сказителя и перволичного рассказчика. Комическая окрашенность 

сказового повествования создается текстовыми повторами разных типов, параллельными синтаксическими 

конструкциями и градационными рядами, контекстуальной синонимией и антонимией, оценочной лексикой и 

фразеологией, что формирует эмотивность художественного текста, передающего иронию сказителя по 

отношению к изображаемым событиям, а также меняющиеся чувства и настроения лицемерного полицейского 

чиновника. В результате исследования языковых особенностей рассказа А. Ф. Писемского «История о петухе» 

выявлена система речевых средств и приемов стилизации, которые определяют специфику сказового 

повествования и обладают высоким прагматическим потенциалом, эксплицируют концептуальное содержание 

текста, обеспечивают его структурно-смысловое единство. 

Ключевые слова: сказ, сказовое повествование, сказитель, перволичный рассказчик, речевая стилизация, 

народно-разговорная лексика, смысловая доминанта, гипербола, градация, ирония, прагматический потенциал. 
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Russian language 

M. A. Fokina  

Language means of folk narrative in the story by A. F. Pisemsky «The tale of the rooster» 

The article presents a philological analysis of the system of linguistic means that determine the stylistic distinctness 

of the story by Alexei Feofilaktovich Pisemsky «The tale of the rooster» (1865). The purpose of the study is to identify 
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the structural, semantic and pragmatic properties of the textual key elements that create a speech portrait of the narrator, 

dialogize his story and provide the semantic integrity of the narrative. The study of linguistic techniques and means of 

stylization of the colloquial speech in a tale is based on the peculiarities of the subject-speech organization in a work of 

fiction: the convergence of the first person narrator’s speech and the storyteller’s speech, forming a two-voiced 

narration; a variety of artistic dialogues that reproduce the folk speech of peasants and district police officers. The 

pragmatic potential of the analyzed linguistic units is manifested in their active influence on the composition and 

content organization of the fairy tale narration. The article also examines the key metaphorical images created by the 

lexico-phraseological and syntactic means. A careful consideration in the analysis is also given to hyperbolic 

comparative patterns and gradation series, which are expressive characteristics of events and characters’ actions. The 

fictional dialogues are analyzed in detail, revealing the main conflict of the fairy tale narration: the clash of a greedy and 

hypocritical police officer with the village peasants who seek to avoid the discontent of the authorities at any cost. The 

key semantic elements combine separate compositional parts of the story into a common narrative space and enhance 

the dynamics of the action. Dialogization of the narrative monologue is carried out by including the direct speech of the 

characters and the active interaction of the subject-speech plans of the narrator and the primary storyteller. The comic 

undertone in a fairy tale narration is created by textual repetitions of different types, parallel syntactic constructions and 

gradation series, contextual synonymy and antonymy, evaluative vocabulary and phraseology, which forms the 

emotiveness of a literary text and conveys the irony of the narrator in relation to the events depicted, as well as the 

changing feelings and moods of a hypocritical police official. As a result of the study of the linguistic features in the 

story by A. F. Pisemsky «The tale of the rooster», the author of the article brings into focus a system of speech means 

and stylization techniques that determine the peculiarities of the tale narration and have a high pragmatic potential, as 

well as explicate the conceptual content of the text and ensure its structural and semantic integrity.  

Keywords: tale, fairy tale narration, storyteller, first person narrator, speech stylization, popular-colloquial 

vocabulary, key semantic element, hyperbole, gradation, irony, pragmatic potential. 

 

Введение 

Художественное творчество Алексея Феофи-

лактовича Писемского, известного прозаика и 

драматурга второй половины XIX века, вызывает 

исследовательский интерес современных литера-

туроведов, его произведения неоднократно стано-

вились объектом изучения в отечественной фило-

логии: [Аннинский, 1988]; [Круглова, 2006]; [Ле-

бедев, 2009]; [Лотман, 1982]; [Плеханов, 1984; 

1986] и др. В региональном аспекте представлены 

методические разработки Е. Н. Кругловой по изу-

чению творчества Писемского в образовательных 

учреждениях Костромской области [Круглова, 

2018; 2020]. Меньше изучены языковые особен-

ности художественных текстов писателя, на сего-

дняшний день отсутствует монографическое ис-

следование, посвященное своеобразию идиостиля 

писателя, его языковой личности. Некоторые 

наблюдения над языком прозаика на примере 

очерка «Питерщик» сделаны в публикации А. Т. 

Грязновой [Грязнова, 2001]. О. В. Тимашова ха-

рактеризует яркие черты индивидуальной поэтики 

Писемского, опираясь на критические статьи Ин-

нокентия Анненского [Тимашова, 2007]. 

Ю. А. Смирнова анализирует речевую структуру 

образа героя-рассказчика в повестях и рассказах 

А. Ф.Писемского [Смирнова, 1991]. 

Наше исследование рассказа А. Ф. Писемского 

«История о петухе» основывается на принципах 

дискурсивного изучения художественного по-

вествования: [Женетт, 1998]; [Киклевич, 2018]; 

[Чернявская, 2009]; [Kiklewicz, 2015] и др. В со-

временных исследованиях отечественных и зару-

бежных филологов активно исследуются структу-

ра и семантика повествовательного дискурса: 

[Барт, 1994]; [Падучева, 1996]; [Попова, 2001]; 

[Радбиль, 2017]; [Фокина, 2007]; [Шмид, 2003] и 

др. Ученые единодушно отмечают, что повество-

вательная полифония отражает взаимодействие 

разных голосов в пределах речевой структуры 

произведения. В художественном повествовании 

осуществляется диалогизация авторского моноло-

га, в котором представлена речь повествователя и 

персонажей. Изучение повествовательной струк-

туры художественного текста строится с учетом 

её основных составляющих: типа повествования, 

субъекта речи, повествовательной точки зрения 

[Николина, 2003].  

Специфика сказового повествования проявля-

ется в его ориентации на устную речь сказителя. 

Теоретические основы изучения языка и стиля 

сказа были заложены в трудах М. М. Бахтина 

[2002], В. В. Виноградова [1980], Б. Эйхенбаума 

[1924]. Современные исследователи определяют 

сказ как «особую форму авторской речи, прово-

димой на протяжении всего художественного 

произведения в духе языка и характера того лица, 

от имени которого ведется повествование» [Ско-

вородников, 2009, с. 311–312]; «речь рассказчика, 

которую характеризует комплекс особенностей, 
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выражающих её нелитературную и вообще 

неписьменную природу» [Кравченко, 2008, 

с. 233]. Обычно сказовое повествование представ-

ляет собой стилизацию устной разговорной речи. 

Нередко в роли сказителей выступают люди де-

мократических слоев населения: крестьяне, ре-

месленники, народные умельцы, паломники, 

странники. Сказовое повествование ярко пред-

ставлено в произведениях Н. С. Лескова, П. 

И. Мельникова-Печерского, Павла Бажова, Бори-

са Шергина и др. 

Рассказ А. Ф. Писемского «История о петухе» 

включен автором в цикл очерков «Русские лгуны» 

(1865). Свой художественный замысел писатель 

формулирует в общем вступлении к циклу: «При-

слушиваясь со вниманием к тем темам, на кото-

рые известная страна в известную эпоху лжет и 

фантазирует, почти безошибочно можно опреде-

лить степень умственного, нравственного и даже 

политического развития этой страны» [Писем-

ский, 1984, с. 349]. Смысловыми доминантами 

всего цикла рассказов становятся лексические ря-

ды ложь – фантазии – актерство; лгать – 

врать – прихвастнуть – фантазировать, кото-

рые образуют контекстуальную синонимию и со-

здают циклообразующие связи.  

Анализируемое произведение является двуго-

лосым повествованием, которое объединяет рече-

вые планы сказителя и перволичного рассказчика. 

Цель комплексного филологического анализа 

рассказа заключается в выявлении структурно-

семантических особенностей и прагматических 

свойств ведущих языковых средств, их роли в ор-

ганизации сказового повествования, формирова-

нии текстовых смыслов и создании речевого 

портрета сказителя. 

Особенности речевого портрета сказителя. 

Приемы и средства стилизации разговорной 

речи 

В роли сказителя выступает старик Шамаев. В 

тексте рассказа «История о петухе» нет прямого 

упоминания о его социальном положении. Но 

этот герой является также персонажем рассказов 

Писемского «Леший» и «Фанфарон» с подзаго-

ловками «Рассказ исправника», «Ещё рассказ ис-

правника», откуда читатель узнает, что Иван Се-

менович Шамаев – исправник Кокинского уезда в 

глухой провинции. У него богатый жизненный 

опыт, по делам службы он общается с разными 

людьми, знает много интересных случаев и исто-

рий, хорошо разбирается в характерах и поступ-

ках, здраво рассуждает о произошедших событи-

ях, о законе, власти и справедливости.  

Придя однажды на обед к рассказчику, скази-

тель поведал ему историю о становом приставе 

Карпенко, который злоупотреблял своей должно-

стью, был нечист на руку, хитростями, обманом и 

интригами вымогал деньги, во всем искал себе 

выгоду, нарушал закон и чувствовал себя безнака-

занным, держался грубо и нагло, унижал простых 

людей. Узнав о том, что в одном богатом селе из-

за петуха произошел конфликт между двумя кре-

стьянами, Карпенко решил воспользоваться этой 

ситуацией, чтобы получить деньги от каждого из 

мужиков.  

Живо воспроизводя динамику событий, скази-

тель последовательно характеризует поведение 

лицемерного героя, который сначала хочет понра-

виться местным жителям, прикидывается мягким, 

покладистым и внимательным, пытается быть 

набожным и сострадательным: помолился перед 

этой иконой и первый ей свечку поставил; к каж-

дому торговцу с поклоном и приговором. Выра-

жение с поклоном и приговором является частью 

русской поговорки Голова с поклоном, язык с при-

говором, ноги с подходом, руки с подносом, кото-

рая позитивно характеризует общительного чело-

века, способного расположить к себе людей, уста-

новить с ними доброжелательные отношения 

[Даль, 2007, с. 257]. Но в то же время, в зависимо-

сти от складывающихся обстоятельств, становой 

Карпенко проявляет излишнюю суровость, гру-

бость и напускной гнев: строгим, крикуном ино-

гда прикидывается. Он откровенно хамит дере-

венским мужикам: Не отворачивай глаз-то, нече-

го!; Прочь!; я тебе прежде голову сверну.  

Для оживления повествования о давней исто-

рии в речи сказителя активно употребляются гла-

голы настоящего времени в значении прошедше-

го: «сидит-сидит, пока пятидесяти, ста рублей не 

сдерёт с мужиков»; «Едет он один раз мимо од-

ного села богатого…»; «Прямо входит он в сбор-

ную и обращается к одному из них» [Писемский, 

1984, с. 388]. Такой речевой прием характерен 

устной разговорной речи и фольклорным произ-

ведениям: русским былинам, легендам и сказкам. 

Для усиления интенсификации семантики исполь-

зуется редупликация глагольной формы: сидит-

сидит. Традиции устного народного творчества 

прослеживаются также в создании характерных 

приемов выразительности. Рассказ сказителя со-

держит гиперболические сравнительные обороты 

и градационные ряды: пьяных там, как поленьев, 

по углам валяется; Где мертвое тело поднимут, 
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точно стопудовая гиря свалится на селенье; ти-

хо, смирно, ласково; въехал, закричал, загайкал. 

Лексический диалектизм загайкать образован от 

глагола гайкать ‘кричать, орать или шуметь’ 

[Даль, 1995, т. 1, с. 340]. Два противоположных по 

семантике градационных ряда характеризуют раз-

ное поведение станового Карпенко, раскрывают 

его лицемерие. В начале повествования он кажет-

ся спокойным, уравновешенным и доброжела-

тельным: тихо, смирно, ласково. Однако старик 

Шамаев при этом замечает, что народ не обма-

нешь: только никто что-то этому не верит. Да-

лее двуличный полицейский чиновник выглядит 

властным и самоуверенным, ведёт себя резко и 

нагло: въехал, закричал, загайкал. Словообразова-

тельный повтор префикса за-, свойственный раз-

говорной речи, усиливает негативные характери-

стики грубого поведения Карпенко.  

В речи сказителя проявляются житейская муд-

рость и наблюдательность, он очень точно и ла-

конично изображает поступки людей, описывает 

их внешние и внутренние качества: сотские были 

народ намётанный; тот этак из рыжих, плуто-

ватый случился; Приводят мужика; бойкий та-

кой был, и прямо к руке господина станового. 

Оценочные определения являются здесь харак-

терной особенностью народной речи: намётан-

ный ‘опытный, искусный’; плутоватый ‘склон-

ный к плутовству, обману, хитрости’; бойкий ‘ре-

шительный и находчивый, смелый’ [Словарь рус-

ского языка, 1985–1988, т. 1, с. 103; т. 2, с. 372; 

т. 3, с. 146]. Эпитет рыжий относится не только к 

цвету волос, но и к внутренним качествам челове-

ка, поскольку контактно расположенные лексемы 

становятся контекстуальными синонимами: из 

рыжих, плутоватый. Сравним с известными 

народными высказываниями: С рыжим дружбу 

не води, с черным в лес не ходи; Рыжий да крас-

ный, человек опасный; Рыжих и во святых нет 

[Даль, 2007, с. 251].  

Старик Шамаев, уездный исправник, являясь 

полицейским чиновником, воспроизводит в своей 

речи лексику, именующую людей по социальному 

положению, занимаемым должностям: губерна-

тор, становой, сотский; лексику, обозначающую 

административно-территориальные границы 

местности: уезд, стан, село; лексику с простран-

ственной семантикой, обозначающей места, где 

разворачиваются провинциальные события: цер-

ковь, кабак, лавка.  

Кульминационный фрагмент сказового по-

вествования передается с помощью художествен-

ного диалога, в котором представлены речевые 

планы станового пристава, сотских полицейских и 

деревенских мужиков. Повествовательная поли-

фония создается с помощью текстовых повторов 

и параллельных синтаксических конструкций. 

Смысловой доминантой эпизода является оценоч-

ная характеристика Карпенко, графически выде-

ленная в тексте рассказа курсивом: сердит прие-

хал! Узнав о том, что крестьянин Иван Петров 

зарезал петуха у Николая Михайлова, пристав 

поочередно вызывает их для объяснений, замыс-

лив получить денежную взятку с каждого из 

участников конфликта. Посредниками в разговоре 

Карпенко с мужиками выступают его помощники, 

сотские полицейские, которые подсказывают про-

стым людям, как вести себя со становым. Сначала 

потерпевший не придает большого значения про-

изошедшему случаю, не заявляет на своего обид-

чика в полицию. Но затем пострадавшему кресть-

янину оглашают статью закона о том, «что со-

вершивший преступление и покрывший его под-

вергаются равному наказанию»: 

«Прочитали мужику; стоит он разиня рот. Сот-

ские между тем шепчут ему: 

 – Видишь, – говорят, – сердит приехал; по-

клонись ему червонцем! 

Поклонился мужик – освободили. 

– Ну, теперь, говорят, – убийцу давайте… 

Струсил и тот парень; сотские и ему шепчут: 

– Видишь, – говорят, – сердит; поклонись 

красненькой! 

Стал мужик кланяться, так еще не берет госпо-

дин становой. Он в ноги ему повалился: „Возьми, 

батюшко, только!”. Принял» [Писемский, 1984, 

с. 389]. 

Субъектно-речевые планы сказителя и героев 

объединяются в общее повествование путем тек-

стовых повторов, которые передают настроение 

пристава (сердит приехал – сердит), а также ха-

рактеризуют ответные поступки мужиков: покло-

нился – стал кланяться. Создается градация стал 

кланяться – в ноги повалился, которая выражает 

усиливающийся страх провинившегося крестья-

нина и является средством создания иронии. Па-

раллельные синтаксические конструкции покло-

нись червонцем – поклонись красненькой относят-

ся к речевому плану сотских полицейских, без 

стеснения называющих мужикам возрастающие 

размеры взяток становому приставу: червонец – от 

пострадавшего; красненькая – от виновного. Эмо-

циональное состояние крестьян, вовлеченных в 

конфликт, иронически характеризуется фразеоло-

гическими средствами: разиня рот (прост. не-

одобр. разинуть рот ирон. ‘проявить крайнее 
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удивление, изумление’); в ноги повалился (падать 

к ногам ‘умолять, просить’) [Фразеологический 

словарь русского литературного языка, 1996, т. 2, 

с. 73, 181]. 

Двойная актуализация семантики ключевого 

выражения свернуть голову осуществляется в 

диалогическом единстве и служит приемом со-

здания комического: 

« – Как, – говорит, – ты смеешь производить 

дневной грабеж с разбоем? 

– Я, – говорит, – сударь, никого не грабил! 

– Как никого? А петух Николая Михайлова 

где? 

– Николая Михайлова петуху, – говорит му-

жик, – я завсегда голову сверну – он у меня все 

подсолнечники перепортил! 

– Ну так,- говорит ему Карпенко, возвысив уже 

голос, – я тебе прежде голову сверну. Эй! Колод-

ки!» [Писемский, 1984, с. 389]. 

В реплике мужика сочетание голову сверну ис-

пользуется в прямом смысле: крестьянин дей-

ствительно уничтожил провинившегося петуха 

своего соседа. А в реплике станового пристава 

фразеологизм голову сверну имеет метафориче-

скую семантику и служит средством устрашения: 

свернуть голову прост. экспрес. ‘убить (употреб-

ляется как угроза)’ [Фразеологический словарь 

русского литературного языка, 1996, т. 2, с. 218].  

В диалогах станового, сотских полицейских и 

мужиков представлены разговорно-просторечные 

черты (погляди-ка; чёрный-то; что ли; ну; эй), 

обращения, характерные устной речи XIX века 

(ваше благородие; батюшка, батюшко в зватель-

ной форме; братец, сударь), негативные оценоч-

ные взаимохарактеристики героев (подлец, надру-

гатель, дураки). 

По результатам языкового анализа сказового 

повествования выявляются особенности, из кото-

рых складывается речевой портрет старика Ша-

маева, уездного исправника: активное употребле-

ние народно-разговорной лексики, оценочных 

высказываний, образных средств языка; ирониче-

ское отношение к изображаемым событиям; точ-

ная, выразительная и комическая передача свое-

образия речи других персонажей. 

Специфика двуголосого повествования: 

взаимодействие речевых планов 

перволичного рассказчика и сказителя. 

Способы выражения авторской позиции 

Сказовое повествование старика Шамаева со-

ставляет основной объем произведения и включе-

но в структуру перволичного повествования. Ре-

чевой план рассказчика обрамляет сказ и пред-

ставлен в сильных позициях: в начале и в конце 

текста. Рассказчик является слушателем истории, 

которую поведал сказитель. В речи исправника 

используются слова, обращенные прямо к собе-

седнику и выполняющие контактоустанавливаю-

щую функцию: мы с вами говорили; заметьте; 

изволите видеть; знаете.  

В финале произведения рассказчик передает 

свои впечатления об услышанном, размышляет о 

речевом поведении сказителя и о себе: 

«Слушая Шамаева, я предавался довольно 

странным мыслям: мне казалось, что и он всё это 

лжет и выдумывает для моей потехи. «Да, стари-

чок, – думалось мне, – и ты сумеешь разыграть 

сцену, какую только захочешь…». Наконец, сам-

то я… автор? Правду ли я всё говорю, описывая 

даже этих самых лгунов?» [Писемский, 1984, 

с. 389–390].  

В рассуждениях рассказчика используются 

контекстуальные синонимы лжет – выдумыва-

ет – разыграть сцену, которые создают циклооб-

разующие связи. Повествователь допускает 

мысль, что сказитель может приукрасить, выду-

мать свой рассказ, чтобы угодить собеседнику. В 

то же время размышления рассказчика передают 

авторскую позицию. Писатель завершает произ-

ведение проблемными вопросами, которые ори-

ентируют читателя на понимание сложной приро-

ды художественного творчества, в котором при-

сутствуют вымысел, фантазия автора.  

Важным способом выражения авторской пози-

ции является также заглавие рассказа «История о 

петухе». В динамике развертывания общей тек-

стовой семантики это название приобретает 

смысловую многомерность: 1) петух – домашняя 

птица крестьянина, которую уничтожил сосед; 2) 

петух – метафорическая характеристика главного 

героя, станового пристава Карпенко (петух перен. 

разг. ‘о задиристом, запальчивом человеке, забия-

ке’) [Словарь русского языка, 1985 – 1988, том 3, 

с. 116].  

Заключение 

В рассказе А. Ф. Писемского «История о пету-

хе» активно функционирует система лексико-

фразеологических, морфологических и синтакси-

ческих языковых средств, обладающих высоким 

прагматическим потенциалом, что проявляется в 

их способности передавать динамику изображае-

мых событий, создавать речевой портрет сказите-

ля и яркие характеристики других героев произ-

ведения, диалогизировать монологическое слово 
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сказового повествователя, формировать тексто-

вую модальность, отражать авторскую позицию. 

Высокий прагматический потенциал анализируе-

мых языковых средств обусловлен сложной моде-

лью коммуникации, представленной в рассказе: 

автор – сказитель – перволичный рассказчик в 

роли слушателя – читатель. Писатель широко ис-

пользует народно-разговорную лексику и фразео-

логию, контекстуальную синонимию, формы 

настоящего времени в значении прошедшего, 

словообразовательные повторы, градации и ги-

перболы, параллельные синтаксические кон-

струкции, что способствует экспликации концеп-

туального содержания рассказа и созданию коми-

ческого. Текстовое взаимодействие ведущих язы-

ковых средств и речевых приёмов выразительно-

сти обеспечивает структурно-смысловую целост-

ность сказового повествования. 
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Проблема звукоподражаний как особой лексической группы существовала в языке на протяжении долгих 

десятилетий. Звукоподражания имитируют звуки природы, язык животных, предметы окружающего мира. В 

тексте ономатопея может выполнять различные функции: эмоционального воздействия, имитации, а также 

функцию языковой экономии. Но одной из главных ее функций остается звукоизобразительная. В России и 

Китае отмечаются разные языковые картины, специфические элементы культуры и языковые особенности. Все 

это подтверждает и масштабные различия в звукоподражаниях обоих языков, причем в различных аспектах: 

составе компонентов, функциональной роли, значениях. Несмотря на то, что различия в фонетическом строе 

русского и китайского языков достаточно велики, звукоподражания и их функции в рассматриваемых языках 

имеют одинаковые черты. Ономатопы передают одни и те же эмоции, ощущения, звуки как в речи устной, так и 

на письме. Китайские ономатопы представляют собой графическую копию, которая относит нас к фактическому 

звучанию, что делает звукоподражания в китайском схожими с ономатопами в русском языке. Связь звука и 

значения особо важна: характер этой связи лингвисты исследуют с разных точек зрения. Кроме того, важно 

отметить отличие звукоподражаний от схожих с ними междометий. Ономатопы не только входят в систему 

русского и китайского языков, но и являются прогрессивным звеном, развивающим ресурсы языка, его 

словообразовательные возможности, а также экспрессивную сферу выражения. 

Ключевые слова: звук; природа; человек; звукоподражания; ономатопы; русский язык; китайский язык; 

междометия. 

M. A. Droga, N. V. Yurchenko, S. V. Funikova  

The linguistic nature of onomatopoeia 

The problem of onomatopoeias as a special lexical group has existed in the language for many decades. 

Onomatopoeias imitate the sounds of nature, the language of animals, objects of the surrounding world. In the text, 

onomatopoeia can perform various functions: emotional influence, imitation, as well as the function of language 

economy. But one of its main functions remains sound imaging. In Russia and China, different language pictures, 

specific cultural elements and linguistic features are noted. All this confirms the large-scale differences in the sound 

imitations of both languages, and in various aspects: in the composition of the components, in the functional role, in the 

meanings. Despite the fact that the differences in the phonetic system of Russian and Chinese are quite large, the 

onomatopoeias and their functions in the languages under consideration have the same features. Onomatopes are an 

expression of the same emotions, feelings, sounds both in oral speech and in writing. Chinese onomatopes are a graphic 

copy that attributes us to the actual sounding. This fact makes onomatopoeias in Chinese similar to onomatopes in 

Russian. The connection of sound and meaning is especially important: linguists study the nature of this connection 

from different points of view. It is also important to note the difference between sound imitations and similar 

interjections. Onomatopes are not only part of the system of the Russian and Chinese languages, but are also a 

progressive link that develops the resources of the language, its word-forming capabilities, as well as the expressive 

sphere of expression. 

Keywords: sound; nature; person; onomatopoeias; onomatopes; the Russian language; the Chinese language; 

interjections. 
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Проблема статуса звукоподражаний  

Вопрос о положении звукоподражаний как 

особой лексической группы существовал в языке 

на протяжении долгих десятилетий. Характер 

взаимосвязи языкового знака и его значения до 

сих пор остается спорным в науке: «учеными то 

безоговорочно отрицался, то признавался факт 

наличия некой непроизвольной связи между пла-

ном выражения и планом содержания языковых 

единиц – единиц разных уровней» [Сигал, 1997, 

с. 100].  

Несмотря на то, что различия в фонетическом 

строе русского и китайского языков достаточно 

велики, звукоподражания и их функции в рас-

сматриваемых языках имеют схожие черты. В 

обоих языках ономатопы являются выражением 

одних и тех же эмоций, ощущений, звуков как в 

речи устной, так и на письме.  

Настоящее исследование основывается на кон-

цепциях таких ученых, как Ч. Пирс [Пирс, 2001], 

А. М. Газов-Гинзберг [Газов-Гинзберг, 1965], 

А. П. Журавлев [Журавлев, 1974, 1976, 1991], 

С. В. Воронин [Воронин, 1982, 1983, 1990, 1999, 

2006], В. В. Левицкий [Левицкий, 1973, 1994], 

Е. Б. Трофимова [Трофимова, 2006, 2009] и дру-

гих. Кроме того, исследованием звукоподражаний 

в фонетическом, семантическом, сопоставитель-

ном и функциональном аспектах занимались та-

кие ученые как: Е. И. Кривошеева, А. А. Нурул-

лов, З. А. Петкова, О. А. Сергеева, О. А. Хабибу-

лина, В. Ю. Вашкявичус, И. А. Нагорный, С. В. 

Стефановская, О. П. Фролова, Д. П. Задорожных. 

Изучение звукоподражаний (ономатопов) ки-

тайскими учеными, в отличие от русистов, нача-

лось относительно недавно. Имена китайских ис-

следователей, занимавшихся ономатопами: Ван 

Фусян, Лю Лин, Ху Мэнхао, Ван Синсинь. Дан-

ный грамматический класс занимает промежу-

точную позицию в общей грамматической систе-

ме русского и китайского языков. Кроме того, его 

отличают интересные функциональные особенно-

сти в сравниваемых языках. Актуальность про-

блемы основывается на недостаточной изученно-

сти этих лексических единиц. 

Несмотря на свой элементарный состав, звуко-

подражания имеют простую форму и элементар-

ное строение, звукоподражания представляют ин-

терес для исследователей. Данные лексические 

единицы обосновались в промежуточной нише 

среди уровней языковой структуры. 

Ученые-лингвисты относятся к рассматривае-

мым элементам неоднозначно. В связи с этим не 

выделяют их в отдельную грамматическую кате-

горию языка. Особый статус звукоподражаниям 

создают некоторые специфические черты. Так, 

при отнесении их к какой-либо части речи возни-

кает множество вопросов, так как остро стоит 

проблема классификации данных единиц. Кроме 

того, нерешенным остается вопрос о разграниче-

нии звукоподражаний и междометий, которые 

также не относятся ни к самостоятельным, ни к 

служебным частям речи. «К междометиям иногда 

относят и звукоподражательные слова (мяу-мяу, 

кис-кис). Эти слова, не обозначая эмоций, по сво-

им семантическим свойствам явно отличаются от 

таких слов, как «Ах!», «Ох!» и т. д. Таким обра-

зом, звукоподражательные слова выступают как 

слова вне частей речи» [Васильева, 2015, с. 352]. 

К определению термина  

Лингвистический энциклопедический словарь 

дает следующее определение исследуемому явле-

нию: «Звукоподражание (ономатопея) – законо-

мерная не произвольная фонетически мотивиро-

ванная связь между фонемами слова и лежащим в 

основе номинации звуковым (акустическим) при-

знаком денотата (мотивом). Звукоподражание 

также определяют как условную имитацию зву-

чаний окружающей действительности фонетиче-

скими средствами данного языка» [Воронин, 

1990]. 

Большинство лингвистов сходны во мнении, 

что звукоподражаниям отказывали в семантиче-

ском и частеречном статусе, способности образо-

вывать новые слова. Однако изучение ономатопов 

позволит решить «ряд проблем языка, связанных 

с его происхождением, соотношением с понятием, 

а также в них проявляется мотивированность язы-

кового знака» [Алиева, 2018, с. 526]. 

Итак, синонимичными к звукоподражанию 

терминами выступают слова «ономатопея» и «па-

рехез». Последнее используется редко, а первые 

два употребляются в мире науки чаще. В своей 

работе мы также будем использовать эти опреде-

ления как взаимозаменяющие. В китайском языке 

для обозначения термина «звукоподражание» ис-

пользуются слова: 拟声词 нишэнцы и 象声词 
сяншэнцы, которые являются синонимами. 

Чтобы понять природу ономатопеи в разных 

языках, весьма условно звукоподражания подраз-

деляют на прямые и косвенные. В том случае, ко-

гда создается самостоятельное слово, состоящее 

из сочетания звуков, которые воспроизводят же-

лаемый фонетический ряд, – можно говорить о 
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прямом звукоподражании. Иллюстрацией могут 

служить глаголы. Например: мяукать – русск., to 

mew – англ., miaou – франц., miau – нем. Косвен-

ным считается воспроизведение звука с помощью 

сочетаний различных звуков в разных словах. 

«Оно создаёт объективно существующий звук, 

вызывая ассоциацию с тем, кто производит дан-

ный звук, в индивидуальном восприятии автора 

(гав-гав, хрю-хрю, кря-кря, ку-ку и т. д.)» [Василь-

ева, 2016, с. 188]. 

В одном из подгрупп языков индейцев из Юж-

ной Америки есть звук, указывающий на летящую 

стрелу и воспроизводится он буквально как: торо 

тай. К примеру, междометие тхее в другом юж-

ноамериканском диалекте обозначает звук каноэ, 

ударяющееся о скалы. В русском языке отмечаем 

отсутствие подобных единиц.  

В Энциклопедическом словаре «Кругосвет» 

содержится информация о том, что в некоторых 

языках звукоподражания, образованные от глаго-

лов, объединяются в отдельный класс. Они ис-

пользуются в предложениях в качестве сказуе-

мых, хотя в это же время не отличаются наличием 

глагольных грамматических признаков (не имеют 

наклонения, времени, числа, лица). «Как правило, 

они обозначают резкие движения: Бултых в воду; 

Бабах из ружья; Волк зубами щелк». 

Остановимся подробнее на обычных глаголах, 

имеющих природу звукоподражания. Для многих 

из них в языке существуют соответствия. Так, 

глаголы топать, хлопать имеют ономатопы топ и 

хлоп. Что касается звукоподражаний представите-

лям животного мира, то здесь существуют резкие 

отличия. Исследователи отмечают, что это проис-

ходит из-за различного выражения мысли людь-

ми. Процесс восприятия нами звуков выражается 

в специфике каждого из человеческих языков. 

Практически во всех языках корова произносит 

нечто, похожее на му. Язык народов урду харак-

теризуется наличием сочетания баэ. Ономатоп 

мяу имеет небольшие отличия в звучании разных 

языков, в японском же кошка издает сочетание, 

похожее на ня. 

Мнения символистов  

В русле символизма объясняют природу оно-

матопеи многие ученые. Они отталкиваются от 

того, что в звукоподражаниях детёнышам живот-

ных употребляются гласные высокого тона. 

Например, как чирикают птицы (tweet – англ., как 

пищат птенцы (cheep – англ.), а взрослые особи 

животных издают звуки более низкого тона. Гав-

кает собака (woоf – англ.), мычит корова (moo – 

англ.). Получается, что ономатопы являются язы-

ковыми репрезентантами человеческих действий 

в большей степени, чем животных. Ведь послед-

ние произносят практически одинаковые звуки, а 

человек слышит совершенно по-разному. Этот 

факт доказывает, что восприятие звукового ряда в 

разных языковых средах отличается. Отличия в 

звукоподражательных словах может многое нам 

рассказать как о лингвистических особенностях 

отдельных языков, так и о культурных различиях 

между странами. 

Делаем вывод, что различия в произношении 

звуковых единиц и звукоподражаний имеют объ-

яснения культурной разницей народов, а не толь-

ко языковыми особенностями. 

Структура русских ономатопов  

Для русского языка характерны односложные 

звукоподражания, например: бах, бряк, цок, грох, 

чих. Одиночные слоги часто используются, 

накладываясь друг на друга, образуя 

повторяющиеся два-три слога, например: тюк-

тюк, мур-мур, кар-кар, буль-буль, дин-дин-дин или 

динь-динь-динь. Некоторые односложные 

звукоподражания имеют изменения слога, 

например: тик-так, тиф-паф. Многосложные 

звукоподражания также употребляются в русском 

языке, но такие образования менее частотны, 

например: бултых, чирик, апчхи, трах-тарарах, 

кукареку. Некоторые слова звукоподражания не 

образуют слогов, здесь нет гласных, только 

несколько повторных согласных или несколько 

соседних согласных, например: з-з-з, ж-ж-ж, 

тпрр или трр, тсс. Количество звукоподражаний, 

не соответствующих правилам русского 

произношения, крайне мало. 

Звуки в китайском языке 

Китайские звукоподражания немалочисленны, 

но имеют четкую структуру. Большинство из них 

образуется повтором слогов. При обозначении 

звуков различного характера (громких, резких, 

тихих, ровных и т. д.) используются единицы, ко-

торые им соответствуют в китайской звуковой 

картине мира [Ердай, 2019, с. 50]. 

Условную классификацию китайских звуко-

подражаний предложила В. Ю. Вашкявичус. Уче-

ный отмечает, что в китайском языке существует 

немалое количество ономатопов, которые условно 

она разделила на три большие группы.  

• Ономатопы, имитирующие звуки неживой 

природы: 溜溜 лю-лю – звукоподражание журча-

нию воды; 萧萧 сяо-сяо – звукоподражание сви-
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сту ветра.  

• Ономатопы, имитирующие звуки, издавае-

мые животными: 咿咿 и-и – звукоподражание 

визгу свиньи; 哞哞 моу-моу – звукоподражание 

мычанию коровы;  

• Ономатопы, имитирующие звуки, издавае-

мые человеком: 嘻嘻 си-си – звукоподражание 

хихиканью; 唧唧哝哝 цзи-цзи-нун-нун – звукопод-

ражание бормотанию [Цит. по Казарян, 2015].  

При анализе ономатопов есть мнение учиты-

вать тот факт, что в том или ином языке их 

оформление (графическое написание) носит 

условный характер и происходит с учетом адап-

тации к возможностям звуковой системы. Этим 

можно объяснить тот факт, что «одни и те же зву-

ки природы могут иметь различную звуковую ин-

терпретацию» [Голубева, 2015, с. 79]. Например, в 

русском языке лай собаки обозначается гав-гав 

(тяв-тяв), в китайском – ван-ван. 

Звукоподражания выступают в качестве ико-

нических знаков, поскольку непосредственно 

воспроизводят наиболее важные признаки объек-

та. Кодифицированные ономатопы, к которым 

относятся, к примеру, звукоподражательные гла-

голы и существительные, частично утратив при-

марную мотивированность, отражают природное 

звучание с учетом законов системы конкретного 

языка. Вследствие этого их семантика в разных 

языках может быть «замаскирована» по-разному 

[Панькина, 2013, с. 162]. Сравним кодифициро-

ванные ономатопы в русском и китайском языках: 

Рус. кап-кап (звук воды) Кит. ди-ди. В китай-

ском языке звукоподражательная природа совре-

менными носителями языка не осознается. Кроме 

того, без сочетания со словом вода, невозможно 

точно определить, о каких звуках идет речь. В 

семной структуре китайского глагола отсутствует 

сема конкретного звучания, которая может быть 

выявлена в значении русского глагола (капать). 

Звукоподражания, как считает В. А. Разумов-

ская, обладают двойной маркированностью. Пер-

вая объясняется их периферийным статусом и 

«аномальностью», а вторая – звукоподражатель-

ной природой [Разумовская, 2009, с. 82]. Под-

тверждением может служить следующий пример: 

Четко и звонко в подстывшую землю каблучками 

невидимка: чок-скрип, чок-скрип, резеда-черемуха 

и что-то белое плывет. Это в белой шали Анфи-

са с куличом (Шишков. Угрюм-река). Ономатопы 

в данном случае передают не только звучание, но 

и движение. При этом сема ‘движение’ находится 

на крайней периферии в семной структуре значе-

ния звукоподражательного слова. 

Хотя А. Б. Михалев с сожалением утверждает, 

что когнитивная лингвистика не видит в фоносе-

мантике союзницу, исследования звукосферы ве-

дутся и в этом направлении. Так, И. Г. Рузин вво-

дит понятие «звукоподражательные модели», яв-

ляющиеся теми общими когнитивными представ-

лениями о звучании, с которыми соотносятся зна-

чения ономатопоэтических слов [Рузин, 1993, 

с. 23]. Интересно и исследование М. Г. Вершини-

ной, рассматривающей фоносемантическую зву-

ковую картину мира. Ономатопея, по ее мнению, 

является основным средством экспликации дан-

ной картины мира. Последняя включает примарно 

мотивированные ономатопы и ономатопоэтиче-

скую лексику [Вершинина, 2012, с. 150]. 

Связь между звуком и значением  

Многочисленные исследования подверждают 

наличие взаимосвязи между звуком и его значе-

нием. В последнее время набирает обороты фоно-

семантика, изучающая проблему звукоподража-

ний. Но надо отметить, что ученые-лингвисты 

имеют немало нерешенных задач, разгадать кото-

рые возможно общими усилиями психолингви-

стики, когнитологии, философии языка, лингво-

культурологии, а также семиотики.  

Трудность разграничения звукоподражаний от 

других лексических единиц очевидна. В первую 

очередь, исследователи отмечают проблему 

смешения междометий и ономатопов. 

Классическая точка зрения основывается на том, 

что эти классы имеют различные категории: 

междометия служат для выражения эмоций, 

звукоподражания – для воспроизведения звуков 

природы. Именно услышав звуки, человек может 

узнать о предмете или субъекте, их издающем. 

Также по характеру звуков можно понять 

различных признаки этого предмета: форму, 

состояние, близость нахождения. Другими 

словами, ономатопы работают в качестве 

информатора об окружающем мире. 

Мы придерживаемся точки зрения, что 

звукоподражание – это особый класс слов, 

который следует разграничивать с междометиями. 

Доказан тот факт, что звукоподражания не только 

входят в систему русского и китайского языков, 

но и являются прогрессивным звеном, 

развивающим ресурсы языка, его 

словообразовательные возможности, а также 

экспрессивную сферу выражения. 

Проиллюстрируем примерами. В русском языке: 

звук воды – буль-буль, звук птиц – чик-чирик, звук 

лошади – иго-го. В китайском языке: река – 潺潺 
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(чань-чань), щебетанье – 叽叽喳喳 (цзи-цзи-чжа-

чжа), лошадь – 㖏㖏 (не-не, сы). 

Переходные явления 

Проблемными называют те случаи, когда 

слово, имитирующее звуки природы, не только 

является напоминанием о каком-либо предмете, 

явлении, но и передает некоторые эмоции. К 

последним, например, относят русские слова: ха-

ха, ох, гы-гы, хи-хи, уф. Исследователи указывают 

на то, что подобные элементы могут по-разному 

воспроизводится графически (через дефис, двумя 

или тремя повторяющимися элементами). Это 

происходит потому, что функцией 

рассматриваемых единиц является передача 

смеха. С одной стороны, такие экземпляры можно 

классифицировать как звукоподражания. Но они 

также могут указывать и на другие чувства, с 

другой стороны. Например, чувство радости и 

веселого настроения, а это, в свою очередь, 

свойственно междометьям.  

В речи как обычных людей, так и героев 

литературных произведений встречаются 

элементы «у-у-у» или «о-о-о». По грамматической 

сути и функции это ономатопы, так как они 

являются имитаторами звуков. В это же самое 

время они наделены не менее важной ролью – 

передавать ощущение напряжения, усталости 

говорящего от процесса масштабной работы. 

Можно говорить о том, что одновременное 

наделение единиц двумя функциями приводит к 

смешению черт, то есть порой невозможно точно 

определить, в какой роли выступают элементы. К 

примеру, хо-хо в сочетании с восклицательным 

знаком выражает поток чувств, связанных со 

сложным периодом в жизни человека. Эти и 

подобные употребления междометий и 

звукоподражаний В. В. Бабайцева определяет как 

синкретичные, или переходные [Бабайцева: 2000]. 

Важно отметить, что слова, которые выражают 

человеческие эмоции (сочувствие, жалость, юмор 

и др.), в китайском языке относят к классу 

междометий, тем самым, подтверждая 

традиционный взгляд в науке. 

Синкретичные феномены образуют 

специфическую группу слов. Такие единицы 

включают как характеристики ономатопов, так и 

ультрамгновенных глаголов: кар, тук, тресь, 

дзинь и др. Данные слова могут одновременно 

соотносится с глгольными инфинитивами 

(каркать, стучать, трещать, дзинькать и т. д.) и 

имитировать звук, используя повтор: кар-кар! ту-

ууук! трр-есь! дзи-и-нь! [Нагорный, Ван Синсинь, 

2014]. 

На рассмотрение выносятся еще одни 

специфические единицы бам, бом и т. п., которые 

близки не к глаголам ультрамгновенного вида, а к 

звукоподражаниям. Важно их не смешивать с так 

называемыми глагольными междометиями, или 

усеченными формами глагола (Кот на окно прыг; 

Хозяин в комнату скок). На письме интервал 

звучания бам, бом обозначается удлинением 

(повторением) гласных и конечных согласных 

(бам-м, бом-м) или повторением целого звукового 

ряда (бам-бам, бом-бом, динь-динь). Вставим 

важную ремарку о том, что в китайском языке 

похожего впечатления может произвести только 

повтор звукоподражательного слова. Например: 

крылья насекомых – 嗡嗡嗡 (вэн-вэн-вэн). 

Звукоподражание – это слово, которое имити-

рует звук. Китайские иероглифы обычно исполь-

зуются как «фонетические символы» для форми-

рования звукоподражания. Ономатоп в китайском 

языке однороден по своей природе с транслите-

рированными словами и словами лианмы. Китай-

ские иероглифы используются только для фоне-

тики и не имеют никакого отношения к значению 

слов, поэтому они являются как относительными 

словами, так и «синонимами». 

Звукоподражания или ономатопея использует-

ся для описания, поэтому ученые относят их к 

прилагательным. Некоторые лингвисты также 

классифицируют субъективные чувства и эмоции 

(например, Эй! Ах! Уху!). Между прилагательны-

ми и звукоподражанием все еще существуют гра-

ницы. Звукоподражание грамматически не похо-

же на прилагательные, которые можно изменить с 

помощью наречий степени и отрицательных 

наречий. Например, мы не говорим: «Капли очень 

громкие, и дует ветер». Позиция звукоподража-

ния в предложении более гибкая и более незави-

симая, прилагательные не имеют таких характе-

ристик. 

Слова имеют как звук, так и значение. Звуча-

ние слов, как правило, не играет прямой роли в 

функции языка для выражения изображений. 

Связь между значением большинства слов и фор-

мой речи является случайной. Однако звукопод-

ражание – это особая часть языка, фонетическая 

композиция которого не случайна, основана на 

естественных звуках в объективном мире и на 

естественных звуках. 

Ономатопея как языковой стереотип  

Фонетические формы звукоподражания сами 

по себе не являются естественными звуками, они 
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просто представляют естественные звуки, они 

являются их мимическими формами. Следова-

тельно, ономатопея как языковой стереотип опре-

деленного естественного звука будет иметь сход-

ство в разных языках. Например: звук проточной 

воды на китайском чань-чань, а в русском языке, 

это звучит как буль-буль. Однако из-за различий в 

языковых системах, языковых привычках людей и 

физиологических характеристиках результаты 

преобразования звука предметного мира в соот-

ветствии с речевой системой языка не будут оди-

наковыми, поэтому моделирование одного и того 

же естественного звука дает различные результа-

ты. Иногда ономатопея может иметь значитель-

ные различия на разных языках. 

Звукоподражание – это риторический способ, 

которым люди намеренно используют существу-

ющие или новые слова, чтобы имитировать звук, 

когда они говорят, пишут статьи или пишут сти-

хи. Звук храпа в основном используется для со-

здания атмосферы, усиления эффекта выражения 

и для того, чтобы люди могли видеть такие вещи, 

как слышание их звуков [Ван Фусян, 2002, с. 228]. 

Использование звукоподражания может не только 

последовательно имитировать звуки природы, но 

и передавать эмоции, делать беседу простой и яр-

кой и создавать уникальный риторический эф-

фект.  

Выводы  

Итак, звукоподражания как группа слов любо-

го языка характеризуется следующими признака-

ми: 1) воспроизводят звуки окружающего мира; 

2) активно переходят в другие части речи, образуя 

омонимы, что создает дополнительные трудности 

в их частеречной идентификации; 3) обладают 

разным количественным набором звуков; 4) отли-

чаются от междометий; 5) способны образовывать 

соответствующие глаголы и существительные; 

6) различаются в разных языках из-за специфики 

культур народов мира. 
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Статья посвящена изучению поэтической фразеологии на материале русской рок-поэзии – песен известных 

рок-музыкантов, таких как С. Намин из рок-группы «Цветы», В. Цой из рок-группы «Кино», Кипелов из рок-

группы «Ария», В. Бутусов из рок-группы «Наутилус Помпилиус», С. Сурганова из рок-группы «Сурганова и 

оркестр» и другие. Целью данной статьи является исследование особенностей использования цитаты-

реминисценции потерянный рай в поэтическом дискурсе XX–XXI века на материале текстов песен известных 

рок-групп. Задачами исследования явилось изучение особенностей использования фразеологической единицы 

потерянный рай в индивидуально-авторском употреблении в тех поэтических произведениях, в которых данная 

фразеологическая единица получила наглядно-образное воплощение; определение особенностей вербализации 

посредством данного фразеологизма концепта «счастье». В работе в качестве основного был использован метод 

филологического анализа текста, а также структурно-семантический метод анализа языковых единиц. В ходе 

изучения особенностей функционирования фразеологизма потерянный рай в рамках поэтического дискурса 

можно сделать вывод о том, что он частотно используется в поэтических дискурсах у рок-исполнителей 

прошлого и нынешнего века, вербализуя концепт «счастье» разными приемами. Фразеологизмы с компонентом 

рай образуют фразеологическое поле, в которое входят следующие фразеологические единицы: потерянный 

рай, земной рай, небесный рай, из рая в рай, неведомый рай. Данные фразеологизмы вступают в различные 

системные связи, синонимичные, антонимичные, ассоциативные, что позволяет по-разному представлять 

аксиологическую категорию «счастье». Аксиологическая коннотации данных фразеологизмов, возникающая как 

результат раскрытия ассоциативно-образного основания фразеологизмов, включения в художественно-образную 

систему, выстраивания новых контекстуальных связей и взаимоотношений, позволяет также понять авторские 

ценностные ориентиры. 

Ключевые слова: фразеология, поэтический дискурс, интертекстемы, фразеологическое поле, рок-музыка, 

рок-поэзия, концепт «счастье». 

A. E. Pavlova, L. A. Ermakova  

Functional aspects of intertextem ‘lost paradise’ in poetic discourse of the XX–XXI century  

(based on russian rock poetry) 

The article is centered on the study of poetic phraseology in Russian rock poetry exemplified in songs by famous 

rock musicians such as S. Namin from the rock group «Tsvety», V. Tsoy from the rock group «Kino», Kipelov from the 

rock group «Aria», V. Butusov from the rock group «Nautilus Pompilius», S. Surganova from the rock group 

«Surganova and Orkestr» and others. The purpose of this article is to analyze peculiar qualities of reminiscence quote 

‘lost paradise’ in the poetic discourse of the XX–XXI century in lyric texts of famous rock bands. The objectives of the 

study are to examine the features of the phraseological unit ‘lost paradise’ in the individual author’s use in the poetic 

works in which this phraseological unit receives a clearly-figurative embodiment, as well as to determine the features of 

verbalization of the concept of happiness through this phraseological unit. The main methods applied in the research are 

a philological analysis of the text and a structural-semantic method of analyzing language units. The study of the 

phraseological unit ‘lost paradise’ within the framework of poetic discourse resulted in the conclusion that poetic phrase 

‘lost paradise’ is often used in poetic discourses among rock performers of the past and present centuries, verbalizing 

the concept of happiness in different ways. Phraseologiсal units with a ‘paradise’ component form a phraseological 

field, which includes such phraseological units as lost paradise, earthly paradise, heavenly paradise, from paradise to 

paradise, an unknown paradise. These phraseological units come into various systemic connections, i.e. synonymous, 
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antonymic, associative, which allows us to represent the axiological category of happiness in different ways. The 

axiological connotation of these phraseological units, which arises as a result of revealing the associative-figurative 

basis of phraseological units, inclusion in the artistic-figurative system, building new contextual connections and 

relationships, also allows you to understand the author's value guidelines.  

Keywords: phraseology, poetic discourse, intertexteme, phraseological field, rock music, rock poetry, the concept of 

«Happiness». 

 

Введение 

В современной лингвистике наблюдается 

устойчивый интерес к изучению рок-поэзии, без 

которой невозможно представить современный 

культурный процесс. Сегодня рок-поэзия стала 

привычным объектом изучения в современной 

филологии, как отмечает М. Н. Крылова, «рок-

поэзия достаточно активно изучается современ-

ными филологами, причем в разных аспектах»: 

идейные и содержательные аспекты рок-текстов 

(И. А. Буйнов, Т. С. Кожевников, Ю. Э. Пилюте), 

явление наследования и творческих перекличек 

(Н. М. Матвеева, С. А. Петрова, З. Г. Харитонова), 

явление символа и концепта в языковой картине 

мира русской рок-поэзии (И. А. Авдеенко, 

Д. В. Калуженина, Е. В. Кишина, В. А. Спицына, 

С. В. Стеванович, Е. Н. Чуева), обращение рок-

поэтов к прецедентным феноменам (М. 

Н. Кочесокова, А. А. Моисеев, С. В. Свиридов) 

[Цит. по: Крылова, 2016, с. 8]; гендерный аспект, 

в первую очередь, на материале женской рок-

поэзии (см. работы А. С. Афанасьева «Стратегии 

конструирования социокультурной и гендерной 

идентичности в женской рок-культуре» [Афанась-

ев, 2018, с. 102], «Феномен квир-стратегии в жен-

ской рок-поэзии 90-х годов ХХ века (на материале 

поэтических текстов Дианы Арбениной и Светла-

ны Сургановой) [Афанасьев, 2018, с. 122] и др.  

Целью данной статьи является исследование 

особенностей использования интертекстемы по-

терянный рай в поэтическом дискурсе XX–XXI 

веков на материале текстов песен известных рок-

групп «Кино», «Ария», «Наутилус Помпилиус», 

«Би-2», «Сурганова и оркестр» и других рок-

исполнителей как средства вербализации концеп-

тов «Счастье» – «Несчастье». 

Материалом исследования послужили песни 

известных рок-музыкантов таких, как В. Цоя из 

музыкальной группы «Кино», В. Кипелова из рок-

группы «Ария», В. Бутусова из рок-группы 

«Наутилус Помпилиус», С. Сургановой из группы 

«Сурганова и оркестр» и др. Данный выбор был 

обусловлен тем, что влияние этих музыкальных 

коллективов и музыкантов на развитие русского 

рока трудно переоценить. Так, до сих пор рок-

группа В. Цоя «Кино» является одной из самых 

известных в России. С 1988 г. после выхода 

фильма Сергея Соловьёва «Асса», в финале кото-

рого звучит песня Цоя «Перемен», «Кино» стано-

вится очень популярной группой. В 1987 году 

«Кино» записывает альбом «Группа Крови», до 

сих пор считающийся одной из лучших рок-работ 

в России, как и альбом «Звезда по имени Солнце», 

увидевший свет через два года после выхода пер-

вого альбома. «Ария» – советская и российская 

рок-группа, играющая в стиле хеви-метал. Одна 

из самых успешных российских рок-групп, при 

этом это одна из немногих российских метал-

групп, достигших серьёзного коммерческого и 

творческого успехов и популярности за предела-

ми поклонников хеви-метала. Рок-группа «Наути-

лус Помпилиус» привлекает слушателей искрен-

ностью и небезуспешным поиском своего худо-

жественного стиля. Опора на песенные традиции 

отечественного городского фольклора, отсутствие 

чисто внешних стереотипных сценических изли-

шеств, наконец, не совсем привычная для рок-

групп лиричность – отличительные черты этого 

интересного коллектива. Оценивая творчество 

«Наутилуса Помпилиуса», отметим незаурядное 

мелодическое дарование, редкое сценическое оба-

яние и оригинальную манеру вокала Бутусова. 

Популярность группы уникальна, как и срок, за 

который она достигла широкого признания у 

слушателей [Троицкий, 1990, с. 239]. А произве-

дения таких известных и признанных рок-

музыкантов, как А. Градский, С. Намин, сегодня 

уже стали классикой русского рока.  

Материалы исследования 

Рассмотрение и изучение прецедентных фено-

менов в поэтическом пространстве позволяет 

увидеть, какие ключевые концепты как ценност-

ные составляющие концептосферы поэта высту-

пают значимыми элементами его художественно-

го мира. Кроме того, в художественной картине 

мира представлены не только индивидуальные 

концепты писателя, но и элементы национальной 

картины мира, а именно, национальные символы, 

национально-специфические концепты, что обу-
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словило актуальность исследования. Художе-

ственная картина мира воплощается, прежде все-

го, в комплексе языковых средств: в использова-

нии определённых тематических групп, повыше-

нии или понижении частотности отдельных еди-

ниц, а также в индивидуально-авторском исполь-

зовании системы тропов [Попова, 2010, с. 56]. 

Разновидностью художественной картины мира 

выступает поэтическая картина мира, которая 

транслирует характерные черты языковой лично-

сти, представляя собой «субъективный образ объ-

ективного мира» [Маслова, 2004, с. 42]. Под ху-

дожественным концептом в свою очередь пони-

мается «ментальное образование сознания писа-

теля, значение которого реализуется в семантико-

ассоциативном контексте литературного произве-

дения» и находит своё выражение в художествен-

ном образе, символе, пронизывает всю структуру 

произведения, выходя за его пределы и связывая 

определённый художественный текст с другими 

произведениями писателя и художественной ли-

тературой и культурными константами нации в 

целом [Васильева, 2013, с. 7]. Н. С. Болотнова 

трактует художественный концепт как «много-

гранную структуру различных ассоциативных 

рядов, отражающих определённые направления 

ассоциирования, актуализированные в тексте, 

фиксирующие многоаспектность концепта и его 

динамичный характер» [Болотнова, 2007, с. 76]. 

Проблемы соотношения концепта и образа, кон-

цепта и символа в филологии остаются до конца 

не разрешёнными. Тем не менее, исследователи 

тяготеют к признанию того факта, что художе-

ственный концепт как единица сознания писателя 

«сложнее и значимее образа как средства выраже-

ния авторской картины мира» [Васильева, 2013, 

с. 6]. Художественный образ в тексте может стать 

репрезентантом концепта, который заключает в 

себе все основные компоненты образа (как прави-

ло, понятийно-образный и эмоциональный), но не 

ограничивается ими. Таким образом, концепт в 

отличие от образа можно считать элементом 

прежде всего «интеллектуального» [Полечина, 

2012, с. 107], а не только образно-символического 

дискурса. В рамках нашего исследования мы бу-

дем понимать художественный концепт как ком-

плексную единицу художественного смысла, объ-

единяющую в себе индивидуально-авторское 

осмысление сущности предметов и явлений и их 

образное представление. Совокупность художе-

ственных концептов образует концептосферу как 

целостное ментальное пространство. Обращение к 

поэтическому дискурсу позволяет рассматривать 

его как вербализованную систему когнитивных 

представлений рок-поэтов. К ведущим концептам, 

слагающим художественную картину мира авто-

ров, можно отнести такие, как: душа, жизнь, 

смерть, любовь, одиночество, счастье, несчастье и 

др. Система ценностей, выражаемая в художе-

ственном мире, позволяет определить те духов-

ные вехи и опоры, без которых невозможно пол-

ноценное духовно-нравственное развитие как от-

дельной личности, так и общества в целом, что 

позволяет говорить о поэзии, основанной на пред-

ставлении о неразрывном единстве мира в целом. 

По мнению Л. А. Ермаковой, «точки семантиче-

ского пересечения концептов проявляются наибо-

лее ярко при соположении каждого из концептов 

с концептом «Человек» [Ермакова, 2020, c. 162], 

так как центром любой языковой картины мира, 

по замечанию Ю. Н. Караулова, является «чело-

век как вершина мироздания, исходный пункт, 

смысл и цель всех её составляющих» [Караулов, 

1999, с. 156]. Определить место человека в кон-

цептосфере, которая в русской поэзии служит вы-

ражению космического мироощущения, идеи со-

причастности человека космическому простран-

ству и времени, позволяют фразеологизмы, кото-

рые представляют место современного человека в 

парадигме «человек – земной шар – вселенная» в 

рамках ценностных категорий счастья – несча-

стья, соотносимые с пространственным локализо-

ванным объектом – земной рай.  

Как отмечают А. М. Мелерович, В. М. Моки-

енко, в поэтическом дискурсе фразеологические 

единицы, как и слова, обретая статус особых еди-

ниц, способны вербализовать индивидуально-

авторские концепты, поскольку степень актуали-

зации их потенциальных возможностей проявле-

ния ассоциативных смыслов высока [Мелерович, 

Мокиенко, 2011, с. 317]. Рассмотрим своеобразие 

концептообразующего функционирования фра-

зеологизма потерянный рай в границах опреде-

ленного поэтического дискурса, представленного 

рядом поэтических произведений из творчества 

рок-музыкантов, в которых данная концептосфера 

получила наглядно-образное и философское 

осмысление, что было определено в результате 

сплошной выборки из текстов песен отечествен-

ных рок-музыкантов. ФЕ потерянный рай восхо-

дит к заглавию русского перевода поэмы 

Дж. Мильтона «Paradis Lost» (1667) в значении 

«об утраченном счастье», имеет помету книжная 

[Берков, Мокиенко, Шулежкова, 2008, с. 229]. Ав-

торы «Большого словаря крылатых слов и выра-

жений русского языка» в словарной статье, по-
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священной данной ФЕ, представляют примеры ее 

использования в прозаических источниках – ху-

дожественных и публицистических. Функциони-

руя за пределами текста-источника, появляясь в 

других текстах, фразеологизмы приобретают ста-

тус интертекстемы как «межуровневого реляци-

онного (соотносительного) сегмента содержа-

тельной структуры текста, вовлеченного в межте-

кстовые связи» [Сидоренко, 1999, с. 317]. Интер-

текстемы в поэтическом тексте – часть ценност-

ной системы, которая может играть роль этало-

нов, стереотипов культурно-национального миро-

видения или указывать на их символьный харак-

тер и в этом качестве выступать как языковые 

экспоненты (носители) культурных знаков. Ча-

стотность употребления фразеологизма потерян-

ный рай связана с особенностью самой ФЕ: об-

разной основой, коннотацией, культуроведческим 

фоном и др. Отметим, что образной основой дан-

ной ФЕ является библейский сюжет об изгнании 

Адама и Евы из рая, следовательно, фразеологизм 

потерянный рай соотносится с фразеологизмом 

земной рай в значении «прекрасный уголок», по-

скольку образной основой создания фразеологиз-

ма является библейский рассказ о рае – прекрас-

ном саде, где жили Адам и Ева до своего грехопа-

дения [Бирих, Мокиенко, Степанова, 1998, с. 487]. 

Частотное обращение рок-музыкантов к данной 

универсалии, на наш взгляд, определяется тем, 

что ФЕ потерянный рай является важнейшей со-

ставляющей поэтического хронотопа, что позво-

ляет определить место человека в концептосфере, 

выразить идею сопричастности человека косми-

ческому пространству и времени. 

Обратимся к особенностям функционирования 

фразеологизма потерянный рай в тексте песни В. 

Цоя «В наших глазах» из альбома «Группа Кро-

ви» (1987 г.). Проблематика данной песни – нрав-

ственный выбор. Песня особенно остро звучала во 

время перестройки, хотя до сих пор актуальна, 

ведь ее проблематика вечна. В данном поэтиче-

ском тексте доминантным стилистическим прие-

мом становится антитеза: все запевы построены 

на основе противопоставления, что создает особое 

ощущение ожидания: «Постой, не уходи, / Мы 

ждали лета, пришла зима, / Мы заходили в дома, / 

Но в домах шёл снег» или «Мы хотели пить – не 

было воды, Мы хотели света – не было звезды, / 

Мы выходили под дождь / И пили воду из луж». 

Припев повторяется два раза, что, безусловно, 

актуализирует авторские интенции: «В наших 

глазах крики «Вперёд», / В наших глазах окрики 

«Стой», / В наших глазах рождение дня / И смерть 

огня. В наших глазах звёздная ночь / В наших гла-

зах потерянный рай, / В наших глазах закрытая 

дверь, / Что тебе нужно – выбирай». В. Цой стре-

мится выразить мысль о том, что в душе каждого 

человека (сравним: «в наших глазах» – «Глаза – 

зеркало души человека») есть духовные знания, 

которые и должны помочь сделать ему правиль-

ный выбор. Фразеологическая единица использо-

вана в узуальном употреблении, без изменения 

структуры. Однако само индивидуально-

авторское использование данного фразеологизма 

в контексте позволяет говорить о том, что семан-

тика ФЕ расширена: опыт потерь чего-то главно-

го, прекрасного, рая. С точки зрения автора, вы-

бор остается за каждым человеком. Изменить се-

бя, мир, чтобы вновь вернуть тот рай, где «живут 

по законам другим» – законам любви, гармонии, 

истины. Через все творчество В. Цоя проходит 

красной нитью эта мысль: «А мне приснилось: 

миром правит любовь, / А мне приснилось миром 

правит мечта, / И над этим прекрасно правит звез-

да, / Я проснулся и понял – беда…» (песня В. Цоя 

«Красно-желтые дни»).  

Мысль о том, что жизнь на Земле сегодня – это 

потерянный рай, который, как рай земной, теперь 

противопоставлен раю небесному, встречается и в 

других текстах рок-исполнителей, например, в 

лирической рок-балладе В. Кипелова «Потерян-

ный рай» (музыка С. Терентьева, стихи 

М. Пушкиной). Следует отметить, что это одна из 

самых популярных песен группы «Ария», по ре-

зультатам опроса, проведенного в 2014 года. Фра-

зеологизм занимает сильную позицию текста – 

название рок-баллады «Потерянный рай». Именно 

в припеве употребляется данный фразеологизм, 

повторяясь несколько раз, поскольку автор про-

водит мысль о том, что на земле рая нет, он там, 

«где неба кончается край»: возникает оппозиция – 

рай земной и рай небесный. В контексте произве-

дения становится ясно, что утратили люди на 

земле, что «потеряли», конечно, любовь друг к 

другу, которую теперь можно найти только в 

небесном рае: «3асыпай на руках у меня, засы-

пай, / Засыпай под пенье дождя, / Далеко, там, где 

неба кончается край, / Ты найдёшь потерянный 

рай». В балладе два основных образа – он и она и 

его самоотверженная любовь, которая может спа-

сти от всего: «бояться не надо, / душа моя будет 

рядом, / Твои сновиденья / До рассвета охранять». 

Индивидуально-авторское использование фразео-

логизма свидетельствует о его семантической 

трансформации: потерянный рай – это жизнь на 

земле без любви, это место, где «исчезают все 
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надежды и мечты». Остается верить, что в каждом 

любящем мы найдем своего ангела-хранителя, и 

тогда «ты найдешь потерянный рай». Важной 

становится мысль о возможности того, что поте-

рянный рай может быть найден. Поэтический 

фразеологизм по-новому преломляется в контек-

сте произведения. Отметим, что подобная семан-

тическая трансформация данного фразеологизма 

встречается в поэтических произведениях 

М. Цветаевой, например: «Не гони мою память! 

Лазурны края, / Где встречались мечтание наше. 

Будь правдивым: не скоро с такою, как я, / Вновь 

прильнешь ты к серебряной чаше. // Все не нашею 

волей разрушено. Пусть! – Сладок вздох об утра-

ченном рае!» (Не гони мою память! Лазурны 

края…»). Здесь встречается структурно-

семантическое преобразование ФЕ потерянный 

рай (ср.: утраченный рай), где происходит сино-

нимичная замена компонента фразеологизма, а 

также семантическая трансформация: «утрата 

любви, жизнь без любви». Усиливается данное 

значение благодаря использованию автором дру-

гой устойчивой поэтической метафоры «серебря-

ная чаша», что в контексте творчества Цветаевой 

символически обозначает «чашу Грааля», найден-

ный Грааль, найденный рай, следовательно, 

найденную любовь, которую не скоро обретет 

главный герой. Как отмечают исследователи 

творчества поэтессы, слово рай в произведениях 

М. Цветаевой часто выступал в качестве стертой 

метафоры счастья или небесной загробной жизни 

[Войтехович, 2019. с.4]: «Мы любили тебя – как 

могли, как умели; / Целый сад в наших душах бы 

мог расцвести, / Мы бы рай увидали воочью!...» 

(«Детская» М. Цветаева).  

Подобное понимание потерянного рая как сча-

стья, которое теперь можно обрести только в не-

бесах, можно встретить в песне группы «Би-2» 

под название «Деревянные солдаты»: «Деревян-

ные солдаты, / каждый третий был мне братом, / 

был мне брат. / От заката до рассвета / шли зимой, 

шагали летом, /весь отряд. / Если кто-нибудь, 

сбивая шаг в строю, / видел небо, значит был уже 

в раю. / Значит всё, что было, спишут, / если он 

уже не дышит / и не слышит, оставляя / брешь в 

строю». Важно, что каждый из создателей поэти-

ческих текстов определяет место человека в пара-

дигме земной рай – человек – небесный рай через 

ценностные категории счастья – несчастья. Как 

видим, ведущее место в концептосфере рок-

музыкантов занимает человек как личность и все 

проявления его сущности в рамках материальной 

и духовной культуры человечества. Фразеологиз-

мы с компонентом рай (см.: потерянный рай, зем-

ной рай, небесный рай и др.) позволяют репрезен-

тировать концепты времени и пространства в поэ-

тическом дискурсе в его космическом преломле-

нии. Например, в песне «1915» В. Бутусова из 

альбома «Аллилуйя» происходит языковое обыг-

рывание индивидуально-авторского употребления 

фразеологизмов: неведомый рай, невиданный рай, 

невидимый рай: «Остались мы с тобой / И только 

птицы, / Только мы, / Рай, рай, рай Невидимый, / 

Рай, рай, рай Неведомый, / Рай, рай, рай Невидан-

ный, / Рай, рай, рай Неведомый». Данные фразео-

логизмы концептуально сближаются с фразеоло-

гизмом потерянный рай, так как сегодняшние 

люди, действительно, на знают того рая, из кото-

рого когда-то были изгнаны, однако свобода дает 

возможность ощутить «доныне неведомый рай», а 

любовь (ср.: «читаю я в тебе, / Считаю в небе 

птиц. / Я в тебе, / Я в тебе, / Как в небе птица») 

дает познать счастье невидимого рая. Только небо 

может помочь человеку в этом осознании: «Мне 

звезды говорят, / Что снег, как манна, сладок, / И 

каждая звезда – / Небесный светлый ангел, / Как 

звезда, / Как звезда, / Небесный ангел, / Как звез-

да. / Рай, рай, рай / Невидимый. / Рай, рай, рай / 

Неведомый,/ Рай, рай, рай /Невиданный, Рай, рай, 

рай Неведомый». Здесь посредством отдельных 

компонентов фразеологизмов таких, как манна 

(ср.: манна небесная), ФЕ небесный ангел, свет-

лый ангел автор ассоциативно создает образ 

небесного рая, в котором человек способен обре-

сти потерянный рай через любовь, свободу, во что 

человек должен обязательно верить. Об этом ему 

и напоминает небесная «звезда, как светлый 

небесный ангел». В. Бутусов представляет свой 

поэтический упорядоченный мир, обладающий 

своим особым хронотопом, своими временными и 

пространственными параметрами, что особенно 

ярко выражено в композиции под названием «Из 

рая в рай», что также вербализует концепт сча-

стья. По мнению автора поэтических строк 

В. Бутусова, человеческая жизнь – это и есть «до-

рога в рай»: каждый оттуда приходит – и туда 

возвращается. Название музыкальной композиции 

«Из рая в рай» является индивидуально-

авторским фразеологизмом, созданным по модели 

узуального фразеологизма, также употребленного 

в контексте – «из края в край» (ср.: из конца в ко-

нец): «Дерзай, мой друг, мой милый друг, / И 

солнца свет, и сердца стук / Всего лишь сон. / До-

рога в рай лежит во тьме, / Из края в край в без-

душной пустоте». Возникает образ трудной доро-

ги, которая ведет в рай, и, чтобы ее пройти, чело-
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век должен терпеливо вынести «житейских мук 

заклятый круг». И тогда: «Из рая в рай летит 

стрелой / Небесный луч чудесных ясных дней, / И 

им нет конца. / И им нет преград. / Из рая в 

рай…». Особенность поэтического дискурса за-

ключается в том, что оригинальные поэтические 

образы, представленные в поэтическом тексте 

словами, фразеологизмами, цитатами-

реминисценциями, фрагментами текста часто со-

здают ассоциативные переклички с другими поэ-

тическими произведениями, что создает картину 

широких жизненных обобщений на основе пред-

ставления определенного концепта. Так, концепт 

счастье в поэтическом творчестве рок-музыкантов 

представлен посредством не только ФЕ небесный 

рай, но и посредством фразеологической единицы 

земной рай.  

Обратимся к творчеству известной рок-группы 

«Цветы», которая была создана еще в 1969 году 

гитаристом и автором песен Стасом Наминым, 

написавшим композицию под названием «Свет и 

радость». По мнению автора, земной рай суще-

ствует, только мы этого не понимаем: «Время тает 

безнадежно, / Мы куда-то все спешим / В суете 

земного рая, / В суете земного рая, / небоскребов 

и машин». Однако, если почувствовать любовь в 

своем сердце ко всему сущему, это даст возмож-

ность «войти в чудесный мир» божественной 

любви: «Свет и радость / В моем сердце. / Свет и 

радость, / И твоя любовь!». Подобные мысли вы-

сказывались в различных интерпретациях и дру-

гими рок-исполнителями, что представляет не 

только картину мира каждого из этих поэтов, но и 

картину мира определенного народа, этноса. Так, 

основоположник русского рока, советский и рос-

сийский певец, поэт, композитор, Александр 

Градский в своей поэтической балладе пишет: 

«Мне до рая не дойти. / Мне до тучи не взле-

теть. / Ни выдохом, ни вздохом / Не сказать, не 

спеть». Действительно, без любви нет той энер-

гии, которая бы могла человека привести к раю, к 

счастью, которое он когда-то потерял. Сегодня в 

двадцать первом веке вслед за А. Градским гово-

рит об этом С. Сурганова, известный рок-

музыкант, исполнитель, композитор, в песне «За-

бирай»: «Когда последним вздохом в землю я 

уткнусь. / Тогда ругай. / А если жарким солнцем в 

небе обернусь. / Не убегай. / Сон руками не по-

трогать, / В рай ногами не дотопать / Ни за что». 

Фразеологизмы с компонентом рай создают осо-

бое фразеологическое поле, которое репрезенти-

рует не только концепт «Счастье», но и концепт 

«Несчастье», который вербализуется также и че-

рез синонимичные фразеологизмы, например, ци-

тату из Ветхого Завета да будет свет (см.: Ветхий 

Завет, Книга Бытие, глава I: «И сказал Бог: да бу-

дет свет. И стал свет»). Автор поэтического тек-

ста и музыки «Да будет свет» Светлана Сурганова 

использует данную ФЕ в качестве названия своей 

музыкальной композиции. Сильная позиция тек-

ста позволяет фразеологической единице реализо-

вать свои потенциальные возможности: в контек-

сте фразеологизм подвергается семантической 

трансформации, происходит двойная актуализа-

ция – образная основа и закрепленное узуальное 

значение фразеологизма одновременно реализу-

ются в поэтическом дискурсе: «Там, с высоты 

глядишь, как мы / Тут на Земле тебя теряем, / Как 

белый слепок простыни / Твой силуэт запомина-

ем». На земле, созданной как райское место для 

человека, становится невозможно жить человеку, 

так как о свете, т.е. боге люди забывают, теряют 

этот светлый мир: «Я одиноким мотыльком / Сре-

ди орбит, среди планет / Ищу знакомый силуэт, / 

А пустота кричит мне вслед, / Что смысла нет, 

дороги нет». Здесь данный фразеологизм реализу-

ет амбивалентное значение: земной рай как божий 

свет стал другим – пустым, скучным, утратившим 

свет. Однако последняя строка «Но я лечу к тебе 

на свет» коррелирует с названием стихотворения, 

и оно звучит как призыв «Да будет свет!»: не-

смотря ни на что, свет должен быть всегда. Если 

обратиться к тексту стихотворения Ф. Тютчева 

«Из края в край, из града в град…», то можно 

увидеть, что мысль, высказанная гениальным по-

этом еще в девятнадцатом веке, абсолютно со-

звучна тем идеям, которые в своих песнях, балла-

дах пытаются донести до слушателя рок-

музыканты уже в двадцатом – двадцать первом 

веках: «О, оглянися, о, постой, / Куда бежать, за-

чем бежать?.. / Любовь осталась за тобой, / Где ж 

в мире лучшего сыскать?»  

Один из первых исследователей рок-музыки Д. 

Паскаль в своем труде «Иллюстрированная исто-

рия рок-музыки» пишет: «Музыка изменилась 

фундаментально. <…> Изменилась не только му-

зыка, но и отношение к ней людей» [Паскаль, 

1978, с. 48]. Так, в России рок-музыка, вышедшая 

из зарубежной поп-музыки, пройдя непростой 

путь самоидентификации, во многом стала музы-

кой элитарного типа, в которой важной частью 

является не только музыкальная составляющая, 

как часто это происходило с зарубежными компо-

зициями, но и поэтическая. Многие исследователи 

русской рок-поэзии видят в ней продолжение тра-

диций русской классической поэзии. Отметим, 
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что известный исследователь рок-музыки 

А. Троицкий, советский и российский рок-

журналист, автор книги про русский рок под 

названием «Back in the USSR. The True Story of 

Rock in Russia» («Снова в СССР. Правдивая исто-

рия рока в России»), в которой впервые описыва-

лась история русского рока, также указывает на 

связь русской классической литературы, поэзии и 

рок-поэзии и считает, что серьезным источником 

вдохновения для рок-музыкантов стала русская 

литература и бардовская песня. В статье «Рок-н-

ролл жив? Артемий Троицкий о том, что музыка 

утратила свой смысл» он пишет: «Возьмите твор-

чество Макаревича, Гребенщикова, Шевчука или 

даже Цоя – все они испытали на себе огромное 

влияние наших великих поэтов и бардов, от Вер-

тинского и Маяковского до Окуджавы, Галича и 

Высоцкого» [Аргументы и факты, 2016]. Понима-

ние рок-поэзии как неотъемлемой части русской 

поэзии, представленной своеобразной формой, 

разделяет большинство исследователей, напри-

мер, И. А. Буйнов, О. В. Борисова, 

Т. С. Кожевникова и др. 

Таким образом, рок-музыка – явление сложное 

и неоднозначное, знаменующее собой новый уро-

вень «вмешательства» художественно-

эстетических явлений в сложные социальные 

процессы современности. В рок-композициях 

специфичными являются и музыка, и слова, и по-

зиция музыканта. Эти песни остаются актуальны-

ми длительное время: идеи, заключенные в них, 

волнуют многих людей, независимо от поколения, 

возраста и социального положения. Рок-музыка – 

одно из активных составляющих современного 

культурного процесса, отражающее многие важ-

ные особенности общественного бытия. Этот вид 

музыкального искусства отражает жизнь как яв-

ление одушевленное, многомерное, со всеми ее 

страстями и противоречиями. В этом отношении 

решающее значение имеет личность художника – 

уровень его нравственной и эстетической культу-

ры, способность взять на себя ответственность за 

общество, в котором он живет, ибо талант – это и 

высокая нравственная обязанность. В настоящее 

время рок-музыка, составной частью которой яв-

ляется рок-поэзия, является элитарным искус-

ством, противопоставленным популярному – поп-

музыке. Сегодня музыка все более и более разви-

вает в себе то качество, которое свойственно ис-

кусству в целом, – полифункциональность. Она 

способна воздействовать и на психическом, и на 

физиологическом уровне; может расширять наши 

знания, формировать способность к пережива-

нию, сопереживанию, осмыслению действитель-

ности; может развлекать и утешать, побуждать к 

активным действиям или расслаблять. Но не вся 

музыка способно оказывать положительное воз-

действие на человека. Массовое искусство несет 

за собой нарушение равновесия функций, гипер-

трофию тех из них, которые обращены к физиоло-

гии и к низшим уровням психики, что, безуслов-

но, противоречит высокому гуманистическому 

предназначению искусства. В этой ситуации воз-

никает реальная опасность прерывания культур-

ной преемственности поколений, отрыва от не-

преходящих ценностей общечеловеческой духов-

ной культуры. Однако обращение к поэтической 

фразеологии, на примере рассмотрения особенно-

стей функционирования фразеологизма потерян-

ный рай, показывает, что поэтическая традиция 

жива. Стремление к вербализации отдельных при-

знаков концептов, их индивидуализации является 

основой творческого процесса в целом, что созда-

ет различные авторские переклички в пределах 

одного концепта, объединяя временные и про-

странственные характеристики поэтического дис-

курса, например, в определении концептов «Сча-

стье» – «Несчастье». 

Выводы 

Таким образом, для поэтов важнейшим стиму-

лом своего собственного открытия мира, его 

творческого познания и освоения было стремле-

ние постичь место человека в пространстве Все-

ленной. Одним из основных средств выражения 

авторского миропонимания является фразеология. 

Методом сплошной выборки мы попытались 

установить рекуррентность концептов счастье и 

несчастье в рок-поэзии, и пришли к заключению, 

что частотность языковых репрезентаций данных 

концептов свидетельствует об их актуальности в 

когнитивном сознании авторов. По мнению 

З. Д. Поповой и И. А. Стернина, анализ рекур-

рентности концепта и отдельных единиц его но-

минативного поля «позволяет в определённой ме-

ре реконструировать языковое сознание автора и 

сделать выводы о его языковых и когнитивных 

предпочтениях, установить, какие коммуникатив-

ные концепты для поэта были более, а какие – 

менее актуальны, какие концепты он чаще актуа-

лизировал в своём творчестве, какие из них были 

для него коммуникативно, а следовательно, и ко-

гнитивно релевантны в тот или иной период твор-

чества» [Попова, Стернин, 2010, с. 153]. Мы при-

шли к выводу о том, что поэтический фразеоло-

гизм потерянный рай вербализует концепты 
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«Счастье» и «Несчастье» по-разному у рок-

исполнителей прошлого и нынешнего веков, од-

нако все они едины в одном: потерянный рай, 

земной рай – это не райский сад, не Эдем, а серд-

це человека, наполненное любовью ко всему су-

щему. Вернуться в него возможно, если человек 

достигнет высот божественной любви в своем 

стремлении к раю небесному, а дорога в рай – это 

единственный путь, по которому следует двигать-

ся, но «не ногами», а душой, сердцем. Именно 

поэтому в поэтическом дискурсе часто возникает 

фразеологическая оппозиция рай земной – рай 

небесный. Фразеологизмы с компонентом рай об-

разуют фразеологическое поле: потерянный рай, 

земной рай, небесный, из рая в рай, неведомый 

рай, компоненты которого представляют цен-

ностную категорию счастья посредством аксиоло-

гической коннотации данных фразеологизмов, 

возникающей как результат раскрытия ассоциа-

тивно-образного основания фразеологизмов. 

Включение их в художественно-образную систе-

му, выстраивание новых контекстуальных связей 

и взаимоотношений позволяет понять авторские 

ценностные ориентиры.  
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В статье рассматриваются описательные глагольно-именные обороты (ОГИО) с каузативными глагольными 

компонентами. Актуальность исследования обусловлена вниманием современной лингвистики к проблеме 

аналитизма в грамматике русского языка, недостаточной изученностью структурно-семантических 

особенностей аналитических конструкций с каузативами. Новизна работы заключается в выявлении 

особенностей семантической структуры предложений с каузативными глагольными компонентами.  

Особенностью каузативных ОГИО признаётся расчленённая семантика. Выделяются две разновидности 

каузативных конструкций, образуемых описательными глагольно-именными оборотами, – предложения с 

произвольной и непроизвольной каузацией. В описании высказываний обращается внимание на основные 

семантические компоненты – каузирующий и каузируемый субъекты, способы их формального выражения. 

Показаны различия в семантической структуре предложений с произвольной и непроизвольной каузацией. 

Целенаправленность каузативного действия в предложениях с произвольной каузацией и нецеленаравленность 

воздействия в предложениях с непроизвольной каузацией обусловлены семантическими особенностями 

основных компонентов каузативных высказываний с ОГИО – каузирующего и каузируемого субъекта. 

Конструкции с произвольной каузацией являются полисубъектными монопропозитивными. ОГИО с 

непроизвольной каузацией образуют полисубъектные полипропозитивные конструкции. Отмечено своеобразие 

семантической структуры дополнительных высказываний неспрягаемых форм ОГИО – причастной и 

деепричастной – с каузативной семантикой. В предложениях с неспрягаемыми формами ОГИО побуждение 

смягчено. Дополнительные высказывания с ОГИО образуют полипропозитивные конструкции. 

Развитие глагольно-именных конструкций с каузативами связывается с тенденцией к аналитизму, 

характерной для грамматики современного русского языка. Материалы статьи найдут применение в 

лексикографической практике – при составлении словаря описательных глагольно-именных оборотов, в 

преподавании спецкурсов по проблеме номинации.  

Ключевые слова: описательный глагольно-именной оборот, каузативные глаголы, произвольная каузация, 

непроизвольная каузация, каузирующий субъект, каузируемый субъект, пропозиция. 

E. N. Laguzova  

Descriptive verbal-nominal constructions with causative semantics in modern russian 

The article discusses descriptive verbal-nominal constructions with causative verbal components. The relevance of 

the study is due to the attention of modern linguistics to the problem of analyticism in the Russian language grammar, 

the lack of study of the structural and semantic features of analytical constructions with causatives. 

The novelty of the work consists in identifying the features of the semantic structure of sentences with causative 

verbal components.  

A feature of causative DVNC is recognized as dismembered semantics. Two varieties of causative constructions 

formed by descriptive verbal-nominal constructions are distinguished – sentences with arbitrary and automatic 

causation. The description of statements draws attention to the main semantic components – causative and causable 

subjects, methods of their formal expression. Differences in the semantic structure of sentences with spontaneous and 

automatic causation are shown. The purposefulness of causative action in sentences with spontaneous causation and 

indirectness of influence in sentences with automatic causation are due to the semantic features of the main components 

of causative statements with DVNC – the causative and causable subject. Constructions with spontaneous causation 

form polysubject monopropositive, DVNC with automatic causation form polysubject polypropositive structures. The 

peculiarity of the semantic structure of additional statements of DVNC unpretentious forms – participal – with causative 
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semantics was noted. In sentences with DVNC unpretentious forms, the incentive is mitigated. Additional statements 

with DVNC form polypropositive constructions. 

The development of verbal-nominal constructions with causatives is associated with a tendency to analyticism, 

characteristic of the modern Russian language grammar. 

The materials of the article will be used in lexicographic practice – when compiling a dictionary of descriptive 

verbal-nominal constructions, in teaching special courses on the problem of nomination. 

Keywords: descriptive verbal-nominal construction, causative verbs, spontaneous causation, automatic causation, 

causative subject, causable subject, proposition. 

 

Семантика неполнознаменательных 

каузативов 

«Каузация – это выражение причинно-

следственных отношений, в которых воздействие 

субъекта или события вызывает действие, состоя-

ние, изменение качества другого субъекта» [Золо-

това, Онипенко, Сидорова, 1998, с. 267].  

В лингвистических исследованиях рассмотре-

ны типы каузации и особенности лексикографи-

ческого описания каузативов [Булыгина, Шмелёв, 

1997; с. 181-189; Мельчук, Жолковский, 2016, 

с. 72 и др.; DEC, 1984, с. 10 и др.]; формально-

семантические и когнитивные аспекты категории 

каузальности [Ковалёва, 2007, с. 95-102; Шустова, 

2009, с. 193-196]; соотношение причинных и кау-

зативных конструкций [Храковский, 2020, 

с. 64-70]; представлена типология каузативных 

конструкций [Бессонов, 2019, с. 56-65; Бессонов, 

2016, с. 96-103; Недялков, Сильницкий, 1969, 

с. 5-19; 20-50 и др.]; описана семантическая 

структура предложений с каузативами [Золотова, 

2010, с. 237 и др.]; проанализированы особенно-

сти употребления каузативов в разных языках 

[Вежбицкая, 1999; Летучий, 2011, с. 115-121; 

Мельчук, 1996, с. 379-383; 385-396].  

Описательные глагольно-именные обороты 

(ОГИО), образованные неполнознаменательными 

глаголами, участвуют в выражении каузативных 

отношений. 

ОГИО различаются степенью воздействующей 

силы. Интенсивное воздействие выражается «кау-

зативно-фазисными» [Золотова, 1988, c. 173, 361] 

глагольными компонентами: ввергать / вверг-

нуть (в отчаяние), вводить / ввести (в заблуж-

дение), повергать / повергнуть (в уныние), при-

водить / привести (в восхищение), а также кауза-

тивными глаголами, имеющими значения ‘заста-

вить испытать, пережить что-либо’ [МАС, III, c. 

176]: подвергнуть / подвергать (риску), нало-

жить / налагать / (запрет); ‘произвести над 

кем-, чем-л. какое-л. действие’ [МАС, III, c. 176]: 

подвергнуть / подвергать (наказанию, обработ-

ке), возвести / возводить (обвинение). Меньшая 

степень воздействия свойственна каузативам, вы-

ражающим «ненамеренную, неконтролируемую 

каузацию» [Золотова, 1998, с. 275]: вызывать / 

вызвать (беспокойство, сомнение), вносить / 

внести (изменения), внушать / внушить (сомне-

ние), вселять / вселить (ужас), делать / сделать 

(зло), доставлять / доставить (огорчение), 

наводить / навести (ужас), поселять / посе-

лить (уверенность), приносить / принести (зло, 

радость), пробуждать / пробудить (желание). 

Семантическая общность перечисленных лексем 

отмечается в словарных толкованиях с помощью 

«классических каузативов» [Арутюнова, 1976, 

с. 177] вызвать, причинить. В РСС каузативные 

компоненты ОГИО рассматриваются среди не-

свободных (фразеологически связанных) дейкти-

ческих глаголов [РСС, IV, с. 31-42].  

Каузативные глаголы обозначают, что субъект 

не совершает действие, а вызывает действие или 

состояние другого лица или предмета [Балли, 

1961, c. 159]. Каузативные ОГИО имеют расчле-

нённую семантику: глагольный компонент явля-

ется каузатором состояния, а имя называет каузи-

руемое состояние. 

Эти конструкции четырёхчленны. Каузирую-

щий и каузируемый субъекты могут быть выра-

жены эксплицитно и имплицитно. Каузативные 

конструкции, образуемые описательными гла-

гольно-именными оборотами, выступают в двух 

разновидностях – произвольной и непроизволь-

ной каузации. При произвольной каузации «кау-

затор действия представляет собой лицо, агенс, 

каузативное действие которого произвольно, це-

ленаправленно» [Золотова, 1973, 284].  

Структура предложений с произвольной 

каузацией 

В зависимости от характера соотношения ка-

узирующего и каузируемого субъектов выделя-

ются четыре типа предложений с произвольной 

каузацией. 

1. Предложения, в которых каузирующий 

субъект – конкретное имя (существительное, ме-

стоимение), каузируемый субъект – конкретное 
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имя, обозначающее лицо (существительное или 

местоимение в родительном, винительном, пред-

ложном падежах). Ср.: Я помедлил у ворот, хотел 

вызвать в себе грусть, жалость воспоминаний – 

и не мог…(И.Бунин. Поздний час); – …Наконец, 

ты вызвал злобу и ненависть своих коллег; 

«Возможно ли, чтобы она ещё продолжала 

мстить мне?» – хмуро раздумывал Дроздов, ша-

гая по комнате, а умоляющий голосок Мити, 

будто он, отец, причинил ему физические стра-

дания, ещё звенел в его ушах: « Ну, пожалуйста, 

ну, пожалуйста!» (Ю. Бондарев. Искушение); Её 

собственная дочь Ольга не причиняла матери 

горя (Е. Микулина. Мать Мария) и т. п. 

2. Предложения, в которых каузирующий 

субъект – имя с собирательным значением, каузи-

руемый субъект – конкретное имя. Ср.: Интелли-

генция от науки вызывает у меня тошноту 

(Ю. Бондарев. Искушение). 

3. Предложения, в которых каузирующий 

субъект – конкретное или абстрактное имя, каузи-

руемый субъект выражен имплицитно: -…Я хочу, 

чтобы жизнь, люди были прекрасны, вызывали 

любовь, радость, и ненавижу только то, что 

мешает этому (И.Бунин. Жизнь Арсеньева).  

4. Предложения, в которых в роли каузирую-

щего субъекта выступает конкретное имя, каузи-

руемый субъект представлен словосочетанием с 

метафорическим значением: -…Ты навёл панику в 

этом сборище факелов духа и свето-

чей …(Ю. Бондарев. Искушение). 

Предложения с произвольной каузацией явля-

ются полисубъектными монопропозитивными: 

глагольный компонент обозначает побуждение к 

действию, деадъектив или девербатив – каузиру-

емое состояние. 

Структура предложений с непроизвольной 

каузацией 

В предложениях с непроизвольной каузацией 

каузатором является абстрактное имя или пропо-

зиция, каузативное действие представлено как 

нецеленаправленное. 

1. Каузирующий субъект может быть выражен 

абстрактным именем, каузируемый – конкретным. 

Ср.: О том, что возвращение Титанушкина наво-

дило тоску на них самих, они не распространя-

лись (И.Ильф, Е.Петров. Золотой телёнок); Поче-

му-то в это время я с особенным наслажденьем 

ел чёрный хлеб, один запах которого приводил 

меня в восторг и который, по простоте деревен-

ской, давали мне (И.Бунин. Жизнь Арсеньева); 

Предстоящая поездка отца в Симферополь не 

вызывала у девочки тревоги (Е.Микулина. мать 

Мария); Превращая «Ревизора» в «Инкогнито из 

Петербурга», он по своему обыкновению насыщал 

ткань фирменными трюками и приёмчиками, но 

практически всё, что было за пределами гоголев-

ского текста, цензура вымарала, и это обстоя-

тельство привело Леонида Гайдая в уныние 

(Н. Ирин. Свой. Май 2018) и т. п. 

2. Каузирующий субъект выражен абстракт-

ным именем, каузируемый – словоформой с ме-

тонимическим значением: Но Лавуазьен уже си-

дел со своей пишущей машиной в вагоне ударни-

ков, где его предложение вызвало суматоху 

(И. Ильф, Е. Петров. Золотой телёнок). Слово-

форма в вагоне ударников совмещает простран-

ственное и субъектное значения, которые в при-

даточной части выражаются словом где.  

3. В роли каузирующего субъекта употребляет-

ся абстрактное имя, утратившее связь с глаголом 

или получившее конкретное значение. Каузируе-

мый субъект – конкретное имя со значением лица. 

Ср: Одна мысль о жизни без неё привела бы меня 

теперь в ужас (И. Бунин. Жизнь Арсеньева);  

За зиму слава Надсона возросла ещё пуще. И 

мысль об этой славе вдруг так ударила мне в го-

лову, внезапно вызвала горячее желание и соб-

ственной славы, добиваться которой нужно бы-

ло начинать сию же минуту (И. Бунин. Жизнь 

Арсеньева); …эта не скрытая сейчас душевная 

боль не то чтобы удивила Дроздова, а вызвала 

насторожённое любопытство (Ю. Бондарев. 

Искушение). Каузируемый субъект может быть 

представлен словом с пространственной метони-

мией: Прошли определённые слухи о воле – и вы-

звали даже тревогу и на дворе и в деревне: что-

то будет впереди, не хуже ли? (И. Бунин. Сухо-

дол). 

4. Каузатор может быть расчленён: позицию 

агенса-каузатора занимает конкретное имя со зна-

чением лица, однако непосредственным каузиру-

ющим субъектом является имя в творительном 

падеже: Владимир Илларионович появился в Анапе 

после того, как вызвал неодобрение петербург-

ской родни женитьбой на бойкой экстравагант-

ной девице из мещанского сословия (Е. Микулина. 

Мать Мария); Сергей Сергеевич Битвин, заведу-

ющий отделом науки в «Большом доме», вызывал 

к себе симпатию живостью ума, отзывчивой 

манерой общения (Ю. Бондарев. Искушение); 

Дрожь смирения вызывали в нём одним своим ви-

дом члены месткома, сослуживцы и посетители 

методологическо-педагогического сектора 

(И. Ильф, Е. Петров. Золотой телёнок). (Ср.: Же-
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нитьба Владимира Илларионовича вызвала не-

одобрение родни; Живость ума Сергея Сергееви-

ча Битвина вызывала симпатию…; Один вид чле-

нов месткома вызывал в нём дрожь омерзения). 

5. Каузирующий субъект – абстрактное имя, 

каузируемый выражен имплицитно: Рассказ о 

курице вызвал большое оживление (И. Ильф, Е. 

Петров. Золотой телёнок); Его появление вызвало 

особенно возбуждённые крики, на которые не 

замедлил появиться проводник (И.Ильф, Е. Пет-

ров. Золотой телёнок). Отсутствующий каузируе-

мый субъект может быть восстановлен из контек-

ста: Не пугали её изнуряющие будни – пугало не-

обычное. Не страшила даже смерть; но в тре-

пет приводили сны, ночная темнота, буря, 

гром – и огонь (И. Бунин. Суходол) – каузируе-

мый субъект (её) выясняется из контекста.  

6. Каузирующий субъект может быть выра-

жен неопределённо, каузируемый – имя со зна-

чением лица. Ср.: Я вслушиваюсь в себя, – да, 

давно уже в проповедях Иринарха что-то вызы-

вало во мне растерянную досаду (В.Внресаев. К 

жизни); Что же меня привело в восторг? 

(В. Вересаев. К жизни).  

7. Каузирующий субъект может быть пред-

ставлен основной пропозицией. Формально пози-

цию агенса – каузатора занимает дейктическое 

слово (что, это), однако оно вмещает в себя со-

держание всего предшествующего высказывания. 

Ср.: Это чувство есть несомненная жажда Бога, 

вера в него. В минуту осуществления его торже-

ства и его праведной кары оно повергает челове-

ка в сладкий ужас и трепет и разрешается бу-

рей восторга (И.Бунин.Жизнь Арсеньева); От 

страха он не выпускал гуся, и это вызывало в 

преследователях сильное раздражение; Молодая 

дачница краснела и перебегала через дорогу, роняя 

синие баклажаны, что вызывало у ловеласов го-

мерический хохот (И. Ильф, Е. Петров). Золотой 

телёнок); «Машину Времени», как известно, по-

звали выступить в день России на Красной пло-

щади в праздничном концерте с другими поп-

звёздами, и это вызвало настоящий медийный 

ажиотаж, поскольку статус «опального» Ан-

дрея Макаревича входил в некоторый диссонанс с 

остальными «благонадёжными» в массе своей 

участниками сервильного шоу (Московский ком-

сомолец. 14.06.2019). 

ОГИО с непроизвольной каузацией образуют 

полисубъектные полипропозитивные конструк-

ции. Девербатив содержит свёрнутую пропози-

цию, оформляемую с помощью «свёрнутой пре-

дикации» [Лекант, 2002, 153]. Пропозитивное 

значение имени выявляет трансформация его в 

предложение: Пахло хлебом, и это приводило ме-

ня в восторг; Он появился, и это вызвало крики… 

и т. п. 

Неспрягаемые формы ОГИО также способны 

выражать каузативное значение. Каузативные 

конструкции, образуемые причастной и деепри-

частной формами ОГИО, имеют некоторые осо-

бенности. ОГИО в форме причастия употребля-

ются при именах пропозитивной семантики: Все 

мы, при всё нашем несчастном навыке к подобно-

го рода горестям и мукам, казалось, были пора-

жены страшным ужасом этого неистового 

страдания, вызвавшего у этого бедняка даже 

кровавый пот (Н. Лесков. Владычный суд); И 

опять были слышны песни, и весь круг горизонта 

за долиной дрожал немолчной дробью жаб, во-

рожившей эту тишину и темноту, повергавшей 

её в оцепенение, которому, казалось, не будет 

конца (И.Бунин. Жизнь Арсеньева); Надо иметь 

ещё в виду, что противник за эту войну успел 

приобрести опыт и воодушевлён одержанными 

победами. А что мы противопоставим это-

му?Нашу военную неподготовленность, тупость 

и бездарность главного командования, вызвавших 

даже в офицерстве сомнение в своих силах 

(Н. Новиков-Прибой. Цусима). Абстрактные име-

на содержат свёрнутую пропозицию, которая под-

тверждается трансформацией их в предложения: 

То, что командование тупо и бездарно, вызывало 

сомнение в офицерстве; бедняк страдал, и это 

вызывало у него пот и т. п. Свёрнутая пропози-

ция, образуемая девербативом, и дополнительная 

пропозиция, выражаемая каузативным ОГИО, 

связаны между собой причинно-следственными 

отношениями. 

ОГИО в форме деепричастия употребляются с 

нерасчленённым каузатором. Для них типична 

постпозиция. Например: Намерение это как гро-

мом поразило тамбовское дворянство, вызвав 

недоумение, испуг, тревогу, злость (Ю. Нагибин. 

Сильнее всех иных велений); Он делал Джой 

предложение три раза, вызвав сначала смех, по-

том желание «остаться друзьями» и наконец 

нескрываемую досаду (А. Грин. Змея); Некоторых 

виновников адмирал начал приговаривать к цер-

ковному покаянию, вызывая этим только 

остроты наших офицеров (Н. Новиков-Прибой. 

Цусима); Статье придумали заглавие: «Россия 

хочет мира, но готова к войне», и её тут же 

опубликовали в газете «Биржевые ведомости», 

вызвав немалую сумятицу мнений в самой России 

и большой переполох среди недругов (В. Пикуль. 
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Нечистая сила). Реже в роли каузатора выступает 

абстрактное имя в именительном или творитель-

ном падежах: На запятках графской кареты, 

пролетавшей по Миллионной, неизменно стоял 

абиссинец, вызывая своей чернотой и тонким 

станом изумление прохожих (И. Ильф, Е. Пет-

ров. Золотой телёнок). (Ср.: Чернота и тонкость 

стана вызывала изумление прохожих). ОГИО с 

каузативным значением образуют полипропози-

тивные конструкции: как правило, содержат две 

пропозиции – основную и дополнительную. Не-

спрягаемые формы ОГИО выражают побуждение 

к действию не так отчётливо, как личные. 

Заключение 

Описательные глагольно-именные обороты с 

каузативной семантикой обозначают «воздей-

ствие лиц, предметов, их признаков, событий, вы-

зывающее изменения в предметах, в мире, реак-

цию и действия лиц» [Золотова, Онипенко, Сидо-

рова, 1998, c. 73]. Предложения с каузативами об-

разуют содержательное осложнение предложения. 

Употребление ОГИО отражает тенденцию к ана-

литизму, характерную для развития грамматиче-

ского строя русского языка.  
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Предметом анализа в данной статье являются вошедшие на протяжении последних 75 лет в ономастическое 

пространство России разряды имён собственных, в которых сохранилась память о героях и событиях Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов. Цель работы – выявление специфики ономастических единиц, 

связанных с указанным периодом истории нашей страны. Авторы статьи предлагают именовать их 

героическими топонимами, урбанонимами, эргонимами, карабонимами, авиапорейонимами и т. д. 

По мнению авторов, ономастическое пространство Российской Федерации в настоящее время является 

одним из самых надёжных видов исторической памяти народа, поскольку в ономастических единицах прочно 

зафиксированы имена, фамилии, род деятельности людей, внесших заметный вклад в историю того или иного 

населённого пункта, региона или страны в целом, а также названия исторических событий. Процесс указанной 

ономастической номинации представлен как часть государственной политики памяти. 

В статье рассматриваются в аспекте коммеморации топонимы, микротопонимы, ойконимы, урбанонимы, 

оронимы, карабонимы, авиапорейонимы, астронимы, эргонимы, а также современные мемориальные 

культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвящённые событиям и героям Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов. Основное внимание уделено героической топонимии, в частности, выделяется 

специфика коммеморативной номинации в населённых пунктах, на территории которых в годы войны 

проходили боевые действия (города-герои, города воинской славы, населённые пункты воинской доблести).  

Авторы приходят к выводу, что достоверная информация об одном из самых сложных периодов 

отечественной истории будет надёжно передаваться из поколения в поколение через ономастическое 

пространство России. 

Ключевые слова: ономастическое пространство России, Великая Отечественная война, коммеморация, 

топонимия, ойконимия, урбанонимия, оронимия, авиапорейоним, астронимия.  

S. A. Popov, K. M. Gerasimova  

Preserving the memory of the Great Patriotic War in the russian onomastic space 

The subject of analysis in this article is the ranks of proper names that have entered the onomastic space of Russia 

over the past 75 years, in which the memory of the heroes and events of the Great Patriotic War of 1941–1945 has been 

preserved. 

The purpose of the work is to identify the specificity of onomastic units associated with the specified period in the 

history of our country. The authors of the article suggest calling them heroic toponyms, ergonyms, carabonyms, etc. 

According to the authors, the onomastic space of the Russian Federation is currently one of the most reliable types 

of historical memory of the people, since the names, surnames, and occupations of people who have made a significant 

contribution to the history of a particular settlement, region or country in overall, as well as the names of historical 

events. The process of this onomastic nomination is presented as part of the state policy of memory. 

The article examines in the aspect of commemoration toponyms, microtoponyms, oikonyms, urbanonyms, oronyms, 

carabonyms, astronyms, cosmonyms, ergonyms, as well as modern memorial sports events dedicated to the events and 

heroes of the Great Patriotic War of 1941-1945. The main attention is paid to heroic toponymy, in particular, the 

specificity of the commemorative nomination in the settlements on the territory of which during the war years hostilities 

took place (hero cities, cities of military glory, settlements of military valor) are highlighted. 

The authors come to the conclusion that reliable information about one of the most difficult periods of Russian 

history will be reliably transmitted from generation to generation through the onomastic space of Russia. 
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Введение 

Великой Отечественной войне 1941–1945 го-

дов и её роли в мировой истории посвящено мно-

жество научных исследований, художественных и 

документальных фильмов, журналистских публи-

каций, произведений искусства. За минувшие 75 

лет события и имена героев этой войны прочно 

вошли в нашу отечественную историю и отрази-

лись также в ономастическом пространстве Рос-

сийской Федерации. 

Во многом благодаря именам собственным до-

стоверная память о войне и об отважных защит-

никах Родины продолжает жить не одно десяти-

летие и передаётся из поколения в поколение в 

качестве наименований населённых пунктов, 

улиц, площадей, бульваров, парков, скверов, 

набережных, горных вершин, мысов, подводных 

банок и других географических объектов, косми-

ческих объектов, военных кораблей и подводных 

лодок, самолётов, поездов, названий организаций, 

продуктов материальной деятельности человека.  

Сохранение исторической памяти «представ-

ляет собою сознательный социальный акт переда-

чи определённой нравственно, эстетически, миро-

воззренчески, технологически ценной информа-

ции (или актуализации её) путём увековечения 

определенных лиц и событий» [Святославский, 

2003, с. 92]. В немалой степени этому также спо-

собствует государственная политика памяти, ко-

торая «представляет собой такую форму политики 

памяти, в рамках которой ведущим (но не един-

ственным!) актором выступает государство в це-

лом или система его институтов, ответственных за 

соответствующую реализацию политики памяти» 

[Беляев, Линченко, 2016]. 

Согласимся с мнением О. А. Белькова, что 

«образ Победы, сбережение её наследия, сохране-

ние верности ценностям и идеалам, которые она 

отстояла, – не просто дань уважения и благодар-

ности фронтовикам, отвоевавшим свободу и неза-

висимость для всех последующих поколений. 

Связь времён, духовное единение наших совре-

менников с военным поколением ныне находит 

выражение в разных формах» [Бельков, 2005, 

с. 7]. 

Под ономастическим пространством понима-

ется «комплекс имён собственных всех классов, 

употребляемых в языке данного народа в данный 

период для именования реальных, гипотетических 

и фантастических объектов» [Подольская, 1988, 

с. 95].  

В данной статье мы рассмотрим мемориальные 

имена собственные (меморативы, имена-

посвящения), связанные с Великой Отечествен-

ной войной 1941–1945 годов – имена, данные «в 

память о человеке, событии, месте, реже органи-

зации» [Подольская, 1988, с. 119]. Для обозначе-

ния данной группы онимов предлагаем использо-

вать обобщённый термин героическая ономасти-

ка – совокупность имён собственных, несущих в 

себе культурно-историческую информацию о ге-

роическом военном прошлом страны. 

Далее подробнее исследуем отдельные разря-

ды героической ономастики: героическую топо-

нимию (ойконимию, урбанонимию, оронимию, 

другие виды наименований географических объ-

ектов), героическую эргонимию, героическую 

астронимию, героическую порейонимию (карабо-

нимию, авиапорейонимию), а также названия 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

посвященных событиям и героям Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 годов. 

Героическая топонимия 

По нашим наблюдениям, наиболее часто ме-

мориализация событий и имён героев Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов встречает-

ся в топонимии, особенно на уровне урбанонимии 

[Попов, 2020, с. 12]. В результате исследования 

соответствующих наименований географических 

объектов С. А. Поповым введён в научный оборот 

термин героическая топонимия, под которым по-

нимается «совокупность топонимов, несущих в 

себе информацию о героическом военном про-

шлом страны. Это названия, данные географиче-

ским объектам в честь выдающихся военачальни-

ков, рядовых воинов и тружеников тыла, совер-

шивших ратные и трудовые подвиги в период во-

енного времени, в память о воинских соединени-

ях, участвовавших в освобождении населённых 

пунктов от врага» [Попов, 2019, с. 64]. Мы пола-

гаем также уместным использовать следующие 

сочетания в названиях других разрядов топони-

мических единиц: героический ойконим, героиче-

ский урбаноним и др. 

Как отмечает А. С. Бочкарева, «географиче-

ские и административно-территориальные назва-

ния в системе историко-культурного наследия 

Великой Отечественной войны являются важ-
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нейшим компонентом как топонимической струк-

туры отдельной страны в целом, так и её отдель-

ных регионов» [Бочкарева, 2015, с. 2].  

А) Героическая ойконимия 

В первую очередь к героическим ойконимам 

следует отнести наименования населённых пунк-

тов, сыгравших значительную роль в истории Ве-

ликой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Это, прежде всего, названия городов-героев, го-

родов воинской славы и населённых пунктов во-

инской доблести.  

В Советском Союзе почётного звания «Город-

Герой» были удостоены 12 городов и одна кре-

пость, которые прославились своей героической 

обороной во время Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов. В настоящее время в Россий-

ской Федерации 45 населённых пунктов носят 

почетное звание «Город воинской славы»: Анапа, 

Архангельск, Белгород, Брянск, Великие Луки, Ве-

ликий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Воло-

коламск, Воронеж, Выборг, Вязьма, Гатчина, 

Грозный, Дмитров, Елец, Ельня, Калач-на-Дону, 

Ковров, Козельск, Колпино, Кронштадт, Курск, 

Ломоносов, Луга, Малгобек, Малоярославец, Мо-

жайск, Нальчик, Наро-Фоминск, Орёл, Петроза-

водск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, 

Псков, Ржев, Ростов-на-Дону, Старая Русса, 

Старый Оскол, Таганрог, Тверь, Тихвин, Туапсе, 

Феодосия, Хабаровск. 

В послевоенное время в СССР были переиме-

нованы некоторые населённые пункты, в новых 

названиях которых отразились события и имена 

героев минувшей войны: г. Жуков Калужской об-

ласти (в 1974 г. с. Угодский завод было переиме-

новано в Жуково в честь советского полководца, 

маршала Г. К.Жукова (1896–1974), родившегося в 

соседней д. Стрелковка; в 1996 г. с. Жуково было 

объединено с пос. Протва, получило статус города 

и наименование Жуков), с. Ватутино Белгород-

ской области (в 1968 г. с. Чепухино переименова-

но в честь советского полководца, Героя Совет-

ского Союза, генерала армии Н. Ф. Ватутина 

(1904–1944)), с. Алейниково Воронежской области 

(в 1965 г. с. Анновка было переименовано в па-

мять Героя Советского Союза И. Г. Алейникова 

(1912–1945), уроженца соседнего 

х. Мирошников), х. Родина Героя Воронежской 

области (в 1964 г. х. Гирлы был переименован в 

память Героя Советского Союза 

И. А. Письменного (1925–1944), уроженца хуто-

ра). В 2016 году деревне, образованной в Кудым-

карском районе Пермского края, присвоено 

наименование «Кузнецова» в память об известном 

советском разведчике, Герое Советского Союза 

Н. И. Кузнецове (1911–1944). 

В Калининградской области номинации в 

честь советских военнослужащих (75 позиций) 

лидируют в семантической группе «Мемориаль-

ные топонимы» с существенным отрывом: «Сре-

ди закреплённых в этих топонимах имён преобла-

дают имена мужчин с воинским званием ниже 

генеральского (последним посвящено лишь 21 

наименование, например, пос. Панфилово, 

пос. Гурьевское, пос. Толбухино). Часть задейство-

ванных лиц совершила всесоюзно значимые по-

двиги (19-летний А. М. Матросов лёг «грудью на 

амбразуру», младший лейтенант В. В. Талалихин 

одним из первых совершил ночной воздушный 

таран – от их фамилий образованы названия по-

сёлков Матросово и Талалихино), однако в мате-

риале исследования представлены и 8 топонимов, 

названные по имени военнослужащих, отличив-

шихся в сражениях на территории бывшей Во-

сточной Пруссии. Шесть из них являются обозна-

чениями городских поселений (города Гурьевск, 

Гусев, Ладушкин, Мамоново, Нестеров и Черня-

ховск)» [Петешова, 2017].  

Б) Героическая урбанонимия 

Наиболее масштабно события Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг., имена и фамилии 

героев представлены в героической урбанонимии – 

наименованиях внутригородских объектов.  

М. В. Голомидова отмечает, что мемориальные 

названия «в честь кого-либо или в память о ком-

либо / о чем-либо – очень хорошо известная и 

ставшая почти штампом семантическая модель 

российской урбанонимии. Нередко дополнитель-

ными знаковыми формами к коммеморативным 

урбанонимам выступают памятные доски и па-

мятники (обелиски, стелы, скульптуры). Их сим-

вольная нагрузка в сочетании с именем простран-

ственного объекта служит отправной точкой со-

отнесённого с локацией месседжа о человеке или 

событии» [Голомидова, 2019, с. 15]. Данную 

мысль развивает А. С. Бочкарева: «По всему Со-

ветскому Союзу символами единства народа ста-

новятся памятные даты, тысячи памятников, 

грандиозных монументальных ансамблей. Наряду 

с ними и имена солдат и офицеров, героев, жертв 

и мучеников фашистских агрессоров, увековечен-

ные в названиях, способствуют сохранению чув-

ства сопричастности к победе над фашистской 

Германией» [Бочкарева, 2015, с. 3]. 
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В настоящее время практически в каждом 

населённом пункте Российской Федерации встре-

чаются однотипные общеизвестные героические 

урбанонимы, в которых зафиксированы фамилии 

широкоизвестных героев войны: улицы Победы, 

маршалов Жукова, Малиновского, Рокоссовского, 

Будённого, Ворошилова, генералов Карбышева и 

Панфилова, Зои Космодемьянской, Александра 

Матросова, Николая Гастелло, героев-

молодогвардейцев Олега Кошевого, Ивана Земну-

хова, Ульяны Громовой, Сергея Тюленина, Любови 

Шевцовой и многих других. В названиях улиц 

также встречаются дата окончания Великой Оте-

чественной войны 9 Мая, юбилейные даты со Дня 

Победы: 20 лет Победы, 30 лет Победы, 35 лет 

Победы, 40 лет Победы и т. д.  

Однако во многих регионах нашей страны 

имеется своя специфика героической урбанони-

мической номинации. В населённых пунктах, на 

территории которых боевые действия не велись, 

внутригородские объекты названы в честь обще-

известных героев Великой Отечественной войны 

и местных героев-земляков, погибших на фронтах 

войны или вернувшихся на малую родину Героя-

ми Советского Союза и умерших уже после её 

окончания. 

В населённых пунктах, которые в годы войны 

были оккупированы фашистами, а затем осво-

бождены советскими войсками, несколько иначе 

происходила номинация внутригородских объек-

тов. Помимо указанных выше видов героических 

урбанонимов в топонимическую модель номина-

ции были включены такие дополнительные эле-

менты, как имена и фамилии героически погиб-

ших защитников населённых пунктов без указа-

ния на воинские звания, виды и рода войск, в ко-

торых они служили (ул. Абызова, ул. имени Тани 

Скоробогатовой, пер. Андрюши Санникова), во-

инские звания и фамилии военачальников, чьи 

подразделения освобождали населённый пункт от 

немецко-фашистских захватчиков (ул. Генерала 

Ватутина ул. Генерала Лизюкова, ул. Гвардии 

капитана Курсекова, ), наименование видов и ро-

дов войск, в которых служили герои-

освободители, их фамилии (ул. Зенитчиков, 

ул. Танкиста Серебрякова, ул. Павших Стрел-

ков), наименования воинских соединений, участ-

вовавших в освобождении населённого пункта 

(ул. 8-й Воздушной Армии, ул. 46-й Стрелковой 

Дивизии, ул. Добровольческого коммунистическо-

го полка), а также дата освобождения населённого 

пункта (ул. 25 января в Воронеже). 

Таких примеров можно привести великое 

множество. Например, в настоящее время 76 улиц 

Воронежа носят имена героев Великой Отече-

ственной войны, в названиях улиц Краснодара 

увековечены имена около 30 участников Великой 

Отечественной войны [Бочкарева, 2015, с. 5], в 

Волгограде с событиями Сталинградской битвы 

связано 141 название улиц, что составляет 6,7 % 

всех урбанонимов города-героя, из них «108 

названий посвящены именам героев, 12 – воин-

ским подразделениям, 17 имеют обобщённые 

наименования (например, Ополченская, Чекистов, 

Зенитчиков), 4 связаны в целом со Сталинград-

ской битвой (площадь Сталинградской победы)» 

[Сталинградская битва … , 2020, с. 4]. 

В целях сохранения памяти о героях Великой 

Отечественной войны, чьими именами названы 

улицы населённых пунктов, во многих регионах 

Российской Федерации к юбилейным датам изда-

ны соответствующие историко-топонимические 

справочники, созданы электронные базы данных. 

Например, в 2014 году по заказу Кировского об-

ластного совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов стотысячным тиражом издана книга 

«Имена героев на карте Кировской области» 

[Имена героев … , 2014], в 2018 году к 75-летию 

со дня освобождения Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков Региональное информа-

ционное агентство «Воронеж» успешно реализо-

вало просветительский проект «Воронеж. Улицы 

победителей» [Воронеж … ], краевед и обще-

ственный деятель Н. С. Сапелкин – издал книгу 

«Воронеж: улицы героев» [Сапелкин, 2018]. К 75-

летию Великой Победы в рамках программы мэра 

Москвы «Мой район» подготовлена интерактив-

ная карта «Живая память», которая позволяет 

узнать о героях Великой Отечественной войны, в 

честь которых названы 164 улицы столицы [Име-

на героев … , 2020]. При наведении курсора на 

объект появится справка: история места, его со-

временный вид, биография и фотография героя, 

имя которого оно носит. На карте также отобра-

жены улицы, на которых жили сами участники 

войны.  

В) Героическая оронимия 

Ороним (от греч. -ρος «гора» + -νομα «имя, 

название») – собственное название любого объек-

та рельефа земной поверхности: как выпуклого 

(гора, горный хребет, холм), так и вогнутого (до-

лина, овраг, впадина, ущелье, котлован), то есть 

любого орографического объекта; класс топонима 
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[Подольская, 1988, с. 99-100]. В героических оро-

нимах также зафиксировались события, имена и 

фамилии героев Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.  

Мы выделяем следующие виды героических 

оронимов: 

1. Орографические объекты, названные в честь 

Победы Советского Союза в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.: пик Победы, гора 

Победа, гора 70 лет Победы. 

2. Орографические объекты, названные в па-

мять о героях Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.: пик Георгия Жукова, пик Маршала 

Жукова, пик Героев-Панфиловцев; в 2018 г. безы-

мянным горам, входящим в состав хребта Куз-

нецкий Алатау, присвоены имена героев Великой 

Отечественной войны, Героев Советского Сою-

за – жителей Кемеровской области – Березина 

(абсолютная высота 1650,5 м), Гнедина (625,2 м), 

Дергача (1644 м), Дюжева (801,1 м) и Павловско-

го (1587,5 м) [Безымянные вершины … ]. 

Г) Героические наименования иных 

географических объектов 

Имена и фамилии героев Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 годов также присвоены 

иным географическим объектам (скалам, мысам, 

островам, банкам и др.). Данную многочисленную 

лексико-семантическую группу проиллюстрируем 

несколькими примерами. 

В последние несколько лет наиболее массово 

такого рода названия появились в Сахалинской 

области, в том числе наименования географиче-

ских объектов, расположенных на территории 

Сахалинской области в пределах территориально-

го моря Российской Федерации: безымянной ска-

ле присвоено название «скала Пономарева» (для 

увековечивания памяти капитана 1 ранга Понома-

рева Д. Г.), безымянном мысам – «мыс Маршала 

Крылова» (для увековечивания памяти маршала 

Крылова Н. И.), «мыс Гнечко» (для увековечива-

ния памяти генерал-лейтенанта Гнечко А. Р.), 

«мыс Пуркаева» (для увековечивания памяти ге-

нерала армии Пуркаева М. А.), «мыс Радужано-

ва» (для увековечивания памяти полковника Ра-

дужанова Л. Г.), безымянным островам – «остров 

Деревянко» (для увековечивания памяти генерал-

лейтенанта Деревянко К. Н.), «остров Гнечко» 

(для увековечивания памяти генерал-лейтенанта 

Гнечко А. Р.).  

Безымянному подводному географическому 

объекту (банке), расположенному в Финском за-

ливе Балтийского моря, в пределах территориаль-

ного моря Российской Федерации, присвоено 

наименование «банка Белюсова» (для увековечи-

вания памяти генерал-лейтенанта Белюсо-

ва П. Н.).  

К 75-летию Великой Победы Росреестр сов-

местно с ФГБУ «Федеральный научно-

технический центр геодезии, картографии и ин-

фраструктуры пространственных данных» издал 

книгу «Имена героев на карте России», посвя-

щённую военнослужащим, чьи имена увековече-

ны в наименованиях географических объектов 

решениями Правительства Российской Федерации 

по результатам экспертизы, проведённой Росре-

естром [Имена героев на карте России, 2020]. В 

издание вошла информация о более чем 30 гео-

графических объектах – горах, хребтах, перева-

лах, островах, бухтах, мысах, банках, и биографии 

героев, в честь которых эти объекты названы. 

Героическая порейонимия 

Порейонимом (греч. πορεῖον – ‘средство пере-

движения’ + όνομα – ‘имя’) в ономастике тради-

ционно именуют «собственное имя данного эк-

земпляра любого вида транспортных средств» 

[Подольская, 1988, с. 108]. Рассмотрим, как в 

наименованиях средств передвижения отразились 

имена и фамилии героев Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

А) Героическая карабонимия  

В настоящее время в ономастике нет единого 

наименования раздела, изучающего собственные 

имена кораблей. Лингвист Н. В. Подольская пред-

ложила термин наутоним (греч. ναυτικό – 

‘флот’ + όνομα – ‘имя’) [Подольская, 1988, с. 86], 

доктор технических наук Ю. С. Крючков – каро-

нимика (греч. κάραβος – ‘судно’, ‘корабль’ + 

όνομα – ‘имя’) [Крючков, 1989, с. 4]. Термин 

имяобразование кораблей используется военным 

историком Ю. М. Поповым и означает «совокуп-

ность форм параллельно-последовательных смен 

состояний процесса появления имени у корабля» 

[Попов, 2002, с. 3]. Нам видится предпочтитель-

ным термин карабонимика, который предложил 

историк Г. В. Алексушин. Соответственно, кара-

боним – это наименование корабля. 

Основоположник отечественной карабонимики 

(хотя он сам называл эту вспомогательную исто-

рическую дисциплину каронимикой) 

Ю. С. Крючков считал, что «имена кораблей – 

явление прежде всего общественно-историческое. 

Они всегда отражают общественно-политический 

строй государства, господствующее мировоззре-
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ние, историю страны и народа, их роль в мировой 

истории, характер нации и т. п.» [Крючков, 1989, 

с. 7]. Его идею развивает Е. Б. Кивилева: «наиме-

нования в каронимике обладают характеристика-

ми вторичной, идеологической и стратегической 

номинации. Имена кораблей имеют переносное 

значение, подчеркивают стремление государства 

к международному престижу, сохранению тради-

ций, поднятию патриотического духа» [Кивилева, 

2014, с. 111].  

Приведём несколько примеров наименований 

военных кораблей в честь флотоводцев и полко-

водцев Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов, советских морских офицеров из книги 

А. А. Чернышова [Чернышов, 2017, с 138-159]: 

Адмирала Флота Советского Союза 

Н. Г. Кузнецова (1904-1974) – тяжелый авианесу-

щий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза 

Кузнецов» (заложен в 1982 г., переименован в 

1990 г., прежние названия: «Рига», «Леонид 

Брежнев», «Тбилиси»), капитан-лейтенанта 

Д. А. Лысова (1918-1944) – в 1949 г. имя «Дмит-

рий Лысов» присвоено тральщику Т-221 проекта 

53 У (исключён из состава ВМФ в 1961 г.), в 1963 

г. то же имя «Дмитрий Лысов» получил тральщик 

Т-46 проекта 254 (исключён из состава ВМФ в 

1972 г.), в 1973 г. построенный на Средне-

Невском заводе морской тральщик проекта 266 М 

«Дмитрий Лысов» вошел в состав Балтийского 

флота (исключён из списков ВМФ в 1998 г.). 

Б) Героическая авиапорейонимия 

В ономастике до настоящего времени также 

нет устоявшегося термина, определяющего назва-

ния самолётов. По мнению П. Томасика, эти име-

на собственные «можно зачислить в группу хре-

матонимов, подгруппу порейонимов. К порейо-

нимам относят обычно также названия кораблей, 

локомотивов, машин и названия скорых поездов» 

[Томасик, 2017, с. 149]. В научной литературе 

встречается термин аэронаутоним (греч. αέρας – 

‘воздух’ + ναυτικό – ‘флот’ + όνομα – ‘имя’) – 

«имя собственное, обозначающее индивидуальное 

название атмосферных летательных аппаратов 

(самолётов, вертолётов, аэростатов, дирижаблей, 

ракет и т. д.)» [Мокроусов, Шаклеина, 2018, с. 34]. 

На наш взгляд, для данного вида онимов умест-

ным будет использование термина авиапорейоним 

(от авиа… – сокращение в значении «авиацион-

ный» + порейоним – ‘название средства передви-

жения’) – название самолётов военной и граждан-

ской авиации разных типов (бомбардировщиков, 

истребителей, истребителей-бомбардировщиков, 

перехватчиков, штурмовиков, разведчиков, воен-

но-транспортных, пассажирских, грузовых 

(транспортных), сельскохозяйственного назначе-

ния и др.). 

Как отмечает А. Лашков, «основным толчком в 

возрождении традиции именных самолётов в ВВС 

явился период подготовки к празднованию 50-

летия Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг. В ходе подготов-

ки к воздушному параду в г. Москве над Поклон-

ной горой главнокомандующий ВВС (1991–1998 

гг.) генерал-полковник П. С. Дейнекин приказал 

присвоить двум стратегическим бомбардировщи-

кам Ту-160, участвовавшим в параде, имя «Илья 

Муромец». <…> В дальнейшем в составе ВВС 

стали появляться новые именные самолёты, по-

свящённые выдающимся лётчикам России» 

[Лашков]. 

К настоящему времени имена собственные 

присвоены 18 стратегическим бомбардировщикам 

Ту-160, из них 11 самолетов названы в честь во-

енных лётчиков и военачальников («Василий Ре-

шетников», «Михаил Громов», «Александр Голо-

ванов», «Александр Молодчий», «Александр Нови-

ков», «Алексей Плохов», «Василий Сенько», «Па-

вел Таран», «Валерий Чкалов», «Владимир Судец», 

«Борис Веремей»,), пять – в честь авиаконструк-

торов, руководителей производства и пр. («Игорь 

Сикорский», «Валентин Близнюк», «Виталий Ко-

пылов», «Николай Кузнецов», «Андрей Туполев»), 

по одному – в честь спортсмена («Иван Ярыгин») 

и героя древнерусского былинного эпоса («Илья 

Муромец»). 

«В то же время процесс присвоения воздуш-

ным судам имён собственных затронул также и 

фронтовую авиацию. Так, в составе одной из 

авиационных частей 6-й армии ВВС и ПВО по-

явился именной истребитель-перехватчик МиГ-31 

с бортовым номером «08» «Борис Сафонов», по-

священный памяти знаменитого советского лет-

чика-аса, дважды Героя Советского Союза 

Б. Ф. Сафонова, погибшего в неравном бою в 

конце мая 1942 г. в небе Заполярья. Су-24МР с 

бортовым номером «07» из 47-го гвардейского 

Борисовского Краснознаменного разведыватель-

ного авиаполка назван «Арсений Морозов»» 

[Лашков]. 

В гражданской авиации России также прижи-

лась традиция называть воздушные суда именами 

героев Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов. Например, 22 июня 2020, в День памяти и 

скорби, в аэропорту Череповца прошла торже-

ственная церемония присвоения имён легендар-
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ных лётчиков-асов Евгения Преображенского, 

Алексея Годовикова, Михаила Жукова и Василия 

Котюнина гражданским лайнерам Sukhoi Superjet 

100. С 2017 года по инициативе ПАО «Север-

сталь» имена Героев Советского Союза присваи-

ваются самолётам авиапредприятия, первый лай-

нер получил имя дважды Героя Советского Союза 

Александра Клубова [Иванов]. 

В 2015 году по инициативе Коми регионально-

го отделения Российского военно-исторического 

общества трём самолётам L-410 регионального 

авиаперевозчика «Комиавиатранс» присвоены 

имена уроженцев республики, Героев Советского 

Союза Николая Габова, Николая Оплеснина и 

Виктора Лобанова [Самолётам «Комиавиатран-

са»…]. 

Героические эргонимы 

Эргоним (греч. έργο – ‘труд’, ‘деятельность’ + 

όνομα – ‘имя’) – «собственное имя делового объ-

единения людей, в том числе союза, организации, 

учреждения, корпорации, предприятия, общества, 

заведения, кружка» [Подольская, 1988, с. 151].  

Многим организациям и предприятиям Совет-

ского Союза присваивались имена героев Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 годов, кото-

рые до начала войны учились или работали в них. 

Наиболее массово этот процесс происходил в 

ознаменование 20-летия Великой Победы. 

Например, только в Воронежской области в 1965–

1968 годах нескольким десяткам средних и вось-

милетних школ, профессионально-техническим 

училищам были присвоены имена выпускников, 

ставших Героями Советского Союза в годы Вели-

кой Отечественной войны: Мастищенской 

начальной школе Острогожского района присвое-

но имя И. В. Панганиса, средней школе № 35 

г. Воронежа – Д. Ф. Чеботарёва. В 1977 году Во-

ронежскому государственному медицинскому 

институту было присвоено имя главного хирурга 

Красной Армии в 1937–1946 годы, генерал-

полковника медицинской службы, академика АН 

СССР, Героя Социалистического Труда 

Н. Н. Бурденко (1876–1946). 

Ойкодомонимы, представляющие собой имена 

собственные зданий, также сохранили в себе па-

мять о Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов. Это, например, Дом Павлова – 4-этажный 

жилой дом, расположенный в Волгограде, в кото-

ром во время Сталинградской битвы в течение 58 

дней героически держала оборону группа совет-

ских бойцов, Ротонда – здание Воронежской об-

ластной клинической больницы 1930-х годов, 

разрушенное во время битвы за Воронеж и не 

восстановленное как память о Великой Отече-

ственной войне. 

Героические астронимы 

Астроним – «собственное имя отдельного 

небесного тела, в т.ч. звезды, планеты, кометы, 

астероида (планетонима)» [Подольская, 1988, 

с. 41].  

Отметим некоторые героические астронимы в 

честь героев Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов: малая планета (астероид) № 1900 

Катюша (открыт в 1971 г., в 1976 г. назван в 

честь военной летчицы, Героя Советского Союза 

Екатерины Зеленко), малая планета (астероид) 

№ 2132 Жуков (открыт в 1975 г., назван в честь 

советского военачальника, четырежды Героя Со-

ветского Союза, Маршала Советского Союза 

Г. К. Жукова) и многие другие.  

Спортивные соревнования, культурно-

просветительские и иные мероприятия 

памяти героев Великой Отечественной войны 

Данные мероприятия проводятся на родине ге-

роев или в местах совершения ими подвига.  

В Воронежской области ежегодно в Бобров-

ском муниципальном районе проводятся спор-

тивные соревнования имени Владимира Левакова 

(1925–1945) – Героя Советского Союза, уроженца 

с. Хреновое Бобровского уезда. С 2005 года в 

Лискинском муниципальном районе ежегодно 

проходит фольклорный фестиваль памяти Чол-

понбая Тулебердиева (1922–1942) – Героя Совет-

ского Союза, закрывшего собой амбразуру враже-

ского дзота в районе лискинского с. Селявное. В 

регионе также ежегодно проводится областной 

футбольный турнир имени Ивана Просяного 

(1924–1968) – Героя Советского Союза, уроженца 

с. Петропавловка. 

Заключение 

Спустя 75 лет со дня победы Советского Сою-

за в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-

дов память о ней прочно сохранилась в ономасти-

ческом пространстве Российской Федерации, по-

скольку государственная политика памяти и её 

региональные компоненты направлены на патри-

отическое воспитание граждан на ярких примерах 

отечественной истории. В этом процессе важная 

роль принадлежит героической ономастике. 
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Номинативное пространство провинциального города является предметом внимания автора в предлагаемой 

статье. Важным аспектом рассмотрения функционирования вывесок, афиш, плакатов и других объектов в 

городском пространстве является лингвокультурологический аспект, подразумевающий анализ взаимосвязи 

языковой среды города и его включенности в социокультурную ситуацию. В статье анализируется разное 

терминологическое обозначение наименований городских объектов в лингвистике: урбанонимы, эргонимы, 

эмпоронимы, фирмонимы и другие. Автор, ссылаясь на мнения известных ономатологов, останавливает свое 

внимание на термине эргоним, обосновывая необходимость его использования для обозначения названий 

магазинов и учреждений. Переосмысление наименований, по мнению ономатологов, актуализирует процессы 

социокультурной жизни города, сопряженные с проблемами лингвистического толка, в том числе игры с 

графемами. В работе рассматривается актуальный языковой процесс, отраженный в языке провинциального 

города, – использование кириллических букв в наименованиях магазинов и учреждений. Изучение тенденций 

нейминга провинциального города позволило автору говорить о культурологической ценности наименований. 

Актуализация кириллических букв на вывесках стала средством формирования ценностно-смыслового 

пространства провинциального города, с одной стороны, и процессом порождения ошибок – с другой. В статье 

описываются лингвистические противоречия: сочетания современных заимствований с дореволюционной 

графикой, смешение графических стилей, процессы евролатинизации и ретроризации, непоследовательное 

употребление графем. Автор статьи приходит к выводу, что в результате переосмысления привычных 

номинаций в духе дореволюционного оформления городского пространства формируется особый 

лингвокультурный феномен провинциального города, стремящегося во время глобализации к аутентичности, 

самобытности, что по-разному воспринимается горожанами. 

Ключевые слова: ономастика, лингвистическое градоведение, урбаноним, эргоним, эмпороним, кириллица, 

лингвокультурология. 

J. K. Gaponova  

Ergonyms on the signs of a provincial city: linguistic and cultural aspect 

The nominative space of a provincial town is the subject of the author's attention in the proposed article. An 

important aspect in consideration of functioning of signs, posters, and other objects in town space is a 

linguoculturological aspect meaning the analysis of interrelation of the language environment of the town and its 

inclusiveness into a sociocultural situation. The article analyzes various terminological designations of the names of 

urban objects in linguistics: urbanonyms, ergonyms, emporonyms, firmonyms and others. The author, referring to the 

opinions of well-known onomatologists, focuses the attention on the term ergonym, justifying the need to use it to 

denote the names of shops and institutions. The rethinking of names, according to onomatologists, actualizes the 

processes of the sociocultural life of the town associated with linguistic problems including games with graphemes. The 

work examines the current language process reflected in the language of the provincial town – the use of Cyrillic letters 

in the names of shops and institutions. The study of the naming trends of the provincial town allowed the author to talk 

about the cultural value of the names. The updating of Cyrillic letters on signs has become a means for forming the 

value and meaning space of a provincial town, on the one hand, and the process of creating errors on the other. The 

article describes linguistic contradictions: combinations of modern borrowings with pre-revolutionary graphics, mixing 

of graphic styles, processes of Eurolatinisation and retrorization, inconsistent use of graphemes. The author of the 

article concludes that as a result of rethinking the usual nominations in the spirit of pre-revolutionary design of urban 

space, a special linguistic and cultural phenomenon of a provincial town is formed, striving during globalization for 

authenticity and identity, which is perceived differently by citizens. 

Keywords: onomastics, linguistic horticulture, urbanonym, ergonym, emporonym, Cyrillic, linguoculturology. 
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Номинативное пространство города. 

Проблемы терминологии 

Номинативное пространство города становится 

предметом рассмотрения лингвистов в связи с его 

возможностью быть транслятором человеческих 

ценностей того или иного временного периода.  

Язык города «адекватно и в прямом смысле 

„наглядно” фиксирует переменчивую картину 

социальной жизни города» [Китайгородская, 

2003, с. 128]. Он может рассматриваться как 

современный «информационно-

коммуникационный ресурс, значимый для 

трансляции имиджа города» [Голомидова, 2015, 

с. 186]. Вывески, афиши, плакаты, рекламные 

щиты и другие виды наружной рекламы 

исследователи относят к тексту городской среды. 

Важным аспектом рассмотрения их 

функционирования в городском пространстве 

является лингвокультурологический аспект, 

подразумевающий анализ взаимосвязи языковой 

среды города и его включенности в 

социокультурную ситуацию. Через вывески, 

плакаты, афиши, формирующие «городской 

текст», мы можем исследовать ценности и 

менталитет горожан, особенности их 

мировосприятия в тот или иной промежуток 

времени. 

Предметом внимания данной статьи являются 

вывески магазинов и учреждений провинциально-

го города Рыбинска Ярославской области. 

Наименования городских объектов в 

лингвистике получили разное терминологическое 

обозначение. В качестве базового понятия 

исследователями часто используется термин 

урбаноним, в котором элемент урбо- 

демонстрирует отношение к внутригородскому 

пространству. Таким образом происходит 

распространение данного термина на абсолютно 

все виды имен собственных, функционирующих в 

городском пространстве. Однако с этим согласны 

не все ученые. По мнению Р. В. Разумова, 

основная часть словарного толкования термина 

(«собственное имя любого внутригородского 

топографического объекта»), не позволяет 

использовать его для обозначения названий 

магазинов и учреждений [Разумов, 2015; Разумов, 

2019]. Для определения данного типа объектов в 

ономастике используется термин эргоним, 

введенный для обозначения наименования 

делового объединения людей – любых союзов, 

организаций, учреждений, корпораций, 

предприятий, заведений, кружков и т. п. 

[Подольская, 1988, c. 151]. По мнению 

ономатологов, «эргонимы не могут быть 

признаны топографическими объектами, 

поскольку, в отличие от урбанонимов, относятся 

не к ядру, а к периферии ономастического 

пространства города, они не привязаны к 

определенному месту, легко изменяются и быстро 

исчезают, могут переноситься с одного объекта на 

другой» [Разумов, 2015, с. 16]. Т. В. Шмелева 

вводит понятие эмпороним как разновидность 

эргонимов для обозначения названий магазинов 

[Шмелева, 1988, c. 9]. Терминологическое 

многообразие позволяет дифференцировать и 

другие виды эргонимов, в частности: фирмонимы 

(наименования фирм), трапезонимы 

(наименования заведений еды), имена лечебных и 

учебных заведений, заведений досуга, заведений 

красоты, имена производств [Шмелева, 2014, 

с.  12].  

Формирование «городского текста» происхо-

дит в результате воздействия различных факто-

ров: социокультурных, экономических, террито-

риальных и т. п. [Филько, 2015], в связи с этим 

номинативное пространство города требует мно-

гоаспектного осмысления, объединяющего со-

циолингвистический, лингвокультурный, истори-

ческий подходы. При этом одной из причин раз-

вития именных систем городского пространства 

называют моду [Врублевская, 2017]. 

Экспрессивность эргонима оказывает воздей-

ствие на реципиента, реализует регулятивную 

функцию наиболее эффективно. Наименование 

становится средством изменения восприятия че-

ловеком объекта городской среды. Переосмысле-

ние наименований, по мнению ономатологов, ак-

туализирует процессы социокультурной жизни 

города, что, безусловно, сопряжено с определен-

ными проблемами лингвистического толка: игра с 

графемами, массовое использование заимствова-

ний, инвективизация, следствия функционирова-

ния законов речевой экономии и прочее. 

Исследователи отмечают в качестве одной из 

современных тенденций топонимики 

«ретроризацию – реставрацию и возвращение 

старых типов и способов наименований, а также и 

самих названий» [Кузьмина, Абросимова, 2015, 

с. 167], что представлено в разных городах 

Российской Федерации. Если отдельное внимание 

уделять графическим процессам, то графические 

преобразования связаны, как правило, с 
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использованием дореформенной графики, 

чередованием латиницы и кириллицы 

(«графогибридизация»), вставкой в название 

символов вместо букв.  

Ономастическое пространство Рыбинска 

Концепция «текста» городской среды, как из-

вестно, базируется на градостроительной концеп-

ции города, куда должны вписываться самые раз-

личные объекты: магазины, кафе, афиши, реклам-

ные щиты и другие объекты. Вывески становятся 

особой достопримечательностью города, а сами 

наименования отражают, с одной стороны, цен-

ностные доминанты русского человека, с другой – 

активные тенденции русского языка и нейминга. 

Особая номинативная специфика – включение 

кириллических букв в названия – вторит органи-

зации центральной части города Рыбинска. Ос-

новным принципом организации городского про-

странства является создание образа дореволюци-

онного города, а точнее исторического облика 

центральной части города: мощенные камнем 

тротуары и площади, отсутствие автотранспорта 

на центральных улицах, малоэтажные (не более 

трех этажей) здания. «В Рыбинске продолжаются 

работы по благоустройству улицы Стоялой в рам-

ках общей концепции реконструкции старого 

центра города. Брусчатая мостовая, аутентичные 

цвета фасадов старинных зданий, уютный сквер с 

фонтаном и зелеными насаждениями» [Концеп-

ция реконструкции улицы…].  

Включение кириллических графем в объекты 

городского пространства Рыбинска может 

рассматриваться как особый этнокультурный код, 

способствующий актуализации новой системы 

координат, в которую оказывается вписано 

наименование. Среди кириллических букв, 

эксплуатируемых в названиях объектов города, 

оказываются Ъ (ер), Ь (ерь), ѣ (ять), i (и 

десятиричное), Ѧ (юс малый), ук: (издѣлiя изъ 

золота, серебра; дѣловой костюмъ, ремонтъ 

одежды; торговля ортопедическими издѣлиями; 

хлѣбный гостиный дворъ, трактиръ, 

изготовлѣние по каталогамъ, фотографiя и 

много других). Правильное использование 

кириллических букв в названии указывает на 

исконное происхождение, верность традициям, 

служит средством графической выразительности, 

то есть отражает принятую на уровне руководства 

города стратегию воссоздания дореволюционного 

центра города. Использование дореволюционной 

орфографии сочетается с аутентичными 

технологиями производства русской вывески: 

«Каждая вывеска проходит строгую комиссию, а 

шрифты используются только из 

„дореволюционных сборников шрифтолитейного 

„заведения Бертгольда” и словолитни „О. И. 

Лемана” „Музей Живой Старинной Вывески под 

открытым небом” – так называется проект, 

который родился в Этно-Кузне» [Митя Кузнецов. 

Старинные…]. Таким образом, 

лингвокультурологическая концепция объединяет 

план застройки, архитектуру, оформление 

объектов городского пространства. При этом для 

достижения заявленной коммуникативной цели, в 

том числе для рекламного эффекта (регуляции, 

запоминания, устойчивости), во всем 

последовательно выдерживается заданная 

траектория – аутентичный образ провинциального 

города.  

Ретроризация как причина ошибок 

Безусловно, составляющие нейминга 

«работают» на аутентичный образ города при 

правильном употреблении дореволюционной 

графики. Однако в ряде случаев, несмотря на 

заявления создателей вывесок о том, что каждая 

соответствует правилам дореволюционной 

графики, можно обнаружить лингвистические 

ошибки в употреблении кириллических букв. Так, 

студентка факультета русской филологии и 

культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

А. Малахова, рассматривая дореволюционную 

орфографию в эргонимии как способ игры в 

историю, замечает ряд ошибок и неточностей, 

допущенных создателями вывесок в исторической 

части Рыбинска. В частности, ею отмечаются, к 

сожалению, без ссылки на словари сочетание с 

удвоенной Н гостинный дворъ, отсутствие буквы 

ѣ в слове Беларусь, отсутствие ъ (ер) на конце 

прилагательных ростовских и беларусских 

[Малахова, 2019]. Вывески магазина мужской 

обуви, в которых замечено наибольшее 

количество ошибок, действительно заслуживают 

лингвистических комментариев, поскольку в них 

смешались эпохи и типы письма. Отметим, что 

восстановление дореволюционных особенностей 

гражданской графики требовало от оформителей 

вывески внимания только к буквам Ъ, i и ѣ. 

Церковнославянский шрифт при этом (буква ук, 

юс малый) совершенно не уместен. Кроме того, 

буква Ѧ (юс малый) была утрачена уже в 

Петровское время, поэтому при воссоздании 
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дореволюционной графики ошибочно 

употребление этой буквы на конце глагола 

убѣдитьсѦ. Непоследовательным кажется и 

написание буквы ѣ (ять): с одной стороны, она 

пропущена в слове беларусских, с другой – 

ошибочно употреблена в местоимении чѣмъ (при 

изначальном написании этой формы как въ чимь). 

В уже упомянутом нами слове Беларусских, кроме 

отсутствия на конце ъ и пропуска ѣ, следует 

сказать и о том, что изначально это слово 

писалось через соединительный гласный О (ср. 

бѣлоземецъ, бѣлопомѣстецъ и т. п.). Надпись 

«веденiе бухгалтерiи» может быть прочитана по-

разному в аспекте переосмысления городского 

пространства: веденiе как действие по глаголу 

вести и вѣдѣнiе как существительное от глагола 

вѣдати ‘знать’, ср. вѣдомость, вѣдомство (при 

таком понимании слово из вывески написано с 

ошибкой). 

В статье о дореволюционной орфографии в 

эргонимии Рыбинска А.Малахова указывает и на 

современную речевую ошибку в сочетании 

дешевые цены, написанном на одной из 

реконструированных вывесок провинциального 

города. Здесь стоит поддержать создателя 

вывесок Рыбинска: словари, в том числе 

современные, фиксируют в качестве возможного 

значение слова дешевый ‘небольшой в 

количественном отношении (о цене)’ (ср. купить 

по дешевой цене), причем без указания на 

стилистическую маркированность лексемы 

[Большой универсальный словарь…, 2018, с. 250] 

Возникает вопрос: возможны ли правовые 

проблемы в связи со сменой орфографического 

облика современного названия федеральной сети 

магазинов и других учреждений (Магнит, Вино-

мания, Росбанк), поскольку в официальных доку-

ментах представленных фирм, организаций рас-

смотренные наименования представлены в совре-

менной, а не дореволюционной орфографии? От-

вет на этот вопрос находим на вывесках города 

Рыбинска: Магнитъ Косметикъ, Совкомбанкъ, 

Росбанкъ и др. При этом следует отметить, что 

немногие сетевые магазины решились на экспе-

римент по замене официально зарегистрирован-

ного логотипа на вывеску, разработанную специ-

ально под Рыбинск. 

Следует отметить вписанность употребления 

букв кириллицы как общую наравне с 

евролатинизацией тенденцию в нейминге 

[Егорова, с. 254; Лунькова Л. Н., Букина Л. М, 

2017]. Особенно странным, на наш взгляд, 

выглядят на стилизованных под старину вывесках 

сочетания иностранных слов Росбанкъ (societe 

generale group), MEN's Shoes, ELEN, написанных 

латиницей, с вывесками, характеризующими 

ассортимент магазинов и написанными с учетом 

специфики дореволюционной орфографии 

(мужская готовая кожевенная обувь 

ростовскихъ, беларусских и заграничныхъ 

фабрикъ; новѣйшiя ткани лучшихъ российскихъ и 

иностранныхъ мануфактуръ). В такой ситуации 

наблюдается дисбаланс между национальной 

(сохранение идентичности, возвращение к 

истокам) и интернациональной (следование моде, 

европеизация) составляющими нейминга: 

поликодовость размывает гармонию языковой 

политики города.  

Вывески Бинго-бумъ, Лига ставокъ (ставки на 

спортъ), Регистрацiя фирмъ, Электронныя под-

писи и др. отражают другой лингвистическое про-

тиворечие: парадоксальным образом сочетаются 

современные слова, в том числе поздние заим-

ствования, с дореволюционной графикой. 

Провинциальный Рыбинск. Языковая 

рефлексия 

Еще одним аспектом нашего исследования 

стало выяснение, насколько среднестатистическо-

го рыбинца удовлетворяют процессы переосмыс-

ления и орфографической трансформации при-

вычных наименований. 102 респондентам разного 

возраста (от 26 до 68 лет), проживающим в городе 

Рыбинске, были предложены анкеты, содержащие 

несколько простых вопросов: 1) Знаете ли Вы 

названия всех букв, употребленных на вывесках 

по ул. Стоялая? 2) Нравятся (не нравятся) измене-

ния в историческом центре Рыбинска? Почему? 

3) Назовите несколько определений, характери-

зующих историческую часть г. Рыбинска. 

По данным языковой рефлексии 64 % процен-

та респондентов рады изменениям в облике горо-

да, в том числе их не смущают элементы старой 

орфографической традиции, подобные изменения 

в целом встречены положительно. В ответах от-

мечалась оригинальность, креативность, привле-

кательность вывесок, их гармония с внешним ви-

дом улиц центральной части города, вписанность 

в городское пространство, осознание уникально-

сти своего города. При этом практически 90 % не 

знают названий букв, введенных в наименование 

магазинов и учреждений, хотя коммуникативной 

неудачи от этого не испытывают (ъ и ь традици-

онно называли твердым и мягким знаками, i – ан-

глийской версией «и», правильных ответов по 

поводу буквы ѣ не было). 30 % опрошенных от-
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метили диссонанс между названиями и современ-

ными материалами и оформлением витрин мага-

зинов (ср. также записи на форумах: «Глупо вы-

глядит вывеска с твердыми знаками и белая пла-

стиковая дверь. Надо решать вопрос с дверями 

пластиковыми по всей крестовой – они не с той 

эпохи. Дальше окна все под замену, потом найдём 

еще чего заменить. Фонари также не соответ-

ствуют дореволюционному Рыбинску! Ведь до 

революции на Крестовой не было никакого осве-

щения и с приходом ночи она погружалась в 

непроглядной мрак. Поэтому ради исторической 

справедливости фонари нужно срочно демонти-

ровать» [Концепция реконструкции улицы…]). 

Высказывали отрицательное отношение к назва-

ниям, содержащим кириллические буквы. Счита-

ют обращение к дореформенной орфографии не-

обоснованным, неудачным, избыточным, испы-

тывают затруднения в прочтении и восприятии 

вывесок.  

Вывод 

Таким образом, ономастическое пространство 

провинциального города Рыбинска отражает про-

явление «языковой моды», заключающееся в ис-

пользовании кириллических букв с целью воссо-

здания аутентичного облика исторической части 

провинциального города. В результате пере-

осмысления привычных номинаций в духе доре-

волюционного оформления городского простран-

ства можно говорить об особом лингвокультур-

ном феномене провинциального города, стремя-

щегося во время глобализации к аутентичности, 

самобытности. Актуализация кириллических букв 

на вывесках стала средством формирования цен-

ностно-смыслового пространства провинциально-

го города. Такой подход к реконструкции чрезвы-

чайно интересен и с точки зрения развития туриз-

ма – ведь аналогов этому у нас в стране нет [Кон-

цепция реконструкции улицы…]. 
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В данной статье в центре внимания Псалтирь царя Давида, известный религиозно-культурный памятник, 

который рассматривается нами не столько как собрание молитв, представленных в художественно-поэтической 

форме, сколько как тексты юридического характера, изображающие формальный судебный процесс, 

осуществляющийся при наличии Бога-Судьи, защитника-праведника, обвинителя (в роли выступает сам 

псалмопевец) и обвиняемого (грешники, нарушающие Божий Закон). Для реализации основной 

коммуникативной цели – привлечь внимание Судьи, заставить слушать и воспринимать сказанное, 

мотивировать Его к осуществлению желаемого действия – автором применяются используемые в судебном 

процессе коммуникативные стратегии и тактики. К их числу относятся стратегии эмоционального воздействия, 

стратегии защиты и обвинения; тактики имитированного диалога, маркирования, привлечения внимания к 

потерпевшей стороне, постановки риторического вопроса и т. д. Внимание автора направлено и на анализ 

языковых средств, которые способствуют вербальному выражению и составляют важную часть языкового 

арсенала, а также на основных способах их реализации. Материал, представленный в псалмах, дает нам 

возможность показать используемые для защиты и обвинения псалмопевцем языковые приемы в 

прагмасемантическом аспекте, когда устанавливаемый смысл и реализация языковых средств осуществляется в 

непосредственном ситуативном контексте. Анализ проводился в рамках дискурс-анализа с использованием 

сопоставительного метода исследования, который показал, что данные риторические средства имеют эффект 

убеждающего воздействия, а передаваемая через них информация получает высокий истинностный статус. Для 

осуществления аналитической работы помимо дискурс-анализа применялся также теологический, 

социокультурный подходы, позволяющие рассмотреть псалмы в контексте определенной религиозной 

конфессии, православной. 

Ключевые слова: стратегия, тактика, обвиняемый, защита, религиозный текст, языковое оформление. 

Language theory 

S. N. Vorobiova  

Communication strategies and tactics in the psalms of king David 

In this article, the Psalter of King David, a famous religious and cultural monument, which is considered by us not 

so much as a collection of prayers presented in an artistic and poetic form, as legal texts depicting a formal trial carried 

out in the presence of a Judge God, a righteous defender, an accuser, in the role of the psalmist himself, and the accused 

(sinners violating God's Law To realize the main communicative goal – to attract the Judge's attention, to make him 

listen and perceive what is said, to motivate Him to carry out the desired action – the author uses communication 

strategies and tactics used in the judicial process. These include strategies of emotional influence, defence and 

prosecution, tactics of simulated dialogue, marking, drawing attention to the injured party, raising a rhetorical question, 

etc. The author's attention is also directed to the analysis of language means, which contribute to verbal expression and 

form an important part of the linguistic arsenal, as well as on the main ways of their implementation. The material 

presented in the psalms gives us the opportunity to show the language techniques used to protect and accuse opponents 

in the pragmasemantic aspect, that is, the established meaning and implementation of language means is carried out in a 

direct situational context. The analysis was conducted as part of a discourse analysis using a comparative study method, 

which showed that these rhetorical means have a convincing effect, and the information transmitted through them 

receives a high truth status. To carry out analytical work, in addition to discourse analysis, theological, sociocultural 

approaches were also used, allowing us to consider psalms in the context of a certain religious denomination, Orthodox. 

Keywords: strategy, tactics, accused, defense, religious text, language.  
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Введение 

Псалтирь как священно-художественное про-
изведение, собрание сакральных текстов, состав-
ляющих основу христианского Богослужения, не 
раз становилась объектом исследования в работах 
разного научного направления и профиля. Повы-
шенное внимание к данному сборнику священных 
текстов всегда проявляли богословы-теологи, ко-
торые акцентировали свое внимание на вопросах, 
связанных с традицией толкования и восприятия 
канонического текста. Это, например, Герман 
Гюнкель, Зигмунд Мовинкель, предложившие 
рассматривать сакральные тексты в контексте 
культового использования, Клаус Вестерман, Бре-
вард Чайлдс, призвавшие воспринимать Псалтирь 
как целостное произведение, а не собрание от-
дельных книг, объединенных под одним автором. 
Искусствоведческий аспект затронут в работах 
Г. И. Вздорнова, Е. С. Овечкиной, Н. Н. Розова. 
Подробное языковое и палеографическое описа-
ние сакрально-религиозного и культурного фено-
мена дали в своих работах Н. П. Гринкова, В. В. 
Колесова. История создания, содержание и состав 
книги описаны в исследовании Н. М. Никольско-
го, В. А. Андреева, историей перевода в религи-
озно-философском направлении занимались И. В. 
Евсеев, И. А. Чистович, Г. П. Павловский. Вопро-
сы, связанные с поэтикой лирических жанров 
древнееврейской поэзии, а также краткая характе-
ристика формирования памятника представлены в 
работах С. С. Аверинцева. О влиянии Псалтири на 
формирование древнерусской книжности раннего 
периода подробно написано в диссертации Н. Н. 
Бединой, а отражением псаломных мотивов в 
произведениях русских поэтов занимались Г. А. 
Гуковский, Ю. Н. Тынянов и др. Таким образом, 
краткий обзор показывает разноаспектность 
научных направлений, особое положение данного 
памятника в мировом научно-культурном про-
странстве.  

Кроме того, имея личностный характер, Псал-
тирь функционирует в религиозной сфере обще-
ния. Особенность данной разновидности комму-
никации заключается в том, что за партнерами 
закрепляются определенные социальные функ-
ций, само общение становится клишированным и 
регламентированным как по форме, так и по со-
держанию, базируется на конкретных ценностях и 
нормах поведения [Карасик, 2002], призванных 
регулировать, контролировать и фиксировать от-
ношения и на правовом уровне. В связи с этим 
нам представляется возможным рассмотреть 
Псалтирь не только как собрание молитв, пред-
ставленное в художественно-поэтической форме, 

но и как тексты юридического характера, так как 
во многих псалмах изображается формальный 
судебный процесс. Непосредственным участни-
ком, действующим от имени закона, наделенным 
весьма существенными полномочиями по слуша-
нию дела, является Судья, в роли которого высту-
пает Бог. 

Псалмопевец неоднократно обращается к Богу-
Судье с просьбой вмешаться в несправедливые 
обстоятельства жизни. В его сознании Он являет-
ся верховной властью во всех областях человече-
ского существования и высшей судебной инстан-
цией. В Нем сосредоточены все судебные функ-
ции. Обязанность Судьи – воздаяние по делам, 
получение того, что заслужили люди делами в 
течение своей жизни: «Суди меня по правде Тво-
ей, Господи, Боже мой» [Псалтирь, 34: 24]; «Да 
веселятся и радуются племена! Ибо Ты судишь 
народы праведно» [Псалтирь, 66:5]. Для получе-
ния желаемого результата необходимо правильно 
выстроить как линию защиты, так и линию обви-
нения, поэтому в соответствии со своими статус-
но-ролевыми характеристиками и целями псалмо-
певец как участник судебного процесса применя-
ет соответствующие коммуникативные стратегии 
и тактики.  

Цель исследования заключается в том, чтобы 
выявить коммуникативные стратегии и тактики, 
проанализировав их, показать языковые способы 
их реализации в непосредственной связи с ситуа-
тивным контекстом. Под коммуникативной стра-
тегией мы, вслед за О. С. Иссер, будем понимать 
совокупность речевых действий, направленных на 
достижение поставленной коммуникативной це-
ли, реализация которой становится возможной 
при использовании соответствующих коммуника-
тивных тактик, приемов, обеспечивающих наме-
ченный результат [Иссер, 2003, с. 54].  

Результаты 

Суд в религиозном сознании верующего пони-
мается как момент встречи человека с Богом ли-
цом к лицу, момент предстояния каждого перед 
Праведным Судьей, в присутствии которого все, 
что было скрыто, становится явным. Этот процесс 
изображается псалмопевцем в образе земного су-
да, во время которого праведники надеются на 
оправдание и уповают на милость Всевышнего, а 
грешникам воздается по заслугам. Интересен в 
этом плане Псалом 17, в котором момент истины 
представляется через художественные средства 
(метафора, сравнение, эпитеты и т. д.).  

Центральной фигурой является Бог, сидящий 
во Славе Своей (во всем величии и сиянии) на 
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Херувимах,– «твердыня», «скала», «щит», в неко-
торых переводах «прибежище», «избавитель», 
«податель», «защитник», «заступник» [Псалтирь, 
17:2-4], откликнувшийся на мольбы праведника 
[Псалтирь, 17:5-30] о спасении и справедливом 
воздаянии преследующих его полчищ врагов, 
нечестивых людей, названных им «потоками без-
закония» [Псалтирь, 17: 5]. Серия природных ме-
тафор дает возможность автору символически 
изобразить Богоявление [Псалтирь, 17:8-16], по-
казать силу и ее действие в устрашающих при-
родных явлениях грозы, землетрясения, потопа. 
Представленная в псалме картина судного дня 
впечатляет масштабами происходящего (трепе-
щущая земля, приводящая все в движение, сотря-
сающиеся у основания горы), образом Верховного 
Судьи, Которого невозможно изобразить в какой-
то внешней форме, так как Дух нематериален. Но 
Его можно увидеть через проявление внешних 
действий, энергии (по Георгию Паламе), через 
которые Он сообщается и открывается человеку. 
На это и обращает внимание автор, когда говорит 
о том, что поднимающийся дым, огонь, воспламе-
няющиеся и разгорающиеся угли, сошедший 
мрак, блеск молний являются свидетельством 
праведного гнева и начала возмездия. [Псалтирь, 
17:8-17].  

Избавление и совершившийся справедливый 
суд над врагами расценивается автором как возна-
граждение за праведный образ жизни, постоян-
ный страх совершить грех, огромное желание 
«сохранить пути Господни» и во всем руковод-
ствоваться Его заповедями. Продолжая мысль о 
справедливости Божьего воздаяния, им делается 
заключение, что Бог с каждым поступает в соот-
ветствии с его внутренними намерениями и пове-
дением: « Со святым Ты поступишь свято, и с 
мужем неповинным безупречен будешь, и к из-
бранному близок будешь, а строптивому воспре-
пятствуешь!» [Псалтирь, 17:26-28]. 

В псалмах формальный судебный процесс, как 
видим, осуществляется при наличии Бога-Судьи, 
свидетелей, в качестве которых призывается Бог, 
небо и земля, а также при присутствии защитни-
ка-праведника, обвинителя и обвиняемого, нару-
шившего Божий закон. В роли как обвинителя, 
так и защитника выступает сам псалмопевец, яв-
ляющийся объектом художественной рефлексии и 
рефлектирующим субъектом, а его обвинитель-
ные или защитительные речи представляют собой 
образец личностного общения человека с Богом. 
В них, согласно М. Буберу, диалог человеческой 
души с Богом, между Я и Вечным Ты из суетного 
человеческого бытия переходит в вечность [Бу-

бер]. Как справедливо заметил С. С. Аверинцев, 
Бог «из космической силы становится здесь 
прежде всего поверенным человеческих страда-
ний и надежд» [Аверинцев, 1983, с. 286].  

Диалогичная форма в псалмах не случайна и 
потому, что является естественной формой обще-
ния. По справедливому замечанию М. М. Бахтина, 
она пронизывает собою всю речь [Бахтин, 2000, 
с. 303] и организует процесс непрерывного пол-
ноценного общения. Псалмопевцем создаётся ил-
люзия реальной интеракции, которая центрирует-
ся на собеседнике. При этом используется тактика 
имитированного диалога, которая осуществляется 
в рамках стратегии эмоционального воздействия. 
Пытаясь создать иллюзию диалога, псалмопевец 
прибегает к ряду приёмов:  

1. Приём имитации диалога, который применя-
ется с привлечением нескольких собеседников. 
При этом автор прибегает к прямой адресации – 
непосредственному обращению к конкретному 
лицу или группе лиц. Ярким примером является 
Псалом 2, участниками которого являются разные 
коммуниканты: 

а) Псалмопевец: «Для чего разъярились языч-
ники и народы замыслили тщетное?» С данного 
вопроса-обращения к оппонентам, замыслившим 
бунт против Бога, начинается псалом. Цель авто-
ра – предупредить и остановить безумный план 
заговорщиков, убедить их в тщетности задуман-
ного и печальный финал предпринимаемых ими 
действий. Псалом заканчивается призывами обра-
зумиться, нравственными предписаниями, пред-
ставленными в императивной форме: «цари, пой-
мите», «научитесь, судьи земли», «служите Гос-
поду со страхом и с трепетом», «примите настав-
ление». 

б) Враги, к которым автор относит царей и 
князей, восставших против Бога. Они не желают 
жить по Его духовным и нравственным законам, 
мечтают все подчинить исполнению своих гре-
ховных желаний, поэтому воспринимают боже-
ственную власть как порабощение (иго), гнет;  

в) Христос, который имеет законную власть 
над всем миром, так как является Творцом все-
ленной; 

г) Лица Пресвятой Троицы, подтверждающие 
легитимность власти Христа, особые полномочия. 
Указываются в псалмах и другие участники про-
цесса: «сыны человеческие», «все, делающие без-
законие» и т. д. Авторский акцент делается на их 
включённости в единую коммуникативную ситу-
ацию. 

2. Вопросно-ответная форма построения тек-
ста. Информация излагается через вопросы, кото-
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рые задаются автором, когда он мысленно ставит 
себя на место обвинителя, защитника, слушателя, 
и ответы на них воображаемому собеседнику. Ор-
ганизованное таким образом повествование поз-
воляет псалмопевцу вовлечь слушателя в процесс 
обсуждения жизненных вопросов, заставить его 
задуматься над ними, а также оформить логиче-
ский ход авторской мысли. При этом в ответах 
затрагиваются наиболее значимые для автора 
концепты: «душа», «спасение», «праведность» и 
т. д. Например: «Господи, почему умножились 
теснящие меня? Многие восстают на меня, мно-
гие говорят душе моей: нет спасения ему в Боге 
его». [Псалтирь, 3:2-3]. Или: «Господи, кто будет 
обитать в жилище Твоём, или кто поселится на 
святой горе Твоей? Поступающий непорочно и 
творящий правду, говорящий истину в сердце 
своём, кто не льстил языком своим, и не сделал 
соседу своему зла, и не принял поношения на 
ближних своих». [Псалтирь, 14:1–3].  

3. Соответствующая тональность создается 
при помощи таких приёмов, как:  

а) эпитеты («Ты погу́бишь всех, говорящих 
ложь; кровожадным и коварным гнушается Гос-
подь». [Псалтирь, 5:7];  

б) антитезы – противопоставление праведного 
и греховного образа жизни («Со святым Ты по-
ступишь свято, и с мужем неповинным безупре-
чен будешь, и к и́збранному близок будешь, а 
строптивому воспрепятствуешь! Ибо Ты народ 
смиренный спасёшь и очи надменных унизишь». 
[Псалтирь, 17:26-28];  

в) метафоры («Ибо нет в устах их истины, 
сердце их су́етно, гроб открытый – гортань их, 
языками своими обманывали». [Псалтирь, 5: 10];  

г) предупреждение («Если вы не обратитесь, 
Он меч Свой начистит; лук Свой Он натянул и 
приготовил его, и с ним приготовил орудия смер-
ти, стрелы Свои для сжигаемых соделал». [Псал-
тирь, 7:13, 14]. 

4. Прием подчёркнутой ориентации, направ-
ленный на нужды праведников: «Доколе, Госпо-
ди, будешь забывать меня до конца? Доколе бу-
дешь отвращать лицо Твоё от меня? <…> Взгля-
ни, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети 
очи мои, да не усну я смертным сном, да не ска-
жет враг мой: «Я укрепился против него» и.т. д. 
[Псалтирь, 12:2-7]. 

Имитирование диалога в псалмах не ограничи-
вается применением только диалогического един-
ства в форме вопроса-ответа. Для привлечения 
внимания слушателя автором вводятся повели-
тельные предложения, в которых активно исполь-
зуются такие глаголы и глагольные фразы, как: 

«услышь», «внемли», «помилуй», «принесите 
жертву», «наставь», «отступите» и т. д. Например, 
«Гневайтесь – но не грешите в том, что ́ говорите 
в сердцах ваших; на ложах ваших сокрушайтесь». 
[Псалтирь, 4:5]. 

Наряду со стратегией эмоционального воздей-
ствия автор использует стратегию защиты, в роли 
защитника выступает царь Давид, а в его лице все 
праведники. Она состоит в поиске доказательств, 
которые должны будут интерпретироваться Судь-
ей в пользу оправдания подзащитного или смяг-
чения его вины. В данной роли выступает сам 
псалмопевец. Основу данной стратегии составля-
ют: а) цель защиты, б) средства защиты, в) анализ 
ситуации, г) определение позиции по делу. Обра-
тимся к анализу Псалма 7. 

Цель обращения псалмопевца к Богу в боль-
шинстве случаев заключается в том, чтобы обес-
печить себе (праведникам) защиту от гонителей, 
которыми, например, в указанном псалме являют-
ся царь Саул и его войско, а также выразить 
надежду со стороны Бога на справедливый суд: 
«Господи, Боже мой! На Тебя уповаю; спаси меня 
от всех гонящих меня и избавь меня, да не похи-
тит враг, как лев, душу мою, когда нет ни избав-
ляющего, ни спасающего. <…> суди меня, Госпо-
ди, по правде моей и по беззлобию моему во мне» 
[Псалтирь, 7:2, 3, 9].  

В качестве средств защиты приводятся доказа-
тельства, целью которых является стремление вы-
ступающего убедить своего оппонента в невинов-
ности. Так, например, в стихах 4-6 Давид отрица-
ет свое причастие к безнравственным, нечистым и 
злым делам Саула и его приближенных, которые 
ведут нечестную борьбу. Обращается внимание 
на то, что он всегда был верен своему царю, слу-
жил правдой, был его достойным зятем. 

Анализ ситуации складывается из 
совокупности обстоятельств по делу (обстановка, 
положение). В стихах 1-10 описывается жизнь 
псалмопевца, рассказывается о гонениях со 
стороны Саула, дается психологическая 
характеристика царя. Ослепленный злостью и 
жаждой преследования, он сравнивается со львом, 
не щадящим свою добычу. Данные 
обстоятельства дела, бесспорно, доказывают 
невиновность праведника и объясняют его 
обращение к высшей инстанции с просьбой о 
защите от преследователей и проведении 
справедливого Божьего суда: «Господи, Боже 
мой, если я соделал это, если есть неправда в 
руках моих, если я воздал воздающим мне злом, 
то пусть паду я без сил от врагов моих. Пусть же 
враг погонит душу мою и настигнет, и втопчет в 
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землю жизнь мою, и славу мою повергнет во 
прах». [Псалтирь, 7:4-6]. Обращение псалмопевца 
имеет четкое внутреннее построение и состоит из 
«условия» и «следствия». В первой части 
высказывания, начинающегося с союза если, 
содержится описание ситуации, акцентируется 
внимание на действиях, событиях, которые 
реализуют «следствие», находящееся во второй 
части, предписывающее необходимый вариант 
поведения, определенный в «условии». 
Утверждение имеет оттенок долженствования и 
исключает возможность иных действий, так как 
возможны варианты наказания. 

После определения защитительной ситуации 
выдвигается позиция по делу, которая 
озвучивается автором в 11-18 стихах: 
справедливый Божий суд состоит в том, что 
нечестивые караются, они будут страдать и 
мучиться, а праведники восторжествуют. В 
последних стихах звучит убеждение в 
дальнейшем Божьем покровительстве. 
Заканчивается произведение хвалебными словами 
и прославлением Всевышнего. Представленный 
вариант позиции защиты является 
распространенным в текстах и сводится к 
стремлению автора обосновывать меньшую 
степень собственной виновности, приводя 
смягчающие ответственность обстоятельства. 

Обратимся к стратегии обвинения, цель кото-
рой в псалмах сводится к тому, чтобы изложить 
доказательственную базу в пользу обвинения, а 
также убедить Судью в своей правоте. Структура 
речи обвинителя (в данной роли выступает псал-
мопевец) состоит из вступительной части (обра-
щение к Богу), изложения обстоятельств дела; 
предоставление доказательств и их оценка; моти-
вированное изложение мнения о мере наказания; 
заключительная часть. Особую роль играет пси-
хологический анализ личности обвиняемого, ха-
рактеристика его устойчивых поведенческих осо-
бенностей и обстоятельств совершения греховных 
действий. При этом применяется ряд тактик, це-
левая установка которых направлена на то, чтобы 
дискредитировать оппонента и обвинить его в 
каких-либо преступлениях или морально-
этических нарушениях. Это тактика «маркирова-
ния», «привлечения внимания к потерпевшей сто-
роне», «постановки риторического вопроса». 

При использовании тактики «маркирования» 
обвиняемому сразу присваивается статус винов-
ного. Псалмопевец акцентирует внимание на том, 
что обвиняемый – «нечестивец», «враг», «гони-
тель», «грешник» и т. д., и у него достаточно ос-
нований это утверждать, так как имеются убеди-

тельные доказательства. Например, «уста полны 
проклятия, и горечи, и коварства, под языком его 
беда и горе; сидит он в засаде с богатыми в тай-
ных местах, чтобы убить невинного, глаза его за 
бедным наблюдают. Подстерегает втайне, как лев 
в логове своём; подстерегает, чтобы схватить ни-
щего, схватить нищего, когда завлечёт его» 
[Псалтирь, 9:28–30].  

Тактика привлечения внимания к потерпевшей 
стороне основывается на том, что аудитории 
представляется расширенная картина последствий 
предпринятых действий обвиняемого в отноше-
нии пострадавшего, показываются масштабы слу-
чившегося. В поле зрения оказывается психоло-
гическое состояние потерпевшего, морально-
нравственная составляющая данного преступле-
ния: «Охватили меня муки смертные, и потоки 
беззакония смутили меня, муки ада окружили ме-
ня, встретили меня сети смертные». [Псалтирь, 
17:5, 6]. Основная цель – вызвать у участников 
процесса проявление сострадания и жалость к по-
терпевшему. Активно используется тактика по-
становки риторического вопроса с последующим 
ответом на него, о которой говорилось нами ранее 
в связи с описанием стратегии эмоционального 
воздействия. На основании всего вышеизложен-
ного можно прийти к выводу, что определенные 
стратегии и тактики рассматриваются автором в 
качестве инструмента, который позволит ему до-
стичь поставленных целей, связанных или с 
оправданием, или с обвинением.  

Основным речевым маркером стратегии обви-
нения и стратегии защиты являются словами с 
негативным или положительным лексическим 
значением, а также оценочные эпитеты с отрица-
тельным или положительным оттенком. Языко-
вым способом оценивания личности и поступков 
обвиняемых и потерпевших становятся различные 
апеллятивные высказывания, которые оказывают 
прагматическое воздействие на сознание слуша-
теля. Соответствующее воздействие и убеждение 
на участников процесса достигается посредством 
апелляций к ситуативным характеристикам, к 
эмоциям, к ценностям, которые входят в систему 
аргументирования эмоционально-риторического и 
аксиологического направления. Остановимся на 
них более подробно. 

Апелляция к ситуативным характеристикам 
основана на использовании конкретной лексики, 
за счет которой создается более (менее) выиг-
рышная картина для праведника. Это, например, 
существительные «жертва», «храм святой», 
«враг», «грешники», «лук», «стрелы», «колчан», 
«мрак» и т. д. Указывая на конкретные предметы, 
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явления, они вызывают у слушателя ощущение 
реальности, и в его сознании складываются соот-
ветствующие наглядные образы. При этом боль-
шую коммуникативную нагрузку несут передаю-
щие основную информацию глаголы: «враги мои 
душу мою захватили; они в туке своем затвори-
лись, уста их говорили надменно. Изгоняющие 
меня ныне окружили меня, очи свои решились 
уклонить в землю» [Псалтирь, 16:10, 11]. Роль 
глаголов заключается не только в воссоздании 
конкретной жизненной ситуации, но и в передаче 
определенной эмоции-страха, которая должна вы-
звать со стороны слушающего сострадание, сопе-
реживание по поводу случившегося несчастья. К 
лексическим сигналами апелляции к состраданию 
относятся эмоционально-оценочные слова, цель 
которых – показать эмоциональное состояние 
псалмопевца, такие его душевные движения, как 
одиночество, ощущение полной оставленности 
как со стороны Бога, так и родных людей, отсут-
ствие понимания близкого окружения, упование 
на Бога.  

Эмоциональные апелляции представляют со-
бой один из видов аргументирования. Они обу-
словлены интенцией автора – воздействовать на 
эмоции слушателей, привлекая их внимание на 
свою сторону, и основываются на обращении как 
к отрицательным эмоциям, к ним относится страх, 
негодование, возмущение и т. д., так и к положи-
тельным эмоциям (почтение, надежда, любовь, 
упование). Аргумент, содержащий апелляцию к 
отрицательным и положительным эмоциям, со-
ставляет дескриптивная лексика, имеющая пер-
цептивное значение, за счет которой создается 
наглядное представление событий. Н. Д. Арутю-
нова не раз обращала внимание на изобразитель-
ность дескриптивных слов, основная цель кото-
рых – стимулировать зрительные впечатления 
адресата. Исследовательница справедливо назы-
вает их словами с “портретным значением” [Ар-
утюнова, 1999, с. 253]. Примером фиксации зри-
тельных, акустических и осязательных “картинок” 
в псалмах являются: 1) слух: «Как вода я разлил-
ся, и рассы́пались все кости мои; стало сердце 
моё, как воск, тающий среди внутренности моей». 
[Псалтирь, 216 15].; 2) осязание: «Охватили меня 
муки смертные, и потоки беззакония смутили ме-
ня, муки ада окружили меня, встретили меня сети 
смертные». [Псалтирь, 17: 5, 6]; 3) зрение: «Яви 
лицо Твоё рабу Твоему, спаси меня по милости 
Твоей [Псалтирь, 30: 17]; 4) дескриптивная лекси-
ка движения: «Вот нечестивый в муках произвёл 
неправду, зачал бедствие и родил беззаконие; вы-

рыл ров и выкопал его, и упадёт в яму, которую 
устроил» [Псалтирь, 7: 15, 16].  

Интересным, на наш взгляд, является прием 
обращения к лексике, описывающей животных, 
который активно используется автором при апел-
ляции к отрицательным эмоциям. Особая смысло-
вая роль отводится прилагательным и глаголам, 
имеющим явную негативную коннотацию. 
Например: «Окружило меня множество тельцов, 
быки тучные обступили меня, открыли против 
меня уста свои, как лев, хватающий и рычащий» 
[Псалтирь, 21:13, 14]. «Подстерегает втайне, как 
лев в логове своём; подстерегает, чтобы схватить 
нищего, схватить нищего, когда завлечёт его» 
[Псалтирь, 9:30].  

Для передачи эмоционального состояния угро-
зы, насилия и уничтожения используются суще-
ствительные, содержащие сему „угроза‟, 
„смерть‟, „уничтожение‟, „зло‟, „грех‟. За счет 
них моделируется эмоция страха, создается ре-
альное ощущение наступающей угрозы, опас-
ность физического уничтожения. Применение 
данной лексики позволяет не только воссоздать 
картину, но и представить сферу переживаний и 
представлений праведника. Среди каузаторов от-
рицательных эмоций особое место занимают гла-
голы этической и истинностной интерпретации: 
«ищете лжи», «говорящих ложь», «языком лукав-
ствуют», «постыдятся и придут в смятение» и т. д.  

Апелляция к отрицательным эмоциям достига-
ется автором и путем погружения лексики с по-
ложительным значением в отрицательный кон-
текст. Слова, наполняясь отрицательным эмотив-
ным смыслом, вызывают соответствующую эмо-
циональную реакцию. Данная лексика, как прави-
ло, акцентирует внимание слушателя на мораль-
но-этических качествах человека. Например, гла-
гол есть. В обычной коммуникативной ситуации 
он обладает положительной коннотацией, но в 
псалме, при описании сложившейся греховной 
обстановки, получает ярко выраженный негатив-
ный смысл: «Неужели не позна́ют все, творящие 
беззаконие? Поедающие народ мой, как едят 
хлеб» [Псалтирь, 13:44], «Господи, от немногих 
на земле отдели их при жизни их. И сокровищ 
Твоих насытилось чрево их» [Псалтирь, 16:14]. 

К аргументативному потенциалу апелляций к 
группе положительных эмоций относится лекси-
ка, указывающая на благоговейное отношение 
праведника к Богу. Она затрагивает категории-
ценности „вера‟, „праведность‟, „закон‟, „запо-
ведь‟. При этом апелляция, выражающая уваже-
ние к Создателю и преклонение перед Ним, осно-
вывается преимущественно на глаголах, связан-
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ных с выполнением определенных действий, 
например: «Рано утром услышь голос мой, рано 
утром предстану Тебе и буду взирать, Я же по 
множеству милости Твоей войду в дом Твой, по-
клонюсь пред храмом святым Твоим в страхе 
Твоём» [Псалтирь, 5:4]. В них наличествует кон-
нотация одобрения, правильного отношения пра-
ведника к Творцу, подчеркивается верность Богу, 
ответственность. Глаголы деятельности в семан-
тической структуре их значения не содержат ком-
понент «эмоция», что не мешает им передавать 
эмоцию «благоговейного, трепетного и наполнен-
ного любовью» отношения человека к Богу, что 
создает стойкое положительное отношение адре-
сата к изображаемому субъекту.  

Создать картину благоговейного отношения 
праведника к Господу помогает прием нанизыва-
ния дескриптивных глаголов в цепочку (цепочка 
дескриптивных глаголов). Каждый из них содер-
жит дополнительный семантический компонент, 
конкретизирующий действия. Например: «Я же в 
правде явлюсь лицу Твоему, насыщусь, когда 
явится мне слава Твоя» [Псалтирь, 17:15], «Я про-
славлю Тебя, Господи, в собрании великом, среди 
народа сильного восхвалю Тебя!», «И язык мой 
будет проповедовать правду Твою, весь день – 
хвалу Твою» [Псалтирь, 34. 18, 28]. 

Огромную семантическую нагрузку выполня-
ют прилагательные с оценочно-этическим значе-
нием, также являющиеся маркером апелляции к 
положительной эмоции. Их основное назначение 
заключается в том, чтобы акцентировать внима-
ние собеседника на наличие определенных мо-
рально-этических качеств у подзащитного: «пра-
ведный», «смиренный», «боящийся Господа», 
«неповинный», «блажен» и т. д. Как видим, эмо-
циональное аргументирование направлено на то, 
чтобы не только воссоздать микромир подзащит-
ного, но и погрузить в него сознание адресата с 
тем, чтобы тот смог «прожить», «прочувствовать» 
тот или иной эпизод его жизни. 

В коммуникативном арсенале псалмопевца 
особое место занимают апелляции к ценностям, 
способные повлиять на принятие судебного ре-
шения. Наиболее распространенными ценностями 
в исследуемых текстах являются „закон’, „исти-
на’, „справедливость’, „правда’, „праведность’, 
вербализующие данную апелляцию. Они упо-
требляются в комбинации с эмоционально-
оценочными лексемами и акцентируют внимание 
на идее главенствующей роли Бога, Его закона, 
истины и справедливости, а также указывают на 
необходимость обращения человека в любой жиз-
ненной ситуации к Богу, Который является «При-

бежищем» страдающих людей и «Подателем по-
мощи». Только Он имеет возможность обеспечить 
праведнику необходимую защиту, отсюда ключе-
выми становятся «спаси», «уповают», «не оста-
вил, ищущих тебя», «вознесется в защиту рука 
твоя» и т. д. Псалмопевец надеется, что данные 
ценности могут оказаться определяющими при 
вынесении вердикта, послужат стимулом к выне-
сению справедливого решения.  

Заключение 

Таким образом, используемые в псалмах ком-
муникативные стратегии и тактики имеют эффект 
убеждающего воздействия, передаваемая через 
них информация получает статус высокой истин-
ности. Они нацелены на то, чтобы привлечь вни-
мание, заставить слушать и воспринимать сказан-
ное, а правильность представленного толкования 
фактов, их обоснованность должны мотивировать 
участников судебного процесса, прежде всего 
Верховного Судью, к желаемому действию. Ис-
пользуемые автором разнообразные виды апелля-
ций подготавливают позицию Суда к вынесению 
желательного приговора. При этом особую роль 
выполняют слова с негативным или положитель-
ным лексическим значением, а также оценочные 
эпитеты с отрицательным или положительным 
оттенком, являющиеся их основным речевым 
маркером. 

Библиографический список 

1. Аверинцев С. С. Лирические жанры [древнеев-
рейской литературы]. URL: http://feb-
web.ru/feb/ivl/vl1/(дата обращения: 21.02.2020) 

2. Бахтин М. М. Фрейдизм. Формальный метод в 
литературоведении. Москва : Лабиринт, 2000. 640 с. 

3. Бубер М. Я и Ты. URL: https: litmir.me/br (дата об-
ращения: 20.09.2020).  

4. Воробьева С. Н. Сакральность (сакральное) как 
конститутивное свойство религиозного дискурса // Фи-
лология: научные исследования. 2019. № 6. С. 140–149.  

5. Гришенкова Т. Ф., Вариясова Е. В. Суггестия как 
способ речевого воздействия в религиозном дискурсе // 
Вестник Кемеровского гос. Ун-та. 2019. Т. 21. № 4 (80). 
С. 1086–1094. 

6. Ивакина Н. Н. Основы судебного красноречия 
(риторика для юристов) : учебное пособие. Изд-е 2-е. 
URL: http://www.litmir.net/br (дата обращения: 
20.07.2020).  

7. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и так-
тики русской речи. Изд. 5-е. Москва : Издательство 
ЛКИ, 2008. 288 с. 

8. Карасик В. И. О категориях дискурса // Языковая 
личность: социолингвистические и эмотивные аспекты: 
Сб. науч. тр. Волгоград; Саратов : Перемена, 1998. 
С. 185–197. 

9. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концеп-



Верхневолжский филологический вестник – 2020 – № 4 (23) 

С. Н. Воробьева 112 

ты, дискурс. Волгоград : Перемена, 2002. 477 с.  
10. Копнина Г. А. Речевое манипулирование. 

Москва : Флинта; Наука, 2007. 176 с. 
11. Попова Т. П. Религиозный дискурс как особый 

вид институционального дискурса // Инновационные 
технологии в образовательной деятельности. Материа-
лы Всероссийской научно-методической конференции. 
2018. С. 308–315. 

12. Псалтирь. Введение. Перевод Псалтири: иеро-
монах Амвросий (Тимрот). Москва, 2017, 416 с 

13.Черногрудова Е. П. Основы речевой коммуника-
ции. Москва: Экзамен. 2008. 126 с.  

14. Childs Brevard S. Introduction to the Old Testament 
as Scripture. Philadelphia, Georgia: Fortress Press, 1979. 

15. Howard David M., Jr. «The Psalms and Current 
Study», 23-40, in Interpreting the Psalms: Issues and Ap-
proaches. Ed. Philip S. Johnston and David G. Firth. 
Leicester, England : Apollos, 2005. 

16. Mowinckel Sigmund. The Psalms in Israel’s Wor-
ship. Volume 1. Trans. D. R. Ap-Thomas. New York: Ab-
ingdon Press, 1962. 

17. Walton John H. «Psalms: A Cantata About the Da-
vidic Covenant». Journal of the Evangelical Theological 
Society 34 (March 1991) 

18.Westermann Claus. «Zur Sammlung des Psalters», 
Theologia Viatorum 8 (1962), 278-284, quoted in Norman 
Whybray, Reading the Psalms as a Book. Journal for the 
Study of the Old Testament Supplement Series 222. Shef-
field, England: Sheffield Academic Press, 1996. 

19. Toews Brian G. «The Narrative Structure and Theo-
logical Design of the Psalter» URL: 
http://www.ournet.md/~theology/ psalter.htm. (дата обра-
щения: 20.07.2020).  

20. Zenger Erich. «The Composition and Theology of 
the Fifth Book of Psalms, Psalms 107-145», Journal for the 
Study of the Old Testament 80 (1998). Р. 77-102. 

Reference List 

1. Averincev S. S. Liricheskie zhanry [drevneevrejskoj 
literatury] = Lyrical genres [of Hebrew literature]. URL: 
http://feb-web.ru/feb/ivl/vl1/(data obrashhenija: 
21.02.2020) 

2. Bahtin M. M. Frejdizm. Formal'nyj metod v 
literaturovedenii = Freudianism. Formal method in literary 
criticism. Moskva : Labirint, 2000. 640 s. 

3. Buber M. Ja i Ty = Me and You. URL: https: 
litmir.me/br (data obrashhenija: 20.09.2020).  

4. Vorob'eva S. N. Sakral'nost' (sakral'noe) kak konstitu-
tivnoe svojstvo religioznogo diskursa = Sacrality (sacred) 
as a constitutive property of religious discourse // Filologi-
ja: nauchnye issledovanija. 2019. № 6. S. 140–149.  

5. Grishenkova T. F., Varijasova E. V. Suggestija kak 
sposob rechevogo vozdejstvija v religioznom diskurse = 
Suggestion as a way of speech exposure in religious dis-

course // Vestnik Kemerovskogo gos. Un-ta. 2019. T. 21. № 
4 (80). S. 1086–1094. 

6. Ivakina N. N. Osnovy sudebnogo krasnorechija (ri-
torika dlja juristov) = Fundamentals of judicial eloquence 
(rhetoric for lawyers): uchebnoe posobie. Izd-e 2-e. URL: 
http://www.litmir.net/br (data obrashhenija: 20.07.2020).  

7. Issers O. S. Kommunikativnye strategii i taktiki russ-
koj rechi = Communicative strategies and tactics of Russian 
speech. Izd. 5-e. Moskva : Izdatel'stvo LKI, 2008. 288 s. 

8. Karasik V. I. O kategorijah diskursa = About dis-
course categories // Jazykovaja lichnost': sociolingvistich-
eskie i jemotivnye aspekty: Sb. nauch. tr. Volgograd; Sara-
tov : Peremena, 1998. S. 185–197. 

9. Karasik V. I. Jazykovoj krug: lichnost', koncepty, 
diskurs = Language circle: personality, concepts, discourse. 
Volgograd : Peremena, 2002. 477 s.  

10. Kopnina G. A. Rechevoe manipulirovanie = Voice 
manipulation. Moskva : Flinta; Nauka, 2007. 176 s. 

11. Popova T. P. Religioznyj diskurs kak osobyj vid 
institucional'nogo diskursa = Religious discourse as a 
special kind of institutional discourse // Innovacionnye 
tehnologii v obrazovatel'noj dejatel'nosti. Materialy 
Vserossijskoj nauchno-metodicheskoj konferencii. 2018. 
S. 308–315. 

12. Psaltir'. Vvedenie. Perevod Psaltiri: ieromonah 
Amvrosij (Timrot) = Psalter. Introduction. Translation of the 
Psalms: Hieromonk Ambrose (Timrot). Moskva, 2017, 416 s 

13. Chernogrudova E. P. Osnovy rechevoj kommu-
nikacii = Basics of voice communication Moskva : Jekza-
men. 2008. 126 s.  

14. Childs Brevard S. Introduction to the Old Testament 
as Scripture. Philadelphia, Georgia: Fortress Press, 1979. 

15. Howard David M., Jr. «The Psalms and Current 
Study», 23 40, in Interpreting the Psalms: Issues and Ap-
proaches. Ed. Philip S. Johnston and David G. Firth. 
Leicester, England : Apollos, 2005. 

16. Mowinckel Sigmund. The Psalms in Israel’s Wor-
ship. Volume 1. Trans. D. R. Ap Thomas. New York: Ab-
ingdon Press, 1962. 

17. Walton John H. «Psalms: A Cantata About the Da-
vidic Covenant». Journal of the Evangelical Theological 
Society 34 (March 1991) 

18. Westermann Claus. «Zur Sammlung des Psalters», 
Theologia Viatorum 8 (1962), 278 284, quoted in Norman 
Whybray, Reading the Psalms as a Book. Journal for the 
Study of the Old Testament Supplement Series 222. Shef-
field, England: Sheffield Academic Press, 1996. 

19. Toews Brian G. «The Narrative Structure and Theo-
logical Design of the Psalter» URL: 
http://www.ournet.md/~theology/ psalter.htm. (data 
obrashhenija: 20.07.2020).  

20. Zenger Erich. «The Composition and Theology of 
the Fifth Book of Psalms, Psalms 107 145», Journal for the 
Study of the Old Testament 80 (1998). R. 77 102. 

 



Верхневолжский филологический вестник – 2020 – № 4 (23) 

____________________________________________ 

© Мурашова Е. П., 2020 

Ретро как объект изучения лингвистики 113 

                                       УДК 81'37, 81'42 

Е. П. Мурашова                                                                https://orcid.org/0000-0002-2376-4148 

Ретро как объект изучения лингвистики 

Для цитирования: Мурашова Е. П. Ретро как объект изучения лингвистики // Верхневолжский филологический 

вестник. 2020. № 4 (23). С. 113–120. DOI 10.20323/2499-9679-2020-4-23-113-120 

Настоящая статья посвящена ретро как самостоятельному объекту изучения лингвистики. На фоне 

стремительной информатизации и дигитализации общества возрастает спрос на «эстетику прошлого», 

вследствие чего в различных сферах массовой культуры происходит активная трансляция модных тенденций и 

ценностей былых времен. В условиях популяризации ретро возникает острая потребность в его всестороннем 

изучении, в числе прочего с лингвистических позиций. На данный момент, однако, феномен ретро мало 

освещен в лингвистике, что обусловливает необходимость уточнения лингвистического статуса ретро и 

разработки терминологического аппарата для его изучения. В настоящей работе предпринимается попытка 

сформулировать определение ретро, приемлемое для дальнейшей разработки проблем ретро с точки зрения 

лингвистики. На основании обзора подходов к ретро в маркетинговой коммуникации, искусстве и дизайне, 

аксиологии и лингвистике в статье проводится разграничение между такими смежными понятиями, как 

«ретро», «стилизация», «ностальгия», «антиквариат» и «винтаж», а также предлагаются два толкования понятия 

«ретро» – широкое и узкое. В широком смысле ретро представляет собой лингвокультурему – сложный 

гибридный феномен, объединяющий языковые и неязыковые средства передачи знаний о прошлом, настоящем 

и будущем с целью вызвать у реципиента ностальгию и создать новое культурное знание. Особое внимание 

уделяется аксиологическому аспекту ретро, а именно, его способности выражать основные экогуманистические 

ценности – свойства телесности, субъективности и духовности «доцифрового» человека. При узкой трактовке 

ретро – это совокупность средств вербализации прошлого и содержательно-структурная единица дискурса, 

обеспечивающая связь прошлого, настоящего и будущего. Применение обеих трактовок является 

целесообразным при реализации перспективных направлений лингвистического исследования, к которым 

относятся, во-первых, разработка терминологии с целью дифференциации средств выражения прошлого, во-

вторых, выявление средств вербализации экогуманистических ценностей, транслируемых с помощью ретро, в 

дискурсе различной направленности с применением аксиологического подхода. 

Ключевые слова: ретро, информационная детоксикация, прошлое, стилизация, ностальгия, антиквариат, 

винтаж, ценности прошлого, экогуманистика, ретроспекция, ретронимия, лингвокультурема. 

E. P. Murashova  

Retro as an object of linguistic study 

The article deals with retro as a separate object of linguistic study. Rapid informatization and digitalization raise 

demand for the «aesthetics of the past», which results in promotion of the values of old times in mass culture. The 

growing popularity of retro necessitates studying retro from different perspectives, including the linguistic one. At 

present the phenomenon of retro is insufficiently covered in linguistics, therefore, one needs to specify the linguistic 

status of retro and develop corresponding terminology. In the present paper an attempt is made to formulate a definition 

of retro relevant to further linguistic study of retro. Having made an overview of approaches to retro in marketing, art 

and design, axiology and linguistics, the author differentiates between similar terms like «retro», «stylization», 

«nostalgia», «antiquity» and «vintage» and suggests two understandings of retro – a broad understanding and a narrow 

one. The former treats retro as a linguo-cultural concept, a complex hybrid phenomenon bringing together verbal and 

non-verbal means of manifesting the past, the present and the future to evoke nostalgia and create new cultural 

knowledge. The latter presupposes that retro is a number of means of verbalizing the past and a structural and 

meaningful unit of discourse, connecting the past, the present and the future. Either of the understandings facilitates a 

promising direction in linguistic research into retro. Special attention is paid to the axiological dimension of retro, i.e. 

its ability to manifest the main eco-humanitarian values – physicality, subjectivity and spirituality, hence, the feasibility 

of an axiological approach to retro.  

Keywords: retro, information detox, past, stylization, nostalgia, antiquity, vintage, values of the past, 

ecohumanities, retrospect, retronymy, linguo-cultural concept. 
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Введение  

Ретро представляет собой востребованное яв-

ление современности, пронизывающее различные 

сферы общественной жизни, такие как мода, ли-

тература, музыка, живопись, кинематограф и пр. 

Популярность ретро во многом обусловлена 

назревшими проблемами информационного об-

щества, главной из которых является усталость от 

повсеместной цифровизации различных сфер 

жизни. В поисках «цифровой детоксикации» 

(англ. – «digital detox») современный человек вы-

нужден обращаться к ретро как источнику цен-

ностных ориентиров и аутентичных впечатлений. 

Ретро, таким образом, выступает в качестве уни-

версального средства решения социальных про-

блем и задает один из возможных векторов си-

стематизации окружающей действительности и 

развития социального дискурса. 

Ретро функционирует в различных областях 

общественной жизни, а значит, потенциально 

представляет собой междисциплинарный объект 

исследования. На настоящий момент ретро как 

самостоятельное явление действительности изу-

чается в основном с позиций наук гуманитарного 

цикла – литературоведения [Гусейнова, 2016; Гу-

сейнова, Косиченко, 2018], культурологии и жур-

налистики [Boym, 2001; Niemeyer, 2016; Reynolds, 

2011; Wilson, 2014], искусствоведения [Лавренть-

ев, 2018], антропологии [Angé, Berliner, 2015], фи-

лософии [Бодрийяр, 2015; Панарин, 1989], марке-

тинга [Brown, 1999; Sierra, McQuitty, 2007] и др. В 

естественных науках «ретро», как правило, не 

имеет статуса отдельного объекта исследования и 

представляет собой терминоэлемент со значением 

«движущийся назад», «обращенный в прошлое» 

(с лат. retrō – «обратно, назад») [Cнетова, Власо-

ва, 2019, с. 449], что иллюстрируют такие терми-

ны, как «ретроспективное исследование» (меди-

цина), «ретровирусы» (биология), «ретроприро-

допользование» (география), «ретропрогнозиро-

вание» (экономика) и пр. 

В лингвистике проблемы ретро были разрабо-

таны недостаточно. В частности, еще не был 

уточнен статус ретро как самостоятельного объ-

екта лингвистического исследования. Изучение 

велось преимущественно на материале художе-

ственных текстов в рамках жанроведения и линг-

вистики текста, где ретро рассматривается, соот-

ветственно, как жанрообразующий компонент 

определенных жанров художественной литерату-

ры (ретродетектив) или политической коммуни-

кации (ретропрогноз) [Гусейнова, 2016; Гусейно-

ва, Косиченко, 2018; Кошкарова, Руженцева, 

2016] и как частное проявление ретроспективно-

сти ([Беренвальд-Райш, 2010], кандидатские дис-

сертации Т. И. Голубевой, О. В. Давыдовой, 

Л. Н. Федоровой и др.).  

В настоящей статье предпринимается попытка 

сформулировать определение ретро как объекта 

изучения лингвистики. Ретро при этом рассматри-

вается как самостоятельный термин, обозначаю-

щий сложное, многокомпонентное явление куль-

туры. Исследование может послужить началом 

разработки терминологического аппарата для изу-

чения проблем лингвистической репрезентации 

прошлого и его связи с настоящим и будущим. 

С тем, чтобы выработать лингвистическое 

определение ретро, было проведено сравнение 

подходов к феномену ретро, существующих в 

маркетинге, искусстве и дизайне, аксиологии и 

лингвистике.  

Ретро в маркетинговой коммуникации  

В рамках ретро-маркетинга нет общепринятого 

толкования понятия «ретро». Одно из самых из-

вестных определений ретро, получившее распро-

странение как в маркетинге, так и за его предела-

ми, предложил автор ряда работ по ретро-

маркетингу С. Браун в своей статье «Retro-

marketing: yesterday’s tomorrows, today!» 1999 г.: 

ретро – это «вчерашние завтра, сегодня» (перевод 

наш – Е. М.) [Brown, 1999]. Популярность опре-

деления С. Брауна может во многом объясняться 

тем, что оно в емкой форме отражает парадок-

сальную природу феномена ретро: ретро объеди-

няет в настоящем моменте воспоминания о про-

шлом и прогноз относительно будущего, ср. кры-

латое выражение «Все новое – это хорошо забы-

тое старое». 

Среди основных причин, по которым нельзя 

дать единого научного определения понятию «ре-

тро», можно назвать, во-первых, отсутствие тра-

диции разграничения «ретро» и «неретро» в мар-

кетинге; во-вторых, многообразие форм реализа-

ции ретро.  

С. Браун выделяет следующие формы ретро: 

репро, собственно ретро и репро-ретро. Репро – 

наиболее распространенная форма ретро. Она 

предполагает точное воспроизведение старины и 

допускает изменение передаваемых смыслов с 

течением времени. Собственно ретро – это соче-

тание старого и нового, которое обычно реализу-
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ется за счет стилизации высокотехнологичного 

предмета под старину. Репро-ретро представляет 

собой «новейшее воспроизведение старых новей-

ших воспроизведений прошлого» (перевод наш – 

Е. М.), то есть воссоздание новейшими средства-

ми чего-то, что, в свою очередь, воссоздавало 

прошлое с целью вызвать ностальгию [Brown, 

1999, с. 366].  

В маркетинге принято разграничивать понятия 

«ретро», «стилизация» и «ностальгия».  

В широком смысле под стилизацией понимает-

ся подражание какому-либо стилю в сфере культу-

ры: «намеренная имитация художественного стиля, 

характерного для какого-либо автора, жанра, тече-

ния, для искусства и культуры определенной соци-

альной среды, народности, эпохи. Нередко связана 

с переосмыслением художественного содержания, 

составляющего основу имитируемого стиля» [БЭС, 

1993, c. 1275]. Стилизация в значении «намеренная 

имитация» характеризует только одну форму ре-

тро – «собственно ретро». В отличие от остальных 

форм, которые подразумевают мимикрию под ста-

рину, то есть ориентированы на воспроизведение 

прошлого с размытием границ между старым и 

новым, «собственно ретро» предполагает имита-

цию старины – переосмысление современного 

предмета в духе минувшей эпохи с экспликацией 

черт его новизны.  

Ностальгия является ключевым понятием ре-

тро-маркетинга, поскольку способность вызывать 

ностальгическое чувство определяет эффектив-

ность той или иной стратегии ретро-брендинга. 

Ностальгией называется результат воздействия 

ретро на сознание покупателя – «тоска по про-

шлому, или пристрастие к материальному или 

нематериальному имуществу и деятельности, свя-

занным с прошлым, испытываемая, когда инди-

виды чувствуют себя отстраненными от эры, к 

которой принадлежат (перевод наш – Е. М.)» [Si-

erra, McQuitty, 2007, с. 99]. Ввиду того, что поку-

пателю присуща та или иная степень предраспо-

ложенности к ностальгии («nostalgia proneness»), 

маркетологи ставят своей задачей подбор пра-

вильного «ретро-микса» – бленда настоящего и 

прошлого, который вызывал бы максимально 

сильную тоску по прошлому. 

Ретро в искусстве и дизайне  

В искусстве традиционно существует два тол-

кования ретро – широкое и узкое. В широком 

смысле «ретро» обозначает «все несовременное, 

все исчезнувшее было за давностью лет, но затем 

вновь воспроизведенное, хотя бы и с порядочны-

ми изъянами» [Лаврентьев, 2018, с. 121]. В узком 

смысле ретро – это стиль в дизайне и моде, суть 

которого сводится к созданию чего-то нового по 

лекалам прошлого. В справочной литературе под-

черкивается, что, во-первых, ретро – продукт 

настоящего, «направление современной моды, 

использующее мотивы, детали, приемы модели-

рования прошлых десятилетий, но не повторяю-

щее их» [Андреева, 1997, с. 334]; во-вторых, стиль 

ретро ограничен временными рамками, например, 

для российской действительности ретро – это, 

прежде всего, советское прошлое, для США ре-

тро – это послевоенный период 1950-х–60-х гг. 

При любой из двух трактовок ретро служит обо-

значению всего, что способно вызвать носталь-

гию, а значит, к ретро следует относить лишь не-

давнее прошлое, которое успели засвидетельство-

вать наши современники разных поколений. 

Предметы и мотивы Средневековья или Антично-

сти, следовательно, не могут категоризироваться 

как «ретро» ввиду того, что воспоминания о них 

отсутствуют в коллективной памяти наших со-

временников. 

В прикладном искусстве и дизайне следует 

проводить разграничение между такими смежны-

ми терминами, как «ретро», «антиквариат» и 

«винтаж». Главное отличие заключается в том, 

что «ретро» обозначает современный предмет, 

намеренно напоминающий о прошлом, в то время 

как антикварными и винтажными могут считаться 

только по-настоящему старинные вещи, пред-

ставляющие историческую ценность ввиду их 

принадлежности той или иной прошедшей эпохе. 

Так, искусственно состаренный интерьер отно-

сится к стилю «ретро», а вписанный в него дово-

енный советский фарфор является элементом 

винтажа. 

Британский музыкальный критик С. Рейнолдс 

во введении к своей книге, посвященной феноме-

ну «ретромании» в поп-культуре, предлагает ряд 

критериев для разграничения ретро и других 

форм выражения прошлого. Во-первых, ретро 

обозначает только недавнее прошлое, которое со-

храняется в памяти современников; во-вторых, 

ретро не терпит подделок и всегда имеет истори-

ческий референс, позволяющий точно реконстру-

ировать прошлое (фото, аудио- и видеоматериал, 

артефакты, Интернет); в-третьих, ретро следует 

рассматривать как порождение поп-культуры, а не 

элитарной культуры; в-четвертых, задача ретро – 

не идеализировать прошлое, а «резвлечься и оча-

роваться» им (перевод наш – Е. М.), вследствие 

чего подход к прошлому характеризуется иро-
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ничностью и эклектичностью [Reynolds, 2011]. 

Четвертый критерий, по мнению С. Рейнолдса, 

проистекает из того, что ретро является в большей 

степени частью настоящего, чем прошлого. 

Таким образом, в искусстве и дизайне ретро 

выполняет роль своеобразного посредника между 

прошлым и настоящим и в этом своем качестве 

способен не только транслировать прошлое, но и 

обогащать его дополнительными культурными 

смыслами.  

Ретро в аксиологии. Как отмечает И. А. Гу-

сейнова, «современность или настоящее сегодня 

призвано дать ответ как минимум двум вызовам – 

постмодернизму и информатизации» [Гусейнова, 

2016, с. 52]. На фоне многочисленных перемен в 

сфере науки и технологий, культуры и образова-

ния в современном обществе назрела необходи-

мость переосмыслить привычные нормы и устои 

человеческой жизни и разрешить конфликт между 

старым и новым, традицией и инновацией. Рас-

суждая о борьбе двух культурных ориентаций – 

традиционной и новой, современные философы 

обращают внимание на негативную тенденцию к 

«атрофии культуры» [Панарин, 1989, с. 159], ко-

торая выражается во всемерном духовном обед-

нении, отмирании культурных норм и потере 

нравственных ориентиров. Ключевая роль в пре-

одолении духовного кризиса современности отво-

дится культурной памяти поколений. Как пишет 

А. де Бенуа, «<…> истинная культура содержит 

ярко выраженный ностальгический мотив» [Па-

нарин, 1989, с. 159]. 

Следует подчеркнуть, что обращение к про-

шлому мотивировано не только стремлением «ре-

анимировать» культуру, но и потребностью обре-

сти смысл жизни в условиях отсутствия четких 

границ между добром и злом, истиной и фаль-

шью, реальностью и виртуальностью. По спра-

ведливому замечанию Ж. Бодрийяра, современное 

общество, определяемое как «общество потребле-

ния», живет в мире «псевдособытий», «псевдои-

стории» и «псевдокультуры», где реальный опыт 

заменяется на код с целью более удобного и 

быстрого массового потребления [Бодрийяр, 2006, 

с. 164]. С помощью элементов кода за счет про-

цесса симуляции происходит построение новой 

модели реальности – так называемой «неореаль-

ности», которая приобретает силу реальности по 

договоренности членов социума [Бодрийяр, 2006, 

с. 164]. 

Таким образом, в постмодернистском понима-

нии ретро – это не что иное, как симулякр, кото-

рый призван закрыть собой лакуны, возникшие 

вследствие утраты главного референта – истории. 

Обращает на себя внимание аксиологический ас-

пект ретро: в современную «ирреферентную» 

эпоху [Бодрийяр, 2015, с. 64] ретро стало репре-

зентативным выразителем традиций и ценностей 

прошлого. 

Попытку объяснить популярность «эстетики 

прошлого» предпринимают представители целого 

ряда гуманитарных дисциплин, получивших 

название «экогуманистика» ввиду направленно-

сти на изучение экологической сущности челове-

ка. Становление экогуманистики явилось реакци-

ей на конфликт между двумя сущностями челове-

ка, возникший в результате стремительного раз-

вития техносферы, – человека как природного 

творения natura naturata и человека как творца 

искусственной природы natura naturans. Экогу-

манистика занимается исследованием «тех форм и 

признаков человеческого, которые постепенно 

уходят в прошлое в связи с развитием техносреды 

и соответствующих технических навыков и 

наклонностей» и, по сути, представляет собой не 

что иное, как теорию и практику «музеефикации» 

человеческого в человеке [Эпштейн, 2020, с. 456]. 

Предметом изучения экогуманистики, следова-

тельно, выступают «свойства человеческой телес-

ности, субъективности, духовности», характери-

зующие человека как «исчезающий вид» в искус-

ственно обустроенной им техносфере [Эпштейн, 

2020, с. 457]. 

Ретро в экогуманистике перестает ассоцииро-

ваться исключительно с прошлым и рассматрива-

ется в широком смысле как средство «музеефика-

ции» природной сущности человека и сфер его 

жизни, не подвергшихся технизации. При экогу-

манистическом подходе главными критериями 

ретро являются, во-первых, наличие у явления 

или события небиологического, цифрового экви-

валента, ср. реальное общение и виртуальное, во-

вторых, способность обозначать свойства телес-

ности, субъективности и духовности человека. 

Так, печатные книги можно отнести к ретро на 

основании того, что бумажная форма гораздо 

больше отвечает телесности человека, чем элек-

тронная.  

Экогуманистика выработала свой терминоло-

гический аппарат для обозначения свойств чело-

века как природного создания, где значительное 

место отводится терминам с элементами «эко-» 

или «ретро-», имеющими схожее значение. 

Например, человек, предпочитающий формы по-

ведения и коммуникации, типичные для периода 

времени до XX в., называется «ретро-субъектом» 
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или «эко-индивидом». Среди других терминоло-

гических новообразований экогуманистики мож-

но назвать «эко-эго», «эко-спиритуальность», «ре-

тро-сексуал» и др.  

Таким образом, в гуманитарных науках полу-

чили распространение два понимания «ретро» – 

узкое и широкое. Узкое понимание характерно 

для сфер, имеющих выраженную прикладную 

ориентацию, таких как маркетинг, искусство и 

дизайн: ретро – это культурно значимые матери-

альные и нематериальные средства трансляции 

явлений и событий недавнего прошлого, предъяв-

ляемые реципиенту с целью вызвать у него но-

стальгию. Широкое понимание было выработано 

в рамках аксиологического подхода к изучению 

ретро и предполагает обращение к его ценност-

ному компоненту: ретро – это искусственно скон-

струированный социальный симулякр, призван-

ный выражать ценности доцифровой эпохи, глав-

ными из которых выступают телесность, субъек-

тивность и духовность человека. При широком 

толковании, в отличие от узкого, во главу угла 

ставится не культура как продукт человеческой и 

социальной деятельности, а биологическая сущ-

ность человека, противопоставленная техносфере.  

Ретро в лингвистике. В лингвистике «ретро» 

не имеет статуса самостоятельного понятия и в 

основном представляет собой терминоэлемент со 

значением «движущийся назад», «обращенный в 

прошлое» (с лат. retrō – «обратно, назад») [Снето-

ва, Власова, 2019, с. 449]. Широко известны такие 

лингвистические термины, как «ретроспекция» и 

«ретронимия», но ни один из них не может пре-

тендовать на сходство с теми значениями, кото-

рые вкладываются в понятие «ретро» в маркетин-

ге или искусстве и дизайне.  

Ретроспекция – термин, пришедший в лингви-

стику из литературоведения, где он используется 

наряду с термином «проспекция» в рамках изуче-

ния временных пластов художественного текста и 

их влияния на сюжетообразование и раскрытие 

внутреннего мира героев. В лингвистической 

трактовке ретроспекция – «грамматическая кате-

гория текста, объединяющая формы языкового 

выражения, относящие читателя к предшествую-

щей содержательно-фактуальной информации» 

[Гальперин, 2009, с. 106].  

Ретронимия имеет два значения в лингвистике, 

одно из которых считается традиционным для рос-

сийской лингвистической традиции, а другое – для 

американской. В российской лингвистике под ре-

тронимией традиционно понимается второй тип 

палиндромии, результатом которого выступает 

асимметричный палиндром, или ретроним, – слово, 

фраза или стих, которые развертываются «в обрат-

ном направлении уже с иным значением, как бы 

встречно первому, переигрывая его, перекликаясь с 

ним, но не вторя буквально и дословно», например, 

«анатом – за разум!» и «муза размотана!» 

[Эпштейн, 2009]. Ретронимия противопоставлена 

палиндромии первого типа, которая приводит к 

образованию симметричного палиндрома-

амбинима, например, «А роза упала на лапу Азо-

ра». 

Второе значение ретронимии восходит к слову 

«ретроним», значение которого было впервые за-

фиксировано в словаре «The American Heritage 

Dictionary» в 2000 г.: ретроним – «слово или фра-

за, созданные ввиду необходимости дифференци-

ровать существующий термин, который ранее был 

единственным для обозначения того или иного 

предмета, и термин, применимый к новой разра-

ботке (перевод наш – Е. М.)» [AHD, 2020]. Клас-

сическим примером ретронима может служить 

название «акустическая гитара»: оно появилось 

только с изобретением электрогитары, а прежде 

существовало только слово «гитара», которое 

обозначало лишь акустическую гитару, поскольку 

иных видов гитар не было. Соответственно, под 

ретронимией следует понимать способ пополне-

ния словарного запаса путем рекатегоризации 

существующего наименования какой-либо реалии 

ввиду появления новых разновидностей этой реа-

лии. Таким образом, между первоначальной но-

минацией и новой номинацией создаются родо-

видовые отношения: «гитара» – «акустическая 

гитара».  

Следует подчеркнуть, что термины «ретро-

спекция» и «ретронимия» преимущественно охва-

тывают явления двух уровней языка – текстового 

и лексического. В случае, если исследователь об-

ращается к уровню языка выше текста, возникает 

необходимость в разработке терминологии, поз-

воляющей учитывать как лингвистические, так и 

экстралингвистические феномены, вовлеченные в 

изучение прошлого с позиций лингвистики. 

Интерпретация «ретро» как феномена дискур-

сивного уровня представлена в работах И. А. Гу-

сейновой, Е. Ф. Косиченко [Гусейнова 2016; Гу-

сейнова, Косиченко, 2018] и О. М. Ретивкиной 

[Ретивкина, 2018]. На материале художественных 

произведений исследователи предпринимают по-

пытку выявить вербальные средства реализации 

так называемого «ретро-компонента» в тексте. 

На основе анализа толкований «ретро» в мар-

кетинге, искусстве, аксиологии и лингвистике мы 
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предлагаем считать «ретро», во-первых, отдель-

ным объектом лингвистики; во-вторых, самостоя-

тельным термином, способным обозначать ряд 

явлений и событий, объединенных отнесенностью 

к прошлому. 

Мы полагаем, что ретро как объект лингвисти-

ки может иметь два значения – широкое и узкое.  

В широком смысле ретро – это лингвокульту-

рема, эвоцирующая образы прошлого путем объ-

единения в едином социокультурном контексте 

явлений, предметов и процессов прошлого, насто-

ящего и будущего с целью вызвать у реципиента 

ностальгию и представляющая собой качественно 

новое культурно-значимое образование. Предло-

женное определение, на наш взгляд, удачно отра-

жает культуротворческий потенциал ретро как 

гибридного явления, объединяющего в себе про-

шлое, настоящее и будущее, и приводящего к си-

нергетическому эффекту, который заключается в 

порождении нового знания о мире на основе «свя-

зи поколений». 

В узком смысле ретро – это, с одной стороны, 

совокупность языковых средств для передачи 

знаний о прошлом, с другой стороны, – содержа-

тельно-структурная единица дискурса, обеспечи-

вающая связь прошлого, настоящего и будущего.  

Заключение  

В результате анализа подходов к ретро, вырабо-

танных в маркетинге, искусстве, дизайне, аксиоло-

гии и лингвистике, было выявлено следующее. 

Во-первых, ретро следует рассматривать к 

«объемное», многогранное явление, охватываю-

щее несколько временных пластов культуры. Ре-

тро – это не только инструмент вербализованной 

трансляции тенденций и ценностей прошлого, но 

и способ получения новых знаний о мире в усло-

виях интегративного взаимодействия прошлого, 

настоящего и будущего.  

Во-вторых, ретро выступает средством «музе-

ефикации» ценностей и достижений прошлого в 

условиях современного кризиса духовности, что 

указывает на целесообразность применения ак-

сиологического подхода для изучения ретро в 

различных науках, в том числе в лингвистике.  

В-третьих, на данном этапе изучения можно 

выделить две возможные трактовки ретро как 

объекта лингвистики – широкую и узкую. В ши-

роком понимании ретро представляет собой линг-

вокультурему, передающую новое культурное 

знание посредством объединения знаний о про-

шлом, настоящем и будущем с целью вызвать у 

реципиента ностальгию. Наличие ярко выражен-

ного синергетического эффекта в результате сов-

мещения в едином культурном пространстве зна-

ний о различных временных пластах указывает на 

гибридный характер ретро. В узком смысле ре-

тро – это средство вербализации знаний о про-

шлом или содержательно-структурная единица 

дискурса, определяющая его целостность во вре-

менном плане.  

Перспективным направлением лингвистиче-

ского исследования нам представляется дальней-

шая разработка терминологического аппарата 

применительно к способам выражения прошлого, 

а также выявление вербальных средств реализа-

ции главных экогуманистических ценностей, 

транслируемых с помощью ретро, а именно те-

лесности, субъективности и духовности человека. 

Так как ретро получило широкое распространение 

в разнообразных сферах жизни, целесообразно 

выявить средства вербализации ретро в текстах 

различной дискурсивной направленности, в част-

ности, в художественных, рекламных и политиче-

ских текстах, изобилующих отсылками к про-

шлому.  

Библиографический список 

1. Андреева Р. П. Энциклопедия моды. Санкт-

Петербург : Литера, 1997. 416 с. 

2. Беренвальд-Райш Е. Е. Темпоральная сетка 

немецкоязычной новеллы (на материале произведений 

XIX–XX вв.). Ростов-на-Дону : ИПО ПИ ЮФУ, 2010. 

181 с. 

3. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы 

и структуры. Москва : Республика; Культурная рево-

люция, 2006. 269 с. 

4. Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляции. Пер. с 

фр. А. Качалова. Москва : Постум, 2015. 240 с. 

5. Большой энциклопедический словарь (БЭС) / гл. 

ред. А. М. Прохоров. Москва : Советская энциклопе-

дия, 1993. 1632 с. 

6. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистиче-

ского исследования / отв. ред. Г. В. Степанов. Изд. 7-е. 

Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. 144 с.  

7. Гусейнова И. А. Разворот к архаике, или к во-

просу о месте и роли ретрособытия в литературном 

дискурсе / Вестник Московского государственного 

лингвистического университета. 2016. Вып. 7 (746). 

Москва : ФГБОУ ВО МГЛУ. С. 50–56. 

8. Гусейнова И. А., Косиченко Е. Ф. Жанры, ме-

няющие мир и нас. Тривиальный дис-

курс. Ретродетектив : колл. монография. Москва : 

ФГБОУ ВО МГЛУ, 2018. 162 с. 

9. Кошкарова Н. Н., Руженцева Н. Б. Ретропрогно-

зирование как инструмент проектирования прошлого? / 

Политическая лингвистика. 2016. 4 (58). Екатеринбург : 

ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т». С. 48–52. 



Верхневолжский филологический вестник – 2020 – № 4 (23) 

Ретро как объект изучения лингвистики 119 

10. Лаврентьев М. Дизайн в пространстве культу-

ры: от арт-объекта до эклектики. Москва : Альпина 

Паблишер, 2018. 152 с. 

11. Панарин А. С. Стиль «ретро» в идеологии и 

политике: (Критические очерки французского неокон-

серватизма). Москва : Мысль, 1989. 220 с. 

12. Ретивкина О. М. Ретро как один из способов 

организации межкультурной коммуникации в творче-

стве Н. Абгарян / Вестник Московского государствен-

ного лингвистического университета. 2018. Вып. 14 

(809). Москва : ФГБОУ ВО МГЛУ. С. 293–302. 

13. Снетова Г. П., Власова О. Б. Словарь-

справочник международных терминоэлементов рус-

ского языка. Москва : Мир и Образование, 2019. 608 с. 

14. Эпштейн М. Н. Палиндромия как творческий 

потенциал языка. К философии и лингвистике обрат-

ного слова // Топос, 2009. URL: 

https://www.topos.ru/article/6800 (дата обращения: 

04.10.2020). 

15. Эпштейн М. Н. Экогуманистика // Философский 

проективный словарь. Новые термины и понятия. Вып. 

2 / под ред. Г. Л. Тульчинского, М. Н. Эпштейна. Санкт-

Петербург : Алетейя, 2020. С. 456–459. 
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Статья посвящена роли «Немецкой грамматики» Я. Гримма в парадигме школьных грамматик немецкого 

языка в Германии XIX века. Появившееся в начале века произведение открыло новую страницу в истории 

языкознания – развитие сравнительно-исторического изучения языка, становление языкознания как науки. В 

работе приводятся сведения о некоторых из наиболее значимых учебников по грамматике немецкого языка в 

Германии XIX века, использовавшихся в средних учебных заведениях, например, грамматиках И. К. Готшеда, 

И. К. Аделунга, И. Х. А. Гейзе, И. Г. Радлофа, С. Г. А. Герлинга, Ф. Я. Шмиттеннера, М. В. Гётцингера и др. 

Автор статьи проводит сравнение «Немецкой грамматики» Я. Гримма с вышеуказанными грамматическими 

произведениями того времени и выдвигает гипотезу о появлении в лингвистической парадигме Германии XIX 

века противопоставления научной грамматики грамматикам школьным. Причины этого противопоставления 

автор видит в кардинально разных подходах и целях, которые ставили перед собой, с одной стороны, Я. Гримм, 

с другой – составители практических школьных грамматик. Если научная грамматика опирается на результаты 

лингвистических исследований и стремится дать ответы на вопросы в отношении языковых феноменов, то 

задача вторых состоит в том, чтобы непротиворечиво познакомить учащихся с системой его родного языка, 

часто на основе матрицы, созданной александрийскими грамматистами. Я. Гримм отвергал любую 

нормативную грамматику, построенную на логических основаниях, чем вызывал неприятие со стороны 

педагогического сообщества. Тем не менее, выход «Немецкой грамматики» привел к появлению учебников по 

грамматике немецкого языка, составители которых пытались строить свои работы на основе этого 

произведения, внося тем самым свой вклад в популяризацию идей великого лингвиста среди педагогической 

общественности и учащихся (А. Ф. Х. Вильмар и К. А. Ю. Гоффманн).  

Ключевые слова: лингвоисториография, лингвистика, научная грамматика, школьные грамматики, 

Я. Гримм (4.01.1785‒20.09.1863), Германия, XIX век. 

O. V. Lukin  

«German grammar» by Jacob Grimm and school german grammar books  

in the nineteenth-century Germany 

The article is devoted to the place of J. Grimm's «German grammar» among school German grammar books of the 

XIX century Germany. The work that appeared at the beginning of the century opened a new page in the history of 

linguistics – the development of comparative historical language study and the formation of linguistics as a science. The 

paper provides information on some of the most important German grammar textbooks in Germany of the XIX century, 

used in secondary schools. They were grammar books by J. Ch. Gottsched, J. Ch. Adelung, J. Ch. A. Heyse, J. G. 

Radlof, S. G. A. Herling, F. J. Schmitthenner, M. W. Götzinger, etc. The author of the article compares J. Grimm's 

«German grammar» with the above-mentioned grammar works of that time and puts forward a hypothesis that in the 

XIX century Germany there appeared an opposition between scientific approach to grammar and that of school 

grammar books, which, according to the author, reflects dramatically different goals set by both sides. Unlike school 

textbooks which task is to consistently initiate students into the system of their native language, often on the basis of the 

matrix created by Alexandrian grammarians, scientific grammar is based on the results of linguistic research and seeks 

to answer questions about language phenomena. J. Grimm rejected any normative grammar based on logics, that 

resulting in the aversion on the part of the pedagogical community. Nevertheless, the publication of «German grammar» 

resulted in appearance of German language textbooks the writers of which tried to build their work on the basis of 
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Grimm’s work, thereby contributing to the popularization of the ideas of the great linguist both among the pedagogical 

community and the students (A. F. H. Vilmar and K. A. J. Hoffmann). 

Keywords: linguo-historiography, linguistics, scientific grammar, school grammars, J. Grimm 

(4.01.1785‒20.09.1863), Germany, XIX century. 

 

Введение 

Одной из важнейших заслуг Я. Гримма (Jacob 

Ludwig Karl Grimm, 4.01.1785‒20.09.1863) приня-

то считать создание четырехтомной «Немецкой 

грамматики», первый том которого появился в 

Гёттингене в 1819 году. Появление этой работы, 

равно как и трудов других выдающихся индоев-

ропеистов – Ф. Боппа, Р. Раска, А. Х. Востокова ‒ 

положило начало истории языкознания как науки, 

и в этом смысле они были не просто новым эта-

пом в развитии языкознания (ср. [Амирова, 2005, 

с. 238]). 

Будучи представителем позднего немецкого 

романтизма, Я. Гримм создал научное произведе-

ние, в котором находила свое отражение идея 

немецкого единства, еще не достигнутая к момен-

ту написания работы. Кроме того, как полагает 

Й. Бэр, его задачей поначалу не было создание 

языковедческой системы, большого логически 

построенного здания, в котором каждый языковой 

феномен нашел бы свое место, чем и объясняется 

большое количество дополнений к основному 

тексту [Bär, 2013, S. 39] 

Младший современник Я. Гримма, известный 

немецкий германист и поэт Г. Гоффман (August 

Heinrich Hoffmann, также Hoffmann von 

Fallersleben, 2.04.1798‒19. 01.1874) так оценил 

роль ученого и его грамматики в развитие языко-

знания: «Якоб Гримм ‒ основатель исторического 

и сравнительного изучения языка; его грамматика 

внесла во все отрасли немецкого языкознания но-

вую жизнь и надежность» [Hoffmann, 1836, 

S. XXX] (перевод с немецкого языка на русский 

здесь и далее наш ‒ О. Л.).  

Как известно, самого Я. Гримма принято назы-

вать одним из отцов-основателей немецкого язы-

кознания. О поистине выдающемся значении 

«Немецкой грамматики» для развития языкозна-

ния известный датский лингвист и историк 

В. Томсен (Vilhelm Ludwig Peter Thomsen, 

25.01.1842‒12.05.1927) пишет: «… работа Грим-

ма, без сомнения, составила эпоху и еще до сих 

пор является главным произведением, независимо 

от того, сколько бы деталей ни нуждалось в ис-

правлении и как бы много доктринерского ни 

встречалось в воззрениях Гримма ...» [Томсен, 

1938, с. 63]. 

Год выхода первого тома немецкой граммати-

ки известный немецкий филолог и историограф 

языкознания Т. Бенфей (Theodor Benfey, 

28.01.1809‒26.06.1881) оценивает как поистине 

эпохальное событие. По его мнению, 1819 год 

стал в области германской филологии, прежде 

всего, в ее лингвистической сфере, переломным 

моментом, который не просто повлек за собой ее 

полную перестройку, но и вообще имел для язы-

кознания величайшее значение [Benfey, 1869, 

S. 427]. 

В речи к столетию Я. Гримма, прочитанной в 

обществе немецкой филологии, три его работы: 

«Немецкая грамматика», «История немецкого 

языка» и «Немецкий словарь» ‒ названы созвез-

дием из трех звезд, тремя трудами, которые слу-

жили целям исследования родного языка [Lösch-

horn, 1885, S. 7]. Значение немецкой грамматики 

Я. Гримма немецкий филолог 19 столетия 

Г. Лёшгорн видел в том, что ученый определил 

материал и метод исследования, вид исследования 

и самый процесс работы: «Как бы то ни было, но 

современное языкознание, увлекательное, много-

гранное, элегантное и искусное, даже ослепитель-

ное, пусть и претенциозное, дало большие резуль-

таты, но не поколебало оснований грамматики 

Я. Гримма. Когда в 1818 году (так в оригинале ‒ 

О. Л.) вышел первый том великолепного произве-

дения, всему миру было представлено бесспорное 

доказательство, что немецкий язык представляет 

собой сложившийся на основе внутренних зако-

номерностей организм и была создана прочная 

научная основа его описания» [Löschhorn, 1885, 

S. 9‒10].  

Методы исследования 

При подготовке статьи нами были использова-

ны следующие методы исследования: 

1. изучение и анализ работ по грамматике 

немецкого языка в Германии XIX века, которые 

широко использовались в практике преподавания 

преимущественно в средних учебных заведениях; 

2. сравнение «Немецкой грамматики» 

Я. Гримма с вышеуказанными грамматическими 

произведениями того времени, в том числе, на 

основе исследований лингвоисториографов; 
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3. изучение и анализ работ по грамматике 

немецкого языка, появившихся после выхода в 

свет «Немецкой грамматики» Я. Гримма и 

направленных на популяризацию произведения 

великого лингвиста; 

4. концептуальный анализ точек зрения на 

научную и школьную грамматику. 

Результаты исследования 

Грамматическое описание немецкого языка 

началось, как известно, задолго до выхода грам-

матики Я. Гримма. Известнейшими грамматиками 

второй половины XVIII века были работы 

И. К. Готшеда (Johann Christoph Gottsched, 

2.02.1700‒12.12.1766) и И. К. Аделунга (Johann 

Christoph Adelung, 8.08.1732–10.09.1806). Обе по-

явились в связи с настоятельной потребностью 

унифицировать и нормировать немецкий язык на 

территории многочисленных немецких госу-

дарств с целью его преподавания задолго до обра-

зования немецкого рейха в 1871 году. 

Впрочем, как отмечают исследователи, труды 

И. К. Готшеда по нормированию и кодификации 

немецкого языка того времени менее известны по 

сравнению с трудами И. К. Аделунга, хотя его 

влияние распространилось не только на Герма-

нию, но и на Австрию. Интересно отметить также, 

что работы И. К. Готшеда «Подробное красноре-

чие» (нем. Ausführliche Redekunst, 1728) и «Осно-

вания немецкой грамматики» (нем. Grundlegung 

einer deutschen Sprachkunst, 1748) питали идеями 

труды М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, 

В. К. Тредиаковского (ср. [Данилевский, 2008, 

с. 66]). Его грамматика в русском переводе (см. 

[Греч, 1769]) выдержала три издания и была ши-

роко востребована в преподавании немецкого 

языка в различных учебных заведениях России 

(см. [Кислова, 2015, с. 57]). 

Грамматика И. К. Аделунга «Немецкая грам-

матика. Для использования в школах королевских 

прусских земель» (нем. Deutsche Sprachlehre. Zum 

Gebrauch der Schulen in den Königlichen 

Preußischen Landen) появилась в 1781 году. Не 

случайно, что свою грамматику И. К. Аделунг 

посвящает министру юстиции в правительстве 

Фридриха Великого К. А. фон Цедлицу (нем. Karl 

Abraham von Zedlitz und Leipe, 

4.01.1731‒18.03.1793), по инициативе которого 

она была написана, ср.: «Преподавать и изучать 

немецкий язык в немецких школах ‒ эта столь 

достойная мысль великого короля и его великого 

министра заслуживает самого живого выражения 

благодарности не только от современников, но и 

всех будущих поколений, которые смогут полу-

чить от этого полную пользу» [Adelung 1781, 

S. *3‒*4]. Годом позже вышла двухтомная грам-

матика под пафосным названием «Umständliches 

Lehrgebäude der deutschen Sprache» (букв. «Обсто-

ятельное учебное здание немецкого языка»). 

Необходимость издания немецких грамматик 

диктовалась, как и ранее, практическими потреб-

ностями преподавания немецкого языка, причем, 

прежде всего, в средних учебных заведениях. Ин-

тересный факт: в 1807 году баварское правитель-

ство учредило специальную премию за издание 

немецкой грамматики, соответствующей потреб-

ностям времени. Но этому намерению не суждено 

было сбыться.  

Среди известных немецких грамматистов 

начала XIX века немецкий филолог и историк 

науки Р. фон Раумер (Rudolf von Raumer, 

14.04.1815‒30.08.1876) называет И. Г. Радлофа 

(Johann Gottlieb Radlof, 27.03.1775‒1846) с его 

вышедшей в 1820 году работой «Подробная тео-

рия письма немецкого языка, для мыслящих» 

(нем. Ausführliche Schreibungslehre der teutschen 

Sprache, für Denkende), С. Г. А. Герлинга (Simon 

Heinrich Adolf Herling, 13.10.1780‒1.04.1849) и его 

работы «Основные правила немецкого стиля или 

строение периода немецкого языка» (нем. 

Grundregeln des deutschen Stils oder der 

Periodenbau der deutschen Sprache, 1823) и «Син-

таксис немецкого языка» (нем. Syntax der 

deutschen Sprache, 1830), Ф. Я. Шмиттеннера 

(Friedrich Jakob Schmitthenner; (17.03.1796–

19.0671850), серия работ которого о немецком 

языке выходила с 1821 года, и М. В. Гётцингера 

(Maximilian Wilhelm Götzinger, 14.11.1799–

2.08.1856), чья работа «Немецкая грамматика для 

школ» (нем. Deutsche Sprachlehre für Schulen) с 

1827 по 1869 годы выдержала десять изданий 

[Raumer, 1870, S. 632] (подробнее об этих авторах 

см. нашу монографию [Лукин, 2019]). Впрочем, 

как полагал сам Р. Раумер, эти авторы имели 

ограниченный круг влияния, за исключением 

И. Х. А. Гейзе, значение которого он сравнивал с 

И. К. Аделунгом [Raumer, 1870, S. 490‒491].  

Как известно, «Немецкая грамматика» Я. 

Гримма не является собственно грамматикой 

немецкого языка в привычном для того и даже 

для нашего времени понимании, так как она пред-

ставляла собою в большей степени сравнительно-

историческое исследование строя всех герман-

ских языков: в ней «… Гримм предлагает совер-

шенно новую концепцию грамматического иссле-
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дования. Он выдвигает требование такой грамма-

тики немецкого языка, которая делала бы понят-

ной структуру современного немецкого языка» 

[Смирницкая, 1986, с. 19].  

Прежде всего, на новизну грамматики Я. 

Гримма и ее кардинальное отличие от грамматик 

предшественников, отличие от дескриптивных и 

прескриптивных грамматик того времени указы-

вает известный немецкий филолог и историк ли-

тературы В. Шерер (Wilhelm Scherer, 

26.04.1841‒6.08.1886). Он подчеркивает, что 

немецкая грамматика Я. Гримма появилась как 

нечто абсолютно новое: «Он хотел выделиться, он 

выделился из ряда всех предыдущих учителей 

языка. Он настоятельно подчеркивает свое отли-

чие по сравнению со всеми философскими, т. е. 

стремящимися к этимологическим основаниям 

или вообще к решению общих проблем, по срав-

нению со всеми критическими, т. е. практически-

ми и прескриптивными (нем. gesetzgebende) грам-

матиками» [Scherer 1885, S. 171].  

В отличие от ученых, которые искали и нахо-

дили законы немецкого языка в латинской грам-

матике, формулировали правила и исключения из 

них, как в это было во многих описательных и 

школьных грамматиках того времени, в том чис-

ле, грамматиках И. Х. А. Гейзе и 

О. Ф. Т. Гейнзиуса, Я. Гримм «… исследовал и 

открывал … законы, лежащие во внутренней сути 

нашего языка, и шел при этом по историческому 

пути, начав с готского языка» [Denhard, 1860, 

S. 26‒27]. 

Не случайно, что и саму периодизацию исто-

рии немецкой филологии в Германии Р. Раумер 

связывает с появлением «Немецкой грамматики» 

Я. Гримма: если первый период ученый связывает 

с возрождением классических штудий (с конца 

XV до второй половины XVII века (1665)), а 

начало второго периода обозначено выходом в 

свет Серебряного Кодекса (Codex argenteus) и 

введением готского языка в круг исследований 

германистов, то третий период (1797‒1819) был 

ознаменован обращением романтиков к немецким 

древностям, а четвертый начался в год выхода 

«Немецкой грамматики» Я. Гримма [Raumer, 

1870, S. 2]. 

В своей грамматике Я. Гримм исходил из не-

скольких основополагающих принципов, которые 

помогают понять цель его описания. Во-первых, 

грамматическая структура современного языка 

может быть установлена только исторически, по-

этому ученый отвергал любую нормативную 

грамматику. Во-вторых, Я. Гримм считал, что по-

скольку язык по иррационален своей природе, его 

нельзя поместить в некую логическую систему. 

Поэтому он и выступал противником преподава-

ния языка на основе логико-дедуктивной грамма-

тики, хотя и не отвергал других форм его препо-

давания. По убеждению великого лингвиста, род-

ной язык человек не может изучить, как и нельзя 

его преподать: ребенок должен как бы «врасти» в 

него и впитать в себя его дух с молоком матери 

(ср. [Steinmüller, 1979, S. 279]). 

Небезынтересно отметить, что эти идеи 

Я. Гримма получили важные следствия в проти-

вопоставлении немецкой наукой XIX века двух 

понятий: Sprachkunde ’языкознание’ и Sprachlehre 

’грамматика’. Если первое опиралось на науку, 

т. е. на современные достижения сравнительно-

исторического языкознания, то второе в значи-

тельной мере продолжало традиции т. н. школь-

ной грамматики, например, знаменитой грамма-

тики К. Ф. Беккера, целью которой была трени-

ровка логического мышления (ср. [Steinmüller, 

1979, S. 281]). 

Здесь нельзя не увидеть своего рода первоос-

нову того, что впоследствии стали называть про-

тивопоставлением научной и школьной грамма-

тик. Если научная грамматика опирается на ре-

зультаты лингвистических исследований и стре-

мится дать ответы на вопросы в отношении язы-

ковых феноменов, то задача второй состоит в том, 

чтобы насколько возможно непротиворечиво по-

знакомить учащегося с языковой системой, как 

правило, на основе матрицы, заложенной в антич-

ное время александрийскими грамматистами. 

О рецепции грамматики Я. Гримма в немецкой 

грамматике и, особенно, немецкой лингводидак-

тике XIX века можно говорить на примере срав-

нительно малоизвестного богослова и граммати-

ста А. Ф. Х. Вильмара (August Friedrich Christian 

Vilmar, 21.11.1800–30.07.1868). Благодаря много-

летней дружбе с известным гессенским полити-

ком Л. Хассенпфлугом (Hans Daniel Ludwig 

Friedrich Hassenpflug, 26.02.1794–10.10.1862), му-

жем сестры братьев Гримм, А. Ф. Х. Вильмар был 

знаком со знаменитыми немецкими филологами. 

В одной из своих самых первых работ «О язы-

ке, языкознании и преподавании языков» (нем. 

Ueber Sprache, Sprachlehre und Sprachunterricht), 

которая появилась 21 января 1831 года в журнале 

«Всеобщий ежемесячный журнал воспитания и 

преподавания» (нем. Allgemeine Monatsschrift für 

Erziehung und Unterricht), тридцатилетний учи-

тель гимназии Херсфельда высказывает интерес-

ные и парадоксальные мысли относительно 
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немецкой грамматики и ее преподавания. Так, он 

указывал, что с «Немецкой грамматики» началась 

новая жизнь в языкознании, и благодаря ей такое 

положение дел остается до настоящего времени и 

будет, очевидно, оставаться и дальше, сожалея, 

что сам немецкий язык сейчас попал в руки к та-

кому количеству ремесленников, задача которых 

состоит в том, чтобы «… вымесить немецкую 

грамматику в таком виде, чтобы она была при-

годной и съедобной для народной школы» [Vilmar 

1831, S. 57]. 

Самым известным грамматическим трудом А. 

Ф. Х. Вильмара являются его «Начала немецкой 

грамматики» (нем. Anfangsgründe der deutschen 

Grammatik), где автор особо подчеркивал, что 

немецкая молодежь извлечет из грамматики 

Гримма значительно больше, чем просто немец-

кую грамматику, а именно: немецкий образ мыс-

лей и верный, прочный, образованный историче-

ский дух [Vilmar, 1871, S. III]. Несомненно, грам-

матические труды А. Ф. Х. Вильмара ни в коей 

мере не могли претендовать на статус самостоя-

тельного грамматического учения, но они способ-

ствовали популяризации в учительской и учени-

ческой среде новых для немецкого языкознания 

идей. Будучи учителем-практиком, 

А. Ф. Х. Вильмар не мог не стремиться к методи-

ческому и дидактическому осмыслению того, что 

принес в науку о языке его выдающийся совре-

менник.  

Возможности использования «Немецкой грам-

матики» Я. Гримма для преподавания немецкого 

языка в средних школах стала темой многочис-

ленных дискуссий среди учителей немецкого 

языка. Многие из них были противниками приме-

нения работы великого филолога для преподава-

ния немецкого языка в школе. Так, знаменитый 

немецкий педагог А. Дистервег (Friedrich Adolph 

Wilhelm Diesterweg, 29.10.1790–7.07.1866) в своем 

«Руководстве к образованию немецких учителей» 

подчеркивал, что «Немецкая грамматика» 

Я. Гримма написана только для ученых языкове-

дов и не рекомендуется учителю начальной шко-

лы, особо отмечая что образованный учитель 

начальной школы может скорее использовать 

следующее, самое значительное произведение 

рационального языкознания» – «Организм языка» 

К. Ф. Беккера [Diesterweg, 1838, S. 338].  

Немецкий педагог и классический филолог 

К. Маттиэ (Immanuel Konstantin Matthiä, 

20.01.1808‒1880) попытался даже определенным 

образом примирить противоборствующие сторо-

ны, утверждая, что хотя самого Я. Гримма препо-

давать в школах нельзя, но можно использовать 

некоторые грамматики, появившиеся на основе 

грамматики Я. Гримма или, по крайней мере, так 

или иначе с нею связанные. В качестве таковых 

он называет, в частности, «Нововерхненемецкую 

школьную грамматику» (нем. Neuhochdeutsche 

Schulgrammatik [Hoffmann, 1853]) и «Нововерхне-

немецкую элементарную грамматику» (нем. 

Neuhochdeutsche Elementargrammatik [Hoffmann, 

1864]) К. А. Ю. Гоффманна (Karl August Julius 

Hoffmann, 30.11.1812‒24.03.1869) [Matthiä, 1844, 

S. 79]. Небезынтересно отметить, что даже в ре-

кламе (!!!) этих книг, опубликованной в издавае-

мом А. Дистервегом педагогическом журнале 

«Rheinische Blätter für Erziehung und Unterricht», 

обе работы названы школьной грамматикой по 

принципам Я. Гримма, а сам автор назван учени-

ком последнего (справедливости ради следует 

отметить, что в пору студенчества в Гёттинген-

ском университете К. А. Ю. Гоффманн посещал 

лекции Я. Гримма (см. [Krause, 1880, S. 607])). 

Заключение 

Подводя итоги нашей работы, следует отме-

тить, что появление «Немецкой грамматики» Я. 

Гримма ознаменовало собой новую страницу в 

истории языкознания: была создана первая науч-

ная грамматика немецкого языка на сравнитель-

но-исторической основе. Противопоставление 

этой работы грамматикам И. К. Готшеда, 

И. К. Аделунга, И. Х. А. Гейзе, И. Г. Радлофа, 

С. Г. А. Герлинга, Ф. Я. Шмиттеннера, М. В. Гёт-

цингера и пр., использовавшихся в школьном 

преподавании немецкого языка неизбежно приве-

ло к противопоставлению в лингвистической па-

радигме Германии XIX века научной грамматики 

грамматикам школьным. Причины этого кроются 

в кардинально разных подходах и целях состави-

телей: если научная грамматика опирается на ре-

зультаты лингвистических исследований и стре-

мится ответить на актуальные вопросы в отноше-

нии языковых феноменов, то задача школьной 

грамматики состоит в том, чтобы непротиворечи-

во познакомить учащихся с системой его родного 

языка часто на основе матрицы, созданной еще 

александрийскими грамматистами. Я. Гримм, ко-

торый отвергал любую нормативную грамматику, 

построенную на логических основаниях, вызвал 

неприятие со стороны педагогического сообще-

ства. Однако, значимость «Немецкой граммати-

ки» неизбежно привела к тому, что в Германии 

стали появляться школьные грамматики немецко-

го языка, составители которых (например, 
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А. Ф. Х. Вильмар, К. А. Ю. Гоффманн) пытались 

строить свои работы на основе этого произведе-

ния, что в немалой степени способствовало попу-

ляризации новых идей великого лингвиста.  

Библиографический список 

1. Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождествен-
ский Ю. А. История языкознания. Москва : Издатель-
ский центр «Академия», 2005. 672 с. 

2. Греч И. М. Готшедова немецкая грамматика. 
Вновь исправленная, и для пользы и употребления 
российскаго благороднаго юношества напечатанная. 
Санкт-Петербург : При Мор. шляхет. кадет. корпусе, 
1769. 421 c. 

3. Данилевский Р. Ю. Готшед (Gottsched), Иоганн 
Кристоф // Русско-европейские литературные связи. 
Энциклопедический словарь.  Санкт-Петербург : Фа-
культет филологии и искусств СПбГУ, 2008. С. 66–67. 

4. Кислова Е. И. Немецкий язык в русских семи-
нариях XVIII века: из истории культурных контак-
тов // Вестник Православного Свято-Тихоновского 
Гуманитарного университета. Серия «Филология». 
2015. 1 (41). С. 53–70. 

5. Лукин О. В. Немецкие грамматисты XIX века: 
известные и забытые имена. Ярославль : Канцлер, 
2019. 160 с. 

6. Смирницкая С. В. Якоб Гримм и германское 
языкознание // Вопросы языкознания. 1986. № 3. 
С. 16–25. 

7. Томсен В. История языковедения до конца XIX 
века (Краткий обзор основных моментов). Москва : 
Государственное учебно-педагогическое издательство 
Наркомпроса РСФСР, 1938. 160 с. 

8. Adelung J. C. Deutsche Sprachlehre. Zum Ge-
brauch der Schulen in den Königlichen Preußischen 
Landen. Berlin : Bey Christian Friedrich Voß und Sohn, 
1781. 632 S. 

9. Bär J. Auf der Suche nach dem Ursprung der 

deutschen Sprache ‒ Die deutsche Grammatik von Jacob 

Grimm // Jochen Bär, Mark-Georg Dehrmann, Holger 
Ehrhardt, Jürg Fleischer, Heidrun Kämper, Sabine Krome, 
Steffen Martus, Norbert Richard Wolf (Hrsg.) Die Brüder 
Grimm. Pioniere deutscher Sprachkultur des 21. Jahrhun-
derts. Gütersloh/München: F. A. Brockhaus/wissenmedia 

in der inmediaONE] GmbH, 2013. S. 36‒47. 

10. Benfey Th. Geschichte der Sprachwissenschaft 
und orientalischen Philologie in Deutschland seit dem 
Anfange des 19. Jahrhunderts mit einem Rückblick auf 
die früheren Zeiten (Geschichte der Wissenschaften in 
Deutschland. Neuere Zeit. Bd. 8). München: Literarisch-
artistische Anstalt der J. G. Cotta'schen Buchhahndlung, 
1869. X, 838 S. 

11. Denhard B. Die Gebrüder Jakob und Wilhelm 
Grimm, ihr Leben und Wirken. Ein Vortrag, gehalten von 
Oberlehrer, Dr. B. Denhard. Hanau: bei Fridrich König, 
1860. 48 S. 

12. Diesterweg F. A. W. Wegweiser für deutsche 
Lehrer. In Gemeinschaft mit Bormann, Hentschel, Hill, 

Knebel, Knie, Lüben, Mager, Mädler und Prange 
bearbeitet, und herausgegeben von Dr. F. A. W. 
Diesterweg, Direktor des Seminars für Stadtschulen in 
Berlin. Neue Auflage in zwei Bänden. Erster Band. Essen: 
bei G. D. Bädeker, 1838. XXXVI, 526 S. 

13. Hoffmann H. Die deutsche Philologie im 
Grundriss. Ein Leitfaden zu Vorlesungen. Breslau: Bei 
Georg Philipp Aderholz, 1836. XLIV, 240 S. 

14. Hoffmann K. A. J. Neuhochdeutsche 
Elementargrammatik. 6. Aufl. Clausthal: Grosse, 1864. 
XVI, 200 S. 

15. Hoffmann K. A. J. Neuhochdeutsche 
Schulgrammatik. 2. Aufl. Clausthal: Schweiger, 1853. 
XX, 279 S. 

16. Krause K. E. H. Hoffmann, Julius // Allgemeine 
Deutsche Biographie, herausgegeben von der Histor-
ischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften. Bd. 12.  Leipzig: Duncker & Humblot, 
1880. S. 607. 

17. Löschhorn H. Rede auf Jacob Grimm zu seiner 
Säcularfeier 1885 in der Gesellschaft für deutsche 
Philologie zu Berlin gehalten von Hans Löschner. Berlin: 
in Commission bei W. Weber, 1885. 32 S. 

18. Matthiä K. Die Deutsche Sprache und die 
Deutschen Schulen. Ein Beitrag zur Verständigung über 
den Deutschen Unterricht von Konstantin Matthiä. 
Quedlinburg, Leipzig: Druck und Verlag von Gottfr. 
Basse. 1844. XVIII, 174 S. 

19. Raumer R. von Geschichte der Germanischen 
Philologie vorzugsweise in Deutschland. München: 
Oldenburg-Verlag, 1870. XII, 744 S. 

20. Scherer W. Jacob Grimm. Berlin. Weidmannsche 
Buchhandlung, 1885. VIII, 362 S. 

21. Steinmüller U. Lernziele des Deutschunterrichts – 
Ein historischer Überblick über ihre Entwicklung // 
Linguistik und Didaktik. 40, 1979. S. 269–285. 

22. Vilmar, A. F. C. Anfangsgründe der deutschen 
Grammatik zunächst für die obersten Klassen der Gymna-
sien. I. Lautlehre und Flexionslehre nebst gothischen und 
althochdeutschen Sprachproben. 7. Aufl. Marburg u. 

Leipzig: N. G. Elwert ՚sche Universitäts-Buchhandlung, 

1871. VIII, 96 S. 
23. Vilmar A. F. C. Ueber Sprache, Sprachlehre und 

Sprachunterricht // Allgemeine Monatschrift für Er-
ziehung und Unterricht. Herausg. Von J. P. Rossel. 
8. Jg. Nr. 4. Aachen, 21.01.1831. Sp. 49–62. 

Reference List 

1. Amirova T. A., Ol'hovikov B. A., Rozhdestvenskij 
Ju. A. Istorija jazykoznanija = The history of linguistics. 
Moskva : Izdatel'skij centr «Akademija», 2005. 672 s. 

2. Grech I. M. Gotshedova nemeckaja grammatika. 
Vnov' ispravlennaja, i dlja pol'zy i upotreblenija ros-
sijskago blagorodnago junoshestva napechatannaja. 
Gottsched = German grammar. Newly corrected, and for 
the benefit and use of Russian noble youth printed. 
Gottsched. Sankt-Peterburg : Pri Mor. shljahet. kadet. 
korpuse, 1769. 421 c. 

3. Danilevskij R. Ju. Gotshed (Gottsched), Iogann 
Kristof = Gottsched, Johann Christoph // Russko-



Верхневолжский филологический вестник – 2020 – № 4 (23) 

«Немецкая грамматика» Якоба Гримма и школьные грамматики немецкого языка  

в Германии XIX века 

127 

evropejskie literaturnye svjazi. Jenciklopedicheskij 
slovar'. Sankt-Peterburg : Fakul'tet filologii i iskusstv 
SPbGU, 2008. S. 66–67. 

4. Kislova E. I. Nemeckij jazyk v russkih seminarijah 
XVIII veka: iz istorii kul'turnyh kontaktov = German in 
Russian seminaries of the XVIII century: from the history 
of cultural contacts // Vestnik Pravoslavnogo Svjato-
Tihonovskogo Gumanitarnogo universiteta. Serija 
«Filologija». 2015. 1 (41). S. 53–70. 

5. Lukin O. V. Nemeckie grammatisty XIX veka: 
izvestnye i zabytye imena = German grammars of the 
XIX century: famous and forgotten names Jaroslavl' : 
Kancler, 2019. 160 s. 

6. Smirnickaja S. V. Jakob Grimm i germanskoe jazy-
koznanie = Jacob Grimm and Germanic linguistics // Vo-
prosy jazykoznanija. 1986. № 3. S. 16–25. 

7. Tomsen V. Istorija jazykovedenija do konca XIX 
veka (Kratkij obzor osnovnyh momentov) = History of 
linguistics until the end of the XIX century (brief over-
view of the main points). Moskva : Gosudarstvennoe 
uchebno-pedagogicheskoe izdatel'stvo Narkomprosa 
RSFSR, 1938. 160 s. 

8. Adelung J. C. Deutsche Sprachlehre. Zum Ge-
brauch der Schulen in den Königlichen Preußischen 
Landen. Berlin : Bey Christian Friedrich Voß und Sohn, 
1781. 632 S. 

9. Bär J. Auf der Suche nach dem Ursprung der 

deutschen Sprache ‒ Die deutsche Grammatik von Jacob 

Grimm // Jochen Bär, Mark-Georg Dehrmann, Holger 
Ehrhardt, Jürg Fleischer, Heidrun Kämper, Sabine Krome, 
Steffen Martus, Norbert Richard Wolf (Hrsg.) Die Brüder 
Grimm. Pioniere deutscher Sprachkultur des 21. Jahrhun-
derts. Gütersloh/München: F. A. Brockhaus/wissenmedia 

in der inmediaONE] GmbH, 2013. S. 36‒47. 

10. Benfey Th. Geschichte der Sprachwissenschaft 
und orientalischen Philologie in Deutschland seit dem 
Anfange des 19. Jahrhunderts mit einem Rückblick auf 
die früheren Zeiten (Geschichte der Wissenschaften in 
Deutschland. Neuere Zeit. Bd. 8). München: Literarisch-
artistische Anstalt der J. G. Cotta'schen Buchhahndlung, 
1869. X, 838 S. 

11. Denhard B. Die Gebrüder Jakob und Wilhelm 
Grimm, ihr Leben und Wirken. Ein Vortrag, gehalten von 
Oberlehrer, Dr. B. Denhard. Hanau: bei Fridrich König, 
1860. 48 S. 

12. Diesterweg F. A. W. Wegweiser für deutsche Leh-
rer. In Gemeinschaft mit Bormann, Hentschel, Hill, 
Knebel, Knie, Lüben, Mager, Mädler und Prange 
bearbeitet, und herausgegeben von Dr. F. A. W. Diester-
weg, Direktor des Seminars für Stadtschulen in Berlin. 
Neue Auflage in zwei Bänden. Erster Band. Essen: bei G. 
D. Bädeker, 1838. XXXVI, 526 S. 

13. Hoffmann H. Die deutsche Philologie im 
Grundriss. Ein Leitfaden zu Vorlesungen. Breslau: Bei 
Georg Philipp Aderholz, 1836. XLIV, 240 S. 

14. Hoffmann K. A. J. Neuhochdeutsche Elementar-
grammatik. 6. Aufl. Clausthal: Grosse, 1864. XVI, 200 S. 

15. Hoffmann K. A. J. Neuhochdeutsche Schulgram-
matik. 2. Aufl. Clausthal: Schweiger, 1853. XX, 279 S. 

16. Krause K. E. H. Hoffmann, Julius // Allgemeine 
Deutsche Biographie, herausgegeben von der Histor-
ischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften. Bd. 12. Leipzig: Duncker & Humblot, 
1880. S. 607. 

17. Löschhorn H. Rede auf Jacob Grimm zu seiner 
Säcularfeier 1885 in der Gesellschaft für deutsche 
Philologie zu Berlin gehalten von Hans Löschner. Berlin: 
in Commission bei W. Weber, 1885. 32 S. 

18. Matthiä K. Die Deutsche Sprache und die 
Deutschen Schulen. Ein Beitrag zur Verständigung über 
den Deutschen Unterricht von Konstantin Matthiä. 
Quedlinburg, Leipzig: Druck und Verlag von Gottfr. 
Basse. 1844. XVIII, 174 S. 

19. Raumer R. von Geschichte der Germanischen 
Philologie vorzugsweise in Deutschland. München: Ol-
denburg-Verlag, 1870. XII, 744 S. 

20. Scherer W. Jacob Grimm. Berlin. Weidmannsche 
Buchhandlung, 1885. VIII, 362 S. 

21. Steinmüller U. Lernziele des Deutschunterrichts – 
Ein historischer Überblick über ihre Entwicklung // Linguis-
tik und Didaktik. 40, 1979. S. 269–285. 

22. Vilmar, A. F. C. Anfangsgründe der deutschen 
Grammatik zunächst für die obersten Klassen der Gymna-
sien. I. Lautlehre und Flexionslehre nebst gothischen und 
althochdeutschen Sprachproben. 7. Aufl. Marburg u. 

Leipzig: N. G. Elwert ՚sche Universitäts-Buchhandlung, 

1871. VIII, 96 S. 
23. Vilmar A. F. C. Ueber Sprache, Sprachlehre und 

Sprachunterricht // Allgemeine Monatschrift für Er-
ziehung und Unterricht. Herausg. Von J. P. Rossel. 8. Jg. 
Nr. 4. Aachen, 21.01.1831. Sp. 49–62. 

 



Верхневолжский филологический вестник – 2020 – № 4 (23) 

____________________________________________ 

© Чиршева Г. Н., Коровушкин П. В., Мушникова Н. С., 2020 

Г. Н. Чиршева, П. В. Коровушкин, Н. С. Мушникова 128 

                              УДК 81’246.2 

Г. Н. Чиршева                                                                 https://orcid.org/0000-0001-6627-693X 

П. В. Коровушкин                                                          https://orcid.org/0000-0001-9048-3154 

Н. С. Мушникова                                                           https://orcid.org/0000-0002-2073-1746 

Металингвистические и метакоммуникативные высказывания детей-билингвов 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-012-00260 «Билингвальная речь детей в условиях 

одновременного освоения русского и английского языков в моноэтнической семье». 

Для цитирования: Чиршева Г. Н., Коровушкин П. В., Мушникова Н. С. Металингвистические и 

метакоммуникативные высказывания детей-билингвов // Верхневолжский филологический вестник. 2020. № 4 

(23). С. 128–135. DOI 10.20323/2499-9679-2020-4-23-128-135 

В статье рассматриваются металингвистические высказывания, сопровождающие выбор языков, отношение 

к ним и к переключениям кодов в речи двух детей из русской моноэтнической семьи (все члены семьи – 

представители одного этноса и одной культуры и носители одного языка). Эти дети 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. Когда дети участвуют в билингвальной коммуникации, 

им приходится делать выбор между языками, переключаться с одного языка на другой, что стимулирует их к 

размышлениям о языках, собеседниках, билингвальной речи. Такие коммуникативные ситуации побуждают их к 

продуцированию металингвистических и метакоммуникативных высказываний на каждом из двух языков, 

которые они усваивают. В данной работе эти высказывания оцениваются как по их семантико-прагматическим 

характеристикам, так и по структуре, делаются выводы о развитии металингвистической компетенции детей и 

ее соотношении с особенностями формирования их билингвизма. Результаты исследования показывают, что 

выбор языка для металингвистических высказываний может служить одним из индикаторов 

несбалансированного формирования детского билингвизма, поскольку большинство металингвистических 

высказываний на всех возрастных этапах оформляется на русском языке или на русском с переключениями на 

английский. Английские металингвистические высказывания наблюдаются реже и обычно представляют собой 

стереотипные конструкции. При этом выясняется, что усиливающаяся доминантность русского языка не мешает 

сохранению положительного отношения к более «слабому» английскому языку в детском билингвальном 

репертуаре.  

Ключевые слова: детский билингвизм, русский, английский, выбор языка, переключения кодов, 

металингвистические высказывания, отношение к языкам. 

G. N. Chirsheva, P. V. Korovushkin, N. S. Mushnikova  

Metalinguistic and metacommunicative statements of bilingual children 

The present study aims to explore the metalinguistic utterances that accompany language choice, code switches, and 

express the attitude to them in the speech 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. The bilingual strategy 

used in this family is «one parent – one language»: mother and her relatives speak Russian to the children, while the 

father and his parents interact with the boys in English. When the children participate in bilingual communication, they 

frequently have to switch between the two languages (codes), which stimulates their reflections on languages, 

interlocutors, and bilingual speech. Such communicative situations make the children produce metalinguistic and 

metacommunicative utterances in each of their languages. Studying these utterances in structural, semantic, and 

pragmatic aspects, the authors evaluate the children’s metalinguistic competence and the ways it is related to the 

development of their bilingualism. The results of the research show that the language chosen for metalinguistic 

utterances can demonstrate its dominance in the development of non-balanced bilingualism. At the same time, it serves 

as one of the indicators showing how the children develop their metalinguistic activities. The authors argue that the 
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growing dominance of Russian does not prevent the children from preserving a positive attitude to English as the 

«weak» language in their bilingual repertoire. 

Keywords: childhood bilingualism, Russian, English, language choice, code switches, metalinguistic utterances, 

attitudes to languages. 

 

Введение 

Присутствие двух языков с первого года жизни 

ребенка достаточно рано вызывает его размышле-

ния о языках и о собеседниках, которые на них 

разговаривают. Особенно активно такие размыш-

ления проявляются в период дифференциации 

языков, который у большинства детей начинается 

около двух лет и продолжается до трех, а иногда и 

до пяти лет. Этот период характеризуется тем, что 

дети задают много вопросов о языковых явлени-

ях, о выборе языков, они оценивают возможности, 

свои и своих собеседников, разговаривать на том 

или другом языке. Иногда такая оценка связана с 

выражением эмоций к языкам и к необходимости 

на них общаться. В жизни некоторых детей отме-

чают этапы, когда они активно сопротивляются 

использованию одного из языков. Положитель-

ным аспектом даже такого негативного отноше-

ния к языкам является развитие металингвистиче-

ской деятельности ребенка. 

Цель данной работы – описать структурные, 

семантические и прагматические характеристики 

металингвистических высказываний двух детей в 

течение нескольких лет. Эти дети (братья с разни-

цей в возрасте в два года) с рождения усваивают 

русский и английский языки в русскоязычной се-

мье, где мама с ними разговаривает на родном 

(русском) языке, а папа и его родители – на не-

родном (английском) языке. Детский билингвизм, 

который формируется в таких условиях, мы назы-

ваем моноэтническим. 

Исследование опирается на материал, который 

получен с помощью видеосъемок, проводимых не 

реже двух раз в месяц в ситуациях общения детей 

с взрослыми (родителями, бабушкой и дедушкой). 

Родители и бабушка вели также дневниковые за-

писи, фиксируя высказывания детей, среди кото-

рых были и металингвистические. Кроме наблю-

дений дополнительный материал был получен с 

помощью опросов, проведенных с целью выявить 

отношение детей к языкам, к смешению языков и 

особенностям билингвальных коммуникативных 

ситуаций. 

Обзор литературы  

Практически все исследователи раннего би-

лингвизма затрагивают вопросы формирования 

детских металингвистических способностей 

[Чиршева, 2012; DeHouwer, 2009; De Jong, 1986; 

Elwert, 1959; Grosjean, 1984; Jarovinskij, 1999; 

Lanza, 2004; Leopold, 1949; Meisel, 2019; Saunders, 

1988], подчеркивая их положительное влияние на 

общее когнитивное развитие ребенка [Bialystok, 

2001; Cromdal, 1999; Kuzyk, et al., 2020; Meisel, 

2019: 231; Serratrice, et al., 2009; Smith, 2020].  

Когда в коммуникативной ситуации участвуют 

собеседники, с которыми ребенок общается на раз-

ных языках, создается так называемый билингваль-

ный модус [Grosjean, 1998], активизирующий пере-

ключения кодов, интерференцию и побуждающий 

ребенка оценивать билингвальную ситуацию. 

Металингвистические способности и отража-

ющие их высказывания ребенка исследователи 

рассматривают в связи с уровнем развития би-

лингвизма [Tunmer, Myhill, 1984; Bialystok, 1988], 

с формированием билингвального лексикона 

[Limia et al 2019], грамматической правильности 

письменной речи [Foursha-Stevenson, Nicoladis, 

2011; Gorman, Ellis, 2019], с процессами диффе-

ренциации языков [Meisel, 2019, с. 97], с форми-

рованием переводческих способностей [Malakoff, 

Hakuta, 1991], с эмоциональным отношением к 

языкам [Dewaele 2016], с успешным обучением в 

школе [Bialystok, et al., 2014; Carlisle, et al., 1999; 

Er Kuile, et al., 2011; Galambos, Hakuta, 1988]. 

Устанавливается также зависимость развития ме-

талингвистической активности от формирования 

раннего билингвизма или диглоссии у детей до-

школьного возраста [Eviatar, Ibrahim, 2000]. При 

изучении металингвистической активности детей 

из семей иммигрантов ее сопоставляют с процес-

сами самоидентификации и аккультурации в но-

вом обществе [Panicacci, Dewaele, 2017; 2018]. 

Эти и многие другие работы показывают, что 

металингвистическая деятельность детей является 

многогранной и значимой как для развития дет-

ского билингвизма, так и для его изучения. Одна-

ко пока нет специальных исследований, посвя-

щенных установлению взаимосвязи формальных 

и содержательных характеристик металингвисти-

ческих высказываний детей со спецификой фор-

мирования их билингвизма в лонгитюдном аспек-

те – на протяжении нескольких лет, начиная с са-

мых ранних возрастных этапов. Поэтому данная 

https://benjamins.com/catalog/persons/486112761
https://benjamins.com/catalog/persons/3347
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работа может восполнить этот пробел в изучении 

металингвистической деятельности билингваль-

ных детей.  

Методы и материал исследования 

Методы сбора материала в данной работе 

включают: а) наблюдение с видеофиксацией и 

дневниковыми записями на протяжении девяти 

лет; б) опросы детей на русском и английском 

языках в возрасте пяти – семи лет.  

Основной метод анализа материала – описа-

тельный с приемами психолингвистической и 

прагмалингвистической интерпретации. Кроме 

того, симптоматические количественные показа-

тели используются для установления корреляции 

между особенностями развития компетенции на 

каждом из двух языков, для чего оцениваются 

структурные и семантико-прагматические харак-

теристики металингвистических высказываний, и 

отношением детей к этим языкам.  

Порядок рассмотрения материала определяется 

лонгитюдным характером исследования: начина-

ется с рассмотрения самых ранних высказываний 

и завершается теми высказываниями, которые 

характерны для старшего ребенка, которому сей-

час 9 лет.  

Результаты и дискуссия 

Первые металингвистические высказывания 

появились на том этапе, когда дети не только ак-

тивно дифференцировали языки, но и были спо-

собны строить в своей речи не менее чем двух-

словные предложения. 

У Саши до трех лет металингвистических 

комментариев не наблюдалось. К металингвисти-

ческим высказываниям Миши в этом возрасте 

можно отнести несколько случаев: когда он зада-

вал вопросы о буквах («А какая вот здесь бук-

ва?») и когда спорил по поводу того, как их назы-

вают (см. пример ниже).  

Миша показывал отцу буквы английского ал-

фавита и называл их. Когда его мать назвала бук-

ву «С» как «эс», Миша ее поправил: «Это си», а 

когда она возразила, Миша снова ее поправил. 

Она решила с ним согласиться и сказала: «Ну лад-

но, это «С (си)», но тут Миша снова возразил: 

«Нет, это «S (эс)». 

До трех лет Миша начал дифференцировать 

собеседников по их языкам, хотя в своих разгово-

рах сам этого еще не делал. Так, когда отец взял 

трубку и начал разговаривать по-английски, Ми-

ша сообщил матери: «Это дедя». Вероятно, на 

основе своих наблюдений он сделал вывод, что 

когда отец разговаривает по телефону по-

английски, его речь обращена дедушке, потому 

что друг с другом они всегда говорили по-

английски. 

Все немногочисленные металингвистические 

высказывания, зафиксированные у детей до трех 

лет, были русскоязычными. 

С трех лет Миша знал, с кем нужно разговари-

вать по-русски, а с кем – по-английски, но к ба-

бушке обращался то по-русски, называя ее по 

имени (Галя), то по-английски (Granny). Когда 

отец не расслышал, как он обратился к бабушке, 

подумав, что сын сделал это по-русски, и попра-

вил его, Миша возмутился: «Я сказал: Granny!». 

Более того, Миша сам начал поучать своего 

младшего брата, как нужно обращаться к бабуш-

ке. Так, когда Саша позвал бабушку: «Баба!», 

Миша его исправил: «Сашка, надо говорить: 

„Granny!”». В этом металингвистическом выска-

зывании прослеживается и дополнительная ин-

тенция – лингводидактическая. Когда Саша 

смешно произносил какие-то слова, Миша любил 

его поучать. Например, подражая взрослым, про-

сил Сашу: «Скажи: Сережа». 

Первые короткие металингвистические выска-

зывания появились у Саши в три года. Так, когда 

он услышал запись, где с его отцом по-английски 

разговаривает дедушка, он несколько раз вос-

кликнул: «Это grandpa!». 

У трехлетних детей металингвистические и ме-

такоммуникативные высказывания были русско-

язычными или билингвальными, если они вносили 

в них английские слова. Английскими были слова, 

обозначающие англоязычных собеседников. 

У четырехлетних детей металингвистические 

высказывания стали заметно разнообразнее: в них 

отражалось и их отношение к языкам, собеседни-

кам, комментарии об их умении говорить на двух 

языках, оценка своих возможностей говорить и 

читать. Оба ребенка никогда не отказывались го-

ворить по-английски. Когда Мишу другие дети 

спрашивали, почему его отец разговаривает с ним 

«непонятно», он объяснял, что отец говорил с 

ним по-английски.  

В четыре года Миша для себя регулировал, на 

каких языках общаться со своими собеседниками. 

Он усвоил, что с отцом нужно разговаривать по-

английски: отцу достаточно было выразительно 

посмотреть на сына, чтобы тот переключился на 

английский. Что касается бабушки и дедушки, то 

мальчик видел их реже, поэтому говорил с ними 

чаще по-русски, чем по-английски и даже спорил 

с отцом, какой язык выбрать в общении с бабуш-
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кой. Так, когда Миша рассказывал бабушке о ро-

боте по-русски, а отец, присутствовавший при 

этом, попросил: «Say: This is a robot», Миша ему 

возразил: «Я говорю не тебе, а бабе». Отец в от-

вет попросил: «Speak English to granny». 

Миша внимательно слушал, как говорил 

младший брат, и комментировал особенности его 

речи; например, когда бабушка спросила: «Who is 

offended?», а Саша ответил: «You», Миша про-

комментировал: «Он сказал: «you». Когда Саша 

поблагодарил бабушку, почти полностью произ-

неся слово, Миша сообщил бабушке: «Он уже 

может сказать «спасибо». 

Четырехлетний Миша запоминал то, что гово-

рят взрослые в определенных ситуациях, и в сво-

их металингвистических высказываниях объяс-

нял, почему он так сказал. Например, уронив ма-

шинку, он воскликнул: «Scheise!», на что бабушка 

сказала: «Mike, you shouldn’t say this word», а Ми-

ша прокомментировал: «Так папа говорит». 

У Саши многие металингвистические и мета-

коммуникативные вопросы в четыре года были 

связаны с тем, что он просил повторить по-русски 

то, что отец или бабушка говорили ему по-

английски. При этом он иногда выражал такие 

просьбы по-русски, а иногда – по-английски. Так, 

когда отец рассказывал ему, как собирать игруш-

ку, Саша пожаловался: «Я не понимаю. Как это 

по-русску?» Отец возразил: «You understand», но 

Саша не согласился: «No». 

Саша отвечал бабушке по-русски, поэтому она 

спросила его: «Why don’t you say that in English? 

Do you speak English?». Саша ответил: «Нет, не 

говорю». Отец вмешался: «He does, but he is too 

lazy». Саша на это еще раз сказал, но уже по-

английски: «No, I don’t speak English».  

В день рождения Миши отец сообщил Саше: 

«Mike is seven». Саша попросил: «Скажи по-

русски: сколько?». Отец попросил Мишу: «Mike, 

tell your brother how old you are». Миша ответил: 

«Семь лет». 

Стараясь говорить по-английски, но понимая, 

что получалось это у него с трудом, Саша часто 

применял привычную английскую фразу: «Say it 

in Russian». Например, он захотел узнать, какие 

фрукты лежат в вазе: «Что это, granny?», бабуш-

ка ответила: «Kiwi», Саша попросил: «Say it in 

Russian!». 

Четырехлетний Саша с гордостью комменти-

ровал свои английские высказывания: «It’s cold. Я 

говорю по-английски, как папа». С удовольствием 

он сообщал об умении говорить на английском 

языке, когда слышал, как говорят на нем другие. 

Например, когда по телевизору шла детская пере-

дача, бабушка сообщила Саше: «They speak 

English!», на что Саша сказал: «Да, я тоже могу 

много: table – это стол. Считать могу: one, two, 

… twelve».  

Саша внимательно наблюдал за тем, что ба-

бушка что-то записывала в блокнот, и поинтере-

совался: «Что ты пишешь?» Бабушка объяснила: 

«I am writing the way you speak English». Саша 

уточнил: «Ты пишешь, потому что я говорю по-

английски?», на что бабушка задала встречный 

вопрос: «And do you speak English?». Саша с удо-

вольствием сообщил: «Да, много: a table». 

Комментарии Саши о том, кто говорит по-

английски, показывали, что у него есть по этому 

поводу свое мнение. Когда бабушка после про-

гулки сказала ему: «Your gloves are wet. I will put 

them …». Последовала пауза, поэтому Саша за-

кончил бабушкину фразу: «… to dry. Daddy так 

говорит. А мама по-английски не много говорит».  

В четыре года Саша рассуждал и об умении 

читать. Когда бабушка читала ему книжку «The 

bear who wants to read», в том месте, где описано, 

что мишка не понял, как обращаться с книжкой, 

Саша заметил: «Мишка не умеет читать». Ба-

бушка задала ему вопрос: «And you? Can you 

read?», на что Саша ответил: «Нет, а Миша мо-

жет». 

В четыре года Саша понимал и адекватно реа-

гировал на просьбу перевести что-то с английско-

го на русский. Так, когда в телепередаче персонаж 

сообщил по-английски: «I can help you!», бабушка 

спросила Сашу: «Can you translate this into 

Russian?». Саша сразу ответил: «Да: я помогу те-

бе». В другой раз, когда бабушка спросила его о 

русском эквиваленте английского слова: «What’s 

the Russian for «bicycle?», Саша дал правильный 

ответ: «Велосипед». 

Отличие металингвистических высказываний 

четырехлетних детей от более ранних заключа-

лось в том, что некоторые из них были англо-

язычными. Однако по-прежнему преобладали 

русскоязычные или смешанные структуры. При 

этом англоязычные комментарии были структур-

но и семантически менее разнообразными, чем 

русские и билингвальные. 

Пятилетние дети продолжали активно раз-

мышлять об общении на английском языке, по-

ложительно оценивали свое умение разговаривать 

на нем, старший брат проявлял желание помочь, 

если у младшего возникали проблемы с тем, что-

бы сообщить что-то по-английски. 

Во время опросов, которые проводились устно 
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как по-русски, так и по-английски, оба ребенка 

положительно отвечали на вопросы о том, хотят 

ли они разговаривать по-английски. Отличались 

ответы тем, что по-русски дети давали дополни-

тельные комментарии, а по-английски ограничи-

вались односложными репликами. Например, на 

вопрос: «Do you like to speak English?», они всегда 

отвечали: «Yes». 

У пятилетних детей появились метакоммуни-

кативные высказывания о правилах общения. Так, 

когда мать попросила: «Миша, дай Саше машинку 

поиграть», Миша возмущенно ответил: «Он не 

сказал „пожалуйста”».  

Мишин друг на площадке послушал, как ба-

бушка разговаривала с Мишей, и спросил его: 

«Что она говорит? Непонятно». Миша спокойно 

объяснил ему: «Она по-английски со мной умеет 

разговаривать». 

В пять лет Миша часто поучал младшего бра-

та, как отвечать взрослым по-английски. Напри-

мер, когда Саша скомандовал: «Чай!», а бабушка 

попросила его: «Ask politely in English», Саша ни-

чего не ответил, поэтому Миша помог ему: 

«Please, pour me some tea». В другой ситуации, 

когда Саша по-русски просил отца добавить ему 

картошку, а папа не торопился это делать, Миша 

подсказал брату: «Скажи: Give me some more, 

daddy». 

Комментарии пятилетнего Миши отражали и 

его размышления о том, на каких языках общают-

ся между собой взрослые. Так, когда он зашел к 

бабушке и, услышав, что она разговаривает с его 

отцом по-русски, спросил ее: «А почему ты с па-

пой не разговариваешь по-английски?». Отец отве-

тил: «We can speak English with your granny». Ба-

бушка продолжила этот разговор о языках, задав 

Мише вопрос: «And why do you speak Russian to 

me, not English?», на что Миша ничего не ответил, 

только улыбнулся. 

Саша в пять лет свою английскую речь обычно 

комментировал по-русски, например: «Granny, 

open the door! Я кричал это, когда еще был на 

лестнице».  

Споры о русских словах, в том числе и им са-

мим придуманных, Саша вел всегда по-русски, 

упорно отстаивая свое мнение. Так, рассуждая о 

днях недели, он сообщил: «А завтра был воскресе-

ние. А вчера была пятница. А послевчера был чет-

верг». Когда бабушка поправила: «Позавчера», 

Саша не согласился: «Нет, послевчера!» Бабушке, 

которая пыталась настоять на своем, Саша разъяс-

нил: «Я знаю: „послезавтра” и „послевчера”». 

Вопросы об английских словах Саша чаще 

всего тоже задавал по-русски, например, его заин-

тересовало бабушкино обращение к нему: «А по-

чему ты называешь меня honey?». На вопрос ба-

бушки: «Are you greedy?», Саша ответить не смог, 

поэтому спросил ее сначала о незнакомом слове: 

«Что значит „greedy”?». Когда отец сообщил: 

«Ladies are angry», Саша поинтересовался: «Что 

такое „ladies”?».  

Иногда такие вопросы Саша задавал и по-

английски. Например, в ответ на сообщение ба-

бушки: «The juice is sweet», он спросил: «What is 

„sweet”?», а когда бабушка дала русский эквива-

лент и прокомментировала: «Сладкий». You don’t 

know any English words!», Саша эмоционально 

воскликнул: «Папа меня не учил!», но потом с за-

мечанием бабушки: «Just listen to your father and 

you’ll know how to speak» согласился: «Yes». 

Пятилетний Саша и сам давал пояснения ан-

глийских слов так, как он их понимал. Например, 

когда отец прочитал ему книжку о львах и сказал: 

«Lions are big cats, they are predators», Саша сде-

лал вывод: «Predators значит плохие. Они едят: 

кошки – кошек, львы – львов, их мясо – meat».  

Если Саша не понимал английские слова, в 

пять лет он обычно использовал английскую сте-

реотипную формулу «Say it in Russian». Напри-

мер, когда он сообщил: «Речка там какая-то», а 

отец возразил: «A river? No, it’s a pond», Саша не 

понял и попросил: «In Russian?». Отцу пришлось 

дать русский эквивалент: «Пруд». В другом слу-

чае, когда по телевизору показывали матч по 

бейсболу, бабушка прокомментировала: «It’s 

baseball», что вызвало просьбу Саши: «Say it in 

Russian», на что она ответила: «The same – бейс-

бол».  

Как и его старший брат в пятилетнем возрасте, 

Саша интересовался тем, на каких языках и поче-

му говорят взрослые. Например, он спросил мать: 

«Мама, почему ты по-английски не говоришь?», 

на что она ответила: «Потому что я говорю по-

русски». Бабушка продолжила этот разговор по-

английски, спросив Сашу: «And why don’t you 

speak English?», на что Саша ответил по-

английски, а потом продолжил снова по-русски: 

«I speak. А мама не понимает по-английски». Ин-

тересовало Сашу и то, почему бабушка говорила с 

его отцом по-русски: «Granny, а почему ты по-

русски говоришь?». 

Когда Мише было шесть лет, он делал мета-

коммуникативные комментарии по поводу ис-

пользуемых языков. Так, когда бабушка сказала 

ему что-то по-русски, он сделал ей замечание: 
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«Надо с нами по-английски разговаривать». Ба-

бушка порадовалась такой сознательности и спро-

сила его уже по-английски: «Do you like when I 

speak English with you?», на что Миша ответил: 

«Yes». В более раннем возрасте Миша никогда не 

просил менять языки, на которых разговаривали 

окружающие друг с другом или с ним.  

Подобные метакоммуникативные высказыва-

ния у шестилетнего Миши наблюдались и в виде 

констатаций, например, когда он играл с бабуш-

кой в шашки, бабушка вдруг сделала коммента-

рий по-русски, что Миша сразу заметил: «Granny, 

ты по-русски мне сказала!». Бабушка согласи-

лась, что это было неправильно: «OK, I should 

speak English, I know». Замечал Миша и смену об-

ращения к нему: если бабушка называла его 

«Миша», а не «Mike», он сразу указывал ей на это.  

У шестилетнего Саши метакоммуникативные 

высказывания иногда дополнялись лингводидак-

тическими интенциями, например, когда он пы-

тался поучать Мишу, что нужно сказать по-

английски, когда они уезжали от бабушки: «Ми-

ша, скажи бабушке thank you».  

Вопросы о незнакомых английских словах ше-

стилетние дети задавали и по-русски, и по-

английски, применяя уже привычные формулиров-

ки, которые усвоили в четырехлетнем возрасте. 

В семь лет никаких новых металингвистиче-

ских структур на английском языке дети не ис-

пользовали, продолжая применять те, что стали 

уже привычными. Русскоязычные металингви-

стические и метакоммуникативные высказывания, 

наоборот, становились более разнообразными как 

по форме, так и по содержанию. Они касались 

особенностей коммуникации на двух языках 

(Миша: «Daddy, а ты вообще так говорил, ты 

нас так учил?»), наблюдений по поводу умения 

общаться по-английски (просматривая видеозапи-

си, где Саше было около двух лет, он с удивлени-

ем заметил: «Я такой маленький, а уже по-

английски понимаю?!»).  

Когда Миша пошел в школу, его положитель-

ное отношение к английскому языку заметно уси-

лилось. Он сообщал, что лучше других детей зна-

ет английский, потому что разговаривает на нем 

дома с папой. Иногда даже делал по этому поводу 

лестные для себя замечания. Например, когда ба-

бушка сказала Мише: «Don’t rock – you will break 

the stool!», Миша ответил: «Не stool, а chair! Я 

лучше тебя знаю английский!».  

Восьмилетний Миша начал замечать прагма-

тический эффект, который создается переключе-

ниями кодов. Так, он засмеялся, когда Саша ска-

зал: «Я play». На вопрос бабушки о том, почему 

он смеется, Миша ответил: «Сашка сначала ска-

зал русское слово, а потом – английское». В де-

вять лет Миша часто обращал внимание на по-

добные смешения языков и в своей речи, и в речи 

взрослых, отмечая, что это смешно, однако все 

эти комментарии он выражал почти всегда по-

русски. Такие высказывания можно назвать мета-

билингвальными. 

Металингвистические вопросы, которые зада-

вал девятилетний Миша, показывали, что он ста-

рался говорить по-английски, но при этом испы-

тывал трудности при их формулировке. Напри-

мер, не поняв какое-то английское слово, он спро-

сил папу: «Daddy, what means…?». Синтаксиче-

ская структура этого металингвистического во-

проса отражает интерферентное влияние русского 

языка («Что означает…?»), однако морфологи-

ческие и лексические особенности адекватны для 

английского языка. 

Заключение 

Таким образом, два языка в жизни билинг-

вальных детей постоянно вызывают их интерес и 

к самим языкам, и к тем, кто на них общается. 

В наблюдаемых нами ситуациях детский би-

лингвизм развивался крайне несбалансированно: 

русский язык постоянно доминировал над ан-

глийским, что отражалось и в металингвистиче-

ской деятельности детей. Очевидно, что процесс 

дифференциации языков у обоих братьев активно 

проходил до четырех лет. Именно в возрасте че-

тырех – пяти лет оба мальчика очень часто выска-

зывали свои мысли по поводу англоязычной ком-

муникации. Видимо, не ощущая проблем в рус-

скоязычном общении, они меньше задумывались 

о русском языке, а английский язык как «слабый» 

и недоминантный, но значимый, поскольку на нем 

с ними общался отец, вызывал и вопросы, и эмо-

ции. Примечательно, что большинство металинг-

вистических высказываний дети оформляли по-

русски, иногда внося в них английские единицы. 

Английские металингвистические высказывания 

наблюдались реже и обычно представляли собой 

стереотипные конструкции, которые дети усвои-

ли, чтобы уточнять значение того, что не поняли 

по-английски. 

Русские металингвистические высказывания 

были значительно разнообразнее и по структур-

ным, и по семантическим, и по прагматическим 

характеристикам, что является одним из свиде-

тельств несбалансированного развития билинг-

визма. Однако даже понимая то, что по-русски 
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общаться легче, оба ребенка сохранили положи-

тельное отношение и к английскому языку, нико-

гда не отказываясь слушать англоязычную речь и 

общаться с англоязычными собеседниками.  

Библиографический список  

1. Чиршева Г. Н. Детский билингвизм: Одновре-
менное усвоение языков. Санкт-Петербург : Златоуст, 
2012. 488 с. 

2. Bialystok E. Levels of bilingualism and levels of 
linguistic awareness // Developmental psychology. 1988. 
V. 24. P. 560–567. 

3. Bialystok E. Metalinguistic aspects of bilingual 
processing // Annual Review of Applied Linguistics. 
2001. V. 21. P. 169–181. 

4. Bialystok E. Producing bilinguals through immer-
sion education: Development of metalinguistic aware-
ness // Applied Psycholinguistics. 2014. V. 35, № 1. 
P. 177–191. 

5. Carlisle J. Relationship of metalinguistic capabili-
ties and reading achievement for children who are becom-
ing bilingual // Applied Psycholinguistics. 1999. V. 20, 
№ 4. P. 459–478. 

6. Cromdal J. Childhood bilingualism and metalin-
guistic skills: Analysis and control in young Swedish-
English bilinguals // Applied Psycholinguistics. 1999. 
V. 20, № 1. P. 1–20. 

7. Dewaele J.-M. Why do so many bi- and multilin-
guals feel different when switching languages? // Interna-
tional Journal of Multilingualism. 2016. V. 13, № 1. 
P. 92–105. 

8. DeHouwer A. Bilingual First Language Acquisi-
tion. Bristol; Buffalo; Toronto : Multilingual Matters, 
2009. 412 p. 

9. De Jong E. The Bilingual Experience. A Book for Par-
ents. Cambridge : Cambridge University Press, 1986. 112 p. 

10. Elwert W. Th. Das zweisprachige Individuum: 
Ein Selbstzeugnis. Wiesbaden : Steiner, 1959. 80 p. 

11. Er Kuile H. Bilingual education, metalinguistic 
awareness, and the understanding of an unknown lan-
guage // Bilingualism: Language and Cognition. 2011. 
V. 14, № 2. P. 233–242. 

12. Eviatar Z. Bilingual is as bilingual does: Met-
alinguistic abilities of Arab-speaking children // Applied 
Psycholinguistics. 2000. V. 21, № 4. P. 451–471. 

13. Foursha-Stevenson C. Early emergence of syn-
tactic awareness and cross-linguistic influence in bilingual 
children’s judgments // International Journal of Bilingual-
ism. 2011. V. 15, № 4. P. 521–534. 

14. Galambos S. J. Subject-specific and task-specific 
characteristics of metalinguistic awareness in bilingual 
children // Applied Psycholinguistics. 1988. V. 9, № 2. P. 
141–162. 

15. Gorman M. The relative effects of metalinguistic 
explanation and direct written corrective feedback on 
children’s grammatical accuracy in new writing // Lan-
guage Teaching for Young Learners. 2019. V. 1, № 1. 
P. 57–81. 

16. Grosjean F. Life with two languages: An intro-
duction to bilingualism. Cambridge, MA; London : 
Harvard University Press, 1984. 384 p.  

17. Grosjean F. Transfer and language mode // Bilin-
gualism: Language and Cognition. 1998. V. 1, № 3. 
P. 175–176. 

18. Jarovinskij A. Acquiring bilingual communica-
tive competence // Proceedings of the 5th International 
Congress of the International Society of Applied Psycho-
linguistics. Porto, 1999. P. 561–564. 

19. Kuzyk O. Are there cognitive benefits of code-
switching in bilingual children? A longitudinal study // 
Bilingualism: Language and Cognition. 2020. V. 23, № 3. 
P. 542–553. 

20. Lanza E. Language mixing in infant bilingualism: 
A sociolinguistic perspective. Oxford : Clarendon Press, 
2004. 422 p. 

21. Leopold W. F. Speech development of a bilingual 
child: A linguist's record: v. 4. Diary from age two. Evans-
ton, Ill. : Northwestern University Press, 1949. 200 p. 

22. Limia V. Do parents provide a helping hand to 
vocabulary development in bilingual children? // Journal 
of Child Language. 2019. V. 46, № 3. P. 501–521. 

23. Malakoff M. Translation skill and metalinguistic 
awareness in bilinguals // E. Bialystok (Ed.). Language 
Processing in Bilingual Children. Cambridge : Cambridge 
University Press, 1991. P. 141–166. 

24. Meisel J. M. Bilingual Children: A Guide for 
Parents. Cambridge : Cambridge University Press, 2019. 
259 p. 

25. Meisel J. M. Benefits and advantages of child bi-
lingualism // Meisel J. M. Bilingual Children: A Guide for 
Parents. Cambridge : Cambridge University Press, 2019. 
P. 221–244. 

26. Meisel J. M. Keeping languages apart: Mixing, 
interference and interaction of languages // Meisel J. M. 
Bilingual Children: A Guide for Parents. Cambridge : 
Cambridge University Press, 2019. P. 93–122. 

27. Panicacci A. «A voice from elsewhere»: accul-
turation, personality and migrants’ self-perceptions across 
languages and cultures // International Journal of Multi-
lingualism. 2017. V. 14, № 4. P. 419–436. 

28. Panicacci A. Do interlocutors or conversation 
topics affect migrants’ sense of feeling different when 
switching languages? // International Journal of Multilin-
gualism and Multicultural Development. 2018. V. 39, 
№ 3. P. 240–255. 

29. Saunders G. Bilingual children: From birth to 
teens. Clevedon : Multilingual Matters, 1988. 274 p. 

30. Serratrice L. Bilingual children’s sensitivity to 
specificity and genericity: Evidence from metalinguistic 
awareness // Bilingualism: Language and Cognition. 
2009. V. 12, № 2. P. 239–257.  

31. Smith M. The cognitive status of metalinguistic 
knowledge in speakers of one or more languages // Bilin-
gualism: Language and Cognition. 2020. P. 1–12.  

32. Tunmer W. Metalinguistic Awareness and Bilin-
gualism // W. E. Tunmer, C. Pratt, M. L. Herriman (Eds.). 
Metalinguistic Awareness in Children: Theory, Research, and 
Implications. Berlin : Springer Verlag, 1984. P. 169–187. 

https://benjamins.com/catalog/persons/486112761


Верхневолжский филологический вестник – 2020 – № 4 (23) 

Металингвистические и метакоммуникативные высказывания детей-билингвов 135 

Reference List 

1. Chirsheva G. N. Detskij bilingvizm: Odnovremen-
noe usvoenie jazykov = Children's bilingualism: Simulta-
neous learning of languages. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 
2012. 488 s. 

2. Bialystok E. Levels of bilingualism and levels of 
linguistic awareness // Developmental psychology. 1988. 
V. 24. P. 560–567. 

3. Bialystok E. Metalinguistic aspects of bilingual 
processing // Annual Review of Applied Linguistics. 
2001. V. 21. P. 169–181. 

4. Bialystok E. Producing bilinguals through immer-
sion education: Development of metalinguistic aware-
ness // Applied Psycholinguistics. 2014. V. 35, № 1. 
P. 177–191. 

5. Carlisle J. Relationship of metalinguistic capabili-
ties and reading achievement for children who are becom-
ing bilingual // Applied Psycholinguistics. 1999. V. 20, № 
4. P. 459–478. 

6. Cromdal J. Childhood bilingualism and metalin-
guistic skills: Analysis and control in young Swedish-
English bilinguals // Applied Psycholinguistics. 1999. V. 
20, № 1. P. 1–20. 

7. Dewaele J.-M. Why do so many bi- and multilin-
guals feel different when switching languages? // Interna-
tional Journal of Multilingualism. 2016. V. 13, № 1. 
P. 92–105. 

8. DeHouwer A. Bilingual First Language Acquisi-
tion. Bristol; Buffalo; Toronto : Multilingual Matters, 
2009. 412 p. 

9. De Jong E. The Bilingual Experience. A Book for 
Parents. Cambridge : Cambridge University Press, 1986. 
112 p. 

10. Elwert W. Th. Das zweisprachige Individuum: 
Ein Selbstzeugnis. Wiesbaden : Steiner, 1959. 80 p. 

11. Er Kuile H. Bilingual education, metalinguistic 
awareness, and the understanding of an unknown lan-
guage // Bilingualism: Language and Cognition. 2011. V. 
14, № 2. P. 233–242. 

12. Eviatar Z. Bilingual is as bilingual does: Met-
alinguistic abilities of Arab-speaking children // Applied 
Psycholinguistics. 2000. V. 21, № 4. P. 451–471. 

13. Foursha-Stevenson C. Early emergence of syn-
tactic awareness and cross-linguistic influence in bilingual 
children’s judgments // International Journal of Bilingual-
ism. 2011. V. 15, № 4. P. 521–534. 

14. Galambos S. J. Subject-specific and task-specific 
characteristics of metalinguistic awareness in bilingual 
children // Applied Psycholinguistics. 1988. V. 9, № 2. 
P. 141–162. 

15. Gorman M. The relative effects of metalinguistic 
explanation and direct written corrective feedback on 
children’s grammatical accuracy in new writing // Lan-
guage Teaching for Young Learners. 2019. V. 1, № 1. 
P. 57–81. 

16. Grosjean F. Life with two languages: An intro-
duction to bilingualism. Cambridge, MA; London : Har-
vard University Press, 1984. 384 p.  

17. Grosjean F. Transfer and language mode // Bilin-

gualism: Language and Cognition. 1998. V. 1, № 3. 
P. 175–176. 

18. Jarovinskij A. Acquiring bilingual communica-
tive competence // Proceedings of the 5th International 
Congress of the International Society of Applied Psycho-
linguistics. Porto, 1999. P. 561–564. 

19. Kuzyk O. Are there cognitive benefits of code-
switching in bilingual children? A longitudinal study // 
Bilingualism: Language and Cognition. 2020. V. 23, № 3. 
P. 542–553. 

20. Lanza E. Language mixing in infant bilingualism: 
A sociolinguistic perspective. Oxford : Clarendon Press, 
2004. 422 p. 

21. Leopold W. F. Speech development of a bilingual 
child: A linguist's record: v. 4. Diary from age two. Evans-
ton, Ill. : Northwestern University Press, 1949. 200 p. 

22. Limia V. Do parents provide a helping hand to 
vocabulary development in bilingual children? // Journal 
of Child Language. 2019. V. 46, № 3. P. 501–521. 

23. Malakoff M. Translation skill and metalinguistic 
awareness in bilinguals // E. Bialystok (Ed.). Language 
Processing in Bilingual Children. Cambridge : Cambridge 
University Press, 1991. P. 141–166. 

24. Meisel J. M. Bilingual Children: A Guide for 
Parents. Cambridge : Cambridge University Press, 2019. 
259 p. 

25. Meisel J. M. Benefits and advantages of child bi-
lingualism // Meisel J. M. Bilingual Children: A Guide for 
Parents. Cambridge : Cambridge University Press, 2019. 
P. 221–244. 

26. Meisel J. M. Keeping languages apart: Mixing, 
interference and interaction of languages // Meisel J. M. 
Bilingual Children: A Guide for Parents. Cambridge : 
Cambridge University Press, 2019. P. 93–122. 

27. Panicacci A. «A voice from elsewhere»: accul-
turation, personality and migrants’ self-perceptions across 
languages and cultures // International Journal of Multi-
lingualism. 2017. V. 14, № 4. P. 419–436. 

28. Panicacci A. Do interlocutors or conversation 
topics affect migrants’ sense of feeling different when 
switching languages? // International Journal of Multilin-
gualism and Multicultural Development. 2018. V. 39, 
№ 3. P. 240–255. 

29. Saunders G. Bilingual children: From birth to 
teens. Clevedon : Multilingual Matters, 1988. 274 p. 

30. Serratrice L. Bilingual children’s sensitivity to 
specificity and genericity: Evidence from metalinguistic 
awareness // Bilingualism: Language and Cognition. 
2009. V. 12, № 2. P. 239–257.  

31. Smith M. The cognitive status of metalinguistic 
knowledge in speakers of one or more languages // Bilin-
gualism: Language and Cognition. 2020. P. 1–12.  

32. Tunmer W. Metalinguistic Awareness and Bilingual-
ism // W. E. Tunmer, C. Pratt, M. L. Herriman (Eds.). Met-
alinguistic Awareness in Children: Theory, Research, and 
Implications. Berlin : Springer Verlag, 1984. P. 169–187. 

 



Верхневолжский филологический вестник – 2020 – № 4 (23) 

____________________________________________ 

© Богданова Т. Ф., Бойчук Е. И., 2020 

Т. Ф. Богданова, Е. И. Бойчук  136 

                              УДК 519.248 

Т. Ф. Богданова                                                               https://orcid.org/0000-0001-6507-8640 

Е. И. Бойчук                                                                     https://orcid.org/0000- 0001-6600-2971 

Основные теоретические проблемы, связанные с понятием тональности текста 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-07-00243 

Для цитирования: Богданова Т. Ф., Бойчук Е. И. Основные теоретические проблемы, связанные с понятием 

тональности текста // Верхневолжский филологический вестник. 2020. № 4 (23). С. 136–141.  

DOI 10.20323/2499-9679-2020-4-23-136-141 

Предпринятое исследование посвящено анализу понятия тональности текста в современных 

лингвистических исследованиях. В статье рассматривается определение понятия тональности в русских, 

англоязычных, франкоязычных и китайских словарях. В исследованиях по лингвистике текста понятие 

тональности определяется как категория, в которой находит отражение эмоционально-волевая установка автора 

текста. В рамках когнитивного подхода рассматривается как комплексная категория, в которой определяемая 

тональность текста зависит не только от личности говорящего, его индивидуального представления о предмете 

речи (ассоциаций и оценки предмета), но и от его уровня культуры, эмоционального настроения. За последние 

20 лет понятие тональности активно используется в области компьютерной лингвистики, в международных 

исследованиях по автоматическому анализу текста. Под термином «тональность» (или «сентимент») понимается 

эмоциональная оценка, выраженная в тексте. Трактование данного понятия напрямую связано с эмоциональной 

составляющей. Вполне логично, что в лингвистической литературе выделяется эмотивная функция языка, 

целью которой является осуществление специфической формы эмоциональной коммуникации людей. Так, 

понятия тональности и эмотивности вступают в тесную связь друг с другом, но все же считаться 

тождественными они не могут, так как тональность как категория текста представляет собой более широкое 

понятие, чем эмотивность. Это связано с тем, что тональность обладает некоторой полярностью, тогда как 

эмотивность представлена палитрой эмоций и может относить текст либо к положительной, либо к 

отрицательной тональности. 

Ключевые слова: тональность, эмотивность, сентимент, текст, категория, субъективность. 

T. F. Bogdanova, E. I. Boichuk  

Basic theoretical problems related to the concept of text tonality 

The undertaken research is devoted to the analysis of the concept of text tonality in modern linguistics. The article 

discusses the definition of the concept of tonality in Russian, English, French and Chinese dictionaries. In studies on the 

linguistics of the text, the concept of tonality is defined as a category in which the emotional-volitional attitude of the 

author of the text is reflected. Within the framework of the cognitive approach, it is considered as a complex category in 

which the determined tonality of the text depends not only on the speaker's personality, his individual understanding of 

the subject of speech (associations and assessment of the subject), but also on his level of culture, emotional mood. 

Over the past 20 years, the concept of sentiment has been actively used in the field of computational linguistics, in in-

ternational research on automatic text analysis. The term «tonality» (or «sentiment») refers to the emotional assessment 

expressed in the text. The interpretation of this concept is directly related to the emotional component. It is quite logical 

that the emotive function of language is distinguished in linguistic literature, the purpose of which is to implement a 

specific form of emotional communication of people. So, the concepts of tonality and emotivity come into close con-

nection with each other, but nevertheless they cannot be considered identical, since tonality as a category of text is a 

broader concept than emotivity. This is due to the fact that tonality has some polarity, while emotivity is represented by 

a palette of emotions and can refer the text to either a positive or negative tonality. 

Keywords: tonality, emotiveness, sentiment, text, category, subjectivity. 
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Введение 

Одну из основных проблем, связанных с поня-

тием тональности текста, представляет проблема 

определения данной категории. Понятие «то-

нальность» имеет множество вариантов опреде-

ления, относящихся к разным аспектам окружа-

ющей действительности: к музыке, к живописи, к 

медицине, к литературе. 

В русскоязычных словарях тональность или 

тон (греч. t`onos – натяжение, напряжение) трак-

туют как свойство, характер звучания тона, голо-

са; характер тембровой градации в речи, как сло-

весную и слоговую гармонию [Словарь совре-

менного литературного русского языка, 1963]; как 

основную эмоциональную настроенность литера-

турного, драматического и т. п. произведения и 

т. д. [Ожегов, Шведова, 2000]. В англоязычных 

словарях, тональность/tonality или тон/tone – 

звучание голоса человека; интонация, модуляция 

(голоса) [Longman Dictionary of Contemporary 

English, 2001]. Во французском словаре Larousse 

представлено следующее определение тонально-

сти: Impression d'ensemble qui se dégage de quelque 

chose, considérée sur le plan subjectif, affectif (Об-

щее впечатление, которое возникает от чего-либо 

на субъективном, эмоциональном уровне-пер. ав-

торов статьи) [Le Grand Larousse illustré, 2020]. В 

китайских словарях понятие тон/声调 и тональ-

ность/腔调, 语调 разграничиваются: тон/声调 

прежде всего понимается, как мелодический ри-

сунок слога, который характеризуется изменени-

ем высоты звука; тембр речи; звучание голоса. 

Тональность/腔调, 语调 – тембр речи; звучание 

голоса; интонация, и.т. д. [Русско-китайский сло-

варь, 2020]. Важно отметить, что китайский язык 

тональный. Каждый слог китайского языка харак-

теризуется тем или иным тоном. Тоны выполняют 

смыслоразличительную функцию. В связи с этим 

не следует смешивать понятия фонетической и 

семантической тональности языка. 

Взгляд лингвистов на понятие тональности 

текста 

Понятие тональности представлено в различ-

ных исследованиях по лингвистике текста в ас-

пекте категориально-текстовой концепции. При 

этом текст рассматривается как отражение ком-

муникативного акта, который состоит из относи-

тельно самостоятельных компонентов: предмета 

речи, субъекта и адресата общения, их психоло-

гического взаимодействия, пространства и време-

ни. Согласно мнению Н. А.Купиной и Т. В. Мат-

веевой, по вышеуказанным атрибутам порожде-

ния текста, выделяются следующие текстовые 

категории: тематическая определенность, то-

нальность (субъективная модальность, эмоцио-

нально-экспрессивное поле), оценочность, темпо-

ральность (поле времени), локальность (текстовое 

поле пространство), акцентность, субъектная ор-

ганизация (субъектность, авторизация) и др. [Ку-

пина, Матвеева, 2020]. Таким образом, понятие 

тональности определяется как текстовая катего-

рия, в которой находит отражение эмоционально-

волевая установка автора. Содержание тонально-

сти составляют: личное авторское видение темы, 

психологическое самораскрытие автора, облада-

ющие по закону эмоционального заражения эф-

фектом усиленного воздействия на адресата [Ку-

пина, Матвеева, 2020]. 

М. Н. Кожина также определяет понятие то-

нальность как текстовую категорию, в которой 

находит oтражение эмоционально-волевая уста-

новка автора текста при достижении конкретной 

коммуникативной цели, психологическая позиция 

автора по отнoшению к излагаемому, а также к 

адресату и ситуации общения [Кожина, 2011]. 

При этом важно отметить, что в исследoваниях 

М. Н. Кожиной в отличие от Н. А.Купиной и Т. В. 

Матвеевой текстовые категории тональности, 

субъективной модальности, текстовой модально-

сти, текстовой экспрессивности не разделяются. 

А. А. Ивин рассматривал тональность текста в 

качестве функционально-семантической катего-

рии, связанной с языковыми категориями эмоци-

ональности – то есть с оценками на эмоциональ-

ном основании [Ивин,1970]. 

В исследованиях по когнитивной лингвистике 

С. Е. Тупикова рассматривает понятие тонально-

сти, как комплексной категории, в которой опре-

деляемая тональность текста зависит от личности 

говорящего, его индивидуального представления 

о предмете речи (ассоциаций и оценки предмета), 

уровня культуры, эмоционального настроения и 

др. [Тупикова, 2010]. 

В связи с тем, что понятие тональности 

наиболее активно употребляется в исследованиях 

из области компьютерной лингвистики, следует 

предположить, что у данного понятия появляются 

другие смыслы. Начиная с 2000-х годов термин 

тональность широко используется в современ-

ных исследованиях, посвященных автоматиче-

скому анализу текста в области компьютерной 

(вычислительной) лингвистики.  
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В международных (американских, китайских) 

исследованиях в области анализа и обработки 

текстов таких авторов как, Бо Пан, Лилиан Ли, 

под термином тональность или сентимент (от 

англ. sentiment – чувство; мнение, настроение) 

понимается эмоциональная оценка, выраженная в 

тексте [Pang & Lee, 2008].  

Би Лиу, китайский ученый, считает тонально-

стью «тип оценки мнения или мнение, которое 

подразумевает отрицательное или положительное 

настроение», но не включает в это определение 

субьективность и эмоции [Bing Liu, 2012]. 

В исследованиях В. С. Ширсат, индийского 

ученого, тональность – это положительное или 

отрицательное мнение, о конкретном предмете, 

которое зависит от эмоционального состояния 

говорящего или эмоционального общения, кото-

рое используется для воздействия на читателя 

[Vishal S. Shirsat Rajkumar, 2017].  

Ученые С. Пория и Э. Камбрия категорию то-

нальности или сентимент текста рассматривают 

на концептуальном уровне: «позволяя эмоциям 

течь, мы достигаем лучшего понимания контекста 

каждого понятия в предложении и, следовательно, 

достигаем лучшего понимания определения по-

лярности мнений», выделяя эмоционально-

оценочное отношение субъекта текста [Poria, 

Cambria, 2014]. 

Таким образом, очевидно, что в отношении 

данного термина среди исследователей нет едино-

го мнения. Одни вкладывают в понятие тональ-

ности не только мнение, настроение, но и субъек-

тивность восприятия информации, эмоции. Дру-

гие разграничивают понятия тональности и эмо-

тивности.  

Сложность понимания данного термина 

напрямую связана с эмоциональной составляю-

щей коммуникации в системах обработки тексто-

вой информации. Она обусловлена не только 

необходимостью выделения нужной информации 

в тексте, но и сложностью определения самого 

эмотивного пространства. 

В современных лингвистических исследовани-

ях эмоции считаются неотъемлемой частью рече-

вой деятельности человека, это одна из его важ-

нейших характеристик, ибо через языковое выра-

жение эмоций познается и сам человек как языко-

вая личность [Ахмедова, 2015]. Язык выявляет, 

объективирует, акцентирует то, как видит и по-

нимает мир человеческий разум, то, как мы вос-

принимаем те или иные ситуации в обычной жиз-

ни. Процессы восприятия мира отражаются в ре-

чевой деятельности человека с помощью языко-

вых средств, которые акцентируются определен-

ной тональностью, выбранной индивидом в кон-

кретном процессе общения [Тупикова, 2010].  

Вполне логично, что в лингвистической лите-

ратуре выделяется эмотивная функция языка, це-

лью которой является осуществление специфиче-

ской формы эмоциональной коммуникации лю-

дей. В рамках эмотивного подхода, лингвистиче-

ское выражение эмоций определяется термином 

эмотивность, тем самым указывая на непосред-

ственное взаимодействие понятий тональности и 

эмотивности. К тому же, несмотря на различные 

подходы в описании категории тональности, 

мнения исследователей едины в отношении ве-

дущей роли эмоционально-волевой установки ав-

тора текста, что также указывает на взаимосвязь 

понятий тональности и эмотивности. 

Взаимосвязь понятий тональности и 

эмотивности  

Тональность, по мнению С. Е. Тупиковой, 

«отражает знания конкретного человека, посколь-

ку ту или иную тональность выбирает сам гово-

рящий (адресант). Для ее проявления характерно 

в первую очередь индивидуальное знание и уж 

потом коллективное (если адресант выражает по-

зицию коллектива, всей группы).» [Тупикова, 

2020] Сигналы психологической (эмоционально-

волевой) установки автора текста, сознательно 

или подсознательно, проходят через весь текст, 

создавая одну из сквозных нитей, скрепляющих 

его в единое целое. За счет этих сигналов создает-

ся определенная эмоциональная окраска речи – 

эмотивная тональность/эмотивность текста. 

Таким образом, эмотивная тональность текста 

формируется на основе эмоционального аспекта 

коммуникативной деятельности и представляет 

собой запланированный процесс выражения эмо-

ций. [Ионова, 1998] По мнению российского уче-

ного В. И. Шаховского, коммуникативная компе-

тенция в качестве одного из важнейших ее ком-

понентов включает эмоциональный/эмотивный, 

который представляет собой результат отражения 

эмоций в слове в процессе их вербализации и се-

мантизации. [Шаховский, 2008]  

В современных исследованиях Н. П. Филато-

вой, тональность текста рассматривается как 

эмотивный компонент эмоционального аспекта 

коммуникативной деятельности, который пред-

ставляет собой запланированный процесс выра-

жения эмоций. Коммуникативная потребность 

человека (адресанта), как объективный факт, 

направлена на выражение эмоционального отно-
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шения к определенному событию или факту. [Фи-

латова, 2018] В. В. Виноградов применял по от-

ношению к тональности термин эмоциональный 

тон и считал возможным определять «основной 

тон художественного произведения.» [Виногра-

дов, 1963]. 

Эмотивность, по мнению В. И. Шаховского, – 

это семантическое свойство языка выражения 

эмоций, с помощью языковых средств. [Шахов-

ский, 2018]. С. В. Ионова рассматривает эмотив-

ность текста как двустороннюю сущность, имею-

щую план выражения и план содержания, через 

которые манифестируются эмоциональные отно-

шения / состояния говорящих. Основу плана со-

держания эмотивности составляет субъективная 

оценочность, являющаяся источником проявления 

эмоционального состояния / отношения говоря-

щего. План выражения представлен категорией 

экспрессивности, главная функция которой со-

стоит в способности повышать воздействующую, 

прагматическую силу языковой единицы, обеспе-

чивая ее эмоциогенность. [Ионова, 1998] . 

Во французской лингвистике понятие тональ-

ности текста (tonalité) не является распространен-

ным, в большей степени в исследованиях, связан-

ных с оценкой эмотивности встречается понятие 

le lexique des émotions, l’expression des émotions et 

des sentiments. Таким образом, можно утверждать, 

что понятие эмотивности по значимости перекры-

вает понятие тональности, которое в большей 

степени во французском языке применимо к му-

зыке. Довольно многочисленными являются ис-

следования в области тесной взаимосвязи музыки 

и эмоций.  

В одной из последних монографий, изданных в 

Университете Гренобль-Альпы в 2019 г., авторы 

представляют результаты своих исследований в 

области эмотивности текста с точки зрения раз-

личных параметров ее проявления. Так, И. Нова-

кова и А. Тютен изучают типологию и степень 

распространенности абстрактных существитель-

ных, выражающих эмоции; Д. Леман проводит 

ряд исследований в области сочетаемости глаго-

лов с существительными и прилагательными, 

обозначающими различные эмоции; М. Огюстен 

и Е. Бушуева проводят сравнительное исследова-

ние на материале французского, польского и рус-

ского языков в области употребления метафор со 

значением грусти и злости. С. Ваге представляет 

результаты изучения фразеологизмов, имеющих 

предложную конструкцию (dans la crainte, le souci 

de); сравнительное исследование предлагает в об-

ласти употребления глаголов être и avoir в сочета-

нии с существительными, выражающими различ-

ные эмоции, проводит Ф. Валетопулос [Le lexique 

des émotions, 2019]. Таким образом, большинство 

исследований направлено на выявление специфи-

ки сочетаемости лексических единиц, а также се-

мантического и прагматического анализа данных 

сочетаний. Проблема соотношения понятий то-

нальности и эмотивности в современных исследо-

ваниях во французской лингвистике не поднима-

ется. Исследователей интересует в большей сте-

пени вопрос языковой специфики проявления 

эмоций.  

Заключение 

Рассмотрев понятия тональности и эмотив-

ности с различных точек зрения, приходим к сле-

дующим выводам: 

1) В рамках психолингвистического, коммуни-

кативного, когнитивного подходов тональность 

тождественна эмотивности, и обе рассматрива-

ются с точки зрения эмоционального самовыра-

жения, эмоциональной оценки или эмоционально-

го воздействия.  

2) В рамках стилистического, функционально-

го подходов тональность рассматривается как 

текстовая категория, в которой находит отраже-

ние эмоционально-волевая установка автора, к 

составным частям текстемы относятся: эмоцио-

нальная оценка, интенсивность (усиление, чрез-

мерность) и волеизъявление, при ведущей роли 

эмоциональных (эмотивных) составляющих. По-

нятие эмотивности рассматривается только как 

часть составной текстемы, которая связана с ви-

дом эмоциональной оценки.  

3) Большинство определений тональности и 

эмотивности текста, в рамках традиционной и 

компьютерной лингвистики, тяготеют к тому, 

чтобы считать данные категории тождественны-

ми, однако с нашей точки зрения понятия тональ-

ности и эмотивности не являются таковыми. То-

нальность как категория текста представляет со-

бой более широкое понятие, чем эмотивность, 

поскольку обладает некоторой полярностью (по-

ложительная, отрицательная), тогда как эмотив-

ность представлена палитрой эмоций и может от-

носить текст либо к положительной, либо к отри-

цательной тональности. 
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принципов. В статье указывается, что редупликация встречается в текстах разных жанров, например, в 

поэтическом, рекламном и газетно-публицистическом. Однако особо подчеркивается важность редупликации 

при построении художественного текста, потому что данное средство позволяет акцентировать 

контекстуальную важность информации, а также выражать смысловые оттенки. Методом сплошной выборки из 

художественных текстов британских и американских писателей XIX–XXI веков были отобраны повторы, в 

которых одной единице содержания соответствует две и более единицы выражения. В ходе анализа было 

изучено количество полных, неполных и дивергентных редупликаций, количество компонентов в повторе, 

принадлежность редупликата к части речи и к тематике, его оформление и наличие в значении какой-либо 

коннотации. Проведенный анализ показал, что чаще всего повторы представлены существительными, 

состоящими из двух компонентов. Пейоративность значения присуща большинству единиц. Наиболее 

кодифицированным вариантом оформления редупликатов является написание их через дефис. Тематика 

повторов весьма разнообразна. Отдельное внимание в статье уделено индивидуально-авторским редупликатам, 

которые придают уникальность произведению и позволяют писателю творчески подойти к реализации своей 

идеи. Подтверждается вывод о том, что редупликация является популярным языковым средством при создании 

художественного текста на английском языке. 

Ключевые слова: английский язык, художественный текст, редупликация, виды редупликации, редупликат, 

повтор, звукоподражательная лексика. 
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Reduplication in literary prose (based on the works of british and american writers) 

The article deals with the question of studying such linguistic means as reduplication in English literary prose. The 

paper contains a definition of the phenomenon as well as several classifications of reduplicatives based on formal-

structural, compositional and some other principles. The article states that reduplication can be found in texts of 

different genres, for instance, in poetic, advertising and journalistic ones. However, it emphasizes that reduplication is 

significant when a piece of literary prose is created because it allows to highlight contextually important information 

and to show the shades of meaning. With the help of a continuous sampling method the examples of reduplicatives were 

picked from the works of british and american writers of XIX–XXI centuries. They were chosen on the basis of the 

principle: two or more units of content correspond to one unit of expression. The study contains the analysis of the 

following: a number of full, partial and divergent reduplicatives, a number of components in a reduplicative, its part of 

speech and topic, the way it is spelt and if it has any connotation. The results of the research show that in most cases the 

reduplicatives are nouns that contain two components. Many of them are pejorative. The majority of the reduplicatives 

are hyphenated as this is the most codified way of their spelling. The topics of the examples under study are quite 

various. Special attention is paid to author-individual reduplicatives. They make a piece of literary prose unique and 

help the writer to creatively implement his or her idea. The data prove that reduplication is a popular linguistic means 

when creating literary prose in English. 

Keywords: English language, literary prose, reduplication, types of reduplication, reduplicative, repetition, 

onomatopoeia. 
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Введение 

Редупликация присутствует во многих языках 

мира и является одной из лингвистических уни-

версалий. В языках стран Африки, Азии, Океании 

она находится в центре грамматической системы, 

в других языках, например, европейских, она 

встречается ближе к языковой периферии. Однако 

редупликация в современном английском языке 

считается довольно продуктивным явлением и 

имеет гораздо более широкое распространение, 

чем может показаться на первый взгляд. 

Под редупликацией, вслед за Ф. И. Панковым 

и Е. А. Овтиной, мы понимаем явление, которое 

«характеризуется формальным или содержатель-

ным повторением (удвоенным, утроенным и т. д.) 

какой-либо языковой единицы – фонемы, слога, 

морфемы, слова – или выражаемого в лексеме, 

высказывании, тексте смысла» [Панков, Овтина, 

2018, с. 141]. Таким образом, редупликация вы-

ступает в качестве самостоятельного средства 

языкового конструирования, в основе которого 

лежит идея многократности. 

Редупликация характерна для всех жанров и 

стилей речи. В первую очередь, она типична для 

разговорной речи, где повтор используется для 

заполнения паузы, привлечения внимания слу-

шающего, выражения согласия, уточнения и кон-

кретизации, организации развития дальнейшей 

мысли, подтверждения и т. д. Зачастую такие по-

вторы не фиксируются в словарях. 

Кроме того, данное явление встречается в 

фольклоре (сказках, загадках, пословицах, при-

баутках, скороговорках и т. п.); в поэзии; при изу-

чении родного или иностранного языка; в ре-

кламном и газетно-публицистическом текстах. 

Наконец, редупликация активно используется в 

художественной литературе, особенно детской.  

Существует несколько классификаций реду-

пликативных образований. В зависимости от при-

надлежности к языковому уровню выделяют сле-

дующие виды [Букатникова, 2016, с. 575]: лекси-

ческая (повтор одного или нескольких слов в 

предложении, абзаце или тексте), морфологиче-

ская (повтор основы слова, аффикса или компо-

нента сложного слова), синтаксическая (повтор 

синтаксической конструкции, построения пред-

ложения или фрагмента текста) и семантическая 

(повтор лексического значения при помощи сино-

нимов) редупликация.  

Основываясь на формально-структурном 

принципе, ряд исследователей (О. Ю. Крючкова, 

Е. Ф. Арсентьева, Р. Б. Валиуллина и др.) рас-

сматривают такие типы редупликации, как полная 

(полный повтор редупликанта, например, белый-

белый); неполная (частичный повтор редупликан-

та с фонетическими или морфемными изменени-

ями, например, улюлю); дивергентная или эхо-

редупликация (повтор редупликанта с изменени-

ем его звукового состава, например, такой-

сякой), осложненная (повтор редупликанта с до-

полнительным использованием аффикса, напри-

мер, черный-пречерный), синонимическая (ис-

пользование двух разных производных аффиксов 

с одним значением, например, дочурочка). 

На основании композиционного принципа 

Ф. И. Рожанский выделяет контактные (один 

компонент непосредственно следует за другим) и 

дистантные (между двумя компонентами появля-

ется третий, который не имеет отношения к по-

втору) редупликации [Рожанский, 2010, с. 194]. 

Наряду с этим, автор отмечает наличие точной 

(точное копирование редупликанта) или неточной 

(редупликант претерпевает некоторые изменения) 

редупликации [Рожанский, 2010, с. 197]. 

Ф. И. Панков, Е. А. Овтина, вслед за Ф. И. Ро-

жанским, выделяют мотивированную (повтор су-

ществующей в языке значащей единицы типа 

добрый-добрый) и немотивированную (повтор 

единицы, которая не может функционировать в 

языке самостоятельно, например, ширли-мырли) 

редупликацию [Панков, Овтина, 2018, с. 142-143]. 

Авторы также рассматривают данное понятие 

как морфосинтаксическое явление, которое пред-

ставлено двумя типами: формальной и содержа-

тельной редупликацией. Первый тип заключается 

в повторе формы единицы или ее частей. Второй 

тип представляет собой повтор смысловой со-

ставляющей единицы и может быть синонимиче-

ской (жили-были, путь-дорожка) и антонимиче-

ской (туда-сюда, вверх-вниз) [Панков, Овтина, 

2018, с. 142]. 

Отдельную нишу занимают звукоподража-

тельные слова, которые часто строятся на основе 

редупликации. Ономатопы, образованные путем 

повтора, передают звуки окружающего мира, то 

есть обладают звуковой мотивированностью лек-

сического значения, и являются стилистически не 

маркированными. Их семантика не зависит от 

контекста. Существуют общепринятые звукопод-

ражания, которые обладают неизменной звуковой 

формой и постоянным значением. Они выступают 

в языке как полноценные слова. Однако встреча-
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ются и индивидуально-авторские ономатопы, ко-

торые часто отражают субъективное восприятие 

автором звуковых явлений.  

Обзор литературы 

Вопросы, связанные с функционированием ре-

дупликации активно обсуждаются как в отечествен-

ной, так и в зарубежной лингвистике. Общим во-

просам изучения редупликации посвящены работы 

таких ученых, как О. В. Казаченко, О. В. Ковальчук 

[Казаченко, Ковальчук, 2020], С. Милорадович 

[Милорадович, 2019], Ф. И. Рожанский [Рожанский, 

2010], Н. С. Сарьянова [Сарьянова, 2017], М. Г. Са-

фарова [Сафарова, 2018], M. Dingemanse 

[Dingemanse, 2015], H. Dolatian, J. Heinz [Dolatian, 

Heinz, 2018], O. Fischer [Fischer, 2011], S. Inkelas, 

L. J. Downing [Inkelas, Downing, 2015a; Inkelas, 

Downing, 2015b], H. Kallergi [Kallergi, 2015], C. A. 

Kauffman [Kauffman, 2018], T. Schwaiger [Schwaiger, 

2018; Schwaiger, 2017], M. Ota, N. Davies-Jenkins, B. 

Skarabela [Ota, Davies-Jenkins, Skarabela, 2018], 

A. C. L. Yu [Yu, 2005] и др. 

Много исследований проводится на материале 

языков стран Азии и Африки. Здесь следует отме-

тить работы следующих авторов: Л. А. Асхабова 

[Асхабова, 2017], В. Ю. Кириллова, А. М. Ивано-

ва, Г. Н. Семенова [Кириллова, Иванова, Семено-

ва, 2019], М. Ю. Лосева [Лосева, 2018], О. В. 

Столбова [Столбова, 2019], А. Ю. Шадловская, 

А. А. Мехдиханова, А. А. Евсеева [Шадловская, 

Мехдиханова, Евсеева, 2018], K. Al. Aghbari 

[Aghbari, 2018], M. I. Kahn [Kahn, 2016] и др.  

Ряд научных работ посвящен изучению данно-

го явления в двух и более языках в сравнительно-

сопоставительном аспекте: Е. Ф. Арсентьева, Р. Б. 

Валиуллина [Арсентьева, Валиуллина, 2013], 

А. М. Зарипова [Зарипова, 2019], О. В. Столбова 

[Столбова, 2019], M. I. Kahn [Kahn, 2016] и др.  

Большое внимание ученые уделяют вопросу 

редупликации в русском языке: К. А. Гилярова 

[Гилярова, 2010], О. Ю. Крючкова [Крючкова, 

2004], Ф. И. Панков, Е. А. Овтина [Панков, Овти-

на, 2018], Н. С. Сарьянова [Сарьянова, 2019], 

М. Ю. Щербакова [Щербакова, 2019] и др. 

Актуальность 

Исследование редупликации в прозаическом 

тексте представляет особый интерес, поскольку 

неоднократное повторение какой-либо единицы 

или единиц позволяет выделить определенный 

фрагмент текста и подчеркнуть контекстуальную 

важность содержащейся в нем информации, а 

также выразить дополнительные смысловые от-

тенки, передать эмоциональное состояние героя и 

его отношение к предмету речи. Наконец, «повто-

рение фонетических, лексических и синтаксиче-

ских единиц позволяет организовать единую 

смысловую структуру высказывания» [Кирилло-

ва, Иванова, Семенова, 2019, с. 76].  

Методы исследования 

В целом, мы изучили различные виды повто-

ров в художественном тексте. В ходе анализа ме-

тодом сплошной выборки было отобрано 137 ре-

дупликатов. Материалом для исследования по-

служили произведения известных американских 

(D. Tartt, A. Hailey, D. Brown, G. Flynn, J. Patterson, 

L. Lippman, J. Keruak, E. Ruskin, D. Crombie, 

T. Capote, J. Grisham, J. Steinbeck) и британских 

(C. Broomyer, J. Galsworthy, L. Carroll, S. Fry, J. K. 

Rowling, L. Child, J. Harris, T. De Rosney, A. Chris-

tie, K. Atkinson, S. MacBride, R. Dahl) писателей 

XIX–XXI веков.  

Поскольку редупликация включает в себя до-

вольно широкий круг лингвистических явлений, в 

данной статье мы будем рассматривать повторы, в 

которых одной единице плана содержания соот-

ветствуют две и более единицы плана выражения. 

Результаты исследования 

Как известно, повторы, особенно звукоподра-

жательные, свойственны детской речи, поэтому 

редупликация часто встречается в детских счи-

талках, стишках и конечно в сказках. В англого-

ворящих странах одними из самых популярных 

считаются сказки, где главными героями являют-

ся животные. В таких историях названия персо-

нажей обычно представляют собой эхо-

редупликацию и включают два компонента: Hen-

ny Penny или Hen-Len, Cocky Locky, Goosey 

Loosey, Drakey Lakey, Ducky Lucky, Turkey Lurkey, 

Gander Lander и Foxy Woxy. Корни этих сказок 

уходят в скандинавский фольклор. Датский уче-

ный и поэт Юст-Матиас Тиле первым собрал и 

записал истории про животных. Именно он в сво-

их сказках использовал рифму при назывании ге-

роев. С тех пор было несколько переводов данных 

историй на английский язык и, в конце концов, 

получила широкое распространение версия пере-

вода Б. Торпа, который сохранил рифму в именах 

персонажей. Сейчас в результате существования 

различных переводов в английском языке можно 

встретить несколько вариантов названий живот-

ных (например, в США персонажей принято 

называть Chicken Little или Chicken-Licken, Hen-

Pen, Duck-Luck, Goose-Loose и Fox-Lox). 
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Редупликация встречается и в произведениях 

для детей более старшего возраста. Например, в 

повести Р. Даля «Чарли и Шоколадная Фабрика» 

упоминается сказочный маленький народец 

Oompa-loompa, поклоняющийся какао-бобам 

(R. Dahl «Charlie and the chocolate factory»). В ро-

манах о Г. Поттере Дж. К. Роулинг использует 

слово Mimblewimble, «заклятие косноязычия», не 

позволяющее противнику правильно произнести 

заклинание (J. K. Rowling «Harry Potter and the 

Sorcerer’s stone»). В книге Л. Кэрролла «Алиса в 

зазеркалье» есть такие персонажи, как Jubjub bird 

и Humpty-dumpty (L. Carroll «Through the looking 

glass»). Последнее наименование вызывает осо-

бый интерес, потому что данный редупликат был 

позаимствован автором из детских стихотворе-

ний, хорошо известных в англоязычных странах.  

Это не единственный случай, когда авторы по-

вторно используют редупликаты в своих произве-

дениях. Например, у К. Брукмайера в книге «Тай-

ное искусство воровства» (C. Brookmyre «The sa-

cred art of stealing») встречается единица Foxy-

woxy, а в детективе «Все веселье и игры, пока кто-

то не потеряет глаз» автор использует редупликат 

Oompa-loompa (C. Brookmyre «All fun and games 

until someone loses his eye»). Другим примером 

может послужить детективный роман А. Кристи 

«Хикори Дикори Док» (A. Cristie «Hickory 

Dickory Dock»), название которого взято из попу-

лярной детской песни-стишка, в которой говорит-

ся про мышку-хулиганку, бегающую по часам.  

В ходе анализа, следуя формально-

структурному принципу, мы выделили повторы, 

относящиеся к полной и неполной редупликации. 

К первому типу можно отнести всего восемь слу-

чаев: chic-chic, clack-clack, glug-glug, nudge-nudge, 

pom-pom, pooh-pooh, wink-wink. В основном они 

представляют собой звукоподражательные еди-

ницы. 

В остальных случаях речь идет о неполной ре-

дупликации (129 единиц). Больше всего встрети-

лось редупликатов с чередованием согласных (58 

единиц): fender bender, hanky-panky, pow-wow, raz-

zle-dazzle, willy-nilly и т. д. На втором месте оказа-

лись редупликаты с чередованием гласных (32 

единиц): chit-chat, crisscross, ding-dong, pitter-

patter, tittle-tattle и т. д. В 18 случаях прослежива-

ется добавление соединительного союза and: chin-

and-grin, clatter and chatter, dribs and drabs, hither 

and thither, moaning and groaning и т. д. Далее, 

были выделены случаи добавления согласной во 

втором компоненте (10 единиц): airy-fairy, am-

dram, arty-farty, eensy-beensy, itty-bitty и т. д. В че-

тырех случаях происходит добавление соедини-

тельного предлога on: wet-on-wet, white-on-white, 

chalk-on-chalk, chest-on-chest. В трех случаях мы 

видим добавление слога с заменой согласной: 

Haggers-commaggers, hoi-polloi, jai-alai. В двух 

случаях идет добавление соединительного эле-

мента а: bric-a-brac, ming-a-dring. По одному 

примеру приходится на добавление соединитель-

ного предлога for: tit-for-tat и на добавление со-

единительного предлога by: one by one. 

С точки зрения количества элементов в составе 

редупликата двукратный повтор встретился 134 

раза: claptrap, cop-shop, flash-trash, flower-power, 

hot-shot и т. д. Сюда также можно отнести все 

примеры дистантной редупликации, где элементы 

соединяются при помощи союза или частицы. 

Трипликация (трехкратный повтор) была выявле-

на в двух случаях: easy-peasy-Japaneasy, wager-

paggerbagger. В одном примере наблюдается еще 

большее число повторений: bibbly-bobbly-bubbly-

snibbly. 

Если рассматривать единицы с позиции их 

принадлежности к части речи, то больше всего 

было найдено существительных (87 единиц). 

Например: hack pack, meet and greet, mumbo-

jumbo, walkie-talkie. Интерес вызывает редупликат 

chit-chat, который встретился в четырех произве-

дениях и во всех случаях является существитель-

ным: polite chit-chat over the salad (C. Brookmyre 

«Fallen angel»); while Kit here was making chit-

chat… (D. Crombie «Water like a stone»); one-way 

chitchat (J. Grisham «Gray mountain»); preliminary 

chit-chat (D. Tartt «The Goldfinch»). 

В ходе анализа был также выявлен случай, ко-

гда у авторов один редупликат употребляется в 

разных частях речи. Дж. Гришэм использовал 

слово zigzag в качестве существительного: Saman-

tha began a rapid zigzag back to her apartment 

(J. Grisham «Gray mountain») а в романе Д. Тартт 

zigzag является глаголом: She zigzagged from por-

trait to portrait (D. Tartt «The Goldfinch»). 

Глаголов, в целом, было найдено относительно 

немного (36 единиц): crisscross, pooh-pooh, stutter 

and flutter, tiptap, tittle-tattle. Прилагательных бы-

ло обнаружено семь единиц: airy-fairy, ragtag, slim 

and trim, wishy-washy. Было выявлено три наре-

чия: hither and thither, pell-mell, willy-nilly; и всего 

одно междометие встретилось в текстах: hell’s 

bells. 

Если рассматривать анализируемый материал с 

точки зрения его оформления, то чаще всего по-

вторы строятся с использованием дефиса. Он был 

использован в 89 случаях: Hasty-tasty, hot-shot, 
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teensy-weensy. Также встретилось 23 случая, когда 

редупликант и редупликатор разделены пробе-

лом: Brit lit, dribs and drabs, Joe Shmoe. В 16 слу-

чаях компоненты слова написаны слитно: criss-

cross, flimflam, gewgaw. В одном случае редупли-

кант и редупликатор разделены апострофом: 

booze’n’schmooze. Однако были найдены приме-

ры, когда присутствует различное оформление 

повтора у разных авторов. Например, уже выше 

упоминаемая единица chit-chat в книге Д. Кромби 

«Вода, как камень» пишется через дефис: while 

Kit here was making chit-chat, I could see her look-

ing at me (D. Crombie «Water like a stone»). В ро-

мане Дж. Гришэма «Серая гора» можно увидеть 

слитное написание этой единицы: Maybe it would 

make for a bit of amusing chitchat over cocktails back 

in the city (J. Grisham «Gray mountain»). 

Другим примером разного оформления повто-

ра может служить выражение meet and greet: 

К. Брукмайер в книге «Будь моим врагом» ис-

пользует раздельное написание ‘Look, I can’t talk. 

About to do some meet and greet’ (C. Brookmyre 

«Be my enemy»). Г. Флинн в романе «Исчезнув-

шая» пишет единицу через дефис: … after the ini-

tial flurry of meet-and-greets, those manic first 

months, Amy had no one she regularly saw (G. Flynn 

«Gone girl»). 

Тематика анализируемых единиц весьма раз-

нообразна. Самую большую группу составляет 

«Отношение к субъекту или ситуации» (32 еди-

ницы): airy-fairy, happy-clappy, harum-scarum, slim 

and trim, wishy-washy и др. 

21 единицу можно отнести к звукоподража-

тельной лексике. В этой группе стоит выделить 

звуки, производимые неодушевленными предме-

тами (15 единиц): clack-clack, click-clack, ding-

dong, rump-thump, ruzz-shuzz, tick-tock, tiptap, whip-

whap; звуки природы (1 единица): flick-flack; зву-

ки, издаваемые животными (1 единица): clop-clop; 

звуки, издаваемые человеком (4 единицы): glug-

glug, huffing and puffing, ming-a-dring, moaning and 

groaning. 

Как уже говорилось ранее, существует ряд 

единиц, которые можно отнести к «Сказкам и 

фольклору» (14 единиц): Foxy-woxy, Mimblewim-

ble, Oompa-loompa, Hickory Dickory Dock, Jubjub, 

Humpty-dumpty. 

В отдельную довольно крупную группу входят 

«Названия или прозвища субъектов» (12 единиц): 

fuddy-duddy, hillbilly, hoi-polloi, Pragger-wagger, 

slick-rick, Joe Shmoe, Chuck Fuck. Встретилось 

также три «Названия заведений»: Hasty-tasty, 

Honkytonker, Nutters and Cutters. 

Несколько единиц представляют группу «Бес-

порядок. Суета. Суматоха» (7 единиц): helter-

skelter, higgledy-piggledy, hurly-burly, hurry-scurry, 

pell-mell, razzle-dazzle, ragtag, raggle-taggle. Такое 

же количество единиц входит в группу «Предме-

ты», которая включает в себя «Предметы снаря-

жения»: hack pack, night-sight, walkie-talkie; 

«Предметы мебели»: chest-on-chest; «Предметы 

или детали одежды и обуви»: flip-flops, pom-pom, 

thigh-high (boots). 

По пять единиц приходится на тему «Разгово-

ры. Болтовня»: booze’n’schmooze, chit-chat, clatter 

and chatter, pitter-patter, tittle-tattle; и на тему «Си-

туация»: Haggers-commaggers, fender bender, meet 

and greet, pow-wow, wear and tear. 

Следует также отметить группу слов со значе-

нием «Маленький, мелкий» (4 единицы): dribs and 

drabs, eensy-beensy, itty-bitty, teensy-weensy. К этой 

группе близок по значению ряд повторов, обозна-

чающих «Безделушки и всякую всячину» (4 еди-

ницы): bric-a-brac, gewgaw, knick-knack; hodge-

podge. 

Кроме того, можно выделить небольшие груп-

пы, куда входит две или три единицы: «Человече-

ские эмоции»: heebie-jeebies, Hell’s bells, stutter 

and flutter; «Преступность»: flimflam, hanky-panky; 

cop-shop; «Танец»: hokey-cokey, hoochy-kootchy; 

«Ерунда, чепуха»: claptrap, mumbo-jumbo. 

Все остальные редупликаты невозможно 

сгруппировать, поскольку они имеют слишком 

разные значения. 

Принято считать, что повторы имеют выра-

женную коннотацию, которая чаще всего является 

отрицательной. Проведенный анализ подтвержда-

ет данную позицию. В целом, было обнаружено 

36 единиц без какой-либо коннотации. К 

нейтральным редупликатам относятся все звуко-

подражательные слова, например, clack-clack, flip-

flops, glug-glug. Кроме того, был выявлен ряд по-

второв, относящихся к различной тематике и не 

имеющих коннотаций, например, walkie-talkie, 

chest-on-chest, hither and thither и т. д. 

В ходе анализа также были обнаружены еди-

ницы с положительной коннотацией (17 единиц). 

Они в основном описывают отношение говоряще-

го к объекту: rosy-cosy glow описывает приятную 

атмосферу, sing-song accent характеризует манеру 

речи, slim and trim призван описать внешность 

героя, chin-and-grin mode – настроение персонажа. 

Внимание привлекает словосочетание chic-chic 

black в романе Дж. Паттерсона «Медовый месяц» 

(J. Patterson «Honeymoon»). Здесь редупликация 

помогает выразить значение идеальной модели: 
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именно таким должен быть шикарный черный 

цвет. 

Однако больше всего встретилось редуплика-

тов с отрицательной коннотацией (86 единиц). 

При этом единицы могут нести в себе различную 

эмоционально-экспрессивную окраску. Например, 

arty-farty, heedrum-hodrum, hoi-polloi подразуме-

вают унизительность; chick-flick – снисхождение; 

claptrap, wishy-washy – пренебрежение; fuddy-

duddy – осуждение; happy-clappy – неодобрение; 

Bony Moronie, Chuck Fuck – оскорбление. Приме-

ры подтверждают, что семантика пейоративности 

характерна для редупликатов. 

Отдельно хотелось бы сказать несколько слов 

об индивидуально-авторских повторах. В первую 

очередь следует отметить, что они встречаются не 

очень часто и большинство такого рода редупли-

катов являются звукоподражательными. Напри-

мер, rump-thump призван обозначить стук дверей 

кухонных шкафчиков, ruzz-shuzz передает стук 

кастрюль и сковородок, когда их переставляют 

(G. Flynn «Gone girl»). Ming-a-dring повторяется в 

романе на одной странице несколько раз и при-

зван показать невнятность речи (C. Brookmyre 

«One quite ugly morning»). С. Фрай использует 

редупликат bibbly-bobbly-bubbly-snibbly, чтобы 

передать крайне нервное состояние героя и отри-

цательное отношение к определенной манере по-

ведения (S. Fry «Moab is my washpot»). Приду-

манное Дж. К. Роулинг заклятие Mimblewimble 

хорошо вписывается в сказочный мир Г. Поттера 

(J. K. Rowling «Harry Potter and the Sorcerer’s 

stone»). 

Однако не все повторы данного типа относятся 

к ономатопам. Д. Тартт в книге «Щегол» исполь-

зует два интересных редупликата white-on-white и 

chalk-on-chalk, которые встречаются при описа-

нии внешности смертельно раненного человека 

после взрыва бомбы в музее (D. Tartt «The Gold-

finch»). Данные единицы придают драматичность 

повествованию. Дж. Керуак в своем романе «В 

дороге» использует форму страдательного прича-

стия unfuddyduddied (J. Keruak «On the road»). Хо-

тя оно образовано от зафиксированного в слова-

рях слова fuddy-duddy, его можно считать автор-

ским благодаря необычному словообразованию.  

Во всех случаях за счет нарушения каких-либо 

норм и стереотипов использование подобного ро-

да единиц привлекает внимание к языковой фор-

ме. Ситуация становится неожиданной и потому 

интересной. Создание индивидуально-авторских 

повторов свидетельствует о творческом подходе 

писателя к реализации своей задумки. 

Заключение 

Проанализировав практический материал, 

можно сделать вывод о том, что повторы часто 

встречаются в художественном тексте на англий-

ском языке. Они придают особую выразитель-

ность повествованию, передавая при этом различ-

ные оттенки смысла. Чаще всего они представле-

ны существительными и выражают субъектив-

но-оценочное (уничижительное в большинстве 

случаев) отношение к ситуации, предмету или 

объекту. В состав редупликатов обычно входит 

два компонента. Полная редупликация встречает-

ся намного реже, чем неполная. Последняя, в ос-

новном, представлена повторами с чередованием 

согласных. Редупликаты главным образом 

оформляются через дефис, что является наиболее 

кодифицированным вариантом их написания в 

английском языке. Наконец, наряду с повторами, 

зафиксированными в словарях, в текстах присут-

ствуют авторские единицы, что свидетельствует о 

творческом подходе писателей к использованию 

данного средства, а также о продуктивности дан-

ного средства ритмизации текста. 
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В предыдущей публикации из предполагаемой серии статей, посвященных трансформации коллективной 

идентичности в России, был рассмотрен вопрос о внешних факторах, влияющий на такую трансформацию. Под 

этими факторами автор статьи подразумевает взаимоотношения России, с одной стороны, с Америкой, а с 

другой – с Китаем. Цель настоящей статьи – осмысление актуальной трансформации цивилизационной 

идентичности России, вектор которой определен как движение от вестернизации к евразийству. Этап, связанный 

с вестернизацией, Россия прошла еще на том этапе истории, который называют петровской империей. В ХХ 

веке, и особенно во второй его половине, Россия входит в этап американизации: Америка в этот период 

становится одним из лидеров в мировой истории. Не успела Россия пережить этот очередной этап, как ситуация 

стала изменяться в результате усиления в мире китайской цивилизации. Так, в наше время идея русских ученых, 

эмигрантов – евразийцев, доказывавших, что Россия представляет не романо-германский, а евразийский регион, 

уже не кажется утопией. Ясно, что изменения в мире не могут не способствовать трансформации коллективной 

идентичности России. С этой точки зрения, она уж точно – никакой не «третий Рим». Ее «прописку» следует 

искать на Востоке, что и сделал, например, О. Шпенглер. Обращаясь к фильмам М. Антониони, О. Иоселиани и 

др., автор пытается проследить такие изменения в разных цивилизациях, в том числе, и в России. Тема будет 

продолжена в последующих публикациях начавшейся серии. 

Ключевые слова: Россия, Америка, Китай, цивилизационная идентичность, коллективная идентичность, 

Данилевский, Соловьев, Шпенглер, Гумилев, Тойнби, Антониони, Иоселиани, вестернизация, американизация, 

евразийство, цивилизационная парадигма, историческая память, пассионарность. 

CULTURAL SCIENCE 

N. A. Khrenov  

Transformation of civilizational identity in Russia at the turn of the XX–XXI centuries:  

from westernization to eurasianism 

In the previous publication from the possible series of articles on the transformation of collective identity in Russia, 

the issue of external factors affecting this transformation was considered. These factors are understood by the author of 

the article as relationship of Russia, on the one hand, with America, and, on the other, with China. The purpose of this 

article is to understand the current transformation of the civilizational identity of Russia, the vector of which is defined 

as the movement from westernization to eurasianism. Russia passed the stage associated with Westernization at the 

stage of history that is called the Peter’s Empire. In the twentieth century and especially in its second half, Russia enters 

the stage of Americanization. After all, America during this period becomes one of the leaders in world history. Russia 

did not have time to survive this next stage, when the situation in the world began to change as a result of the 

strengthening of the Chinese civilization in the world. So, in our time, the idea of Russian scientists, emigrant – 

Eurasians, who proved that Russia does not represent the Romano-German region, but the Eurasian region, no longer 

seems utopia. It is clear that changes in the world can only contribute to the transformation of Russia's collective 

identity. From this point of view, it is certainly no «third Rome». Its «registration» should be sought in the East, which 



Верхневолжский филологический вестник – 2020 – № 4 (23) 

Н. А. Хренов 152 

was done, for example, by O. Spengler. Appealing to the films of M. Antonioni, O. Iosseliani and others, the author is 

trying to trace such changes in various civilizations, including in Russia. The topic will be continued in subsequent 

publications of the series that has been begun. 

Keywords: Russia, America, China, civilizational identity, collective identity, Danilevsky, Soloviev, Spengler, 

Gumilev, Toynby, Antonioni, Iosseliani, Westernization, Americanization, Eurasianism, civilizational paradigm, 

historical memory, passionarity. 

 

Введение 

Перед тем, как уделить внимание сдвигам, 

происходящим в коллективной идентичности 

России под воздействием вестернизации и амери-

канизации, попробуем точнее уяснить, что такое 

цивилизационная идентичность, без учета кото-

рой анализировать взаимоотношения между ци-

вилизациями, невозможно. Мы же как раз имеем 

намерение это сделать применительно к находя-

щимся между собой сегодня в диалоге трем циви-

лизациям – Америке, России и Китаю. 

Если абстрагироваться пока от российской 

специфики, то реакция на происходящие в миро-

вой истории сдвиги со стороны Запада были свя-

заны с глобализацией и, следовательно, с тем ти-

пом культуры, которая , как в свое время идеоло-

гия в России, возникает помимо религии, этниче-

ских и национальных особенностей. Пока эта но-

вая культура, целью которой является планетар-

ная солидарность, еще не сформировалась, а, мо-

жет быть, она и вообще оказывается недостижи-

мой утопией. Тем более, что царящий сегодня в 

мире хаос ей не способствует и ее не выражает. 

Гораздо более реальной и особенно для возникно-

вения и утверждения новой коллективной иден-

тичности является все-таки цивилизационная со-

лидарность [Хренов, 2010]. Но чтобы солидар-

ность на цивилизационном уровне утвердилась, 

для этого следует еще много работать и прежде 

всего необходимо преодолеть разобщенность и 

конфликтность между цивилизациями, что сего-

дня можно наблюдать. Так что все оптимистиче-

ские прогнозы по поводу конца истории пока 

преждевременны.  

Существующие в мире народы могут объеди-

няться в самые крупные сообщества, которые во-

обще когда-либо существовали, а именно, в циви-

лизационные сообщества. Эта разновидность иден-

тичности существовала всегда, но в эпоху домини-

рования идеологии, она вытеснялась на периферию 

и, можно сказать, в бессознательное народов. Но к 

концу ХIХ века она стала входить в сознание. Что 

же этому повороту способствовало? Цивилиза-

ция – это такое сообщество, которое способно объ-

единять разные народы и даже разные культуры. В 

качестве примера обратим внимание, например, на 

западную цивилизацию, объединяющую итальян-

скую, немецкую, испанскую, французскую и т. д. 

культуры. То же и с Востоком. Казалось бы, все 

просто. Но дело в том, что в предшествующий пе-

риод идеологические критерии способствовали 

такому единению, когда некоторые народы и этно-

сы, представляющие одну цивилизацию, входили в 

состав другой цивилизации.  

Ясно, что кризис и угасание идеологии делает 

актуальной потребность возвращения народа, 

входящего в состав другой цивилизации и суще-

ствовавшего в ней на протяжении длительного 

времени, в родную цивилизацию. Естественно, 

что это неизбежно приводит к конфликтам, 

столкновениям и даже войнам [Хантингтон, 

2003]. Пример с Югославией и Россией этот тезис 

может иллюстрировать. Угасание идеологии в 

России, оказавшейся в свое время возможной в 

результате пассионарной вспышки, привело к 

распаду советской империи. Но этот распад спро-

воцировал столкновение между некогда входив-

шими в состав империи народами и самой импе-

рией. Вот эта ситуация распада сообществ, объ-

единяющих разные народы, и порождает атмо-

сферу неопределенности и неустойчивости, кото-

рые мы констатировали в предыдущей публика-

ции на эту тему. Это обстоятельство оказывается 

особенно острым для России, ведь в состав этой 

цивилизации входят народы, представляющие 

различные другие цивилизации. Поэтому, видимо, 

сегодня Россия переживает один из самых драма-

тических в своей истории периодов.  

Новая ситуация делает необычайно острым 

вопрос о взаимодействии между цивилизациями, 

а значит, и вопрос о цивилизационной идентично-

сти [Нойманн, 2004, с. 236]. Раз уточняются, а, 

следовательно, или расширяются, или сужаются 

границы между цивилизациями, то это как раз и 

обостряет проблему идентичности входящих в 

них индивидов. Контакты между цивилизациями 

обостряются. История, которая до некоторого 

времени мыслилась как история государств, сего-

дня все больше мыслится как история цивилиза-

ций. Ведь не случайно в исторической науке воз-
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никает новая научная парадигма – цивилизацион-

ная парадигма. А. Тойнби, больше и, пожалуй, 

успешней всех размышлявший над этой пробле-

мой, констатирует, что цивилизации существова-

ли, существуют и будут существовать всегда, а 

вот государства в границах цивилизаций могут 

иметь кратковременную историю. Они то возни-

кают, то исчезают в то время, как цивилизация 

сохраняется. Следовательно, государства – это 

подчиненный и политический феномен в жизни 

цивилизаций, в границах которых возникают и 

умирают государства [Тойнби, 2003]. 

Когда-то Н. Данилевский пытался выявить и 

обосновать в мировой истории 13 культурно-

исторических типов, а эти типы можно считать 

синонимами цивилизаций [Хренов, 2018, с. 81]. 

В. Соловьев такую операцию не поддержал, об-

ращая внимание на трудность проведения между 

ними границ. Но поскольку идея Н. Данилевского 

все же являлась, несмотря на ее уязвимость, 

вполне реальной, то работа в этом направлении 

продолжалась. Правда, Шпенглер, продолжая па-

радигму, начатую Н. Данилевским, сократил чис-

ло великих культур до 8, а вот А. Тойнби будет 

насчитывать уже 21 цивилизацию.  

Как уже отмечалось в предыдущей публика-

ции, В. Соловьев обратил внимание на уязвимую 

сторону концепции Н. Данилевского, касающую-

ся границ между цивилизациями. Эти границы 

сегодня оказываются весьма подвижными в связи 

с нами отмеченными процессами – активизирую-

щимся сознанием принадлежности народов, ока-

завшихся по разным причинам входящими в дру-

гие цивилизации, к родной цивилизации. Однако 

критика В. Соловьева касалась и еще одной сто-

роны теории культурно-исторических типов Н. 

Данилевского, а именно, тезиса о фатальном вза-

имонепонимании цивилизаций. Позднее Шпен-

глер, кстати, заново сформулирует закономер-

ность, аргументированную Н. Данилевским [Хре-

нов, 2017, с. 416–417]. Но доля правды присут-

ствует и в позиции В. Соловьева. Ведь он утвер-

ждал точку зрения, которая сегодня активно заяв-

ляет о себе в связи с глобализационными процес-

сами. Оказываясь сторонником идеи всеединства 

и связи между религиями и народами, он полагал, 

что история постоянно демонстрирует воздей-

ствие одних народов на другие, что благоприят-

ствует возникновению общей планетарной куль-

туры. 

Констатируя выводимую Н. Данилевским за-

кономерность, согласно которой ценности одного 

культурно-исторического типа не передаются 

народам другого типа, В. Соловьев недоумевает: 

как же так, разве история не доказывает обратное? 

Взять хотя бы зародившийся первоначально буд-

дизм в Индии. «Религия – индийская по своему 

происхождению, но с универсальным содержани-

ем, – пишет В. Соловьев – и не только вышедшая 

за пределы индийского культурно-исторического 

типа, но почти совсем исчезнувшая из Индии, за-

то глубоко и всесторонне усвоенная народами 

монгольской расы, не имеющими в других отно-

шениях ничего общего с индусами, – религия, ко-

торая создала как свое средоточие такую своеоб-

разную местную культуру, как тибетская и однако 

же сохранила свой универсальный международ-

ный характер и исповедуется пятью – или шесть-

юстами миллионов людей, рассеянных от Цейло-

на до Сибири и от Непала до Калифорнии – вот 

колоссальное фактическое опровержение всей 

теории Данилевского, ибо нет никакой возможно-

сти ни отрицать великой культурно- исторической 

важности буддизма, ни приурочить его к какому-

нибудь отдельному племени или типу» [Соловьев, 

1979, с. 178].  

Но примеры, конечно, можно умножать. Разве 

евреи не передали другим народам христианскую 

идею, способствующую их объединению. Разве 

греки не передали другим народам эстетические и 

интеллектуальные ценности? Наконец, разве Ви-

зантия не передала славянскому культурно-

историческому типу многое, как Греция Риму, а 

Рим опять же Византии? А ислам тоже ведь не 

назовешь национальной религией только арабов. 

Арабы передали свою веру персам, туркам и тата-

рам. В конце концов, каждый из культурно-

исторических типов, оказавшихся способным 

влиять на другие типы, тоже ведь в своем станов-

лении испытывал влияние других цивилизаций. 

Разве можно отделить Грецию от Египта и вооб-

ще от Востока, несмотря на ее стремление обосо-

биться от него и утвердить самостоятельность. 

Как же все-таки быть? Кто прав – Н. Данилевский 

или В. Соловьев? 

Правоты у В. Соловьева, конечно, кажется 

больше. По сути, он предстает философом всее-

динства, а во всеединстве оформляется идея гло-

бализации. Поэтому его идея сегодня прочитыва-

ется как более актуальная. Она опрокидывает в 

историю ситуацию открывающегося сегодня со-

знанию процесса глобализации. Эта идея не все-

гда воспринималась острой. Но сегодня она вос-

принимается именно так. А есть ли какая-то исти-

на в концепции Н. Данилевского, тоже ведь после 

десятилетий забвения этого автора его известное 
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сочинение сегодня снова издается и переиздается, 

оказываясь способным бередить старые раны. 

Концепция Н. Данилевского, конечно, не случай-

но и забывается, и снова оказывается актуальной. 

Ее актуальность становится очевидной в те эпохи, 

когда отношения между цивилизациями обостря-

ются, и мир, кажется, все больше оказывается в 

ситуации кануна военного столкновения. А по-

скольку военное столкновение сегодня может 

происходить с использованием атомной бомбы, то 

это может грозить не только частичным, но и 

полным исчезновением жизни на земле. Как бы 

конец истории, который еще недавно был объяв-

лен Ф. Фукуямой, не обернулся и концом челове-

чества. Только это, пожалуй, и останавливает го-

рячие головы. Иначе столкновение было бы неиз-

бежным, именно таким, каким его и изображает 

Н. Данилевский, прогнозируя из века Х1Х-го 

войны века ХХ-го.  

Проблема цивилизационной идентичности  

и Россия рубежа XX–XXI вв. 

Мы не будем обсуждать все вопросы, связан-

ные с таким подходом к истории. Нам важно се-

годня в свете нарастающего в результате цивили-

зационной разборки напряжения в мире, когда 

некоторые уже предрекают возможность третьей 

мировой войны, причем, как утверждает 

С. Хантингтон, если она и разразится, то это будет 

именно война между цивилизациями, из многих 

цивилизаций выделить лишь несколько, а именно 

три – Америку, Китай и Россию, от контактов 

между которыми сегодня во многом зависят спо-

койствие и уверенность в завтрашнем дне каждо-

го человека на планете, к каким бы цивилизациям 

он не принадлежал. Почему мы выделяем именно 

эти три и только эти три, а не какие-то другие? Да 

потому, что именно эти цивилизации в ХХ веке, а, 

может быть, точнее, во второй половине ХХ века 

выдвинулись в первые ряды, в так называемые 

«лидеры» в мировой истории как истории циви-

лизаций. Это особенно касается, конечно, Амери-

ки и Китая. 

В данном случае хочется в виде поддержки 

этого нашего тезиса обратиться к художественно-

му, а, еще точнее, кинематографическому опыту. 

Когда М. Антониони в своих общеизвестных ше-

деврах утвердил присущий ему индивидуальный 

стиль и продемонстрировал глубоко субъективное 

восприятие западного мира, связанное с отчужде-

нием, которое, по сути, иллюстрирует тезис 

Шпенглера о закате западной цивилизации, по-

скольку ведь чем является отчуждение, как не 

признаком деградации некогда великой цивили-

зации, а ныне вступающей в фазу надлома, он 

ощутил необходимость продолжить исследовать 

отчуждение уже не между людьми, а между наро-

дами, то есть между цивилизациями. Как можно 

предположить, ему важно было уяснить, какая 

другая из существующих цивилизаций способна 

демонстрировать не увядание, а, наоборот, пасси-

онарный энергетизм. И к каким же конкретно ци-

вилизациям он проявил интерес? Именно к Аме-

рике и именно к Китаю, которые в конце 60-х го-

дов ХХ века демонстрировали (каждый, конечно, 

по своему) этот самый энергетизм в виде моло-

дежного бунта. 

Воздадим должное художнической интуиции 

М. Антониони. Ведь он ощутил те самые про-

странства, которые в прошлом столетии излучали 

энергетическую мощь. И именно они оказались 

центром притяжения художника. Как же «фау-

стовский» человек в лице кинорежиссера Анто-

ниони в середине прошлого века ощутил Новый 

свет и как он ощутил Поднебесную? В Новом све-

те он обнаружил тот же надлом, что проявилось, 

как он показал в фильме «Забриски Пойнт», в 

конфликте между поколениями, когда молодежь 

пытается разрушить возведенную предшествую-

щими поколениями империю. Фильм Антониони, 

несомненно, явился следствием той молодежной 

революции, что характерна для Запада второй по-

ловины ХХ века и, разумеется, попыткой ее 

осмыслить. Но ведь приблизительно в это же са-

мое время молодежная революция происходит и в 

Китае, правда, по-китайски, по-маоистски [Бур-

лацкий, 1979, с. 128]. Правда, что касается Китая, 

то в силу связанности с китайской властью, зака-

завшей итальянскому художнику этот фильм и 

контролирующей его производство, Антониони в 

своих оценках не был столь свободен. Но благо-

даря индивидуальному стилю мастера, не предпо-

лагавшему высказывания исключительно на вер-

бальном уровне, ему все же удалось дух Китая 

ощутить и передать.  

Но нам важно отметить, что замечательный 

художник интуитивно ощутил те проблемные уз-

лы современной истории, что связаны с цивили-

зациями. С одной стороны, это Америка, и об 

этом его фильм «Забриски Пойнт», а другой, за-

прещенный в Китае его фильм «Китай». Но 

стремление Антониони открыть заново Америку, 

а заодно и Китай не разделялись этими странами. 

Антониони вынужден был признать: «Но амери-

канцы восприняли фильм „Забриски Пойнт” как 

антиамериканский фильм, и их реакция на него 
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напоминала истерику. Мне кажется, они несколь-

ко переусердствовали: мой фильм прежде всего 

был американской историей любви, развернув-

шейся на фоне студенческих волнений тех лет» 

[Антониони об Антониони… , 1986, с. 178]. Ко-

нечно, режиссер объяснял это недостаточно хо-

рошим знанием другой страны. История с откры-

тием Китая оказалась еще хуже. Фильм Антонио-

ни о Китае вообще был запрещен, и удивляться 

этому не приходится. Запрет на демонстрацию 

фильма Антониони в Китае свидетельствует, что 

оценки жизни, что возникла в Китае в ситуации 

«культурной революции», можно передать не 

только с помощью слов. А у Антониони это полу-

чалось лучше всех. Создается такое ощущение, 

что Антониони хотел бы об этом фильме забыть. 

В фильмографии к цитируемому сборнику этот 

фильм отсутствует, да и режиссер ни в одном ин-

тервью, опубликованному в этом издании, о нем 

не упоминает.  

Что же касается открываемой Антониони Аме-

рики, то он ее открывает через образ пустыни. 

Ведь название фильма означает название пусты-

ни. Антониони снимает фильм в так называемой 

Долине Смерти. Но ведь ясно, что это место име-

ет метафорический, даже символический смысл. 

В этом пространстве можно ощутить то, что ко-

гда-то предшествовало создаваемой человеком 

культуре. Культуре, которую молодые революци-

онеры хотели бы разрушить. Но ведь появление 

Америки на карте тоже началось с пустыни. В 

пустыни в сжатые сроки была возведена мощная 

культура. Но молодыми овладело сомнение: то ли 

было возведено? Пафос фильма – выход из куль-

туры, лишившей героев свободы. Судя по всему, 

Антониони прочитал или должен был прочитать 

те строчки об американской пустыне, которые он 

мог найти у Ж. Бодрийяра в его книге об Амери-

ке. «Это единственное место, – пишет Ж. Бодрий-

яр – где одновременно с цветовым спектром мож-

но было бы воскресить спектр нечеловеческих 

метаморфоз, предваряющих наше появление, эта-

пы нашего последовательного развития: минера-

лы, растительность, соляная пустыня, песчаные 

дюны, камни, руда, свет, тепло – все то, чем могла 

быть земля, все нечеловеческие формы развития, 

пройденные землей, объединенные в одном онто-

логическом видении» [Бодрийяр, 2000, с. 142].  

Так сложилось. И хотя каждая из этих цивили-

заций развивается и функционирует в своих осо-

бых ритмах, на новом этапе им придется вступать 

в новые, более тесные взаимоотношения. И здесь 

возникают совершенно новые аспекты традици-

онных проблем. В эти взаимоотношения между 

народами начинают активно включаться те тра-

диции и образы, которые в эпоху господства 

идеологий оказывались вытесненными в бессо-

знательные сферы. Это касается и тех традиций и 

образов, что оказывались слагаемыми идентично-

сти и культуры народов. Это те традиции, что 

возникали и поддерживались в пространстве того, 

что М. Бахтин называл «большим временем» 

[Бахтин, 1996]. Но ведь именно в таком времени и 

функционируют цивилизации. В этом времени и 

развертывается история цивилизаций.  

С некоторых пор отношения между государ-

ствами трансформируются в отношения между 

цивилизациями, и на этом уровне актуализируют-

ся те образы народов, которые существовали на 

протяжении столетий, а в эпоху господства идео-

логии казались несовременными и ушедшими в 

историю. Так на уровне цивилизации пробужда-

ется особая разновидность исторической памяти, 

которую в пределах десятилетий не разглядеть. В 

связи с этим происходит трансформация и в вос-

приятии времени. Будущее время начинает усту-

пать прошлому времени. Так, с некоторого вре-

мени в истории стал доминировать не футуризм, 

как это имело место в первых десятилетиях ХХ 

века, что не замедлило проявиться не только в 

социальных и революционных движениях, но и в 

искусстве, а пассеизм. Эта активизация пассеизма, 

столь обращающая на себя внимание в последние 

десятилетия [Ассман, 2004], – свидетельство про-

буждения памяти на уровне цивилизаций и взаи-

моотношений между ними. Но будущее ныне вы-

зывает страх, а углубление в прошлое подчас пу-

гает своей идеализацией. Но история идет своим 

ходом и часто удивляет, как бессильны попытки 

людей в нее вмешаться. И вот мы уже готовы ви-

деть в ином, более приемлемом свете свои 30-е 

годы, которые в последнее время так напоминают 

нам сегодняшний день. 

Любопытно, что когда сравнивают китайскую 

«новую волну» в кино, развертывающуюся одно-

временно с отечественной оттепелью в кино, а в 

Китае в это время утверждало свою картину мира 

в кино так называемое «пятое поколение», то эту 

тему идеализации прошлого, советского, уже за-

трагивают. Об этом свидетельствует мнение 

А. Плахова, который началом такой идеализации 

советского и возвращения к большому стилю в 

отечественном кино называет фильм И. Дыхович-

ного «Прорва» (1992). Но, конечно, как можно 

сравнивать эпоху, когда вышел этот фильм и кри-

тика только еще начала разбираться с феноменом 
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сталинизма, с нашим сегодняшним днем. «Как 

только на шестой части мира отменили цензуру, – 

пишет А. Плахов – пошел откровенный «расчет с 

прошлым», а вслед за тем – фамильярно-

иронические с ним игры, привлекающие молодую 

режиссуру. Лучший фильм этого направления – 

„Прорва” – так и остался сигналом возможной 

реинкарнации Большого Стиля. Но только сигна-

лом, который всерьез никто не поддержал» [Пла-

хов, 1995].  

Да, не поддержал, не поддержал потому, что не 

пришло еще время. Но это придет позже, пришло 

сейчас, точнее, приходит, поскольку нашему по-

колению еще неизвестно, какие, в конечном счете, 

формы эта реинкарнация советского – комические 

или трагические – примет. Уже сегодня очевидно, 

что это явно не комедия. Хотя как сказать. 

А. Смирнов, только что закончивший свой оче-

редной фильм «Француз», в котором действие 

происходит в конце 50-х, убежден, что сегодня 

время неопределенности в поисках направления 

развития страны, если еще и не закончилось, то 

заканчивается. Время, а самое главное, власть в 

этом времени определились. «Милитаризация 

сделалась тотальной, – пишет А. Смирнов, – Вся 

идеология сегодняшней России – сплошное, как 

кто-то назвал точно – победобесие. Когда рас-

стреляли Немцова, утром, часов в семь, меня раз-

будила моя жена Лена: „Ночью убили Борю”. И я 

понял: „Все, строение тоталитарного государства 

закончено”» [Смирнов, 2019].  

Может быть, тот раскол, который сегодня в 

России имеет место и возвращает к одному из са-

мых тяжелых расколов в русской истории – рас-

кола ХVII века. Именно возвращает, ведь анало-

гии между ХХ-м и ХVII-м веками уже успел про-

вести В. Топоров [Топоров, 1993]. Сегодня рас-

кол, может быть, существует не между сторонни-

ками либерального направления, с одной сторо-

ны, и носителями имперских, авторитарных уста-

новок, с другой, а, может быть, между сторонни-

ками ориентации на традиционную вестерниза-

цию и сторонниками евразийского пути. Но 

внешний фактор, то есть ориентация на другую 

цивилизацию, а не ту, к которой привыкли, обя-

зывает в существующую идентичность внести 

коррективы . Так идентичность становится одной 

из острых проблем современности. Но ведь и рас-

кол ХVII века в своей основе имел поворот от ви-

зантинизма к вестернизации. Хотя в этой интер-

претации раскола все же улавливается и смысл 

раскола в первом, то есть расхожем смысле. Но 

этот раскол затрагивает и коллективную идентич-

ность.  

Поворот от вестернизации к евразийству  

в трансформации цивилизационной 

идентичности современной России 

Конечно, связь с Западом русскому человеку 

дорога и прежде всего тем, что здесь личность 

является тем главным, что есть в истории. Поэто-

му русский человек, всю жизнь существовавший в 

империи, склонен был воспринимать Запад как 

идеал. Но как сегодня идеализировать Запад, если 

у него, как представляли еще наши славянофилы 

в ХIХ веке, все в прошлом. Ведь совершенно не 

случайно кинематограф, когда он касается судьбы 

Запада, постоянно повторяет шпенглеровские 

прогнозы, сделанные столетие тому назад. Взять 

хотя бы Ф. Феллини, который в фильме «И ко-

рабль плывет» (1983) темы судьбы Запада касает-

ся. Подобные мотивы улавливаются и в фильме 

О. Иоселиани «Охота на бабочек». Та же атмо-

сфера «заката» Запада определяет и фильм В. 

Дзурлини «Пустыня Тартари». Поворот в сторону 

Востока разные народы хотя и ощущают, но его 

воспринимают и оценивают по-разному. Если 

русские хотя и делают заметные в этом направле-

нии шаги, хотя и продолжают размышлять и не 

ставить в этом пока точки, то на Западе, на кото-

ром страх перед Востоком, а, следовательно, как 

считается перед «варварами», гнездится в подкор-

ке [Ясперс, 1991], имеет место некоторая ирони-

ческая интонация.  

В качестве примера сошлемся на фильм 

О. Иоселиани «Охота на бабочек» (1992). В 

фильме замок ХVII века в одном из южных горо-

дов современной Франции с обилием изящных 

искусств, картин, мебели, в котором живут герои, 

ассоциируется вообще с Западом, с милым, слав-

ным, человечным, но, тем не мене, угасающим, 

или, можно сказать, исчезающим, как некогда ис-

чезла Атлантида. Чтобы существовать, хозяйка 

замка, пожилая добрая женщина, прилагает ко-

лоссальные усилия, чтобы поддерживать тот 

комфорт, что существовал в прошлые века. Но все 

же картины и мебель приходится постепенно рас-

продавать. По мере продвижения действия филь-

ма к замку несколько раз подъезжает машина с 

женщиной-антикваром, которая старается по де-

шевке скупать еще сохранившуюся мебель в сти-

ле Людовика ХIII-го. Современное общество по-

требления делает предметом коммерческого ин-

тереса все – архитектуру, мебель, живопись, при-

кладные искусства, все то, что называют культур-
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ным наследием. В конце концов, будет продан и 

замок ХVII века.  

Но главные покупатели все-таки приходят с 

Востока. Решительный отказ хозяйки продать за-

мок их не останавливает. Восточные коммерсанты 

убеждены, что все равно замок будет у них. Они 

готовы даже ждать и ждать долго. Но время этот 

момент приближает. Дело в том, что реальность 

давно уже существует по другим законам, совсем 

не по тем, что существовали в прошлом, которым 

герои остаются верными. Так, радио систематиче-

ски сообщает о новых погибших в результате 

очередного террористического акта. Пока террор 

происходит в далеких странах и до южного го-

родка Франции пока не доходит. Но вскоре тер-

рор придет и сюда. Замок получает по наследству 

сестра героини, а она живет в России. В соответ-

ствии с логикой режиссера, Россия ведь тоже Во-

сток, то есть это тоже Другой, а значит, в ней то-

же с точки зрения Запада существуют «варвары». 

Вступив во владение замком, русские тут же его и 

продадут, продадут японцам. А те будут исполь-

зовать его в коммерческих целях. 

Продает замок не непосредственно сестра ари-

стократки – хозяйки – она такая же интеллигент-

ная и потому с точки зрения общества потребле-

ния уязвима, а ее молодая дочь или внучка, мгно-

венно проявляющая свою ловкость и предприим-

чивость. И вот уже на рынок ездят закупать ово-

щи на велосипедах не хозяйка замка, а поселив-

шиеся в замке японцы. Замком владеют восточ-

ные люди, читай, «варвары». По сути, фильм О. 

Иоселиани – поминки по тому Западу, который 

когда-то существовал и который русскими так 

был идеализирован. Свой фильм О. Иоселиани 

снимал, когда проблема с беженцами с Ближнего 

Востока не была столь актуальной, да и не было 

ее вовсе, как в последние годы. Но у режиссера 

уже многое предсказано. Ведь сегодняшние бе-

женцы с Ближнего Востока – лишь частный эпи-

зод в истории Запада. Так что если ностальгию по 

прошлому Франции, то есть Запада О. Иоселиани 

разделять, то России просто некуда деться, кроме 

как с надеждой всматриваться в сторону Востока, 

тем более, что она сама – часть Востока [Трубец-

кой, 2002]. Да и сам Запад – не потому ли он 

стремится под крышу своего коллективного бун-

таря, некогда покинувшего Старый Свет. Бунта-

ря – Америки, ставшей могущественной и спо-

собной защитить других, если, не дай бог, снова 

возникнет угроза с Востока или раздастся крик 

«русские идут». 

В фильме О. Иоселиани Францию завоевыва-

ют японцы, завоевывают, не пользуясь оружием, а 

вот в фильме французского режиссера Ж. Янна 

«Китайцы в Париже» (1974) Парижем овладевают 

уже китайцы. Когда страх перед Востоком в его 

апокалиптических формах начинает распростра-

няться, самое время представить его источник в 

комическом свете. Смех нейтрализует страх, сти-

рает его. Такая позиция по отношению к возмож-

ному завоеванию Запада Востоком и характерна 

для фильма Ж. Янна. Фильм начинается с появле-

ния в Париже слухов о том, что китайцы имеют 

намерению оккупировать Париж и, соответствен-

но, с возникновения страха. Парижане начинают 

спешно готовиться к сопротивлению, но не успе-

вают. Когда президент начинает давать указания, 

что нужно сделать в первую очередь, чтобы защи-

тить отечество от врага, появляются китайцы. 

Президент с высокопоставленными чиновниками 

срочно покидает Париж и улетает в Америку. К 

моменту появления китайцев в Париже, все 

остальные страны Европы оказались уже оккупи-

рованными.  

 Итак, китайцы начинают устанавливать свои 

порядки. Во-первых, назначают верховного ки-

тайского комиссара. Эту должность будет испол-

нять француз. Во-вторых, принимают на службу 

парижскую полицию. На улицах Парижа появля-

ются огромные портреты Маркса и Ленина, ведь 

китайцы продолжают исповедовать марксизм-

ленинизм. Одно из первых распоряжений – от-

ныне французы будут выращивать сою. Далее 

следуют и другие постановления новой власти, к 

которой французы успешно адаптируются. 

Например, начинается ликвидацию частных авто-

мобилей во избежание катастроф. Автомобили 

отправляются в Китай, а французы учатся ходить 

пешком. Отныне Франция будет специализиро-

ваться исключительно по производству печных 

труб. Все другие виды промышленности упразд-

няются. В театрах идут спектакли, соответствую-

щие китайской идеологии. Так, опера Ж. Бизе 

«Кармен» переосмыслена и превращается в сред-

ство пропаганды революции. Китайцы преиспол-

нены сознанием своей высокой миссии, ведь они 

прибыли в Париж, чтобы спасти «загнивающую 

Францию».  

Однако кажется, что спасаемые готовы к со-

противлению. Правда, из этого ничего не получа-

ется. Стремясь насадить во французской столице 

настроение счастья и радости, китайцы устраива-

ют пышный праздник. Постепенно выясняется, 

что образ жизни французов разлагает доблестную 
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китайскую армию во главе с ее командующим. 

Так солдаты развлекаются с проститутками, а сам 

главнокомандующий оказывается в постели геро-

ини. Чтобы избежать дальнейшего разложения 

китайской армии, командующий отдает приказ 

покинуть Париж. Получается, что победителями 

оказываются вовсе не китайцы, занявшие Париж, 

а сами французы, ничего не предпринимавшие, 

чтобы победить китайцев. Соприкосновение ки-

тайцев и французов оказалось для китайцев весь-

ма неблагоприятным. После ухода китайцев 

жизнь в Париже входит в привычные берега. Те, 

кто сотрудничал с китайцами, наказываются. 

Женщины, которые спали с китайскими солдата-

ми, обриты наголо. Наконец, из Америки возвра-

щается президент. Не такие уж и страшные эти 

китайцы. Фильм избегает их демонизации. 

Наоборот, они искренне несут во Францию идею 

возникшей в головах идеологов коммунизма «ми-

ровой революции», которая может развертывать-

ся, как свидетельствует фильм, в мягких формах и 

обходиться без крови и жертв. Никаких убийств, 

никакого насилия. Они искренне желают францу-

зам лучшей жизни, как они ее понимают.  

Фильм получился не столько о китайцах, 

сколько о французах, которые демонстрируют 

способность адаптироваться к любой власти и 

выживать даже в самых экстремальных ситуаци-

ях. Никакой свободы и лучшей жизни, привноси-

мой извне, им не нужно. Свобода у французов в 

генах. Смех в фильме амбивалентен. Это и ирония 

по отношению к свободным французским нравам 

и в то же время гордость за нацию, у представите-

лей которой свобода, что называется, в крови. Так 

с помощью смеха страх перед Востоком, который 

время от времени посещает Запад, снимается.  

Пока вопрос с Китаем как тем для России Дру-

гим, который, может быть, окончательно не про-

яснился, находятся сторонники той мысли, кото-

рая в истории уже не раз высказывалась. Сторон-

ники «подмораживания» России, что, собственно, 

сегодня и происходит и что режиссер А. Смирнов 

оценивает как возвращение в Россию тоталита-

ризма.  

Заключение 

Итак, к сегодняшнему дню Россия оказалась 

между супердержавами, суперцивилизациями – 

Америкой и Китаем. В этой ситуации нужно за-

ново самоопределяться и уточнять свою идентич-

ность [Хренов, 2013]. В этом направлении Россия 

делает решительные шаги, свертывая ориентации 

на Запад, которые в истории России начались с 

Петра Первого и стали снова актуальными еще с 

приходом Горбачева, на ориентации на Восток. 

Наверное, такой сдвиг может быть лишь раз в не-

сколько столетий. 

Таких сдвигов в истории России было не-

сколько. Сначала здесь произошел поворот в сто-

рону Византии, затем, спустя столетия, в сторону 

Запада. Однако нельзя сбрасывать со счетов и 

влияние Востока в период, который называется 

татаро-монгольским игом. Может быть, ига на 

самом деле и не было в том смысле, как об этом 

пишут в учебниках, и здесь евразийцы, а, в осо-

бенности, Л. Гумилев, возможно, и правы [Хре-

нов, 2012], но имело место мощное влияние, в том 

числе, даже на государственное строительство. Об 

этом напоминает сегодня Б. Акунин. Несколько 

столетий Россия, как и многие другие народы, 

усваивала ценности западной цивилизации. Она 

была уверенной в том, что являлась прозападной 

страной, хотя эта уверенность никогда не была 

полной и повсеместно не разделялась как внутри 

России, так и на Западе. Показателен, например, 

такой факт. О. Шпенглер, пытавшийся опреде-

лить место России в мире, отвергал ее причаст-

ность к Западу и утверждал, что это – часть Азии. 

Тем не менее, в поздней истории вестернизация 

России, оцениваемая, например, Н. Трубецким, 

резко отрицательно, многое в истории определяла 

[Трубецкой, 2007]. И вот теперь, кажется, Россия 

делает еще один радикальный шаг, разворачива-

ясь, как кажется, в сторону Китая.  

Только вот не совсем ясно, если такой поворот 

и случится, то будет ли она в евразийском про-

странстве играть значимую роль, ведь в контактах 

с Западом жажда лидерства ее не покидала даже 

тогда, когда она демонстрировала себя его при-

лежной ученицей, или же она будет играть роль 

подчиненную, второстепенную, на что горячие 

головы в России, пожалуй, не согласятся. Между 

тем, в выделенной нами «тройке» цивилизаций 

Россия в настоящее время, может быть, не являет-

ся самой сильной. Во всяком случае, по сравне-

нию с Америкой. Революции и войны ХХ века, 

как и развал советской империи и неудачный 

опыт либерализма в период власти М. Горбачева, 

русских изрядно измотали и ослабили Россию 

экономически. Но, с другой стороны, здесь важна 

ведь и пассионарная энергия, и дух народа, те 

настроения, что исходят от народа. Известно, что 

идея христианства, распространившаяся на весь 

мир, первоначально возникла в самой нищей 

стране, которой когда-то был Израиль. Хотя опыт 

в достижении контактов с другими цивилизация-
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ми в России существует, но в последние столетия 

он исчерпывается лишь отношениями с Западом, 

о чем сказано и написано достаточно и что стало 

причиной того, почему философия истории в Рос-

сии сводилась к отношениям между Россией и 

Западом. Что и говорить, сегодня ситуация с ци-

вилизационной идентичностью России складыва-

ется весьма непривычная и провоцирует размыш-

ления.  
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Для цитирования: Никольский С. А. Николай Островский: «место в железной схватке за власть». Россия 

накануне и после Октября. Статья вторая // Верхневолжский филологический вестник. 2020. № 4 (23). С. 161–
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Для раскрытия темы России после Октября книга Н. А. Островского «Как закалялась сталь» – одна из 

знаковых. В ней в чистом виде явлен портрет идеального революционера-большевика, беспощадного не только 

к врагам, но к себе и окружающим, человека, из которого, по образному выражению поэта, можно было бы 

делать самые крепкие в мире гвозди. Книга была восторженно встречена тринадцатимиллионной армией 

партийцев и комсомольцев. Для одних Павел Корчагин был идеалом для подражания, для других – образом, 

подкрепляющим их собственные мифы о прошлых подвигах, позволявшие тепло устроиться в настоящем. Для 

власти повесть, очищенная цензурой от большевистского демократизма первых лет, была художественной 

предтечей будущего сталинского «Краткого курса истории ВКПб». 

Один из самых вдумчивых советских литературоведов Л. А. Аннинский считал это произведение 

повествованием о людях, «обрученных с идеей». В известном смысле это так и есть. Однако обрученность (как 

обруч на бочке) закрывала Островскому и его советскому интерпретатору возможность видеть реальный 

исторический процесс в его трагической глубине и противоречивости. Для героя Павла Корчагина не 

существует ни начатков сталинского тоталитаризма, ни трагедии коллективизируемой, гибнущей от голода 

деревни. Живя как бы вне времени, он проповедует одно и то же – ни на минуту не затухающую классовую 

борьбу. Кажется, притухнет огонь борьбы и прервется жизнь героя. Собственно, этому и не дают случиться: 

ведь в постоянном накале классовой борьбы, которая, как говорил Сталин, будет все более возрастать по мере 

продвижения к социализму, и состоит тайна советского тоталитаризма, в художественной форме представленная 

и оправданная Николаем Островским.  

Ключевые слова: Россия, Октябрь, революция, большевизм, тоталитаризм, героизм, фанатизм, человек, 

партия, комсомол, народ. 

S. A. Nikolsky  

Nikolai Ostrovsky: «a place in the iron battle for power».  

Russia on the eve and after October. Article two 

To reveal the theme of Russia after October, 1917, Nickolai Ostrovsky's book «How steel was tempered» is one of 

the most significant. In it, in its purest form, there is a portrait of an ideal revolutionary – a Bolshevik, merciless not 

only to the enemy, but to himself and others as well, a man, from whom, according to the poet's figurative expression, 

there could be made the strongest nails in the world. The book was enthusiastically received by the thirteen million 

army of party members and Komsomol members. For some, Pavel Korchagin was an ideal to emulate, for others – an 

image that reinforced their own myths about past heroic deeds, allowing them to settle warmly in the present. For the 

authorities, the story, cleared by censorship from the Bolshevik democracy of the first years, was an artistic forerunner 

of the future Stalinist «Short course of the AUCP history». 

One of the most thoughtful Soviet literary critics, Leo Anninsky, considered the story to be a story about people 

«engaged to an idea». In a sense, this is true. However, the engagement prevented both Ostrovsky and his Soviet 

interpreter from seeing the real historical process in its tragic depth and contradictions. For the hero Pavel Korchagin, 

there are neither the beginnings of Stalinist totalitarianism, nor the tragedy of a collectivized, starving village. Living as 

if out of time, he preaches the same thing – a class struggle that never fades for a moment. It seems that the fire of 

struggle will be extinguished and the hero's life will be interrupted. In fact, this is not allowed to happen: the constant 

intensity of the class struggle, which, as Stalin said, will grow more and more as we move towards socialism, is the 

secret of Soviet totalitarianism, represented and justified in an artistic form by Nikolai Ostrovsky. 
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Политический и историософский контекст 

книги  

Книга Н. А. Островского «Как закалялась 

сталь» была той, которая наиболее активно под-

держивалась властью и была с восторгом встре-

чена молодым и зрелым большевистским полити-

ческим сообществом в первой половине 30-х го-

дов прошлого века. Однако если отбросить анга-

жированные руководством страны срежиссиро-

ванные властью и самопроизвольные читатель-

ские отклики на нее, а также посвященные ей од-

нотипные в своих восторгах литературоведческие 

и иные научные исследования, окажется, что по-

настоящему серьезных ее осмыслений не так уж 

много и к ним должно проявить особое внимание. 

В этом контексте несколько раз подготавливав-

шаяся к печати и в силу разного рода цензурных 

ограничений откладывавшаяся монография Л. А. 

Аннинского «Обрученные с идеей. (О повести 

„Как закалялась сталь” Николая Островского)» на 

мой взгляд значится среди первых. 

Возможно, самый сильный вывод, который де-

лает ее автор, таков: «„Как закалялась сталь” – 

ключевая книга советских лет нашей истории, в 

ней – разгадка того, что произошло с нами и Рос-

сией. …Это исповедь, пронявшая миллионы» 

[Аннинский, web]. Означают ли эти слова, что 

исследователь и в самом деле нашел в книге столь 

важную для понимания России разгадку смены 

общественно-экономических укладов? Вряд ли. 

Более того: думаю, Лев Александрович добросо-

вестно заблуждался. Повесть «Как закалялась 

сталь» – напротив, наименее подходит для цели 

формулирования и решения этой грандиозной 

задачи. Она – всего лишь об одном из многих яв-

лений революционных процессов в России. В ней, 

например, нет свойственного творчеству фило-

софствующих писателей (Андрея Платонова, 

например) философско-художественного иссле-

дования революционной предыстории, анализа 

смыслообразующих революционных элементов, 

объемного изложения самого революционного 

конфликта, намечающихся перспектив его разре-

шения [Неретина, Никольский, Порус, 2019]. В 

ней также нет шолоховской психологической глу-

бины персонажей, к тому же не расположенных 

только с одной, как у Островского, «красной», 

стороны, а по обе стороны границы, разделяющей 

сражающихся. Повесть «Как закалялась сталь» 

одностороння по своему предмету, узко тенден-

циозна, поскольку с документальной точностью 

представляет позицию всего лишь одного из мно-

гих участников процесса преобразований. И уже 

по этой причине она не может быть отнесена к 

произведениям философско-художественным, 

которым свойственна отстраненная позиция авто-

ра, с которой только и можно попытаться охва-

тить явление в целом. 

Тем не менее, ее ценностно-смысловое содер-

жание для понимания российской философии ис-

тории нельзя и преуменьшать. В ней, в образе 

главного героя, художественно-документально, 

хотя и узко-конкретно, представлено одно из цен-

тральных действующих лиц тогдашнего револю-

ционного взрыва. Это не теоретик, не политик и, 

конечно, не миллионная частица мало сознающе-

го, полу-дикого народа, почти лишенного инди-

видуальности, но зараженного не знающей гра-

ниц, все сжигающей ненавистью и всепоглощаю-

щим желанием немедленно отнять и присвоить – 

не важно, вещь или жизнь. (О том, что именно это 

настроение преобладало и, более того, поощря-

лось идеологами «революционного убийства» с 

первых дней прихода большевиков к власти, а 

позднее и с помощью специально созданных ин-

струментов – от взятия заложников и концлагерей 

до бессудных массовых убийств по классовому 

признаку, написаны горы текстов. В максимально 

краткой и, одновременно, предельно обобщаю-

щей форме это настроение передал, например, 

Евгений Замятин в рассказе «Дракон» [Замятин, 

web]). Герой повести – утративший человеческий 

облик от многолетней нечеловеческой жизни в 

окопах и крови крестьянин – выходец из россий-

ской сельской глубинки.  

Павел Корчагин Островского – смышленый 

рабочий парень, в меру хлебнувший «барства ди-

кого», охваченный жаждой знания, нашедший в 

большевиках своих учителей и вождей, фанатич-

но уверовавший в их правду и столь же фанатич-

но по крупицам и неуклонно отдающий собствен-

ную жизнь за ее торжество и обещанное ею благо. 

Герой настолько «верующий большевик», что да-

же не видит гигантских перемен, происходящих в 

реальности. Корчагин – не только, а, возможно, и 

не столько реальный персонаж, сколько воспетый 

властью эталонный партиец – ни в чем не сомне-

вающийся исполнитель, всецело поглощенный 

грандиозными прожектами фанатик-фантазер.  
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Нужно отметить, что не на начальном этапе 

революционного процесса (примерно, до разгона 

Учредительного собрания в январе 1918 года), а 

уже в ходе развернувшейся борьбе «красных» и 

«белых», в которую включается Павел, усомнить-

ся в неправоте «красных» и в самом деле было 

трудно и не всякому уму под силу. То, что про-

должали отстаивать «белые», уже исторически 

себя изжило, во многом обнаружило свою бесче-

ловечность и потому вызывало справедливую 

ненависть и желание отказаться от этого прошло-

го навсегда. К тому же, в отличие от «белых», за 

«красными» были неиспробованные возможности 

и фантазии о новой, казавшейся лучшей, чем 

раньше, жизни, обещания и мечты о «светлом бу-

дущем», а чем далее разворачивалась гражданская 

война, тем более в ней накапливался требующий 

реализации потенциал справедливой мести за по-

гибших родных и друзей.  

Личная судьба героя – плохо в художествен-

ном отношении представленная, но вполне досто-

верная документальная история и, одновременно, 

умело сконструированный миф о неизбежном 

наступлении светлого завтрашнего дня. В нем – 

отражение реальности и, в то же время, надежда 

всех революционеров-большевиков: и тех, кто 

вчера боролся за новую жизнь и теперь фанатично 

не принимал «нэпмановского зигзага»; и тех, кто 

сегодня посчитал себя достойным не только 

нескончаемых партийных нагрузок, но и поло-

женных новой номенклатуре заслуженных житей-

ских благ.  

Каков же путь героя повести как самого по се-

бе, так и в интерпретации Л. А. Аннинского, ка-

жущейся убедительной на первый взгляд?  

Советское мышление и загадка «переворота 

революционного духа» 

Конечно, Л. А. Аннинский ни в коем случае не 

наивный апологет ультра-революционности и по 

этой причине не видящий ее перерождения по 

мере становления в стране сталинского тоталита-

ризма. Говоря о революционной эпохе, в которой 

живет Корчагин, литературовед подчеркивает: 

«Славный романтический дух в ней, конечно, во-

плотился. Но вот теперь самый дух этот перевер-

нут в нашей эмоциональной памяти, а истоки его 

по-прежнему не очень ясны историческому разу-

му. То есть масса факторов известна: нетерпи-

мость, репрессии, гибель крестьянства, лагеря, 

иллюзии, ложь, – но духовный поворот, сделав-

ший все это возможным, – все еще таится во 

тьме» [Аннинский, web]. Честная констатация и в 

то же время признание, что ответа на главный во-

прос у автора нет.  

Как же стал возможен «переворот революци-

онного духа»? Ведь, по словам исследователя, 

корчагиными было «почти осуществлено царство 

справедливости» для «целого мира». Благодаря 

этим «людям – гвоздям» весь российский мир 

начавшейся справедливости, «все это строение 

стало реальностью», а то, что случилось потом – 

«репрессии, лагеря, ложь» и т. п., выходит, случи-

лось неизвестно почему, в силу какого-то «духов-

ного поворота» неизвестной природы.  

Аннинский не ищет ответа на этот во-

прос. Вместо этого, и в этом главное, на мой 

взгляд, его заблуждение, он предполагает наличие 

некой внешней причины, сделавшей возможным 

трагический «духовный поворот», который раз-

рушил «почти осуществленное царство справед-

ливости». Более того, свою ошибку исследователь 

усугубляет, так как исключает для себя предпо-

ложение: а не берут ли свое начало истоки этого 

«духовного поворота» в самих вершителях рево-

люционного действия? И, возможно, истоки «ду-

ховного поворота» не только в Корчагине и его 

непосредственном окружении – рабочих «парнях-

братишках», но и в тех миллионах участников 

революции, которые в круг внимания Островско-

го не попали?  

По-настоящему, Островский подробно рас-

сматривает только одного-единственного челове-

ка, олицетворяющего собой эталон низового ком-

сомольского актива. Но ведь, и это вопрос не для 

автора повести, но для исследователя Аннинско-

го, эти «братишки-парнишки» – сегодня всего 

лишь младшие управленцы нарождающейся со-

ветско-партийной бюрократии, а завтра – полно-

ценные господа новой жизни с новым «хозяи-

ном», новыми крепостными и новыми надсмотр-

щиками. Вспомним, что окончательная расправа 

Сталина с «ленинской гвардией» и управленцами-

большевиками – участниками Октябрьского пере-

ворота и гражданской войны – к концу 1937 года 

была завершена. Но то, что сама эта жизнь от года 

к году все больше перестает быть партийной де-

мократией и превращается в самодержавный то-

талитарный строй, Островский, доживший до де-

кабря 1936 года, либо не знает (что вряд ли воз-

можно), либо не хочет знать. Фанатик всегда ви-

дит только свою идею, но не реальность.  

Рабочие материалы и даже уже написанные 

части повести, например, о «Рабочей оппозиции» 

и об оппозиции Льва Троцкого, о которых Ост-

ровский намеревался сообщить читателю, цензу-
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рой были изъяты и впоследствии утрачены, в силу 

чего высказаться по этому вопросу более опреде-

ленно у исследователей возможности нет. Лишь 

отмечу, что для власти возможные критические 

наблюдения автора о реальной жизни – коллекти-

визации и все более разворачивающегося в стране 

террора, в том числе преследующего цель смены 

элит, были неприемлемы. Наоборот – нужен был 

кристально чистый, ни в чем не перечащий стали-

низму герой, органически ему предшествующий и 

органично в него врастающий. И Островский – 

вольно или не вольно – этому правилу следовал.  

На время допустим, что писатель и в самом де-

ле не знает о разворачивающейся в стране кре-

стьянской трагедии, не замечает нарождающегося 

тоталитаризма и, следовательно, не может пред-

положить его общественную пагубность. Но что 

об этом думает живущий на полвека позже наш 

современник Л. А. Аннинский? В его исследова-

нии ожидаемого и логически необходимого отве-

та на этот вопрос нет. Вместо этого находим: в это 

время «воцаряется новая эпоха в литературе – 

эпоха всеобщей государственной консолидации. 

И вот уже знаменитое постановление ЦК партии 

от 23 апреля 1932 года разом пресекает деятель-

ность всех групп и ассоциаций, начиная со свире-

пого, измучившего всех РАППа и кончая послед-

ними попутническими пристройками, и в это но-

вое, объединенное, освобожденное от старых ко-

лючек, перепаханное, ожидающее поле падают 

семена простых всеобщих лозунгов: единый союз 

писателей, единый принцип: пишите правду, еди-

ный метод: социалистический реализм. 1932 – год 

великого перелома в литературе» [Аннинский, 

web]. И это все, что нужно нам знать о социально-

политическом контексте, в котором творит Ост-

ровский? Что это, если не уход от проблемы?  

В последующих рассуждениях о литературном 

процессе Аннинский несколько оттеняет револю-

ционный демократизм редакции издательства 

«Молодая гвардия», которое печатает и «продви-

гает» Островского. Но в целом об этом времени в 

контексте ранее сформулированного принципи-

ального вопроса о природе «духовного поворота» 

он не говорит ничего. Уходит Лев Александрович 

от тематики разворачивающейся в страте траге-

дии, лишь намеком давая знать, что он «в курсе». 

Ведь термин «год великого перелома», применен-

ный им к литературным процессам, взят из оцен-

ки сталинской коллективизации, в которой 1929 

год назван «годом великого перелома на всех 

форнах социалистического строительства» [Ста-

лин, web]. А кроме нее – и при жизни Островско-

го – были многие дела против «вредителей», был 

гигантский – не менее четырех миллионов смер-

тей – голод, подавление частями Красной армии 

восстающих против колхозов крестьян, бегство из 

деревень в города, нищенская жизнь народа и 

роскошества новых большевиков, вчерашних дру-

зей Корчагина, в том числе. Да и сам автор «Ста-

ли», отдыхая в разных санаториях Крыма, вполне 

мог оценить уровень жизни новых советских гос-

под, среди которых было не принято говорить о 

страданиях деревни.  

И в дальнейшем, к сожалению, этот уход от 

главного вопроса темы «духовного поворота» 

Аннинским только подтверждается. Он как бы 

ставит его в длинную очередь, в затылок за мел-

кими второстепенными вопросами, и в этой оче-

реди тема неизбежно исчезает из вида. Каким об-

разом он это делает? Например, рассуждением о 

второстепенном – как «складывается то почти не-

расчленимое соединение популярности, идущей 

снизу, и культа, насаждаемого сверху, которое 

ставит впоследствии в тупик западных историков 

советской литературы, и они до сих пор решают 

(как сказано у Глеба Струве), „до какой степени 

широкая национальная популярность Островско-

го была спонтанна, добровольна и стихийна, и 

какую часть тут надо отнести на счет обдуманно-

го мифотворчества”» [Аннинский, web] Получа-

ется так, что вслед за героем Николая Островско-

го отводит глаза от реальной истории и исследо-

ватель Л. А. Аннинский. И на вопрос, почему это 

делает Островский, я и постараюсь ответить.  

История, которую лучше не знать 

Термин «обдуманное мифотворчество» не 

вполне адекватен. То есть, какая-то часть этого 

феномена «духовного поворота» может быть объ-

яснена и им. Но только малая часть. Исходить, 

думаю, следует из того, что повесть Островского 

правдива до мелочей. Это действительная жизнь 

одного из борцов за социализм, как он понимался 

именно Островским в двадцатые годы, и борца 

фанатичного. В этом качестве «эталона» он дей-

ствительно был примером для одних и реальным 

образцом для материализации собственных и ми-

фических воспоминаний других – тех, кто его 

взгляды на социализм разделял, но также и тех, 

кто лишь делал вид, что таковые взгляды разделя-

ет, а на самом деле строил свое «маленькое лич-

ное счастье».  

Современник Николая Островского – Андрей 

Платонов, по-настоящему глубокий пониматель 

природы советского тоталитарного социализма, в 
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одном эпизоде романа «Чевенгур» дает нам знать 

об иных, не похожих на Корчагина, но не менее, 

чем он реальных комсомольцах. «За стеной из 

дюймовых досок сразу заплакал человек, расхо-

дясь слезами все более громко. Пивная посуда 

дрожала на его столе, по которому он стучал 

оскорбленной головой; там жил одинокий комсо-

молец, работавший истопником в железнодорож-

ном депо – безо всякого продвижения к высшим 

должностям. Комсомолец немного порыдал, затем 

затих и высморкался.  

– Всякая сволочь на автомобилях катается, на 

толстых артистках женится, а я все так себе жи-

ву! – выговаривал комсомолец свое грустное 

озлобление. – Завтра же пойду в райком – пускай 

и меня в контору берут: я всю политграмоту знаю, 

я могу цельным масштабом руководить! А они 

меня истопником сделали, да еще четвертый раз-

ряд положили… Человека, сволочи, не видят…» 

[Платонов, 2011b, с. 184].  

Об этом же довольно широком послеоктябрь-

ском настроении в рядах победителей говорят и 

позднейшие исследователи: «Личный аскетизм 

вождей, так импонировавший толпе, дружно рву-

щейся в адское пекло революции, потому что как 

бы уравнивал образ ее жизни с вождистским и, 

следовательно, уже теперь делал Равенство ре-

альным, после захвата власти, после узурпирова-

ния ее Сталиным, аскетизм этот, тотально рекла-

мируемый партпрессой, на самом деле в центре и 

на местах стал возней урок, бросившихся к кор-

мушкам, делящих шкуру убитого медведя, вце-

пившихся в многоэтажный расстегай вроде того, 

который был смачно описан во втором томе 

„Мертвых душ”» [Алешковский, web].  

Статистика первой половины 30-х годов сооб-

щает, что членов и кандидатов в члены «Всесо-

юзной коммунистической партии большевиков» 

было примерно три с половиной миллиона, а чле-

нов «Всесоюзного ленинского коммунистическо-

го союза молодежи» порядка десяти миллионов. 

И это не считая беспартийных работников совет-

ских органов и профсоюзных организаций. При 

этом, более семидесяти процентов из них имели 

всего лишь неоконченное среднее и начальное 

образование, а еще какая-то часть образования 

вообще не имела. То есть, читателей, если их чис-

лить только по политическому положению и 

непременной, строго контролируемой руковод-

ством обязанности, у повести Островского было 

более чем достаточно. Сколько же из них на са-

мом деле были действительно «обручены с иде-

ей», сколько лишь отчасти сообразовывали с ней 

свою жизнь, дабы не оказаться в еще худшем по-

ложении, а сколько воспринимали повесть как 

обязательную к восприятию идеологическую 

установку, спущенную властью для поддержания 

«революционного духа», определить невозможно. 

Однако вслед за Л. А. Аннинским предполагать, 

что «духовный поворот» – «репрессии, лагеря, 

ложь» – не был инициирован логикой развития 

этих большевистских в разной степени фанатич-

но-идейных тринадцати и более миллионов, а за-

тем лишь угадан и оформлен сталинским тотали-

таризмом, на мой взгляд, близоруко.  

Вывод этот также подкрепляется и содержани-

ем самого произведения. Так, в идейном станов-

лении Павки первоначальную заметную роль иг-

рает матрос Жухрай: «Теперь на всей земле пожар 

начался. Восстали рабы и старую жизнь должны 

пустить на дно. Но для этого нужна братва отваж-

ная, не маменькины сынки, а народ крепкой поро-

ды» [Островский, web]. «Пустить на дно» – уни-

чтожить.  

Это настроение сквозит во всем тексте, напри-

мер, в описании собрания в городском театре, ку-

да пришли не только рабочие-комсомольцы, но 

учащиеся гимназии и ученики начального учили-

ща, очевидно, 13–15 лет. Вот на сцену выскакива-

ет молодой пулеметчик: «Моя фамилия – Жаркий 

Иван. Я не знаю ни отца, ни матери, беспризор-

ный я был; нищим валялся под заборами. Голодал 

и нигде не имел приюта. Жизнь собачья была, не 

так, как у вас, сыночков маменькиных. А вот 

пришла власть советская, меня красноармейцы 

подобрали. Усыновили целым взводом, одели, 

обули, научили грамоте, а самое главное – поня-

тие человеческое дали. Большевиком через них 

сделался и до смерти им буду. Я хорошо знаю, за 

что борьба идет: за нас, за бедняков, за рабочую 

власть. Вот вы ржете, как жеребцы, а того не зна-

ете, что под городом двести товарищей легло, 

навсегда погибло… Голос Жаркого зазвенел, как 

натянутая струна…  

– Жизнь, не задумываясь, отдали за наше сча-

стье, за наше дело… По всей стране гибнут, по 

всем фронтам, а вы в это время здесь карусели 

крутили. Вы вот к ним обращаетесь, товарищи, – 

обернулся он вдруг к столу президиума, – вот к 

этим, – показал он пальцем на зал, – а разве они 

поймут? Нет! Сытый голодному не товарищ. 

Здесь один только нашелся, потому что он бедняк, 

сирота. Обойдемся и без вас, – яростно накинулся 

он на собрание, – просить не будем, на черта сда-

лись нам такие! Таких только пулеметом про-

шить! – задыхаясь, крикнул он напоследок и, 
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сбежав со сцены, ни на кого не глядя, направился 

к выходу» [Островский, web].  

«Прошить пулеметом…» Долго ли перед этим 

разбирались – кого и за что? И это, как известно 

по результатам разных форм «красного террора», 

было настроением массовым.  

А вот затронутый в повести инициированный 

Лениным польский поход Красной армии на 

Варшаву летом 1920 года с целью разжечь рево-

люционный пожар. В итоге двадцать пять тысяч 

красноармейцев погибло и более ста десяти тысяч 

оказались в плену. Расчет не менее фанатичного, 

чем Корчагин пролетарского вождя на то, что 

«польские рабочие городов и деревень», как их в 

своем воззвании именовала советская пропаганда, 

вместе с Красной армией повернут оружие против 

капиталистов, помещиков и ксендзов, не оправ-

дался. Поляки солидарно выступили против рус-

ских, своих исторических врагов, в том числе, не-

однократных в ХIХ веке участников расчленения 

их страны. Большевистская кровавая авантюра по 

«экспорту революции» провалилась. А как на этот 

сюжет откликается автор повести?  

Островский вскользь касается его следующим 

текстом: «Вчера в полдень, подхваченный общей 

яростью, встречал белополяков контратакой; вче-

ра же впервые грудь с грудью столкнулся с без-

усым легионером. Летел тот на него, выкинув 

вперед винтовку, с длинным, как сабля, француз-

ским штыком, бежал заячьими прыжками, крича 

что-то несвязное. Часть секунды видел Сергей его 

глаза, расширенные яростью. Еще миг – и Сергей 

ударил концом штыка по штыку поляка. И бле-

стящее французское лезвие было отброшено и 

сторону. Поляк упал.  

Рука Сергея не дрогнула. Он знает, что он бу-

дет еще убивать, он, Сергей, умеющий так нежно 

любить, так крепко хранить дружбу. Он парень не 

злой, не жестокий, но он знает, что в звериной 

ненависти двинулись на республику родную эти 

посланные мировыми паразитами, обманутые и 

злобно натравленные солдаты. И он, Сергей, уби-

вает для того, чтобы приблизить день, когда на 

земле убивать друг друга не будут» [Островский, 

web]. Как говорила девочка Настя – героиня пла-

тоновского «Котлована», «это значит плохих лю-

дей всех убивать, а то хороших очень мало» [Пла-

тонов, 2011а, c. 128]. Чего здесь больше: вдохно-

венной пропагандистской лжи или вознесенного 

на духовные высоты убийства?  

Для текста фанатично настроенного Остров-

ского характерно полное отсутствие понимания 

реальности, смысла и обстоятельств происходя-

щих событий. Он легко бросает, например, слова: 

«эсеро-кулацкая муть». Ему нет дела до того, что 

эсеры, еще до того как были уничтожены больше-

виками, благодаря своей аграрной программе на 

свободных выборах в Учредительное собрание 

получили в два с лишним раза больше голосов, 

чем последователи Ленина с их двадцатью че-

тырьмя процентами, что и стало причиной разго-

на этого представительного органа. Для него не 

прекращающие торговлю крестьяне, стремящиеся 

на рынки мимо заградотрядов и не желающие 

подчистую отдавать продукты в соответствии с 

объявленной политикой продразверстки, это вра-

ги-«мешочники»: «На пяти базарах копошились в 

гомоне людские скопища. Властвовали здесь два 

стремления: одно – содрать побольше, другое – 

дать поменьше. Тут орудовало во всю ширь своих 

сил и способностей разнокалиберное жулье. Как 

блохи, сновали сотни юрких людишек с глазами, 

в которых можно было прочесть все, кроме сове-

сти. Здесь, как в навозной куче, собиралась вся 

городская нечисть в едином стремлении облапо-

шить серенького новичка. Редкие поезда выбра-

сывали из своей утробы кучи навьюченных меш-

ками людей. Весь этот люд направлялся к база-

рам» [Островский, web].  

Даже последующее признание самим Лениным 

ошибочности политики продразверстки – не толь-

ко экономической необходимости, но и реализо-

ванной революционной мечты, о чем правовер-

ный коммунист Островский должен был знать, 

для автора повести не значит ничего. А ведь Ле-

нин писал: в 1918–1920 годах «...мы сделали ту 

ошибку, что решили произвести непосредствен-

ный переход к коммунистическому производству 

и распределению. Мы решили, что крестьяне по 

разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а 

мы разверстаем его по заводам и фабрикам, – и 

выйдет у нас коммунистическое производство и 

распределение» [Ленин, 1970, с. 157]. Более того: 

«..мы говорили тогда гораздо осторожнее и 

осмотрительнее, чем поступали» [Ленин, 1970, 

с. 156]. (курсив автора статьи) 

Не видит Николай Алексеевич ничего, кроме 

своего собственного практического действия, ко-

торому беззаветно отдает жизнь, того же требуя 

от других. В своем служении идее в ее человеч-

ном проявлении, когда, например, замерзающему 

городу нужны были дрова и больной, обморожен-

ный Корчагин (Островский) работает, не щадя 

себя, он действительно героичен: «Недалеко от 

станции угрюмо взгорбился каменный остов зда-

ния. Все, что можно было вывернуть с мясом, 
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снять или взорвать, – все давно уже загребла рука 

мародера. Вместо окон и дверей – дыры; вместо 

печных дверок – черные пробоины. Сквозь дыры 

ободранной крыши видны ребра стропил. 

Нетронутым остался лишь бетонный пол в че-

тырех просторных комнатах. На него к ночи ло-

жилось четыреста человек в одежде, промокшей 

до последней нитки и облепленной грязью. Люди 

выжимали у дверей одежду, из нее текли грязные 

ручьи. Отборным матом крыли они распроклятый 

дождь и болото. Тесными рядами ложились на 

бетонный, слегка запорошенный соломой пол. 

Люди старались согреть друг друга. Одежда па-

рилась, но не просыхала. А сквозь мешки на 

оконных рамах сочилась на пол вода. Дождь сы-

пал густой дробью по остаткам железа на крыше, 

а в щелястую дверь дул ветер. 

Утром пили чай в ветхом бараке, где была 

кухня, и уходили к насыпи. В обед ели убий-

ственную в своем однообразии постную чечевицу, 

полтора фунта черного, как антрацит, хлеба» 

[Островский, web].  

Но сколько случаев, когда фанатизм ради ре-

волюционной фантазии обрекает на гибель? Ду-

маю, что подчинение себя идее и обращенное к 

другим требование столь же фанатичного подчи-

нения делает Островского не только тем, кто спа-

сает и утверждает новую жизнь, но и тем, кто 

уничтожает ее ростки, не соответствующие его 

эталонному представлению о должном. Чего в 

итоге остается больше – посеянного «эталонного 

нового» или обреченного на уничтожение «нового 

не эталонного», а, тем более, «не эталонного ста-

рого»? Не исключено, что вместо ограниченного 

числа людей «обрученных с идеей» по Остров-

скому (Аннинскому), надо говорить о значитель-

ном числе людей, большевистской идеей (обру-

чем) удавленных.  

* * * 

В статье о книге Н. Островского известный ли-

тературовед Е. Толстая-Сегал отмечала: «Литера-

турная история книги Островского еще не полно-

стью написана: с одной стороны, мешает чувстви-

тельность темы и цензурные соображения, с дру-

гой стороны – ощущение нелегитимности темы 

как литературной» [Толстая-Сегал, 1981, с. 375]. 

Возможно, такое время наступает.  
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В статье рассматриваются культурные проекты новой личности, представленные в отечественной культуре 

Серебряного века и советской культуре первого послереволюционного десятилетия. Анализ концепции нового 

человека дан через феминные стереотипы, которые в культуре рубежа XIX–ХХ веков имели онтологическое 

значение. Автор акцентирует внимание на трансформации стратегий поведений, ожидаемых от женщины, 

которые были востребованы в культуре русского символизма и советской культуре начала ХХ века. В статье 

обозначены основные феминные образы, сложившиеся в русской культуре, а также представлена эволюция и 

формирование новых феминных стереотипов на основе анализа теоретических текстов и социокультурных 

практик поэтов и общественных деятелей рубежа XIX–XXвеков. В ходе исследования были осмыслены генезис 

и эволюция феминных стереотипов в символистских проектах, проанализированы феминные образы, 

представленные в жизнетворчестве З. Гиппиус. Отмечены основные тенденции синтеза и снятия бинарных 

оппозиций маскулинного и феминного начал, а также установка на многозначность и неопределенность образов 

женственности. Автор акцентирует внимание на жизнетворчестве З. Гиппиус, создавшей оригинальные и 

востребованные в дальнейшем в истории культуры феминные стереотипы. При обращении к советскому 

периоду отмечены черты преемственности и новые тенденции формирования феминных стереотипов, 

связанные с идеологическими установками и необходимостью создания новых культурных образцов. 

Обращаясь к теоретическим работам и жизнетворчеству А. Коллонтай, автор подчеркивает генетическую связь 

феминных стереотипов, созданных в культуре символизма, с новой концепцией женщины советского периода, а 

также отмечает новые установки революционеров, связанные с культом коллективизма и необходимостью 

возврата бинарных оппозиций феминного и маскулинного в культуре, репрезентируемых на новом уровне. 

Ключевые слова: советская культура, символизм, феминное, маскулинное, стереотипы, гендер, быт, 

повседневность, трансформация, бинарная оппозиция.  

T. I. Erokhina  

Transformation of feminine stereotypes in soviet culture in the beginning of the twentieth century 

The article examines the cultural projects of the new personality presented in the national culture of the Silver age 

and the Soviet culture of the first post-revolutionary decade. The analysis of the concept of a new person is given 

through feminine stereotypes, which in the culture at the turn of the XIX–XX centuries had ontological significance. 

The author focuses on the transformation of strategies of behavior expected from women, which were in demand in the 

culture of Russian symbolism and Soviet culture of the early twentieth century. The article identifies the main feminine 

images that have developed in Russian culture, and also presents the evolution and formation of new feminine 

stereotypes based on the analysis of theoretical texts and socio-cultural practices of poets and public figures at the turn 

of the XIX–XX centuries. In the course of the research, the genesis and evolution of feminine stereotypes in symbolist 

projects were comprehended, and the feminine images presented in the life-creation of Z. Gippius were analyzed. The 

main trends in the synthesis and removal of binary oppositions of masculine and feminine principles, as well as the 

ideas on the ambiguity and uncertainty of images of femininity are noted. The author focuses on the life-creation of Z. 

Gippius, who created original and popular in the future in the history of culture feminine stereotypes. When referring to 

the soviet period, the author notes the features of continuity and new trends in the formation of female stereotypes 

associated with ideological attitudes and the need to create new cultural patterns. Referring to the theoretical works and 

life-making of A. Kollontai, the author emphasizes the genetic connection of feminine stereotypes created in the culture 

of symbolism with the new concept of women of the Soviet period, and also notes the new attitudes of revolutionaries 
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associated with the cult of collectivism and the need to return the binary oppositions of the feminine and masculine in 

culture, represented at a new level. 

Keyword: soviet culture, symbolism, feminine, masculine, stereotypes, gender, everyday life, transformation, 

binary opposition. 

 

Введение 

Отечественная культура рубежа XIX–XX ве-

ков, получившая символическое обозначение 

«Серебряный век» или «русский культурный ре-

нессанс» (Н. Бердяев), демонстрирует нам значи-

тельное количество различного рода философ-

ских, социальных, культурных проектов, в основе 

которых как утопические представления об иде-

альном обществе, так и не менее утопические 

концепции новой личности. Теории совершенной 

личности, идеального человека, нового героя яв-

ляются неотъемлемой частью каждого культурно-

го проекта и, в той или иной мере, представлены 

авторами философских и художественных тече-

ний, выдвигающих новые эстетические програм-

мы. Отечественная культура конца XIX начала 

ХХ века наиболее репрезентативно обозначила 

векторы развития новой личности в теориях и 

практиках символистов, которые опирались на 

специфическое понимание творческой личности, 

ориентированной на познание, преображение дей-

ствительности, создание новой реальности, по-

стижение истины, и – особо важно – конструиро-

вание повседневной жизни и быта в процессе 

творческой деятельности: «Жизнь и есть творче-

ство. Более того: жизнь есть одна из категорий 

творчества. Жизнь надо подчинить творчеству, 

творчески её пересоздать…» [Белый, 1994, с. 154]. 

Не случайно современники и исследователи опре-

деляли Серебряный век как время «поразительной 

концентрации творческой энергии, рождавшей на 

каждом шагу гениев» [Тихвинская, 2005, с. 16]. 

Идеи построения новой жизни общества и от-

дельной личности, превращения жизни в искус-

ство стали доминирующими в символистской 

ментальности: «Время культурного эксперимен-

та» [Вислова, 2000, с. 21] требовало воплощения 

новой концепции личности: «человека состоящего 

из культуры» [Вислова, 2000, с. 21]. Новая мифо-

логема личности определена в теориях и практи-

ках футуристов, ориентированных на культуру 

будущего, частью которой становится «человек, 

умноженный машиной» (Маринетти). Крайний 

индивидуализм и тотальный эпатаж, пафос раз-

рушения и осознания себя в авангарде культуры – 

органично вписывает в проект начала ХХ века 

бунтарскую личность, осознающую слом эпох, 

культур, традиций. Именно эти проекты лежат в 

основе трансформации понимания личности в со-

ветской культуре первых послереволюционных 

десятилетий. Формируется новая героическая 

личность, советская мифология культурного героя 

[Ерохина, 2020]. Особую роль в формировании и 

эволюции концепций «новой личности» и «новой 

повседневности» сыграл гендерный фактор, кото-

рый становится знаковым и онтологически зна-

чимым как в культуре рубежа XIX-ХХ веков, так 

и в культуре советского периода. 

В отличие от маскулинного стереотипа героя, 

истоки которого формируются в мифологии и по-

следовательно реализуются в истории мировой 

культуры, феминный стереотип героини имеет 

несколько противоречащих друг другу парадок-

сальных вариантов, репрезентация которых в ис-

тории культуры в большей степени обусловлена 

историко-культурными и социокультурными фак-

торами [Grauby, 1994]. Анализ трансформации 

феминных стереотипов (совокупности качеств и 

стратегий поведения, ожидаемых от женщины) в 

советской культуре начала ХХ века и станет 

предметом исследования в данной статье. Задача-

ми исследования станут: обозначение традицион-

ных феминных стереотипов, сформировавшихся в 

русской культуре, эволюция образов женственно-

сти в культуре русского символизм и трансфор-

мация феминных стереотипов в первые десятиле-

тия советской власти в России.  

Методология исследования 

Теоретико-методологическая база исследования 

представлена семиотическим подходом к анализу 

явлений культуры, а также герменевтическим под-

ходом к проблемам текста и его интерпретации. В 

статье задействованы концепты и методы истории 

культуры, мифокритики; методы символического и 

игрового истолкования культуры. 

Исследование основывается на теоретической 

базе современной культурологии в её семиотиче-

ской парадигме с акцентуацией герменевтического, 

историко-культурного и социокультурного подхо-

дов, а также символических теорий культуры. 

Предметом исследования стали теоретические 

работы творцов и культурных деятелей конца 

XIX-начала ХХ века, а также художественные и 
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социокультурные практики указанного периода.  

Символистская Кассандра:  

З. Гиппиус 

1917 год – год революции – традиционно счи-

тается переломным в восприятии женщины, из-

менении гендерных стереотипов и образа жизни 

женщины послереволюционной эпохи: «Понятие 

«новой женщины» возникает в советском дискур-

се сразу после революции. На волне переустрой-

ства общества, когда конструировалось новое со-

циокультурное пространство, у власти возникает 

потребность в проводнике «нового мира», спо-

собного увлечь народ от прежних ценностей на 

стройку социализма» [Смагина, 2018]. 

Исследователи гендерных стереотипов спра-

ведливо отмечают, что составить представление о 

содержании феминных образов можно, обратив-

шись к тексту Толкового словаря великорусского 

языка В. Даля, который является источником 

лингвокультурной информации и отражает черты 

характера, обычаи и нравы русского народа [Еф-

ремов, 2012]. Принимая во внимание, что Словарь 

вышел в 1863 году, он позволяет нам обозначить 

феминные стереотипы, сложившиеся до рубежа 

XIX–ХХ вв. Среди этих стереотипов – противо-

поставление маскулинного и феминного начал 

(женщина – лицо женского пола, противополож-

ного мужчине), определение женщины через 

функции материнства, распределения труда, и во 

многом – негативные коннотации, связанные с 

сравнением мужчины и женщины (наличие муж-

ских и женских форм тех или иных слов, наличие 

суффиксов, указывающих на род и т. д.). И хотя 

исследователи отмечают, что в Словаре В. И. Да-

ля зафиксирована также эволюция феминных сте-

реотипов [Ефремов, 2012], связанная с изменени-

ем социокультурной ситуации в России второй 

половины ХХ века, тем не менее, перелом в вос-

приятии женских образов в русской культуре свя-

зан с культурой Серебряного века.  

К другим немаловажным источникам изучения 

феминных стереотипов относятся художествен-

ные произведения. Так, Ю. М. Лотман, обращаясь 

к русской культуре XVIII – начала XIX века и 

опираясь, прежде всего, на художественные тек-

сты, выделяет три стереотипа женских образов в 

русской литературе, которые «вошли в девичьи 

идеалы и реальные женские биографии» [Лотман, 

1994, с. 65]. Образ «нежно любящей женщины, 

жизнь и чувства которой разбиты»; «демониче-

ский характер, смело разрушающий все условно-

сти созданного мужчинами мира»; «женщина-

героиня», характерная черта которой – «включен-

ность в ситуацию противопоставления героизма 

женщины и духовной слабости мужчины» [Лот-

ман, 1994, с. 65-72]. Отметим, что указанные сте-

реотипы останутся востребованными и в культуре 

последующих эпох.  

Подробно рассмотрены классификации фе-

минных стереотипов, представленных в культуре, 

в работе В. Н. Кардапольцевой, которая предлага-

ет собственный вариант базовых феминных сте-

реотипов, опираясь на обозначенную выше клас-

сификацию Ю. М. Лотмана. Первый стереотип: 

традиционные женские образы, включающие 

свойственные феминному стереотипу в русской 

культуре жертвенность и сострадание, любовь и 

хозяйственность («женщины-хозяйки» и «кресто-

вые сестры» (В. Ремизов)). Второй стереотип – 

женщина-героиня, преодолевающая препятствия 

и трудности, женщина-воин, для которой семья не 

является высшей ценностью. Третий стереотип 

представлен демоническим образом, который яв-

ляется более противоречивым и многогранным, 

поскольку, по мнению исследовательницы, вклю-

чает в себя как «мадоннские», так и «содомские» 

начала [Кардапольцева, 1999]. Не останавливаясь 

подробно на содержании данной классификации, 

отметим, что в предложенном варианте, интере-

сующая нас трансформация и временной период 

обозначены лишь упоминанием о том, что к числу 

традиционных стереотипов можно отнести образ 

женщины в стихотворениях А. Блока (например, 

«На железной дороге»); советский стереотип фе-

минности представлен в образе женщины-

героини; демонический стереотип представлен 

женщинами-музами (Л. Брик, Л. Менделеева и 

др.) [Кардапольцева, 1999].  

На наш взгляд, проблематика гендера стано-

вится особо значимой именно в культуре Сереб-

ряного века. Обращаясь к творчеству философов, 

поэтов, художников данного периода, мы можем 

обнаружить практически все обозначенные выше 

стереотипы, при этом содержание феминных сте-

реотипов находится в постоянном обновлении и 

эволюции. Теоретические основы понимания 

женственности в русской культуре рубежа XIX–

XX веков связаны с философией Вл. Соловьева, 

В. Розанова, Н. Бердяева, С. Булгакова, которые 

акцентировали внимание на культивировании 

женского начала, раскрытии инертности и пас-

сивности женственности, страдательности и 

жертвенности (что вполне соответствует тради-

ционному типу феминности). Этот же тип жен-

ственности представлен культом природы и мате-
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ринства, хаоса и гармонии, актуализацией жен-

ских архетипов, востребованных в народной 

культуре.  

Вместе с тем, именно в культуре Серебряного 

века феминные стереотипы теряют свою одно-

значность, приобретая амбивалентность, неопре-

деленность и парадоксальность восприятия. Пока-

зательно, что эволюцию феминных стереотипов 

мы можем обнаружить в изменении «мужского» 

(маскулинного) восприятия женщины в культуре 

рубежа XIX–XX века, представленного в творче-

стве В. Брюсова, Вяч. Иванова, А. Белого, А. Бло-

ка; а также в изменении «женского» (феминного) 

понимания сути женственности, обозначенного в 

творчестве З. Гиппиус, Н. Петровской, А. Ахма-

товой, М. Цветаевой. Доминирующей становится 

идея изменчивости, многозначности женского 

образа. Двойничество – лицо и маска – оборачи-

ваются зеркальной множественность, отражаю-

щейся друг в друге до бесконечности.  

Соглашаясь с указанным выше преобладанием 

в символизме стереотипа демонической женщи-

ны, соединяющей в себе как светлое «ангель-

ское», так и порочное «дьявольское» начала, от-

метим, что этот стереотип в дальнейшем множит-

ся и расширяется, вбирая в себя, таким образом, 

стереотип самоотверженной и любящей женщины 

и стереотип женщины-героини. Соединение этих 

стереотипов мы встречаем в живописи В. Борисо-

ва-Мусатова, П. Кузнецова, Мировой душе Вл. 

Соловьева, Прекрасной Даме – Незнакомке – 

Вечной Женственности А. Блока, Вечной Жене 

А. Белого. Лейтмотивом метаморфозы феминного 

стереотипа становятся строки из стихотворения 

А. Блока: «Но страшно мне, изменишь облик 

Ты…». Женщина Серебряного века сочетает в 

себе аполлонистическое и диониссийское начала, 

свет и тьму, гармонию и хаос. Возникает мифоло-

гизация женского образа, при этом излюбленны-

ми символистскими аспектами воплощения жен-

ственности становятся не богини, а химеры, гар-

пии, сирены, медузы [Le symbolisme et la femme, 

1986] или образы, связанные с губительной красо-

той, оборачивающейся смертью: Елена, Саломея, 

Пандора [Ерохина, 2015]. 

Новый аспект эволюции феминного стереоти-

па связан с концептом андрогинности, реализо-

ванным в жизни и творчестве З. Гиппиус – симво-

ла моделирования нового феминного стереотипа 

Серебряного века. Не останавливаясь подробно на 

концепте андрогинности, отметим, что в творче-

стве З. Гиппиус происходит не просто трансфор-

мация феминного стереотипа, но создание прин-

ципиально нового образа женственности, соеди-

няющего маскулинный и феминный стереотипы. 

Речь идет и об использовании З. Гиппиус муж-

ской маски (от мужских псевдонимов – А. Край-

ний, Л. Денисов, до маскулинного лирического 

героя: «что будет, я и сам не знаю»). Ярким при-

мером синтеза маскулинного и феминного стано-

вится знаменитый портрет З. Гиппиус, выполнен-

ный Л. Бакстом в 1906 г., в котором публику шо-

кировал не столько мужской наряд («Она одета в 

костюм мальчика – героя одного популярного ро-

мана писательницы Бернадет. <…> в черном бар-

хатном костюме, коротких панталонах, в рубашке 

с кружевным жабо» [Мартынов, 2020]), сколько 

мужской характер: резкий, язвительный, незави-

симый, сильный («На бледном лице, окаймленном 

белым жабо, под узкими резко очерченными бро-

вями – чуть насмешливо и презрительно смотря-

щие глаза, тонкие злые губы. У нее была особая 

манера курить, прищуривая правый глаз, особая 

манера разговаривать. Она бывала иногда доволь-

но ядовитой, иногда несколько высокомерно» 

[Мартынов, 2020]). Игра с внешностью демон-

стрировала синтез в одном облике всех указанные 

выше стереотипы. Так, сохранилось описание 

наряда, в котором З.Гиппиус предстала на откры-

тии Религиозно-философских собраний: «она 

явилась в глухом черном просвечивающем платье 

на розовой подкладке, и при каждом движении 

создавалось впечатление, что она под ним голая» 

[Осьмакова, 2001] (сочетание образа крестовой 

сестры и демонической женщины); знаменитые 

косы З. Гиппиус, которые она могла заплетать 

подобно монашкам или распускать, создавая об-

раз Русалки: «Высокая стройная блондинка с 

длинными золотистыми волосами и изумрудными 

глазами русалки» [Осьмакова, 2001]. Есть и анге-

лоподобные описания З. Гиппиус: «К Тугановым 

пришла в длинной белой, шелковой, перехвачен-

ной золотым шнурком тунике. Широкие, откину-

тые назад рукава шевелились за её спиной точно 

крылья» [Тыркова-Вильямс, 1993, с. 327]. Без-

условно, в выбранных поэтессой образах домини-

ровал демонический стереотип, на что обращают 

внимание все современники З. Гиппиус: «Зиночка 

тогда позировала на женщину роковую и на ка-

кое-то воплощение греха» и была не прочь, чтобы 

ореол сугубой греховности горел вокруг её чела» 

[Бенуа, 1990, с.48-49]. Тем не менее, мы считаем, 

что за всей эпатажностью и игрой, осознанным 

жизнетворчеством представлен новый феминный 

стереотип, в котором становится значимым не 

только неуловимость и многозначность все воз-
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можных ликов, но и осознания слитности, нерас-

членимости феминного и маскулинного в культу-

ре Серебряного века. Не случайно В. Злобин, ха-

рактеризуя специфику семейной и творческой 

жизни Д. Мережковского и З. Гиппиус отмечает, 

что «… в их браке руководящая, мужская роль 

принадлежит не ему, а ей. Она очень женственна, 

он – мужествен, но в плане творческом, метафи-

зическом роли перевернуты. Оплодотворяет она, 

вынашивает, рожает он» [Злобин, 2004]. 

Вероятно, именно эта двойственность и приво-

дит к появлению излюбленного образа З. Гип-

пиус – символистской или петербургской Кассан-

дры, чей облик в греческой мифологии столь же 

многозначен и символичен. Отличаясь невероят-

ной красотой и будучи любимицей Аполлона, 

Кассандра получает от него дар пророчицы. Но 

отвергнув любовь Аполлона, Кассандра наказа-

на – её пророчествам никто не верит. Образ пре-

красной и несчастной прорицательницы, трагиче-

ски погибшей от руки Клитеместры, увидевшей в 

ней соперницу, женщины-героини, которая готова 

была убить Париса, чтобы спасти Трою, репре-

зентует сразу несколько феминных стереотипов, 

свойственных культуре символизма: это и образ 

женственности, и воительницы, и образ демони-

ческой прорицательницы, и трагической жертвы 

богов и людей. И образ женщины, лишенной се-

мьи и любви, что становится столь же важным в 

жизнетворческой модели поведения З. Гиппиус, 

поскольку связано с пониманием быта (и вступает 

в конфликт с стереотипом «женщины-хозяйки»).  

Быт определяется поэтессой как смерть, отсут-

ствие жизни и творчества: «Жизнь – события, а 

быт – лишь вечное повторение, укрепление, со-

хранение этих событий в отлитой, неподвижной 

форме. Быт – кристаллизация жизни» [Крайний, 

2000, с. 194]. Быт для З. Гиппиус настолько стра-

шен, что приобретает мистическое звучание – он 

не создаётся людьми, а «рождается сам», из коле-

са быта почти невозможно вырваться, он затяги-

вает и убивает, «затирает личность». Для З. Гипп-

пиус эта проблема ставится не как проблема быта 

или его отсутствия, а как проблема бытия или не-

бытия, где «мелочи жизни», быт – по сути и есть 

свидетельства небытия, которое либо ужасает, 

либо сладко убаюкивает, обещая тепло и уют, но 

и в том и другом случае несёт разрушение. 

Для З. Гиппиус быт противостоит жизни как 

творчеству, быт – «движение по кругу, повтори-

тельное, инстинктивное охранение завоёванного» 

[Крайний, 2000, с. 194]. Выступая против быта 

как небытия, она выстраивает свою бинарную оп-

позицию: быт/жизнь, считая, что эти понятия друг 

друга исключающие: «быт начинается с точки, на 

которой прерывается жизнь, и, в свою очередь, 

только что вновь начинается жизнь – исчезает 

быт» [Гиппиус, 1999, с. 301]. Отношение к быту 

становится для З. Гиппиус критерием идентифи-

кации, деления людей на «людей быта» и «людей 

жизни» [Гиппиус, 1999, с. 302], тех, кто готов от-

речься «от привычек, от обычаев, от отношений, 

от всякого твёрдого благополучия и расчёта» 

[Гиппиус, 1999, с. 305]. Показательно, что для 

З. Гиппиус будущее возможно только в том слу-

чае, если оно не оформлено «бытовыми» мелоча-

ми, не видимо, не эмпирично (что и соответствует 

романтическим установкам, где возможное опе-

режает действительное): «мечты о быте, усилия 

создать картину будущего быта, возможно, пре-

красного <…>  всегда жалки…» [Гиппиус, 1999, 

с. 304]. 

Эта безбытность как отсутствие привычки 

важно в контексте нашего исследования и потому, 

что отношение З. Гиппиус к быту имеет ещё один 

важный аспект: аспект гендерный. Традиционная 

в русской культуре трактовка образа женщины-

хранительницы дома, создательницы быта (в том 

числе символистского быта), которую мы обна-

ружим в устремлениях А. Чеботаревской (пытав-

шейся создать особый быт, соответствующий её 

супругу Ф. Сологубу), Л. Зиновьевой-Аннибал 

(моделирующей эстетический быт «Башни» Вяч. 

Иванова), опровергается концепцией быта З. Гип-

пиус. Быт для З. Гиппиус – пространственно-

временная характеристика. С точки зрения про-

странства он близок, как мы уже отмечали, про-

винциальному мироощущению: маленький, узкий 

мир, мещанство, теснота, духота – всё то, что за-

креплено и определено конкретными рамками, 

границами, в противовес безграничным стремле-

ниям и чувству свободы, провозглашённому де-

кадентством. С точки зрения времени, быт – это 

безвременье, по словам З. Гиппиус – настоящее, у 

которого нет будущего, потому, что оно направ-

лено в прошлое. Быт утверждает только сего-

дняшнее, которое должно быть, как вчера; мечты 

о будущем быте всегда жалки и смешны, так как 

лишены творческого начала; они статичны, а зна-

чит – равнозначны пустоте (вне времени и вне 

пространства): «Быт всегда равен себе, всегда 

сон» [Крайний, 2000, с. 206]. 

Для писательницы значение человека опреде-

ляется его местом в жизни или в быту. Признавая 

невозможность абсолютно «безбытного» суще-

ствования («каждый живёт в определённом, своём 
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государстве, в определённом городе, в своей 

квартире, в своей семье, определённой работой 

зарабатывает свой хлеб. А всё это более чем 

наполовину – устроение бытовое, уклад, твёрдо 

сам сложившийся» [Крайний, 2000, с. 201]), 

З. Гиппиус рассматривает жизнь как борьбу с 

этим статичным бытом, предлагая новую модель 

жизнетворчества, где повседневность творческой 

личности должна стать свидетельством неорди-

нарности, которую быт пытается уничтожить, по-

скольку его законы и формы рассчитаны на 

усреднённость, равенство и безличность людей.  

Отрицание быта, традиционно характерное 

маскулинному стереотипу поведения, связано еще 

с одной тенденцией трансформации гендерных 

стереотипов. Рубеж XIX–XX вв. становится вре-

менем формирования «женской литературы» и 

образа «женщины-творца». В 1907 г. Н. Бердяев 

пишет: «Женщина как бы уже не хочет быть пре-

красной, вызывать к себе восхищение, быть пред-

метом любви, она теряет обаяние, грубеет, зара-

жается вульгарностью. Женщина не хочет быть 

прекрасным творением Божьим, произведением 

искусства, она сама хочет создавать произведения 

искусства. Это глубокий кризис (…)» [Бердяев].  

Именно этот кризис, отмеченный философом, 

лежит в основе дальнейшей трансформации фе-

минных стереотипов, представленных в советской 

культуре.  

«Человек-женщина» в советской культуре:  

А. Коллонтай 

В воспоминаниях Г. Адамовича сохранилась 

реплика: «В самом начале революции Троцкий 

выпустил брошюру о борьбе с религиозными 

предрассудками. „Пора, товарищи, понять, что 

никакого Бога нет. Ангелов нет / Чертей и ведьм 

нет”, – и вдруг, совершенно неожиданно, в скоб-

ках: „нет, впрочем, одна ведьма есть – Зинаида 

Гиппиус”. Мне эта брошюра <…> попалась на 

глаза уже здесь, в Париже, и я принёс её Зинаиде 

Николаевне. Она, со своим вечным лорнетом в 

руках, прочла, нахмурилась, пробрюзжала: „Это 

ещё что такое? Что это он выдумал?”, – а потом 

весело рассмеялась и признала, что, по крайней 

мере, это остроумно» [Муриков, 2009].  

Г. Адамович вольно пересказал слова Л. Троц-

кого, который писал: «...гвоздевой сапог наступил 

на лирический мизинчик питерской барыни, ко-

торая немедленно же показала, какая под дека-

дентски-мистически-эротически-христианнейшей 

оболочкой скрывается натуральная собственниче-

ская ведьма. И вот этой натуральной ведьмисто-

стью стихи Зинаиды Гиппиус возвышаются над 

другими, более совершенными, но „нейтральны-

ми”, то есть мёртвыми» [Троцкий, 1923].  

Тем не менее, в этих словах обозначено суще-

ственное – и признание за собой образа ведьмы 

З. Гиппиус, и принятие культурного феминного 

стереотипа символизма революционером-

Троцким.  

Исследователи первых лет советской культуры 

неоднократно обращались к феминным образам, 

создаваемым новой идеологией. Прежде всего, 

это связано с очевидной необходимостью пред-

ставить новую концепцию государства, бытия и 

быта, личности в её гендерных аспектах: «в пику 

традиционной, «старой» женщины начинает фор-

мироваться образ «новой», стоящей в центре со-

ветской гендерной мифологии» [Смагина, 2018]. 

При этом, представление о новой женщине пока 

еще не получило определение – советская – воз-

можно, потому что советский человек не предпо-

лагает изначально жесткой половой определенно-

сти (заменяясь общим понятием товарищ). Эта 

новая женщина «должна была служить своеоб-

разным ориентиром, конструировать иные, от-

личные от прежних, женские поведенческие пат-

терны за счет внедрения новых моральных норм 

поведения, нового образа мышления и речи, фор-

мирования нового повседневного имиджа.<…> 

Появление в советском социокультурном про-

странстве образа новой женщины было частью 

глобального проекта по созданию «нового» мира, 

общества и советского человека» [Смагина, 2018]. 

Отметим, что «новая женщина» рассматрива-

лась как своего рода идеологическая конструкция, 

которая являлась образцом для подражания, фор-

мируя новые нормы, внешний вид, поведение, 

мораль, мышление и т. д.: «Процесс формирова-

ния образа „новой женщины” в советской культу-

ре был частью общего социального «эксперимен-

та» по созданию „нового советского человека” – 

абстрактного идеологического образа, которого 

пока еще не существовало в действительности 

(с.3)» [Шабатура, 2006].  

Если мы обратимся к официальным докумен-

там, принятым большевиками после 1917 года, то 

обнаружим, что «женский вопрос» занимает до-

статочно значимое место в новых декретах и по-

становлениях: женщина получает юридическую 

свободу в семейных отношениях (например, сво-

боду развода), в 1918 году получает право изби-

рать и быть избранной в Советы, а в 1919 году 

создаются знаменитые Женотделы при партийных 

организациях, которые были призваны организо-
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вывать специальную работу среди женщин. Не 

останавливаясь специально на деятельности же-

нотделов и реализации указанных выше декретов, 

обратимся к разработке нового феминного сте-

реотипа в деятельности А. М. Коллонтай, которая 

была вторым (после И. Ф. Арманд) лидером же-

нотдела.  

Обращение к теоретическим работам и прак-

тикам А. Коллонтай обусловлено рядом причин: 

во-первых, именно А. Коллонтай была одним из 

самых признанных специалистов в области «жен-

ского вопроса» (работы по этой тематике публи-

ковались и до 1917 года, и в первые послереволю-

ционные годы). Во-вторых, именно А. Коллонтай 

не только обозначила необходимость трансфор-

мации феминного стереотипа, но и в какой-то 

степени реализовала его в собственной жизни. 

Наконец, именно образ «Женщины-Человека», 

предложенный А. Коллонтай, на наш взгляд, 

наиболее репрезентативно демонстрирует как 

преемственность, так и отличительные особенно-

сти феминных стереотипов, предложенных в 

культуре русского символизма и советской куль-

туры начала ХХ века.  

Показательно, что определения и прозвища, 

полученные А. Коллонтай, могли бы соперничать 

с указанными выше характеристиками З. Гип-

пиус: А. Коллонтай называли «Валькирией рево-

люции», «сексуальной революционеркой», «Эро-

сом в мундире дипломата», «демоном восьмого 

марта» и т. д. [Ваксебрг, 1997]. Безусловно, все 

эти определения имеют идеологические коннота-

ции, но для нас они означают воплощение в жизнь 

нового феминного стереотипа, особенности кото-

рого были обнаружены в культурной героине Се-

ребряного века: самостоятельность, вызов обще-

ству, ум и красота, самодостаточность и индиви-

дуальность. При этом, обнаруживая определен-

ные совпадения реализации новых феминных сте-

реотипов в жизнетворчестве З. Гиппиус и А. Кол-

лонтай, отметим, что обе героини на определен-

ном этапе «выпали» из культурной памяти совет-

ского общества. Так, эмиграция З. Гиппиус и её 

антибольшевистские и антисоветские выступле-

ния привели к запрету публикаций поэтессы, а 

деятельность А. Коллонтай пережила забвение в 

советской культуре практически до середины ХХ 

века (в дальнейшем была востребована в отече-

ственной культуре только в качестве образа пер-

вой в мире женщины, ставшей послом).  

Как и в культуре Серебряного века, формиро-

вание образа новой женщины, по мнению А. Кол-

лонтай, должно происходить средствами культу-

ры, не случайно она обращается в своих работах к 

поэзии. Так, предметом её специального внима-

ния становится тем любви в творчестве А. Ахма-

товой. Статья А. Коллонтай «О „Драконе” и „Бе-

лой птице”» (1923 г.) посвящена трем «белым то-

микам Анны Ахматовой: „Четки”, „Белая стая” и 

„Anno Domini 21”» [Коллонтай, 1923], но ракурс 

анализа в полной мере соответствует проблеме 

нашего исследования.  

Прежде всего, А. Коллонтай обозначает аспек-

ты феминных стереотипов, которые, по её мне-

нию, ломает А. Ахматова: А. Ахматова «поет не о 

„женщине” вообще, а о женщине нового склада, 

той, что своим трудом пробивает себе жизненный 

путь»; Ахматова «не пропускает переживаний 

женской души сквозь призму мужской психоло-

гии, а говорит о женщине то, что в тайниках своих 

переживает почти каждая самостоятельно трудя-

щаяся женщина, стоящая на переломе двух эпох». 

И хотя А. Коллонтай признаёт, что поэтесса не 

относится «к числу коммунисток», и потому «ей 

чужд и незнаком тот законченный тип новой 

женщины-борца, строителя, деятеля, который в 

своих недрах, в суровой борьбе, уже выковывает 

рабочий класс», тем не менее, революционерка 

отмечает, что поэзия А. Ахматовой «это целая 

книга женской души» [Коллонтай, 1923].  

Конечно, поэзия А. Ахматовой становится для 

А. Коллонтай лишь поводом для обозначения и 

обоснования нового феминного образа, который 

должен стать новым феминным стереотипом, по-

этому А. Коллонтай пишет о «новой женщине», 

которая должны преодолеть конфликт между лю-

бовью и участием в творческой жизни, «отстоять 

свое человеческое „я”, не утратив скреп с коллек-

тивом» [Коллонтай, 1923]; о новом типе «жен-

щин-товарищей, личностей, деятелей», которые 

есть только в пролетарском авангарде. А. Коллон-

тай обращается к успехам революции, отмечая, 

что женщина впервые была признана «равноправ-

ной и самостоятельной единицей в социальном 

коллективе» [Коллонтай, 1923], женщина осозна-

ла равноправие, переоценила свое отношение к 

другому полу и стала более требовательной по 

отношению к мужчине.  

Мы снова обнаруживаем выстраиваемую би-

нарную оппозицию маскулинного и феминного, 

снятие которой мы обнаруживали в культуре Се-

ребряного века. А. Коллонтай отрицает однобо-

кий мужской подход к созданию новой культуры: 

«Нельзя оценивать и разбирать явления, опираясь 

лишь на мужское восприятие. Особенно, когда 

дело идет о проблемах пола…» [Коллонтай, 
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1923]. Показательно, что А. Коллонтай не обра-

щается к поэзии З. Гиппиус, которая не вписыва-

ется в выстраиваемый революционеркой стерео-

тип феминности, более того – во многом, анализ 

поэзии и жизни поэтессы разрушил бы стройную 

систему А. Коллонтай. Вместе с тем, отметим, что 

задачи политика отличались от задач поэта: 

З. Гиппиус реализовывала индивидуальный про-

ект, характерный для элитарной культуры русско-

го символизма, в то время как А. Коллонтай при-

зывает к внедрению массового феминного стерео-

типа, в котором коллективное становится неотъ-

емлемой частью новой личности.  

В этой связи еще более показательна статья 

А. Коллонтай «Новая женщина», которая вышла 

несколько ранее (1918 г.) [Коллонтай, 1918]. Ста-

тья начинается с утверждения, что новая женщи-

на – существует. При этом, по мнению А. Кол-

лонтай, существуя в жизни, новая женщина начи-

нает появляться и в литературный произведениях. 

Анализируя отечественную и зарубежную литера-

туру, революционерка отмечет, что тип «новой 

женщины» «варьируется от страны к стране», ме-

няется в зависимости от социального положения. 

Главное, что отличает тип новой женщины – в ней 

побеждает человеческое начало, которое и дает 

возможность А. Коллонтай обозначить новую 

женщину как Человека-Женщину: «Перед нами 

женщина как личность, перед нами человек, обла-

дающий характерной ценностью, со своей инди-

видуальностью, самоутверждающий себя – сло-

вом, женщина, разорвавшая ржавые оковы своего 

пола» [Коллонтай, 1918]. Было бы слишком 

упрощенно и схематично обнаруживать в этом 

определении отсутствие пола как такового, 

напротив, А. Коллонтай неоднократно указывает 

на то, что женщина сохраняет свою женствен-

ность, желание любить и быть любимой, функции 

матери. Тем не менее, новая женщина обретает 

эго и свободу, независимость и самостоятель-

ность, не боится родить вне брака и остаться од-

ной: «тип женщины-человека вытеснил „жену”», 

«эхо мужа».  

В статье уделяется внимание отрицанию быта, 

не случайно первые руководительницы Женотде-

лов признавали за государством возможности 

взять на себя те функции, которые традиционно 

входили в феминный стереотип женственности: 

воспитание детей, приготовление еды, бытовое 

обслуживание. Е. А. Шабатура справедливо отме-

чает, что в начале 1920-х гг. феминный стереотип 

активно распространяется посредством плакатов, 

в которых образ революционерки, строительницы 

нового мира стал «связываться с определенной 

атрибутикой, чертами характера и сюжетами – 

красный платок, отсутствие улыбки, шествие в 

массе, наличие орудий труда, нахождение рядом 

со знаменем. Все или по отдельности они созда-

вали иконографию образа. Выделяются типичные 

черты подобных изображений, как, например, фи-

зическое сходство с мужскими фигурами» [Шаба-

тура, 2006].  

Стереотипы новой женщины послереволюци-

онного десятилетия выстраиваются вполне опре-

деленно, теряя неоднозначность и амбивалент-

ность, обретенную в культуре русского симво-

лизма: женщины начинают делиться на «отста-

лых» (реализующих стереотип покорности, жен-

ственной жертвенности и хозяйственности) и «пе-

редовых» (реализующих стереотип «Человека-

Женщины»).  

Парадоксально, что сама А. Коллонтай, скорее 

была воплощением именно декадентского много-

ликого типа демонической женщины: «В 20-е го-

ды тип женщины-чиновника, к которому принад-

лежала Надежда Константиновна Крупская, был 

заслонен вполне декадентским образом роковой 

женщины, какими в это время были и Александра 

Коллонтай, и прелестная коморси (командующий 

морскими силами!) Лариса Рейснер, Луначарская-

Розенель. Элегантная, продуманная одежда, аф-

фектированное истероидное поведение, сексуаль-

ная раскрепощенность, смелое экспериментатор-

ство в личной жизни – все эти черты вполне укла-

дываются в типологию образа женщины ар-нуво. 

Свободное преодоление возрастных, социальных 

и половых границ – характерно для женщин рево-

люционного времени» [Белов, 2000].  

Тем не менее, в дальнейшем, именно этот тип 

(возможно из-за его явного сходства с символист-

скими феминными стереотипами) трансформиру-

ется в тип маскулинной женщины, который ста-

нет, по мнению исследователей, доминирующим 

в культуре 1930-х гг. [Белов, 2000], подтвержде-

нием чему станет и знаменитый символ гендер-

ных стереотипов советского времени – «Рабочий 

и колхозница» Мухиной (1937 г.), в котором 

женщина-колхозница становится воплощением 

маскулинного начала. 

Заключение 

Таким образом, анализ феминных образов, 

представленных в теории и практиках в отече-

ственной культуре рубежа XIX–XX веков, позво-

лил нам выделить следующие тенденции и векто-

ры трансформации феминных стереотипов.  
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В русской культуре складывается несколько 

вариантов феминных стереотипов, представлен-

ных наиболее емко в образах женщины-

хранительницы очага, женщины-воина и демони-

ческой женщины. Изменение социокультурной 

ситуации в России конца XIX – начала ХХ века, 

многовекторность развития культуры, которая 

привела к формированию новых модернистских 

течений, вносят коррективы в традиционные фе-

минные стереотипы. Наиболее репрезентативно 

трансформация феминных стереотипов представ-

лена в творчестве русских символистов, для кото-

рых культ женственности становится онтологиче-

ски значимым и представлен как в теоретических 

работах, так и в художественных и жизнетворче-

ских практиках. Для русского символизма харак-

терны тенденции синтеза феминных образов, ко-

торые становятся многозначными и неопределен-

ными, обретают амбивалентность и тяготеют к 

снятию привычных бинарных оппозиция как в 

соотношении маскулинного и феминного, так и в 

трактовке феминных стереотипов. Наиболее ярко 

трансформация феминных стереотипов представ-

лена в жизнетворчестве З. Гиппиус («символист-

ской Кассандры»), которая не только приняла 

участие в теоретическом обосновании новой фе-

минности, но и реализовала её в авторском мифо-

творчестве. Кроме того, именно З. Гиппиус при-

надлежит ведущая роль в новой трактовке без-

бытности, которая генетически связана с гендер-

ным представлениями о культуре повседневности. 

Послереволюционная культура первых десяти-

летий, опираясь во многом на символистские 

трактовки феминных стереотипов, актуализирует 

проблему гендера. Провозглашая концепцию но-

вого идеального государства, в котором ведущая 

роль принадлежит новому человеку, советская 

культура в первые годы своего существования 

возвращает бинарную оппозицию гендерных сте-

реотипов, более того – моделирует новую бинар-

ную оппозицию в аспекте феминных стереотипов. 

Трансформация феминных стереотипов советской 

культуры начала ХХ века представлена в теории 

А. Коллонтай, автора концепции «Человека-

Женщины». Не отрицая, а в отдельных положени-

ях (трактовке быта, самодостаточности и незави-

симости женщины, свободе творчества и любви) 

продолжая символистское понимание новой фе-

минности, А. Коллонтай в собственном жизне-

творчестве реализует во многом символистскую 

модель феминности, но акцентирует внимание на 

новых чертах женственности, органически свя-

занных с задачами советской власти: в противовес 

символистской индивидуальности феминный сте-

реотип советской идеологии базируется на чув-

стве коллективизма. Традиционная в русской 

культуре трактовка образа женщины-

хранительницы дома, создательницы быта транс-

формируется в образ культурной героини, вои-

тельницы, которая осознанно перестаёт соотно-

сить своё существование с проблемами быта, со-

храняя при этом часть функций традиционных 

феминных стереотипов. 
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Статья посвящена проблемам религиозной и культурной самоопределения езидов. В настоящее время на 

территории современной России проживает большое количества представителей этого народа. Их 

отличительной чертой на данном этапе является желание возродить свою культуру, восстановить утраченные 

знания. Это обстоятельство актуализирует проблематику данной работы. В представленной статье делается 

попытка проанализировать сложные вопросы этнического принадлежности этого народа, его отношения к 

другим народам, вопросы идентификации языка, времени и места появления самой религии. Не менее 

сложными являются проблемы сохранения и записи священных текстов («Кавлы» «Джилве» («Блеск» или 

«Книга Откровений»), «Масхафэ Раш» («Черная книга»), их содержания, которое определяет суть религиозного 

учения езидов. Являясь сложным, синкретическим духовным явлением, езидизм задавал и задает как 

исследователям, так и самим его носителям множество проблем. Их значительное число связано с древностью 

религии, закрытым характером ее учения, но главное – с существовавшей долгое время устной традицией 

передачи религиозного и культурного наследия, хранителями и носителям которого были не все езиды, а 

езидское духовенство – пиры и шейхи. В основе работы лежат материалы недавно изданных священных текстов 

езидов, а также статьи и монографии, посвященные вопросам езидизма и принадлежащие таким известным 

исследователям – езидам, как Х. Омархали, Д. Пирбари, К. Амоев, Т. Авдоев, А. Авдал, а также некоторым 

духовным руководителям езидов, таким как пир А. А. Далеян, Д. Р. Полатов и другие. Это дает возможность 

рассмотреть целый спектр спорных проблем изнутри, глазами езидов, сравнить их точки зрения, подходы к 

решению наиболее спорных проблем езидизма. 

Ключевые слова: религия, езидизм, «Шарфадин», «Джилве», «Масхафэ Раш», «Кавлы», Лалешь, Малаки 

Таусе, Шейх Ади, «Карафуркан», монотеизм, политеизм. 

E. E. Lyakh  

Problems of cultural self-identification of yazidis in modern Russia 

The article deals with the problems of religious and cultural self-determination of the Yazidis. Currently, a large 

number of representatives of this people live on the territory of modern Russia. Their distinctive feature at this stage is 

the desire to revive their culture, restore lost knowledge. This fact updates the issues of this work. The present article 

attempts to analyse the complex issues of ethnicity of this people, their attitude towards other peoples, issues in 

identification of the language, time and place of religion emergence. The problems of preserving and recording sacred 

texts («Kavla» «Jilve» («Shine» or «Book of Revelations»), «Mashafe Rush» («Black Book»), their content, which 

determines the essence of the religious teachings of the Yazidis are difficult. Being a complex, syncretic spiritual 

phenomenon, Yazidism asked and keeps asking both researchers and its carriers many problems. Their significant 

number is associated with the antiquity of religion, the closed nature of its teachings, but most importantly with the 

long-standing oral tradition of transmitting religious and cultural heritage, the guardians and bearers of which were not 

all Yazidis, but the Yazidi clergy – pirs and sheikhs. Works are the cornerstone materials of recently published sacred 

texts of Yazidi and also the articles and monographs devoted to questions of the yazidism and belonging to such famous 

researchers – to Yazidi as H. Omarkhali, D. Pirbari, K. Amoev, T. Avdoev, A. Avdal and also to some spiritual heads of 

Yazidi, such as pir A. A. Daleyan, D. R. Polatov and others. This makes it possible to consider a whole range of 

controversial problems from the inside, through the eyes of the Yazidis, compare their points of approach to solving the 

most controversial problems of Yazidism. 

Keywords: religion, Yazidism, «Sharfadin», «Jilwe», «Mashafe Rush», «Kavly», Lalesh, Malaki Tause, Sheikh Adi, 

«Karafurkan», monotheism, polytheism. 
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Введение 

Религию езидов – «езидизм» или самоназвание 

«Шарфадин» [Пирбари, Щедровикий, 2016, c. 13] 

часто называют одной из самых загадочных и та-

инственных. Однако вероятнее всего езидизм яв-

ляется «загадочной» религией не только для уче-

ных, религиоведов, но и для части сами ее носи-

телей. Об этом свидетельствует один из ее иссле-

дователей Т. Авдоев: «„Статистические” езиды 

понятия не имеют о фундаментальных истинах 

религии. Особенно же много „формальных” ези-

дов среди молодёжи. Но и среди тех, кто всё-таки 

признаёт себя верующим, значительная часть не 

знает, что такое молитва, не участвует в обрядах, 

… люди, называющие себя езидами, не верят в 

реальное существование Ходе и его земное во-

площение шейха Ади как человека, не говоря уже 

о Малаке Таусе и Султане Езиде» [Авдоев, 2011, 

c. 171]. 

Тем не менее, проживание большого количе-

ства езидов на территории современной России, 

существование езидских общин, стремящихся к 

возрождению своей веры среди самих езидов и 

утверждения статуса своей религии в обществе, 

делает эту тему достаточно актуальной. 

Кроме академических исследований по исто-

рии и религии езидов, вышедших во второй пол. 

XX – нач. XXI в. [Васильев, 2004; Большая Рос-

сийская энциклопедия, 2007; Авдал, 2006; Рос-

сийский Энциклопедический Словарь, 2011; Еме-

льянов, 2001; Религиоведение, 2006;], сейчас по-

являются новые исследования и материалы, ана-

лизирующие данные вопросы. Особенностью этих 

работ является то, что они написаны исследовате-

лями - езидами или людьми, относящими себя к 

езидам. Это обстоятельство дает возможность во-

первых - рассмотреть историю и религию езидов 

«изнутри», глазами самих носителей религиозной 

традиции, во-вторых - сравнить понимание целого 

ряда вопросов с точки зрения исследователей – 

езидов и других ученых. Второй вопрос является 

достаточно обширным, чтобы полностью рас-

крыть его в данной статье, поэтому основное 

внимание будет уделено первому. 

Обзор литературы и методы исследования 

Наиболее значительными и интересными с мо-

ей точки зрения работами по истории и религии 

езидизма, вышедшими в последнее время являют-

ся: Х. Омархали «Йезидизм. Из глубины тысяче-

летий», Т. Авдоев «Историко - теософский аспект 

езидизма», Д. Р. Полатов «Езиды. Религия и 

народ», Д. Пирбари, Д. Щедровицкий «Тайна 

жемчужины. Езидская теософия и космогония», 

Д.  Пирбари, К. Амоев «Езидская письменность», 

С. М. Полатов «Дети Солнца» и некоторые дру-

гие. Охарактеризуем важнейшие из этих работ. 

Ханна Рзаевна Омархали (Усоян) – кандидат 

философских наук, российский религиовед. Ее 

монография «Йезидизм. Из глубины тысячеле-

тий», вышедшая в 2005 г. в издательстве Санкт-

Петербургского государственного университета, 

посвящена рассмотрению религии езидов, их 

культовой практике, а также особенностям соци-

альной структуры езидского общества. Моногра-

фия является научным изданием и основана на 

большом количестве источников и исследова-

тельской литературы, а также на работе с «ин-

формантами» - живыми носителями религиозной 

традиции езидов. Учитывая все эти обстоятель-

ства, а также то, что Омархали – это наименова-

ние одного из родов пиров [Омархали, 2005, 

c. 171] (духовное лицо у езидов), данную работу 

безусловно можно считать одним из важных 

«внутренних» источников о религии езидов. 

Джамал Рашидович Полатов является автором 

вышедшей в 2005 г. монографии «Езиды. Религии 

и народ». Монография посвящена вопросам исто-

рии езидов, «формированию пантеона божеств», 

догматике, канонам религии. Тот факт, что Джа-

мал Рашидович сам является носителем езидской 

религии и при написании книги консультировался 

с шейхами Рустаме Шамилем и Титале Давриш, 

дает возможность рассматривать эту монографию 

как исследование, отражающее точку зрения ези-

дов на свою религиозную традицию. 

Теймураз Васильевич Авдоев - известный 

езидский публицист, исследователь езидизма. В 

2011 г. на основе большого количества материала 

он сделал попытку комплексного исследования 

езидизма, которое могло бы дать ответы на во-

просы о его сущности, истории и подлинном со-

отношении езидизма как с региональными индои-

ранскими, так и с более поздними исламскими 

религиозными представлениями. 

Дмитрий Вахмедович Пирбари – пир [Пирба-

ри, Щедровикий, 2016, c.7] (дух лицо у езидов), 

востоковед, специалист в области истории стран 

Востока и международных отношений и истории 

езидской религии и теологии. Его коллега Дмит-

рий Владимирович Щедровицкий известный 

культуролог, теолог, поэт, исследователь Библии. 

Их совместная монография «Тайна жемчужины. 

Езидская теософии и космогония» посвящена 

раскрытию основ мировоззрения езидов, учению 
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о Боге, творению мира, бессмертию души, смыслу 

жизни. В ней также «впервые представлены в 

значительном объёме священные тексты» езидиз-

ма – «Кавлы» [Пирбари, Щедровикий, 2016, c. 7], 

которые долгое время существовали в устной тра-

диции. В предисловии к монографии подчеркива-

ется, что Д. Пирбари долгое время изучал «также 

и дошедшие в письменном виде священные тек-

сты, хранящееся в Ираке (в том числе в Лалыше) 

у езидских священнослужителей» [Пирбари, 

Щедровикий, 2016, c. 7]. Монография «Тайна 

жемчужины. Езидская теософии и космогония» 

была написана в 2016 г в Тбилисском центре 

езидских исследований при поддержке Духовного 

совета езидов в Грузии и поэтому бесспорно 

пользуется авторитетом среди езидов. 

Совместная монография Дмитрия Пирбари и 

Керима Амоева раскрывает вопросы, связанные с 

историей формирования езидской письменности, 

видов письма и алфавита езидов. Авторы являют-

ся специалистами в данной области, поэтому их 

монография, безусловно, заслуживает внимание.  

Монография Сергея Мамедовича Полатова по-

священа истории и религии езидов. Особое вни-

мание в ней уделяется истории рода Полатовых. 

С. М. Полатов является членом Ярославской об-

щественной организации езидов и председателем 

Совета Старейшин. Это дает возможность рас-

сматривать данную монографию, как бесспорно 

авторитетный источник по религиозной традиции 

езидов.  

Интересной в данном случае является творче-

ская работа «Езиды: история моего народа», со-

ставленная в 2009 г. учащимся 10 класса СОШ 

№ 53» г. Кургана Тамояном Романом Азизовичем 

(научный руководитель – учитель истории и об-

ществознания Шарандина Валентина Владими-

ровна). Хотя работа носит реферативный характер 

и автором ее является школьник, но ее бесспор-

ным достоинством является то, что она написана 

езидом и отражает точку зрения езида на свою 

историю и свою религию.  

Анализ содержания текстов вышеперечислен-

ных авторов, сравнение их со священными тек-

стами езидов даст возможность проанализировать 

часть вопросов, связанных с духовной и этниче-

ской самоидентификацией езидов и обобщить ре-

зультаты в данной статье. 

Результаты исследования 

Одним из первых вопросов, который возникает 

перед исследователями, является вопрос об этни-

ческой принадлежности езидов. В исследователь-

ской литературе на него нет однозначного ответа. 

Но самое главное, что единой точки зрения нет и 

среди самих езидов. О сложности этой проблемы 

неоднократно говорят исследователи. «Проис-

хождение езидизма покрыто сумраком историче-

ской неопределённости. Езиды не знают ничего 

достоверного о своём прошлом …» [Авдоев, 2011, 

с. 8]. Тем не менее, такие авторы как 

Х. Омархали, Т. Авдоев утверждают, что езиды – 

это курды. На основе исторических, антропологи-

ческих, лингвистических данных Т. Авдоев делает 

вывод, что «езиды – это субэтническая группа 

курдов, точнее – религиозная община, которая 

обособилась от основного этноса на почве кон-

фессиональной нетерпимости, ввиду принятия 

большинством курдов ислама» [Авдоев, 2011, 

с. 15]. Для Х. Омархали термин «езид» и «курд» 

являются синонимами. Об этом говорит, напри-

мер, название одного из параграфов первой главы 

«Этническая идентичности курдов – йезидов» 

[Омархали, 2005, c. 77]. Исходя из этих положе-

ний Х. Омархали, Т. Авдоев рассматривают язык 

езидов - «эздики» как «курманджи» - язык курдов 

[Авдоев, 2011, c. 306; Омархали, 2005, c. 35]. 

Диаметрально противоположную точку зрения 

высказывают Д. Пирбари, и Д. Щедровицкий а 

также руководители объединений езидов 

Ф. Р. Полатови и пир А. А. Далеян. Так 

Ф. Р. Полатов в майском интервью 2016 г. утвер-

ждает: «Неправда! Мы древнее курдов. Значит не 

мы говорим на курдском, а курды говорят на 

«эздики» [Полатов, 2016]. Ему вторит в своем ин-

тервью пир А. А. Далеян: «Начнем с того, что 

Езиды это не курды. Курдами мы считаем людей 

ушедших от нашей религии, предавших ее» [Да-

леян, 2010 ]. 

Сами езиды считают себя очень древним наро-

дом, которому не менее 5 тыс. лет, они полагают, 

что их предки жили в Месопотамии. Опираясь на 

священные гимны «Кавлы», езиды утверждают, 

что термин «езид» означает принадлежность и к 

этнической общности и к религии. «...Явил Он из 

тайны сокрытой общину езидов – сунат. Езидам 

Он дал законы, истину установил...» [Пирбари, 

Щедровикий, 2016, c. 117]. В священных «Кав-

лах» было сформулировано кредо езидизма: 

«[Мы] - езидский народ, [наша] религия - Шарфа-

дин» [Пирбари, Щедровикий, 2016, c. 17]. «Слово 

«эздити» («езидство» или «езидизм») обобщает 

всё, что связано с их верой, образом жизни и 

народными обычаями» [Пирбари, Щедровикий, 

2016, c. 17]. В разное время езиды называли себя 

различно: «даснай» («люди Бога»), «сунат» («лю-
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ди традиции, ритуальной чистоты, люди обреза-

ния, люди ангельского семени»), «а’дави» («по-

следователи Шейха Ади (Шихади)») [Пирбари, 

Щедровикий, 2016, c. 14–15].  

О сложности этнической идентификации ези-

дов пишет Д. Р. Полатов: «Вопрос о взаимоотно-

шениях курдов и езидов очень сложный и много-

гранный: единой точки зрения в его понимании в 

данный момент не существует… Курды считают, 

что езиды – это часть курдов, исповедующих язы-

чество, или же они просто являются мусульман-

скими сектантами в рамках курдского этноса. 

Езиды же считают себя потомками одного из тех 

древних народов, которые заселяли Междуречье в 

эпоху могущества Ассирии. ... Езиды также счи-

тают, что большинство курдов когда-то были ези-

дами, однако после появления ислама их насиль-

но обратили в эту веру и присоединили к кочевым 

уже исламизированным племенам – курдухам, 

впоследствии сформировавшим курдский эт-

нос. Исходя из этой теории они предполагают, что 

предки большинства современных курдов до ис-

ламизации были езиды и исповедовали езидизм» 

[Полатов, 2005, c. 190]. 

С другой стороны, такие авторитетные с точки 

зрения езидов авторы как Д. Пирбари, Х. Омар-

халли не выделяют езидов как отдельный народ и 

относят их к курдам. Д. Пирбари в своей статье 

«К вопросу об идентичности езидов» аккуратно 

отмечает, что «истина кроется в том, что езиды, 

даже считая себя отдельным этносом, имеют об-

щий с курдами язык… . Езиды не должны отказы-

ваться от всего курдского» [Пирбари, 2019]. 

Несмотря не эти дискуссии, в 2002 г. при все-

российской переписи населения по инициативе 

председателя «Общественной организации ези-

дов» Ф. Р. Полатова «в перечне этнических 

наименований езиды были выделены как само-

стоятельная национальность». 

Не менее сложной проблемой является рекон-

струкций содержания религии езидов. Она акту-

альная не только для исследователей - религиове-

дов, но и для самих езидов.  

Живя среди других народов, наблюдая вольно 

или невольно их религиозные верования, подвер-

гаясь как и многие воздействию со стороны тота-

литарных сект, езиды сейчас пытаются восстано-

вить и укрепить свою веру. Это желание вполне 

естественно для любой религиозной группы. Вот 

что отмечал в своем интервью руководитель 

местной религиозной организации езидов «Езид-

ство» (г. Ярославль) пир А. А. Далеян: «Мы обя-

заны по крупицам собрать все, что потерялось во 

времени и передать нашим детям и внукам. О 

нашем народе было очень мало написано книг, и я 

призываю всех шейхов и пиров своих каст, всех 

кто почитает и знает молитвы, знает традиции и 

обычаи записать их, издать книги» [Далеян, 2010]. 

Изучение содержания любой религии начина-

ется с ее священных текстов. Это сделать неслож-

но, если священные тексты записаны и мы имеем 

дело с письменной религиозной традицией, но к 

сожалению у езидов мы встречаемся с устной 

традицией передачи религиозного знания. «Рели-

гию йезидов называют практически бесписьмен-

ной, поскольку в её основе устная традиция, пере-

даваемая из поколенья в поколенье». [Омархали, 

2005, с. 35]. Сейчас сложно точно установить 

причины этого явления. Ими могли быть пред-

ставление о сакральности устного слова, которое 

характерно для некоторых древних религий, 

например ведической, или желание езидского 

«жречества» скрыть содержание религиозных 

текстов и этим поддержать свою власть и автори-

тет среди езидов, о чем пишет исследователь 

Т. Авдоев, или какие-либо еще причины. 

Некоторые священные тексты езидизма были 

записаны только в XIX в. Но и сейчас проблема 

записи текстов остается актуальной, о чем вновь 

уже в начале XXI в. говорит пир А. А. Далеян: 

«Мы просто обязаны записать на бумагу все то, 

что помним и знаем, для того, что бы в будущем 

все могли найти ответы на свои вопросы в книгах. 

И только так мы сохраним свой этнос» [Далеян, 

2010]. 

Если учесть мнения езидов о глубокой древно-

сти своей религии, восходящей к временам Авра-

ама, то период существования устной традиции 

передачи знаний более чем значительный. Это 

вызывает естественные для исследователей во-

просы: насколько тщательно были сохранены 

древние знания; насколько верно записаны в 

XIX в. столь древние тексты; идентично ли со-

держание записанных текстов древней устной 

традиции.  

С точки зрения большинства исследователей 

(Х. Омархали, Т. Авдоев, К. Амоев, Д. Р. Полатов) 

езидизма его основными священными текстами 

являются несколько книг «Джилве» («Блеск» или 

«Книга Откровений»), «Масхафэ Раш» («Черная 

книга»), написанная особым алфавитом, возмож-

но тайнописью [Омархали, 2005, c. 35; Пола-

тов,2005, с. 228; Авдоев, 2011, с. 193]. Их автор-

ство и датировка остаются спорными. Тем не ме-

нее считается, что они принадлежит или Шейху 

Ади, жившему в XII в, либо шейху Хасану жив-
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шему и писавшему в XIII в. [Омархали, 2005, 

с. 40]. 

В отличие от этих исследователей Д. Пирбари 

и Д. Щедровицкий считают, что священное пре-

дание езидов «сохраняется в форме сакральных 

кавлов» [Пирбари, Щедровикий, 2016, c. 7]. Тек-

сты священных «Кавлов» были созданы Шейхом 

Фахрадином совместно с другими учениками 

Шихади, а потом распространены среди их после-

дователей [Пирбари, Щедровикий, 2016, с. 25-26]. 

Кроме того, Д. Пирбари и Д. Щедровицкий ука-

зывают на достаточное количество священных 

текстов езидов. «Имеется богатая религиозная 

словесность, в основном на курманджи, но также 

и на арабском языке. Сохранилось несколько тек-

стов на тюркском и фарси. …. Хотя все езидские 

кавлы до нас дошли в устном виде, всё же во мно-

гих семьях езидских священнослужителей в Ира-

ке хранились тексты кавлов, записанные арабским 

письмом» [Пирбари, Щедровикий, 2016, c. 23]. 

Тексты важнейших «Кавлов» опубликованы в 

монографии «Тайная жемчужина». На протяже-

нии всей монографии эти авторы не упоминают о 

«Джилве», «Масхафэ Раш» («Черная книга»), ве-

роятно не признавая их, в отличие от других ис-

следователей, священными текстами езидов. Это 

крайне интересно потому, что в содержании са-

мих «Кавлов» есть упоминание о священной кни-

ге. Это «Кавл о Черном писании», [Пирбари, 

Щедровикий, 2016, c. 149-160], где упоминается 

«Черная книга»:  

«Прекрасное утро, блистающий свет! 

Мне Чёрную книгу – священный завет — 

Вручают: «О Фахр, в небеса поднимайся, 

призывом Царя ты обласкан, согрет!» [Пирба-

ри, Щедровикий, 2016, c. 150]. 

Однако упоминаемое в стихе «Черное писа-

ние» Д. Пирбаари не отождествляет с «Масхафэ 

Раш». В «Глоссарии» он поясняется, что «Чёрное 

писание» - это «Карафуркан», переданное преда-

нию Малаку Фахрадину. В нём содержались езид-

ские священные тексты - кавлы. «Чёрным» писа-

ние именуется из - за чёрных чернил; иногда его 

упоминают как «Хата раш». [Пирбари, Щедрови-

кий, 2016, c. 250]. Таким образом, упоминаемое в 

Кавлах «Черное писание» не тождественно «Мас-

хафэ Раш» (Черной книге), о которой сообщают 

Х. Омархали, Т. Авдоев, Д. Р. Полатов). Чем объ-

ясняется такая трактовка? Возможно тем, что су-

ществующие переводы или записи «Масхафэ 

Раш» не вызывают доверие у самих езидов, хотя 

возможно существуют и другие причины.  

Но бесспорен в данном случае тот факт, что 

среди современных исследователей езидизма нет 

однозначного понимания того, какие книги езидов 

нужно считать священными. А это в свою очередь 

означает, что отсутствие канона священных книг, 

в которых в полном объеме отражена вера, делает 

крайне затруднительным изучение сути самого 

вероучения как езидами, так и религиоведами. 

Понимая недостаточность и неполноту имею-

щихся у них сведений, современные езиды пыта-

ются восстановить утраченные знания и обраща-

ются в единственный авторитетный для всех ези-

дов центр – «Священный Лалышь». Лалышь – это 

древний храмовый комплекс, который по мнению 

современных исследователей первоначально был 

митраистским храмом Солнца. В первые века 

нашей эры он становится христианским храмом 

св. апостола Фаддея (Мар Аддаи) в несториан-

ском монастыре св. Иоанна Крестителя, а с XII–

XIII в. он становится священным центром езидов. 

Надежды на восстановление древних знаний с 

помощью Лалыша разделяют Д. Пирбари и 

Д. Щедровицкий. В предисловии к своей моно-

графии они сообщают, что Д. Пирбари «долгое 

время изучал также и дошедшие в письменном 

виде священные тексты, хранящиеся в Ираке (в 

том числе в Лалыше) у езидских священнослужи-

телей» [Пирбари, Щедровикий, 2016, c. 7]. Одна-

ко, часть езидов полагает, что в Лалыше нет свя-

щенных текстов, а там хранятся только священ-

ные символы. В таком случае при отсутствии 

письменных текстов любой символ можно трак-

товать многозначно и его понимание может ме-

няться.  

Не до конца понятным является и вопрос о 

взаимоотношении религиозного центра в Лалыше 

и религиозных общин езидов в других странах. 

Обязательно ли мнение или решение Лалыша для 

исполнения или они носят только рекомендатель-

ный характер. На эти вопросы не дают однознач-

ного ответа и сами езиды. Все эти обстоятельства 

крайне затрудняют изучение езидизма как рели-

гиоведами, так и самими езидами. 

Содержание авторитетных для езидов «Кав-

лов» также вызывает многочисленные вопросы, и 

первый вопрос – это вопрос о древности религии 

езидов, сами езиды «придерживаются ее начиная 

от Адама…». [Пирбари, Щедровикий, 2016, с. 14] 

Священные «Кавлы» источником езидизма назы-

вают диалог между «Владыкой Любви» и сотво-

ренными душами езидов  «любящими» [Кавл За-

буне Максур, цит. по Пирбари, Щедровикий, 

2016, c. 96]. 
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Действительно, о древности езидизма пишут 

абсолютно все исследователи. Их мнение основы-

вается, вероятно, как на устной традиции езидов, 

так и на содержании самих священных текстов. 

Х. Омархали подробно рассматривает этот вопрос 

в своей монографии и считает, что «корнями» 

езидизма являются «индоиранская религия и ве-

дическая традиция» [Омархали, 2005, с. 34–35]. 

Это ее мнение поддерживает и Д. Р. Полатов [По-

латов, 2005, с. 169]. В отличие от них Т. Авдоев 

пишет о суфийских истоках езидизма.  

Очень интересную и столь же спорную точку 

зрения предлагают по этому вопросу Д. Пирбари 

и Д. Щедровицкий. Они видят истоки езидизма в 

древних месопотамских культах, в которых « уже 

существовало поклонение Единому Богу, чьим 

Светом считались солнечные лучи» [Пирбари, 

Щедровикий, 2016, с. 13]. Езиды полагают, что 

эта религия получила широкое распространение 

через Браима (Авраама, Ибрахима), а сами они 

придерживаются её, начиная от Адама и до наших 

дней» [Пирбари, Щедровикий, 2016, с. 13]. К со-

жалению, авторы этой версии не называют кон-

кретный месопотамский культ, «где уже суще-

ствовало поклонение Единому Богу», а это прин-

ципиально важная информация, поскольку тради-

ционно единственной монотеистической религией 

древнего мира до сих пор считается только рели-

гия древних евреев.  

Чтение «Кавлов» не проясняет вопроса о древ-

ности религии, потому что в их встречаются мно-

гочисленные «исламские» и христианские поня-

тия: «султан» [Пирбари, Щедровикий, 2016, c. 

116, стих 7], «шариат», «суннат» [Пирбари, Щед-

ровикий, 2016, с. 117, с. 128, стих 23], «минбары» 

[Пирбари, Щедровикий, 2016, с. 119, стих 25], 

«кубла» [Пирбари, Щедровикий, 2016, с. 129, стих 

31], «суфии» [Пирбари, Щедровикий, 2016, с. 146, 

стих 26], «дервиши» [Пирбари, Щедровикий, 

2016, c. 172, стих 22], ислам [Пирбари, Щедрови-

кий, 2016, с. 132, стих 15], «мост Сират» [Пирба-

ри, Щедровикий, 2016, с. 180, стих 71 – 72], «пер-

сы и арабы» [Пирбари, Щедровикий, 2016, с. 223, 

стих 1], «шариат», «суннат» [Пирбари, Щедрови-

кий, 2016, с. 117, стих 13,14]. В «Кавлах» упоми-

наются Тора, Псалтырь, Евангелие, Коран [Пир-

бари, Щедровикий, 2016, с. 143, 12, 13], Иеруса-

лим, Мекка, Медина (не Ятриб) [Пирбари, Щед-

ровикий, 2016, с. 147, 35], Иисус и Шамун (Си-

мон-Петр) [Пирбари, Щедровикий, 2016, c 19–

296], «Иса, Мусса, Мухаммад» [Пирбари, Щедро-

викий, 2016, с. 123, 47].  

Эти понятия, безусловно, свидетельствуют о 

позднем времени составления «Кавлов», пример-

но XII в. Представления о богооткровенности 

«Кавлов» и восприятие этих «совпадений» с дру-

гими религиями как пророчеств не являются объ-

яснением древности, так как такие известные бо-

гооткровенные тексты как «Ветхий Завет», «Но-

вый Завет», «Коран» содержат понятия и истори-

ческие реалии своего времени, а если и говорят о 

будущих событиях то символически, без конкрет-

ных имен и названий. Все это ставит под сомне-

ние утверждение о древности религии езидов.  

Самими езидами наличие этих понятий интер-

претируется как аргумент в пользу древности их 

учения и заимствования веры езидов другими 

народами. Но если поставить под сомнение 

утверждение о древности учения езидов, то эти 

общие черты можно трактовать как заимствова-

ния езидизма у более древних религий. В целом 

чтение «Кавлов» оставляет ощущение внутренне-

го диалога езидов с окружающими их религиями 

и в первую очередь с исламом. В текстах неодно-

кратно подчеркивается отличие езидизма от ис-

лама. Например:  

«Он – Шейх для всех – ниспослан нам 

Был раньше, чем возник Ислам» [Пирбари, 

Щедровикий, 2016, с. 219, 38]. 

Мнение о древности религии и наличия в ее 

священных текстах реалий более позднего време-

ни часть исследователей объясняют двумя перио-

дами в истории езидизма: езидизм «до Шейха 

Ади» (т.е. до XII в) и «после Шейха Адди». Одна-

ко насколько эта точка зрения распространена 

среди самих езидов и дифференцируют ли они 

сами таким образом свои общины сказать очень 

сложно. 

Для езидизма «до Шейха Ади» характерно 

преобладание религиозных взглядов, основанных 

на соединении элементов религии древней Месо-

потамии, иудаизма, манихейства, зороастризма, 

христианства что отмечает исследователь Е. О. 

Мухтаров. Для реформированного езидизма «по-

сле Шейха Ади» характерны многочисленные за-

имствования из ислама, проникшие как в учение, 

так и в культовую практику.  

Исходя из многочисленных данных по сравне-

нию езидизма и суфизма, исследователей 

Т. Авдоев видит истоки езидизма в именно в су-

физме [Авдоев, 2011, c. 274], а это относит время 

возникновения религии езидов в VII–VIII в. 

нашей эры.  

Наличие этих двух этапов в истории езидизма 
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позволяет предположить существование двух ви-

дов общин – дореформенные и послереформен-

ные. Если последователи послереформенного 

езидизма своими священными текстами считают в 

первую очередь «Кавлы», то священные тексты 

«дореформенного езидизма» по прежнему оста-

ются неопределенными. Эти обстоятельства еще 

более затрудняют изучение езидими своей рели-

гии, а значит процесс их религиозной самоиден-

тификации. 

Другим важным вопросом является вопрос о 

монотеистическом характере езидизма. Необходи-

мо отметить, что этот вопрос актуален больше для 

исследователей езидизма, чем для самих езидов. 

Они абсолютно уверены, что они – монотеисты. 

Тем не менее, тексты самих «Кавлов», как и 

другие священные тексты не дают возможности 

столь однозначно это утверждать. Дело не только 

в том, что там названы разные имена Бога-Творца: 

«Шихадэ», «Султан Эзид»,, «Тауси Малаки», 

«Ходэ», «Падишах», «Царь» и другие. Их можно 

интерпретировать как разные проявления Бога в 

материальном мире. Важнее то, что Творец Ходэ 

сам лично создает 6 существ, которые далее со-

здают весь мир. Т. Авдоев отмечает, что эти су-

щества – «явный аналог зороастрийских Амеша-

Спента «бессмертных святых» [Авдоев, 2011, 

с. 91]. Текст «Кавлов» сообщает, что сам Ходэ 

поручает сотворенным сущностям управлять ми-

ром и удаляется на покой:  

«Царь небо простёр и раскинул Любовью – 

Своею рукой,  

На небо Престол передвинул, чертог избирая 

такой, 

Чтоб вечно в нём жить. И на Троне небесном – 

обрёл Он покой» [Кавл Забуне Максур, цит по 

Пирбари, Щедровикий, 2016, с. 118,стих 24]. 

Эти строки дают основание называть Ходэ 

«богом-отдыхающим», что характерно для мно-

гих политеистических религий Древнего мира, 

например: хананейский Эль, хеттский Алалу, шу-

мерский Ану и др. Они творят мир и далее не 

вмешиваются в его жизнь. 

Интересное понимание проблемы монотеизма 

предлагают и другие исследователи. Т. Авдоев, 

рассматривая XXV стих «Масхафэ Раш», пишет 

следующие: «До появления Иисуса в этом мире 

мы [имели] одну религию, [которая] называлась 

идолопоклонством. Евреи, христиане и мусуль-

мане противопоставили [себя] нашей религии. 

Персы тоже» [Авдоев, 2011, c. 258]. По мнению 

Т. Авдоева монотеистический характер езидизма, 

формировался постепенно [Авдоев, 2011, c. 43], 

окончательно его придал Шейх Ади только в 

XII в.  

Иной точки зрения придерживается 

Х. Омархали. Она утверждает «йезидизм изна-

чально религия строго монотеистическая» [Омар-

хали, 2005, c. 42]. Если учитывать мнение данной 

исследовательницы об индоевропейских корнях 

езидизма, то эта точка зрения слабодоказуема. 

Далее в доказательство монотеизма Х. Омар-

хали приводит одну из молитв езидов. Однако 

такие фразы этой молитвы как: «О Господь, ты не 

от кого не рожден и никто от Тебя не рожден» 

[Омархали, 2005, c. 42] почти дословно повторяют 

краткое исповедание веры в 112 суре Корана: «Он 

Аллах единый. Аллах ни в чем не нуждающийся, 

Не родил Он и не был рожден, и нет никого рав-

ного Ему». Следовательно, можно предположить, 

влияние ислама на езидизм. 

Д. Р. Полатов в своем исследовании «Езиды. 

Религия и народ» рассматривая содержание «Ке-

таб Джилва» и процесса Творения мира не раз 

говорит о Богах, которые помогали творить мир, 

например о Малаки Таусе [Полатов, 2005, с. 228–

230]. Д. Р. Полатов пишет о почитании езидами 

«сразу трех основных божеств, почитаемых оди-

наково» [Полатов, 2005, с. 169], он сообщает о 

культах Солнца, воды, воздуха, земли и огня [По-

латов, 2005, с. 174-175]. Аналогичные сведения о 

езидизме сообщает исследователь А. Авдал в ра-

боте «Культы и верования курдов-езидов (очер-

ки») [Авдал, 2006]. В исследовательской работе 

школьника-езида Тамоян Романа Азизовича 

«Езиды: история моего народа» говорится бук-

вально следующее: «Современный езидизм отли-

чается от религий других народов и тем, что у 

езидов наряду с единым Богом в его обширном 

понимании существует ряд божеств, которые свя-

то почитаются. В некоторых случаях обращение к 

этим божествам происходит гораздо чаще, чем к 

самому Богу» [Тамоян, 2019]. Это мнение ценно 

тем, что отражает понимание собственной рели-

гии простыми езидами.  

Таким образом, все выше приведенные сведе-

ния сложно согласуются с утверждением о строго 

монотеистическом характере езидизма. Среди са-

мих езидов нет единой точки зрения о монотеи-

стическом характере своей религии или нет аргу-

ментированных доказательств ее монотеистиче-

ского характера, а есть только желание считать ее 

такой. 
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Заключение 

В статье рассмотрены далеко не все спорные 

вопросы, которые вызывает езидизм. Однако, уже 

сейчас можно сделать вывод о том, что современ-

ный езидизм является сложным явлением, во-

бравшем в себя элементы множества древних ре-

лигий Востока. Синкретизм религии езидов, про-

тиворечия в священных текстах затрудняют про-

цесс ее изучения. Тем не менее, в современном 

мире езиды пытаются восстановить утраченные 

религиозные знания, утвердиться среди мировых 

религий, определить путь своего дальнейшего 

общественного и духовного развития. 
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Осмысление художественных акций ставшего уже прошлым ХХ века – процесс естественный и 

закономерный. В русле культурологического дискурса рассмотрения типологии советской культуры 

наблюдается устойчивый интерес к проблеме образования из явленных артефактов некоего семиотического 

семантического ряда, определяющего и определяемого через культурный контекст эпохи. Таким знаком-

индексом 70-х годов (времени, идеологической системы, советской ментальности) стал Максим Исаев-

Штирлиц. С одной стороны, это образ, чья художественная ценность уже при его появлении подвергалась 

сомнению. С другой стороны, массовая популярность превратила Штирлица в прецедентный феномен, 

рассмотрение условий канонизации которого стало поводом данного изыскания.  

Cтатья продолжает серию публикаций автора, посвященных «homo soveticus» и феноменам советского 

времени – коммуналке, очереди, даче. Автор данной статьи, опираясь на интуицию и синтез 

культурологического (контекстного) и литературоведческого (комментирующего) анализа, а именно – 

рассматривая жанровую, сюжетную специфику романа Ю. Семенова, отмечая художественные акценты 

кинематографической версии режиссера Т. Лиозновой и одного из лучших актерских ансамблей с участием 

В. Тихонова, Л. Броневого, О. Табакова, Н. Волкова и др., – актуализирует ресурсы мифокритики и истории 

памяти определенного этапа советской культуры ХХ века.  

Новизна работы определена процедурой моделирования и реконструирования одного из самых популярных 

мифообразов в литературе и кино второй половины ХХ века – советского разведчика Исаева-Штирлица. В 

работе прослеживаются причины его массовой популярности, архетипичные свойства персонажа, его 

принадлежность к определенной культуре элит, рассмотрены векторы мифологизации персонажа.  

Ключевые слова: советская литература, фильмы о войне, советский разведчик, Ю. Семенов, Т. Лиознова, 

В. Тихонов, Штирлиц, супергерой.  

L. А. Yakusheva  

Actualization, mythologization and transformation of the literary hero: the Stirlitz phenomenon 

Conceptualization of artistic actions of the last XX century is a natural and logical process. In the cultural studies 

discourse of the Soviet cultural typology we can see a sustained interest in educational problems based on visualized 

acts of a semiotic and semantic range, which are defined through the cultural context of the epoch. The most 

recognizable sign-index of the 1970s (in terms of time, ideological system and Soviet mentality) is Maxim Isaev-

Stierlitz. On the one hand, this is an image which artistic value was questioned even when it had appeared. On the other 

hand, mass popularity turned Stierlitz in a precedent phenomenon, and the consideration of canonization conditions 

inspired this research.  

The article continues the author's series of publications dedicated to «homo soveticus» and the phenomena of the 

Soviet era – communal apartments, shop lines, summer cottages. 

The author, based on her intuition and also on the synthesis of cultural and literary analysis, actualizes resources of 

myth-based criticism and history of memory, and reconstructs one of the most popular myth-images in literature and 

cinema of the second half of the XX century – the image of the popular Soviet spy. The research focuses on the reasons 

of Stierlitz’s mass popularity, archetypal qualities of this character, and its perception by difference cultural generations. 

The author analyzes vectors of this character’s mythologization.  

Keywords: soviet literature, Soviet war films, Soviet secret agent, I. Semionov, T. Lioznova, V. Tikhonov, Stierlitz, 

superhero. 
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Рождение героя: текст и контекст  

Роман Ю.Семенова «Семнадцать мгновений 

весны» (1968) был опубликован в журнале 

«Москва» в 1969 году. В эпоху отсутствия телесе-

риалов, интернет-блогинга, журнальная публика-

ция с продолжением увлекала сюжетной интригой 

детектива (жанра чужеродного советской литера-

туре, но дозволительного, если речь шла о мили-

ции, разведчиках), объединяла (в силу своей мас-

совой доступности и по содержанию, и по коли-

честву экземпляров) по принципу читал – не чи-

тал. «Мгновения» появились как продолжение 

романа о времени гражданской войны «Бриллиан-

ты для диктатуры пролетариата». После экрани-

зации эпопеи о Штирлице (1973) вышли еще три 

книги, где действующим лицом оставался Максим 

Исаев: «Пароль не нужен», «Майор Вихрь», 

«Бомба для председателя», в двух из которых рас-

крутка действия происходила в обратном поряд-

ке – с уточнением фактов биографии персонажа, 

интерес к которому стал предпосылкой творче-

ской задачи и ее реализации.  

Кинематографическая версия «Семнадцати 

мгновений весны» визуализировала действие ро-

мана: у главного героя появились голос, походка, 

манеры, лицо, а воспроизводимость, как известно, 

является одной из причин канонизации знака, об-

раза [Вулис, 1978, c. 68]. Поставленный в тради-

циях психологической драмы фильм Т. Лиозно-

вой с его паузами, лирическими отступлениями, 

«общением сознаний» придал роману и его герою 

дополнительную толику художественной обоб-

щенности, которая не принципиальна для детек-

тива как литературного жанра, но привела к эсте-

тизации образа разведчика, подчеркнув в нем чер-

ты русского интеллигента.  

Отметим еще одно важное обстоятельство вы-

хода эпопеи. В журнале «Москва» (1966-1967) был 

напечатан роман М. Булгакова «Мастер и Марга-

рита». Совпадение времени публикации произве-

дений, ровно как и соприсутствие разнородных 

текстов в литературной жизни того времени, сви-

детельствовало о наличии продуманной литера-

турной и кинематографической политике, отража-

ло, по мнению Э. Надточего, процесс «обобществ-

ления, коллективизации дискурсов» [Надточий, 

1989, с. 116], стремление идеологическими струк-

турами контролировать художественные процессы. 

Так, «Мгновения» попали в институциональные 

рамки, заданные предписаниями «сверху» и ожи-

даниями читателей/зрителей «снизу».  

Выход романов Ю. Семенова сопровождался 

постоянным освещением военно-патриотической 

тематики советской литературы в центральной 

прессе (обзоры К. Замошкина, Ю. Идашкина ), 

однако есть свидетельства, что и в этом случае 

«военная тема» не всегда открывала двери редак-

ций и киностудий. Например, член политбюро 

М. Суслов потребовал запретить картину на том 

основании, что в ней не показан подвиг советско-

го народа в войне. Ю. Андропов парировал колле-

ге: «Весь советский народ не мог служить в аппа-

рате Шелленберга» [Стародубец, 2003, с.5]. Таким 

образом, контекст появления Штирлица не был 

однородным.  

Действительно герой? Феномен Штирлица 

Главный персонаж Ю.Семенова – советский 

разведчик Исаев – личность экстраординарная (и 

в смысле принадлежности к немассовой профес-

сии, и в силу обстоятельств военного времени). 

Автор опускает детали взаимоотношений Юстаса 

(позывной разведчика) и Алекса (Центра), но сте-

пень важности и уровень секретности задания ил-

люстрируется сценой в Кремле, где И. В. Сталин, 

оценивая перспективу действий противника, ре-

зюмирует: «ЧК беспощадна, – неторопливо заку-

рив, добавил Сталин, – не только к врагам, но и к 

тем, кто дает врагам шанс на победу – вольно 

или невольно...» [Семенов, 1991, с. 334]. Таким 

образом, степень риска для русского резидента 

была определена не только его присутствием сре-

ди врагов, но и оценкой его действий Москвой.  

Штирлиц в книге Ю.Семенова – испытанный 

чекист, опытный разведчик. В тексте упомянута 

достаточно обширная география его профессио-

нальной биографии: Дальний Восток, Китай, 

Япония, Восточная и Западная Европа. Такие его 

качества, как тщательный анализ ситуации, про-

гнозирование и гиперобъективное видение собы-

тий – все это условия выживания «между двух 

огней», способ добиться результативности дей-

ствий. Профессионализм, в данном случае, стано-

вится доминирующим качеством офицера (немец-

кого – сделавшего блистательную карьеру, рус-

ского – способного годы работать на грани, но без 

срывов). «А профессионал он первоклассный, – 

отметил Мюллер. – Он понимает все не через 

слово, а через жест и настрой» [Семенов, 1991, 

с. 506]. Позже Мюллер заметит, что если Штир-

лиц – враг, то он не берется оценить ущерб, нане-

сенный им рейху. 

Экранный Штирлиц (В.Тихонов) являл собою 

образчик советского разведчика, который макси-
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мально продвинулся по иерархической служебной 

лестнице, работая на врага. И читатель/зритель 

был подготовлен к появлению такого персонажа 

кругом других кинематографических героев-

разведчиков: от П. Кадочникова («Подвиг развед-

чика», 1947), О. Янковского («Щит и меч», 1968) 

до О. Даля («Вариант «Омега», 1975). Линия раз-

вития традиции шла от показа действий прифрон-

товой разведки («Звезда», 1949) – через действия 

партизан («Вызываю огонь на себя», 1964) – до 

противоборства, поединка советского разведчика 

с немецким контрразведчиком (в «Варианте Оме-

га»). Но если герой О. Янковского Александр Бе-

лов «дослужился» до чина обер-лейтенанта СС, то 

Максим Исаев работает в аппарате Шелленберга, 

встречается с Борманом, Мюллером. Таким обра-

зом, экранный Штирлиц был последним возмож-

ным звеном организованной разведывательной 

деятельности, главным советским разведчиком.  

Труд разведчика (как это не парадоксально зву-

чит) – работа непрекращающаяся и, в каком-то 

смысле, рутинная. Здесь в выигрыше оказывается 

тот, кто никуда не спешит, поэтому действия героя 

романа и фильма нарочито размерены, неспешны и 

тщательно продуманы. Избранный путь не терпит 

суетности, здесь нужны выдержка, упорство и 

труднейшее испытание – сохранить человеческий 

облик в любой жизненной ситуации (приспосабли-

ваясь к обстоятельствам, не нарушая собственных 

моральных принципов). И Ю.Семенов, и Т. Лиоз-

нова не фиксировали в своем герое контраст чело-

веческого и профессионального (лицо для своих, 

маска – для врагов), но акцентировали внимание на 

умении героя максимально включиться в предло-

женную ситуацию, смоделировать ее, задать ис-

ходные данные «игры»:  

Штирлиц никогда не гадал наперед, как будут 

развиваться события в деталях. <…>Штирлиц 

беседовал с математиками и физиками, особенно 

после того, как гестапо арестовало физика Рун-

ге, занимавшегося атомной проблемой. Штирлиц 

интересовался, в какой мере теоретики науки 

заранее планируют открытие. "Это невозмож-

но, – отвечали ему. – Мы лишь определяем 

направление поиска, остальное – в процессе экс-

перимента". В разведке все обстоит точно так 

же. Когда операция замышляется в слишком 

точных рамках, можно ожидать провала: нару-

шение хотя бы одной заранее обусловленной связи 

может повлечь за собой крушение главного. Уви-

деть возможности, нацелить себя на ту или 

иную узловую задачу, особенно когда работать 

приходится в одиночку, – так, считал Штирлиц, 

можно добиться успеха с большим вероятием 

[Семенов, 1991, с. 369] 

В этом признании важным представляется 

видение задачи как творческого процесса. 

Штирлиц, как правило, одержим вдохновением и 

даже азартом (эпизод звонка Борману в комнате 

правительственной связи). В его размышлениях 

пересекаются: логика и интуиция, 

ассоциативность и самопознание, 

бессознательное и рациональное. Каждое 

рассуждение имеет завершенность, свой вывод 

(решил, считал, знал), который иногда 

«снижается» в тексте игрой главного героя с 

собеседником. Следуя логике говорящего, 

Штирлиц сам подводит итог, иногда превращая 

сказанное партнером в шутку, демонстрируя 

гроссмейстерское умение вести диалог.  

Мне говорил племянник, – улыбнулась эконом-

ка, – что только русские 

кладут детей к себе в кровать... 

– Да? – удивился Штирлиц.– Почему? 

– От свинства... 

 –Значит вы считаете своего хозяина свинь-

ей? – хохотнул Штирлиц. 

Экономка смешалась, покрылась красными 

пятнами. 

– О, господин Штирлиц, как можно... Вы по-

ложили дитя в кровать, чтобы заменить ему 

родителей. Это от благородства и добро-

ты...[Семенов, 1991, с. 337-338] 

Особо отметим, что Максим Исаев вступает в 

противоборство (характера, воли, идеалов) с 

сильным и равным противником (одна из глав 

романа, посвященная допросу Мюллера, названа 

«Свой со своим»). Это разрушает сюжетную схе-

матичность (жанровую, идеологическую), прида-

ет месту действия свойства среды, лишенной 

внешней контрастности, а собственно развитие 

действия переходит в плоскость внутренних мо-

нологов, становясь более напряженным и захва-

тывающим (кто – кого?). Мюллер – Штирлицу:  

 – Я всегда жалел, что вы работаете не в мо-

ем аппарате. Я бы уж давно сделал вас своим 

заместителем. 

 – Я бы не согласился. 

 – Почему? 

 – А вы ревнивы. Как любящая, преданная же-

на. Это самая страшная форма ревности. Так 

сказать, тираническая... 

 – Верно. Можно, правда, эту тираническую 

ревность назвать иначе: забота о товарищах 

[Семенов, 1991, с. 506]. 
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Являясь «своим среди чужих», разведчик 

«приговорен» профессией к высокой адаптивно-

сти. Штирлиц всегда предельно аккуратен, точен 

(как немец?), внимателен к собеседнику (как рус-

ский?). Выдержка и либерализм – эти качества 

привлекают подчиненных, умение вести диалог – 

начальство, спокойный и ровный тон – шокируют 

заключенных на допросах. Мюллер так характе-

ризует своего коллегу, сотрудника VI отдела 

РСХА: 

Единственный человек в разведке Шелленбер-

га, к которому я относился с симпатией. Не ли-

зоблюд, спокойный мужик, без истерик и без по-

казного рвения. Не очень-то я верю тем, кто 

вертится вокруг начальства и выступает без 

нужды на наших митингах... А он молчун. Я люб-

лю молчунов... Если друг молчун – это друг. Ну а 

уж если враг – так это враг. Я таких врагов 

уважаю. У них есть чему поучиться [Семенов, 

1991, с. 370]. 

Вне зависимости от обстоятельств 

Штирлиц держится невозмутимо, с 

достоинством. Главный персонаж романа 

одинок (одно из условий его профессии), однако, в 

этом случае данное качество приобретает иной 

оттенок –высокого Одиночества. Штирлиц, в 

отличие от других героев романа, живущих 

сиюминутным, наделен памятью. Сосновый лес, 

локон жены в медальоне, угли в камине – это все 

«заповедные места», связанные для него с 

Родиной, а потому тщательно скрываемые и 

хранимые. Лирические отступления в романе, под 

которые попадают подобные фрагменты, 

создают мелодраматические паузы, позволяющие 

зафиксировать и связать ассоциативно все 

характеристики в особый ряд, который в 

дальнейшем приводит к закреплению 

повторяющихся признаков образа, узнаваемости 

явления.  

Еще одним важным условием канонизации 

Штирлица явилась состоятельность архетипиче-

ской основы его образа. Русский супергерой (что 

убедительно продемонстрировал в киноверсии 

В.Тихонов) – это и Дон Жуан, и Дон Кихот, и 

граф Монте-Кристо, и Икар/Данко в одном лице. 

Так например, время встречи Штирлица с женой, 

зрителям предлагался эпизод «глаза в глаза», ин-

тересный фиксацией межличностных отношений 

русской пары. В этом «растянутом мгновении» 

явлена типичная судьба русской женщины (с ее 

вечным ожиданием, нерастраченностью и нереа-

лизованностью чувств) и мужчины, с его потреб-

ностями в высшем предназначении и призвании. 

И все это – в одном эпизоде, молчаливом «взгляде 

Штирлица». 

Долг, сострадание, справедливое возмездие, 

любовь, самоотреченность – ментальные характе-

ристики, проходящие верификацию в этом образе, 

оттенены интеллигентностью героя. Именно ин-

теллигентность становится единственной реаль-

ной (по сюжету) угрозой провала разведчика – 

отпечатки на рации остаются после того, как 

Штирлиц поддерживает поскользнувшегося в ле-

су Эрвина. Таким образом, в романе, а затем 

фильме, был представлен образ разведчика «ново-

го типа». Такой герой был востребован в 60-70-е 

годы, однако так и не был воплощен в более со-

временном персонаже, оставив начало ХХI века 

без подобного героя, сделав образ интеллигента 

образом едва ли не маргинальным, уходящим в 

прошлое.  

Герой и его время  

Для современников Штирлица-Исаева (по тек-

сту – ровесника века), действия во благо будуще-

го процветания Отечества являлись обязательны-

ми и были не только идеологемой государствен-

ной системы, но и целью и оправданием частной 

жизни. Однако рядом с этой магистральной лини-

ей самопожертвования во благо Родины, подвига 

во имя будущего, уже постфактум читалась еще 

одна линия: поведения человека в заданных об-

стоятельствах. И эта модель прослеживается не 

только в разработке образа разведчика. Гипотети-

чески можно утверждать, что тема существования 

человека в условиях тоталитарной системы, объ-

единяет воедино всех участников действия. Про-

вокатор Клаус (Л. Дуров) демонстрировал в 

фильме тотальную аморальность; «натренирован-

ный энтузиазм» – Шелленберг (О. Табаков); 

Мюллер (Л.Броневой) проявлял такие нюансы 

душевных состояний, что зритель невольно попа-

дал в зависимость от его обаяния. Тем самым, в 

фильме актуализировалась проблема устойчивых 

координат в ситуации выбора. Штирлиц действи-

тельно стал возможен как персонаж именно в 

конце 60-х начале 70-х, являясь антиподом тех, 

кого система подчинила и заставила на себя рабо-

тать. Вынужденный вести двойную игру, исходя 

из чувства долга, событийной необходимости, 

Штирлиц оказывался близким поколению ровес-

ников века, творящих вопреки, а не в рамках си-

стемы, и так убежденно не сомневающихся в ре-

ализации идеи гармонии человека и общества 

(примером тому судьбы Л. Термена, Д. Сахарова, 

Д. Шостаковича, А.Арбузова и др.). Для этого по-
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коления свидетелей войны (Т. Лиознова), детей 

войны (Ю. Семенов) Штирлиц был тем самым 

героем, которого не было в реальности, но кото-

рого следовало бы придумать, собрав воедино 

лучшие качества советского человека, вышедшего 

из второй мировой победителем.  

Мифологизация героя  

Формой произведения Ю. Семенов сделал де-

тектив, в котором реальность (согласно канону 

жанра) имела черты «игрового поля» для реализа-

ции мыслительных схем и комбинаторных дей-

ствий главного героя. Детектив в «чистом виде» 

не прижился на ниве отечественной литературы, 

ощущая на себе постоянные инъекции приклю-

ченческого жанра, публицистической прозы. 

(Сейчас – это один из наиболее востребованный 

читателем и зрителем жанр. Как представляется, 

это происходит в силу амбивалентности, сочета-

ющей реальность и сказочность, эмоциональную 

напряженность и абсурд; экономичность изобра-

зительности и литературность и т. п.). «Мгнове-

ния», определяемые критиками как политический 

детектив (В. Липатов), политические хроники 

(А. Кривицкий), политический роман 

(К. Замошкин), через посредство реальных фак-

тов, исторических документов, введенных в ху-

дожественное повествование, свидетельствовали 

о стремлении писателя преодолеть заведомую 

формализованность и условность детектива. Кро-

ме того, реалистичность была эстетически вос-

требованным качеством советской литературы, 

поэтому основная коллизия произведения – срыв 

сепаратных переговоров нацистской верхушки с 

западными союзниками весной 1945 года – в силу 

своей событийной значимости не подвергалась 

цензуированию. Подлинность происходящего 

определялась генетически мотивированным чув-

ством патриотизма, бесстрашия и самоотречения 

во имя спасения Родины. Подвиг, проходящий 

через каждое мгновение, лишенный патетики, 

оказывался столь востребованным, что при вос-

приятии текста создавался особый симбиоз реаль-

ности и мифа, а в итоге – завораживающий мифо-

эпос о событиях военного времени. Правда о раз-

ведчике, работающем в аппарате Шелленберга, 

становилась правдой, превосходящей реальность, 

тождественной идеальному представлению о 

сущности героизма. Таким образом, содержатель-

ные элементы романа Ю. Семенова (сюжет, ин-

трига, образы, хронотоп) соотносясь с индивиду-

ально-личностными факторами восприятия тек-

ста, маркировали его как миф, явление массовой 

культуры, а герой романа Штирлиц, как уже от-

мечалось, олицетворял героя своего времени. 

Для человека образованного непогрешимость, 

«положительность» героя была жанровой 

характеристикой, определялась его литературным 

происхождением, и потому была естественна; для 

обывателя герой был реален, так как советская 

действительность сама по себе представляла 

кривое зеркало идеологической нормы, 

поддерживаемой государством. Известны факты, 

которые отражали процесс сращивания героя и 

исполнителя на уровне массового сознания, 

например, вопросы генсека: «Как там дети, 

живы?» (Л. Брежнев – Е. Градовой); или вопрос 

патриарха от литературы Л. Леонова на вручении 

государственных премий: «За кого премию 

получаешь, за фашиста, что ли? Видел бы картину 

Сталин, он бы тебя расстрелял» (Л. Леонов – Л. 

Броневому). Все эти примеры свидетельствовали 

о массовом признании и бестселлеризации 

эпопеи. 

Исторически длящаяся популярность, 

воспроизводимость персонажа привела к тому, 

что образ, по сути дела, стал симулякром. В этом 

случае, и роман, и фильм выполняли собой роль 

фабулы, смысловой и сюжетный «прирост» 

которой составляли свободные интерпретации. 

Так например, в анонсе сюжета о назначении 

Председателя Правительства РФ в 2004 году, в 

передаче «Намедни» звучало: «Путин получил 

своего Мюллера». Тем самым, обыгрывалось 

сходство – профессиональное (Штирлиц – 

В. Путин) и портретное (Л. Броневой – 

М. Фрадков). В хокку К. Григорьева, в которой 

представлена этнохарактеристика повседневного 

поведения русского человека, также легко 

прочитывается отсылка к образу Исаева – 

Штирлица как образцу аккуратности и 

самоорганизованности: 

Чтоб не забыть ничего, 

утром планирую день,  

словно полковник СС. [Ермаченко, 2002, с. 200] 

 

В многочисленных анекдотах про Штирлица 

[Белоусов, 1995] утрируются его 

профессиональные качества: непогрешимость, 

феноменальные способности, умение выходить из 

любой ситуации сухим. В сравнении с другим 

народным любимцем Чапаевым, Штирлиц – 

интеллектуал, эстет. Этим, отчасти, объяснятся 

амплитуда подачи персонажа – от идиота, 

придурка до супергероя. «Разрушение» 
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первоначального облика персонажа, а так же 

известный схематизм и упрощенность кинообраза 

способствовали воспроизводимости и 

смыслодополнительной коннотации Штирлица 

как знака. Со временем «Мгновения» послужили 

поводом для размышлений об «обаянии» 

фашизма, асексуальной и гомосексуальной 

эсэсовской среде; о пародировании в фильме 

партийно-властной элиты [Руднев, 2001], тем 

самым, указав болевые точки уже другой эпохи – 

переходного времени рубежа ХХ–ХХI веков. 

Таким образом, размышляя о трансформации 

образа героя, можно утверждать, что Штирлиц 

как персонаж прошел несколько стадий. Те, кто 

пережил войну, воспринимали его как 

обобщенный образ воина-победителя. Поколение 

«детей войны», отдавая дань памяти поколению 

отцов, сочли, как и автор романа Ю. Семенов, 

такой персонаж возможным. Для них он был 

героем, о котором мечтается, но которого не 

может быть в реальности. Третья волна массового 

сознания, которая началась в конце 80-х, сделала 

Штирлица сначала указателем, знаком, а со 

временем – кодом прочтения советской эпохи и ее 

особенностей как сложившегося типа культуры.  
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Целью настоящей статьи является анализ процесса переименования объектов как особой социокультурной 

практики. Под переименованием автор понимает разновидность искусственной номинации, проявляющуюся 

в замене одного имени собственного другим под влиянием экстраономастических факторов в результате 

принятия специального номинативного акта органом исполнительной или законодательной власти. В статье 

отмечено, что помимо термина переименование в настоящее время стали использоваться термины реноминация 

или ренейминг. Вопросы переименования объектов впервые рассмотрены на материале изменения названий в 26 

городах Российской Федерации, произошедшие в 1990–2000-е гг. Автор отмечает, что основной трудностью при 

изменении наименования является негативная реакция общества на любое предложение об устранении 

привычного наименования. Другая сложность обусловлена тем, что новое название должно органично 

вписываться в уже существующее урбанонимическое окружение. Основная часть статьи содержит анализ трех 

реальных урбанонимических практик переименования объектов, используемых в 1990–2000-е гг.: возвращение 

исторических названий, создание урбанонимов, формирующих региональную идентичность, и неофициальное 

или временное переименование объектов. Автор отмечает, что данные урбанонимические практики во многом 

продолжают традиции, заложенные еще в советскую эпоху и основанные на мемориальной номинации, 

увековечивании памяти о каком-либо лице или историческом событии. Отличительной особенностью многих 

урбанонимов постсоветской эпохи стало их использование для формирования региональной идентичности 

горожан. Этому служат не только новые мемориальные, но и многие дореволюционные урбанонимы, 

возвращенные в постсоветскую эпоху. Очевидно, что дальнейшее появление подобных наименований 

способствует формированию местного городского текста. 

Ключевые слова: социокультурная практика, городское онимическое пространство, переименование, 

официальный урбаноним, меморатив, мотивы номинации. 

R. V. Razumov  

The process of renaming objects in the Russian Federation  

in the 1990-2000-s as a special socio-cultural practice 

The purpose of this article is to analyze the process of renaming objects as a special socio-cultural practice. By 

renaming, the author means a kind of artificial nomination manifested in the replacement of one name of his own by 

another under the influence of extranomastic factors as a result of the adoption of a special nominative act by the 

executive or legislative body. The article noted that in addition to the term renaming, the terms renomination or 

renaming have now been used. The renaming of objects was first considered on the material of name changes in 26 

cities of the Russian Federation, which occurred in the 1990–2000s. The author notes that the main difficulty in 

changing the name is the negative reaction of society to any proposal to eliminate the usual name. Another difficulty is 

due to the fact that the new name should fit organically into the already existing urbanonomic environment. The main 

part of the article contains an analysis of three real urbanonymic practices of renaming objects used in the 1990–2000s: 

the return of historical names, the creation of urbanonyms that form a regional identity, and unofficial or temporary 

renaming of objects. The author notes that these urbanonymic practices largely continue the traditions laid down in the 

Soviet era and based on a memorial nomination, perpetuating the memory of a person or historical event. A distinctive 

feature of many urbanonyms of the post-Soviet era was their use to form the regional identity of citizens. This is served 

not only by new memorial urbanonyms, but also by many pre-revolutionary urbanonyms returned to the post-Soviet era. 

Obviously, the further appearance of such names contributes to the formation of a local city text. 

http://orcid.org/
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1. Введение 

Последние несколько десятилетий ознамено-

вались активным интересом ученых, принадле-

жащих к различным гуманитарным наукам, 

к изучению повседневности, особенностей ее со-

циокультурных практик. Помимо антропологов, 

культурологов, философов, социологов, рассмот-

рением специфики этого вопроса стали активно 

заниматься и лингвисты [см., например: Китайго-

родская, 2010], что, безусловно, предопределено 

самой социальной природой языка: «Язык – клю-

чевой объект при анализе повседневности во всей 

ее полноте, о каких бы социально-гуманитарных 

науках ни шла речь. Всякий исследователь обы-

денной реальности и сознания вынужден быть 

отчасти лингвистом» [цит. по: Китайгородская, 

2010, с. 410]. 

Особое внимание исследователей культуры 

повседневности обращено к городу – доминиру-

ющей социально-пространственной форме орга-

низации общества. Как отмечает Т. С. Злотникова, 

его исследование возможно в двух основных ас-

пектах: «изучение города как культурного фено-

мена во всей широте, разнообразии и противоре-

чивости его историко-типологических и актуаль-

ных связей, и города как среды обитания кон-

кретных людей, принадлежащих к разным соци-

альным и гендерным группам, дающих свиде-

тельства о своей жизни в разного рода источни-

ках – от художественных до непосредственно 

опросных» [Злотникова, 2012, с. 7]. Оба указан-

ных направления реализуются в лингвистических 

исследованиях города, его языка, активно разви-

вающихся в нашей стране с 1970-х гг. Одной из 

его составляющих является внутригородской 

ономастикон, интерес к которому связан с изуче-

нием мира официальных и неофициальных имен 

собственных, функционирующих в пространстве 

населенного пункта. В то же время следует отме-

тить, что городские онимы по-прежнему остаются 

своеобразным «белым пятном» на карте совре-

менной науки. Как справедливо отмечает 

Т. П. Соколова, «урбанонимы по-прежнему рас-

сматриваются фрагментарно: то в рамках топони-

мики (если это названия улиц), то как периферия 

ономастического пространства (в основном это 

касается эргонимов), то в рубрике «Other names» 

(«Прочие имена»)» [Соколова, 2018, с. 197]. 

Впрочем, в ономастике все-таки стали появляться 

первые работы, выходящие за рамки простой «ка-

талогизации» названий отдельного города, пыта-

ющееся зафиксировать ономастическую повсе-

дневность и ее социокультурные практики [см., 

например: Врублевская, 2017; Голомидова, 2018; 

Крюкова, 2016; Муравьев, 2006; Никитин, 2020; 

Шмелева, 2014; Urban place names, 2009 и др. ]. 

Особый интерес при изучении городских оно-

мастиконов вызывает исследование социокуль-

турных аспектов создания и функционирования 

собственных имен, их участие в формировании 

региональной и локальной идентичности. В ос-

новном подобные работы выполняются на мате-

риале эргонимов и региональных брендов [Купи-

на, 2005; Михайлова, 2008; Ринчинова, 2008 

и др.], но данный аспект исследования может 

быть раскрыт и на материале официальной урба-

нонимии [Влахова-Ангелова, 2013; Разумов, 2020; 

Golomidova, 2020]. Вызывает интерес и исследо-

вание переименований как особой социокультур-

ной практики в языке современного города. 

2. Переименование объекта как особая 

социокультурная практика 

Одной из социокультурных практик, постоян-

но протекающих в топонимических системах лю-

бых городов, является процесс переименование 

объекта – «замена данного имени объекта дру-

гим» [Подольская, 1988, с. 106]. С нашей точки 

зрения, процитированное определение не доста-

точно точно указывает на суть данного процесса, 

поскольку позволяет относить к переименованиям 

очень широкий круг явлений, в том числе и слу-

чаи возникновения неофициальных вариантов 

названий: например, Ярославль – Ярик, улица 50 

лет ВЛКСМ – Полтинник и т. д. На наш взгляд, 

под переименованием следует понимать разно-

видность искусственной номинации, проявляю-

щуюся в замене одного имени собственного дру-

гим под влиянием экстраономастических факто-

ров в результате принятия специального номина-

тивного акта органом исполнительной или зако-

нодательной власти. Следует отметить, что 

в настоящее время помимо термина переименова-

ние иногда используются термины реноминация 

или ренейминг. Последний, как правило, встреча-

ется в работах по коммерческой номинации, од-

нако теоретически возможно его употребление и 
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при анализе особенностей топонимической номи-

нации. 

Между наименованием нового и переименова-

нием уже существующего объекта, безусловно, 

существуют определенные различия. 

А. К. Матвеев в одной из своих статей указал сле-

дующее: «Первонаименование, основываясь на 

топонимической системе, прежде всего обращает 

внимание на сам безымянный объект. Переимено-

вание, напротив, в первую очередь исходит из 

данных топонимической системы. Первонаиме-

нование как факт только начинает свою историю, 

а переименование имеет дело с уже названным, 

с историческим фактом топонимической системы. 

Отсюда разные задачи и способы их решения, 

причем процедура переименования более сложна 

и болезненна, что и демонстрирует практика со-

временных российских переименований» [Матве-

ев, 2009, с. 100–101].  

Действительно, при создании названия для но-

вого объекта номинаторы фактически не связаны 

никакими дополнительными условиями: они мо-

гут свободно выбирать принцип номинации объ-

екта, урбанонимический термин, форму онима, у 

них отсутствует необходимость учитывать воз-

можную реакцию жителей на предложенное 

название, поскольку последние на территории 

нового объекта, как правило, отсутствуют. Един-

ственное существующее ограничение, которое 

необходимо учитывать, – это отсутствие подобно-

го или похожего по звучанию топонима на терри-

тории населенного пункта.  

Иную картину мы наблюдаем в случае 

с переименованием объекта. Главной трудностью 

при переименовании является необходимость 

учитывать возможный будущий конфликт, нега-

тивную реакцию общества на устранение при-

вычного всем наименования. Жители объекта 

с уже существующим названием редко соглаша-

ются на его замену, поскольку в будущем могут 

испытывать определенный дискомфорт. По этой 

причине во многих городах в местном законода-

тельстве предусмотрено проведение опросов об-

щественного мнения для выяснения готовности 

жителей к переименованию объекта. Следует от-

метить, что большинство таких исследований по-

казывает резкое неприятие горожанами процесса 

замены названия, с какими бы целями оно не про-

водилось. Например, результаты опроса, прове-

денного в ноябре 2010 г. Ярославским городским 

центром изучения общественного мнения и со-

циологических исследований «ЦИОМСИ» по за-

казу мэрии Ярославля с целью выяснения отно-

шения горожан к возвращению исторических 

названий ряду центральных улиц города, показы-

вают, что лишь 10,7 % горожан поддержали эту 

инициативу, в то время как 80,4 % горожан вы-

сказались против. Еще одним примером, иллю-

стрирующим наше утверждение, является ситуа-

ция с возвращением исторических названий в Та-

русе [Колобков]. Одной из причин возникших 

проблем стало то, что местные власти предвари-

тельно не провели обсуждения этого вопроса с 

жителями города, не смогли объяснить принятые 

решения. Непонятна горожанам и логика некото-

рых возвращений: «Скажем, по улице Каляева 

никто особенно не скорбит. Потому как она была 

названа в честь террориста, убившего Великого 

Князя Сергея Александровича (сына Александра 

II). Теперь это улица Боголюбская. А вот Пионер-

скую, например, ставшую Огородной, оплакива-

ют горючими слезами (отсюда и тот самый плакат 

«Мы вам не овощи»). – Навязывая нам таблички 

«Лесопильная», «Кирпичная», лучше пусть отве-

тят народу, – восклицает член Союза писателей 

России, ветеран труда Виктор Иванов, – куда дел-

ся кирпичный завод, лесопилка, роддом, баня, ин-

фекционное отделение в больнице? Это ещё одна 

болевая точка. Люди не понимают, зачем вообще 

заниматься переименованием улиц, тратить на это 

время и деньги, когда в городе есть дела поваж-

нее. Не говоря уже о бюрократических проволоч-

ках, без которых в глубинке переоформить доку-

менты не получится» [Колобков]. Другой сложно-

стью, возникающей при осуществлении процесса 

реноминации объекта, является необходимость 

учитывать окружающий урбанонимический 

ландшафт, онимическое окружение объекта, по-

скольку новое название должно органично впи-

сываться в уже существующую городскую среду. 

К сожалению, реальная историческая практика 

реноминации объектов демонстрирует полное 

игнорирование этого требования, что приводит 

к одновременному существованию на карте горо-

да в непосредственной близости друг от друга 

дореволюционных и советских названий. Напри-

мер, в Ярославле в результате принятых решений 

дореволюционные названия, большинство из ко-

торых были образованы от экклезионимов, сосу-

ществуют на карте города с мемориальными (ули-

ца Нахимсона, улица Андропова и др.) и идеоло-

гическими урбанонимами (улица Большая Ок-

тябрьская, улица Советская, улица Комсомоль-

ская и др.).  

Несмотря на все выделенные выше сложности, 

процесс переименования внутригородских объек-
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тов по-прежнему характерен для урбанонимиче-

ских систем российских городов. В настоящей ста-

тье мы намерены проследить основные особенно-

сти этого явления, зафиксированные в постсовет-

ский период истории Российской Федерации.  

Следует отметить, что наш анализ мы прово-

дим на материале нестоличных городов, урбано-

нимические системы которых недостаточно хо-

рошо изучены и мало описаны. Материалы по 

Москве и Санкт-Петербургу мы не включили в 

наше исследование, поскольку они многократно 

исследованы, в том числе в работах, опублико-

ванных в последнее десятилетие [см., например: 

Владимирович, 2014; Соколова, 2016]. Диапазон 

городов, выбранных для изучения также разли-

чен: в него включены как города-миллионники, 

так и обычные большие и малые города Россий-

ской Федерации. Следует отметить, что изучать 

процесс постсоветских переименований чрезвы-

чайно сложно. Во многом это связано 

с отсутствием фактических материалов по подоб-

ным процессам в российских городах. К тому же 

случаи переименования объектов в постсоветскую 

эпоху встречаются сравнительно редко, в основ-

ном они были характерны для 1990-х гг., 

о которых сложно найти информацию в открытых 

источниках. При подготовке нашего исследования 

мы использовали материалы по переименованиям 

объектов в 26 городах Российской Федерации: 

Белгороде, Великом Новгороде, Владивостоке, 

Данилове, Екатеринбурге, Иванове, Казани, Ки-

рове, Костроме, Красноярске, Курске, Лениногор-

ске, Махачкале, Новороссийске, Перми, Подоль-

ске, Пскове, Рыбинске, Старой Руссе, Тамбове, 

Твери, Томске, Туле, Чите, Элисте, Ярославле. 

3. Переименование объектов в современной 

России 

Распад СССР привел не только к образованию 

на его территории ряда независимых государств, 

но и к изменению идеологических установок, 

экономической, культурной и общественной жиз-

ни новых / старых стран. Все это, безусловно, 

должно было повлиять и на изменение онимиче-

ского вкуса горожан, которое было подготовлено 

многочисленными топонимическими дискуссия-

ми конца 1980-х гг. Тем не менее анализ реальных 

урбанонимических практик показывает, что про-

цессы переименования объектов во многом про-

должают традиции, заложенные в советскую эпо-

ху. В то же время данное явление стало использо-

ваться и для формирования региональной иден-

тичности горожан. 

3.1. Переименование как реституция  

памяти 

Одним из распространенных видов переиме-

нования объектов в постсоветскую эпоху стало 

возвращение исторических названий. Следует от-

метить, что данный процесс был начат еще в со-

ветское время, в годы перестройки, однако основ-

ное развитие в провинциальных городах он полу-

чил уже в современной России. Возвращение ис-

торических названий стало своеобразной попыт-

кой местных властей восстановить дореволюци-

онную историю российских городов, уйти от того 

единообразия урбанонимов, которое существова-

ло в советскую эпоху. Следует отметить, что дан-

ный процесс протекал в российских городах с 

разной степенью интенсивности. В большинстве 

населенных пунктов происходило восстановление 

лишь отдельных исторических названий для объ-

ектов, расположенных преимущественно в цен-

тральной части города. Именно такая модель воз-

вращения дореволюционных урбанонимов реали-

зована в Перми, Томске, Туле, Старой Руссе, Яро-

славле и т. д. Лишь в сравнительно небольшом 

количестве населенных пунктов произошло мас-

совое научное восстановление исторических 

названий. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, 

данная модель была реализованы в Великом Нов-

городе и Рыбинске. Следует отметить, что в обоих 

городах процесс массового возвращения истори-

ческих названий был осуществлен в 1990-е гг., 

когда отсутствовал широкий класс собственников 

недвижимости. Нам не удалось найти информа-

ции о других подобных случаях, произведенных в 

2000-е гг. в других населенных пунктах. 

Как показывает собранный нами материал, в 

результате возвращения исторических названий 

на карты российских городов возвращаются 

3 типа урбанонимов. 

Во-первых, в городах вновь стали появляться 

урбанонимы, мотивированные названиями церк-

вей, монастырей и т. п. объектов: Благовещенская 

улица (Тула, 1995), Богоявленская площадь (Яро-

славль, 1993), Большая Федоровская улица (Яро-

славль, 1993), Введенская улица (Рыбинск, 1993), 

Большая, Малая и Средняя Казанские улицы (Ры-

бинск, 1993), Георгиевская улица (Старая Русса, 

1992), Монастырская улица (Пермь, 2012), Ново-

соборная площадь (Томск, 1997), Петропавлов-

ская улица (Пермь, 2009), Пятницкая улица (Ки-

ров, 2012), Трехсвятская улица (Тверь, 1993), 

Троицкая улица (Тверь, 1993), Соборная площадь 

(Белгород, 2004) и др. Следует отметить, что все 

перечисленные названия ни в коем случае не яв-
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ляются пропагандой религии. Они по-прежнему 

являются удобными ориентирами, по которым 

горожане могут распознать улицу, т.к. храмы и 

монастыри, как правило, являются высотными 

доминантами, хорошо заметны из разных районов 

города. 

Во-вторых, в городах были возвращены неко-

торые урбанонимы, содержащие историко-

культурную информацию об объекте. К таковым 

можно отнести, например, урбанонимы, восста-

новленные в Рыбинске: Красная площадь (1993, 

по названию Красных торговых рядов), Стоялая 

улица (1993; до революции на улице располага-

лись многочисленные постоялые дворы). В Туле 

были восстановлены три названия, связанные 

с оружейным промыслом: Литейная улица (1992), 

Пробная улица (1992), Ложевая улица (1993). В 

других городах Российской Федерации нами так-

же отмечены случаи возвращения урбанонимов, 

реализующих региональную историко-

культурную идентичность: Алеутская улица (Вла-

дивосток, 1992), Кузнецкая улица (Псков), Ново-

торжская улица (Тверь, 1991), Пекинская улица 

(Владивосток, 1992), Сибирская улица (Пермь, 

1998), Сусанинская площадь (Кострома, 1992), 

Татарский переулок (Тверь, 1993), и др. Многие 

подобные названия, к сожалению, мало понятны 

жителям современного города, они утратили для 

них свою первоначальную мотивировку, поэтому 

фактически являются меморативами, напоминают 

о былой истории населенного пункта. 

В-третьих, в некоторых городах были восста-

новлены дореволюционные урбанонимы, мотиви-

рованные антропонимами. Подобные названия 

были призваны восстановить память о местных 

купцах, меценатах и благотворителях, много сде-

лавших для свое малой родины: Фроловская улица 

(Рыбинск, 1993), Карякинская улица (Рыбинск, 

1993), Румянцевская улица (Рыбинск, 1993), Де-

мидовская улица (Тула, 1992), улица Демидовская 

Плотина (Тула, 1992).  

Возвращение исторических названий – важный 

процесс восстановления региональной и локаль-

ной идентичности, который не должен политизи-

роваться. К сожалению, данное явление практиче-

ски исчезло из топонимических практик XXI века.  

3.2. Переименование как способ  

формирования региональной идентичности 

В течение советского периода истории страны 

урбанонимы активно использовались для форми-

рования у горожанина советской идентичности: 

с помощью городских названий пропагандирова-

лись важные для власти понятия (Советская ули-

ца,), господствующие классы (Рабочая улица, 

Крестьянская улица), события (Октябрьская ули-

ца, площадь Революции), политические и обще-

ственные деятели, деятели культуры и науки 

(проспект Ленина, улица Плеханова) и т. д. Одним 

из устойчивых урбанонимических стереотипов, 

сформировавшихся в советскую эпоху, стало 

представление о том, что лучшим способом уве-

ковечивания памяти о человеке является присвое-

ние его имени и фамилии какому-либо географи-

ческому или городскому объекту. Это убеждение 

является очень устойчивым в современном обще-

ственном сознании россиян, поэтому городские 

топонимические комиссии вынуждены постоянно 

рассматривать подобные предложения. Например, 

на заседаниях городской межведомственной ко-

миссии по наименованию объектов улично-

дорожной сети в городе Ярославле обращения 

граждан по этому поводу рассматриваются до-

вольно часто. Так, почти сразу же после убийства 

Б. Е. Немцова в мэрию города поступило предло-

жение о переименовании в его честь какой-либо 

улицы. Несмотря на то, что известный политик 

был депутатом Ярославской областной думы, ко-

миссия приняла решение отказать заявителям, 

поскольку его деятельность не была тесно связана 

с Ярославлем, который он посещал лишь с крат-

косрочными визитами. 

Следует отметить, что под влиянием стереоти-

пов, сложившихся в СССР в 1920-е гг., в россий-

ских городах сформировался довольно устойчи-

вый состав годонимов и агоронимов, часто встре-

чающихся в различных населенных пунктах. По 

нашим данным, собранным в Центральном феде-

ральном округе Российской Федерации, урбано-

ним Советская улица встречается в 90 % городах 

страны, Садовая улица – в 86 %, Комсомольская 

улица – в 85 %, Октябрьская улица – в 81 %, ули-

ца Ленина – в 78 % и т. д. С распадом СССР пере-

именования внутригородских объектов стали ис-

пользоваться для устранения подобных топони-

мов, заменой их на названия, формирующие реги-

ональную и локальную идентичность.  

Данный процесс особенно хорошо заметен в 

городах, расположенных в национальных респуб-

ликах. Например, подобную картину мы можем 

наблюдать в Махачкале, в которой сменили свои 

названия многие внутригородские объекты. Так, 

в 1996 году проспект Калинина был переимено-

ван в проспект Имама Шамиля, проспект Киро-

ва – в проспект Гамидова, проспект Карла Марк-

са – в проспект Алигаджи Акушинского, а в 2005 

году проспект Ленина – в проспект Расула Гам-
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затова. Аналогичные изменения названий про-

изошли в 1990–2000-е гг. у многих улиц и переул-

ков Махачкалы. Как видно из приведенных при-

меров, для формирования региональной идентич-

ности использовался советский стереотип: боль-

шинство вновь образованных названий являются 

персональными меморативами, увековечивающи-

ми память об уроженцах Дагестана.  

В населенных пунктах других регионов нашей 

страны мы также находим случаи создания новых 

урбанонимов с региональной привязкой в резуль-

тате процесса переименования объектов. Напри-

мер, в Белгородской области в 2004 г. в результа-

те этого процесса возникли названия: улица 50-

летия Белгородской области ← улица Чернышев-

ского, Белгородский проспект ← улица Литвино-

ва, улица Белгородского полка ← улица Кирова, 

улица Князя Трубецкого ← улица Воровского, 

улица Чумичова ← улица Красина и др. 

Интересный пример постсоветского переиме-

нования произошел в городе Иваново в 2010 г. На 

карте города с 1927 г. существовало название ули-

ца Боевиков, увековечивающее память о боевой 

большевистской дружине 1905–1907 гг., которая 

производила свои учения в пригородном лесу, 

расположенном неподалеку. Очевидно, что в кон-

тексте 2000-х. гг. это название приобрело отрица-

тельные коннотации: ‘член вооружённой группи-

ровки, входящей в неформальную (обычно терро-

ристическую) организацию’ [Толковый сло-

варь…, 2007, с. 53]. При переименовании объекту 

было присвоено имя Якова Гарелина – ивановско-

го мецената и фабриканта, основателя ситцевой 

мануфактуры. Аналогично поступили местные 

власти в 2012 г. и с названием проспект Фридри-

ха Энгельса, замененном на Шереметевский про-

спект. 

Реконструкция городской территории, упоря-

дочение адресной системы населенного пункта 

также могут быть использованы для присвоения 

названий, формирующих региональную идентич-

ность. В отличие от предыдущих случаев, мест-

ные власти сохраняли и прежние названия объек-

та, выделяя из его состава новый адресный объ-

ект. По такому пути пошла администрация Ры-

бинска, выделив в микрорайоне Кирова Нобелев-

скую улицу и улицу Нефтяников (современная 

нефтебаза, расположенная на этой территории, до 

революции принадлежала компании «Братья Но-

бель», нефтеналивные баки сохранились с доре-

волюционной эпохи до настоящего времени). Ча-

сти Рыбинской улицы было присвоено название 

Бурлацкая улица (до революции Рыбинск считался 

неофициальной столицей бурлаков, в городе на 

берегу Волги установлен памятник бурлаку рабо-

ты скульптора Л. Писаревского), а части Сельско-

хозяйственной улицы – улица Ошанина. Иногда к 

изменению названия части объекта прибегают для 

того, чтобы избежать возможного конфликта с 

местным населением. Например, в Екатеринбурге 

по такой схеме произошло переименование улицы 

Толмачева, фрагменту которой было присвоено 

наименование Царская улица [см. об этом: 

Razumov, 2019, p. 201–205]. 

Как видим, при переименованиях объектов 

местные власти довольно часто прибегают к со-

зданию названий, реализующих региональную 

идентичность. Правда, следует отметить, что в 

большинстве своем они реализуют традиционный 

советский стереотип: увековечивание памяти 

о каком-либо известном человеке, чья жизнь или 

деятельность была связана с населенным пунк-

том. 

3.3. Переименование как культурная  

или политическая акция 

В 2000-е гг. в Российской Федерации появи-

лась традиция создания временных названий. 

Следует отметить, что за рубежом подобная прак-

тика существует достаточно давно. Например, на 

новостных порталах нам удалось найти следую-

щие сообщения о временных переименованиях: 

«В городе Форни, штат Техас, одной из улиц вре-

менно присвоили название в честь канадского 

поп-певца Джастина Бибера. Соответствующее 

решение приняла 11-летняя Кэролайн Гонсалес, 

которая выиграла право стать мэром Форни на 

один день, пишет издание Pegasus News of Dallas» 

(http://lenta.ru/news/2011/08/17/name, 17.08.2011), 

«Улицу Манхэттена на неделю переименовали в 

честь U2. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объ-

явил о временном переименовании одной из улиц 

Манхэттена в честь ирландской группы U2, со-

общает Reuters» 

(http://lenta.ru/news/2009/03/04/u2/, 04.03.2009). В 

нашей стране подобная практика стала приме-

няться сравнительно недавно, уже в постсовет-

скую эпоху. Наиболее известен случай временно-

го переименования города Волгограда 

в Сталинград. Другим примером подобного про-

цесса может служить реноминация объектов 

в Новороссийске, в котором несколько улиц вре-

менно изменили наименования в честь новогод-

них праздников: «По мнению авторов инициати-

вы, временное переименование улиц поможет 

улучшить настроение жителей города и вызвать 

у них приятные ассоциации с наступающим Но-
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вым годом. Всего решено присвоить новые назва-

ния пяти улицам. Так, улица Советов превратит-

ся в улицу Праздничных Огоньков, переулок Лени-

на – в улицу Дедов Морозов, улица Энгельса – 

в улицу Снеговиков, улица Новороссийской рес-

публики – в улицу Подарков, а Мысхакское шос-

се – в улицу Снежинок. Власти города предложи-

ли представителям местных предприятий разра-

ботать праздничное оформление фасадов и бал-

конов домов в связи с переименованием улиц. В 

какие сроки планируется реализовать проект по 

переименованию улиц, не уточняется» [В Ново-

российске]. 

Помимо случаев присвоения временных назва-

ний, в 2000-е гг. нами отмечены и случаи само-

вольного переименования улиц. Интересно, что 

впервые подобные арт-акции были отмечены в 

Москве сразу же после революции. Как отмечал 

известный исследователь московской топонимии 

В. Муравьев, в 1921 г. поэты-имажинисты 

«наименованием своими именами улиц решили 

добиться поэтической славы, но при этом прибег-

ли к обману, так как законным способом получить 

свои улицы они не имели надежды. <…> 

Имажнисты заказали в мастерской эмалирован-

ные дощечки с надписями „Улица Есенина”, 

„Улица Кусикова”, „Улица Мариенгофа”, „Улица 

Шершеневича”» [Муравьев, 2013, с. 31–32]. В 

настоящее время к подобным акциям часто при-

бегают противники существующих названий, а 

также поклонники некоторых политических дея-

телей: «Православный предприниматель попы-

тался переименовать улицу. <…> Как сообщает 

„Интерфакс”, Бойко-Великий хотел переимено-

вать улицу Большая Декабрьская в Большую Ва-

ганьковскую и поменял табличку на доме номер 3, 

не имея на это никаких разрешений. „О переиме-

новании улицы хозяин предприятия уведомил 

только его работников”, – рассказали агентству 

в пресс-службе ЦАО» 

(http://lenta.ru/news/2011/09/05/rename/, 

05.09.2011), «Московский священник самовольно 

переименовал улицу. <…> Московский священник 

Димитрий Смирнов повесил на храм святителя 

Митрофана Воронежского, где он служит, таб-

личку с надписью „Царская, 40”. Об этом сооб-

щает „Православие и мир”» 

(http://lenta.ru/news/2012/02/27/street, 27.02.2012); 

«Улицу в Зеленограде „назвали” в честь Уго 

Чавеса. Активисты развесили на домах в Зелено-

граде таблички с обозначением улицы Уго Чавеса. 

Указатели появились на домах в ночь на 14 апре-

ля, сообщает портал Zelenograd.ru.» 

(http://lenta.ru/news/2013/04/15/hugo, 15.04.2013); 

«В Тюмени появилась улица имени Жириновского. 

<…> „Восьмой километр Старотобольского 

тракта” в Тюмени неожиданно стал ”улицей 

имени Владимира Жириновского”. Даже дорож-

ный указатель появился, все как положено. Толь-

ко вот непонятно: кто его установил» (КП, 

17.04.2014). Нам встретилось всего одно неполи-

тическое переименование, организованное фана-

тами футбольного клуба «Зенит»: «Проспект в 

Санкт-Петербурге „переименовали” в честь 

бывшего тренера „Зенита”. В Санкт-

Петербурге на доме по адресу Московский про-

спект, 73, табличку с названием улицы закрыли 

наклейкой „проспект им. П. Ф. Садырина”, со-

общает „Интерфакс”. Это произошло в ночь на 

18 сентября. Акция проведена по случаю 70-летия 

со дня рождения бывшего главного тренера фут-

больного клуба „Зенит” Павла Садырина, скон-

чавшегося в 2001 году» 

(http://vip.lenta.ru/news/2012/09/18/sadyrin/, 

18.09.2012). Следует отметить, что за рубежом 

также отмечены подобные случаи самовольных 

переименований: «В ночь с пятницы на субботу 

антиглобалисты провели самовольное переимено-

вание парижских улиц и площадей, сообщает 

Reuters. При помощи фальшивых указателей ан-

тиглобалисты превратили площадь Звезды в пло-

щадь Билла Гейтса. Площадь Пантеона, располо-

женная в центре Латинского квартала, стала пло-

щадью Auchan, по названию сети супермаркетов» 

(http://lenta.ru/oddly/2002/09/09/rename/, 

09.09.2020). 

Очевидно, что временное переименование 

объектов является перспективной идеей, способ-

ной без значительных материальных затрат напо-

минать горожанам об известных исторических 

личностях и событиях, связанных с историей 

населенного пункта. Подобное изменение назва-

ния может быть приурочено к какой-либо истори-

ческой дате, празднику, юбилею. 

4. Заключение 

Проведенное исследование позволило описать 

основные особенности переименования объектов 

в постсоветский период развития городов, выяви-

ло ряд проблем, возникающих при создании 

названий. Анализ зафиксированных случаев из-

менения наименований показывает, что данный 

процесс стал использоваться для формирования у 

горожан их региональной идентичности. Для это-

го используются не только новые мемориальные 

топонимы, но и возвращенные на карту населен-
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ных пунктов дореволюционные названия. Оче-

видно, что дальнейшее появление подобных 

наименований способствует формированию мест-

ного городского текста. Очевидно, что в каждом 

населенном пункте необходимо разработать кон-

цепцию региональной урбанонимической полити-

ки, для создания которой следует привлечь исто-

риков, культурологов, филологов и краеведов. 
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мечтание об идеальном мироустройстве и отрицание подобной возможности демонстрирует извечное 

столкновение радикальных доктрин существования общества, которые с начала ХХ века находят отражение в 

кинематографе. Важно и то, что феномен амбиутопичности в его кинематографическом преломлении, 

оказывается средством отражения и, одновременно, моделирования массового сознания, становится 

характерологическим признаком культуры повседневности. 

В исследовании проанализирован процесс усложнения и взаимодействия жанров утопии и антиутопии в 

кинематографе и становление нового феномена – амбиутопии, в котором достигается амбивалентное сочетание 

радикальных программ, заряженное всеми их плюсами и минусами. Авторами сформулированы и изучены 

такие типологические признаки кинематографической амбиутопии, как псевдокарнавал, ритуализация жизни и 

ее разрушение, идейно-смысловая аллегоричность, эксцентричность как психологическая доминанта образа 

героя. Исследователи приходят к выводу, что в ХХ, а тем более ХХI веке, жанровые модификации утопии и 

антиутопии практически не встречаются в чистом виде, особенно в кинематографе с его тотально 

амбивалентной эстетикой, где противоречивость взглядов и поведения героев, неоднозначность системы 

ценностей, социальный дисбаланс служат отражением постмодернистского сознания. 

Ключевые слова: утопия, антиутопия, амбиутопия, кинематограф, Н. Бердяев, Матрица, Черное зеркало, 

Лобстер, Сфера. 

N. A. Didkovskaya, S. P. Bertova  

Modern cinema as a reflexive field of ambiutopism 

The relevance of the study is justified by several points. First of all, it lies in the fact that the topic of ambiutopianity, 

as well as separately utopia and dystopia, is an eternal philosophical issue, reflected in social practice. The desire of 

some to live in an ideal society and the denial of such an opportunity by others demonstrates the eternal clash of radical 

doctrines of the existence of society, which are reflected in ambiutopic cinema. It is also relevant that the phenomenon 

of ambiutopicity is considered in its cinematic refraction, and today cinema is one of the sought-after forms of art that 

characterizes it as an important component of the everyday, real world. 

The process of complicating the genres of utopia and dystopia in cinema and the emergence of a new genre of 

ambiutopia, in which an ambivalent combination of utopianism and dystopianism are achieved, charged with all their 

pros and cons, is traced. Formulated and studied are the typological features of anti-utopia such as: pseudocarnival, the 

hero’s eccentricity, the ritualization of life and its destruction, ideological and semantic allegoricality. 

Keywords: utopia, dystopia, ambiutopia, cinema, N. Berdyaev, The Matrix, Black Mirror, The Lobster, The Circle. 

 

Введение 

Утопическое сознание в кино началось с фее-

рий Жоржа Мельеса, который использовал свое 

безудержное воображение для создания вымыш-

ленных миров. Одна из самых знаменитых его 

картин «Путешествие на луну» (1902) предлагала 

ироничное прочтение классического сюжета Жю-

ля Верна и сталкивала путников на Луне с персо-

нифицированными небесными телами, а эти тела 

вынуждали их взаимодействовать определенным 
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образом. Лунная утопия как будто отвечала уто-

пии земной, где, на радость зрителям, ядро в жер-

ло пушки вталкивали миловидные танцовщицы и 

земная цивилизация представала симбиозом убе-

ленных сединами ученых и юных красавиц, – по-

чти что идеальная организация общества [Разло-

гов, 2012]. 

Распространение жанра фэнтези, где перепле-

тались реальные исторические ассоциации, как 

правило связанные со Средневековьем, фантасти-

ческие допущения и сказочные мотивы, нередко 

моделировавшие все те же социальные отноше-

ния, привело к новому расцвету утопического и 

антиутопического сознания на этапе распростра-

нения спецэффектов и транснациональных обще-

планетарных сюжетов, иллюстрировавших, как 

правило, начала или концы земной цивилизации.  

Классическим сочинением в этом плане, без-

условно, был «Властелин колец» Толкиена, экра-

низация которого Питером Джексоном в 2001–

2003 годах в трех фильмах стала непревзойденным 

образцом адаптации довольно сложного романа 

для преимущественно подростковой аудитории. 

Сама трилогия представляет собой противопо-

ставление двух совершенно разных миров: мир 

Хоббитов и мир Мордора. Хоббитания – это «вы-

мышленная страна, описанная Дж. Р. Р. Толкином 

в трилогии «Властелин колец», а также других 

книгах, посвящённых «миру Средиземья». В ней 

немало поселений, таких как Шир, который рас-

положен в северо-западной части Средиземья. 

Здесь царит умиротворение, нет войн и конфлик-

тов, жители спокойны, уравновешенны и имеют 

волшебную способность бесшумно передвигать-

ся. Следовательно, нет ни одного негативного 

процесса, противоречащего проявлению в Шире 

утопических черт. Мир поселения ирреален: ни 

место, ни время, ни герои не отражают событий, 

когда-либо происходивших в истории. Это дока-

зывает схожесть Хоббитании с «раем», как и бли-

зость к творчеству Томаса Мора, где утопией яв-

ляется полностью вымышленная страна – отдель-

ный «мир, которого нет». Однако не только от 

Хоббитании веет утопическим духом. Также мо-

тивы утопии встречаются и в стране эльфов. Сам 

автор охарактеризовал их так: «…Я бы сказал, что 

на самом деле они олицетворяют собою людей, 

наделенных многократно увеличенным эстетиче-

ским и творческим потенциалом, большей красо-

той, более долгой жизнью и благородством» 

[Толкин, 2004]. Местность пребывания Эльфов 

также схожа с «чем-то изумительным», поселения 

расположены далеко в лесах, фактически погру-

жены в природную стихию, а жители при опреде-

ленной надобности «шли молча и мелькали, как 

тени, ибо эльфы ходят ещё бесшумнее хоббитов» 

[Толкин, 2009, с. 105]. Характеристика эльфов, их 

сущность, их поведение, наталкивает на мысль об 

утопичности толкиновских миров. Жизненный 

лад эльфов походит на сказку, они намного кра-

сивее и выше людей, превосходят их в умствен-

ном и этическом развитии и продолжительности 

жизни. Таким образом, мы видим, что Хоббита-

ния и эльфийский мир организуют своеобразную 

«утопию». 

Однако безмятежность и согласие этих миров 

рушит Мордор – отдалённая «область на юго-

востоке Средиземья к востоку от Андуина, владе-

ния Саурона» [Tolkien, 1996]. Мордор – королев-

ство Тёмного Властелина, которое «то и дело 

чернеет даже в хоббитских летописях, источая 

страх и мрак» и является совершенной противо-

положностью Хоббитании. Можно сказать, что 

только самые безмятежные существа, такие как 

хоббиты, преодолевая свою миролюбивую приро-

ду, бросаются в бой, отправляются в путь, чтобы 

сохранить «утопию» для беззащитного общества 

[Толкин, 2009]. 

Методы исследования 

Прежде чем приступить к более подробному 

анализу стоит сказать, что методологической ос-

новой статьи является комплексный культуроло-

гический подход к феномену амбиутопичности в 

кинематографе. Он включает в себя такие специ-

альные методы, как искусствоведческий, истори-

ко–культурный, историко–типологический. 

Утопия обычно создает образ «идеального об-

щества» в реализованной форме. В настоящее 

время этот жанр фактически превратился в исто-

ризм, по крайней мере, в первоначальном смысле, 

сохранив пренебрежительное обозначение недо-

стижимого проекта или неуместных фантазий, 

фантастических, но призрачных миров. 

В современном кинематографе невозможно 

выделить «чистый», аутентичный жанр утопии. В 

отличии от антиутопии, утопию мы обнаружива-

ем как часть противоречивого целого, большей и 

сложной картины. К этому жанру обращаются для 

того, чтобы показать процесс развития и станов-

ления антиутопии, противоречивость миро-

устройства.  

Самым «чистым», непротиворечивым, выдер-

жанным современным фильмом жанра утопии 

можно назвать полнометражный мультфильм 

«Зверополис» выпущенный в 2016 году, ориги-
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нальное название которого звучит как «Зутопия», 

что напрямую отсылает нас к исходному жанру. В 

«Зверополисе» все животные существуют в си-

стеме гражданского равенства, у них одинаковые 

права, и даже зайчиха наравне с буйволом может 

стать полицейским. Вселенная, в которой они 

обитают, искусственно поделена на климатиче-

ские зоны, чтобы обеспечить комфортное суще-

ствование всем животным. Но даже в идеальном 

мире «Зверополиса» мы встречаем типичные для 

антиутопии признаки –– правительство, стремя-

щееся единолично контролировать звериное госу-

дарство и главный герой – харизматичный лидер, 

противостоящий этому правительству и борю-

щийся за восстановление совершенной утопии.  

Объяснением непопулярности жанра утопии в 

кинематографе является её статичность, в то вре-

мя как для антиутопии характерны попытки рас-

смотреть возможности развития описанной соци-

альной системы. Таким образом, антиутопия ра-

ботает обычно с более сложными социальными 

моделями, что дает больший простор для творче-

ства режиссерам и сценаристам и, как следствие, 

получает больший отклик у зрителей.  

Причины интереса аудитории исходят из нача-

ла ХХ века – именно в то время произошли собы-

тия, после которых в литературе появился запрос 

на темы, поднимаемые в антиутопиях. Это гума-

низм, войны, конфликт государства с человеком, 

индустриализация и страх перед самим собой. 

В конце XX века важными становятся вопросы 

экологии и биоинженерии. Это выражается в по-

явлении антиутопий в стиле «киберпанк». Ветвь 

антиутопического жанра поднимает вопросы вли-

яния научно-технического прогресса на планету и 

людей. Первой подобной антиутопией считается 

«Нейромант» Уильяма Гибсона. Она изображает 

холодный мир высоких технологий, глобальных 

компьютерных сетей и искусственного разума. В 

кинематографе аналогичным произведением яв-

ляется «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта 1982 

года. 

Изменения создали для людей новые страхи 

перед будущим. В таком мире человеку продол-

жил требоваться жанр, который помогает разгля-

деть угрозы для общества, если оно продолжит 

развиваться в том же направлении. В разговоре с 

TJ профессор МГУ и кандидат психологических и 

филологических наук Елена Пронина объяснила, 

как антиутопия помогает справиться со страхом 

будущего. «Люди пытаются смоделировать худ-

шее развитие событий, чтобы защититься от это-

го, предусмотреть пути отступления. В антиуто-

пии они стремятся разглядеть в нынешнем поло-

жении вещей тенденции, которые их тревожат. 

Чтобы полностью обнажить их суть, нужно дове-

сти их до конца. Это и делает утопия. Она – спо-

соб исследования и выражения тревоги» [Витива, 

2019]. 

Антиутопия, как кинематографический жанр, 

обычно изображает фантастический образ «иде-

ального общества» с реализацией естественных, в 

том числе нездоровых инстинктов, с красочным 

завершением сюжета в форме глобальной соци-

альной катастрофы. Антиутопия в составе нега-

тивной группы жанров оказалась особенно со-

звучной настроениям завершающейся эпохи и 

поэтому заполонила сначала литературу, а затем и 

экран. Некоторые антиутопии имели характер па-

родий на конкретные утопические произведения. 

В первой половине ХХ века немецкие кинема-

тографисты были одними из тех, кто искал сча-

стье в «новом мире». В Германии в 1926 г. на 

экраны вышел, пожалуй, самый знаменитый 

фильм, предложивший одновременно и социаль-

ную утопию, и антиутопию – «Метрополис» 

Фрица Ланга по сценарию жены режиссера Теи 

фон Гарбоу. Этот немой фильм – яркий пример 

немецкого фантастического кино-

экспрессионизма. Фриц Ланг заложил в нем кано-

ны жанра для многих фантастических фильмов и 

антиутопий, снятых позднее. События кинокарти-

ны разворачиваются в футуристическом городе, 

где процессы индустриализации превратили жи-

телей Метрополиса в шестеренки огромного про-

изводственного механизма. Классовый антого-

низм выражен условным делением города на два 

слоя – «верхний», где «мыслители» занимаются 

планированием производства, и «нижний», где 

тяжело трудятся «работники». Главный герой Йо 

Фредерсен (Альфред Абель), сын правителя Мет-

рополиса, вдруг осознает шаткость внешне иде-

ального устройства города. Он попадает в под-

земный мир, где влюбляется в прекрасную Ма-

рию (Бригитта Хельм) из мира рабочих. 

Фильм метафоричен, он показывает, что дис-

баланс, вызванный индустриализацией и прогрес-

сом, можно восстановить, если «проводником 

между разумом и руками будет сердце». Данную 

идею воплощает главный герой, который стано-

вится своего рода «мессией». 

Далее одна за другой идут экранизации романа 

Джорджа Оруэлла «1984». К тому времени по ме-

ре приближения оруэлловской даты антиутопия 

очевидно возобладала над утопией, повсюду гре-

зились кошмары тоталитарного общества, образ-
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цы которого на планете в 20, как и в начале 21 

века были и остаются весьма многочисленными. 

«Бразилия» Терри Гиллиама, появившаяся через 

год в 1985 году, предложила вариации на ту же 

тему, но уже в жанре «черной комедии» и гротес-

ка. Этот фильм выдержан в ретрофутуристиче-

ском стиле, содержит сюрреалистические нотки. 

Громоздкая техника, обслуживающая жизнь 

граждан Бразилии, постоянно ломается, что под-

черкивает нелепость самого государственного 

механизма. Жизнь главного героя разворачивает-

ся в мире, где абсурдная бюрократическая систе-

ма на каждую справку требует еще одну справку, 

совсем как в произведениях Кафки. 

Общее настроение фильма – постмодернист-

ская ирония. Как написал Майкл Аткинсон в аме-

риканском The Village Voice: «Гиллиам осознал, 

что все футуристические фильмы в конечном ито-

ге воспроизводят то наивное прошлое, в котором 

они создавались, что превращается в принцип эс-

тетики комичного». 

Одним из главных антиутопических произве-

дений конца ХХ, начала ХХI веков стала трилогия 

сестер Вачовски «Матрица». Первый фильм три-

логии «Матрица» изображает будущий мир, кото-

рый воспринимается человечеством как реаль-

ность, а на самом деле является программой-

симулятором. Матрица была создана разумными 

машинами для того, чтобы полностью контроли-

ровать человеческую популяцию, подчинив себе 

сознание людей, тела которых используются как 

источник энергии. 

Обычному офисному работнику Нео (Киану 

Ривз) внезапно открывается тайна Матрицы, та-

ким образом, он становится втянут в восстание 

людей против машин. Мир Матрицы – это потоки 

информации и пульсирующего сознания. Осознав 

это, Нео получает возможность трансформиро-

вать программу по своему усмотрению. 

По существу, этот фильм является простран-

ственной антиутопией. «Матрица» – это искус-

ственная реальность, пространство, в котором не 

существует законов физики, биологии и времени. 

Данную конструкцию города-утопии, Матрицу, 

можно поместить как в будущее, так и прошлое. 

Авторы фильма изображают вымышленное 

общество, но оно вызывает не восхищение, как в 

утопии, а ужас. Мир долгожданной компьютер-

ной реальности не привлекает, а отпугивает и ни в 

коем случае не может считаться идеальным. Дей-

ствие фильма происходит в 2099 году, на месте 

Нью–Йорка, который сейчас из себя представляет 

развалины, а взбесившиеся компьютеры правят 

миром. Пытаясь лишить машин возможности за-

ряжаться солнечной энергией, люди нагнали на 

небо тучи, но в итоге машины стали заряжаться от 

самих людей, так как человеческое тело произво-

дит электрические импульсы и тепло.  

Матрица – генеральная программа – полно-

стью контролирует человеческое сознание и, если 

уничтожить компьютер физически (например, 

выдернуть из розетки), все люди, чье сознание 

находится в Матрице, погибнут. 

Антиутопии ведут полемику с утопическими 

идеалами с помощью иллюзий, реминисценций, и 

данном случае авторы фильма создают иллюзию 

компьютерной игры: герои игнорируют законы 

притяжения, пространства и времени, играющий 

может воспользоваться новым оружием, энергией 

и другими средствами для ведения боя. Сцены 

драк имитируют игры.  

Воплощенной в данном фильме антиутопии 

характерен рациональный взгляд на идеалы уто-

пии. Она оспаривает то, что стремиться быть со-

здано утопиями без опоры на реальность. В дан-

ном случае это вера в положительный исход тех-

нологической революции.  

«Матрицу» можно назвать фильмом-

антиутопией со всеми основными признаками, 

здесь изображено вымышленное общество, кото-

рое вызывает не восхищение, как в утопиях, а 

ужас и страх. 

«Матрица» тоньше других уловила: главная 

проблема человека в XX веке – экзистенциальный 

кризис. В 1999 году было модно описывать ухо-

дящее столетие через призму отношений людей и 

машин, и «Матрица» довела это противопостав-

ление до абсолюта. И ей было сложно не пове-

рить, потому что именно с машинами оказались 

связаны самые большие страхи и надежды века. С 

одной стороны, сначала они освободили человека 

от каторжного труда и подарили ему дополни-

тельные световые часы – на образование, самопо-

знание и болезненную рефлексию. С другой сто-

роны, машины показали, как быстро все можно 

разрушить: сперва подсказали, как промышлен-

ными способами истребить не менее 70 миллио-

нов человек в двух мировых войнах, а потом по-

дарили человечеству радостную возможность це-

ликом уничтожить себя за пару радиоактивных 

часов. 

Это противоречие привело к популярности эк-

зистенциальной философии, озвученной еще в 

XIX веке, но состоявшейся лишь в XX. А задачей 

массовой культуры стала рефлексия эссенциаль-

ных кризисов человека. Учебники кинодраматур-
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гии описывают два ключевых сюжета современ-

ных историй. Первый – это стремление героя пе-

рейти от «неподлинного» существования к «под-

линному», перестать быть фальшивкой и стать 

настоящим. Второй – поиски героем баланса 

между «бытием с самим собой» и «бытием с дру-

гими», нахождение компромисса между личным и 

коллективным. Фильму «Матрица» удалось спра-

виться с этими сюжетами изобретательнее и убе-

дительнее всех в Голливуде – и в благодарность 

зритель превратил фильм в культ. 

Тема утопии и антиутопии в современном ки-

нематографе, бесспорно, одна из популярнейших. 

Жанр аниутопии представлен более широко, здесь 

и экранизации подростковых романов-антиутопий 

(«Голодные игры», «Бегущий в лабиринте», «Ди-

вергент»), и ремейки на популярные фильмы-

антиутопии прошлого века, например, «Безумный 

Макс» 1979 года или «Вспомнить все» 1990–го, и 

множество фильмов, рассчитанных на широкую 

аудиторию, такие как «Лобстер», «Сфера», «Дитя 

человеческое», «Черное зеркало». 

«Черное зеркало» – уникальный сериал с точки 

зрения футурологии и социологии: он показывает 

тренды цифрового мира, которые уже частично 

начали реализовываться, и проецирует их в бли-

жайшее будущее. Так, он фактически предсказал 

победу Дональда Трампа и переход к системе 

рейтингования населения, которая сейчас тести-

руется в Китае. 

Автор сериала Чарли Брукер разделяет песси-

мистичный, гоббсовский взгляд на природу чело-

века и показывает, как люди проявляют свои 

худшие черты в новом цифровом мире. Это кино 

не столько о технологии, сколько о психологии и 

человеческой слабости. 

Из страхов, связанных с цифровыми техноло-

гиями, которые описывает сериал, можно назвать 

страх тотальной паноптии (наблюдения), рейтин-

гования людей и нового неравенства, а также 

конца приватности и тотального одиночества. 

Еще один страх: охлократии, власти толпы, во-

оруженной смартфонами и социальными сетями. 

Александр Павлов, доцент Школы философии 

ВШЭ, на вопрос о смене технооптимизма – тех-

нопессимизмом, в интервью «Пророчества Черно-

го зеркала» с кинокритиком Егором Москвити-

ным для радио свободы ответил так: «Если мы 

сделаем шаг назад, посмотрим на широкую куль-

турную альтернативу, то увидим, что до ХХ века 

предельно популярным был жанр утопии, все де-

тально прописывали мир будущего. Но каждая из 

этих утопий, если приглядеться, окажется анти-

утопией: далеко не всем захочется жить в проек-

тируемом тем или иным автором мире. ХХ век в 

силу определенных исторических и политических 

обстоятельств сменился веком антиутопий. 

Тот же Азимов видел опасность техники и да-

же сформулировал законы робототехники. Так 

или иначе, любой фантаст ХХ века предвидел 

определенные опасности и трудности, с которыми 

столкнется человечество при развитии техноло-

гий. И в этом смысле мы каждый раз неизбежно 

будем приходить к технопессимизму, потому что 

видим, что при любом технологическом и циви-

лизационном прорыве мы сталкиваемся с новыми 

опасностями, но они опять-таки зависят от чело-

веческой природы, которая не меняется» [Мор, 

1935].  

В целом, технооптимизм середины ХХ века 

сменился технопессимизмом и киберпанком: 

жанр утопии исчерпал себя вместе с проектом 

Просвещения, ему на смену пришла дистопия 

постмодерна. Мы живем в состоянии футурофо-

бии – страха перед будущим. 

Антиутопия является логическим развитием 

утопии и рассмотрение антиутопии невозможно 

без исследования утопии. Основой такого иссле-

дования является амбиутопизм – взаимосвязь 

утопии и антиутопии, амбивалентное сочетание 

утопизма и антиутопизма, противоречивое, амби-

валентное, отношение к будущему, которое заря-

жено всеми их плюсами и минусами. Амбиуто-

пизм – это такое сочетание утопизма и антиуто-

пизма, которое заряжено всеми их плюсами и ми-

нусами и напряженно переживает именно их об-

ратимость. «Настроение начала XXI века можно 

охарактеризовать именно как амбиутопизм, иро-

нико–ностальгическое отношение к утопиям. По-

скольку мы уже имеем позади, в ХХ веке, опыт и 

пламенного утопизма, и не менее страстного ан-

тиутопизма, мы можем измерить тонкость их пе-

регородки: ведь самое страшное в утопиях, как 

сказал Н. Бердяев, – то, что они сбываются. Вот 

почему к каждому нашему утопическому порыву 

примешивается антиутопический страх, который 

удерживает нас от поспешно–безоглядных скач-

ков прогресса. Люди боятся мыслящих машин, 

вирусов, клонов, искусственных генов, новой ра-

сы киборгов, потому что за всем этим чудится «то 

самое», «Конец». Наше знание опасностей утопии 

позволяет нам надеяться их избежать, и потому 

мы, амбиутописты, не разделяем ни упований 

наших дедов, ни скепсиса наших отцов. Мы пыта-

емся встроить в утопию механизм ее самоограни-

чения, вставить антиутопические тормоза в уско-
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ряющуюся машину прогресса» [Эпштейн, 2001, 

с. 15]. 

Амбиутопизм находит отклик в кинематогра-

фе, так как кинематограф амбивалентен. Это мо-

жет быть противоречивость взглядов или поведе-

ния героев, или наличие одновременно признаков 

утопии и антиутопии в одном фильме, их сменяе-

мость в ходе развития сюжета, такая двойствен-

ность служит двигателем сюжета. 

Знаковыми фильмами жанра амбиутопии мож-

но назвать «Лобстера» (2015) Йоргоса Лантимоса 

и «Сферу» (2017) Джеймса Понсольдта. 

Действие картины «Лобстер» происходит в 

мире, в котором человеку запрещено быть одному 

и не иметь партнера. Несчастные одиночки разно-

го возраста – по убеждениям и обстоятельствам, а 

также недавние вдовы и вдовцы – ссылаются в 

специальный отель, где у них есть сорок пять 

дней на то, чтобы найти себе пару и вернуться 

«нормальным членом общества». Если же постоя-

лец не справляется с этой задачей, то его не уби-

вают, а превращают в какое–нибудь животное, 

причем выбор последнего гуманно оставляют за 

жертвой. Главный герой Дэвид (Колин Фаррелл) 

приезжает в отель с любимой собакой, в которую 

превратили его брата, а для себя выбирает лобсте-

ра, так как те живут более ста лет. 

Некоторых зрителей может смутить закадро-

вый голос, который все время описывает проис-

ходящее так, будто зачитывает вслух книгу. Но 

этот, казалось бы, избитый прием, да еще в такой 

высокопарной форме, становится важной деталью 

фильма, поскольку режиссеру хватает мастерства 

использовать его с чувством, толком и расстанов-

кой. Сюрреалистическая атмосфера, подчеркнутая 

тревожным лязганьем виолончели, вкупе с диало-

гами на грани нервного срыва и механической 

актерской игрой, свойственной для фильмов Лан-

тимоса, делают «Лобстер» уникальным фильмом. 

Идея фильма о таком абсурдном мире сначала 

пришла в голову сценаристу Филиппоу: он при-

думал Отель для одиноких людей. Лантимос раз-

вил его мысль: вместе они написали сатирический 

и злободневный сценарий, в форме гротеска пока-

зывающий общество, одержимое идеей отноше-

ний и навязывающее людям определенные моде-

ли поведения. 

«Сфера» (2017) – проект американского ре-

жиссера Джеймса Понсольдта по одноименному 

роману 2013 года. Несмотря на то, что данный 

фильм не получил престижных номинаций, а от-

зывы критиков неоднозначны, мы считаем, что 

фильм заслуживает внимания благодаря его спе-

цифике, а именно изображением процесса созда-

ния утопии в динамике. О данном фильм можно 

сказать, что он является утопией в процессе пере-

хода в антиутопию. 

Действие картины происходит в нашем мире, в 

Америке. Мы можем увидеть множественные от-

сылки к мировым событиям двух–трех годовой 

давности. 

Как таковой политический тоталитарный или 

авторитарный уклад присущий антиутопии еще не 

сложился. Напротив, мы можем увидеть стремле-

ние сделать жизнь людей как можно проще. 

Главная героиня фильма – Мэй, которую игра-

ет Эмма Уотсон, – амбициозная, трудолюбивая 

девушка, которая устраивается на работу в круп-

ную инновационную компанию под названием 

«Сфера» – универсальный образ гигантской IT-

корпорации. «Сфера» находится не в Силиконо-

вой долине – она и есть Силиконовая долина. В 

книге Эггерса «Сфера» названа «единственной 

компанией, от которой взаправду что-то зависит». 

Можно подумать, что прототипом для «Сферы» 

послужили компании «Гугл» и «Фейсбук», глав-

ные офисы которых, по сути, представляют из 

себя мини города. Большая территория и удовле-

творение всевозможных нужд работников начи-

ная с питания и заканчивая обеспечением досуга и 

ночлега. Но образ «Сферы» слишком универса-

лен, чтобы быть кривым зеркалом для этих ком-

паний. Она символизирует нечто более глобаль-

ное. По словам Тома Хэнкса, «Сфера» – это всё 

то, чем стремится быть интернет. А интернет со-

здают люди: люди пишут код и проводят сети, 

люди делают контент и потребляют его, люди 

ставят лайки и оставляют комментарии. «Сфе-

ра» – это метафора интернета, а не точечный удар 

по одной-двум IT-компаниям. 

Микро–мир в таком своеобразном городе 

представляет из себя утопию, в которой люди 

должны быть до нелепого социальны, дружелюб-

ны и открыты. Возможность проследить переход 

от утопии к антиутопии, когда, благодаря главной 

героине, мы начинает замечать изъяны такого 

уклада жизни, и является уникальной и интерес-

ной для исследования особенностью фильма. 

Оба фильма, несомненно, являются амбиуто-

пическими. Они отвечают жанровой специфике 

как утопии, так и антиутопии. Однако доминант-

ная, преобладающая эстетика и проблематика 

«Сферы» – утопическая, а – «Лобстера» – анти-

утопическая.  
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Результаты исследования 

Амбиутопия, бесспорно, постмодернистский 

жанр, примета постмодернистского сознания. Он 

сочетает несочетаемое – утопическое стремление 

к идеальному миру при помощи средств, которые 

присущи антиутопии. В «Лобстере» мы видим 

стремление создать социальное общество отла-

женное и идеально функционирующие, но под-

держивает существование этого идеального об-

щества противоречащая всем гуманным устоям 

деятельность «отеля». В «Сфере» же желание 

сделать мир совершенным нарушает право чело-

века на неприкосновенность частной жизни и 

тайну переписки. Знаковая черта амбиутопии – 

интертекстуальность – также присуща постмо-

дернизму.  

Постмодернистская эстетика безобразного 

находит свое проявление в обоих фильмах: в 

«Лобстере» постояльцы отеля ежедневно ходят на 

охоту в лес за сбежавшими туда людьми, продле-

вая таким образом свое пребывание в отеле; в 

«Сфере» люди бесспорно движутся к утрате 

«частной жизни» и начинают высмеивать, но в 

тоже время бояться тех, кто «частную жизнь» 

стремиться сохранить. Эта жесткая карикатур-

ность современной реальности, заключенная в 

смеховую парадигму – яркое проявление постмо-

дернистской иронии. Она же присутствует на пер-

соналистском уровне: Главный герой «Лобсте-

ра» – одинокий мужчина средних лет выбирает 

личину лобстера объясняя это тем, что «лобстеры 

живут более ста лет, у них голубая кровь, как у 

аристократов, и они остаются плодовитыми всю 

жизнь». Смена мировоззренческих парадигм мо-

дерна и постмодерна оказалась болезненной для 

романтического утопического дискурса и нашла 

свое выражение в современных амбиутопических 

произведениях. 

Заключение 

Утопия и антиутопия – амбивалентные формы 

мыслимой реальности, генеральные социальные 

идеи человечества, осуществившись в философии 

и литературе, заняли значимое место и в кинема-

тографе. Их популярность, актуальность, востре-

бованность с наступлением нового тысячелетия 

лишь возросла, а кинематограф, оценив зрелищ-

ность этих сюжетов, все больше сосредотачивает-

ся на их философско-психологической глубине, 

экзистенциальной проблематике. 

В ХХ, а тем более ХХI веке, эти жанровые мо-

дификации практически не встречаются в чистом 

виде, особенно в кинематографе с его тотально 

амбивалентной эстетикой, где противоречивость 

взглядов и поведения героев, неоднозначность 

системы ценностей, социальный дисбаланс слу-

жит двигателем сюжета и развития идеи. 
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В статье впервые дается анализ творчества всемирно известного, но мало изученного в России 

старообрядческого иконописца и реставратора икон Пимена Максимовича Софронова в третий, американский, 

период. Автор осуществляет систематизацию разрозненных сведений о его художественной деятельности в 

США, выстраивает хронологию создания его произведений в этот период, делает их анализ. Описание храмов, в 

которых работал П. М. Софронов, и росписи их интерьеров дается в научной литературе впервые. 

Анализируя биографические данные и творчество иконописца в третий, американский, период, который 

оказался самым продолжительным, автор статьи приходит к выводу, что в это время меняется качество работы 

мастера. Поскольку в Европе П. М. Софронов получил опыт стеновой росписи храмов, теперь в Северной 

Америке он смог полностью реализовать эту сторону своего таланта, совершив переход от станковой иконописи 

к монументальной живописи. Теперь вниманию исследователя предстали обширные храмовые комплексы, 

зачастую состоящие как из стенописей, так и иконостасов, обладающие своей специфической программой. 

Автор интерпретирует канон в соответствии с тем архитектурным пространством, которое предоставляется ему 

для росписи. Каждый раз это новая богословская и художественная задача. 

Выполнив такие крупные работы, как росписи интерьеров Троицкого Собора в Бруклине, храма Трех 

Святителей в Ансонии, церкви Петра и Павла в Сиракузах, Владимирской церкви в Трентоне, Св. Троицы в 

Вейнланде, художник внес весомый вклад в церковное искусство русской эмиграции.  

Ключевые слова: икона, старообрядчество, иконописание ХХ века, эмиграция, Русское Зарубежье, русские 

в Америке, православные храмы в США, П. М. Софронов. 

T. V. Yurieva  

Features of the american period of icon painter P.M. Sofronov’s work 

The article for the first time gives an analysis of the work of the world famous, but little studied in Russia, Old 

Believer icon painter and restorer icons Pimen Maksimovich Sofronov in the third, American period. The author 

systematizes scattered information about his artistic activities in the United States, makes a chronology of the creation 

of his works during this period, and makes an analysis of them. The description of the temples where P.M. Sofronov 

worked, and the painting of their interiors, is given for the first time in scientific literature. 

Analyzing the biographical data and the work of the icon painter in the third, American period, which turned out to 

be the longest, the author of the article concludes that at this time the quality of the master's work is changing. Since, in 

Europe, P.M. Sofronov gained the experience of wall painting of churches, now, in North America, he was able to fully 

realize this side of his talent by making the transition from easel icon painting to monumental painting. Now the 

researcher's attention has been given to extensive temple complexes, often consisting of both stenographs and 

iconostases, which have their own specific program. The author interprets the canon in accordance with the architectural 

space that is provided to him for painting. Each time it is a new theological and artistic task. 

Having completed such major works as paintings of the interiors of Trinity Cathedral in Brooklyn, the Church of the 

Three Saints in Ansonia, the Church of Peter and Paul in Syracuse, the Vladimir Church in Trenton, St. Trinity in 

Weinland, the artist made a significant contribution to the church art of Russian emigration. 

Keywords: icon, Old Believers, icon painting of the twentieth century, emigration, Russian Abroad, Russians in 

America, Orthodox churches in the USA, P. M. Sofronov. 
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Введение 

Творчество всемирно известного старообряд-

ческого иконописца и реставратора икон Пимена 

Михайловича Софронова можно разделить на не-

сколько периодов. Два предыдущих, так называе-

мый причудский (или прибалтийский) и европей-

ский были описаны нами ранее, в статьях «Ико-

нописец П. М. Софронов: причудский период 

творчества» [Юрьева, 2019] и «Иконописец П. М. 

Софронов в Западной Европе: сложение стиля» 

[Юрьева, 2020]. Данная статья посвящена третье-

му периоду творчества иконописца, который ху-

дожник провел в Соединенных Штатах Америки. 

Это самый малоизученный период его творче-

ства, хотя продолжался он 26 лет (с 1947 по 

1973 гг.), и сделано Софроновым за это время бы-

ло немало. Известно, что он расписал старообряд-

ческий храм Св. Николы в Миллвилле, Троицкий 

Собор в Бруклине, храм Трех Святителей в Ансо-

нии, церковь Петра и Павла в Сиракузах, Влади-

мирскую церковь в Трентоне, усыпальницу архи-

епископа Иоанна Максимовича в храме в честь 

иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Ра-

дость» в Сан-Франциско, церковь Св. Троицы в 

Вейнланде и др. [Лейкинд, 1999. с. 539]. Написал 

множество икон, которые находятся как в храмах, 

так и в частных коллекциях. В декабре 1962 г. за 

выдающиеся труды в области религиозной живо-

писи и за усилия по возрождению византийской 

иконописи греческий Орден Дионисия Закинф-

ского наградил Пимена Максимовича Крестом 

Таксирха всех трех степеней. Был организован 

ряд персональных выставок художника [Завали-

шин, 1977], крупнейшие из которых прошли в 

1966 году в Сан-Франциско и в 1967 году в Лос-

Анжелесе. Был издан большой альбом его работ 

[Иванов]. 

В Соединенные Штаты Америки П. М. Софро-

нов приехал в 1947 г. по приглашению Виталия, 

архиепископа Русской Православной Зарубежной 

Церкви и поселился в старообрядческой общине 

г. Миллвилл (штат Нью-Джерси). Здесь он про-

должал заниматься иконописанием, был актив-

ным членом «Общества ревнителей русской ико-

ны» в Калифорнии и членом издательства «Сла-

вянской типографии». Помимо иконописи, кото-

рая была главным делом Софронова, он пел на 

клиросе миллвиллского старообрядческого храма. 

Это те краткие сведения из его биографии, кото-

рые повторяются в ряде публикаций о нем [Беля-

ев, 1973; Завалишин, 1980; Несговоров, 1997; Ша-

талов, 1973]. 

Храм св. Троицы в Бруклине  

(400 Glenmore Avenue, Brooklyn, NY) 

В конце 1950-х Пимен Софронов расписал 

церковь св. Троицы в Бруклине. Храм был осно-

ван в 1909 году русскими трудовыми эмигранта-

ми. Это было место их компактного проживания и 

носило неофициальное название «Маленькая Рос-

сия» [Главный…]. Свой нынешний вид здание 

храма приобрело в 1935 году, а росписи были 

сделаны уже в 50-х годах этого же столетия. Это 

квадратный в плане храм из красного кирпича, с 

зелеными маковками и огромными витражными 

окнами. С востока к основному объему примыка-

ет просторная алтарная апсида, с запада – придел 

с обширным псевдорусским порталом и высокой 

колокольней. Большой световой купол на восьми-

гранном барабане имеет шестнадцать окон. 

Росписи в храме организованы достаточно 

традиционно, что позволила осуществить его яс-

ная и лаконичная конструкция. Алтарь перекры-

вает низкий одноярусный иконостас, поэтому ап-

сида открыта для обозрения и в ее конхе можно 

видеть образ Богоматери, сидящей на троне с 

младенцем Христом на коленях в сиянии славы. 

Центральную фигуру Богоматери фланкируют 

фигуры двух ангелов, изображенных в рост. Все 

это выполнено на плотном сине-голубом фоне. 

Цвет мандорлы движется от алого в центре через 

градации золотого к белому по краю. Все три фи-

гуры разделаны золотым ассистом. Сегменты по-

толка от стен к куполу расписаны сценами Ново-

заветной истории. В простенках – образы святых. 

Все сцены выполнены на общем сине-голубом 

фоне, что формирует единство внутреннего про-

странства. Архитектурные членения интерьера 

выделены орнаментальными лентами. 

Иконостас небольшой, однорядный. Иконы в 

иконостасе, по всей видимости, также выполнены 

П. М. Софроновым. Единственный местный ряд 

содержит шесть икон: поясная икона «Спас Все-

держитель», храмовая икона «Св. Троица» и дта-

конские двери с образом арх. Гавриила – справа, 

образы Богоматери Владимирской, Св. Николая 

Зарайского и образ арх. Михаила на дверях жерт-

венника – слева. Тело иконостаса из темного рез-

ного дерева, иконостас по традиции венчается 

распятием  

Храм Трех Святителей в Ансонии 

(Коннектикут) 

Современеное здание храма Трех Святителей 

появилось в Ансонии в 1959 году. А в 1960–1962 
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годах его расписал П. М. Софронов. Эти фрески 

признаются специалистами лучшими из всего то-

го, что было создано художниками-эмигрантами в 

США в сфере церковного искусства. Помогал 

Пимену Софронову расписывать храм Трех Свя-

тителей в Ансонии будущий епископ Даниил, ко-

торый известен как превосходный иконописец. 

Как указывает Р.Дж. Клянско, последние годы 

епископ Даниил Ирийскоий, проживает в «ме-

стечке Чураевка в South Britain», где была русская 

колония, и «окормляет старообрядцев, присоеди-

нившихся к РПЦЗ» [Клянско, 1997]. 

Архитектура храма весьма необычна. Цен-

тральный неф в виде перевернутой параболы, 

вписанный в кубическую форму храма, создает 

внутри сложное по конструкции пространство, 

которое полностью расписано фресками. Венча-

ется храм уподобленной русским шатрам башней 

с луковкой и восьмиконечным крестом, имеющей 

четыре также параболических световых окна в 

основании. Такими же «шатрами» венчаются и 

приделы храма, что в целов, несмотря на всю со-

временность архитектуры, отсылает нас к образам 

древнерусских шатровых храмов, какими были, 

например, храм Успения Пресвятой Богородицы 

(«Дивная церковь») в Угличе, или звонница Алек-

сандро-Свирского монастыря в Старой слободе 

Ленинградской области. 

Главным образом, притягивающим к себе вни-

мание посетителя храма, является Спас Вседер-

житель в конхе алтаря, который располагается 

настолько высоко, что не заслоняется достаточно 

большим трехрядным иконостасом и доступен 

для обозрения. Образ величественен и репрезен-

тативен, в нем воплощены все основные черты 

Сафроновского стиля, что, несомненно, указывает 

на руку этого мастера. Параболический свод рас-

писан сценами из Священного Писания. Расши-

ряющиеся кверху столбы содержат образы свя-

тых. В верхнем сегменте столбов – традиционные 

изображения четырех евангелистов, обычно рас-

полагающиеся на парусах. Архитектурные члене-

ния интерьера, так же, как и в предыдущем храме, 

выделены орнаментальными лентами. 

Иконостас тябловый, трехъярусный, имеет 

местный, праздничный и деисусный ряды. Мест-

ный ряд, помимо Царских, имеет северные и юж-

ные двери. Центральным образом деисусного чи-

на и, как следствие, всего иконостаса является 

икона «Спаса в Силах с предстоящими Богомате-

рью и Иоанном Предтечей». В пространстве меж-

ду местным и праздничным рядами размещен 

текст молитвы, написанный славянским шрифтом 

золотыми буквами. Церкви в приделах также 

имеют свои небольшие иконостасы. 

Церковь Петра и Павла в Сиракьюс 

(Сиракузы) (401 Hamilton St., Syracuse NY 

13 204) 

Основанный в 1915 году храм Петра и Павла в 

Сиракьюс [The Diocese…], как и многие в Север-

ной Америке православные храмы, имеет свою, 

не похожую на другие, архитектуру. Его отличает 

огромный восмигранный купол, который опреде-

ляет как внешний, так и внутренний облик храма. 

Он опирается на основной объем сооружения в 

виде равностороннего креста, который формирует 

сводчатые нефы на север, юг и запад. С восточной 

стороны к храму примыкает открытый во внут-

реннее пространство алтарь, сформированный 

восточной частью равностороннего креста и при-

строенной к нему апсиды. Другие рукава заканчи-

ваются стенами с двумя рядами окон и входом в 

западной части. 

Росписи купола составляют главную часть жи-

вописного убранства храма. Здесь можно видеть 

изображение Спасителя (?) в окружении ангель-

ских чинов. На переходных от восточных столбов 

к парусам плоскостях – сцена Благовещения. В 

парусах – изображения четырех евангелистов. 

В конхе алтаря на светлом фоне Деисус: Спас в 

Силах с предстоящими святыми. В верхней точке 

свода – Св. Троица Ветхозаветная. Вправо и влево 

композиция продолжается изображениями анге-

лов. На арке, обрамляющей конху алтаря текст: 

«Слава в вышнихъ Богу и на земли миръ», в пятах 

арки – изображения трубящих ангелов. На своде 

алтаря: слева (север) «Преображение», справа 

(юг) – «Пятидесятница». Подпружная арка запад-

ного свода содержит медальоны с образами свя-

тых (святителей?) на фоне древнерусского расти-

тельного орнамента. 

На сводах рукавов сюжеты из Новозаветного 

цикла, такие как «Рождество Христово», «Срете-

ние» (южный свод), «Рождество и Успение Бого-

матери» (северный свод) «Вход Господень в 

Иерусалим» (западный свод)и др. 

На столбах пилонов и на стенах в нижнем ря-

ду – образы святых: «Св. Николай Чудртворец», 

«Блгв. кн. Александр Невский», «Св. вмч. Геор-

гий», «Св. равноап. Владимир», «Св. Спиридон 

Тримифунтский» и др. Образы святых находятся 

как в простенках между окнами, так и на самих 

окнах в виде цветных витражей. 

Иконостас двухрядный, состоит из местного и 

праздничного чинов, занимает пространство в 
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нижней части алтарной ниши, крылья иконостаса 

распространяются в правый и левый приделы. 

Местный ряд иконостаса: справа – образы 

«Спаса Вседержителя», «Архидиакона Стефана» 

(диаконские двери), «Св. Павел», слева «Богома-

терь Одигитрия», «Архангел Михаил» (двери 

жертвенника), «Св. Петр». Праздничный ряд со-

стоит из икон двенадцати двунадесятых праздни-

ков. Центральная икона над Царскими вратами 

содержит композицию «Тайная вечеря». 

Свято-Владимирская православная церковь 

(812 Grand Street; Trenton, NJ 08610) 

Храм в честь святого равноапостольного князя 

Владимира в Трентоне был основан в октябре 

1915 года, когда группа из тридцати русских им-

мигрантов решила организовать приход. Соб-

ственное здание храма было построено в 1917, а 

освящено в 1918 году. После его расширения в 

1951 году было принято решение «украсить внут-

ренние стены византийской иконописью» (Saint), 

для чего был нанят П. М. Софронов, который, за-

вершив свою работу в церкви Святых Петра и 

Павла в Сиракузах, прибыл в 1954 году в Трен-

тон. Сначала он написал икону Спасителя для 

иконостаса. Затем приступил к росписи стен хра-

ма. Работы продолжались два года и были закон-

чены в 1956 году. 

Храм, крестообразный в плане, выполнен из 

красного кирпича и увенчан пятью луковичными 

голубыми главами. Над входом – невысокая ша-

тровая колокольня. Центральная глава имеет све-

товые окна и открыта во внутреннее помещение 

храма. 

Росписи покрывают внутреннюю поверхность 

барабана, свод центрального нефа, пространство 

алтаря, столбы и, частично, стены храма. 

В конхе алтаря – образ Богоматери Знамение 

на золотом фоне. Ниже – образ Спаса Неруко-

творного на убрусе, поддерживаемом ангелами. 

Еще ниже – ряд святителей перед Гробом Гос-

подним.  

В главе на внутренних стенках барабана обра-

зы ангелов, на поверхности, переходящей от сво-

да к главе – изображение сидящей на троне Бого-

матери и двенадцати апостолов. В центре восточ-

ной части свода – Распятие в Славе, окруженное 

шестикрылыми Серафимами, в западной части – 

текст молитвы. Боковые скосы свода несут на се-

бе сцены Новозаветной истории: «Введение Бого-

родицы во храм», «Встреча Марии и Елизаветы», 

«Рождество Христово», «Иисус Христос перед 

мудрецами в храме», «Вход Господень в Иеруса-

лим», «Успение Богородицы», «Воскрешение Ла-

заря», «Уверение Фомы», «Вознесение». 

Две большие фрески располагаются на стенах 

справа и слева от иконостаса. На правой, южной 

стене – сюжет «Крещение», на левой, северной – 

сюжет «Положение в гроб».  

На круглых столбах образы св. Петра и Павла, 

св. Константина и Елены.  

Под потолком в рукавах креста справа и сле-

ва – фризы с изображением православных святых 

в рост. 

Иконостас однорядный с высокой центральной 

аркой, увенчанной тремя луковичными главками 

с крестами на них. На плоскости центральной ар-

ки друг под другом размещены образы «Спас 

Вседержитель» и «Евхаристия». На вратах – сю-

жет «Благовещение» и образы четырех евангели-

стов». Местный ряд состоит из икон «Спас Все-

держитель», «Арх. Стефан» (диаконские врата), 

«Св. Владимир» – справа, «Богоматерь Одигитрия 

(Тихвинская?)», «Архангел Михаил» (двери жерт-

венника), «Воздвижение креста» – слева. 

Над каждой иконой местного ряда в верхней 

плоскости киота помещены иконы праздников: 

«Преображение», «Рождество Христово», «Возне-

сение»,  

В целом, программа иконостаса связана с по-

священием храма святому равоапостольному кня-

зю Владимиру. 

Кафедральный собор в честь иконы Божией 

Матери «Всех Скорбящих Радость» в Сан-

Франциско (6210 Geary Boulevard, San 

Francisco, CA) 

В кафедральном соборе в честь иконы Божией 

Матери «Всех Скорбящих Радость» в Сан-

Франциско П. М. Софроновым была расписана 

усыпальница, в которой погребен архиепископ 

Иоанн Максимович (1896 – 1966), архиепископ 

Сан-Францисский и Шанхайский, прославленный 

Русской Православной Церковью в лике святых 

(2008). 

Собор иконы Божией Матери «Всех скорбя-

щих Радость» в Сан-Францисско – это кафедраль-

ный храм Сан-Франциcскoй и Западнo-

Американскoй епархии РПЦЗ. На сегодняшний 

день является духовным центром русского зару-

бежья на западном пoбережье, а также одним из 

знаменитых городских сооружений. Храм был 

заложен 25 июня 1961 г. Его строительство было 

непосредственно связано с деятельностью архи-

епископа Иоанна (Максимовича), который в 1962 

г. прибыл из Европы на свое последнее место 



Верхневолжский филологический вестник – 2020 – № 4 (23) 

Т. В. Юрьева 218 

служение в Западную Америку, а в 1963 г. стал 

правящим архиереем Сан-Францисской епархии. 

Строительные работы были окончены в 1964 г. 

Несмотря на современнын формы, храм построен 

в духе древнерусских традиций и восходит в Вла-

димиро-Суздальской архитектурной школе. Квад-

ратный в плане четверик венчается пятиглавием, 

фасады имеют позакомарное завершение и рас-

членены лопатками. Главы имеют луковичное 

завершение и световые барабаны. В пространстве 

между лопатками размещены образы святых. 

Над росписью интерьеров собора работал из-

вестный иконописец Свято-Троицкого монастыря 

Джорданвилля отец Киприан (Пыжов). Освяще-

ние собора великим чином состоялось в 1977 г. 

После кончины архиепископа Иоанна в 1967 г. 

П. М. Софроновым была расписана усыпальница, 

в которую был помещен саркофаг с телом буду-

щего святого. Художник заполнил изображения-

ми все небольшое пространство крипты. На по-

толке, над саркофагом находится образ Спаса 

Вседержителя в Славе, по кругу идет надпись, в 

верхней части – «Иисус Христос, Господь Все-

держитель», в нижней – «Со святыми упокой 

Христе, душу раба своего архиепископа Иоанна, 

идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, 

но жизнь безконечная»; по сторонам саркофага в 

арочных нишах – слева «Распятие», справа – 

«Воскресение Христово»; напротив входа – «По-

кров святой Богородицы» с ангелами по сторо-

нам. Эта фреска сейчас закрыта иконостасом. В 

простенках по всему периметру помещения в ме-

дальонах написаны поясные образы святых – 

небесных покровителей архиепископа и его близ-

ких. На западной стене – образ арх. Михаила, по-

кровителя, соименного мирскому имени архиепи-

скопа Иоанна (Михаил Борисович Максимо́вич), 

образ св. Иоанна Тобольского, покровителя архи-

епископа в монашестве, свв. Бориса и Глафиры, 

небесных покровителей родителей архиепископа, 

а также св. Сергия, покровителя его дяди, и св. 

Наталии, покровительницы его крестной матери. 

Во всех изображениях хорошо читается рука 

П. М. Софронова, обнаруживаются стилистиче-

ские черты, характерные для художественной ма-

неры иконописца. 

Церковь Св. Троицы в Вейнланде  

В неопубликованной статье К. В. Махрова 

(Махров, 2007), текст которой любезно был 

предоставлен им самим автору данной статьи, 

упоминается еще один храм – церковь Св. Трои-

цы в Вейнланде (2211 W. Landis Avenue, 

Vineland, NJ 08360-3492). К сожалению, ни один 

из других биографов иконописца его не упомина-

ет. Храм этот, преодолевая всю необычность пра-

вославной архитектуры в Америке, выглядит 

очень по-русски. В плане он представляет собой 

форму креста, состоящую из двух пересекающих-

ся нефов, покрытых двускатной кровлей и увен-

чанной голубой главкой луковичной формы. С 

западной стороны к храму пристроен притвор с 

небольшой четырехгранной шатровой колоколь-

ней и высоким крыльцом. С востока главный неф 

заканчивается алтарной апсидой. На сегодняшний 

день этот храм является действующим, в нем при-

сутствует достаточно разработанный комплекс 

стенописей и наполненный иконами двухъярус-

ный иконостас.  

Главным сюжетом росписи алтаря является 

сюжет, изображающий Спасителя в Славе, окру-

женного ангелами. В арке над иконостасом – тру-

бящие ангелы. На потолке в восточной части – 

образы Спаса Вседержителя и четырех евангели-

стов, в западной – сюжет «Пятидесятница». 

На своде северной стены (с востока на запад) 

расположены сюжеты: «Рождество Богородицы», 

«Введение Богородицы в храм», «Сретение», 

«Благовещение», Преображение». На своде юж-

ной стены (с запада на восток): «Вознесение», 

«Крещение», «Вход в Иерусалим», «Воскрешение 

Лазаря», «Воскрешение – Сошествие в Ад». 

На стенах западной половины центрального 

нефа – образы русских святых в рост. Оконные 

проемы украшены орнаментальными лентами. 

Резной двухрядный иконостас по традиции 

находится в восточной части храма. Местный ряд 

иконостаса состоит из икон Спаса Вседержителя 

(в рост), архидиакона Стефана (на южной двери) 

и Св. Троицы (справа), икон Богоматери с мла-

денцем Христом (в рост), арх. Михаила (на север-

ной двери) и св. Иоанна Предтечи. На централь-

ных вратах – «Благовещение» и четыре евангели-

ста. Над вратами – «Тайная вечеря». Второй ряд – 

праздничный. Иконостас венчается резным распя-

тием. 

Крылья иконостаса распространяются и на бо-

ковые нефы (рукава поперечного трансепта). В 

северном можно видеть иконы «Покров св. Бого-

родицы», «Св. Пантелеймон». В южном – икона 

Богородицы «Всех Скорбящих Радость» и «Св. 

Георгий Победоносец».  

Комплекс живописного убранства данного 

храма содержит св себе черты, указывающие на 

руку П. М. Софронова. Но, несмотря на хорошую 

сохранность живописи в храме, точно определить 
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авторство будет возможно только при его по-

дробном визуальном осмотре.  

В кратких биографиях, посвященных П. М. 

Софронову, постоянно указывается, что старооб-

рядческий храм Св. Николы в Миллвилле (129 

S. 5th Street, Millville 08332 NJ, US), где проживал 

иконописец, тоже был расписан его рукой. К со-

жалению, на сегодняшний день никакой более 

подробной информации об этом храме получить 

не удалось. 

Сохранился еще ряд сведений о жизни иконо-

писца в этот период. В 1966 году П. М. Софронов 

совершает паломничество в Святую Землю. Здесь, 

как когда-то в Сербии, Иерусалимский патриарх 

предложил мастеру основать школу иконописи и 

расписать фресками церкви. Однако на это сил у 

всемирно известного иконописца уже не хватало. 

С 1964 г. возобновилась переписка П. М. Со-

фронова с И. Н. Заволоко. 

9 июня 1968 г. Софронов пишет Зоволоко в 

Ригу: «…очень мне хочется встретиться, но когда 

это осуществится? Слышно, у вас в Риге меня 

укоряют: почему я здесь в Америке иконы пишу 

для никониан? Но ведь здесь старообрядцев мало 

<…> А вот бы выписали меня как иконописца 

или реставратора в Ригу, Двинск или Режицу? 

Умею и фресковую (живопись) и мозаичную <…> 

А без вызова тяжело мне подняться. Уже если са-

мостоятельно уезжать из США, то не временно, а 

совсем, а у меня домик свой и книг три этажерки, 

редких книг жаль. Да и как меня примут? Хотя я 

ни в войнах (последних) ни в политику не вмеши-

вался <…> ».  

Все же в августе 1969 г. Софронов приехал в 

СССР. Ему удалось побывать в родном Причудье, 

где на старом кладбище он поклонился могилам 

родителей и своего учителя Г. Е. Фролова; в Риге 

встретился с И. Н. Заволоко, иконописцами К. А. 

Павловым и С. Т. Быкадоровым. В Ленинграде он 

побывал в Институте русской литературы (Пуш-

кинский Дома), где состоялась его встреча с В. И. 

Малышевым [Иванов]. 

Умер П. М. Софронов 13 или 14 мая 1973 г. в 

возрасте 75 лет и похоронен на староверческом 

кладбище в Милвилле, позади Никольского хра-

ма. Похороны состоялись 17 мая1973 г. Хоронил 

его наставник старообрядческой общины г. Ири 

(США) Владимир Лаврентьевич Смоляков, уро-

женец Двинска (Даугавпилс). 

Вывод 

Анализируя биографические данные и 

творчество иконописца третий, американский 

период, который оказался самым 

продолжительным, можно прийти к выводу, что в 

это время П. М. Софронов меняет акценты своей 

работы. Получив в Европе опыт стеновой росписи 

храмов, теперь, в Северной Америке, он смог 

полностью реализовать эту сторону своего 

таланта, совершив переход от станковой 

иконописи к монументальной живописи. 

Выполнив такие крупные работы, как росписи 

интерьеров Троицкого Собора в Бруклине, храма 

Трех Святителей в Ансонии, церкви Петра и 

Павла в Сиракузах, Владимирской церкви в 

Трентоне и Св. Троицы в Вейнланде, художник 

внес весомый вклад в церковное искусство 

русской эмиграции. 
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