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Введение 

С выходом романа М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени» и стихотворного сборника 

«Стихотворения М. Лермонтова» в начале 1840-х 

гг. поэт привлек к себе большое внимание со-

временных ему критиков. Вокруг творчества 

Лермонтова возникли разногласия по вопросам 

его нравственности, принципам отражения дей-

ствительности, оригинальности, художественно-

го значения и т. д. 

В этот период главным событием в истории 

русской литературы было открытие журнала 

«Москвитянин» (1841–1856) с общими славяно-

фильскими убеждениями. Посвященные Лер-

монтову работы в журнале исключительно отно-

сятся к началу 40-х и 50-х годов; они созданы так 

называемыми «старой редакцией» и «молодой 

редакцией». В начале 1840-х годов, когда 

С. Шевырев был еще «положительным лицом» в 

русской литературе, «Москвитянин» являлся са-

мым влиятельным журналом, с которым чаще 

всего связаны имена С. П. Погодина, С. П. Ше-

вырева, А. С. Хомякова, И. В. Киреевского и др., 

в журнале печатались М. Н. Загоскин, 

В. И. Даль, А. Ф. Вельтман, М. А. Дмитриев, 

Н. М. Языков и т. д. Главный ректор журнала 

Шевырев в качестве почти самого влиятельного 

критика консервативной линии вокруг творче-

ства Лермонтова вел полемику с «левым» 

В. Г. Белинским. Пытаясь внести в журнал но-

вую тенденцию, «молодая редакция» заявила о 

себе в 1850-е годы, когда «Москвитянин» факти-

чески «был единственным литературным журна-

лом в Москве и собрал вокруг себя наиболее та-

лантливых молодых московских писателей и 

журналистов» [Пуряева, 2008, c. 279]. Среди них 

Ап. А. Григорьев, который уделял большое вни-
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мание творчеству Лермонтова. 

Безусловно, взаимоотношения между Лер-

монтовым и журналом «Москвитянин» привле-

кали интерес исследователей, хотя о нем авторы 

писали в основном в связи с другой темой: 

Н. Н. Пуряева рассматривает личные отношения 

Лермонтова со старым редакционным кругом 

журнала, особенно с издателем Погодиным [см. 

подробнее Пуряева, 2007, с. 148–151]. С. М. Те-

легина в статье «М. Ю. Лермонтов в критике 

журнала „Москвитянин”» анализирует оценки 

творчества Лермонтова представителем консер-

вативной критики Шевыревым в контексте по-

лемики между журналами «Москвитянин» и 

«Отечественные записки» [см. подробнее Теле-

гина, 2021, с. 130–165]. И. А. Киселева и другие 

ученые уделяют особое внимание творческой 

истории произведения Лермонтова «Спор» – 

единственного стихотворения, напечатанного в 

журнале «Москвитянин» и получившего поло-

жительный отзыв от Шевырева [см. подробнее 

Киселева, Поташова, Сеченых, 2019, с. 264–279]. 

Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы 

обозначить вехи и основные имена исследовате-

лей в начале становления лермонтоведения (в 

широком смысле) в 1840–1850 годы, в процессе 

которого большую роль сыграл журнал «Моск-

витянин». Мы стремимся, с одной стороны, 

обосновать совпадение и единство взглядов 

«старой» и «молодой» редакций, с другой сторо-

ны, показать, как эволюционировали взгляды 

обеих редакций, имея под этим в виду не столько 

суждения критиков, сколько вектор развития 

лермонтовской науки. 

Лермонтов в критике «старой редакции» 

журнала «Москвитянина» 

В связи с непризнанием литературной репута-

ции Лермонтова многими современными ему 

критиками, в центр внимания «старой редакции» 

входили вопросы об оригинальности дарования 

Лермонтова, самобытности творчества поэта и 

подражательности Лермонтову других писателей. 

С. П. Шевырев первым акцентировал внима-

ние на проблеме заимствования творчества Лер-

монтова в своем подробном разборе стихотворе-

ний поэта. Критик, применяя термин «проте-

изм», объяснил подражательность Лермонтова 

так: «Когда вы внимательно прислушиваетесь к 

звукам той новой лиры, которая подала нам по-

вод к такому рассуждению, вам слышатся попе-

ременно звуки то Жуковского, то Пушкина, то 

Кирши Данилова, то Бенедиктова» [Шевырев, 

1841, с. 527]. После первого разбора лермонтов-

ских текстов, Шевырев не раз возвращался к те-

ме оригинальности Лермонтова как художника 

[см. подробнее Шевырев, 1843, с. 501–533; Ше-

вырев, 1842, с. 153–191; Шевырев, 1852, с. 21–

44]. Придерживаясь взгляда, что в творчестве 

Лермонтова «не образовался оригинальный и 

решительный характер» [Шевырев, 1841, с. 525], 

критик принимал Лермонтова как подражателя 

русским и европейским писателям, и прежде все-

го подражателя Пушкину. На взгляд Шевырева, 

«поэзия русская в лице Лермонтова не сделала 

ни шагу вперед против Пушкина» [Шевырев, 

1843, с. 182]. Видимо, Шевырев отказался при-

знаться, что в поэзии Лермонтова существует 

новая поэтическая тенденция, проблема которой 

встала после смерти Пушкина в 1840–1850 гг. 

наиболее остро. Действительно, к середине 

1840 г. проблема Лермонтова и его подражателей 

уже становилась заметным феноменом, на что 

сотрудники Шевырева в «Москвитянине» также 

обращали внимание.  

В отличие от Шевырева, сосредоточившегося 

на вопросе заимствования у Лермонтова, 

И. С. Аксаков вывел на орбиту своего исследо-

вания вопрос влияния Лермонтова на его совре-

менных писателей. В статье «Разговор Ив. Тур-

генева» Аксаков понимал Лермонтова как «заме-

чательное и сильное явление», которое «имеет 

своих часто неудачных подражателей» [Аксаков, 

1845, с. 49], к числу которых принадлежит моло-

дой И. С. Тургенев. По мнению критика, стихо-

творение Тургенева «Разговор» является эпигон-

ским по отношению к поэме Лермонтова «Мцы-

ри», первый подражает второму в размере стихо-

творения и характере героя. Критик заметил: 

«Как слаба копия! Особенно если вспомнить 

оригинал, в котором столько дарования, сколько 

красот поэтических» [Аксаков, 1845, с. 50]. Кро-

ме Аксакова, вопрос о влиянии Лермонтова на 

Тургенева затрагивал анонимный автор статьи 

«Русская словесность в 1846 году», который 

также отмечал, что в стихотворениях Тургенев 

«будет варьировать до устали какую-нибудь 

мысль Лермонтова» [П. П., 1847, с. 153]. 

Большое место на страницах «Москвитянина» 

занимал и вопрос о субъективном начале в творче-

стве Лермонтова и объективном его содержании, а 

следовательно, и его общественной проекции. 

С. Шевырев изначально интересовался вопро-

сом субъективного начала в произведениях Лер-

монтова. Критик отмечал, что «в некоторых сти-

хотворениях обнаруживается какая-то особенная 
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личность поэта, не столько в поэтической форме 

выражения, сколько в образе мыслей и чувствах, 

данных ему жизнью» [Шевырев, 1841, с. 536]. 

Шевырев, с одной стороны, положительно ото-

звался о таких лермонтовских стихотворениях, 

как «Молитва», «Памяти А. И. Одоевского», в 

которых выражаются благородные личные чув-

ства; с другой стороны, давал резкую отрица-

тельную оценку таким стихам, как «И скучно и 

грустно», «Дума», которые «обдают сердце ка-

ким-то холодом». По мнению Шевырева, «Ду-

ма», «И скучно и грустно» и подобные им стихо-

творениям Лермонтова являются «мгновенными 

плодами какой-то мрачной хандры», они нару-

шают «гармонию чувства, совершенно против 

миру прекрасного» [Шевырев, 1841, с. 538]. 

Итак, Шевырев относился к субъективному 

началу в творчестве Лермонтова неоднозначно, 

считая, что субъективность автора оказывает то 

или иное влияние на душу читателей. По Шевы-

реву, Лермонтов виноват в том, что он в своей 

лирике выражает личные чувства и мысли, про-

тивостоящие прекрасному миру. С таким при-

страстным подходом Шевырев не мог должным 

образом понимать субъективное начало и «дис-

гармонию» в поэзии Лермонтова. 

Вопросу объективности творчества Лермон-

това посвящен большой критический разбор Ше-

вырева «„Герой нашего времени”. Соч. М. Лер-

монтова». Автор связывает проблему обще-

ственной, социальной составляющей с пробле-

мой охвата русской действительности в романе 

Лермонтова. Развивая основные положения кон-

сервативной критики, Шевырев сосредоточива-

ется на двух вопросах: образ Печорина и прояв-

ление русской жизни в романе Лермонтова. Ше-

вырев написал: «Печорин, за исключением одной 

его апатии, которая была только началом его 

нравственной болезни, принадлежит миру мечта-

тельному, производимому в нас ложным отраже-

нием Запада» [Шевырев, 1841, с. 537]. Видимо, 

говоря об апатии Печорина, Шевырев называет 

ее «нравственной болезнью» и находит ее истоки 

в западной культуре, то есть не выделяет ее рус-

ские корни.  

Литературный критик А. Е. Студитский также 

останавливался на вопросе общественной проек-

ции в творчестве Лермонтова. По мнению крити-

ка, величайших поэтов «может понимать только 

тот, кто знаком с историей их времени, особенно 

внутренней историей жизни их народов в то 

время» [Студитский, 1846, с. 252]. К числу таких 

поэтов принадлежит Лермонтов, «чтением кото-

рого можно наслаждаться, только сочувствуя 

направлению нашего века» [Студитский, 1846, 

с. 552]. Иными словами, на взгляд Студитского, 

в творчестве Лермонтова нашла отражение исто-

рия народа его времени.  

Итак, старшая редакция журнала «Москвитя-

нин» во главе Шевырева в целом отрицательно 

отзывалась о Лермонтове: критиковала его на 

предмет заимствования, не видела в нем русской 

самобытности и оригинальности, относилась к 

субъективному началу поэта неоднозначно и не 

признавала русскости образа Печорина, следова-

тельно отвергала общественное значение романа 

«Герой нашего времени». Однако следует отме-

тить, что, по словам профессора Санкт-

Петербургского государственного университета 

В.М.Марковича, «общие горизонты объяснения 

и оценки лермонтовских произведений повсюду 

устойчиво сохранили в ту пору свою начальную 

узость» [Маркович, 2013, с. 9], так что точка зре-

ния Шевырева на самом деле являлась результа-

том идеологии времени. Однако, осуждая Печо-

рина, критик высоко оценивал образ «коренного 

русского добряка» Максима Максимыча как ре-

ального русского типа. Справедливо сказать, 

анализ Максима Максимыча Шевыревым со сла-

вянофильских позиций даже на сегодняшний 

день считается серьезной работой и не потерял 

свою значимость. Что касается разбора стихо-

творений Шевырева, как заметил профессор 

Московского государственного университета 

В. Б. Катаев: «…сохраняет значение одна из сто-

рон критики Шевырева. Стремясь принизить 

оригинальность лермонтовской поэзии, он пе-

дантично перечислил примеры многих перекли-

чек стихов Лермонтова со стихами предшествен-

ников и современников…Можно сказать, что 

Шевырев проделал полезную работу…» [Катаев, 

2014, с. 88]. Тем более концепция погруженного 

в западную литературу Шевырева, являвшегося 

первым профессором истории русской словесно-

сти и одним из авторитетнейших ученых Импе-

раторского Московского университета, в боль-

шинстве случаев настолько сложна и логична, 

что его суждения неизбежно повлияли на взгля-

ды литераторов следующих поколений и сыграли 

значительную роль в начале становления лер-

монтоведения [см. подробнее Тан Дини, 2018, 

с. 162–173]. 

К середине 1840 гг. при отстранении Шевы-

рева от руководства журналом и центрального 

места в московской журналистики творчество 

Лермонтова начало получать общее признание в 
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кругу старшей редакции «Москвитянина». Акса-

ков, Киреевский, Студитский и другие литерато-

ры, выделяя Лермонтова среди современных пи-

сателей, или утверждали влияние сильного даро-

вания Лермонтова на современных писателей 

(Аксаков), или отмечали особое значение Лер-

монтова для русской литературы (Киреевский) 

[см. подробнее Киреевский, 1845, с. 25], или вы-

соко оценивали общественную проекцию в твор-

честве Лермонтова (Студитский). Одним словам, 

отношение «Москвитянина» к Лермонтову стало 

изменяться, с этим связано признание литера-

турной репутации поэта. Ведь известно, что для 

поколения И. С. Тургенева, которому творчество 

Лермонтова было очень близко и дорого, по-

следний уже стал классиком.  

Лермонтов в критике младшего поколения 

«Москвитянина» 

С начала 1850 гг. деятельностью бывшего по-

годино-шевыревского журнала руководила 

«младшая редакция», сначала во главе с 

А. Н. Островским, потом с Ап. Григорьевым. В 

эти годы литературная полемика, развернутая 

журналами «Современник» и «Москвитянин», 

стала главным событием в истории русской ли-

тературы, так что оппозиция «младшей редак-

ции» петербургским журналам чаще всего нахо-

дится в центре кругозора исследователей. В от-

ношении спора с петербургскими литераторами 

«старая редакция», особенно Шевырев, служила 

актуальным примером для «младшей». Но, как 

отметили авторы статьи «Спор Петербурга с 

Москвою. Литературная полемика первой поло-

вины 1850-х годов», «между старым и новым 

„Москвитянином” была и более глубинная 

связь» [Вдовин, Зубков, 2015, с. 24]. В названной 

работе имеется в виду, что «младшая редакция» 

была преемницей Шевырева, который постоянно 

использовал научные и рациональные методы. 

Действительно, в отличие от редакции «Совре-

менника», требовавшей уважения к публике и 

часто ссылавшейся на мнение публики, критика 

«младшей редакции» оказалась разумной. Отно-

сительно творчества Лермонтова, критика 

Ап. Григорьева и других литераторов младшего 

поколения в значительной мере наследовала кри-

тическую традицию старого поколения, и уделя-

ла особое внимание таким темам, которые об-

суждали Шевырев и его сотрудники.  

Прежде чем рассматривать суждения Григо-

рьева, следует отметить, что мнение критика о 

Лермонтове, заявленное в журнале «Москвитя-

нин» в 1850-е годы, коренным образом отличает-

ся от его известных читателям суждений, опуб-

ликованных в 1860-е годы в цикле статей «Лер-

монтов и его направление: Крайние грани разви-

тия отрицательного взгляда» (Время. 1862, № 10, 

11, 12), в которых автор, как защитник Лермон-

това, начал изображать обаятельный характер 

Печорина и интерпретировать Печорина как не 

чуждый русской народности образ.  

Ап. Григорьев в начале 1850-х годов в целом 

разделял мнение Шевырева по вопросу об ори-

гинальности и зрелости дарования Лермонтова. 

Критик характеризовал дарование Лермонтова 

как «рано погибшее, действительно значитель-

ное, но еще ничего не сделавшее» [Григорьев, 

1852, с. 7]. Следует заметить, что даже Белин-

ский – главнейший защитник Лермонтова в то 

время, не выдвинул серьезных контраргументов 

против утверждений о заимствованиях у Лер-

монтова. Решение этого вопроса принадлежит к 

рубежу 19–20 веков вместе с общем признанием 

национального характера в творчестве Лермон-

това. 

Что касается вопроса объективности содер-

жания творчества Лермонтова, связанного с про-

блемой охвата в его произведениях русской жиз-

ни, Григорьев в большой мере наследовал взгля-

ды Шевырева. Григорьев обвинял Лермонтова в 

том, что он «представил дендизм во всей его за-

манчивости и нигде не высказал сатирического 

взгляда на своего героя, напротив относился к 

нему скорее с участием» [Григорьев, 1851, 

с. 405]. Иными словами, Григорьев, продолжая 

обвинительную линию консервативной критики, 

упрекал Печорина в безнравственности и одно-

временно осуждал Лермонтова на отсутствие 

яркой авторской позиции в романе. А по вопросу 

об охвате русской действительности в «Герое 

нашего времени», мнение Григорьева оказалось 

совсем иным, чем в 1860-е годы. «Младомоскви-

тянин» Григорьев думал, что Печорин «разви-

вался под влиянием обстоятельств, чуждых 

настоящему русскому быту» [Григорьев, 1852, 

с. 14]. 

Однако больше всего интересуют Григорьева 

не вопросы вокруг творчества самого Лермонто-

ва, а вопросы о лермонтовских эпигонах, или, по 

формулировке самого критика, вопросы о лер-

монтовском направлении. В истории развития 

лермонтоведения Григорьев был первым крити-

ком, который поставил этот вопрос на централь-

ное место своего исследования.  
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Было бы интересно заметить, что Григорьев 

чаще всего ставил денди Онегина и Печорина в 

одном ряду, но он приписывал подобных им ге-

роев к лермонтовским, а не пушкинским. Григо-

рьев не раз сравнивал роман Лермонтова «Герой 

нашего времени» с повестью М. В. Авдеева 

«Тетрадь из записок Тамарина». На взгляд кри-

тика, авдеевский герой Тамарин, который пишет 

дневники и живет с высокой душой, напоминает 

лермонтовского героя Печорина. Оба героя носят 

характер «пустоты», «праздности» и «пошлости» 

[Григорьев, 1851, с. 215–216]. Так что Тамарин 

является в полном смысле лермонтовским геро-

ем. Видя в главном герое повести Авдеева нрав-

ственную болезнь, Григорьев, как и к Печорину, 

относился к Тамарину критически. 

Немногие из подражательных лермонтовским 

героям образы получили положительные оценки 

Григорьева, но герой из драматической поэмы 

А. Мюссе «Уста и чаша» Франк оказался исклю-

чительным. Григорьев даже поставил его выше 

Печорина, полагая, что «в нем нет печоринского 

желания высосать апельсин и бросить, нет мо-

ральной апатии, больше страсти и непосред-

ственности в натуре, одним словом, он менее на 

ходулях перед самим собой, не смотря на свои 

эксцентрические поступки; – злое начало есть в 

нем какая-то слепая, разрушительная стихия» 

[Григорьев, 1852, с. 65–66]. Очевидно, анализи-

руя творчество эпигонов лермонтовского 

направления, Григорьев не отвергал всех. Критик 

диалектически относился к тем взятым у Лер-

монтова образам, которые порой оказывались 

искреннее оригинала. 

Григорьев не только сосредоточил внимание 

на подражании образу Печорину, но и сравнивал 

героев произведений лермонтовского направле-

ния с Мцыри, Арбениным, женскими образами 

Лермонтова и т. д. В изучении лермонтовской 

школы Григорьевым тема подражания лермон-

товским героям других писателей занимает 

весьма важное место. Особое внимание уделя-

лось также вопросу о субъективности в творче-

стве самого Лермонтова и лермонтовского 

направления. В этом отношении мнения Григо-

рьева с Шевыревым расходились.  

Важным критерием для «младшей редакции» 

в определении подлинного искусства представ-

ляется «объективность» и «искусственность», 

которые постоянно встречались на страницах 

«Московского наблюдателя» в 1830-х гг. Однако 

Григорьев в принципе не отвергал субъективное 

начало в искусстве. В его статьях «Русская лите-

ратура в 1851 году» и «Русская изящная литера-

тура в 1852 году» выражается мысль о том, что 

объективное и субъективное искусство теорети-

чески равно достойно, однако в современных 

обстоятельствах более востребовано именно 

объективное [см. подробнее Григорьев, 1853, 

с. 1–64; Григорьев, 1852 Ч. 1, с. 1–9; Григорьев, 

1852, Ч. 2, с. 13–28].  

Григорьев благосклонно отзывался о субъек-

тивном начале в творчестве Лермонтова, в кото-

ром поэт так искренно выражал свои взгляды, 

отделяя его от подражания, полного ложной хо-

дульности. Отметим, что обе редакции журнала 

«Москвитянин» относились к субъективному 

началу в художественных произведениях неод-

нозначно, но их критерии оказались совсем раз-

ными. Шевырев считает, что собственные чув-

ства, которые противны миру прекрасного не 

должны выражаться в искусстве, а должны вы-

ражаться только прекрасные чувства, например 

чувства дружбы, религиозности и др. А Григорь-

еву, видимо, дорога авторская «искренность», 

которая стала критерием критика в определении 

удачности подражания Лермонтову других писа-

телей. 

Григорьев нередко обвинял подражателей ти-

па такого в «ходульности всякого порыва» и 

«холодности отношений к жизни, обращенной в 

правило, не связанной ни с чем настоящим в 

натуре» [Григорьев, 1855, с. 177]. По мнению 

критика, стремясь передавать личные чувства, 

писатели лермонтовской школы постоянно дове-

ли манеру Лермонтова до крайности и наконец 

превратили это в какое-то ремесло. К примеру, 

такое неуклюжее подражание совершил автор 

повести «Идеалист» А. В. Станкевич. Григорьев 

утверждает, что подражатели не могли полно-

стью овладеть лермонтовским тоном, «все, быв-

шее настоящей бурей в душе» Лермонтова обра-

тилось у подражателей «просто в бурю в стакане 

воды» [Григорьев, 1851, с. 177]. Одним словом, 

большая часть творчества эпигонов лермонтов-

ского направления в этом отношении оказалось 

критику неудачным. 

Григорьев, в виде исключения, давал положи-

тельную оценку стихотворениям Хвощинской и 

драматической поэме Мюссе «Уста и чаша». 

Критик думал, что у Хвощинской «есть всегда и 

мысль и чувство, иногда самые стихи у нее звуч-

ны и сильны» [Григорьев, 1853, с. 8]. А Мюссе, 

по Григорьеву, опоэтизировал «один момент 

своего духовного процесса» в «несколько лож-

ную грандиозность» [Григорьев, 1852, с. 65]. 
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Примечательно, что Григорьев в отличие от со-

временных ему критиков, обсуждая творчество 

Мюссе, не вмешивал автора и лирического героя. 

На взгляд Григорьева, Мюссе, так и Лермонтов, 

воплотил личные чувства в своих героях, но это 

не значит, что автор в своих произведениях вы-

разил самого себя.  

Как видно, что касается вопросов оригиналь-

ности Лермонтова, объективности содержания и 

общественного значения его романа, в суждениях 

Григорьева сохранятся инерция взглядов Шевы-

рева. Однако значение субъективного начала в 

творчестве Лермонтова понимает Григорьев ина-

че. Вместе с тем, изучая вопросы лермонтовского 

направления, Григорьев стал первым исследова-

телем, который поставил эту проблему на цен-

тральное место в своем изучении Лермонтова. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

журнал «Москвитянин» сыграл одну из важней-

ших ролей в становлении московского лермон-

товедения. Именно этот журнал являлся для мос-

ковских литераторов единственной площадкой 

для выражения своих мыслей в отношении ин-

терпретации лермонтовского творческого насле-

дия. И «молодая редакция», и «старая редакция» 

журнала «Москвитянин» затрагивают тематиче-

ский диапазон изучения творчества Лермонтова, 

в котором отражается спектр актуальных на то 

время вопросов, демонстрирующих уровень раз-

вития лермонтовской науки на ее начальном эта-

пе. Представители старшего поколения «Моск-

витянина» С. П. Шевырев, И. С. Аксаков, 

И. В. Киреевский и А. Е. Студитский, вдохнов-

ляясь общими славянофильскими взглядами, от-

мечают «протеизм» стихотворений Лермонтова, 

подвергают критической рефлексии «болезнь 

Печорина», берущую свое начало в западной ци-

вилизации, критикуют безнравственность как 

героев Лермонтова, так и самого автора, пози-

тивно оценивают русское начало в образе Мак-

сима Максимыча, осуществляют подробный ана-

лиз произведений Лермонтова, выражавших дух 

времени. Младшая редакция «Москвитянина», 

продолжая изучение Лермонтова, затрагивает 

другие проблемы, сосредотачивая внимание (как, 

например, Ап. Григорьев) в основном на вопросе 

о Лермонтове и его школе. Таким образом, не-

смотря на мощную «обвинительную линию» 

Шевырева, талант Лермонтова получает общее 

признание в кругу сотрудников «Москвитяни-

на», отмечающих особое значение Лермонтова 

для русской литературы, утверждающих влияние 

сильного дарования Лермонтова на современных 

писателей, исследующих творчество Лермонтова 

и его подражателей и в конечном итоге высоко 

оценивающих талант Лермонтова как классика, в 

произведениях которого отражается жизнь наро-

да. Именно журнал «Москвитянин» в 1840 гг., 

занимая в то время центральное место в москов-

ской журналистике, внес неоценимый вклад в 

развитие московской школы лермонтоведения.  
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Аннотация. В статье идет речь о «Круге чтения» как итоговой книге Л. Н. Толстого, ставшей своеобразной 

заповедью писателя о мудрой, правильной и радостной жизни. При внимательном рассмотрении «Круг чтения» 
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чтения», автор статьи отдельное внимание уделяет рассуждениям и впечатлениям писателя о готовящейся им 

книге, отмечает, что для самого Толстого она была источником мыслей о жизни и смерти, искоренении зла в 

людях, работе и правильном отдыхе, чуткости во взаимоотношениях, связанности всего живого. Особенностью 

«Круга чтения» является отсутствие в целом сборника той силы отрицания, которая нередко появлялась в 

поздней публицистике Толстого: книга максимально обращает читателя к духовной жизни, позволяя оценить 

все проявления внешнего мира лишь как поверхность настоящего пути, уходящего в вечность. Иллюстрируется 

стройность концепции книги на примере анализа образов дома, дачи и усадьбы, показывается, с какими темами 

и проблемами современной Толстому жизни они рифмуются. Образы усадьбы, усадебной жизни, дачи, дома 

встречаются в «Круге чтения» в нескольких записях и находят реализацию в трёх рассказах, относящихся к 

недельным чтениям: «Душечка» (А. П. Чехова), «Первое горе» (Л. А. Авилова), «Ягоды» (Л. Н. Толстой). В 

статье последовательно анализируются указанные произведения, а также метафоры, связанные с образом дома 

и усадьбы, встречающиеся в книге. Показанные в деталях и со знаковыми подробностями истории любви 

Душечки, примеры полюсного отношения господ к своим слугам в книге Толстого поддерживают и выражают 

общее противопоставление настоящей жизни по Божественным законам и исключительно утилитарного 

существования, измеряемого достатком и материальным положением.    
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Введение. «Круг чтения» как итог позднего 

творчества Л. Н. Толстого 

«Круг чтения» Л. Н. Толстого стал для самого 

писателя одной из дорогих и важных книг, за-

ключительным аккордом педагогических опытов 

и публицистических воззваний, финальной про-

поведью о значимости духовной жизни и само-

совершенствования. Замысел книги, подобной 

«Кругу чтения», возник у Толстого еще в 1884 г., 

но работа была отложена почти на двадцать лет. 

В 1903 г. Толстой составил сборник «Мысли 

мудрых людей на каждый день», однако сразу же 

после выхода книги принялся за ее переработку, 

и она быстро переросла в план о новом труде, 

который в дневниках и письмах часто именовал-

ся писателем «календарем».  

Исследователи творчества Толстого справед-

ливо говорят об оригинальности данной книги, 

которая, на первый взгляд, является собранием 

размышлений мудрых людей, о чем сообщает и 

полное ее название: «Круг чтения: избранные, 

собранные и расположенные на каждый день 

Львом Толстым, мысли многих писателей об ис-

тине, жизни и поведении», однако при внима-

тельном рассмотрении выступает не просто как 

компиляция, но как глубокий и продуманный 

труд со значительной долей собственно толстов-

ских текстов, стройной поэтической системой.  

В данной статье мы обратимся к образам до-

ма, дачи и усадьбы в «Круге чтения», постараем-

ся показать, какое место занимают они в общем 

собрании мыслей, с какими темами и проблема-

ми современной Толстому жизни рифмуются. 

Однако сначала кратко остановимся на характе-

ристике всего труда Толстого. С. Ю. Николаева 

справедливо отметила, что «Круг чтения» созда-

вался «в диалоге» (в широком смысле слова) со 

всем миром литературы [Николаева, 2019, с. 41]. 

Если вспомнить сложный и развернутый полилог 

русских романистов второй половины XIX в., 

который велся в скрытой, свернутой форме [Ан-

дреева, 2016, с. 382], и сравнить его с «Кругом 

чтения», то можно с уверенностью сказать, что 

последний не уступает по объему рифмующихся 

тем, идей и образов целым группам романов. 

Толстой смог объединить в «Круге чтения» во-

едино различные точки зрения писателей и мыс-

лителей, но подчинить их при этом собственным 

целям, вписать в свою авторскую концепцию. 

И. Ю. Лученецкая-Бурдина справедливо отмети-

ла, что в поздний период творчества Толстой 

ставил перед искусством особые задачи, «не 

ограничивался чисто литературными занятиями, 

но стремился создать универсальное мировоз-

зрение, которое для человечества стало бы нор-

мой жизненного поведения» [Лученецкая-

Бурдина, 2001, с. 29]. 

Главная задача книги Толстого – преображе-

ние человека, иллюстрация ложности исключи-

тельно приземленного, утилитарного представ-

ления о жизни. «Круг чтения», по задумке автора 

и составителя, был предназначен для ежедневно-

го обращения читателя к важнейшим смыслам 

бытия, его поворота в сторону добра, любви, со-

зидания.  

Этапы работы Л. Н. Толстого над сборником 

мудрых мыслей 

В Полном собрании сочинений Толстого в 

90 томах комментарии к «Кругу чтения» написа-

ны Н. Н. Гусевым. А в 1907–1908 гг. Н. Н. Гусев, 

находясь при Толстом в качестве секретаря, мно-
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го помогал писателю в переработке и редактиро-

вании книги. Основная работа по написанию 

«Круга чтения» велась летом и осенью 1904 г., 

однако спустя два года Толстой приступил к ре-

дактуре некоторых мест, которая проходила на 

глазах Н. Н. Гусева: «Ежедневно прочитывая 

„Круг чтения”, Толстой видел неудовлетвори-

тельность изложения отдельных включенных в 

него мыслей, и у него уже в 1907 г. явилось же-

лание вновь проредактировать любимую книгу. 

К исполнению этого замысла он приступил 

17 августа 1907 г.» [Гусев, 1957, с. 577]. В новой 

редакции «Круга чтения» увеличивалась доля 

собственно авторского текста и во многом при-

глушалась форма повелительных наставлений, 

выражающих правила поведения.  

Можно сказать, что работа Толстого над 

«Кругом чтения» продолжалась с лета 1904 г. и 

велась фактически до 1908 г., когда все коррек-

туры нового, уже доработанного издания, были 

подписаны к печати. Однако писатель так и не 

дождался его выхода в свет. В 1910 г. вышло 

второе издание в первой редакции, а новое изда-

ние было арестовано. На протяжении работы с 

Толстым издатель «Круга чтения», 

И. И. Горбунов-Посадов, предлагал многочис-

ленные правки и сокращения, необходимые для 

цензурного прохождения книги, однако все эти 

меры помогали мало: 8 ноября 1911 г. над 

И. И. Горбуновым-Посадовым состоялся суд, по 

решению которого издатель был признан винов-

ным и приговорен к году заключения. 

Между тем, Толстой очень ждал выхода по-

следней редакции «Круга чтения». Его дневники 

и письма 1900-х гг. показывают, что сначала пи-

сатель сомневался в востребованности и преоб-

ражающей силе своей книги. 5 ноября 1904 г. он 

записал в дневнике: «Всё занят „Кругом Чтения”. 

В достоинстве сомневаюсь. Скорее склоняюсь 

думать, что плохо» [Толстой 1928–1958, т. 55, 

с. 99]. Однако по мере завершения труда Толстой 

убеждался в его значимости: «Начал исправлять 

старый „Круг Чтения”. И оказалось работы 

больше, чем думал, и работа не дурная» (31 ян-

варя 1908 г.) [Толстой 1928–1958, т. 56, c. 95]. 

Н. Н. Гусев отмечает, как радовали писателя по-

ложительные отзывы о его книге и внимание к 

ней. «За обедом г-жа Ферре, жена смоленского 

вице-губернатора, сказала Льву Николаевичу, 

что ее отец, сенатор Зиновьев, бывший тульский 

губернатор, каждый день читает „Круг чтения”. 

Льва Николаевича это очень тронуло» [Гусев, 

1973, с. 188]. 

После завершения работы над книгой Толстой 

часто обращался к ней и прочитывал тексты за 

определенные дни. Для писателя «Круг чтения» 

был источником мыслей о жизни и смерти, иско-

ренении зла в людях, работе и правильном отды-

хе, чуткости во взаимоотношениях, связанности 

всего живого и т. д. В «Круге чтения» рассужде-

ния лишены той силы отрицания, которая неред-

ко появлялась в его поздней публицистике: эта 

последняя книга Толстого максимально обраща-

ет читателя к духовной жизни, позволяя оценить 

все проявления внешнего мира лишь как поверх-

ность настоящего пути, уходящего в вечность. 

«Цель жизни – исполнение закона Бога, а не 

приобретение знаний», – отмечает Толстой (27 

июля) [Толстой 1928–1958, т. 41, c. 533]. 

С. Ю. Николаева считает, что «Толстой писал 

не хрестоматию, а книгу для чтения, при этом 

опираясь на серьезную традицию, то есть решал 

не дидактическую, а именно литературную зада-

чу. <…> Толстой и на позднем этапе своей твор-

ческой эволюции оставался писателем, художни-

ком, который мыслит образами» [Николаева, 

2019, с. 42].  

Записи Толстого позволяют оценить не толь-

ко огромный объем проделанной им работы, но и 

увлеченность писателя, скрупулезность при от-

боре материала. Толстой много работал над 

«Кругом чтения», преодолевая различные неду-

ги, с которыми он боролся в последнее десятиле-

тие. Так, 1 сентября 1904 г. писатель отметил в 

дневнике: «Третий день болит живот. Всё это 

время переводил и читал для „Круга Чтения” и 

написал предисловие. Работа подвигается, но 

очень ее много» [Толстой 1928–1958, т. 55, c. 85]. 

И получилось так, что строки «Круга чтения» 

стали последним отрывком из произведений са-

мого Толстого, которые он читал и слышал: 

именно эта книга была на столике у умирающего 

писателя. Фрагменты из нее стал вслух читать 

Толстому В. Г. Чертков. А. Б. Гольденвейзер 

рассказывает, как находящийся в полубреду бо-

лезни Толстой пытался что-то диктовать, а потом 

прочитать продиктованное. Но никто из присут-

ствующих не мог зафиксировать бессвязных 

слов Толстого и, соответственно, прочитать их. 

Тогда А. Л. Толстая придумала читать отцу 

«Круг чтения»: «Владимир Григорьевич (Черт-

ков – В. А.) раскрыл лежавший у Л. Н. на столи-

ке том „Круга чтения” и стал читать мысли на 

пятое ноября. Л. Н. сразу успокоился и стал тихо 

слушать, даже иногда спрашивая: „Чье это?”» 

[Гольденвейзер, 2002, c. 624]. 
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«Круг чтения» можно считать своеобразным 

заветом Толстого, смогшего показать, что земная 

правда относительна, что слова мудрецов хоро-

ши в дополнении друг друга, что только Боже-

ственная правда и жизнь по Божественным зако-

нам высшей любви являются истинной целью. 

С. Ю. Николаева точно отметила, что «концеп-

ция жизненного пути человека, концепция цикла 

земной человеческой жизни приобретает струк-

турообразующее значение в толстовской книге» 

[Николаева, 2019, c. 43]. Непреходящее значение 

«Круга чтения» проявляется еще и в том, что у 

писателя получилось очень емко и лаконично 

соединить обыденное и возвышенное, при вни-

мании к несправедливостям общества и окружа-

ющей действительности показать высшую ра-

дость, о которой часто забывают люди.  

Параллелизм образов: героиня и дом  

в рассказе «Душечка» 

Образы усадьбы, усадебной жизни, дачи, до-

ма встречаются в «Круге чтения» в нескольких 

записях и находят реализацию в трёх рассказах, 

относящихся к недельным чтениям: «Душечка» 

(А. П. Чехова), «Первое горе» (Л. А. Авилова), 

«Ягоды» (Л. Н. Толстой).  

В записи «Недельное чтение» за период с 

27 мая по 2 июня Толстым помещен рассказ 

А. П. Чехова «Душечка», который, по воспоми-

наниям современников, Толстой очень любил и 

прекрасно читал вслух. При определении расска-

за в «Круг чтения» Толстой убрал из чеховского 

текста два фрагмента. Первое исключение каса-

ется упоминания о шее и полных плачах главной 

героини, которые видит Кукин после венчания. 

По всей видимости, эта несколько натуралисти-

ческая и интимная подробность показалась Тол-

стому излишней – она могла нарушить пропор-

ции между внешней стороной жизни героини и 

ее внутренним миром. По этим же соображени-

ям, скорее всего, исключено было из рассказа 

описание сна Оленьки, которой виделись «целые 

горы досок и теса, длинные бесконечные вере-

ницы подвод, везущих лес куда-то далеко за го-

род…» [Чехов, 1986, т. 2, c. 297]. Для Толстого 

сны героев были слишком важны в духовном 

плане, а у Чехова описание сна героини связано с 

конкретным этапом жизни и внешними делами 

на лесном складе.  

Произведенные Толстым небольшие сокра-

щения не умалили выразительной силы рассказа 

Чехова. Однако «Душечку» читатели восприни-

мали и продолжают воспринимать очень по-

разному. Издатель «Круга чтения», 

И. И. Горбунов-Посадов даже возмущался по 

поводу включения этого рассказа Чехова в книгу 

Толстого, считая, что если и помещать «Душеч-

ку» в «Круг чтения», то рядом нужно представ-

лять иной, противоположный пример «истинной 

жены, сознательного друга-товарища и сотруд-

ника мужа» [Гусев, 1957, c. 610]. 

Толстой мыслил иначе, он воспринимал глав-

ную героиню рассказа исключительно как поло-

жительный образ. Для прояснения своей точки 

зрения он поместил в «Круге чтения» после рас-

сказа послесловие, в котором отметил верность и 

художественную правду «Душечки». По словам 

Толстого, Чехов во время написания произведе-

ния мог находиться под удивительным недора-

зумением «женского вопроса», может быть, хо-

тел посмеяться над жалким существом главной 

героини, однако во многом бессознательно вы-

шел к прославлению женщины, силы ее жерт-

венной любви: «Он, как Валаам, намеревался 

проклясть, но Бог поэзии запретил ему и велел 

благословить, и он благословил и невольно одел 

таким чудным светом это милое существо, что 

оно навсегда останется образцом того, чем мо-

жет быть женщина для того, чтобы быть счаст-

ливой самой и делать счастливыми тех, с кем ее 

сводит судьба» [Толстой 1928–1958, т. 41, 

с. 377]. 

Чехов сочетает в рассказе представление 

лучших женских качеств (заботы, самоотдачи) с 

иронией по отношению к Оленьке: «В Великом 

посту он уехал в Москву набирать труппу, а она 

без него не могла спать, всё сидела у окна и 

смотрела на звезды. И в это время она сравнива-

ла себя с курами, которые тоже всю ночь не спят 

и испытывают беспокойство, когда в курятнике 

нет петуха» [Толстой 1928–1958, т. 41, с. 365]. 

«Душечке» предшествуют рассуждения о жен-

щине, объединенные в «Круге чтения» под датой 

2 июля (большинство из них принадлежит само-

му писателю). Эти заметки перекликаются с рас-

сказом Чехова, гармонично завершаются и ил-

люстрируются им. А тезисные выводы Толстого 

о женщине и ее роли в жизни позволяют и лучше 

понять рассказ Чехова. Толстой подчеркивает 

главную функцию женщины – рождение и пер-

вое воспитание детей, в которой она не должна 

изменять себе. К контексте усадебной темы нам 

важнее запись от 2 июля под цифрой 2: «Жен-

щина, мать семейства, которая не умеет быть 

счастлива дома, не будет счастлива нигде» (кур-
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сив автора статьи) [Толстой 1928–1958, т. 41, 

с. 361].  

В художественном мире рассказа Чехова, по-

мещенном в «Круге чтения», актуализируется 

тема дома и связи с ним женщины – домоседки, 

хозяйки. По всей видимости, убирая из текста 

сон Оленьки о досках, Толстой стремился к 

устранению малейших намеков героини на рост 

благосостояния: заботы о доходах Душечка 

только повторяет за своими мужчинами, но в ее 

женские сны не должны были прокрадываться 

образы мужского дела, связанного исключитель-

но с прибылью. 

Все изменения, происходящие с героиней в 

рассказе, совершаются в ее доме. В начале по-

вествования мы видим Оленьку у себя во дворе 

на крылечке. И все мужчины главной героини 

каким-либо образом связаны с ее домом: Кукин 

квартировал во флигеле, как и ветеринарный 

врач Смирнин, а Василий Андреич Пустовалов, 

встретив возвращавшуюся после обедни Олень-

ку, довел ее до калитки, то есть до самого дома. 

Встречая приехавшего с женой и сыном в город 

Смирнина, Оленька отдает семье Смирниных 

свой дом, ничего не прося за постой, я сама пере-

селяется во флигель. По словам К. Д. Гордович, у 

Чехова «дом – это не только место обитания, но 

и то, чем владеют, показатель материального по-

ложения и интересов. <…> Главное внимание 

уделяется не внешнему виду, а отношению геро-

ев к своим жилищам. По ходу повествования вы-

является то, хорошо ли они чувствуют себя дома, 

насколько им комфортно, тянет ли домой» [Гор-

дович, 2012, c. 28]. 

Образ старого наследственного дома Племян-

никовых, владелицей которого становится 

Оленька, приобретает в рассказе особый смысл. 

Этот дом – убежище и крепость главной герои-

ни, преображающаяся именно тогда, когда Ду-

шечка начинает отдавать свою деятельную силу 

любви. Оленька родилась в этом доме, в нем же, 

по всей видимости, завершит свой земной путь. 

Более того, судьба ее дома разворачивается как 

бы параллельно с судьбой героини. В момент 

встречи и начала общения с первым мужем, ан-

трепренером и содержателем увеселительного 

сада «Тиволи», расположение дома Оленьки спо-

собствует ее размышлениям о Кукине: «Дом, в 

котором она жила о дня рождения и который в 

завещании был записан на ее имя, находился на 

окраине города, в Цыганской Слободке, недалеко 

от сада «Тиволи»…» [Толстой 1928–1958, т. 41, 

с. 364]. Когда Кукин уезжает в Москву набирать 

труппу, а Пустовалов ездит в Могилевскую гу-

бернию за лесом, Оленька ждет и первого, и вто-

рого мужа дома. Собственно так она дожидается 

и ветеринара, уехавшего навсегда, но вернувше-

гося в когда-то оставленный дом. Исследователи 

творчества Чехова даже отмечают, что текст рас-

сказа построен «наподобие стихотворного»: 

«строфы, части располагаются относительно 

симметрично» [Петренко, Штайн, 2018, с. 388]. 

Е. В. Попова справедливо отметила, что «рас-

сказ „Душечка” принадлежит к числу тех чехов-

ских произведений, в которых отношение автора 

к герою глубоко скрыто» [Попова, 2011, c. 58]. 

Исследовательница отмечает, что многие упре-

кают героиню Чехова в том, что она становится 

копией того, кого любит, не имеет своего «я». Но 

при этом Е. В. Попова справедливо считает, что 

чеховский комизм касается не героини, а ситуа-

ции: «Вторя словам мужа, Оленька не изменяет 

самой себе в поступках…» [Попова, 2011, c. 59]. 

Душечка у Чехова так же интуитивно и по-

женски исполняет свою функцию помощницы 

мужа, верной и заботливой жены, как выполняет 

свою функцию в рассказе ее дом. История «при-

влечения» Кукина связана с домом: «…Когда 

под утро он возвращался домой, она тихо стуча-

ла в окошко из своей спальни и, показывая ему 

сквозь занавески только лицо и одно плечо, лас-

ково улыбалась…» [Толстой, 1928–1958, т. 41, 

с. 364]. История счастливой и размеренной жиз-

ни с Пустоваловым передается в том числе бла-

годаря образу дома, достатка, продуманного хо-

зяйства: «…а дома пили чай со сдобным хлебом 

и с разными вареньями, потом кушали пирог. 

Каждый день в полдень до дворе и за воротами 

на улице вкусно пахло борщом и жареной бара-

ниной или уткой, а в постные дни – рыбой, и 

мимо ворот нельзя было пройти без того, чтобы 

не захотелось есть» [Толстой 1928–1958, т. 41, 

с. 367].  

Смерть второго мужа делает Оленьку затвор-

ницей, которая выходит из дома редко, однако 

тут Чехов также мастерски иронизирует по по-

воду поведения героини. Автор пишет о черном 

платье Душечки и сравнивает ее с монашенкой, 

между тем, сравнение это условное. Героиня уже 

нашла новое увлечение, которое пока держит в 

секрете, и дом Оленьки хранит уже новую тай-

ну – ее любовь к ветеринару, до времени скрыва-

емую от людей ставнями. Максимальный парал-

лелизм к описании женщины-хозяйки и ее дома 

видим мы во время полного упадка, внезапно 

становится заметно, что и дом, и героиня поста-
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рели: «Дом у Оленьки потемнел, крыша заржа-

вела, сарай покосился и весь двор порос бурья-

ном и колючей крапивой. Сама Оленька постаре-

ла, подурнела; летом она сидит на крылечке, а 

зимой она сидит у окна и глядит на снег» [Тол-

стой 1928–1958, т. 41, с. 370].  

Очень точно психологически и символически 

(в продолжение реализации линий истинного 

предназначения женщины и дома) описано в рас-

сказе возвращение Смирнина. Оленька не сдер-

живает слез, а потом они с ветеринаром оба не 

замечают, как входят в дом, садятся пить чай. 

Женская нежность и забота для героини свой-

ственна в той же степени, как и для ее дома – 

функция уюта, пристанища. Кульминация рас-

сказа приходится на момент возвращения Смир-

нина и сдачи ему Оленькой дома: «Господи, ба-

тюшка, да возьмите у меня дом! Чем не кварти-

ра? Ах, господи, да я с вас ничего не возьму, – 

заволновалась Оленька и опять заплакала. – Жи-

вите тут, а с меня и флигеля довольно» [Толстой 

1928–1958, т. 41, с. 371]. Смысл жизни для этой 

женщины заключается в любви, в стремлении 

быть полезной, нужной. И преображается она 

вместе с домом: «На другой день уже красили на 

доме крышу и белили стены, и Оленька, подбо-

ченясь, ходила по двору и распоряжалась» [Тол-

стой 1928–1958, т. 41, с. 371]. В награду за труды 

и женскую любовь, героиня, не имеющая детей, 

воспитывает Сашеньку.  

Рассказ Чехова «Душечка», включенный Тол-

стым в «Круг чтения», позволил писателю про-

иллюстрировать главное назначение женщины. К 

теме женской судьбы как особенно важной в 

«Круге чтения» Толстой вернулся еще раз – в 

декабре. Процитируем одну из записей от 1 де-

кабря: «Ничто так не свойственно женщине, как 

самоотвержение. И ничто так не отталкивает от 

нее, как себялюбие» [Толстой 1928–1958, т. 42, 

с. 295]. По Толстому, женщина превосходит 

мужчину в самоотвержении в любви, в этом ее 

удивительная сила. (Примечательно, что в позд-

нем творчестве Толстой на первый план выведет 

не эпического героя, а именно эпическую герои-

ню, способную к максимальному самоотверже-

нию и альтруизму – такой он изобразит Марью 

Павловну Щетинину в романе «Воскресение» 

[Андреева, 2021, с. 69–74]. Именно беззаветную 

и искреннюю женщину мастерски показывает 

читателям Чехов, используя для раскрытия ха-

рактера и сущности героини в рассказе «Душеч-

ка» образ дома, который через представление о 

функциональных свойствах каждого объекта 

позволяет писателю вывести нас к глобальной 

мысли о предназначении женщины и – шире – 

предназначении человека. «Главный вопрос жиз-

ни нашей только в том, то ли мы делаем в этот 

короткий, данный нам срок жизни, чего хочет от 

нас тот, кто послал нас в жизнь. То ли мы дела-

ем?» [Толстой 1928–1958, т. 41, с. 15].  

Итак, в рассказе «Душечка» образ дома, 

потомственного места обитания, прочно связан с 

фигурой главной героини. Т. В. Быковская спра-

ведливо отмечает, что «Воспоминания о внеш-

нем мире никогда не имеют той эмоциональной 

тональности, что воспоминания о доме: они нас 

волнуют больше, чем можно предположить. Об-

раз дома является одним из главных „феноменов 

психики”. Он обладает необыкновенной психо-

логической емкостью: при формировании образа 

дома память и воображение неразделимы» [Бы-

ковская, 2013, с. 404]. Внимательный читатель 

рассказа понимает, что все изменения в жизни 

Оленьки и ее домика связаны отнюдь не с внеш-

ними историческими или общественными при-

чинами, но с трансформациями в судьбе самой 

героини. При эмоциональных переменах в жизни 

Душечки ее дом, как и женская любящая сущ-

ность героини, остаются своего рода константа-

ми действительности. 

В целом жизнь героини движется как бы по 

кругу: рассказ Чехова соответствует и идейно, и 

по форме всей книге «Круг чтения». Однако бы-

ло бы ошибкой думать, что смена мужей Олень-

кой составляет циклический процесс: героиня, 

проживая каждый из отрезков жизни и отдавая 

всю себя очередному избраннику, поднимается 

над условностью быта, преображается, за счет 

искренней любви прикасается к вечности. Очень 

интересна в этом плане запись Толстого в днев-

нике от 26 августа 1904 г., содержащая два упо-

минания: о смерти С. Л. Толстого и о работе над 

«Кругом чтения»: «Сережа умер. Тихо, без со-

знания, выраженного сознания, что умирает. Это 

тайна. <…> Открылось новое, лучшее. Также, 

как и мне. Дорога, важна степень просветления, а 

на какой она ступени в бесконечном кругу, без-

различно. Два дня работал над календарем, уяс-

няется. Но еще трудно» (курсив автора статьи) 

[Толстой 1928–1958, т. 55, с. 83]. Образ календа-

ря, над которым работал писатель, сопрягается с 

бесконечным движением души.  

В «Круге чтения» (в записи от 21 января) 

приводится рассуждение о путях преодоления 

зла в человеке. В этой небольшой заметке Тол-

стой (как и далее Чехов в «Душечке») проводит 
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образную параллель между человеком и домом: 

Если бы мы увидали, что человек вместо того, 

чтобы покрыть крышу своего дома и вставить 

окна, всякий раз, когда заходит дождь и ветер, 

выходил бы наружу и, стоя на ветру и под до-

ждем, сердился бы на тучи и кричал бы на них, 

… мы сказали бы, что он сумасшедший» [Тол-

стой 1928–1958, т. 41, с. 48]. Яркий и нестан-

дартный прием сопоставления дома и человека 

призван показать силу, необходимую для ис-

правления: для ремонта дома нужна физическая 

сила, сноровка, а для исправления человека – 

сила духовная. Толстой подчеркивает то, что че-

ловеку по силам, и этот объем действий метафо-

рически изображается на примере работы по 

строительству дома: «избавиться от зла в себе – 

прикрыть свою крышу, вставить свои окна – в 

нашей власти», а утопические замыслы переда-

ются писателем на примере непосильного для 

человека: «…А искоренить зло из мира так же 

мало в нашей власти, как распоряжаться тучами» 

[Толстой, 1928–1958, т. 41, с. 48]. 

Пример людского единения и братского 

отношения в рассказе «Первое горе» 

В недельном чтении от 16 июня (неделя с 10 

по 16 июня) помещен Толстым рассказ 

Л. А. Авиловой «Первое горе», а в недельном 

чтении за 30 июня (неделя с 24 июня по 30 июня) 

рассказ «Ягоды» самого писателя – в обоих этих 

произведениях представлены яркие картины уса-

дебной жизни. Писатель, по всей видимости, не 

случайно помещает оба текста в июньские дни 

«Круга чтения», ведь июнь – время самого разга-

ра дачно-усадебной жизни. 

Л. А. Авилова была талантливой писательни-

цей, достаточно популярной в XIX в. Её рассказ 

«Первое горе» понравился Толстому. По всей 

видимости, интерес Толстого в 1904 г. к творче-

ству Л. А. Авиловой был связан с письмом самой 

писательницы, обращенным к Толстому с прось-

бой прислать ей несколько строк для сборника, 

подготавливаемого ею в пользу жертв войны. В 

ответном письме от 27 февраля 1904 г. Толстой 

сообщал: «Я очень помню Вас, Лидия Алексеев-

на, и ваши хорошие рассказы и очень жалею, что 

не могу исполнить Вашего желания. Я всем от-

казываю и потому не могу не оскорбив сделать 

исключения» [Толстой, 1928–1958, т. 75, с. 53]. А 

25 сентября 1904 г. Толстой писал 

И. И. Горбунову-Посадову об июньских матери-

алах «Круга чтения»: «Ягоды – поправил. <…> В 

рассказе Авиловой я позволил себе маленькие 

изменения и сокращения. Попросите ее разре-

шить и простить меня» [Толстой, 1928–1958, 

т. 76, с. 34]. 

Сюжет рассказа «Первое горе» не сложен, но 

интересен, писательница передает психологию 

ребенка, его взаимоотношения с родителями, 

няней, кучером Игнатом: мальчик Гриша впер-

вые сталкивается с несправедливостью – с осуж-

дением фактически безвинных людей (кучера 

Игната и его жены), которым пришлось выхо-

дить из сложной жизненной ситуации. Действие 

рассказа происходит в усадьбе, в которую хозяе-

ва приезжают на лето. Стройность произведения 

во многом обеспечивается единством места дей-

ствия – перед нами предстает усадебный дом с 

разными комнатами, конюшней, со своим распо-

рядком дня и устроенной жизнью, которая пере-

дается глазами маленького героя. Гриша, «гос-

подское дите», как называет его няня, выбирает 

себе в друзья взрослого мужика – кучера Игната, 

проводит с ним в конюшне целые дни. Отца и 

мать мальчик видит преимущественно за обедом: 

«Отец всегда был занят, мать целыми днями си-

дела у себя в спальне и считалась нездоровой» 

[Толстой, 1928–1958, т. 41, с. 406]. Гриша успе-

вает побывать всюду: он ластится к матери, слу-

шает разговоры старших за столом. Комнаты, 

коридор, балкон, девичья, детская – читатель 

вслед за маленьким героем путешествует по уса-

дебному дому: «Гриша убежал в детскую, забил-

ся в угол около своей кровати и прижался к 

стене, держась обеими руками за грудь» [Тол-

стой, 1928–1958, т. 41, с. 410].  

В рассказе изображены взаимоотношения хо-

зяев усадьбы со слугами: и те, и другие изобра-

жены людьми чуткими, понимающими: «Игнат 

служил в усадьбе первый год, но очень быстро 

сошелся с маленьким барином, и между ними 

завязалась странная, но искренняя дружба» [Тол-

стой, 1928–1958, т. 41, с. 404]. Со слов кучера 

читатель узнает, что он переменил не одно место 

службы: раньше был у господ Луховских, а по-

том жил у купца. В рассказе Игната резко проти-

вопоставляются два вида службы – у дворян и у 

купцов. Работа у дворян представлена в рассказе 

в самых положительных и добрых тонах: не-

смотря на подчеркиваемое превосходство гос-

под, Игнат и Матрена не чувствуют себя уни-

женными. Гриша пытается заступиться за своего 

друга Игната и его жену, когда тех арестовывают 

за кражу лошади. Сердце маленького героя пере-

полняется обидой, но сил для борьбы с неспра-

ведливостями у него пока нет. Гриша негодует 
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даже на собственного отца, допускающего арест 

Игната. Между тем, хозяева усадьбы являются 

людьми верующими, готовыми прийти на по-

мощь ближним, а при этом законопослушными. 

Провожая арестованных слуг, господа берут на 

себя ответственность по воспитанию их девочки 

Польки, причем ни барин, ни барыня не прием-

лют унижения одних людей перед другими: в 

сцене прощания Матрена падает барыне в ноги, а 

барыня сама опускается на колени рядом с ра-

ботницей. 

А. А. Тулякова выделяет в «Круге чтения» 

этические ситуации, «которые больше всего за-

нимают Толстого и обязательно коррелируют с 

Евангелием» [Тулякова, 2018, с. 39]. Каждая эти-

ческая ситуация, по мнению исследовательницы, 

иллюстрируется двумя или тремя примерами-

нарративами, которые А. А. Тулякова называет 

микросюжетами или дублетными сюжетами, «по-

скольку они представляют разные, альтернатив-

ные сценарии решения одной и той же „этической 

ситуации”» [Тулякова, 2018, с. 39]. Рассказы 

«Первое горе» и «Ягоды» антитетичны в плане 

изображения усадебной жизни и поведения гос-

под – хозяев имений. Проблема правильных взаи-

моотношений господ и слуг, просящих о помощи 

и помогающих, взаимной помощи была поднята 

Толстым в записях «Круга чтения» от 25 марта: 

«Всякий человек пользуется трудами других лю-

дей, и потому для того, чтобы не быть вором, 

надо самому трудиться и отдавать другим людям 

свои труды за то, что берешь от них» [Толстой, 

1928–1958, т. 41, с. 193]. В одной из последующих 

записей Толстой непосредственно обращается к 

теме неправильного отношения богатых к трудя-

щимся, к прислуге: «Ни на чем так не видно наше 

непризнание христианства, как на нашем отноше-

нии к прислуге. Люди отдают всё свое время на 

служение нам, исполняя за нас самую грязную, 

неприятную и бессмысленную работу, и мы 

большею частью думаем, что мы в расчете с ни-

ми, если отдали установленные деньги. Но ведь 

они братья наши…» [Толстой, 1928–1958, т. 41, 

с. 194]. Таким образом, помещая рассказ «Первое 

горе» в «Круг чтения», Толстой не только предла-

гал читателю обратить внимание на проблему не-

справедливого суда над невинными людьми, но и 

показывал положительный пример христианско-

го, братского отношения господ к своих слугам. 

Такому отношению учат родители Гришу, причем 

учат собственным примером высокой духовной 

жизни. 

А. В. Седов называет «Круг чтения» «манифе-

стом толстовства» и пишет: «…Можно ожидать, 

что в нем авторское понимание социальной спра-

ведливости представлено в наиболее завершенном 

виде» [Седов, 2016, c. 25]. Однако перед нами от-

нюдь не манифест, нельзя согласиться с 

А. В. Cедовым и в том, что в «Круге чтения» реа-

лизовано какое-то специфическое толстовское 

учение. Аккумулированные писателем воззрения 

выдающихся мыслителей разных веков и народ-

ностей, разных вероисповеданий, как точно отме-

чает С. Ю. Николаева, были соединены воедино 

благодаря «преображающей и примиряющей силе 

толстовского таланта» [Николаева, 2019, с. 42]. В 

«Круге чтения» внешнее, материальное подчине-

но духовной жизни, первостепенность которой 

подчеркивается и исподволь, и прямо: «Для чело-

века, полагающего свою жизнь в духовном со-

вершенствовании, не может быть страха перед 

внешними событиями» (запись от 1 мая) [Толстой 

1928–1958, т. 41, с. 295]. Думающий и чуткий чи-

татель, попавший в «Круг чтения», уже не выйдет 

из него прежним: идея совершенствования связы-

вается Толстым с покаянием и примирением: 

«Толстой видит весь мир именно сквозь призму 

человека, его интересов», а «разные чтения, по-

священные разного рода достоинствам и недо-

статкам, свойственным людям, в совокупности, 

по замыслу Толстого, должны дать представление 

о человеческой природе в целом и о том мораль-

ном облике, который свойственен современникам 

автора» [Карлик, 2012, c. 149–150].  

Усадебное пространство и мотив отдыха  

в рассказе «Ягоды» 

Рассказы «Первое горе» и «Ягоды» находятся 

в книге недалеко друг от друга: кроме того, что 

это июньские зарисовки летней усадебно-дачной 

жизни, композиционное расположение рассказов, 

по всей видимости, должно было способствовать 

обнаружению читателями контрастов: образ жиз-

ни и отношение к окружающим дворян в рассказе 

«Первое горе» кардинально отличается от жизни 

господ в рассказе «Ягоды».  

Уже в самом начале произведения читатель 

сталкивается с градацией всего живого в окруже-

нии человека по принципу истинности / ложно-

сти. Перед нами предстают как бы три (или даже 

четыре) круга жизни, изолированных друг от дру-

га, но при этом составляющих единое целое, 

жизнь с ее многочисленными сцеплениями. Пер-

вый абзац произведения посвящен природе, опи-

санию трав, кустов и птиц – всего того, что суще-
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ствует в правильных ритмах, заданных природой. 

Во втором абзаце речь идет о крестьянском труде, 

ключевыми становятся глаголы, обозначающие 

действия, движение людей и находящихся рядом 

с ними домашних животных, постоянный труд: 

«Крестьяне доделывают постройки», «скотина 

голодает на высохшем пару», «ребята стерегут 

лошадей», «бабы таскают из леса мешки травы», 

«девки и девочки… собирают ягоды и носят про-

давать дачникам» [Толстой, 1928–1958, т. 41, 

с. 450].  

Третий и четвертый абзацы, посвященные дач-

никам и состоятельным господам, контрастируют 

с первыми двумя. Образы дачной жизни сопро-

вождает мотив отдыха, красивой иллюзии, внеш-

него обмана, а также образы чистоты и новизны: 

«Дачники, в разукрашенных, архитектурно вы-

чурных домиках, лениво гуляют под зонтиками в 

легких, чистых, дорогих одеждах…» (курсив ав-

тора статьи); «У великолепной дачи Николая Се-

меныча с башней, верандой, балкончиком, галере-

ями – всё свеженькое, новенькое, чистенькое – 

стоит ямская с бубенцами тройка (курсив автора 

статьи). 

Прием контраста, использованный автором во 

вступлении, реализуется и далее при построении 

рассказа, разделенного на две части, иллюстри-

рующие господскую и крестьянскую жизнь. Уса-

дебное пространство в рассказе «Ягоды» пред-

ставлено достаточно ярко: перед нами оказывают-

ся хозяин с женой Мари и его друг, приехавший 

погостить всего лишь на день. Далее Толстой по-

дробно обращается к описанию установленной 

жизни и распорядка богатых помещиков – из рас-

сказа мы узнаем, что гостит у хозяина известный 

либеральный деятель, петербуржец и чиновник, а 

сам Николай Семеныч «владеет многими тысяча-

ми десятин земли» [Толстой, 1928–1958, т. 41, 

с. 451]. 

Описывая времяпрепровождение господ, Тол-

стой показывает искусственно создаваемые слож-

ности и эксплуатацию ими других людей без доб-

рого отношения к этим людям. Роскошь дачной 

жизни большого помещика и бессмысленность 

трат подчеркивается в описании обеда: «Они по-

обедали в саду обедом из пяти кушаний, но от 

жару почти ничего не ели, так что труды 40-

рублевого повара и его помощников, особенно 

усердно работавших для гостя, пропали почти 

даром. Покушали только ботвинью ледяную с 

свежей белорыбицей и разноцветное мороженое в 

красивой форме и разукрашенное разными сахар-

ными волосами и бисквитами» [Толстой 1928–

1958, т. 41, с. 451].  

В разное время суток герои рассказа заняты, но 

времяпрепровождение господ связано исключи-

тельно с говорением: сначала мы видим разговор 

за столом во время обеда, после обеда – приятную 

беседу друзей: «После обеда приятели сидели на 

веранде, прохлаждаясь холодным нарзаном с лег-

ким белым вином, и беседовали» [Толстой, 1928–

1958, т. 41, с. 451]. Внезапно между друзьями за-

вязывается горячий спор о выборах, но он преры-

вается вечерним чаем «в защищенной сетками от 

муж столовой» [Толстой, 1928–1958, т. 41, с. 452]. 

Далее снова начинается общий разговор, причем 

ведется он только для приличия: хозяйку Мари 

этот разговор не занимает, она думает о прибо-

левшем ребенке, но начинает говорить о дека-

дентской живописи, гостю этот разговор не инте-

ресен, но он внешне поддерживает его, создавая 

иллюзию осведомленности и заинтересованности. 

Хозяин дома уже наизусть знает рассуждения же-

ны, чувствует ее плохое настроение, и ему стано-

вится скучно. 

Описывая течение господской жизни, Толстой 

разоблачает иллюзию существования, лишенного 

труда. С наступлением вечера дети укладываются 

спать, и вот тут начинается уже настоящий разго-

вор (хотя читатель рассказа прекрасно понимает 

бессмысленность всей болтовни господ): «Лакей 

подал свечи с колпаками и еще нарзану, и начался 

около двенадцати часов уж настоящий, оживлен-

ный разговор о том, какие должны быть приняты 

государственные меры в настоящее, важное для 

России время. Оба не переставая курили, разгова-

ривая» [Толстой, 1928–1958, т. 41, с. 452]. Мы не 

будем подробно останавливаться на описании 

крестьянской жизни, изображенной во второй ча-

сти рассказа и представляющей разительный кон-

траст с жизнью господ. Но кроме антитезы дво-

рянского и крестьянского образа жизни в рассказе 

«Ягоды» есть интересный эпизод со стариком-

ямщиком и образы слуг, позволяющие читателю 

провести параллели между фигурами разных гос-

под в двух рассказах. Если в «Первом горе» изоб-

ражены помещики, жалеющие слуг и восприни-

мающие их фактически на равных, то в «Ягодах» 

представлены равнодушные эксплуататоры. 

Н. А. Гаврилина отмечает, что в публицистиче-

ских статьях позднего периода творчества Тол-

стой саркастически писал о возможной помощи 

господ народу [Гаврилина, 2016, с. 259]. В «Круге 

чтения», как мы видим, Толстой показывает по-

люса жизни, разных людей, но не случайно Нико-
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лай Семеныч изображен писателем не как поме-

щик средней руки, а как очень крупный землевла-

делец – писатель дает нам понять, что Николай 

Семеныч фактически выступает вершителем су-

деб множества крестьян и подчиняющихся ему 

людей.  

Читатель рассказа осознает, что все разговоры 

господ о будущем России, о лучшем пути лишь 

блажь, поскольку ни хозяин, ни хозяйка, ни гость 

в рассказе «Ягоды» не готовы задуматься, даже 

просто вспомнить о людях, которые на них рабо-

тают, отпустить для отдыха старика-ямщика: 

«Снаружи, за воротами дачи побрякивали бубен-

чиками ямщицкие лошади, стоявшие без корма, и 

то зевал, то храпел тоже без корма сидевший в 

коляске старик ямщик… Когда уж с разных дач 

стали перекликаться петухи… ямщик усомнился, 

не забыли ли его, сошел с коляски и вошел в дачу. 

Он видел, что его седок сидел и пил что-то и в 

промежутках громко говорил» [Толстой, 1928–

1958, т. 41, с. 452]. 

Заключение 

В целом образы усадебной жизни представле-

ны в «Круге чтения» в положительном аспекте, 

они связаны для Толстого с жизнью на земле, с 

естественным трудом, с преображением человека 

и его общением с миром природы. Усадебный 

быт подразумевал, по мнению писателя, домаш-

нюю и спокойную жизнь, семейные ценности, 

осознание преемственности и связи с другими 

людьми. Тема усадебной жизни в «Круге чтения» 

включается одновременно в разные оппозиции: 

ярко просматривающаяся общественная и соци-

альная проблематика («Если я родился на земле, 

то где же моя часть? Будьте так добры, господа 

этого мира, покажите мне мой лесной участок.., 

мое поле.., мою усадьбу» [Толстой, 1928–1958, 

т. 42, с. 248]) отступает у Толстого на второй 

план, уступая место проблеме приближения к ис-

тинной любви: «Только деятельное, нравственное, 

духовное, глубокое и религиозное сознание при-

дает жизни всё ее достоинство и энергию. Оно 

делает неуязвимым и непобедимым. Землю мож-

но победить только именем неба» [Толстой, 1928–

1958, т. 42, с. 134].  
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Аннотация. В статье предпринята попытка выявить существенно важный для самого автора духовный 

смысл поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос», который, в сущности, определяет трагико-

оптимистическую тональность, своеобразие образной системы и поэтическую логику произведения. 

Наибольшее внимание уделено теме смерти и ее автобиографическому наполнению. Тема смерти не только 

последовательно и настойчиво проходит через всю поэму «Мороз, Красный нос». Она во многом имеет 

автобиографический, глубоко скрытый смысл, выявляемый лишь в более широком поэтическом и 

биографическом контексте, а также при обращении к тем основам религиозного мировоззрения Некрасова, 

которые характерно проявились уже в его первой книге «Мечты и звуки». Главные смыслы поэмы 

группируются вокруг мотивов земных трудов (иногда радостных и счастливых, иногда тяжких и «рабских») и 

небесного освобождения.  

Осмысление цели жизни и значения смерти в ожидании собственной близкой, по убеждению поэта, 

кончины, только что совершившаяся смерть отца, воспоминание о матери, получившей в ранней смерти 

освобождение от нравственных страданий, – все это наложило неизгладимый отпечаток на одно из великих 

созданий русской поэзии. Несмотря на то, что главная внутренняя тема поэмы – смерть и ожидание смерти, она 

является одной из самых оптимистичных произведений Некрасова, следующего догматике христианства: 

смерть – лишь переход от мира страданий и слез (где «только камни не плачут») к миру любви и свободы.   

Ключевые слова: Некрасов; христианство; смерть; земные узы; свобода; автобиографизм; логика поэмы 

Для цитирования: Мельник В. И. Автобиографический аспект поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный 

нос» // Верхневолжский филологический вестник. 2022. № 3 (30). С. 28–35. http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-

2022-3-30-28-35. https://elibrary.ru/SXWFCF 

Original article 
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Abstract. The article attempts to discover the spiritual meaning of N. A. Nekrasov's poem Grandfather Frost the Red 

nose, which is vital for the author, and which in fact determines the tragic and optimistic tone, original imagery and 

poetic logic of the work. Most attention is paid to the theme of death and its autobiographical aspect. The theme of 

death not only consistently and persistently runs through the entire poem Grandfather Frost the Red nose. In many ways 

it has an autobiographical, deeply hidden meaning, revealed only in a broader poetic and biographical context, and also 

in appealing to those foundations of Nekrasov's religious outlook, which were already characteristically evident in his 

first book, Dreams and sounds. The main meanings of the poem are grouped around the motifs of earthly toil 

(sometimes joyful and happy, sometimes hard and «slavish») and heavenly liberation.  

A reflection on the purpose of life and the meaning of death in anticipation of his own close demise (in the poet's 

own conviction), his father's recent death, the memory of his mother, who received liberation from moral suffering in 

her early death, all this left an indelible impact on one of the great creations of russian poetry. Although the main 

internal theme of the poem is death and the expectation of death, it is one of Nekrasov's most optimistic works, 
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following the Christian dogma: death is only a transition from the world of suffering and tears (where «only stones do 

not weep») to the world of love and freedom.   
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Введение 

Поэма «Мороз, Красный нос» – одно из самых 

загадочных произведений Н. А. Некрасова, про-

никнутое интуитивными началами. Первона-

чальная редакция поэмы, опубликованная в 

1863 г. в журнале «Время», носила название 

«Смерть Прокла» [Некрасов, 1863, с. 302–305]. 

По сути, это была еще не сама поэма, а описание 

важнейшего сюжетообразующего события, 

легшего в ее основу. Комментаторы академиче-

ского собрания сочинений поэта отмечают: 

«Первоначальная редакция (опубликованная в 

журнале «Время») состояла из гл. I, II, VI и VII 

основного текста; для нее характерны фрагмен-

тарность и незавершенность. Она легла в основу 

первой части окончательного варианта поэмы. 

Время работы над нею определяется Ф. И. Евни-

ным как декабрь 1862 г. (см.: Некр. сб., III, с. 59–

61)» [Некрасов, 1982, c. 557]. Однако любопыт-

но, что уже в бытовые зарисовки похорон Прок-

ла попал совсем не бытовой образ юродивого 

Пахома, которому посвящена практически пол-

ностью четвертая главка. Этот образ связан уже с 

главной темой будущей поэмы – темой Божьего 

Промысла, провозвестником которого и высту-

пает Пахом. Впрочем, пока поэма Некрасова не 

была развернута во всей широте, этот образ вос-

принимался как что-то экзотическое и почти 

случайное.  

Известно, что 18 февраля 1864 г. на вечере 

Литературного фонда, предваряя чтение поэмы, 

Некрасов сказал, что «его новое произведение не 

имеет никакой тенденции, почему он и просит 

слушателей не подозревать в нем <…> никакого 

служения направлению. Мне хотелось… напи-

сать несколько картинок русской сельской жиз-

ни; я попытался изобразить судьбу нашей рус-

ской женщины; я прошу внимания слушателей, 

ибо „если они не найдут в моей поэме того, что я 

задумал, они ничего в ней не найдут”» [Библио-

тека для чтения, 1864, с. 68]. Очень долгое время 

поэма «Мороз, Красный нос» воспринималась в 

рамках этого высказывания автора. Исследовате-

ли акцентировали социальную сторону изобра-

жаемых событий, подчеркивали необыкновенное 

знание Некрасовым крестьянской жизни, вклю-

чая ее светлые стороны, причем на главное место 

выдвигалась фигура «нашей русской женщины». 

Тем не менее, высказывания о смысле поэмы ча-

сто носили слишком общий, обтекаемый харак-

тер. Стереотип подобных высказываний харак-

терно выразил В. В. Жданов: «Поэт задумал 

изобразить судьбу и характер крестьянской 

женщины, ее терпение и выносливость, любовь к 

труду, доброту и поэтичность ее души. Он хотел 

показать, что дух ее не сломлен, несмотря на все 

невзгоды, ставшие участью русской крестьян-

ки… Вместе с тем поэт без сентиментальности и 

фальши обрисовал крестьянскую жизнь с ее по-

вседневным трудом, заботами и лишениями… 

Художественное своеобразие и особый колорит 

придают поэме сказочно-фольклорные мотивы… 

Жизнь деревни тесно слита с природой…» [Жда-

нов, 1982, с. 369–370]. Перечислительный харак-

тер присущих поэме черт показывает, что вне 

поля зрения исследователей осталась глубинная 

логика поэмы, затаенная авторская мысль. Меж-

ду тем, в последнее время наблюдаются попытки 

выявить если не эту внутреннюю логику поэмы, 

то ее более высокие смыслы. 

Некрасововедение усиленно пытается расши-

рить культурный контекст размышлений о поэме 

«Мороз, Красный нос». Не случайно Н. Н. Ска-

тов, вслед за другими исследователями, сравни-

тельно недавно напомнил высказывание Ш. 

Корбэ: «Автор самого большого на Западе и во-

обще одного из самых больших исследований о 

Некрасове, известный литературовед… Шарль 

Корбэ, полагает, что если и есть в новой литера-

туре поэтическое произведение – аналог гоме-

ровской «Илиаде», то это именно «Мороз, Крас-

ный нос» (Корбэ видит и прямые параллели: 

скорбь старика отца над умершим сыном Прок-

лом и плач Приама над убитым сыном – Гекто-

ром)» [Скатов, 1994, с. 320]. О гомеровской поэ-

тике некрасовского эпоса писал и А. И. Груздев: 

«В „Морозе…” возникает что-то близкое гоме-

ровской „двойной мотивации” поступков, собы-

тий, характеров. События и поступки персона-

жей определяются, прежде всего, волей обстоя-

тельств, а затем другой, надчеловеческой волей. 
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Здесь и роковой случай, и зимний холод, и вар-

варское лечение, и воздействие ненормальных 

социальных условий» [Груздев, 1975, с. 164]. 

Другой важный акцент наметился в тех рабо-

тах о поэтике поэмы, которые возвращают нас к 

ее названию, а значит и к проблеме общего 

смысла произведения. Обозначенная еще в 

1956 г. Т. С. Колосовой тенденция увидеть связь 

поэмы со сказкой «Морозко» [Колосова, 1956, 

с. 197–210] находит все более глубокие и после-

довательные продолжения в современном некра-

сововедении. В фигуре Мороза исследователи 

справедливо почувствовали смысловую много-

значность и важность для всей художественной 

концепции произведения. Правда, пока работа 

идет скорее на ощупь. В. А. Сапогов в свое время 

отметил: «… зажженный очаг, тепло возвращают 

дому живое. Здесь и заключена более глубокая 

(чем только бытовая) мотивировка сюжетного 

хода: Дарья едет в лес за дровами. Она направля-

ется к Морозу, в царство смерти за живым, как в 

сказках идет в мертвое царство за живой водой» 

[Сапогов, 1980, с. 31]. Экзотично развивает тему 

современный исследователь Кирилл Борисов: 

«Воевода Мороз – существо из другого, фанта-

стического мира, мира, который располагается за 

гранью земного бытия. Он не превращается в 

Прокла, как это описывает Некрасов, он и есть 

Прокл… » [Борисов]. Автор считает, что под ви-

дом Мороза действует Прокл, «воскресший» по-

добно Акакию Акакиевичу Башмачкину из 

«Шинели» Н. В. Гоголя: «Некрасовский человек 

тоже «маленький человек», угнетенный систе-

мой. Его жизнь также обрывается из-за этой си-

стемы. Подобно Башмачкину, Прокл воскресает 

в ином, фантастическом обличие. Также как и 

призрак Акакия Акакиевича, Воевода Мороз 

наказывает за свою смерть всех людей без разбо-

ра: герой Гоголя – срывая с них шинели, Мороз – 

пугая и замораживая их. Безусловно, Некрасов 

читал и знал гоголевскую „Шинель”» [Борисов]. 

Проявился интерес к романтическим, мистиче-

ским моментам в поэме. Если К. Борисов сопо-

ставляет поэму Некрасова с балладой В. А. Жу-

ковского «Людмила», то Е. О. Яцкив – с балла-

дой Жуковского «Лесной царь» [Яцкив, 2021, 

с. 90–92]. А. Б. Криницын в статье «Романтиче-

ские мотивы в поэме Некрасова „Мороз, красный 

нос”» развивает мысль А. И. Груздева о связи 

образа Мороза с образом лермонтовского Демо-

на [Криницын, 2012, с. 515–534].  

Подобные интерпретации некрасовского тек-

ста говорят, во-первых, о том, что написанная во 

многом на поэтических интуициях поэма «Мо-

роз, Красный нос» несет в себе смысловую мно-

гозначность и отнюдь не ограничивается соци-

альной темой. Во-вторых, вектор развития ин-

терпретаций все более очевидно склоняется к 

обнаружению в поэме ярко выраженного духов-

ного начала, вплоть до демонизма и мистики. Но 

демонические и т. п. мотивы в поэме Некрасова 

имеют корни не столько в фольклоре как тако-

вом, сколько в христианском взгляде поэта на 

свою собственную и вообще человеческую судь-

бу. Поэтому попытки исследователей рассмот-

реть указанные мотивы вне христианского миро-

воззрения Некрасова в целом обречены на фраг-

ментарность, а в чем-то и на непоследователь-

ность. Между тем сегодняшнее некрасововеде-

ние как-то опасливо обходит главную мировоз-

зренческую проблему Некрасова стороной. 

Нам уже приходилось писать о том, что про-

блематика поэмы связана, прежде всего, с темой 

Божьего Промысла [Мельник, 2006; Мельник, 

2007, с. 428–438; Мельник, 2007, с. 35–47; Мель-

ник, 2008]. В настоящей работе мы намерены 

развить свою мысль, поскольку тема Божьего 

Промысла имеет в поэме автобиографический 

смысл и базируется, прежде всего, на мотивах, 

связанных со смертью, а именно с «безвремен-

ными», «несправедливыми» смертями молодых 

по возрасту героев.  

Некрасов прожил недолгую жизнь – он скон-

чался в возрасте 56 лет, в 1877 году. Подозрения 

же о скорой смерти начали терзать его гораздо 

ранее – еще в 1840-е гг., когда ему не было и 3-

ти лет. У поэта была болезнь горла, мешавшая 

ему даже говорить. Болезнь обострилась в 

1855 г. В 1856 г. лечащий его доктор П. Д. Ши-

пулинский послал его за границу, чтобы он по-

советовался с каким-то знаменитым венским 

доктором. «После свидания с венской знамени-

тостью Некрасов снова впал в уныние. Знамени-

тость нашла его болезнь очень серьезной, пред-

писала строжайший режим и велела ему ехать в 

Италию, где и провести зиму» [Панаева, 1972, 

с. 243]. По свидетельству современников, во 

многих разговорах Некрасов раздраженно гово-

рил о неизлечимости своей болезни: «Я очень 

хорошо вижу, что все доктора сбывают меня с 

своих рук, зная, что болезнь моя неизлечима. Я 

не из тех малодушных больных, которых можно 

им дурачить посылками на излечение подальше 

от себя...» [Панаева, 1972, с. 248]. Болезнь время 

от времени обострялась, поэту постоянно каза-

лось, что он должен скоро умереть, иногда он по 
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два дня ни с кем не говорил.  

В этой связи вспомним вступление к поэме 

«Мороз, Красный нос», которая была начата в 

1862 г. В предисловии поэт обращается к своей 

сестре: 

А теперь – мне пора умирать... 

Не затем же пускаться в дорогу, 

Чтобы в любящем сердце опять 

Пробудить роковую тревогу... 

 

Присмиревшую музу мою 

Я и сам неохотно ласкаю... 

Я последнюю песню пою 

Для тебя – и тебе посвящаю. 

Но не будет она веселей, 

Будет много печальнее прежней, 

Потому что на сердце темней 

И в грядущем еще безнадежней...  

 

Поэма «Мороз, Красный нос» была посвяще-

на Некрасовым его сестре – Александре Алексе-

евне, и он называет поэму – «последней песней». 

Во многом это ключ к поэме. К сожалению, ис-

следователи «Мороза» не обращали внимания на 

столь важный факт, определяющий как тональ-

ность, так и проблематику произведения. Между 

тем, смерть – едва ли не главная «героиня» поэ-

мы, она является в разных лицах, в том числе и в 

образе Мороза. Между смертями, изображенны-

ми в поэме, много общего несмотря на различия 

персонажей.  

Смерть крестьянина Прокла иконописна и 

эпична. Перед нами как бы даже не смерть, а 

очередная, хорошо исполненная крестьянская 

работа: 

Лежит неподвижный, суровый, 

С горящей свечой в головах, 

В широкой рубахе холщовой 

И в липовых новых лаптях. 

 

Большие, с мозолями руки, 

Подъявшие много труда, 

Красивое, чуждое муки 

Лицо – и до рук борода...  

 

Здесь ощутима не только эпичность события, 

но и его эстетика. Совершенно не случайно то, 

что Некрасов называет лицо покойного Прокла 

красивым. 

Первое название поэмы «Смерть Прокла» хо-

тя и было заменено на более поэтичное, несло в 

себе зерно главной мысли. Смерть Прокла – это 

смерть крестьянина. Недаром первоначально 

текст поэмы, сложившейся у Некрасова к 21 ав-

густа 1863 г., носил более общее название: 

«Смерть крестьянина» [Некрасов, 1982, с. 557]. 

Вся жизнь крестьян, основанная на ежедневном 

труде, проявляет свою истинную цену в акте 

смерти. Смерть крестьянина показана Некрасо-

вым как то, что меняет «долю», судьбу всего 

крестьянского семейства, весь строй ее жизни. 

На первом плане не только горе как таковое, 

свойственное представителям всех сословий, но 

вопрос и о буквальном выживании всех осталь-

ных членов семьи. Только что похоронивший 

отца и ожидающий своей собственной кончины 

Некрасов, описывая смерть крестьянина, неволь-

но сравнивал «барское» и крестьянское горе – и 

тем самым показывал истинную цену вещей. 

Наследники барина, погоревав, возвращались к 

своим делам, крестьянские дети оставались без 

кормильца, их ждала неизвестность. «Земное 

иго» довлело над ними куда сильнее.    
В поэме не случайно показана еще одна 

смерть, смерть молодой схимонахини в монасты-
ре. Это смерть духовного лица. Трагичность со-
бытия заключается в том, что умирает едва ли не 
самая молодая, если не сказать юная, насельница 
монастыря. Некрасов как человек духовно опыт-
ный понимал, что схима дается либо выдающимся 
своими подвигами монахам, либо тяжко заболев-
шим (скорее всего в случае с некрасовской схи-
монахиней так и было). Схимонахи – по образу 
своей монашеской жизни и молитвы – духовная 
опора монастыря. В этом сходство героини с Про-
клом, который был опорой для своей семьи. И 
еще одно сближает их – красота смерти. Если 
кончина Прокла – своего рода икона смерти кре-
стьянина, то безымянная схимонахиня – также 
показывает образец монашеской кончины: «Спит 
молодая, спокойная… Всех ты моложе, нарядней, 
милей». Некрасов снова подчеркивает эстетику 
смерти: «Ты меж сестер словно горлинка белая // 
Промежду сизых, простых голубей». Учитывая 
смерть молодой и красивой Дарьи, становится 
ясно, что Некрасов с какой-то целью показывает в 
поэме кончину самых молодых, самых красивых, 
самых нужных для окружающих героев, как бы 
напоминая слова из покаянного канона: «Не упо-
вай, душе моя, на телесное здравие и на скороми-
моходящую красоту, видиши бо, яко сильные и 
младии умирают…».  

Эстетическое начало особенно сильно прояв-
ляется в смерти Дарьи. Кончина всех троих «кра-
сивых и молодых» героев показана как «сон» 
(«Уснул, потрудившийся в поте» Прокл, «спит 
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схимонахиня», «Дарья стояла и стыла // В своем 
заколдованном сне...»).   

В 1862 г. самому Некрасову был лишь сорок 
один год, и его многолетняя уверенность в близ-
кой смерти, переживания, но, главное, попытка 
осмыслить свою жизнь и возможную скорую кон-
чину с христианской точки зрения, несомненно, 
находят выход в изображении смерти «сильных и 
младых» в поэме. Все изображенные смерти не 
случайны, они связаны между собой глубокой, 
покаянной и в то же время чрезвычайно оптими-
стичной по духу авторской логикой, которую мы 
попытаемся выявить.  

Эстетически окрашенный, но и глубоко духов-
ный мотив смерти как сна вырастает у Некрасова 
и из осмысления своей собственной жизни, из его 
духовных надежд. Все трое героев показаны как 
«опорные» для окружающих людей, «потрудив-
шиеся», образцово исполнявшие свой долг. В 
этом смысле ранняя кончина, с христианской точ-
ки зрения, не есть несчастье или наказание, но 
часто, напротив, Божья милость. Они все заслу-
жили отдых после тяжести земных трудов. 

Как люди, исполнившие свой долг до конца, 
они возведены Некрасовым в праздничную, «ико-
нописную» кончину, говорящую об их святости. 
Именно поэтому во всех «сильных и младых» по-
койниках просвечивает духовная красота и, 
напротив, совершенно не изображается безобра-
зие смерти, страх, несчастье. При виде молодой 
схимонахини Дарья не испытывает чувства поте-
ри, несчастья. Напротив, изображаемая атмосфера 
показывает, что Некрасов хорошо знает житий-
ную литературу, где часто описывается, что на 
похоронах праведников окружающие ощущают 
торжественность момента, неизбежность воскре-
сения, чувство пасхальной радости. Дарья срав-
нивает схимонахиню с ангелом и молится ей как 
святой, обращаясь за помощью: 

Этак-то ангелы кротки! 
Молви, касатка моя, 
Богу святыми устами, 
Чтоб не осталася я 
Горькой вдовой с сиротами! 
   
При кончине Прокла юродивый Пахом призы-

вает его родных не печалиться: 

Постукал дурак деревенской 
В морозную землю колом, 
Потом помычал сердобольно, 
Вздохнул и сказал: «Не беда!...». 
 

Да и сам автор поэмы, описывая необычную, 
по-своему радостную кончину Дарьи, говорит: 
«Она улыбалась. Жалеть мы не будем об ней». 
Все дело в том, что еще в своей первой книге 
«Мечты и звуки» Некрасов продемонстрировал, в 
частности, и в стихах о смерти, хорошее знание 
законов духовной жизни. Он понимает: то, что с 
земной точки зрения кажется благом, в духовном 
смысле гибельно, ничтожно – и наоборот. Бояться 
и страшиться человек должен не смерти, которая 
рано или поздно придет, а Божьего Суда. Герои 
поэмы «Мороз, Красный нос» показаны поэтом 
как святые, вот почему их смерть «не беда» и по-
чему не только о Дарье, но и обо всех них «жалеть 
мы не будем». Сам подбор лиц («молодые и силь-
ные») и кончина этих героев показана автором 
поэмы так, что становится понятно: в их смерти 
явно участвовал Божий Промысл. Старые родите-
ли Прокла, пожилые монахини и крестьяне про-
должают жить, а молодые и красивые уходят из 
жизни – это не парадокс поэмы, а напоминание о 
словесной формулировке «Бог взял» и о том, что 
Бог посылает человеку кончину в лучшее для него 
время, хотя, по мирским представлениям, кончина 
может быть «безвременной». Ожидающий своей 
собственной кончины Некрасов уверен, что 
смерть посылается человеку в нужный для него 
час. Об этом он размышлял еще в стихотворениях 
1830-е гг., что показал сборник «Мечты и звуки» 
[Мельник, 2022]. Предсмертные стихи показыва-
ют, что Некрасов как христианин не боится смер-
ти, видит в ней долгожданную свободу от земного 
гнета и крепко верит в лучшую долю за гробом. 
Раннюю же смерть он чтит как нечто особенное, 
как своего рода избранность. В этом смысле инте-
рес представляет смерть мальчика-пастушка от 
удара молнии из стихотворения 1860 г. «Деревен-
ские новости», тоже отмеченная у Некрасова 
своеобразной красотой успения святого: 

Угомонился Волчок –  
Спит себе. Кровь на рубашке, 
В левой ручонке рожок,  
А на шляпенке венок 
Из васильков да из кашки! 
 
Такая смерть-успение возводит мальчика на 

степень святости – в параллель к житию св. отро-
ка Артемия Веркольского, убитого молнией. 
Здесь не случайно упомянут венок, вызывающий 
ассоциации с небесным венцом, изображаемым 
Некрасовым также в стихотворении о своей при-
ближающейся кончине («Баюшки-баю»). Очевид-
но, что Некрасов питал личный интерес к пробле-
ме святости рано ушедших из жизни по воле Бо-
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жьего Промысла. Это определяло его отношение 
к подобным смертям как к «пасхальным» и вну-
шало ему надежду, помогавшую переносить по-
стоянное ожидание ранней смерти. 

Уже понятно, что чрезвычайно важным явля-
ется автобиографический аспект темы, пережива-
ния и обстоятельства жизни самого Некрасова, 
вошедшие в поэму. Так, например, осмысливая 
проблему ранней смерти человека и, возможно, 
связанной с этим его святости, Некрасов, несо-
мненно, отталкивался, прежде всего, от образа 
собственной матери, которая скончалась в воз-
расте 38 лет. Некрасов не просто боготворил свою 
мать, по словам Ф. М. Достоевского, «мученицу» 
[Достоевский, 1984, с. 211]. Поэт был склонен 
приписать ей, хотя и в условных поэтических 
формах, образ святости. Характерным в этом 
плане является предсмертное стихотворение 1877 
г. «Баюшки-баю», в котором она изображена как 
имеющая дерзновение просить Бога о судьбе сво-
его сына. Она уже вымолила его у Бога и держит в 
руках также венец святости (хотя Некрасов лишь 
метафорически намекает на это, говоря о поэтиче-
ском венце): 

Но перед ночью непробудной 
Я не один... Чу! голос чудный! 
То голос матери родной: 
«Пора с полуденного зноя! 
Пора, пора под сень покоя; 
Усни, усни, касатик мой! 
Прими трудов венец желанный, 
Уж ты не раб – ты царь венчанный; 
Ничто не властно над тобой! 
…………………………………………… 
Не бойся горького забвенья: 
Уж я держу в руке моей 
Венец любви, венец прощенья… 
 
В стихотворении тесно увязаны и взаимно пе-

реплетены мотивы личной святости и спасения, с 
одной стороны, и мотив поэтического бессмертия 
поэта – с другой. Что касается первого, то в «Ба-
юшки-баю» переведены в личный план те глав-
ные переживания Прокла и Дарьи, которые в сво-
ей ранней смерти также обретают свободу от зем-
ных страданий и рабства, получают венцы «люб-
ви и прощения». Как и в поэме «Мороз, Красный 
нос», в стихотворении отсутствует боязнь смерти, 
ибо она есть освобождение от всех земных оков, 
страданий и мук (как сказано в «Морозе», «здесь 
одни только камни не плачут»). Мать-мученица 
успокаивает его и говорит о смерти как о сне, что 
снова возвращает нас к поэме «Мороз, Красный 
нос»:  

Не страшен гроб, я с ним знакома; 
Не бойся молнии и грома, 
Не бойся цепи и бича, 
Не бойся яда и меча, 
Ни беззаконья, ни закона, 
Ни урагана, ни грозы, 
Ни человеческого стона, 
Ни человеческой слезы! 
Усни, страдалец терпеливый! 
……………………………….. 
Еще вчера людская злоба 
Тебе обиду нанесла; 
Всему конец, не бойся гроба! 
Не будешь знать ты больше зла! 
 
Мать у Некрасова, помимо прочего, его за-

ступница не только на земле, но и на небе. Поэт, в 
ожидании близкой смерти, всегда вспоминал ее. 
Как и в 1877 г. на пороге смерти, он вспомнил о 
матери и в 1862 г. во вступлении к поэме «Мороз, 
Красный нос», причем вспомнил очень характер-
но – в связи с мотивом смерти: 

Буря воет в саду, буря ломится в дом, 
Я боюсь, чтоб она не сломила 
Старый дуб, что посажен отцом, 
И ту иву, что мать посадила, 
Эту иву, которую ты 
С нашей участью странно связала, 
На которой поблекли листы 
В ночь, как бедная мать умирала... 

В сущности, это четвертая по счету упоминае-
мая в поэме смерть – смерть родной матери. Об-
раз гибкой ивы (матери) контрастирует с образом 
дуба (отца). Таким образом, есть и пятая смерть в 
поэме, смерть отца. Характерно, что и отец, по 
мнению многих, не очень любимый Некрасовым, 
все-таки упомянут хотя бы одной строкой. И сно-
ва это возвращает нас к автобиографическому 
срезу поэмы «Мороз, Красный нос». Основная 
работа над отрывком поэмы «Смерть Прокла», по 
мнению Ф. И. Евнина, следует датировать де-
кабрем 1862 г. К сожалению, комментаторы ака-
демического Некрасова никак не упоминают кон-
чину отца Некрасова в ноябре 1862 г., а пишут как 
о существенно важном – о «зимних впечатлени-
ях», отразившихся в «Смерти Прокла»: «В конце 
ноября он снова был у отца, затем провел некото-
рое время в Новгородской губернии. Впечатления 
от зимней деревни, вероятно, и легли в основу 
картин, изображенных в первоначальной редак-
ции поэмы» [Некрасов, 1982, с. 557]. Коммента-
торы проявили большую небрежность, написав, 
что Некрасов в конце ноября «снова был у отца». 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 3(30) 

В. И. Мельник 34 

Известно, что 26 ноября поэт «готовится ехать в 
Ярославль в связи с получением телеграммы о 
том, что отец его умирает» [Летопись, 2007, 
с. 328]. Алексей Сергеевич Некрасов умер 30 но-
ября. Фраза «снова был у отца» говорит скорее о 
встрече с живым отцом, нежели о его похоронах. 
В этом смысле гораздо важнее и существеннее не 
«впечатления от зимней деревни», а впечатления 
от зимних похорон, как они показаны в поэме 
«Мороз, Красный нос»:  

Решился. Крестом обозначил, 
Где будет могилу копать, 
Крестом осенился и начал 
Лопатою снег разгребать. 
 
Иные приемы тут были, 
Кладбище не то, что поля: 
Из снегу кресты выходили, 
Крестами ложилась земля. 
 
Согнув свою старую спину, 
Он долго, прилежно копал, 
И желтую мерзлую глину 
Тотчас же снежок застилал. 
 
Ворона к нему подлетела, 
Потыкала носом, прошлась: 
Земля как железо звенела – 
Ворона ни с чем убралась... 
 
Кладбищенские впечатления в поэме навеяны 

похоронами отца. Сам ожидающий смерти, 
Некрасов глубоко переживал эти впечатления.  

Заключение 

Таким образом, тема смерти не только после-
довательно и настойчиво проходит через всю по-
эму «Мороз, Красный нос». Она во многом имеет 
автобиографический, глубоко скрытый смысл, 
выявляемый лишь в более широком поэтическом 
контексте и при обращении к тем основам рели-
гиозного мировоззрения Некрасова, которые ха-
рактерно проявились уже в его первой книге 
«Мечты и звуки». Главные смыслы поэмы груп-
пируются вокруг мотивов земных трудов (иногда 
радостных и счастливых, иногда тяжких и «раб-
ских») и небесного освобождения, эти мотивы 
также впервые прозвучали еще в «Мечтах и зву-
ках». В отличие от ранних опытов, Некрасов ма-
стерски сочетает религиозные мотивы с жизнен-
ными, отчего религиозная тема звучит ненавязчи-
во, без дидактики, но в конечном счете определя-
ет смысл произведения. Осмысление цели жизни 

и значения смерти в ожидании собственной близ-
кой, по убеждению поэта, кончины, только что 
совершившаяся смерть отца, воспоминание о ма-
тери, получившей в ранней смерти освобождение 
от нравственных страданий, – все это наложило 
неизгладимый отпечаток на одно из великих со-
зданий русской поэзии. Несмотря на то, что глав-
ная внутренняя тема поэмы – смерть и ожидание 
смерти, она является одной из самых оптими-
стичных произведений Некрасова, следующего 
догматике христианства: смерть – лишь переход 
от мира страданий и слез (где «только камни не 
плачут») к миру любви и свободы.   
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Аннотация. Основной целью настоящего исследования стало раскрытие особенностей художественного 

воплощения темы Пасхи в романе «Лето Господне» русского писателя первой половины XX века Ивана 

Сергеевича Шмелева. Задачами исследования являются рассмотрение пасхальной тематики в главах «Пасха», 

«Розговины», «На Святой», анализ образов и мотивов, сопровождающих тему Пасхи в избранных главах, 

исследование особенностей восприятия Пасхи героем-ребенком и взрослым повествователем. Полученные 

результаты показали, что роман «Лето Господне», созданный автором в эмиграционный период, содержит 

ностальгические мотивы. Повествование ведется от лица героя-ребенка, что определяет своеобразие раскрытия 

темы Пасхи, связанное с мотивами радости, счастья и полноты жизни. Ключевая идея произведения – 

торжествующий христоцентризм – вводит в текст образ живого Христа, присутствующего в земном и небесном 

пространстве. С этим представлением связан мотив природного оживления и образ весны, соотнесенные с 

темой духовного возрождения людей и мира. В пасхальных главах романа представлен образ земного 

пространства, освященного и преображенного воскресшим Спасителем. Тема Пасхи включает в себя мотивы 

покоя, тишины и одновременно с этим радостной встречи человека с Богом. Образы света и золотого цвета, 

широко введенные в художественную структуру пасхальных глав, актуализируют значения святости, света, 

радости, духовной чистоты, вечной жизни, чуда. Образ-символ пасхального яйца соотносится с ведущими 

темами романа – воскресения, вечной жизни и бессмертия души. Образ «большой семьи», венчающий 

заключительную пасхальную главу произведения, понимается как образ русского народа, объединенного 

чувством христианской любви.  
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Abstract. The main purpose of this study is to explore the features of the artistic embodiment of the Easter theme in 

the novel «The Summer of Our Lord» by Ivan Sergeyevich Shmelev, a russian writer of the first half of XX century. 

The objectives of the study are to examine Easter themes in the chapters «Easter», «Breaking the Fast», «On the Holy 

Day», to analyze the images and motifs that accompany the Easter theme in the chosen chapters, to study the specific 

perception of Easter by the child character and by the adult narrator. The results obtained show that the novel The 

Summer of Our Lord, created by the author in emigration, contains nostalgic motifs. The narrative is told from the point 

of view of the child character, which determines the uniqueness of the Easter theme, associated with motifs of joy, 

happiness and fullness of life. The key idea of the work – triumphant Christocentrism – introduces into the text the 

image of the living Christ, present in the earthly and heavenly space. This idea is associated with the motif of natural 

revival and the image of spring, correlated with the theme of the spiritual rebirth of people and the world. The Easter 
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chapters of the novel present an image of earthly space sanctified and transformed by the resurrected Savior. The theme 

of Easter includes motifs of peace, silence and at the same time a joyful meeting of man with God. The images of light 

and golden color, widely introduced into the artistic structure of the Easter chapters, actualize the meanings of holiness, 

light, joy, spiritual purity, eternal life, miracle. The image-symbol of the Easter egg correlates with the leading themes 

of the novel – resurrection, eternal life and immortality of the soul. The image of the «big family» crowning the final 

Easter chapter of the work is understood as the image of the russian people united by a sense of Christian love. 

Key words: the novel «The Summer of Our Lord»; Ivan Sergeevich Shmelev; Easter theme; motif; image of a child; 

image of the russian people; image of an Easter egg 
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Введение 

Творчество русского писателя первой поло-

вины XX века Ивана Сергеевича Шмелева 

(1873–1950) испытало период необыкновенного 

подъема, расцвета в эмиграционный период. С 

появлением романа «Лето Господне» (1927–

1944) автор заявляет о себе как об оригинальном, 

самобытном художнике слова. Выдающийся 

русский философ и друг И. С. Шмелева И. А. 

Ильин считал, что «эта книга никогда не забу-

дется в истории русской словесности и в истории 

самой России» [Ильин, 2009, с. 40].  

Актуальность 

Сегодня научное изучение творчества 

И. С. Шмелева получает широкое развитие и 

распространение. Современное шмелевоведение 

нуждается в обогащении исследовательского 

осмысления вершинного произведения писате-

ля – романа «Лето Господне».   

Научная литература по теме включает 

наиболее значительные исследования русских 

философов и литературоведов, посвященных 

творчеству И. С. Шмелева: И. А. Ильин, М. 

М. Дунаев, И. А. Есаулов, А. М. Любомудров, О. 

Н. Сорокина. Вместе с тем следует отметить 

научные работы современных авторов, рассмат-

ривающих художественное своеобразие романа 

«Лето Господне»: Н. Б. Бугакова, Е. Б. Ляйрих, 

Т. А. Никонова, Е. В. Юденкова.  

Методологией исследования стали истори-

ко-литературный, сравнительно-исторический, 

биографический методы.  

Цель работы – раскрыть своеобразие худо-

жественного решения И. С. Шмелевым темы 

Пасхи в романе «Лето Господне». Задачами ис-

следования стали: 1) рассмотрение пасхальной 

тематики в главах «Пасха», «Розговины», «На 

Святой»; 2) анализ образно-мотивного спектра 

темы Пасхи в указанных главах произведения; 

3) раскрытие особенностей восприятия Пасхи 

героем-ребенком и взрослым автором.  

Основная часть статьи 

Особенной проникновенностью и тонким ли-

ризмом наполнены в романе «Лето Господне» 

главы, объединенные темой Пасхи (главы «Пас-

ха» и «Розговины», размещенные в первой части 

«Праздники», и глава «На Святой», относящейся 

ко второй части произведения «Радости»), став-

шие глубоко личным, поэтическим воспомина-

нием И. С. Шмелева о собственных детских впе-

чатлениях о Светлом Празднике.  

Пасхальные главы романа пронизаны радост-

ным, светлым мироощущением героя-ребенка – 

семилетнего Вани: «Я просыпаюсь радостный», 

«<…> и – меня заливает радостью», «веселое 

все, пасхальное» [Шмелев, 1998, с. 55, с. 277]. В 

«Лете Господнем» И. С. Шмелев избирает опре-

деленный ракурс художественного повествова-

ния, когда «взрослый автор совершенно исчезает 

в ребенке» [Сорокина, 2009, с. 69]. Одновремен-

но с этим в тексте глав находит отражение но-

стальгическая, печальная эмоциональная тональ-

ность, возникающая в редких авторских отступ-

лениях: «Вот и вспомнил. И все-то они ушли 

<…>», «О, незабвенный вечер, гаснущий свет за 

окнами. <…> И теперь еще слышу медленные 

шаги, с лампадкой, поющий в раздумье голос: 

Ангели поют на не-бе-си-и <…>», «О, чудесный, 

далекий день!» [Шмелев, 1998, с. 57, 67]. При 

этом «голос» взрослого автора-повествователя 

выделяется внутри повествовательной структуры 

пасхальных глав отчетливо обозначенной хри-

стоцентричностью художественного мира. 

Пасхальное мироощущение Вани определяет-

ся важнейшей концептуальной формулой: «<…> 

все во мне связывается с Христом» [Шмелев, 

1998, с. 58]. И. С. Шмелев «от произведений 10-х 

годов, продолжающих, условно говоря, „демо-

кратическую” линию русской литературы, пере-

ходит к совершенно иному мироощущению, ко-
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торое можно назвать торжествующим христо-

центризмом» [Есаулов, 1995, с. 20]. 

В особую сакральную общность героем-

ребенком включаются вещи, предметы («иллю-

минация, свечки»), пасхальные яйца («вертящие-

ся яички»), духовная сфера человеческого бытия 

(«молитвы»), люди живые («Ганька, старичок 

Горкин», отец) и умершие («<…> и Васька, ко-

торый умер зимой от скарлатины, и сапожник 

Зола, певший с мальчишками про волхвов») 

[Шмелев, 1998, с. 58–59]. Так в текст входит те-

ма вечной жизни и бессмертия души. Распятый и 

воскресший Господь Иисус Христос обещает 

неизбежную встречу Там всех, кто на земле лю-

бил друг друга, был связан родственными, се-

мейными, дружескими узами.  

Все, что совершается во время подготовки к 

Пасхе (очищают мостовую от льда, «Ганька по-

лез на крест», «отец в Кремле лазит на колоколь-

ню», «барки брошены на реке, на якорях», «и 

плоты вчера подошли», «пауком» обметают по-

толки в доме, «двор чисто выметен, и все уголки 

подчищены, и под навесом даже, где был навоз») 

[Шмелев, 1998, с. 58], – делается ради Христа, 

все окутано Его благословляющей силой, везде 

проникает Его благодатный Свет.  

Присутствие Христа ощущается Ваней «и в 

коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и вез-

де» [Шмелев, 1998, с. 56]. Божественный Свет 

рассеивает тьму, владевшую и человеческими 

душами, и разлитую в бытовом пространстве 

(«Мне теперь ничего не страшно: прохожу тем-

ными сенями – и ничего, потому что везде Хри-

стос») [Шмелев, 1998, с. 56]. В пасхальные дни 

мальчик «открывает мир по-новому; обнаружи-

вается новый мир, мир, насыщенный Божествен-

ной значительностью, священностью, свято-

стью» [Ильин, 2009, с. 45].  

Автор подчеркивает, что Христос «пришел в 

идиллический мирок домашнего двора» и этот 

«приход реализован именно сейчас, здесь, сего-

дня – в настоящем, „живом” времени жизни ге-

роя» [Есаулов, 1995, 23]. Однако «для того, что-

бы это произошло, необходимо мое (героя-

ребенка – Е. Ш.) личное участие: черный крестик 

„от моей свечки”, убереженной мной и донесен-

ной непогасшею из храма» [Есаулов, 1995]. 

Следует подчеркнуть, что в пасхальных гла-

вах романа «Лето Господне» раскрывается «жи-

вое, а отнюдь не просто символическое присут-

ствие Христа, свойственное <…> именно право-

славной традиции», что «придает шмелевским 

героям и шмелевскому космосу осмысленную 

духовную жизнеустойчивость» [Есаулов, 1992]. 

В детской душе утверждается «ощущение и со-

знавание личного общения с Богом, с миром свя-

тости» [Дунаев, 2009, с. 190].  

Повествование-воспоминание о пасхальных 

днях открывается в главе «Пасха» описанием 

пейзажной картины весны, оживающей после 

зимнего холода природы. Мотив природного 

оживления, тесно связанного с темой духовного 

возрождения людей и мира, входит в повество-

вание через образы птиц: «Прошумели скворцы 

над садом, <…> прилетели и жаворонки» [Шме-

лев, 1998, с. 53]. Образы птиц здесь заключают 

семантику добра, счастья, начала, надежды, утра, 

весны. Птицы, связанные с небом как духовной 

сферой, приносят благую весть о воскресшем 

Боге, дарующем каждому человеку возможность 

спасения. «Похороны льда» [Шмелев, 1998, 

с. 53] символически завершают власть зимы, хо-

лода, тьмы, смерти, и определяют начало весны, 

света, тепла, жизни. Весна и Пасха в восприятии 

героя-ребенка сливаются в единое целое, напол-

няя окружающее пространство сиянием, блес-

ком, весельем, радостью («съезжает пролетка, 

сияя лаком», едет с «веселым стуком») [Шмелев, 

1998, с. 53]. 

Все земное, обыденное пространство к Пасхе 

преображается. Можно отметить особую хроно-

топическую структуру шмелевского текста, ко-

гда «время <…> не просто прорывается к вечно-

сти через густой, осязаемый быт, но и само явля-

ется именно эхом православной вечности, освя-

щающей каждое мгновение цикличного земного 

года» [Есаулов, 1995, с. 23]. Ваня видит, как 

украшения появляются на цветах в магазинах 

(«золотые колечки», «алые ленточки»), в булоч-

ных выставляются «белые колпачки на окнах с 

буковками «Х.В.», дом героя наполняется «воро-

хами роз пасхальных» [Шмелев, 1998, с. 54–55], 

размещаемых на домашних иконах, куличах.  

Все и все радуются Спасителю, настоящему 

Празднику, который Он принес в грешный зем-

ной мир. Ваня обращает внимание, что «всегда 

на Пасху птицы особенно ликуют» [Шмелев, 

1998, с. 277]. Даже солнце, уподобляясь играю-

щему ребенку, «пускает зайчики» [Шмелев, 

1998, с. 56] в пасхальные дни. Мотив изобилия 

пронизывает пасхальные главы романа: двести 

«пасок» [Шмелев, 1998, с. 57] делает булочник 

Воронин. Благодать Господа проникает в чело-

веческие сердца, сподвигая их на совершение 

благодеяний, добрых дел, проявление милосер-

дия. Пасхальные куличи непременно делаются и 
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для бедных людей.  

Мотив святости, актуализирующий тему са-

кральности земного бытия, настойчиво проника-

ет в художественную ткань пасхальных глав. Ро-

зы, украшающие иконы, «пахнут священно» 

[Шмелев, 1998, с. 55]. Подобный запах исходит 

от можжевельника, воска, тополя («пахнет мож-

жевельник священно», «священно пахнет горя-

чим воском», «за окнами распустился тополь, 

особенный – духовой») [Шмелев, 1998, с. 278]. 

Обычный тополь, преображаясь в пасхальные 

дни, обретает качества «святости» («пахнет свя-

щенно, ладанцем»), в восприятии героя-ребенка 

он становится «масличной веткой, которую при-

нес голубь праведному Ною» [Шмелев, 1998, 

с. 278]. Писатель раскрывает, как «отверзаются 

духовные очи ребенка, – и он видит Бога» [Иль-

ин, 2009, с. 46].   

Соотнесение прошлого (детство, Россия, 

праздник Пасхи) и настоящего (зрелость, эми-

грация) лежит в основе художественной приро-

ды, композиции пасхальных глав романа «Лето 

Господне». Взрослый повествователь «глядит» 

из настоящего, «видит» и «слышит» картины 

незабвенного прошлого: «Я его снова вижу, и 

голубую лужу, и новые доски мостика, и солнце, 

разлившееся в воде <…> Я снова слышу шорох 

еловых стружек, ход по доскам рубанков, стуки 

скворцов над крышей <…>» [Шмелев, 1998, 

с. 67]. Переходы от настоящего к прошлому по-

стоянно сменяют друг друга, и эти перемежаю-

щиеся временные пласты обнажают ключевую 

для поэтики пасхальных глав тему смерти и вос-

кресения. Тема отражает важнейшую особен-

ность понимания И. С. Шмелевым течения вре-

мени – «живое и неуничтожимое присутствие 

прошлого в настоящем» [Есаулов, 1995, с. 23].  

Дорогие образы умерших (отца Сергея Ива-

новича, наставника Михаила Панкратовича Гор-

кина), как живые, проходят перед любящим взо-

ром взрослого повествователя, который сейчас, в 

настоящем, «видит» тихий пасхальный вечер, 

проведенный с отцом, зажигающим пасхальные 

лампадки. Пространство комнаты в детском вос-

приятии преображается, наполняется «святым», 

«необыкновенным» [Шмелев, 1998, с. 60] пением 

пасхального тропаря родным человеком. Мотив 

света, являющийся основным в эпизоде, акцен-

тирует значения любви, радости, красоты, тиши-

ны: «На душе у меня радостное и тихое», «Ну, до 

чего красиво!» [Шмелев, 1998, с. 60]. Свет, изли-

вающийся от лампадок, осмысляется героем-

ребенком «святой иллюминацией» [Шмелев, 

1998, с. 60]. Он колористически разнообразен: 

«<…> и все, кроме одной, пунцовые. Малиновые 

огоньки спят – не шелохнутся. И только одна, из 

детской, – розовая, с белыми глазками, – ситце-

вая будто» [Шмелев, 1998, с. 60]. Благодатный 

свет сливается в детском сознании с запахом 

«душистого афонского масла» [Шмелев, 1998, 

с. 60], исходящего от пальцев отца. И пение отца, 

и свет лампад, и запах масла – все соединяется с 

образом Пасхи. По замечанию исследователя, 

«образ семьи, неотъемлемо связанной с право-

славной религией, является для автора романа 

верным ее (русской жизни – Е. Ш.) устройством» 

[Ляйрих, 2008, с. 7]. 

«Мифологема смерти» (И. А. Есаулов) лежит 

в основе художественного мира пасхальных глав 

романа «Лето Господне». Мысли о неизбежности 

смерти сначала пугают маленького героя. Глядя 

на отца, зажигающего лампадки, мальчик со 

страхом думает: «<…> неужели и он умрет!» 

[Шмелев, 1998, с. 60]. Однако понимание, что 

воскресший Христос подарил возможность веч-

ной жизни каждому человеку, согревает душу 

ребенка, дает надежду, что Там произойдет их 

встреча. В художественном пространстве произ-

ведения И. С. Шмелева «торжествует христиан-

ская философия надежды» [Есаулов, 1995, с. 23].  

В восприятии Вани образ Горкина оказывает-

ся пронизан Божественным Светом, в результате 

чего любимый наставник уподобляется препо-

добному Сергию Радонежскому: «Маленькое 

лицо, сухое, как у угодничков, с реденькой и се-

дой бородкой, светится, как иконка <…> Мне 

кажется, что он непременно будет преподобный, 

как Сергий Преподобный: очень они похожи» 

[Шмелев, 1998, с. 65]. Образ Горкина «смело 

можно поставить в ряд со знаменитыми героями 

русской классики» [Любомудров, 2009, с. 256]. 

Правда, отличает его от них «и историческая ре-

альность (образ максимально приближен к про-

тотипу вплоть до сохранении имени), и его вера» 

(курсив автора статьи) [Любомудров, 2009, 

с. 256]. 

Образ-символ пасхального яйца несет особую 

художественную функцию в формировании со-

держательной концепции глав романа, посвя-

щенных теме Пасхи. Он обретает значение неиз-

бежного движения каждого человека к смерти, а 

значит, к Богу и вечности. Важнейшую семанти-

ку в пасхальных главах произведения заключают 

эпизоды, в которых повествуется о дарении су-

венирных пасхальных яиц Ване отцом (глава 

«Пасха») и Горкиным (глава «Розговины»). Пер-
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вый эпизод открывается картиной, насыщенной 

обширной цветовой гаммой: «за розовыми и го-

лубыми цветочками бессмертника и мохом 

<…>», «белоснежный Христос» [Шмелев, 1998, 

с. 63]. Образ золотого цвета сопровождает опи-

сание фарфорового яйца, подаренного Сергеем 

Ивановичем: «за стеклышком в золотом ободке» 

[Шмелев, 1998, с. 63]. Золотой цвет в данном 

контексте соотносится со значением святости, 

света, радости. Здесь задается и мотив чудесного, 

связывающего образ пасхального яйца и Господа 

Иисуса Христа: «Мреет в моих глазах – и чудит-

ся мне, в цветах, – живое, неизъяснимо-

радостное, святое <…> – Бог? <…>» [Шмелев, 

1998, с. 63]. Христоцентричность художествен-

ного мира выражается в этом эпизоде наиболее 

отчетливо. Христос, Его благодать, пронизывает 

все, даже сувенирный пасхальный подарок.  

Своеобразие мотива чуда, включенного в ху-

дожественную ткань пасхальных глав, определя-

ется и особенностями мировосприятия героя-

ребенка, и христоцентричностью образного во-

площения мира в романе. Бог приходит на зем-

лю, через страдание и крестную смерть приносит 

спасение людям. И это сакральное событие вно-

сит в бытовой, реальный хронотоп чудесное 

начало, когда священными, проникнутыми Бо-

жественной благодатью, становятся скворцы 

(«Эти скворцы чудесные», «божьи скворцы»), 

«панорамка» в фарфором яйце («чудесная пано-

рамка в нем»), еловый запах («пахнет чудесно 

елкой») [Шмелев, 1998, с. 63].  

Праздник Пасхи в романе осмысляется амби-

валентно. С одной стороны, пасхальные дни 

насыщены почти несмолкающим «трезвоном и 

гомоном» [Шмелев, 1998, с. 68]. Храмы напол-

няют Москву и Замоскворечье звоном множества 

колоколов, и его так много, что герою кажется, 

будто «с неба падает звон, от стекол, с крыш и 

сеновалов, от голубей, с скворешни, с распу-

шившихся к Празднику берез» [Шмелев, 1998, 

с. 68]. Ваня сравнивает пасхальный звон с непре-

рывно льющейся водой. Все окружающие люди 

проявляют бурную радость, постоянно раздают-

ся возгласы: «Христос Воскресе!» и при этом 

«трижды чмокаются» [Шмелев, 1998, с. 68]. До-

машний двор заполняется народом, «всюду пест-

рят рубахи, <…> красные, розовые, желтые, ку-

бовые, в горошек, малиновые, голубые, белые» 

[Шмелев, 1998, с. 68]. Цветовое многообразие 

здесь исполнено особым символизмом, выражает 

общенародное ликование, радость, восторг, упо-

ение счастьем жизни, благодарности Богу.   

Вместе с тем сакрализация земного простран-

ства, характерная для пасхальных дней, проявля-

ется и в состоянии пронизывающей его особой 

тишины, покоя («Идем в молчании по тихой 

улице», «Тихо на улице», «Пасха будет спокой-

ная») [Шмелев, 1998, с. 54–61]. Понимание ти-

шины сопрягается с библейским толкованием: 

«<…> ибо так говорит Господь Бог, Святый Из-

раилев: оставаясь на месте и в покое, вы спас-

лись бы; в тишине и уповании крепость ваша» 

(Ис. 30 : 15). И еще приведем цитату: «И сказал: 

выйди и стань на горе пред лицем Господним, и 

вот, Господь пройдет, и большой и сильный ве-

тер, раздирающий горы и сокрушающий скалы 

пред Господом, но не в ветре Господь; после 

ветра землетрясение, но не в землетрясении Гос-

подь; после землетрясения огонь, но не в огне 

Господь; после огня веяние тихого ветра [и там 

Господь]» (3 Царств. 19 : 11–12). Покой и тиши-

на трактуются как пребывание мира и людей с 

Богом. Пасхальные дни оказываются пронизаны 

благодатной Божественной умиротворенностью, 

ладом, гармонией.   

Образ света является ведущим, лейтмотивным 

в пасхальных главах «Лета Господня». Это и 

солнечный свет, блеск («<…> яркий день, так 

ударяет солнце, что я ничего не вижу, будто бы 

он растаял, – только слепящий блеск», «яркое 

утро-солнце») [Шмелев, 1998, с. 277], разливаю-

щийся в земном мире, и Божественный Свет, 

принесенный Спасителем, который, в свою оче-

редь, соотносится с образом золотого цвета. Ма-

ленький герой смотрит через «золотистое хру-

стальное яичко», подаренное Горкиным, и все 

становится «золотое, все: и люди золотые, и се-

рые сараи золотые, и сад, и крыши, и <…> ско-

решня, <…> и небо золотое, и вся земля» [Шме-

лев, 1998, с. 69]. Золотой цвет определяет Боже-

ственное присутствие в земном хронотопе, вы-

ступает символом вечной жизни и духовной чи-

стоты.  

Красный цвет также сопровождает тему Пас-

хи в романе «Лето Господне». Красным Ваня 

называет звон церковных колоколов и сам 

Праздник («Пасха красная <…> Красен звон») 

[Шмелев, 1998, с. 62]. Образ «алого креста» 

[Шмелев, 1998, с. 61], наблюдаемого мальчиком, 

ассоциативно связывается с образом Христа. 

Символика красного цвета соединяет традици-

онное для православия представление о крови, 

смерти и жизни, мученичества, страдания, но 

одновременно с этим царственности, величия 

Бога.  
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Пасхальные главы романа включают белую 

(«на белой церкви светятся мягко, как молочком, 

матово-белые кубастики»), розовую («розовые 

кресты меж ними»), зеленую и голубую цвето-

вую гамму («зеленого и голубые звезды») [Шме-

лев, 1998, с. 54]. Каждый из них актуализирует 

широкую символическую семантику, отражаю-

щую понимание о «порядке и равновесии», «ду-

ховном центре», «пути духовного восхождения», 

«чистоте и небе», «свете, восхождении, открове-

нии и прощении», «смерти и жизни» [Кирло, 

2007, с. 462–470]. Зеленый, будучи символом 

жизни и Святого Духа, и голубой цвет, реализу-

ющий значение Царствия Небесного, соотносят-

ся с образом неба и Бога. Как символ святости и 

духовности, белый, сопряженный с розовым – 

цветом детской чистоты и безгрешности, выра-

жает авторское понимание внутреннего мира ре-

бенка, являющегося воплощением духовной кра-

соты и света.  

Среди «индивидуально-авторских когнитив-

ных признаков концепта Пасха в языковой кар-

тине мира И. С. Шмелева» особенно выделяется 

осмысление его «важнейшим христианским 

праздником, отмечаемым с особым размахом» 

[Бугакова, 2003, с. 1]. Сергей Иванович в пас-

хальный день непременно собирает большой 

стол, за который усаживаются он сам, слуги, по-

стоянно живущие в доме, рабочие. Пасхальная 

трапеза требует соблюдения строгих обычаев: 

«Отец садится под „траспарат”. Рядом Горкин и 

Василь-Василич. Я с другой стороны отца, как 

молодой хозяин. И все по ряду» [Шмелев, 1998, 

с. 69]. Разноцветная, пестрая картина пасхально-

го застолья дана с точки зрения героя-ребенка, 

наполняется визуальными («куличи и пасхи в 

розочках, без конца», «крашеные яички, разные, 

тянутся по столам, как нитки», «лужа играет 

скорлупою, пестрит рубахами», «пар от рубах 

идет»), обонятельными («пахнет колбаской жа-

реной, жирным рубцом в жгутах»), акустически-

ми образами («и все – трезвон») [Шмелев, 1998, 

с. 69]. Возникает образ «большой семьи», объ-

единенный Христовой любовью, где «все род-

ные», «все христосуются», а Ваню «все хватают, 

сажают на руки, трут бородой, усами, мягкими, 

сладкими губами» [Шмелев, 1998, с. 69]. В ре-

зультате герой романа свой народ «разумеет 

священно» [Ильин, 2009, с. 46], осмысляет близ-

кими по духу.  

Образ «большой семьи» в представлении ге-

роя вбирает и «святителей», и русских правите-

лей, и сторожей кремлевских соборов: «Горкин и 

говорит, гробам-то: – Христос воскресе, благо-

верные цари-царицы Российские державы! Со 

святыми упокой вам» [Шмелев, 1998, с. 281]. 

Тема бессмертия и вечной жизни души, чрезвы-

чайно важная в русле авторской художественной 

концепции пасхальных глав, получает целостное 

завершение в эпизоде посещения Ваней, Горки-

ным, Антипушкой, Домной Панферовной и 

Анютой московского Кремля. Особенное значе-

ние здесь получает образ-символ пасхального 

яйца, которое кладет Горкин и все, кто последо-

вал его примеру, на гроб царя Ивана Грозного. В 

этом выражается народная оценка итогов прав-

ления кровавого государя, полного прощения его 

преступлений. Народ обращается к царю не как к 

умершему, а как к живому, и время не разделяет 

царя и народ.  

Результаты исследования 

Тема Пасхи в романе И. С. Шмелева сопро-

вождается мотивами радости и счастья, свой-

ственными мироощущению героя-ребенка. Идея 

христоцентричности художественного мира 

определяет тематику и особенности воплощения 

образов в пасхальных главах. Сакрализация  

обыденного пространства, мотив его преображе-

ния соотнесен с представлением о живом при-

сутствии Христа в земном мире в пасхальные 

дни. В повествовании звучит мотив природного 

оживления, появляется образ весны, тесно свя-

занный с темой духовного возрождения людей и 

мира. Ключевой для пасхальных глав образ света 

акцентирует значения любви, радости и красоты. 

Образ-символ пасхального яйца, интерпретиро-

ванный в контексте христианской Вечности, со-

прягается с ведущими темами пасхальных глав 

романа – воскресения, вечной жизни и бессмер-

тия души. Амбивалентный характер темы Пасхи 

определяется мотивами благодатного покоя, 

умиротворения, тишины и одновременно ра-

достного ликования всего тварного мира. Цвето-

вая палитра образного ряда пасхальных глав со-

держит богатую символику, выражающую се-

мантику святости, света, радости, духовной чи-

стоты, вечной жизни, чуда. Образы отца и 

наставника сопрягаются с мотивами сакрально-

сти, освященности всего земного мира, включа-

ются в тему воскресения и вечной жизни. Пасха 

в шмелевском романе осмысляется важнейшим 

христианским праздником, собирающим всех в 

единую «большую семью», вмещающую живых 

и умерших, простой народ и известных духов-

ных, исторических деятелей, неразделимых в 
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чувстве христовой любви.   

Заключение  

Перспективой исследования может стать рас-

смотрение пасхальной тематики в других произ-

ведениях И. С. Шмелева.  
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Аннотация. Статья обращена к рассмотрению функционирования символической образности в лирике 

Дениса Новикова (1967–2004). С точки зрения исторической поэтики в производном от одночленного 

параллелизма символе, к использованию которого прибегает автор, представление о синкретизме реальности, 

присущее архаическому сознанию, отчетливо проблематизировано. Согласно О. Р. Темиршиной, основанная на 

символе модель мира тернарна: разрешению организующих ее антиномий служит элемент, выполняющий 

медиальную функцию, – и зачастую ее берет на себя лирический субъект. На значимость символической 

образности в творчестве Д. Новикова указывают уже заглавия его прижизненных книг, трактуемые 

иносказательно: «Условные знаки», свидетельствующее о контакте с богом; «Окно в январе», утверждающее 

эквивалентность героя Христу (в том числе благодаря «рождественским» стихотворениям); «Караоке», 

выражающее девальвацию слова, утратившего статус откровения; наконец, «Самопал», акцентирующее 

жертвенность «самосожжения» пишущего. Семантикой заглавий акцентируется и ключевая роль субъекта в 

формировании символической модели мира: мысля себя богоизбранным, он стремится соединить временное и 

вечное, бытие и инобытие, видя в обретенном единстве конечную цель творчества. Художественный акт, 

следовательно, окрашивается в жертвенные тона, а сюжетообразующим мотивом оказывается движение вверх 

(антиномичность бытия реализована в системе пространственных оппозиций), иногда отождествляемое с 

восхождением на Голгофу, – но и без учета евангельских коннотаций безусловно гибельное. Таким образом, 

символ в качестве деривата параллелизма не столько утверждает, сколько ставит под сомнение возможность 

мировой целостности, обретение которой достигается посредством усилия или жертвы – однако и на таких 

условиях отнюдь не гарантировано. 
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Abstract. The article deals with the functioning of symbolic imagery in the poetry by Denis Novikov (1967–2004). 

From the point of view of historical poetics, the notion of the syncretism of reality inherent in archaic consciousness is 

clearly problematized in the symbol derived from the one-member parallelism, used by the author. According to O. R. 

Temirshina, the symbol-based model of the world is ternary: an element performing a medial function serves to resolve 

the antinomies that organize it – and this function is often assumed by the lyrical subject. The importance of symbolic 

imagery in D. Novikov's work is indicated by the titles of his books, which are interpreted allegorically: «Conventional 

Symbols», indicating the contact with God; «A Window in January», affirming the hero's equivalence to Christ (also 

thanks to the «Christmas» poems); «Karaoke», expressing the devaluation of a word that has lost the status of 

revelation; finally, «Self-made», accentuating the sacrifice of the writer's «self-immolation». The semantics of the titles 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 3(30) 

Символическая образность в лирике Дениса Новикова 45 

also accentuates the key role of the subject in forming a symbolic model of the world: thinking himself chosen by God, 

he seeks to unite temporal and eternal, being and otherness, seeing in this unity the ultimate goal of creativity. 

Therefore, the artistic act is colored by the tones of sacrifice, and the underlying motif is an upward movement (the 

antinomy of existence is realized in the system of spatial oppositions), sometimes identified with the ascent to Calvary, 

but unconditionally destructive even without evangelical connotations. Thus, the symbol as a derivative of parallelism 

does not assert but rather questions the possibility of the world integrity, which is achieved through effort or sacrifice – 

but is by no means guaranteed even on such terms. 

Key words: D. Novikov; historical poetics; world model; psychological parallelism; symbol; artistic space; motif 
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Символ в освещении исторической поэтики 

Согласно основоположнику исторической поэ-

тики А. Н. Веселовскому, развитие эстетического 
сознания, преодолевающего синкретизм в стрем-

лении ясно различать предметы, ознаменовано 
рождением отрицательного параллелизма. Сбли-

жая действия и явления, он не ограничивается их 

тождеством, а «подчеркивает одну из... возможно-
стей: не дерево хилится, а печалится молодец» [Ве-

селовский, 2008, с. 188; см. также: Бройтман, 
2008а, с. 158]. Современная же образность не толь-

ко не вытесняет архаическую, но и восходит к ней: 
так, родственный одночленному параллелизму 

символ в своем генезисе не является тропом, со-
храняя присущую его архаическому субстрату 

«„бытийность” и буквальность значения» [Бройт-
ман, 2004, с. 148; см. также: Бройтман, 2008b]. С 

позиций исторической поэтики он рассматривается 
как тип образа, реализующий, в отличие от любого 

иносказания, «прямой предметный смысл, разво-
рачивающийся в бесконечный спектр значений». 

Будучи «не отвлеченной идеей, а порождающей 
моделью всех выводимых из него конкретностей», 

символ способен воплощать нерасчленимое един-
ство мира, синкретическое в своей сути [Бройтман, 

2008c, с. 226]. Впрочем, идея тождества, не само-

очевидная и в параллелизме, здесь еще более про-
блематизирована [Бройтман, 2008а, с. 158]: пред-

ставление о бытии как о «единораздельной целост-
ности», оформившееся у символистов, подразуме-

вает, с одной стороны, бинарность структуры, а с 
другой – ее диалектическое преодоление. Отсюда 

организующая ценностную шкалу (и соотнесенные 
с ней пространственно-временные параметры) оп-

позиция актуальное – потенциальное, члены кото-
рой не столько противопоставлены, сколько непре-

рывно переходят друг в друга. Сюжетным анало-
гом подобного перехода оказывается путь героя, 

призванного вернуть мирозданию исходную це-
лостность (как в лирике А. Блока); невозможно-

стью же снять оппозиции (что тоже не редкость) 
инспирированы мотивы смыслового распада и эк-

зистенциального диссонанса. Иными словами, 
символическая модель мира тернарна: разрешению 

антиномий служит элемент, выполняющий меди-
альную функцию, – и зачастую ее берет на себя 

лирический субъект [Темиршина, 2012, с. 26–43]. В 
работах О. Р. Темиршиной обстоятельно проанали-

зировано функционирование символа в стихотво-

рениях современных поэтов К. Кедрова и 
И. Жданова, песнях Б. Гребенщикова и Д. Ревякина 

[Темиршина, 2009; Темиршина, Авилова, 2009; 
Темиршина, 2012; Темиршина, 2021]; мы же в 

настоящей статье обратимся к лирике Дениса Но-
викова, с подобных позиций не изученной.  

Символ как орудие семантической медиации 

Представление об авторе как о «рыцаре фор-

мы» [Фаликов, 2008], закрепленное в посвящен-
ных ему критико-эссеистических и научных ис-

точниках [Александров, 2000; Степанов, 2007; 
Кравцов, 2018; Семина, 2018], отчетливо сформу-

лировано А. Э. Скворцовым: «Слог Новикова ост-
роумен и эпиграмматичен <...>: строки отточенно 

афористичны, чему способствует и склонность к 
испытанным риторическим конструкциям, 

и ненавязчивая игра слов, и скупость точнейших 
метафор» [Скворцов, 2015, с. 426]. В приведен-

ный перечень средств и приемов, разумеется, не 

претендующий на полноту, следовало бы доба-
вить и символ – прежде всего в силу миромодели-

рующей функции этой категории. На значимость 
ее в творчестве поэта указывают уже заглавия его 

прижизненных книг, трактуемые как символиче-
ские: «Условные знаки», свидетельствующее о 

контакте с богом; «Окно в январе», утверждаю-
щее эквивалентность героя Христу (в том числе 

благодаря «рождественским» стихотворениям); 
«Караоке», выражающее девальвацию слова, 

утратившего статус откровения; наконец, «Само-
пал», акцентирующее жертвенность «самосожже-

ния» пишущего [Семина, 2018]. Семантикой за-
главий акцентируется и ключевая роль субъекта в 

формировании символической модели мира: мыс-
ля себя богоизбранным, он стремится соединить 
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временное и вечное, бытие и инобытие, видя в 

обретенном единстве конечную цель творчества. 
Этот сюжет, последовательно реализованный Но-

виковым как в подготовленных при его участии 
сборниках, так и в стихах, опубликованных по-

смертно, как раз и будет предметом нашего рас-
смотрения.  

Уже ранние произведения автора, собранные в 
книгах «Условные знаки» и «Окно в январе», 

«прошиты» мотивом утратившего цельность вре-
менного потока: и частная жизнь человека, и 

«большая» история обнаруживают трудно пре-
одолимую дискретность. Например, в стихотво-

рении «Чукоккала» амбивалентным символом его 

единства / распада выступает забытая повзрос-
левшей хозяйкой игрушка, чье экзотическое имя 

вынесено в заглавие: «Голое тело, бесполое, по-
лое, грязное / В мусорный ящик не влезло – и 

брошено около. / Это соседи, отъезд своей дочери 
празднуя, / Выперли с площади куклу по кличке 

Чукоккала» [Новиков, 2007, с. 8]. Будучи взятой к 
супругу в Лианозово, она служила бы материаль-

ным воплощением связи между разнящимися эта-
пами биографии ее владелицы – счастливого дет-

ства и замужества, но, «мерзнущая» на лестнич-
ной клетке, сигнализирует о несовместимости 

прошлого и настоящего и прекращении семейных 
отношений (неслучайно расставание с дочерью 

дает родителям повод для праздника). Показа-
тельно, что мотив распада сопрягается у Новикова 

с перемещением в пространстве, модель которого 

спроецирована на временную ось: путь в будущее 
(к новому месту жительства) героиня совершает 

одна, поэтому кукла воспринимается как несосто-
явшийся медиатор, призванный устранять «разо-

рванность» бытия. Корреляция пространственных 
и временных отношений в лирике поэта вообще 

довольно устойчива: если персональному суще-
ствованию человека соответствует горизонталь-

ная структура, то масштабные исторические со-
бытия и выходящие за пределы эмпирического 

мира категории, как правило, нуждаются в верти-
кальной системе координат.  

Так, в программных «Стансах ко времени № 2» 
протагонист намеренно уклоняется от «пожара 

эпохи», где «сгорают» его неосмотрительные то-
варищи: ведомый инстинктом самосохранения, он 

наблюдает за происходящим со стороны. Поиск 

универсальных истин (а именно их жаждут по-
гибшие) – сродни работе шахтера, но из «забоя» 

суждено вернуться не каждому: по мере развер-
тывания сюжета последний оборачивается моги-

лой, а лопата, которой ее засыпают, прорастает 
«живыми побегами» (пепел и разложившаяся 

плоть делают почву чрезвычайно плодотворной). 

Угадываемый в подтексте фразеологизм «доко-
паться до истины» обнаруживает тем самым свою 

нелицеприятную изнанку: единственным обре-
тенным знанием оказываются очертания летей-

ского пейзажа – но лишь на его фоне возможно 
примирение «героя труда и быта» и «патлатого 

битника» [Новиков, 2007, с. 25]. Согласно Нови-
кову, условием контакта с историей (и просвечи-

вающей сквозь нее вечностью), может быть толь-
ко смерть человека, понятая как буквальное нис-

хождение в ад (например, в проанализированном 
стихотворении) или движение в противополож-

ном направлении – к небу (во многих последую-

щих произведениях). Купленное такой ценой ми-
ровое единство удостоверяется в «Стансах...» 

символическим образом воробья, причастного и 
«верху» и «низу», – а крохи, которые он сыплет 

страждущим, трактуются как знак утешения [Но-
виков, 2007, с. 25]. 

Убежденность субъекта в том, что рука пишу-
щего «ведома оттуда», не только позволяет ему 

расслышать «космос сквозь оболочку Земли» 
[Новиков, 2007, с. 36; курсив автора статьи], но и 

сообщает всему, что он делает, исключительную 
значимость (не отменяющую, впрочем, и сомне-

ний в божественном происхождении «дара»). От-
сюда – комплекс мотивов, «уравнивающих» твор-

ческий путь поэта с «крестным путем» Христа: 
перемещение по московским улицам в одном из 

стихотворений сначала семантизируется как «до-

рога жизни», соединяющая разные временные 
планы («Кто ты, предок? Сиятельный хам. / Кто 

потомок? Не слышно ответа» [Новиков, 2007, 
с. 27]), а затем – как восхождение на Голгофу 

(«Не бульваром Страстным – так путем. / Нету 
разницы принципиальной» [Новиков, 2007, 

с. 27]). Предполагаемые евангельским сюжетом 
мученическая смерть и воскресение способствуют 

укрупнению фигуры протагониста, чьей жертвен-
ностью обеспечивается непрерывность существо-

вания как такового («Наступаю в свой собствен-
ный след, / плоский след то потомка, то предка» 

[Новиков, 2007, с. 27]). Символическая роль ме-
диатора культивируется лирическим субъектом и 

в зрелых текстах Новикова, причем чем дальше, 
тем последовательней на передний план выдвига-

ется метапоэтическая проблематика. 

Показательно, что в книге «Караоке» место 
протагониста в мироздании закреплено формулой 

«Не пес на цепи, но в цепи неразрывной звено» 
[Новиков, 2007, с. 70], акцентирующей его по-

средническую функцию. При этом орудием меди-
ации неизменно выступает слово, в котором не 
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только исчезают любые крайности («...скажу на 

авось, / что-то между “прости меня” и “нака-
жи”...» [Новиков, 2007, с. 67]), но и осуществляет-

ся их телеологическое «оправдание»: «Только 
слово, которого нет на земле, / и вот эту любовь, 

и вот ту, и меня, / и зачатых в любви, и живущих 
во зле / оправдает» [Новиков, 2007, с. 67]. Прин-

ципиальна как метафизическая природа этого 
слова, так и отсутствие его в границах земного 

пространства, в силу чего творчество понимается 
как трансцендирование, сверхзадача которого – 

приобщение «божественному глаголу», способ-
ному разрешить экзистенциальные противоречия. 

Сюжетной реализацией трансцендирования ста-

новится устремленность героя вверх, метафориче-
ски выраженная в образах «ковра-самолета» [Но-

виков, 2007, с. 110] или стихов, оставляющих 
«в небе прорехи» [Новиков, 2007, с. 66]. Вместе с 

тем ведущая поэта «рифма-богиня» запросто обо-
рачивается своей противоположностью – «потас-

кухой» и «ложью во спасение» (и такая «подме-
на» свидетельствует о присущей символу «онто-

логической асимметрии» [Темиршина, 2009, 
с. 32–35]). 

Наиболее последовательно обрисованная сю-
жетика реализована в стихотворении, давшем 

название книге: «караоке», понимаемое в качестве 
«исполнения обывателем подлинника» [Козлов, 

2017, с. 20], – одновременно и символ поэзии, и 
указание на ограниченность теургических воз-

можностей творца, «озвучивающего» чужую 

«песню». Уже отмечалось, что картины из жизни 
«лондонского паба» с не попадающей в такт мис-

сис Кокни разворачиваются в сознании субъекта и 
«синхронизируются» с творческим актом [Козлов, 

2017, с. 20] (возникновение текста и стоящие пе-
ред ним задачи становятся у Новикова главным 

предметом высказывания). В первой строфе об-
ращает на себя внимание вертикальная структура 

пространства: если с «низом» связываются пред-
ставления о «тишине» и «смерти», то с «вер-

хом» – о преодолевающей их «музыке», синони-
мичной поэзии: «Обступает меня тишина, / пред-

приятие смерти дочернее. / Мысль моя, тишиной 
внушена, / порывается в небо вечернее. / В небе 

отзвука ищет она / и находит. И пишет губерния» 
[Новиков, 2007, с. 117]. Выходу за пределы физи-

ческого мира ради обретения «настоящих» слов 

должен предшествовать «выход из себя» – само-
пожертвование, поэтому автономинациями героя 

становятся «Аполлон Есенин» и «Модест Савра-
сов», «окликающие» судьбы тех его предше-

ственников, творческий метод которых, по точ-

ному выражению К. Кравцова, можно назвать 

«самосожжением» [Кравцов]. Очерченный куль-
турный контекст открывает в заглавном понятии 

дополнительные смыслы: «караоке» – свидетель-
ство не столько художественной ущербности, 

сколько того, что творцу во все времена доступна 
лишь одна «мелодия», поверх которой наносится 

индивидуальный смысловой «узор». «Мелодия» 
эта пусть временно, но гармонизирует мир – од-

нако за возможность следовать ей приходится 
платить жизнью. Логично, что в последней стро-

фе благодаря усилиям поэта негативные начала 
мира отступают, а его слову вторит уже не без-

дарное пение миссис Кокни, а совершенно иная, 

запредельная «музыка»: «Отступает ни с чем ти-
шина / Паб закрылся. Кемарит губерния. / И ста-

новится в небе слышна / песня чистая и колы-
бельная. / Нам сулит воскресенье она, / и теперь 

уже без погребения» [Новиков, 2007, с. 118]. 
В свете сказанного принципиально, что и «Са-

мопал», и «посмертные» стихи Новикова изоби-
луют символами саморазрушения через творче-

ство. В «Черное небо стоит над Москвой...» поэт 
уподобляется «полуживой» фабрике, не только не 

требующей платы за труд, но и совмещающей 
функции «жреца» и «жертвенника». В результате 

стихописание позиционируется как священнодей-
ствие, а дым – побочный продукт горения – при-

равнивается к воскурению фимиама. Приближая и 
приветствуя тем самым новые «времена», герой 

становится причастным эпохе, которой прежде 

сторонился, – правда, встреча с мандельштамов-
ским «веком-зверем» [Мандельштам, 2017, с. 159] 

по определению непродолжительна. Зато дым и 
поэтическое слово в финале произведения прямо 

отождествляются – но чтобы они достигли «вет-
хозаветных ноздрей» и «новозаветных ушей», по-

эту необходимо «заостриться острей / смерти» 
[Новиков, 2007, с. 177]. Сходный пример – «Под-

нимется безжалостная ртуть...», где повышение 
температуры в градуснике (отметим в очередной 

раз вертикальную организацию пространства) 
свидетельствует как о болезни, так и о напряже-

нии творческих способностей человека, у автора 
взаимообусловленных. Разрушение же «стеклян-

ного купола» под напором ртути может интерпре-
тироваться и как прорыв в «иное», соединяющий 

разные сферы бытия, и как неизбежная смерть 

пишущего [Новиков, 2007, с. 220]. 

Миромоделирующее значение символа  

Сделанные наблюдения позволяют говорить о 
том, что семантической основой символа в поэзии 
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Д. Новикова оказывается трудное обретение ми-

ром исходной целостности: будучи достижимой в 
потенции, она требует от поэта усилий, направ-

ленных на ее актуализацию. Воплощенная в си-
стеме пространственных оппозиций (прежде всего 

верха и низа), антиномичность бытия преодолева-
ется в процессе медиации – при этом роль «свя-

зующего элемента» неизменно отводится лириче-
скому субъекту. Подобным статусом мотивирова-

на, во-первых, специфика его самопрезентации (в 
некоторых стихотворениях он уподоблен Христу), 

а во-вторых, представление о теургической силе 
слова (именно оно способно вернуть миру былую 

гармонию). Творческий акт, следовательно, окра-

шивается в жертвенные тона, поскольку облада-
ние таким словом оплачивается смертью протаго-

ниста. Сюжетообразующим мотивом лирики за-
кономерно становится движение вверх, иногда 

отождествляемое с восхождением на Голгофу, – 
но и без учета евангельских коннотаций без-

условно гибельное. Таким образом, символ в ка-
честве деривата параллелизма не столько утвер-

ждает, сколько ставит под сомнение возможность 
мировой целостности, обретение которой дости-

гается посредством усилия или жертвы – однако и 
на таких условиях отнюдь не гарантировано. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу сложноподчиненных предложений с придаточными условия, 

причины, цели, уступки, следствия в региональных газетах Костромской области в сравнении с данными 

аналогичных исследований, проводимых на материале общероссийских периодических изданий. Грамматика 

языка, составляющая костяк всей языковой системы, является наиболее устойчивой, стандартизированной, что 

должно проявляться на синтаксическом уровне. Описание языковых явлений в материалах региональных 

периодических изданий в сравнении с общероссийскими вносит вклад в составление общей картины 

синтаксиса современного русского языка. В данной работе показано проявление устойчивости и вариативности 

регионального компонента языка публицистики по следующим аспектам: распределение сложноподчиненных 

предложений с различными типами придаточных в общей системе обусловленности и функционирование их 

основных структурных и видообразующих элементов – союзов. Показано, что в текстах региональных газет 

Костромской области на синтаксическом уровне присутствуют, и примерно в той же пропорции, все 

структурно-семантические особенности конструкций со значением обусловленности: распределение по типам, 

употребление типизированных и нетипизированных средств связи, явления градации, инверсии, парцелляции, 

фразеологизации придаточных. Вариативность средств и способов выражения, как и самих выражаемых 

отношений, обусловлена жанровой и тематической отнесенностью имеющихся в газетах текстов, нежели их 

региональной принадлежностью. На примере функционирования наиболее востребованных, семантически 

ёмких и значимых сложноподчиненных предложений показано, что синтаксический медиаобраз Костромского 

региона в целом отражает общую картину в современной русской публицистике, что свидетельствует об 

устойчивости системы сложноподчиненных предложений на данном этапе развития языка.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of complex sentences with subordinate clauses of condition, cause, 

goal, concession and consequence in regional newspapers of the Kostroma region in comparison with the data of similar 

studies conducted on the material of Russian national periodicals. The grammar of the language, the backbone of the 

entire language system, is the most stable and standardized, which should be manifested at the syntactic level. The 

description of linguistic phenomena in the materials of regional periodicals in comparison with national ones 

contributes to forming a general picture of the modern russian syntax. This article shows the stability and variability of 

the regional component of journalistic language in the following aspects: distribution of complex sentences with various 

types of subordinate clauses in the general system of conditionality and the functioning of their main structural and 

aspect-forming elements – conjunctions. It is shown that in the texts of Kostroma regional newspapers at the syntactic 

level all structural and semantic features of constructions with the meaning of conditionality appear in approximately 

the same proportion: distribution by type, the use of typified and non-typified means of communication, the phenomena 

of gradation, inversion, parceling, and phraseology of subordinate clauses. The variability of expressive means and 

methods, as well as the relations expressed, is due to the genre and thematic relevance of the newspaper texts, rather 

than to their regional relevance. The example of functioning of the most popular, semantically capacious and 

meaningful complex sentences shows that the syntactic media image of the Kostroma region as a whole reflects the 

general picture in modern Russian journalism, which indicates the stability of complex sentences system at this stage of 

language development.  
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Введение 

Данное исследование проводится в контексте 

всестороннего анализа сложноподчиненных 

предложений (далее СПП) с придаточными 

условия, причины, цели, уступки, следствия, 

объединенных в общую категорию обусловлен-

ности [ГСРЛЯ, 1970, с. 709–710]. Этот круг от-

ношений, объединяющий в себе такие значения, 

как условие, основание, обоснование, доказа-

тельство, целевую мотивировку, довод, стимул, 

аргумент, является чрезвычайно актуальным в 

публицистике. По выражению А. Н. Васильевой, 

«писать публицистично – значит писать страст-

но, заинтересованно, непременно наступательно, 

на тему, имеющую крупное общественное значе-

ние, и непременно глубоко, не просто со знанием 

дела, а с исследованием и даже может быть со 

своим собственным открытием» [Васильева, 

1982, с. 139]. Для публицистического произведе-

ния, нацеленного на широкую аудиторию, важно 

не просто изложение фактов, необходимо опи-

сать условия, указать причины, дать обоснова-

ние, учесть противоречия, рассмотреть нюансы, 

выделить главное, взвесить варианты, оценить 

последствия, высказать озабоченность или под-

держку, убедить, привлечь к действию и т. д. 

Выражению таких взаимосвязанных отношений 

наилучшим образом служат сложноподчиненные 

предложения со значением обусловленности (да-

лее СППО) [Галкина, 2019, с. 101]. Объектом 

исследования послужили СПП указанных типов 

(500 синтаксических единиц), выписанные мето-

дом сплошной выборки из газет, издаваемых в 

Костромской области («Северная правда», «Ко-

стромские ведомости», «Костромская народная 

газета», «Хронометр» и др.). Анализ осуществ-

ляется в сравнении с данными аналогичных ис-

следований, проводимых на материале общерос-

сийских периодических изданий («Комсомоль-

ская правда», «Новая газета», «Солидарность», 

«Совершенно секретно», «Аргументы и Факты», 

«Наша Версия», «Народное вече» и др.). 

В настоящее время, в эпоху глобализации ак-

туальными являются вопросы языковой нормы и 

трансформации норм русского языка, границ 

нормативного, допустимого и неприемлемого в 

языковой практике [Лалетина, 2011, с. 219; Пуш-

карева, 2017, с. 126]. Расширяется демократиза-

ция языка, возрастает эмоциональность и экс-

прессивность высказываний, происходит про-

никновение разговорных и просторечных эле-

ментов в различные сферы коммуникации – из-

менения отмечаются на всех языковых уровнях 

[Современный русский язык…, 2008; Юдина, 

2010]. Грамматика языка составляет костяк всей 

языковой системы, её фундаментальную основу, 

своего рода матрицу, на которую нанизываются 

другие составляющие этой сложной системы, во 

всём их многообразии и взаимодействии. Вслед-
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ствие этого грамматическая сторона языка явля-

ется наиболее устойчивой, стандартизированной. 

Как отмечает Н. В. Пушкарева, «грамматика (в 

частности, морфология) оказывается тем самым 

адаптивным механизмом, который поддерживает 

и контролирует стабильность и жизнеспособ-

ность языковой системы» [Пушкарева, 2017, 

с. 131]. На наш взгляд, это в полной мере обес-

печивается на синтаксическом уровне.  

Описание языковых явлений в материалах ре-

гиональных периодических изданий в сравнении с 

общероссийскими вносит вклад в составление 

общей картины синтаксиса современного русско-

го языка. В данной работе рассмотрим проявление 

устойчивости и вариативности регионального 

компонента языка публицистики по следующим 

аспектам: распределение различных типов СПП 

(условных, причинных, целевых, уступительных, 

следственных) в общей системе СППО и функци-

онирование их основных сцепляющих и видооб-

разующих структурных элементов – союзов. 

В. А. Белошапкова называет такие союзы семан-

тическими [Белошапкова, 1977. с. 222], а 

С. Г. Ильенко – функциональными, подчёркивая, 

что связующие средства в предложениях подоб-

ного типа являются главным организующим цен-

тром сложного предложения, составляющим зер-

но его структуры, его важнейший строевой эле-

мент [Ильенко, 1976, с. 6–7].  

Результаты исследования 

Исследование указанных синтаксических 

единиц показало следующую картину дистрибу-

ции СППО по их конкретным типам. В таблице 

приводятся данные по результатам анализа СПП 

из материалов региональных газет Костромской 

области в сравнении с выборкой из общероссий-

ских СМИ и публицистических произведений в 

целом. 

Распределение СПП различных типов, входящих в комплекс СППО 

СППО по типам Условные 

СПП  

(УСПП) 

Причинные 

СПП 

(ПСПП) 

СПП  

цели 

 (СППЦ) 

СПП  

уступки 

(СППУст) 

СПП  

следствия 

(СППС) 
Материалы Кол-во 

единиц 

Региональные газеты Ко-

стромской области 

500 44% 19% 25% 11% 1% 

Общероссийские СМИ 1500 38% 25% 23% 13% 1% 

Произведения публицистики 

в целом  

4500 39% 26% 20% 14% 1% 

 

Как видно, таблица процентного соотношения 

СПП различных типов показывает аналогичную 

картину по трем выборкам. В корпусе СППО 

преобладают условные предложения. Данный 

вывод прослеживается нами на протяжении все-

го исследования СППО на материале научного и 

публицистического стилей, по мере увеличения 

базы исследования как в количественном отно-

шении, так и с расширением тематического и 

жанрового разнообразия. Таким образом, можно 

констатировать факт доминирования условных 

отношений в общей системе отношений обу-

словленности (от 40–45 % в публицистике до 50–

55 % в научной литературе). В данном случае, 

несколько больший процент УСПП в региональ-

ных газетах по сравнению с общероссийскими 

СМИ объясняется тем, что в областных изданиях 

выше доля материалов, носящих рекомендатель-

ный, инструктивный характер. См., например: 

Если вам нужно помочь разыскать родных и 

близких, не пришедших с Великой Отечествен-

ной войны, пишите по адресу <…> [Северная 

правда, № 20, 18.05.2022, c. 8]. Если возбудители 

обнаружатся, потребуется срочно сделать укол 

иммуноглобулина [Северная правда, № 20, 

18.05.2022, c. 22]. Понятно, что в конструкциях 

такого рода преобладают СПП с препозицией 

придаточного, что зафиксировано нами в мате-

риалах и научного, и публицистического стиля. 

См. также примеры с придаточным в постпози-

ции и интерпозиции соответственно: Уведомле-

ние приходит в личный кабинет на портале гос-

услуг или по почте, если учетной записи на пор-

тале нет <…> [Костромская народная газета. 

№19, 11.05 2022., с. 5]. С укоренением делёнок 

(часть корня для размножения делением – Н. Г.), 

если их вовремя поливать, проблем не будет 

[Костромская народная газета, №18, 11.05.2022, 

c. 21]. 

По той же причине большой доли рекоменда-

тельной информации в региональных СМИ мы 

обнаруживаем более высокий процент целевых 
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СПП (25 %), по сравнению с общероссийскими 

(23 %). Например: Чтобы ликвидировать это 

отставание, необходимо внедрять новые техно-

логии, выпускать инновационную продукцию и 

развивать современное производство [Агитаци-

онные материалы «Партия социальной защиты»]. 

Это качество можно использовать, чтобы 

прятать в ирисовых посадках маки и тюльпаны, 

(которые после цветения имеют очень печаль-

ный вид) [Костромская народная газета, №19, 

11.05 2022, c. 21]. 

СПП цели в данных материалах опережают 

даже группу причинных СПП, которые, по 

нашим наблюдениям, в произведениях научного 

стиля и публицистики в целом занимают второе 

место по употребительности в общей системе 

СППО [Галкина, 2019, с. 101]. Как показало ис-

следование, региональные периодические изда-

ния содержат меньше аналитических статей на 

общественно-политические, мировоззренческие, 

общеобразовательные темы, которые требуют 

логических выводов, обоснования, объяснения 

причин и т. п. Тем не менее, как будет показано 

ниже, свойственное причинным СПП разнообра-

зие средств связи, являющееся отражением ши-

рокого спектра причинных отношений, наблюда-

ется как в региональных, так и в общероссийских 

изданиях.  

Отметим, что доля СПП со значением уступки 

в публицистических материалах сохраняется на 

уровне 11 %–14 % (см. таблицу выше). См. при-

меры: Хотя дождь уже не шел сплошной сте-

ной, но всё еще моросил, а при ветерке падал 

крупными каплями [Костромская народная газе-

та, №19, 11.05 2022, c. 20]. В ней (столице Туни-

са – Н. Г.) есть метро, хотя поезда в нем боль-

ше напоминают трамваи [Хронометр, №19, 

10.05.2022, с. 21]. Несмотря на то что мужчи-

ны по своей природе не склонны слепо доверять 

чужому мнению, они тоже попадаются на 

удочку «глянцевых советчиков» [Там же, с. 16]. 

На СПП следствия приходится стабильно ме-

нее 1 % всех сложноподчиненных конструкций 

со значением обусловленности. Например: Они 

(добавки при приготовлении шашлыка – Н. Г.) 

дают специфические пары, так что это – на 

любителя [Костромская народная газета, №19, 

11.05 2022, c. 19]. В газетах значительно чаще 

используются отдельные предложения с Так что 

в начальной позиции. Они выражают значение 

следствия того, о чём сказано в предыдущем 

предложении или нескольких предложениях. 

См., например: Но главное – белковая составля-

ющая именно молочная, а не искусственно вы-

ращенная. Так что ставим очередной 

плюс. [Северная правда, №31, 05.08.2020, c. 25]. 

Нередки даже случаи, когда предложения с 

Так что инициируют абзац, указывая на след-

ствие из предыдущего микротекста. Конструк-

ции такого рода отличаются высокой степенью 

самостоятельности, обособленности, и хотя они 

имеют признаки выражения следственных отно-

шений, мы не включили их в статистику СППО, 

также как и другие формы выражения след-

ственных связей, которые используют публици-

сты (цепочки предложений, вводные слова сле-

довательно, значит, таким образом и т. п.).  

Перейдем к анализу средств связи СППО в 

региональных СМИ на фоне общего ассортимен-

та функциональных союзов. Бесспорно, во всех 

типах СППО доминируют основные категори-

альные союзы: если – в условных СПП, потому 

что – в причинных, чтобы – в целевых, хотя – в 

уступительных предложениях. В контексте дан-

ного исследования интерес представляют нети-

пичные, малочастотные средства связи и условия 

их функционирования. В процессе анализа об-

щероссийских СМИ мы обнаружили разнообраз-

ный спектр функциональных союзов и описали 

обстоятельства их употребления [Галкина 2021а; 

2021б; 2021в и др.]. Примечательно, что все они 

встречаются в единичных случаях и в регио-

нальных периодических изданиях. Это свиде-

тельствует о том, что медиаобраз Костромского 

региона отражает общую картину синтаксиче-

ских средств СППО, и подтверждает устойчи-

вость языковой системы современного русского 

языка.  

Прежде всего обратим внимание на 

модификацию типизированных союзов (на 

примере условного если) присоединением 

лексических элементов, что способствует 

созданию дополнительных смыслов. Рассмотрим 

череду условных СПП, взятую из актуальный на 

тот момент подборки советов и рекомендаций: 

Если вы обнаружили на теле присосавшегося 

клеща (в особенности если пострадавший – 

ребенок!), лучше обратиться за медицинской 

помощью, например, в травмпункт. В случае 

если медицинская помощь недоступна <…>, 

можно попытаться удалить клеща 

самостоятельно [Северная правда, №20, 

18.05.2022, с. 22]. Как видно, за счет 

присоединения к союзу если дополнительных 

элементов (если – в особенности если – в случае 

если) происходит сначала нарастание, а затем 
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ослабление условного значения и следствия из 

него. Таким образом, модификация служебного 

слова обеспечивает реализацию экспрессивного 

синтаксического средства – градации 

[Синтаксические особенности…]. 

В корпусе УСПП, помимо общеупотреби-

тельного если, находим конструкции с разговор-

ным союзом коли: Коли на Еремея погоже, то и 

уборка хлеба пригожа [Хронометр, №19, 

10.05.2022, с. 2]. Использование здесь нетипизи-

рованного союза коли обусловлено тем, что дан-

ное предложение имеет историческую коннота-

цию и отражает просторечный говор в контексте 

описания народных примет в районах Костром-

ской губернии. Отметим, что случаи употребле-

ния союза коли в общероссийской публицистике 

также связаны с целью придания высказыванию 

народного колорита или исторического оттенка 

[Галкина, 2021а, с. 307]. См. ещё пример из рас-

сказа о приметах и народных способах излече-

ния: «(Вот чертов сын, лег на голые кирпичи, де 

ещё падалью накрылся, ну как теперь с тобой 

ляжешь). Оставайся, коли так, леший с то-

бой!» [Костромская народная газета, №19, 11.05 

2022, c. 13]. Здесь к тому же имеет место фразео-

логизация придаточного (коли так) – характер-

ное явление, свойственное публицистическим 

произведениям [Меликян, 2015, с. 57; Ройзензон, 

1961, с. 114]. 

См. более часто встречающиеся и разнообраз-

ные примеры фразеологизации условных прида-

точных, оформленных нейтральным если: В 

принципе, если быть совсем точным в опреде-

лениях, то триммер – это ручная электриче-

ская газонокосилка [Северная правда, №31, 

05.08.2020, с. 23]. Особенно, если речь идет о 

вопросах памяти, истории нашего края и зем-

ляков [Северная правда, №31, 05.08.2020, с. 23]. 

А собственно, кто, если не мы, на страже прав 

потребителя? [Северная правда, №31, 

05.08.2020, с. 24]. Если не лень, можно регуляр-

но удалять свернувшиеся увядающие цветки 

[Костромская народная газета, 11.05 2022, с. 21]. 

Такое явление распространено в текстах цен-

тральных периодических изданий и публицисти-

ки в целом [Галкина, 2019, с.102]. 

В корпусе целевых СПП помимо нейтрально-

го общеупотребительного чтобы (см. примеры 

выше) встречаются случаи употребления состав-

ного союза для того чтобы, чаще в публикациях 

официального содержания. См.: (Я понимаю, 

что) для того, чтобы реализовать идею, нужна 

команда [Агитационные материалы «Партия со-

циальной защиты»]. 

Вызывает интерес употребление книжного, 

архаического союза дабы в целевых СПП в пуб-

лицистических текстах. По А. Н. Стеценко, дабы 

был наиболее распространенным среди союзов, 

выражающих отношения цели (главным образом 

в памятниках книжного языка). В XVII в. упо-

требление дабы выходит за рамки книжной речи, 

его можно встретить в языке художественных 

произведений, деловых документов [Стеценко, 

1977, с. 260–261]. «Русская грамматика» марки-

рует его пометой ‘устаревший’ и ‘высокий’: 

«Союз дабы, уже в XIX в. имевший окраску 

устарелости, в современном языке сохраняет эту 

окраску либо употребляется в целях стилизации 

или иронически» [РГ 1980, с. 595]. 

Л. Д. Беднарская в монографии, посвященной 

анализу развития системы сложного предложе-

ния «от Пушкина до наших дней», относит его к 

союзным средствам «архаико-эмотивной окра-

шенности» и говорит об оживлении их активно-

сти в современной художественной прозе [Бед-

нарская, 2014, с. 79]. В одной из костромских 

газет в рассказе о житейских передрягах, проис-

шествиях тоже обнаруживаем употребление 

дабы: Женщина, дабы не встречать старость в 

одиночестве, приняла предложение нового друга 

съехаться [Хронометр, №19, 10.05.202, с. 6]. 

Подключение дабы в данном случае придает вы-

сказыванию просторечность/народность, марки-

рует не указание на четко поставленную цель, а 

намерение, вызванное жизненными обстоятель-

ствами. Такая форма выражения как бы прибли-

жает автора к герою рассказа, выдает авторскую 

эмпатию, которая передается читателю. В цен-

тральных периодических изданиях мы также от-

мечали случаи употребления этого стилистиче-

ски окрашенного средства связи в целях созда-

ния исторического колорита, придания оттенка 

торжественности, возвышенности, для импли-

цитного выражения авторской иронии, сарказма 

и др. [Галкина 2021б, с. 92]. 

Отдельно следует охарактеризовать употреб-

ление причинных союзов, так как они отличают-

ся большим разнообразием, что обнаруживается 

и на региональном уровне. Во всем ассортименте 

средств связи причинных СПП, как в общерос-

сийских, так и в региональных СМИ, наиболее 

распространенными являются потому что, по-

скольку и так как, при бесспорном доминирова-

нии потому что. См., например: Она (церковь – 

Н. Г.) была построена в 1781 году и сегодня до-

вольно плохо сохранилась, да и куполов давно 
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лишилась, потому что долгое время была заня-

та пищевым производством [Костромские ведо-

мости, №10 2022, с. 24]. Оформленное общеупо-

требительным типизированным союзом потому 

что, придаточное выражает реальную, действи-

тельную причину. Такое же причинное значение, 

но в более официальном стиле отмечаем в пред-

ложениях с союзами поскольку и так как. См. 

соответственно: Поскольку в Костроме нет дру-

гой культурной площадки <…>, лекторы к нам 

приходят с радостью [Костромские ведомости, 

№10 2022, с. 11]. Так как читательница попро-

сила узнать историю именно ордена Красной 

Звезды, мы начали поиск именно его истории 

[Северная правда, №31, 05.08.2020, c. 2]. 

Помимо продуктивных потому что, посколь-

ку и так как, в региональной выборке ПСПП 

находим менее частотные союзы дифференци-

рующего типа [РГ 1980, c. 583-584]: из-за того 

что, благо, в связи с тем что, оттого что. См., 

например: С одним из кавалеров пришлось пре-

рвать отношения из-за того, что она виделась 

с ним всего раз в год [Хронометр, №19, 

10.05.2022, c. 4]. Произошло это в 2013-м из-за 

того, что муж начал выпивать. [Хронометр, 

№19, 10.05.2022, c. 6]. В конструкциях с этим 

союзом отмечается указание на причину небла-

гоприятных событий [РГ 1980, c. 585]. 

Напротив, для указания на благоприятствую-

щую причину, используется малопродуктивный 

устаревший союз благо [РГ 1980, c. 585]. См.: 

Мы сопереживали и помогали, восхищались и 

улыбались – благо для этого были поводы [Се-

верная правда, №31, 05.08.2020, c. 9]. 

Употребление официального в связи с тем, 

что встречается в описании обстоятельств уго-

ловного дела, о чем прямо сказано в скобках в 

примечании редактора. См.: В связи с тем, что 

сожитель матери постоянно делал замечания, 

между нами началась словесная перепалка, ко-

торая переросла в конфликт [Хронометр, №19, 

10.05.2022, c. 6]. 

Рассмотрим два следующих примера с указа-

нием на причину: 1) От того, что мы назовем 

район, где пропал человек, ничего не изменится 

[Костромские ведомости, №19, 10-16 мая 2022, 

c. 13]. 2) (Если же беременная перейдет дорогу, 

когда несут покойника,) – пятно образуется 

оттого, что у ребенка «запечется кровь» [Ко-

стромская народная газета, №19, 11.05 2022, 

c. 13]. Различие в графическом оформлении со-

юзного сочетания (от того, что vs оттого, 

что), которое наблюдалось и в материалах цен-

тральных газет, свидетельствует о том, что дан-

ное сочетание еще не окончательно оформи-

лось /закрепилось как составной причинный со-

юз, процесс формирования союзных средств 

СПП ещё продолжается. 

Следует отметить, что в исследуемой выборке 

относительно ограниченного объёма нам не 

встретились причинные конструкции, оформ-

ленные союзом ибо, который по результатам 

анализа общероссийских СМИ и публицистиче-

ских произведений в целом оказывается по про-

дуктивности наравне с общеупотребительным 

так как [Галкина, 2021в, с. 35]. Отсутствие дан-

ного союза в материалах текущего исследования 

объясняется тем, что региональные газеты не 

содержат аналитических статей на общественно-

политические, социально-экономические темы, в 

которых причинные конструкции чаще имеют 

характер убеждения, обоснования, аргументации 

авторской позиции – семантическая область, от-

носящиеся к сфере функционирования союза ибо 

[Галкина, 2021в, с. 35]. 

В грамматических описаниях дается неодно-

значная трактовка слова ведь [Галкина, 2020, 

c. 82–89]. Оно квалифицируется и как частица 

[Шапиро, 1953, c. 245–248], и как союз [БТС, 

c. 115; Ефремова, 2000, с. 154; Ожегов, Шведова 

2006, с. 70], и как союзная частица [РГ 1980, 

c. 578; 583] В словарях отмечается его семанти-

ческое разнообразие. Примеры, обнаруженные в 

региональных источниках, подтверждают функ-

ционирование ведь в качестве маркера причин-

ного придаточного: Хочу сыграть отрицатель-

ного персонажа, они ведь не менее интересны, 

чем положительные [Костромская народная га-

зета, №19, 11.05 2022, c. 12]. Конечно, ведь мас-

совка – это определенное дыхание спектакля 

<…> [Костромская народная газета, №19, 11.05 

2022, c. 12]. Ср. при трансформации: Хочу сыг-

рать отрицательного персонажа, так как они 

не менее интересны, чем положительные. Ко-

нечно, потому что массовка – это определенное 

дыхание спектакля.  

Следующая конструкция интересна тем, что 

иллюстрирует последовательное развертывание 

причинного обоснования в парцеллированной 

конструкции с несколькими придаточными, 

оформленными при помощи различных средств 

связи: (Что вызывает большой интерес? – 

Наша последняя работа – спектакль «Ох уж 

эта Анна!») Наверное, потому что это – коме-

дия, что всегда весело и хорошо, ведь это под-

нимает настроение [Костромская народная газе-
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та, №19, 11.05 2022, c. 12]. 

В региональных источниках, так же, как и в 

центральных изданиях, отмечаем парцелляцию 

придаточных различного типа, относящихся к 

категории обусловленности [Галкина, 2019, 

с. 102–103]. См., например: 1) Это можно реа-

лизовать. Если продолжить начатую работу 

[Агитационные материалы «Партия социальной 

защиты»]. 2)  Если мы за это платим, то давай-

те использовать максимально. Чтобы люди по-

лучили преимущества от этой работы [Север-

ная правда, №20, 18.05.2022, c. 3]. 3) А сейчас 

она (деревня – Н. Г.) доживала свой век, как и её 

жители. Хотя и располагалась среди холмов, 

цветущих лугов и лесов [Северная правда, №20, 

18.05.2022, с. 20]. Оформление придаточных в 

виде самостоятельных предложений придает им 

статус дополнительного замечания, уточнения, 

оценочного суждения, способствует актуализа-

ции высказывания, реализации воздействующей 

функции публицистического стиля [Солганик, 

2001, с. 205].  

В корпусе СПП уступки находим все прису-

щие им средства связи (хотя, несмотря на то 

что, сочетания даже если, 

кто/что/где/куда/сколько ни, слова-связки прав-

да и пусть). К приведенным выше примерам до-

бавим менее типичные. Например, с условно-

уступительным значением: 1) Даже если швед-

ский концерн полностью прекратит поставки 

своей продукции на российский рынок, отече-

ственные производители обеспечат туалетной 

бумагой [Костромская народная газета, №19, 

11.05 2022, c. 11]. Ср. при замене союзной скре-

пы на типизированный уступительный союз: Не-

смотря на то что шведский концерн полно-

стью прекратит поставки своей продукции на 

российский рынок, отечественные производите-

ли обеспечат туалетной бумагой. 2) Некоторые 

вызывают бригаду, даже если просто чуть-

чуть подскочило давление [Хронометр, №19, 

10.05.2022, с. 17]. Ср. при трансформации: Не-

которые вызывают бригаду, хотя у них просто 

чуть-чуть подскочило давление. Приведем при-

меры обобщенно-уступительных СПП: Куда бы 

я ни обращалась, везде говорили, что им нужны 

мальчики [Костромская народная газета. №19, 

11.05 2022., с. 12]. Кто бы на него ни покусился, 

не теряйте уверенности в своих силах [Хроно-

метр, №19, 10.05.2022, с. 16]. Здесь, к тому же, 

имеет место инверсия (изменение стандартного 

порядка слов) – средство усиления экспрессии, 

свойственное публицистике [Синтаксические 

особенности…]. В рассказе о жизни в россий-

ской глубинке, предполагающем неформальный 

стиль изложения, также отмечаем инверсию со-

юза (который здесь используется в редуцирован-

ном виде – хоть) по отношению к подлежащему: 

Роман хоть и учился на престижном факуль-

тете, но его всегда тянуло в родные края [Се-

верная правда, №20, 18.05.2022, с. 20]. Из вариа-

тивной части СППУст приведем пример упо-

требления слова пусть в качестве квалификатора 

уступительных отношений: Пусть в целом он 

(Костромской кремль – Н. Г) смотрится впе-

чатляюще, работ ещё много [Северная правда, 

№20, 18.05.2022, c. 7]. Ср. при трансформации: 

Хотя в целом он смотрится впечатляюще, ра-

бот ещё много. 

Для публицистического стиля характерны ре-

дуцированные формы союзов, что, например, не 

свойственно научной речи. Такие формы делают 

речь менее официальной, более разговорной, и 

встречаются в текстах, посвященных народной 

жизни (приметы – примеры 1, 2 ниже), описанию 

житейских ситуаций, включая реплики героев 

рассказа, очерка (примеры 3, 4 ниже). См. при-

меры из региональных СМИ: 1) В наше время 

уринотерапия – известное, хоть и весьма небес-

спорное средство [Костромская народная газета, 

№19, 11.05 2022, с. 13]. 2) Нельзя смотреть на 

слепых уродов, чтоб это не передалось ребенку 

[Костромская народная газета, №19, 11.05 2022, 

с. 13]. 3) «Быстрей одергивай стожок, чтоб не 

замочило» [Костромская народная газета, №19, 

11.05 2022, c. 20]. 4) (Руки побаливали в предпле-

чьях, но девчонка не чувствовала никакой уста-

лости,) и если б только сейчас потребовалось 

сложить ещё один стог, у нее бы хватило сил 

[Костромская народная газета, №19, 11.05 2022, 

c. 20]. Такие усеченные формы имеют незначи-

тельное соотношение на фоне употребления ка-

тегориальных функциональных союзов, что так-

же было обнаружено и на материале общерос-

сийской публицистики.  

Заключение  

Таким образом, в текстах региональных газет 

Костромской области на синтаксическом уровне 

присутствуют, и примерно в той же пропорции, 

все структурно-семантические особенности кон-

струкций со значением обусловленности: рас-

пределение по типам СПП, употребление типи-

зированных и нетипизированных средств связи, 

явления градации, инверсии, парцелляции, фра-

зеологизации придаточных. Вариативность 
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средств и способов выражения, как и самих вы-

ражаемых отношений, обусловлена жанровой и 

тематической отнесенностью имеющихся в газе-

тах текстов, нежели их региональной принад-

лежностью. «Публицистика тематически неис-

черпаема, огромен ее жанровый диапазон, вели-

ки выразительные ресурсы» [Солганик, 2001, 

с. 203]. По материалам анализа наиболее востре-

бованных, семантически ёмких и значимых 

сложноподчиненных предложений, можно сде-

лать вывод, что синтаксический медиаобраз Ко-

стромского региона – исторической и географи-

ческой части центральной России – в целом от-

ражает общую картину в современной русской 

публицистике, что свидетельствует об устойчи-

вости системы СПП на данном этапе развития 

языка.  
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Номинация времени складывается из различных лексических групп, одну из которых составляют наименования 

времени жизни. На основании имеющегося лексического материала можно говорить о том, что семантическая 
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Abstract. The concept of time, along with the concept of space, is one of the most important in the system of human 

perception of the world, and, therefore, time as an object of study has been of interest for centuries to scientists in 

different spheres, who explained its essence and categories in their own way. Since language objectifies people's 

perceptions of the world around them, the linguistic interpretation has a special value. In terms of semantics, time 

designations are a fragment of the overall picture of the worldview segmented by language, or, in other words, a certain 

part of the meaning structure in the language. The naming of time is based on various lexical groups, one of which is 

the names of the time of life. On the basis of the lexical material available, one can say that the semantic structure of 

naming the time of life in Yaroslavl dialects contains its interpretation, firstly, as the present observed by the speaker 

directly, and secondly, as the past or the future associated with the present, and interrelated with each other. The present 

is reflected in the russian linguistic consciousness, imprinted in the vocabulary and phraseology of native dialects, most 

often as a constantly alternating and replacing each other cycles: periods of household work, phenological seasons.As a 
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result, on the basis of the collected lexical corpus the structure of the semantic space «time of life» was determined and 

certain features of its lexical expression were established. In this way some significant elements of the russian temporal 

picture of the world and the ways of their linguistic manifestation in dialects were reconstructed.  

Key words: russian dialectology; Yaroslavl regional dictionary; time designations; nomination principles; semantic 

typology; «naive» / linguistic picture of the world 

For citation: Kondratenko M. M. Peculiarities of naming the time of life in russian dialects. Verhnevolzhski philo-

logical bulletin. 2022;(3):60–66. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2022-3-30-60-66. 

https://elibrary.ru/RISLYE 

 

Постановка проблемы 

Осмысление понятия «время» как основопо-

лагающего в духовной культуре человечества 

является, пожалуй, одной из самых древних 

научных проблем, до сих пор сохраняющих свою 

актуальность. Уже в античности феномен време-

ни стал важнейшим объектом исследований, в 

частности в трудах Аристотеля, отмечавшего в 

качестве значимого признака времени – движе-

ние в его непрерывности и цикличности [Ари-

стотель, 1975, с. 164–165]. Категория времени 

занимала значительное место в трудах И. Нью-

тона, выделявшего такие разновидности време-

ни, как абсолютное и относительное [Ньютон, 

1989, с. 30]; Г. В. Лейбница, писавшего о его 

бесконечности, вечности и величине [Лейбниц, 

1982, т. 1, с. 262, с. 483–484]; И. Канта, констати-

ровавшего субъективный характер восприятия 

времени [Кант, 2015, с. 39–40]. В ХХ веке науч-

ная трактовка времени также становилась зада-

чей исследований для многих ученых, например 

Р. Карнапа, постулировавшего невозможность 

воздействия человека на время [Карнап, 1971, 

с. 135].  

Однако не меньший интерес вызывает линг-

вистическая интерпретация понятия «время», 

прежде всего с точки зрения языковой сегмента-

ции (выделения объектов номинации и их фраг-

ментов) и семантической мотивации наименова-

ний (их внутренней формы, в том числе исполь-

зуемой системы образов для реализации значе-

ния). Как утверждал М. Хайдеггер, «человек, за-

думав всмотреться в то, что есть, попадает к 

языку для того, чтобы удовлетворительным об-

разом определить то, что ему видится» 

[Heidegger, 1985, s. 9, 10, 12].  

Обращение к языку и его семантической сфе-

ре заслуживает особого внимания, так как язык 

аккумулирует в себе не индивидуальное, а кол-

лективное видение понятия «время», характерное 

для народа или его отдельной этнографической 

группы. 

Методы исследования 

Для изучения понятия «время» с целью уста-

новить, как оно раскрывается в языке, имеет 

смысл обратиться к данным народных говоров, 

которые в отличие от литературного языка, ис-

пытывающего различные внешние культурные 

влияния, представляют картину непосредствен-

ного восприятия времени. В этом отношении был 

предпринят анализ диалектных лексем, локали-

зованных главным образом в говорах Ярослав-

ской области (в границах до 1940 года, по мате-

риалам Ярославского областного словаря [ЯОС, 

т. 1–10, 1981–1991]), а также в некоторых других 

севернорусских говорах; частично привлекались 

южнорусские диалектизмы. На основе этого кор-

пуса лексики выявлялась структура выбранного 

для исследования семантического пространства 

«время жизни» и устанавливались основные 

принципы номинации. Таким образом рекон-

струировались значимые элементы русской тем-

поральной картины мира и способы их языковой 

манифестации в диалектах.  

Результаты исследования 

Во временной последовательности выделяют-

ся периоды, совпадающие с настоящим (то есть 

современным для живущих сейчас), а также 

предшествующие ему или следующие за ним; 

традиционно эти периоды называются настоя-

щим, прошлым и будущим. 

Обозначения настоящего. Время жизни – 

это то, что происходит сейчас. Другого «сейчас» 

не существует. Поэтому время жизни – это 

прежде всего настоящее. Его основная функция – 

придание циклическому времени, его повторяю-

щимся периодам линейного направления. 

Срок жизни интересен тем, что он 

соотносится с понятием времени как такового и 

непосредственно воспринимается как 

единственно возможная форма его 

существования. Л. Раденкович в своей статье 

сообщает, что, согласно одному преданию, для 

шахтера, заблудившегося в шахте (его водил 
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горный дух по яме девять лет, после чего горняк 

вышел из рудника слепым), время перестает 

существовать – значит, он пребывает на том 

свете [Раденкович, 2007, с. 263]. Значение 

времени жизни говорящего проявляется еще и в 

том, что это реальная точка отсчета, с которой в 

дальнейшем соотносятся прошлое и будущее. 

Как показывает диалектный материал, важ-

нейшей составной частью обозначений времени 

жизни, или настоящего, являются наименования 

циклически повторяющихся сельскохозяйствен-

ных и фенологических сезонов, то есть опреде-

ленной поры, периода, который подходит для 

той или иной деятельности. Как всякий благо-

приятный (неблагоприятный) период, пора имеет 

свои границы, в том числе и точку завершения, 

по достижении которой она заканчивается или 

переходит в другое качественное состояние.  

Пора, согласно словарю В. И. Даля – это 

«время, срок, удобное к чему время» [Даль, Т. 3, 

1882, с. 319]. Кроме того, пора – это период вре-

мени, качество которого определяется иными, не 

деятельностными аспектами жизни человека: 

наличием некоего субъекта, объекта или атрибу-

та, свойственного этому периоду и семантически 

мотивирующего наименование, то есть время 

определенных природных явлений, политиче-

ских событий и т. п. 

Восприятие времени как поры, подходящей 

ситуации для чего-либо в ярославских (как и 

других славянских говорах), если не доминирует, 

то является очень существенным для его интер-

претации, что проявляется в соответствующих 

номинациях, например в устойчивом выражении 

корова на времени ‘в последний период перед 

отелом’, в котором лексема с категориальным 

значением ‘время’ в действительности обознача-

ет лишь один его специфический период, фикси-

руемой человеком  [ЯОС, т. 6, с. 76]. 

Среди временных циклов настоящего можно 

выделить ограниченные: а) рамками 

суток/рабочего дня и б) календарного года.  

В семантическом микрополе, представляю-

щем различные интервалы времени в рамках ра-

бочего дня выделяются, в частности, следующие 

семемы: ‘рабочее время утром, пока не спадет 

роса’ – ◊ за росу [ЯОС, т. 4, с. 52]; ‘часть рабоче-

го дня до завтрака’ – ◊ до чаю [ЯОС, т. 4, с. 7]; 

другими маркируемыми интервалами времени 

днем являются: ‘время дневной дойки коров’ – 

наполдень, наполдни [ЯОС, т. 6, c. 107]. 

В ярославских говорах к подобным обозначе-

ниям интервалов времени, сопоставимых с эта-

пами работы, относятся, кроме того: ◊ ранний 

уповод [ЯОС, т. 8, c. 120] (уповод – ‘часть рабо-

чего дня от отдыха до отдыха, в течение которо-

го выполняется определенная работа’; рабочий 

день при этом делится на два, три или четыре 

уповода) [ЯОС, т. 10, с. 16], утренник [ЯОС, т. 

10, c. 23], роса [ЯОС, т. 8, c. 136] в значении 

‘часть дня до завтрака’; ◊ до обед [ЯОС, т. 4, c. 

7], ◊ утренний уповод [ЯОС, т. 10, c. 22–23], ◊ 

обеденный уповод [ЯОС, т. 7, c. 8] ‘часть дня до 

обеда’. Этот промежуток времени может раскры-

ваться в ярославских говорах как прием работы: 

◊ вечерний уповод [ЯОС, т. 3, c. 13], ◊ поздний 

уповод [ЯОС, т. 8, c. 43], ◊ последний уповод 

[ЯОС, т. 8, c. 71], ◊ третий уповод ‘часть дня от 

обеда до ужина’ [ЯОС, т. 9, c. 117]; вечерня ‘вре-

мя работы на пашне после полудня’ [ЯОС, т. 3, 

c. 13]. 

Интервалы времени вечером представлены в 

ярославских говорах в меньшей степени: ◊ ве-

черняя роса ‘время после ужина’ [ЯОС, т. 3, 

с. 13]; ◊ после скотины ‘время поздно вечером 

(после возвращения скота с пастбища)’ [ЯОС, 

т. 8, c. 71]; подросок ‘время косьбы вечером’ 

[ЯОС, т. 8, c. 34]. 

Кроме того, собранный материал позволяет 

говорить о запечатленном в народной лексике 

восприятии календарного года как 

последовательности различных периодов 

времени, соответствующих определенным видам 

сельскохозяйственных работ, например ‘время, 

когда рубят капусту’ – капустница [ЯОС, т. 5, 

с. 19]. 

Обычно указание на вид трудовой деятельно-

сти и ее фазу сочетаются в семантике слова, од-

нако иногда лексема передает только значение 

фазы, как в ярославском примере нива (1) ‘окон-

чание жатвы’ и 2) ‘окончание какой-либо боль-

шой работы, дела’: завтра у нас нива на сенокосе 

[ЯОС, т. 6, с. 146].  

В говорах Ярославской области с обозначени-

ем фаз трудовой деятельности связаны такие 

наименования, как замолот, замолотки, замо-

лотное ‘первый день молотьбы, начало которого 

сопровождается званым обедом’ [ЯОС, т. 4, 

с. 86]; домолотки (от глагола со значением ‘мо-

лотить’) ‘последний этап молотьбы, ее оконча-

ние, обычно завершавшееся праздником’ [ЯОС, 

т. 4, с. 13−14]; докопки ‘окончание уборки кар-

тофеля с полей и праздник по этому поводу’ 

[ЯОС, т. 4, с. 10]; засевка ‘начало сева, первый 

посев, сопровождающийся традиционным обе-

дом; праздник перед посевом’ [ЯОС, т. 4, с. 100] 
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(эта семантическая модель повторяется и в дру-

гих славянских говорах, в частности в северо-

западных белорусских: дамалоткi ‘завершение 

молотьбы’ [СБГ, т. 2, с. 19]; дакопкi ‘окончание 

выкапывания картофеля’ [СБГ, т. 2, с. 16]; за-

сеўка, засеўкi ‘начало сева’ [СБГ, т. 2, с. 251]). 

Подобные наименования, благодаря их широ-

кой представленности в родственных и генетиче-

ски удаленных языках, могут служить основани-

ем для работ в русле семантической типологии, 

основанной на совпадениях или различиях 

структуры лексического значения, или состава 

его сем, выявляемых в результате компонентного 

анализа. Так, для ярославской лексемы полднище 

‘время дневной дойки коров’ [ЯОС, т. 8, с. 49]; 

представлено максимальное для этой группы 

слов количество возможных семантических ком-

понентов: ‘время работы’, ‘часть рабочего вре-

мени’, ‘днем’, ‘дойка коров’. Совпадения этих 

компонентов позволяют увидеть следы общих 

этапов познавательной деятельности человека 

даже в лексемах с различным фонетическим об-

ликом. 

С номинацией разновидностей сельскохозяй-

ственных работ связаны такие опорные точки 

отсчета народной хронологии, как докоски 

‘праздник по случаю завершения сенокоса’ в 

ярославских говорах [ЯОС, т. 4, с. 10]; название 

июля сенозорник [ЯОС, т. 9, с. 27] раскрывает его 

как период уборки сена. 

Для некоторых циклических периодов хозяй-

ственной деятельности могут использоваться за-

имствования. Так, в Медвежьегорском районе 

Карелии отмечена вепсская по происхождению 

(с точки зрения С. А. Мызникова [Мызников, 

2003, с. 383]) лексема вейга ‘время дня, наиболее 

удачное для лова рыбы’(примечают, что рыба 

лучше всего по вейгам идет, это в семь утра, 

значит, в два часа и в пять вечера, вейга — так 

время называется). Такие заимствованные язы-

ковые единицы чаще всего характеризуются до-

статочно «узким» значением и связаны с локаль-

ными видами трудовой деятельности. 

В лексике ярославских говоров происходящие 

события могут стратифицироваться, кроме того, 

в рамках определенного фенологического сезона, 

времени года или определенного месяца: ‘осе-

нью, до выпадения снега’ – ◊ по голу (сено-то 

это надо перевозить по голу) [ЯОС, т. 8, с. 11]; 

‘начало зимы’ – зазимье, доп. сема – ‘первый 

снег, первые морозы’) [ЯОС, т. 4, с. 72]). 

В рамках того или иного времени года также 

выделяются некоторые периоды по определен-

ной характеристике состояния природы: ‘период 

времени зимой, когда стоят сильные морозы’ – 

трещанка (скоро трещанка начнется) [ЯОС, 

т. 9, с. 118]; полёва, полевница ‘оттаивание земли 

весной, период потепления’ (уже полёва нача-

лась, скоро пахать начнем) [ЯОС, т. 8, с. 50]. 

Подобные мотивационные признаки могут ле-

жать в основе наименований некоторых месяцев 

года: ‘май’ – росеник [ЯОС, т. 8, с. 136]; ‘ок-

тябрь’ – грязник [ЯОС, т. 3, с. 113. 

Таким образом, наиболее частотным обозна-

чением настоящего в жизни человека являются 

наименования повторяющихся циклов трудовой 

деятельности и наблюдаемых говорящим явле-

ния природы. 

Прошлое и будущее. Их взаимосвязь. Про-

шлое и будущее существуют в сознании челове-

ка и не наблюдаются непосредственно. Прошлое 

в номинации дифференцируется сильнее, чем 

будущее. Следует также отметить, что предше-

ствование намеченному сроку чаще, с точки зре-

ния народной аксиологии, оценивается положи-

тельно (при условии выполнения поставленной 

цели, то есть достижения ее заранее), что прояв-

ляется, например, в значении лексемы загодя в 

русских говорах – ‘заранее’. 

Среди характерных периодов и интервалов 

времени, стратифицирующихся в прошлом, в 

говорах Ярославской области можно отметить 

такие, как ‘три года назад’ – ◊ в третьем годе 

[ЯОС, т. 2, с. 38]; ‘в позапрошлом году’ – поза-

летось [ЯОС, т. 8, с. 43]; ‘позапрошлым летом’ – 

по тот год [ЯОС, т. 8, с. 11]; ‘прошлой, минув-

шей весной’ – вёснусь [ЯОС, т. 3, с. 8–9]; ‘про-

шлым летом’ – лони [ЯОС, т. 6, с. 11]; ‘прошлой 

осенью’ – осенесь [ЯОС, т. 7, с. 56]; ‘прошлой 

зимой’ – зимусь [ЯОС, т. 4, с. 122]; ‘недавно’ – 

бывалышни [ЯОС, т. 2, с. 34]. К этой же группе 

наименований можно отнести отрезки времени в 

рамках нескольких дней по отношению к момен-

ту речи: ‘на днях, недавно’ – ободнясь [ЯОС, т. 7, 

с. 16]; ‘прошлой ночью’ – ◊ по ту ночь [ЯОС, 

т. 8, с. 11]; ‘вчера вечером’ – вечера, вечере 

[ЯОС, т. 8, с. 12]; ‘некоторое время тому назад’ – 

даве [ЯОС, т. 3, с. 119].  

Периоды времени, стратифицируемые в бу-

дущем отличаются меньшим количественным 

составом: ‘будущий, следующий год’ – ◊ ленной 

год [ЯОС, т. 5, с. 126]; ◊ ин(ный) год (на ин год 

останется) [ЯОС, т. 4, с. 142]; ‘в следующем 

году’ – напрок (напрок в школу пойдем) [ЯОС, 

т. 6, с. 108].  
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Сама внутренняя форма слова прошлое ука-

зывает на то, что это нечто ушедшее. Однако 

лексический материал представляет нам два вида 

прошлого: с одной стороны, это события, навсе-

гда удаленные от говорящего, с другой – это од-

на из метафор циклических событий, которая не 

исчезает, но периодически повторяется и во мно-

гом определяет представления говорящего о бу-

дущем.  

Так, время в его обозначениях в качестве ро-

дового понятия может быть представлено как 

бесконечность, что выражается в наличии обще-

го фрагмента семантической сферы когнатов 

праславянского *věkъ. В севернорусских говорах 

век – это ‘срок жизни’, но, помимо этого, ‘нико-

гда’ и ‘издавна’ [СРНГ, т. 4, с. 99–100]). 

Традиционно постулируемое деление времен-

ной последовательности на прошлое, настоящее и 

будущее на самом деле не отличается четкими 

границами. Прошлое переходит в настоящее, со-

здает его и исчезает в нем, а настоящее существу-

ет, порождая будущее. Однако, представляя бу-

дущее, говорящий переносит моменты прошлого 

по другую сторону от актуальной точки отсчета 

на оси времени. В говорах Брянской области от-

мечена лексема абратна в значении ‘опять’: 

абратна снег буде [Расторгуев, 1973, с. 30]. По-

вторение события, относящееся к будущему, здесь 

воспринимается как движение назад. 

В какой-то степени прошлое представляется 

нам началом потока линейного времени, а буду-

щее – тем его концом, который доступен созна-

нию говорящих, в известной мере ограниченно-

му рамками рациональной возможности воспри-

ятия действительности человеком. Поэтому для 

характеристики будущего важно исследование 

семантики «конца». Собранный материал демон-

стрирует многообразные способы обозначения 

окончания, завершения тех или иных времен, в 

том числе времени жизни. 

В этом отношении стоит обратить внимание 

на еще одно зафиксированное значение лексемы 

век (помимо значения, свойственного литератур-

ному языку), а именно: ‘конец чего-нибудь’ (и 

веку ему не буде [Расторгуев, 1973, с. 63]). 

Характерной особенностью народного вос-

приятия времени, запечатленного в народных 

говорах, является отсутствие прерывности и ли-

нейной последовательности между прошлым, 

настоящим и будущим, между ними существует 

тесная связь, реализуемая в семантической сфере 

словарного состава и устойчивых выражений. В 

этом отношении особый интерес вызывают лек-

семы, семантика которых синтезирует в себе 

представление о времени как о едином простран-

стве, фрагменты которого, скорее, дополняют 

друг друга, а не противопоставляются. В частно-

сти, это может выражаться в сочетании значений, 

отсылающих нас то в прошлое, то в будущее: 

так, в ярославских говорах лексема напредки об-

ладает значениями как ‘в будущем’, так и ‘спер-

ва, сначала’ (то есть, фактически – в прошлом) 

[ЯОС, т. 6, с. 108].  

И. М. Тронский, в свете задач реконструкции 

общеиндоевропейского глагольного строя, пи-

сал: «Будущее как объективная понятийная кате-

гория предполагает уже развитое представление 

о закономерности мира. Пока этого нет, люди 

говорят о будущем как о сфере своих ожиданий, 

предположений, пожеланий и т. д., и для его вы-

ражения служат модальные категории» [Трон-

ский, 1967, с. 92]. То есть в представлениях о бу-

дущем запечатлен опыт жизни в прошлом. 

Именно этот феномен, возможно, отражается и в 

лексике, обозначающей одновременно прошлое 

и будущее. 

Таким образом, можно говорить о времени 

жизни как о некоем едином пространстве, со-

держащем, с одной стороны – повторяющиеся 

циклы, с другой – линейную последовательность 

с отмеченными на ней пунктами, удаленными в 

той или иной степени от настоящего, от «сей-

час».  

Связь с категорий пространства представляет-

ся одним из важнейших способов раскрытия по-

нятия времени. С. М. Толстая отмечала невоз-

можность «глубокого раскрытия этих концептов 

без соотнесения их друг с другом, без понимания 

внутренней связи пространства и времени … мы 

говорим о времени на языке пространства … при 

этом пространство – всего лишь локус, в котором 

разворачивается жизнь природы и человека, оно 

«вместилище» жизни, тогда как время – это сама 

жизнь, однако ее течение уподобляется движе-

нию предмета (человека) в пространстве» [Тол-

стая, 2011, с. 8]. 

Похожую точку зрения на особенности вос-

приятия времени и пространства в традиционной 

культуре высказывал А. Я. Гуревич: «время, как 

и пространство, может быть добрым и злым, бла-

гоприятным для одних видов деятельности и 

опасным, враждебным для других» [Гуревич, 

1984, с. 46]. 

Однако преимущественно субъективный ха-

рактер восприятия и презентации в языке време-

ни (по сравнению с аналогичными процессами 
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по когнитивному освоению пространства) при-

водит к более многочисленным и качественно 

разнообразным способам его «наивной» класси-

фикации.  

Пространственные характеристики часто ис-

пользуются для определения меры времени, 

например: по край свету – ‘очень давно’ (это 

было по край свету, и никто уж не помнит те-

перь) [ЯОС, т. 8, с. 11]. Так, лексема выход, кото-

рая обозначает, согласно Большому академиче-

скому словарю русского языка, действие по гла-

голу выходить [БАС, т. 3, с. 627] и соотносится 

прежде всего с физическим пространством в раз-

ных его проявлениях, отмечена в ряде говоров 

современных Ярославской и Костромской обла-

стей в значениях ‘время, период’ и ‘смерть’: я не 

прежнего выхода, трещит в избе подоконный 

угол – к выходу (к смерти) [ЯОС, т. 3, с. 60; 

СРНГ, т. 6, с. 52]. Здесь можно вспомнить, что 

«именно смертность всего живого определяет 

отношение человека к жизни» [Жельвис, 2012, 

с. 168]. Другими словами, понятие смерти как 

границы времени жизни, а также способы его 

репрезентации в языке/диалекте являются крайне 

важными для оценки системы обозначений вре-

мени изучаемого идиома. 

В архангельских говорах полисемичная лек-

сема выход обозначает, помимо окончания жизни 

вне брака также ‘истечение срока или конец су-

ществования чего-либо’ [Арх., 1998, с. 358]. Лек-

семы, производные от -вход- обозначают, наобо-

рот проникновение во временное пространство. 

Так, в пермских и вятских говорах зафиксирова-

но следующее высказывание: настоящего попа у 

нас нет, а служит входящий (то есть времен-

ный) [СРНГ, т. 5, с. 240]. Другими словами, в 

диалектной лексике наблюдается восприятие 

времени жизни как своеобразного пространства, 

в которое можно входить и которое можно поки-

дать. 

Выводы 

Анализируя состав языковых единиц, репре-

зентирующих время жизни в лексике русских 

народных говоров, можно прийти к выводу, что 

оно представлено настоящим, складывающемся 

прежде всего из сменяющих друг друга циклов 

хозяйственной деятельности, а также отображе-

нием в языке наблюдаемых природных явлений. 

Это настоящее воспринимается как преходящее, 

конечное пространство, в которое можно войти и 

из которого – выйти. Вместе с тем время жизни 

осознается не только как актуальное «сейчас», 

обладающее концом существования, но и как 

фрагмент абсолютного времени, находящийся в 

вечном временном пространстве, включающем в 

себя также прошлое и будущее. Языковые дан-

ные указывают на различные варианты интер-

претации актуальности и вечности. Лингвисти-

ческий материал свидетельствует о спиралевид-

ной модели связи в сознании ограниченного во 

времени и бесконечного, то есть настоящего и 

связанных с ним прошлого и будущего. 
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Аннотация. В статье анализируются ономастические термины, которые используются в разных странах при 

описании городского онимического пространства. На современном этапе развития ономастики лингвисты 

столкнулись с проблемой понимания текстов, поскольку существующая терминология на разных языках не 

унифицирована. Соотнести термины различных национальных систем не всегда возможно из-за разницы 

объёма понятия. Автор отмечает, что попытки упорядочить существующие терминологические системы 

предпринимались венгерскими, немецкими, русским и белорусским ономатологами, однако полностью 

устранить разночтения не удаётся. Это обусловлено тем, что учёные, говорящие на одном языке, не всегда могут 

найти единое решение, работы зарубежных коллег не всегда известны. При описании внутригородских объектов 

ономатологами используются такие термины, как урбаноним, годоним, агороним, экклезионим, эргоним, 
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исследований разных терминологических аппаратов, что может быть актуально при дальнейших попытках 

привести к единообразию отечественную и международную ономастическую терминологию.  
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Abstract. This article deals with onomastic terms that are used in different countries to describe urban space. At this 

stage in the development of onomastics, linguists are faced with the problem of understanding texts, because the exist-

ing terminology in different languages is not unified. It is not always possible to correlate the terms of different national 

systems due to the difference in the scope of the concept. The author writes about the attempts to streamline the termi-

nological system that were made by hungarian, german, russian, belarusian onomatologists, but it is not possible to 

completely eliminate discrepancies. This is connected to the fact that scientists who speak the same language cannot 

find a common solution, and the works of foreign colleagues are not always familiar to them. Urbanonym, odonym, 

agoronym, ekklesionym, ergonym, oikodomonym are used by onomatologists to describe objects in a town or a city. 

There are significant differences in the way european linguists interpret these terms, and there are various descriptive 

equivalents in their works. The author notes the features that are common to the english, russian, hungarian, bulgarian 

and other terminological systems. Despite the existing database of Key Onomastic Terms by the International Council 
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of Onomastic Sciences, no unified list of terms has been created, so the solution of this problem remains relevant. The 

article summarizes some results of studying different terminological apparatuses, which may be relevant in further at-

tempts to bring russian and international onomastic terminology to uniformity. 
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Введение 

Ономастика – современная лингвистическая 

наука, активно развивающаяся в настоящее вре-

мя во многих странах мира. Исследования уче-

ных, как правило, связаны с анализом набора 

онимических единиц, объединенных закреплени-

ем на отдельной локальной территории, функци-

онированием в определенным временной период 

и используемых в различных ситуациях обще-

ния. Несмотря на схожесть применяемых при 

изучении имен собственных методологических 

приемов, ономатологи из разных стран часто 

расходятся в использовании терминологии, ее 

понимании. По этой причине оптимизация и 

уточнение существующих терминов является 

актуальной задачей современной науки.  

При написании совместных работ или вы-

ступлении на международных конференциях 

ученые часто сталкиваются с тем, что термины и 

их понимание довольно часто расходятся 

в работах коллег из разных стран. Т. Фаркаш от-

мечает, что подходящая терминология в опреде-

ленной области – это предпосылка эффективного 

профессионального общения и прогресса в науке 

на национальном и международном уровнях 

[Farkas, 2014, с. 14]. По мнению 

Е. Шохенмайера, ономатологами проделана 

большая работа по теоретической и прикладной 

ономастике, однако зачастую лингвисты не зна-

комы с работами друг друга, поэтому для дости-

жения понимания между учеными со всего мира 

должно быть организовано тесное сотрудниче-

ство для обмена мнениями по вопросам терми-

нологии [Shokhenmayer, 2014, с. 8]. Актуаль-

ность подобной работы подтверждается ростом 

числа публикаций, посвященных данному во-

просу. Так, в России в течение последнего деся-

тилетия к вопросам ономастической терминоло-

гии обращались Т. В. Шмелева [Шмелева, 2013], 

Г. Б. Мадиева и В. И. Супрун [Мадиева, 2017], 

А. М. Мезенко [Мезенко, 2022], Р. В. Разумов 

[Разумов, 2015(а); 2015(б),], Р.В. Разумов и 

С. О. Горяев [Разумов, 2019].  

Целью настоящей статья является анализ су-

ществующих российских и зарубежных терми-

нов, используемых при описании городского 

онимического пространства, новых подходов к 

пониманию специфики имени собственного. Об-

ращение к данному вопросу обусловлено ростом 

интереса ученых из разных стран к изучению 

лингвистического ландшафта (linguistic 

landscape) населенного пункта. Данный термин, 

активно используемый в социолингвистике, се-

миотике и политической лингвистике, включает 

названия дорожных знаков, рекламных баннеров, 

названия улиц, мест, вывесок магазинов и прави-

тельственных зданий определённой территории, 

региона или городской агломерации [Puzey, 

2018, с. 396].  

История вопроса 

Первоначально российская и международная 

ономастическая терминология складывалась во 

многом стихийно на основе элементов, заим-

ствованных из греческого и латинского языков. 

С ростом числа исследований возникла потреб-

ность в унификации терминов, что и происходи-

ло как в отдельных странах, так и в рамках стран, 

имеющих тесные активные научные контакты. 

Так, Т. Фаркаш отмечает, что первыми появи-

лись словари на немецком (Witkowski, 1964), 

украинском (Нимчук, 1966) и сербском (Петр, 

1969) языках [Farkas, 2017, с. 65]. На основе ана-

лиза работ ученых из славянских стран были со-

зданы своды славянской ономастической терми-

нологии: «Základní soustava a terminologie slo-

vanské onomastiky»» (Общеславянский термино-

логический ономастический словарь) [ZSTSO, 

1973] и «Основен систем и терминологиjа на 

словенската ономастика» (Основная система и 

терминология славянской ономастики) [ОСТСО, 

1983]. На основе данных работ появились спра-

вочники отдельных стран. Так, в СССР 

Н. В. Подольской в 1978 году был издан «Сло-

варь русской ономастической терминологии» 

[Подольская, 1978], получивший спустя 10 лет 

второе дополненное и переработанное издание.  

В настоящее время вопросы нормализации 
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международной ономастической терминологии 

обсуждаются в рамках Международного совета 

по ономастическим наукам (International Council 

of Onomastic Sciences, далее – ICOS). ICOS был 

подготовлен «Список ключевых ономастических 

терминов» [ICOS List], содержащий ограничен-

ное количество базовых понятий, необходимых 

для изучения различных разрядов имен соб-

ственных. Недостатки данного перечня активно 

обсуждаются не только в российской [Разумов, 

2019], но и зарубежной науке [Valentova, 2020; 

Shokhermayer, 2014]. Так, И. Валентова проводит 

сравнение словацкой терминологии и термино-

логии ICOS. Автор отмечает, что формирование 

словацкой ономастики происходило в два этапа: 

первый этап – в 1960–1980-е, второй этап – с 

1990-х гг. по настоящее время [Valentova, 2020, 

с. 292]. И. Валентова видит необходимость в си-

стематизации и упорядочении терминологии, так 

как из-за появления большого количества работ 

по ономастике начинают стихийно появляться 

новые понятия. Связано это с отсутствием уни-

фицированного терминологического аппарата и 

желанием лингвистов проявить творческий под-

ход при описании определенных явлений. 

И. Валентова подготовила список терминов для 

Международного совета по ономастическим 

наукам, который был одобрен Словацкой онома-

стической комиссией. 

Количество созданных к настоящему моменту 

работ позволяет дать оценку ономастической 

терминологии и выявить основные проблемы, 

требующие решения для осуществления адек-

ватной коммуникации ученых из разных стран. 

Понятие имени собственного 

Анализ изученной литературы показал, что 

понимание границ имени собственного различно 

в лингвистических традициях разных стран. 

Традиционное понимание имени собственно-

го отражено в «Словаре русской ономастической 

терминологии» Н. В. Подольской: «Оним (óнома, 

сóбственное имя) – слово или словосочетание, 

которое служит для выделения именуемого им 

объекта среди других объектов: его индивидуа-

лизации и идентификации; в том числе антропо-

ним, топоним, зооним, фитоним, анемоним, хро-

моним, астроним, космоним, теоним, идеоним, 

хрематоним, которые составляют различные раз-

ряды онимов» [Подольская, 1988, с. 91]. В насто-

ящее время многие ученые считают, что это 

определение следует дополнить, так как имена 

собственные могут быть выражены не только 

словом или словосочетанием, но и предложени-

ем [Мезенко, 2022, с. 198]. 

В. Бланар сравнивает разные точки зрения на 

изучение имен собственных и отмечает, что не-

которые воспринимают онимы как знаки, кото-

рые понятны всем (Крипке (Kripke), Милл (Mill) 

и др.), для других же это слова с особым значе-

нием, бóльшим, чем у апеллятива (Есперсен 

(J. O. Jespersen, Хансак (Hansack) [Blanar, 2009, 

с. 95]. 

В. Ван Лангендонк и М. Ван де Велде прово-

дят анализ некоторых взглядов на определение 

имени собственного и приходят к следующему 

выводу: имена собственные в английском языке 

отличаются от нарицательных тем, что они спо-

собны использоваться как определяющий эле-

мент, например, Fido the dog, где Fido – имя соб-

ственное [Van Langendonck 2018, с. 21]. Лингви-

сты отмечают похожую ситуацию для всех индо-

европейский языков. В рассуждениях об имени 

как наиболее типичной номинальной категории 

выделяют такую характерную черту онимов, как 

наличие немаркированного признака [Van 

Langendonck, 2018, с. 21]. По мнению ученых, 

имя собственное не дает характеристику объек-

ту, оно отталкивается от признаков называемого 

предмета, но не указывает на них, являясь чи-

стым знаком. В. Ван Лангендонк и М. Ван де 

Велде приводят мнение Дж. М. Андерсона, что 

имена собственные из-за своей функции высту-

пают как индексальные знаки и сближаются с 

местоимениями [Van Langendonck, 2018, с. 21]. 

Датский лингвист В. Далберг считает, что в 

рамках ономастики имена собственные имеют 

особое значение. Ученый отмечает, что их необ-

ходимо отличать апеллятивов, которые могут 

переходить в онимы. Автор полагает, что после 

перехода в имена собственные, слово какое-то 

время может являться и апеллятивом. 

Х. Моченбахер пишет о том, что имя соб-

ственное часто сравнивается с нарицательными 

именами существительными и личными место-

имениями, поскольку имеет с ними общие харак-

теристики [Motschenbacher, 2020, с. 90]. Автор 

считает важным отличать понятия proper nouns 

(собственные имена существительные) от proper 

names (имена собственные). Первые слова при-

званы называть определенные объекты – людей, 

города или страны, они формируются из одного 

слова с заглавной буквы, в то время, как вторые 

включают в себя одиночные имена собственные 

(London), комбинации имен собственных (London 

Heathrow), измененные имена собственные 
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(Greater London), комбинацию нарицательного 

существительного и имени собственного (London 

Bridge), именную фразу с именем собственным 

(Tower of London), описательные фразы без ка-

ких-либо имен собственных (Tower Bridge) 

[Motschenbacher, 2020, с. 90]. Таким образом, в 

зависимости от выбранной точки зрения мы мо-

жем трактовать по-разному онимы, называющие 

класс объектов. На наш взгляд, такое разделение 

на подгруппы может использовать при рассмот-

рении способов образования имен собственных с 

точки зрения грамматики, потому что при углуб-

ленном изучении семантики это может мешать. 

Сам автор отмечает, что самое главное противо-

поставление заключается в использовании имен 

собственных либо в единственном, либо во мно-

жественном числе, а также их функции выделять 

отдельные предметы из класса подобных 

[Motschenbacher, 2020, с. 91]. Сходство с место-

имениями, по мнению Х. Моченбахера, наблю-

дается в том, что функция имен собственных от-

сылает к объекту, а не описывает его [Motschen-

bacher, 2020, с. 90].  

Таким образом, изучение имен собственных 

должно проводиться с целью выявления опреде-

ленных критериев, которые отличают их от дру-

гой лексики.  

Современная урбанонимическая 

терминология и проблема ее унификации 

Каждый язык уникален, имеет своеобразный 

лексический состав, формирующийся под влия-

нием истории и культуры народа. Аналогичную 

картину мы наблюдаем и в сфере имен собствен-

ных, которые функционируют в языке.  

Родовым для системы внутригородских они-

мов является термин топоним, который входит в 

систему ономастических терминов многих стран. 

Так, Ф-А. Урсини пишет о топонимах (toponyms) 

как «элементах лексики, которые функциониру-

ют как названия для места» [Ursini, 2020, с. 1]. 

В англоязычных исследованиях для подобных 

имен собственных используется термин place-

name (имя собственное места) [см., например: 

Dalberg, 2008]. В качестве синонима к термину 

топоним могут использоваться различные опи-

сательные обороты. Например, М. Рутковски 

употребляет термин geographical name (геогра-

фическое название) [Rutkowski, 2019, c. 262]. Он 

указывает на то, что имена собственные стано-

вятся «инструментом власти символов»; вопло-

щают различные ценности, которые отражаются 

в имени собственном. 

Наиболее крупным разрядом топонимов, 

функционирующим в онимическом пространстве 

города, являются хоронимы – «Класс топонима. 

Собственное имя любой территории, области, 

района, в том числе х.<ороним> административ-

ный, городской, природный» [Подольская, 1988, 

с. 145]. В терминологии, предложенной ICOS, 

встречается данный термин, но соотносится он с 

английским choronym частично, под ним пони-

мается имя собственное более крупной геогра-

фической или административной единица земли 

[ICOS List]. В определении не отражено, что он 

может использоваться при описании районов 

города. В некоторой степени choronym ICOS со-

относится с термином settlement name (‘название 

поселения’). К. Хаф дает следующее определе-

ние последнему: это прототип топонима, обозна-

чающий районы, где люди живут вместе в сооб-

ществах [Hough, 2018, с. 87]. Различие в этих 

терминах очевидно, несмотря на похожие харак-

теристики.  

Термин урбаноним является ключевым при 

описании онимического пространства города в 

отечественной ономастике. Его определение 

находим в «Словаре русской ономастической 

терминологии» Н. В. Подольской: «Урбаноним – 

Вид топонима. Собст.<венное> имя любого 

внутригородского топографического объекта, в 

том числе агороним, годоним, название отдель-

ного здания, хороним городской» [Подольская, 

1978, с. 154]. Из словарной статьи можно сделать 

вывод о гиперо-гипонимических отношениях 

термина, имеющихся подразрядах онима. Рос-

сийские ономатологи характеризуют урбаноним 

примерно одинаково, допуская небольшие мо-

дификация. Так, Г. Б. Мадиева и В. И. Супрун 

определяют урбаноним как «название внутриго-

родского объекта, способное выполнять адрес-

ную функцию» [Мадиева, 2017, с. 116]. 

Термин урбаноним встречается и в работах 

ученых из других стран. М. Рутковски использу-

ет его в составном термине урбанонимическое 

пространство (urban space) [Rutkowski, 2019, 

с. 264]. Для обозначения городского простран-

ства автор использует описательное выражение 

public space place names (‘названия обществен-

ных мест’), к которым по большей части отнесе-

ны названия улиц. Ф-А. Урсини относит к урба-

нонимам (urbanonyms) – названия мест, состав-

ляющих «части» городского ландшафта, а также 

определяет их как подтип топонима [Ursini, 

2020]. 

В зарубежной, прежде всего англоязычной 
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ономастике в работах ученых встречается описа-

тельный оборот street name (‘название улицы’), 

который также выступает в качестве термина 

[см., например: Dalberg, 2008, с. 52; Rutkowski, 

2019, с. 267]. При описании пространства города 

ученые используют термины toponym (‘топо-

ним’) или place-name (‘название места’) [см., 

например: Ainiala, 2018, с. 371]. Наши наблюде-

ния подтверждают вывод Р. В. Разумова и 

С. О. Горяева о том, что «понятие урбанонима не 

сформировано в западноевропейской ономасти-

ке» [Разумов, 2019, с. 141]. 

Для обозначения названий линейных объек-

тов города в российской ономастике применяет-

ся термин годоним – «Вид урбанонима. Название 

линейного объекта в городе, в т. ч. проспекта, 

улицы, линии, переулка, проезда, бульвара, 

набережной» [Подольская, 1988, с. 52]. Это 

определение дополнено Т. В. Шмелевой, которая 

внесла некоторые уточнения: «<...> тупика, шос-

се в его городской протяженности» [Шмелева, 

2013, с. 145]. Данный термин встречается во 

многих работах российских ономатологов, одна-

ко понимается он по-разному. Л. В. Егорова при 

анализе данного термина выделила три основных 

значения. Ряд лингвистов (Н. В. Подольская, 

А. Ю. Асанов, Е. Н. Бекасова, И. Б. Горланова, 

Н. Ю. Забелин, Ю. Г. Пушкарёва и др.) понима-

ют годоним как «вид урбанонима; название ли-

нейного объекта в городе, в том числе проспекта, 

улицы, линии, переулка, проезда, бульвара, 

набережной» [Егорова, 2018, с. 225]. Другие уче-

ные включают в него и названия точечных объ-

ектов, несмотря на наличие термина агороним 

(С. В. Ганова, Т. А. Голикова, Л. Н. Рабаданова и 

др.). Третья точка зрения связана с широким тол-

кованием годонима – «название адресного объ-

екта (улицы, переулка, площади, бульвара и т.п.) 

в городе и населённом пункте сельского типа» 

[Егорова, 2018, с. 225]. На наш взгляд, логичным 

будет использовать термин годоним для обозна-

чения имен собственных любых линейных объ-

ектов, расположенных внутри населенного пунк-

та. Для обозначения названий точечных адрес-

ных объектов следует употреблять термин аго-

роним – «Вид урбанонима. Название городской 

площади, рынка» [Подольская, 1988, с. 27]. 

Г. Б. Мадиева и В. И. Супрун называют годони-

мы и агоронимы ядерными урбанонимами.  

В зарубежной ономастике термин годоним 

также используется. Б. Нитлинг употребляет 

термин odonym (одоним) для обозначения назва-

ний улиц, однако в самом исследовании приме-

няет термин street name (‘название улицы’) 

[Neethling, 2018, с. 144]. Р. В. Разумов и 

С. О. Горяев указывают, что в практике русской 

ономастики термин годоним передается иначе 

из-за разночтения, вызванного «традиционной 

передачей в латинском корня греческого ὁδός 

‘дорога’ как hod-» [Разумов, 2019, с. 138]. 

Ф.-А. Урсини использует для названий улиц 

термин годонимы (hodonyms) в понимании, 

близком тому, которое принято в работах рус-

ских и белорусских ономатологов. Однако для 

названий площадей автор использует иной тер-

мин – дромоним [Ursini, 2020, с. 2], значение ко-

торого не соотносится с отечественной традици-

ей. Н. В. Подольская определяет дромоним как 

«собственное имя любого пути сообщения: 

наземного, водного, подземного, воздушного» 

[Подольская, 1988, с. 57]. Отличие состоит еще и 

в том, что в работе А.-Ф. Урсини термин исполь-

зуется для номинации площадей – точечных 

внутригородских объектов, а у Н. В. Подольской 

это названия путей сообщения, которые не явля-

ются частью городского ландшафта. 

Особый пласт городских онимов образуют 

названия зданий и культовых сооружений. 

Т. В. Шмелева указывает на их важную характе-

ристику – фиксацию в официальных документах 

[Шмелева, 2020, с. 32]. Подобные имена соб-

ственные обозначают точечные внутригородские 

объекты, поэтому они являются подразрядами 

урбанонимов. 

Для обозначения названий культовых соору-

жений в русской ономастике используется тер-

мин экклезионим – «Класс топонима. Собствен-

ное имя места совершения обряда, места покло-

нения любой религии; в том числе название 

церкви, часовни, креста, отдельно стоящего ал-

таря, священных камня, источника, дерева» [По-

дольская, 1988, с. 149]. В рассмотренных нами 

работах не встречаются упоминания о культовых 

сооружениях. Исключением является статья 

М. Влаховой-Ангеловой, в которой описывается 

болгарская ономастика начала XXI века. По 

мнению автора, изучение экклезионимов можно 

считать особым аспектом топонимических ис-

следований [Vlahova-Angelova, 2020, с. 30]. Рас-

смотрение названий культовых сооружений про-

исходит отдельно от других типов географиче-

ских названий, что обусловлено их специфиче-

скими характеристиками. 

В русскоязычной традиции используется тер-

мин ойкодомоним, который Н. В. Подольская 

определяет как «имена собственные зданий» 
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[Подольская, 1988, с. 88]. Р. В. Разумов отмечает, 

что нельзя относить к данному разряду соб-

ственных имен эргонима, называющие организа-

цию, так как ойкодомоним – наименование зда-

ния [Разумов, 2015(б)]. Р. В. Разумов и 

С. О. Горяев отмечают, что в Списке ключевых 

ономастических терминов ICOS для обозначения 

названий здания используется термин ойконим 

(‘название дома или иного здания’), который в 

перечнях на французском, английском и немец-

ком языках заменен описательными конструкци-

ями (англ. settlement name, нем. siedlungsname, 

фр. nom d’habitat). Подобное толкование термина 

ойконим противоречит славянской традиции, в 

которой принято иное его понимание: «соб-

ственное имя всех видов населенных пунктов 

(городов, поселков, деревень, хуторов, ферм, 

ранчо, жилищ и др.» [Разумов, 2019, с. 139].  

Еще одним спорным аспектом является пони-

мание термина эргоним – «Разряд онима. Соб-

ственное имя делового объединения людей, в 

том числе союза, организации, учреждения, кор-

порации, предприятия, общества, заведения, 

кружка» [Подольская, 1988, с. 151]. В этом опре-

делении отсутствуют характеристики, позволя-

ющие отнести подобные онимы к урбанонимам, 

однако эргонимы в устной речи способны вы-

полнять адресную функцию, которая для них 

является второстепенной.  

В зарубежной ономастике термин эргоним 

практически не используется. Вместо него упо-

требляются местные аналоги. Так, Т. Фаркаш 

отмечает различие в определении торгового 

имени в английским языком, где используются 

два термина: brand name (‘имя бренда’) и trade 

name (‘торговая марка’), причем оба названия на 

русский могут переводятся как торговая марка 

[Farkas, 2014; Farkas, 2017]. П. Сьоблом четко 

разграничивает понятия brand name – это объ-

единенное название для company names (‘назва-

ний компаний’), product names (‘названий про-

дуктов’) и trademarks (‘товарных знаков’) 

[Sjöblom, 2018, c. 454]. Термин trademark соот-

носится с trade name (‘торговой маркой’) – 

«официально зарегистрированный или иным об-

разом защищенный знак, относящийся к продук-

ту или группе продуктов специального произ-

водства» [Sjöblom, 2018, c. 454]. Отдельно суще-

ствует термин company name (название компа-

нии) – это «выражение, которое относится к 

определенному бизнесу, идентифицирует компа-

нию и ее деятельность и отличает их от других 

компаний» [Sjöblom, 2018, c. 454]. Он имеет си-

нонимы business name (‘название бизнеса’) или 

firm name (‘название фирмы’). Все эти термины 

объединяются под commercial names (‘коммерче-

ским названием’). П. Сьоблом упоминает термин 

ergomyn (эргоним), предложенный в немецкой 

ономастике Г. Бауэром. Под этим термином объ-

единяется широкий круг объектов, созданных и 

именуемых человеком. Отмечается, что нет ни-

какой разницы между коммерческими и неком-

мерческими названиями [Sjöblom, 2018, c. 454].  

Вероятно, разночтение в определении эрго-

нима, связано с тем, что изучению этого пласта 

имен собственных не уделялось достаточного 

внимания. Актуальной задачей остается опреде-

ление объема понятия эргонима и исследование 

особенностей их употребления в городском они-

мическом пространстве. 

Заключение 

Г. Б. Мадиева и И. В. Супрун отметили, что 

«наука должна развиваться прежде всего интен-

сивным путем, применяя новые подходы 

к анализу материала, создавая новые методы и 

приемы лингвистического (ономастического) 

поиска, сопровождая эти поиски развитием тер-

минологии» [Мадиева, 2017, с. 118]. Это утвер-

ждение соотносится с нашими выводами, осно-

ванными на проведенном анализе текстов, по-

священных внутригородским названиям. На наш 

взгляд, современная ономастика должна обра-

титься к следующему ряду вопросов, которые 

остаются открытыми и требуют решения в бу-

дущем: 

1) необходимо разработать словарь русской 

ономастической терминологии, указать в нем 

наиболее распространенные зарубежные аналоги 

русских терминов; 

2) на основе корней из латинского и греческо-

го языков разработать единую международную 

систему базовых ономастических терминов для 

разных категорий имён собственных с разверну-

тыми комментариями; 

3) определить гиперо-гипонимические отно-

шения между существующими терминами, что 

необходимо для осуществления анализа онома-

стических систем; 

4) создать национальную и международную 

библиографические базы данных научных работ 

по определенным темам, чтобы ономатологии 

разных стран могли соотносить свои достижения 

с работами коллег. 

Работы по ономастике, проанализированные в 

настоящей статье, позволяют сделать вывод о 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 3(30) 

Современная ономастическая терминология: проблема понимания и перспективы развития 73 

том, что лингвисты разных стран понимают, ка-

кие проблемы необходимо устранить при опти-

мизации терминологии. Это означает, что необ-

ходим координатор, способный организовать 

подобную совместную работу. Несмотря на 

наличие списка базовых терминов ICOS, необхо-

димо продолжить работу по его оптимизации, 

систематизации существующих терминов как 

отдельных стран, так и ономастики в целом. 
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Введение 

В современной науке о языке становится всё 

более актуальным исследование дискурса как 

комплексной языковой единицы, расположенной 

выше уровня текста, однако значительно более 

сложно организованной, чем нижестоящие еди-

ницы и включающей в себя социальные, психо-

логические, кинетические, этнографические ас-

пекты построения и восприятия речи [Григорье-

ва, 2007, с. 46–57]. Исследования в этой области 

позволяют говорить о существовании особого 

поэтического дискурса, выделенного для анализа 

художественных стихотворных текстов [см., 

например, Карасик. 2002, с. 477; Фатеева, 2017, 

с. 360; Фещенко, 2018, с. 226–237]. Одним из ве-

дущих специалистов, занимавшихся изучением 

лингвистической поэтики, был российско-

американский исследователь Р. О. Якобсон, ко-

торый подробно рассматривает поэтическую 

функцию языка в своей работе «Поэтика и линг-

вистика». По Якобсону, эта функция, не ограни-

чиваясь исключительно стихотворным полем, 

отвечает за углубление фундаментальной дихо-

томии знаков и объектов, а также за усиление 

«осязаемости» (palpability) в сообщении 

[Jacobson, 1981, с. 28]. Ричард Д. Кёртон объяс-

няет специфические свойцства поэзии прежде 

всего её ритмическими особенностями, которые 

связывают поэтический дискурс одновременно с 

природой и её ритмами и с многовековой куль-

турной традицией [Cureton, 1997, с. 10–15]. 

Можно говорить и о существовании поэтиче-

ского дискурса Серебряного века как особого 

речевого воплощения в культуре и литературе. 

Так, Р. Тур утверждает, что в силе своих струк-

турных, семантических и фонетических особен-

ностей организация поэтического текста 

настолько отличается от обычной речи, что со-

здаёт у читателя своеобразное, мистическое впе-

чатление [Tsur, 2010, с. 18–19].  

Новизна данной работы определяется тем, что 

в ней впервые рассматривается лексема кукла в 

поэтическом дискурсе Серебряного века с пози-

ции лингвистической семантики и лингвистиче-

ской поэтики.  

Кукла, представляющая собой модель челове-

ка, предназначенную для игрового, творческого 

или ритуального взаимодействия с ней, суще-

ствовала и продолжает существовать не только 

как главная детская игрушка, но и как особенный 

атрибут в многочисленных культурах и самых 

разнообразных исторических эпохах. Она может 

олицетворять ребёнка в контексте детской игры, 

быть воплощением конкретного персонажа в те-

атрализованных представлениях и даже соответ-

ствовать реально существующему человеку в 

условиях магических практик разных народов 

(кукла Вуду, кукла-оберег и т. д.) [Березняк, 

2009, с. 167–172; Каравашкина, 2012, с. 125–129]. 

Кукла и в наши дни играет важную роль: это и 

детская игрушка, в том числе обучающая, и мо-

дель человека, с которой взаимодействует каж-

дый ребёнок. 

Учитывая, что художественные тексты опре-

делённого периода всегда отражают современ-

ные им семантику, стилистические коннотации и 

употребление в языке в целом того или иного 

слова-понятия, интересно рассмотреть лексему 

кукла в стихотворных текстах Серебряного века 

в лингвистическом аспекте. Это и является це-

лью данной статьи. Для достижения этой цели 

были отобраны поэтические тексты, в которых 

кукла описана наиболее подробно, те стихотво-

рения, в которых кукла является центральным 

или композиционно значимым компонентом 

языковой организации; с помощью традицион-

ных научных методов проанализировано слово 

(понятие / образ) кукла в отобранных поэтиче-

ских текстах; выявлены и изучены особенности 

поэтической семантики в отношении лексемы 

кукла в поэтическом дискурсе Серебряного века. 

Теоретическая значимость работы следует из 

её актуальности и новизны и определяется но-

выми знаниями о поэтическом языке Серебряно-

го века, а также разработкой научной сферы, по-

свящённой исследованию куклы [см., напр., 

Tiffany, 2000, с. 11–23]. Практическая значи-

мость заключается в возможности использования 

материалов статьи в преподавательской и лекси-

кографической практике.  

Методы и подходы исследования 

Главной целью статьи является выявление и 

рассмотрение особенностей употребления лек-

семы кукла в поэтическом дискурсе Серебряного 

века, развитие у этого слова новой семантики и 

оригинальных символических стилистических 

коннотаций. Поэтому в качестве основных были 

избраны методы описания, лексико-

семантического и стилистического анализа; для 

сбора в поэтических текстах необходимого язы-

кового материала использовался метод полной 

выборки.   
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Результаты исследования 

Вопрос о хронологических рамках Серебря-

ного века остаётся спорным: если его началом 

принято считать рубеж 1880–90-х годов, то 

окончанием данного периода некоторые иссле-

дователи называют начало Гражданской войны, 

другие – смерть Александра Блока [Литератур-

ная энциклопедия…, 2001, с. 1600] и расстрел 

Николая Гумилёва [Литературная энциклопе-

дия…, 2001, с. 1600]. В данной работе принима-

ется точка зрения, согласно которой конец Се-

ребряного века приходится на рубеж 1920–30-х 

годов и связан с самоубийством Владимира Мая-

ковского [Литература и язык…, 2006, с. 984]. 

Серебряный век известен многообразием поэ-

тических направлений, среди которых представ-

лены символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм 

и др [Strakhovsky, 1959, с. 61–63]. Кроме того, 

некоторых поэтов Серебряного века (например, 

Марину Цветаеву, чьи стихи будут рассмотрены 

далее) сложно четко отнести к одному из литера-

турных направлений [Скатов, 2005, с. 619–623]. 

В связи с этим необходимым уточнением для 

настоящей работы будет следующее: при анализе 

лексико-семантических единиц в отношении 

куклы в поэтическом дискурсе Серебряного века 

следует учитывать не только личную авторскую, 

но и связанную с литературным направлением 

обусловленность. Так, многие поэты-символисты 

увлекались мистицизмом и многократно прибе-

гали к образам мистического в своих произведе-

ниях, особое внимание уделяя неразрывности 

любви и смерти [Shamina, 2016, с. 163]. Этим 

может быть обусловлен и интерес к кукле – зна-

ку, соединяющемуся в нашем сознании с такими 

категориями, как беспомощность, хрупкость, 

фальшивость, лживость, двойничество и др. 

Для решения поставленной цели были выбра-

ны восемь стихотворных текстов: «Только де-

вочка» (Марина Цветаева, 1909 г.), «Скучные 

игры» (Марина Цветаева, 1909–1920 гг., точная 

дата неизвестна), «Кукла» (Константин Случев-

ский, точная дата неизвестна), «Девочка с кук-

лой» (Валерий Брюсов, 1912 г.), «Старые эстон-

ки» (Иннокентий Анненский, 1906 г.), «То было 

на Валлен-Коски» (Иннокентий Анненский, 

1909 г.), «Кукольный театр» (Константин Баль-

монт, 1903 г.), «Я не хочу быть куклой восковой» 

(Георгий Иванов, 1926 г.).  

К наиболее традиционному для русской поэ-

зии словесному образу куклы [Стукалова, 2016, 

с. 613–627] прибегает в своей поэтике Марина 

Цветаева. В её стихотворениях кукла не приобре-

тает символического или метафорического зна-

чения. Лексема кукла номинирует соответству-

ющий ей конкретный предмет. Кукла предстаёт 

детской игрушкой, олицетворяющей ребёнка, 

которую лирический субъект (термин А. Белого 

[Белый, 1988, с. 169]) (девочка в одном случае и 

девушка, называющая себя девочкой, чтобы обо-

значить свою «детскость», – в другом) использу-

ет для игры в дочки-матери:  

 

Мечтать о замке золотом, 

Качать, кружить, трясти 

Сначала куклу, а потом 

Не куклу, а почти.  

(«Только девочка», 1909 г.) [Цветаева, 1994, 

с. 143]. 

 

Глупую куклу со стула 

Я подняла и одела. 

Куклу я на пол швырнула: 

В маму играть – надоело! 

(«Скучные игры», 1909–1920 гг., точная дата 

написания неизвестна) [Цветаева, 1994, с. 113].  

 

В первом примере очевидно проведение па-

раллели между куклой и ребёнком: Цветаева за-

меняет слово ребёнок парафразом «не кукла, а 

почти»; она включает куклу в лексико-

семантические поля «детство», «материн-

ство»; девочка в стихотворении предстаёт бу-

дущей матерью.  

В стихотворении «Скучные игры» можно ви-

деть корреляцию между материнством (пусть и 

игровым) и куклой. Кроме того, укажем, что в 

данном случае кукла определена как «глупая». С 

одной стороны, это определение отражает отно-

шение лирического субъекта к кукле – он не хо-

чет играть в маму, становиться матерью и, как 

следствие, экстраполирует свои эмоции на пред-

полагаемого «ребёнка», то есть куклу; с другой 

стороны, данная характеристика раскрывает 

иной аспект куклы: она – это только модель че-

ловека, пустая, лишённая сознания. Таким обра-

зом, кукла становится синонимом бессознатель-

ности, искусственности, духовной пустоты. 

Подобная реализация куклы, как и представление 

о ней как об игрушке, характерна и для более 

ранних периодов русской литературы [Стукало-

ва, 2016, с. 613–627]. Однако отрицание лириче-

ской героиней традиционно женских обязанно-

стей характерно уже именно для поэтического 

дискурса Цветаевой, отвергающей навязываемые 

обществом гендерные роли, её склонности сме-



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 3(30) 

Лексема «кукла» в поэтическом дискурсе Серебряного века 79 

шивать маскулинные и фемининные черты, со-

здавая андрогинные образы [см., напр., Gove, 

1977, p. 235; Kroth, 1979, p. 567–569]. 

Куклу в качестве детской игрушки, а, следова-

тельно, в пределах лексико-семантического поля 

«детство», рассматривает и Константин Случев-

ский в стихотворении «Кукла» (точная дата 

написания неизвестна):  

 

Куклу бросил ребенок. Кукла быстро свали-

лась, 

Стукнулась глухо о землю и навзничь упала… 

Бедная кукла! Ты так неподвижно лежала 

Скорбной фигуркой своей, так покорно сло-

милась, 

Руки раскинула, ясные очи закрыла… 

На человека ты, кукла, вполне походила! 

[Случевский, 1906, с. 183] 

 

Связь с материнством в данном произведении 

не устанавливается, и кукла становится синони-

мом не ребёнка, но человека. Сравнение прово-

дится автором эксплицитно: «На человека ты, 

кукла, вполне походила!»  

Ещё одним доказательством тому служит об-

ращение к кукле – таким образом она одушевля-

ется, становится субъектом. Но границы между 

понятиями остаются чёткими, кукла к человеку 

не приравнивается, автор не называет человека 

куклой. В контексте сравнения важно отметить 

жертвенные качества куклы: бедная кукла, 

скорбной фигуркой, покорно сломилась, которые 

автор, видимо, переносит и на своё представле-

ние о человеке. Кукла бездейственна, не имеет 

собственной воли, подчиняется внешним обстоя-

тельствам, не обладает возможностью им сопро-

тивляться. Кукла в данном тексте ассоциируется 

со слабостью, несамостоятельностью, но вместе 

с тем вызывает особые чувства сожаления и со-

страдания к ней. Можно предположить, что че-

рез схожий с человеком словесный образ куклы 

Константин Случевский передаёт своё восприя-

тие человека и отношение к нему.  

В стихотворении старшего символиста Вале-

рия Брюсова «Девочка с куклой» (1912 г.) кукла 

также представлена как детская игрушка, пред-

назначенная для девочки (при этом корреляция 

между игрой и материнством в тексте не подчёр-

кивается): «Что же ты сделала, девочка ми-

лая, // С фарфоровой куклой своей?» [Брюсов, 

1973, с. 168]. Во многом представление о кукле 

Валерия Брюсова близко представлению о кукле 

Марины Цветаевой. В стихотворении не просле-

живается сравнение куклы и человека, однако 

можно говорить о характере этого сравнения: 

«Глаза открывала и закрывала она, // Папа-мама 

могла говорить» [Брюсов, 1973, с. 168]. В этих 

строках кукла одушевляется лишь частично; на 

семантическом уровне расширяется значение, а 

на грамматическом – кукла становится подлежа-

щим, субъектом, способным к действию. Так же, 

как и в стихотворении «Кукла» Случевского, в 

этом тексте кукла наделяется такими качествами, 

как отсутствие собственной воли, подчинение 

обладателю (ребёнку): «Когда было скучно, её 

колотила я», «А теперь совсем безмолвною ста-

ла она», «Девочка милая, сама ты разбила её» 

[Брюсов, 1973, с. 168]. Кукла страдает от внеш-

него воздействия (как и у К. Случевского), ста-

новится жертвой. Разница состоит в том, что у 

Валерия Брюсова источником насилия в отноше-

нии куклы становится конкретный человек, а не 

обезличенная фигура общества или судьбы, как в 

стихотворении «Кукла» Случевского. У Брюсова 

кукла ассоциируется с объектом немотивирован-

ной жестокости. При этом жестокость девочки 

подчёркивается с помощью слова нежная, кото-

рое строит в тексте рядом со словом «девочка». 

В произведении Брюсова кукла приобретает 

хрупкость: она становится фарфоровой, в ней 

появляется трещина, она может разбиться. 

Эта хрупкость влечёт за собой возможность лёг-

кой утраты, недолговечности (что также ассоци-

ируется с человеком) – после поломки куклу уже 

нельзя восстановить: 

 

– Хочу, чтоб была она снова, как прежняя, 

Такой, как прежде, совсем. 

– Девочка милая, сама ты разбила ее. 

Теперь куклы прежней – нет…  

[Брюсов, 1973, с. 168].  

 

С утратой и жестокостью ассоциируется кукла 

и в стихотворении «Старые эстонки» (1906 г.) 

символиста Иннокентия Анненского. Заглавные 

героини его текста полны скорби и отчаяния, они 

травмированы:  

«Вот вошли, – приседают так строго», «Их 

одежда темна и убога», «от тягостной жути», 

«Что в сердцах похоронено веры…», и т. д., но 

поэт называет их куклами:  

Иль от ветру глаза ваши пухлы, 

Точно почки берез на могилах… 

Вы молчите, печальные куклы, 

Сыновей ваших… я ж не казнил их…  

[Анненский, 1990, с. 203–204].  
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В этом тексте кукла олицетворяет существо, 

внешне выглядящее как человек, но больше по-

хожее на мертвеца, что подчеркивается словами 

жуть, могилы. Кроме того, кукла вновь приоб-

ретает значение «жертвы»: «Сколько раз я про-

сил их: «Забудьте…» // И читал их немое: «Не 

можем». // Как земля, эти лица не ска-

жут, //Что в сердцах похоронено веры…» [Ан-

ненский, 1990, с. 203–204]. Эта жертва вызывает 

сострадание: «Я, напротив, я очень жалел их», 

«Ты жалел их… На что ж твоя жалость» [Ан-

ненский, 1990, с. 203–204]. 

В другом стихотворении Иннокентия Аннен-

ского «То было на Валлен-Коски» (1909 г.) кукла 

становится центральным образом. В целом ее 

семантика совпадает с общей позицией в реали-

зации лексемы кукла в поэтическом дискурсе 

Серебряного века – кукла связана с характери-

стикой беспомощности («Разбухшая кукла ныря-

ла // Послушно в седой водопад»), страдания и 

немотивированной жестокости: «В утеху нам 

куклу бросали // В то утро в четвёртый раз», 

«Спасенье её неизменно // Для новых и новых 

мук», лексема синонимична слову жертва, по-

этому вызывает сочувствие: «Комедия эта была 

мне // В то серое утро тяжка», «Что сердцу 

обида куклы // Обиды своей жалчей» [Аннен-

ский, 1988, с. 67]. 

Но вместе с тем лексема кукла обретает и но-

вые семантические оттенки. Кукла в стихотворе-

нии имеет свою волю и стремление сопротив-

ляться: «И долго кружилась сначала, // Всё буд-

то рвалася назад» [Анненский, 1988, с. 67], что 

придает её характеристике желание вольности и 

приближает к представлению о живом человеке, 

ещё не мёртвом внутри. Как пишет C. Карлин-

ский, Анненский, несмотря на трагизм и мрач-

ность ситуации, никогда не упускает жизнь из 

поля зрения [Karlinsky, 2013, с. 90]. С семантиче-

ской точки зрения, степень «олицетворённой» 

куклы повышается по сравнению с другими тек-

стами, рассмотренными ранее. Грамматически 

же кукла одушевлена полностью и выступает в 

качестве субъекта. Тем не менее, «спасение» 

куклы ведёт к новым мукам, поэтому представ-

ление о ней продолжает оставаться связанным с 

отчаянием и зависимостью от внешних сил, ко-

торые в тексте И. Анненского воплощены в бро-

сающих куклу в воду героях и которым не даётся 

никаких определений, они остаются безличными 

и, как следствие, ассоциируются с тёмными си-

лами судьбы. Анненский проводит параллель не 

просто между куклой и человеком как таковым, а 

между куклой и лирическим субъектом, что явля-

ется традицией [Николюкин, 2001, с. 1600]. Поэт 

связывает куклу с одиночеством и находит в её 

одиночестве отражение своего: 

 

И в сердце сознанье глубоко, 

Что с ним родился только страх, 

Что в мире оно одиноко, 

Как старая кукла в волнах...  

[Анненский, 1988, с. 67].  

 

В конце стихотворения, когда автор сравнива-

ет и связывает понятия старости и одиночества, 

кукла становится старой (в год написания «То 

было на Валлен-Коски», в 1909 г., Анненскому 

54 года и в этом же году он умрёт [Никонов, 

1962, с. 966–971]).  

Стихотворение ещё одного символиста Кон-

стантина Бальмонта «Кукольный театр» (1903 г), 

как видно из названия, полностью посвящено 

куклам-марионеткам, продолжает эту же «гоф-

мановскую» традицию пугающего образа куклы 

в поэзии Серебряного века. Интерес к творчеству 

Гофмана в эпоху Серебряного века с особенной 

силой проявляется у символистов, так как многое 

в их художественной системе и поэтическом 

языке совпадало с проблематикой и сопровож-

дающими её особыми художественными приё-

мами немецкого романтика. Александр Блок от-

мечал, что «символизм связан с романтизмом 

глубже всех остальных течений» [Блок, 1961–

1963, с. 370].  

Через идейно-тематическое наследие Гофмана 

символистам удалось осмыслить и выразить не 

только отношения человека с самим собой в 

условиях современного ему мира, ни и новые 

тенденции, этому миру свойственные. Как и 

Гофман, одной из таких тенденций символисты 

назвали процесс механизации человека, утрату 

человеком души и превращение его в куклу, ма-

рионетку [Королёва, 2021, с. 270]. В «гофман-

ской» традиции Серебряного века кукла ассоци-

ируется с понятиями «автоматизации», «искус-

ственности», «бездуховности», «равнодушия», 

«внутренней пустоты», «социальной норматив-

ности», «подчинённости» и становится синони-

мом человека, обладающего этими перечислен-

ными характеристиками.  

У Константина Бальмонта все эти ассоциации 

находят самое прямое языковое воплощение: 

«Их каждый взгляд рассчитанно-правдив, // Их 

каждый шаг правдоподобно-меток» (автомати-

зация), «Чувствительность проворством заме-
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нив» (искусственность, равнодушие), «Их modus 

operandi прозорлив» (автоматизация, бездухов-

ность), «Они играют в жизнь, в мечту, в лю-

бовь, // Без воплей, без стихов, и без вещанья» 

(искусственность, внутренняя пустота), «Так ве-

селы и вместе с тем бездушны» (бездуховность), 

«Художественным замыслам послушны, // Осу-

ществляют формулы страстей, // К добру и злу, 

как боги, равнодушны» (автоматизация, равно-

душие) и т. д.; примеры можно найти почти в 

каждой строке [Бальмонт, 1903, с. 249]. Кроме 

того, Бальмонт выделяет ещё одну характеристи-

ку куклы, как представляется, также являющуюся 

следствием влияния Гофмана – это вторичность 

(у немецкого романтика была развита идея двой-

ничества, двоемирия [Королёва, 2021, с. 270–

281]):  

 

Я в кукольном театре. Предо мной, 

Как тени от качающихся веток, 

Исполненные прелестью двойной, 

Меняются толпы марионеток.  

[Бальмонт, 1903, с. 249]  

 

Также автор связывает куклу с понятиями 

безмолвности, немоты и тишины, бездействия: 

«Они полны немого обаянья», «Понявши всё изя-

щество молчанья», «В волшебном царстве 

мёртвой тишины», «Смущённое жестокой ти-

шиной» [Бальмонт, 1903, с. 249].  

Наиболее четко ассоциируется кукла со смер-

тью у Георгия Иванова в его стихотворении «Я 

не хочу быть куклой восковой» (1926 г). Автор 

проводит параллель между куклой и трупом, че-

ловеком, мёртвым уже не только метафорически: 

 

Я не хочу быть куклой восковой, 

Добычей плесени, червей и тленья, 

Я не хочу могильною травой 

Из мрака пробиваться сквозь каменья.  

[Иванов, 1994, с. 509] 

 

В контексте с лексемой кукла в его произве-

дении появляются такие слова, как плесень, чер-

ви, тленье, могильная, мрак, каменья, кладбище, 

могила. Таким образом, кукла попадает в лекси-

ческо-семантическое поле «смерть». Такая пря-

молинейность обусловлена ещё и тем, что Геор-

гий Иванов принадлежит к акмеистам, стремив-

шимся использовать слово в его прямом или, во 

всяком случае, не символическом значении. Кук-

ла у Георгия Иванова обретает характеристику 

восковая. Это определение можно воспринимать 

и как буквальное – воск был в 19 веке едва ли не 

самым популярным материалом для изготовле-

ния кукол [см., напр., Hall, G. Stanley, 1897, 

с. 8] – но и как эпитет. В последнем случае оно 

оказывается связанным не только с представле-

нием о мёртвом теле, но и с понятием недолго-

вечности (что близко к характеристике хрупко-

сти у Валерия Брюсова), поскольку воск – мяг-

кий, легко поддающийся повреждению материал. 

Хотелось бы отметить, что автор текста наследу-

ет традицию отождествления куклы и лирическо-

го субъекта, реализуя его предельно эксплицитно 

в первой же строке.  

Заключение 

В ходе исследования были отобраны стихо-

творения знаковых для поэтического дискурса 

Серебряного века авторов, стихи, в которых упо-

треблялась лексема кукла, с целью изучения лек-

семы кукла с лингвистических позиции. Можно 

сделать вывод, что кукла реализована как в своём 

прямом значении «детская игрушка», так и в пе-

реносном метафорическом: в таком случае кукла 

чаще всего становится синонимична человеку. 

Поскольку кукла является поэтической метафо-

рой, символом или парафразом человека, её 

«олицетворённость» варьируется от стихотворе-

ния к стихотворению: то кукла выступает в каче-

стве объекта – игрушки, то – в качестве субъекта. 

Контекст разобранных стихотворений вводит 

лексему кукла в лексико-семантические поля 

«детство» и «материнство», что вполне ожида-

емо, но часто она оказывается в поле «смерти». 

Кукла ассоциируется с такими значениями и по-

нятиями, как, во-первых, «беспомощность», «без-

вольность», «подчинённость», «молчаливость», 

«немота», «травмированность», «состояние 

жертвы», «объект немотивированной жестоко-

сти»; во-вторых, «хрупкость», «недолговеч-

ность» и «поломка»; в-третьих, «внутренняя пу-

стота», «бездуховность», «равнодушие», «искус-

ственность», «автоматизация», «внутренняя 

смерть»; в-четвертых, «отчаяние», «уединение», 

«изоляция». Кукла в рассмотренных текстах раз-

вивает семантику «беспомощности», «жертвен-

ности», «недолговечности» и «смерти».  

Таким образом, кукла в поэтическом дискурсе 

Серебряного века не только расширяет свою се-

мантику от детской игрушки, традиционной бы-

товой детали до выражения многообразных со-

стояний и эмоций (преимущественно негатив-

ных) лирического субъекта, но даже становится 

символом смерти. 
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Аннотация. Статья посвящена А. В. Таппе, составителю «Нового теоретического и практического курса 

русского языка для немцев» (нем. Neue theoretisch-praktische russische Sprachlehre für Deutsche), многочисленных 

хрестоматий, книг для чтения по русской истории, написанных на немецком языке и предназначенных для 

школьного обучения детей российских немцев. В работе с позиций нарративной лингвоисториографии 

анализируются особенности жизни и творческой деятельности пастора, доктора философии и доктора теологии, 

приведшие его к созданию одного из самых востребованных учебных комплектов по русскому языку для 

российских немцев. Лингвоисториографический феномен творчества А. В. Таппе, по мнению автора статьи, 

заключается в следовании основным трендам современных ему исследований в области русского языка и 

применении их в своей практической деятельности. Творческое использование грамматик и учебников русского 

языка М. В. Ломоносова, Я. М. Родде, И. А. Гейма, П. И. Соколова, Санкт-Петербургской Академии, 

И. М. Борна, Н. И. Греча и И. С. Фатера в известной мере поставило А. В. Таппе в один ряд с этими авторами. 

Учебное пособие А. В. Таппе «История России по Карамзину» (нем. Geschichte Russlands, nach Karamsin) было 

составлено на немецком языке как книга для чтения и предназначалась для обучения русскому языку детей 

российских немцев. Издание на основе имеющихся авторитетных научных и учебных описаний собственного 

учебного комплекта, состоящего из учебника, хрестоматии и книги для чтения по истории России, представляет 

собой, по мнению автора статьи, необычный феномен в истории лингвистики. 
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Abstract. The article is devoted to A. W. Tappe who compiled the New theoretical and practical course of the russian 

language for the germans (German: Neue theoretisch-praktische russische Sprachlehre für Deutsche), as well as numer-

ous anthologies, books for reading on russian history written in german and intended for school education of russian 

germans’ children. The article analyzes the life and creative work of A. W. Tappe from the standpoint of narrative lin-

guistic historiography. A. W. Tappe was a pastor, doctor of philosophy and theology, and created one of the most popu-

lar russian language teaching aid for russian germans. According to the author of the article, the linguistic and historio-
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graphic phenomenon of A. W. Tappe consists in his following the main trends of his contemporary researches in the 

field of the russian language and applying them in his practical work. The scientist’s creative use of the russian language 

grammars and textbooks written by M. V. Lomonosov, Ya. M. Rodde, J. A. Geim, P. I. Sokolov, the St. Petersburg 

Academy, I. M. Born, N. I. Grech and J. S. Vater placed A.W. Tappe on a par with these authors. The History of Russia 

by Karamzin translated in german by A. W. Tappe (German: Geschichte Russlands, nach Karamsin) was compiled as a 

book for reading in history and for teaching russian to russian germans’ children. The author claims that creating a com-

plete teaching aid, based on the available authoritative scientific and educational materials, consisting of a textbook, an 

anthology, a book for reading on Russian history is an unusual phenomenon in the history of linguistics. 

Key words: narrative linguistic historiography; grammar of the russian language; A. W. Tappe; N. M. Karamzin 

For citation: Lukin O. V. The phenomenon of A. W. Tappe and russian language textbooks for the germans. Ver-

hnevolzhski philological bulletin. 2022;(3):84–90. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2022-3-30-84-90. 
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Введение 

В истории языкознания, как и в истории дру-

гих отраслей человеческого знания, да, соб-

ственно, и всей истории человечества есть лич-

ности, которые становятся особенно интересны-

ми для исследователей именно в силу своей «ти-

пичности», приверженности ведущим направле-

ниям в развитии чего бы то ни было. Порой в 

силу самых разных причин они на какое-то вре-

мя становятся довольно знаменитыми, а затем на 

долгое время оказываются в забвении. Найти та-

ких личностей, вывести их из многовекового за-

бвения и с учетом современных достижений 

науки оценить их вклад в развитие науки – не-

безынтересная и вполне амбициозная исследова-

тельская задача. 

Как известно, немцы, в большом количестве 

переселявшиеся в XVIII–XIX вв. в Российскую 

империю, принесли на новую родину многое из 

своего жизненного уклада, в том числе и тради-

цию обязательного всеобщего образования. Как 

отмечает И. В. Черказьянова, «… дальнейшее 

развитие немецкой школы на российской земле, 

ее интеграция в систему российского образова-

ния не изменили основного принципа: посеще-

ние школы было обязательным как для мальчи-

ков, так и для девочек. Обязательность обучения 

было прямым следствием конфессиональности 

школы…» [Черказьянова, 2008, с. 39] (см. также 

[Ермолов, 2009]). 

На этом фоне исключительно актуальным 

стало составление учебников, грамматик, хре-

стоматий и других учебных пособий по русскому 

языку – языку титульной нации Российской им-

перии –для школьного обучения немецких детей. 

Именно этим вызван значительный всплеск вы-

пуска грамматик и учебников русского языка для 

немцев, написанных чаще всего на немецком 

языке.  

В своей работе «Краткая летопись граммати-

ческой деятельности в России» российский во-

енный инженер, писатель, филолог, педагог и 

автор грамматик русского языка для русских 

учащихся и пособий для преподавателей русско-

го языка В. А. Половцов (11.[23].09.1803 – 

22.09.[4.10]1866) перечисляет грамматики рус-

ского языка, в том числе, и написанные немцами, 

классифицируя их по годам правления Россий-

ских императоров. 

Самой первой из них была грамматика рус-

ского языка, написанная на латыни в 1696 г. 

немецким филологом Г. В. Лудольфом (нем. 

Heinrich Wilhelm Ludolf, 20.12.1655 – 25.01.1712) 

и опубликованная при Петре Первом. В годы 

правления Екатерины Второй была издана рус-

ская грамматика (нем. Ruszische Sprachlehre) 

(1764–1765) немецкого историка, публицист и 

статистика, состоявшего в 1761–1767 гг. на рус-

ской службе в Санкт-Петербурге А. Л. Шлёцера 

(нем. August Ludwig (von) Schlözer, 5.07.1735 – 

9.09.1809). Чуть позднее, в 1773 году в Риге вы-

шло в свет первое издание «Российской грамма-

тики» на немецком языке переводчика Рижского 

магистрата Я. Родде (нем. Jakob Rodde, рус. Яков 

Матвеевич Родде, 1725 – 29.05.1789). В 1789 го-

ду был опубликован учебник русского языка для 

немцев «Russische Sprachlehre für Deutsche» ор-

динарного профессора Московского университе-

та И. А. Гейма (нем. von Heim Bernhard Andreas, 

также Johann Heym, рус. Бернгард Андреас Гейм, 

также Гейм Иван Андреевич, 1759 – 28.10.1821). 

Впоследствии грамматики Родде и Гейма неод-

нократно переиздавались. 

В 1808 году в Лейпциге была издана «Русская 

грамматика» профессора восточных языков уни-

верситета Галле, потом Кенигсберга, известного 

индоевропеиста И. С. Фатера (нем. Johann 

Severin Vater, 27.05.1771–16.03.1826) (см. нашу 

статью [Лукин 2021]). И наконец, в 1810 году в 

Санкт-Петербурге появилось первое издание 

«Российской грамматики для немцев» А. В. Тап-
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пе, которому и посвящено наше исследование 

[Половцов, 1847]. 

Методы исследования 

При работе над статьей нами был использован 

метод нарративной лингвоисториографии, вклю-

чающий в себя: 

1. изучение и анализ биографической литера-

туры; 

2. изучение и анализ тестов грамматик; 

3. изучение и анализ лингвоисториографиче-

ской литературы. 

Результаты исследования 

1. Страницы жизни А. В. Таппе 

Дитрих Август Вильгельм Таппе (рус. Август 

Вильгельмович Таппе, нем. Dietrich August Wil-

helm Philipp von Tappe) родился 9 февраля 1778 

г. в купеческой семье в нижнесаксонском город-

ке Айнбеке (биографические данные приводим 

по: [Goldbach, 1831], [Recke, 1832], [Половцов, 

1912], [Хексельшнайдер, 1999]). Начальное обра-

зование он получил в школе Айнбека, среднее – 

в гимназии Хильдесхайма. Затем молодой чело-

век изучал философию в Эрфуртском универси-

тете, где получил свою первую ученую степень – 

доктора философии. Затем в Ге ̈ттингенском уни-

верситете А. В. Таппе изучал теологию. По 

окончании университета в 1802 г. он стал до-

машним учителем в лифляндском местечке Зель-

тингхоф (ныне Зелтини, латыш. Zeltiņi, Zeltiņš, 

устар. мыза Сельгинхофъ, мыза Зельтингоф). В 

1805 г. он получил должность старшего препода-

вателя филологии и протестантского вероиспо-

ведания во вновь открытой губернской гимназии 

в Выборге. Там же он стал заместителем дирек-

тора, затем директором и начал публиковать 

свои первые научные труды по теологии, этике и 

антропологии. 

Около 1806 г. А. В. Таппе стал изучать рус-

ский язык. В 1810 г. его пригласили на долж-

ность старшего преподавателя нравственности, 

истории и антропологии в петербургское немец-

кое училище Святого Петра (Петришуле), глав-

ное учебное заведение для российских немцев в 

столице империи. В 1815 г. он защитил диссер-

тацию при Дерптском университете и был удо-

стоен ученой степени доктора теологии. Педаго-

гические и научные заслуги А. В. Таппе были 

отмечены Российской империей: он стал титу-

лярным советником, став таким образом россий-

ским дворянином и получив право перед своей 

фамилией ставить von. 19 апреля 1819 г. он был 

награжден орденом св. Анны третьей степени за 

«педагогические успехи» и за издание «отлич-

нейших сочинений и полезных учебных книг» 

[Хексельшнайдер, 1999, с. 349]. 

Однако в том же 1819 году А. В. Таппе оста-

вил русскую службу в чине титулярного совет-

ника и вернулся в Германию, где в должности 

профессора преподавал нравственность, немец-

кий язык и отечественную историю при королев-

ской лесной академии в саксонском городе Та-

рандте (нем. Tharandt) недалеко от Дрездена. В 

этой должности он оставался до своей смерти 3 

апреля 1830 г.  

2. Круг интересов и творческое наследие 

А. В. Таппе 

О многообразии творческих интересов 

А. В. Таппе и признании их научным сообще-

ством Германии и России свидетельствует хотя 

бы перечисление его званий, приведенное на 

форзаце последнего прижизненного издания 

«Нового теоретического и практического курса 

русского языка для немцев»: «Доктор теологии и 

философии, профессор естественной истории, 

морали и наук о языке в Таранте, кавалер ордена 

Святой Анны, член Королевской Академии Наук 

в Эрфурте, Императорских минералогических 

обществ в Санкт-Петербурге и Великогерцог-

ских Саксонско-Веймарских обществ в Йене, 

Курляндского общества литературы и искусства 

в Митау, археологии в Галле и естественно-

научного общества в Лейпциге» [Tappe, 1826]. 

Творческое наследие А. В. Таппе весьма мно-

гообразно. Особую известность ему принесли 

учебные пособия по русскому языку для россий-

ских немцев, написанные на немецком языке. 

Это, прежде всего, «Новый теоретический и 

практический курс русского языка для немцев с 

многочисленными примерами, в качестве зада-

ний для перевода c немецкого языка на русский 

и с русского на немецкий, в соответствии с ос-

новными учениями грамматики, вместе с очер-

ком истории России до … » (нем. Neue theo-

retisch-praktische russische Sprachlehre für 

Deutsche mit vielen Beispielen, als Aufgaben zum 

Uebersetzen aus dem Deutschen in das Russische 

und aus dem Russischen in das Deutsche, nach den 

Hauptlehren der Grammatik, nebst einem Abrisse 

der Geschichte Rußlands bis …) (вместо многото-

чия стоял год издания книги – О. Л.), выдержав-

ший семь переизданий семь изданий с 1810 по 

1835 гг. [Tappe, 1826]. Книга имела отдельное 

приложение – «Первую русскую грамматиче-



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 3(30) 

Феномен А. В. Таппе и учебники русского языка для немцев 87 

скую хрестоматию» (нем. Erstes russisches gram-

matisches Lesebuch über die Formenlehre, oder: 

Russische Uebersetzungen der deutschen Aufgaben 

nach den Hauptlehren der Grammatik in der Spra-

chlehre), также выдержавшее семь изданий 

[Tappe, 1835]. 

Другим важным учебным изданием, подго-

товленным А. В. Таппе, стала «История России 

по Карамзину» (нем. Geschichte Russlands, nach 

Karamsin) [Tappe, 1831]. С. И. Маловичко и 

В. Ф. Марухин считают появление произведения 

великого российского историка «одним из пер-

вых национально-государственных нарративов в 

Европе», который «способствовал корректировке 

основных конструкций русской истории», что 

«… привело к формированию русского истори-

ческого мастер-нарратива, который укреплялся, 

в том числе, историческими произведениями, 

подражавшими ставшей популярной «Истории» 

Карамзина» [Маловичко, Марухин, 2017, с. 289]. 

Одним из таких произведений и является книга 

А. В. Таппе. Она была составлена на русском, 

немецком и французском языках. Однако рус-

ская и французская версии представляют собой 

сокращенное изложение произведения великого 

историка, тогда как немецкая называется 

«Russisches historisches Lesebuch, aus Karamsins 

Geschichte Russlands» (букв. Русская книга для 

чтения по истории, из Российской истории Ка-

рамзина) [Маловичко, Марухин, 2020, с. 192]. 

Очевидно, она также была предназначена для 

обучения русскому языку детей российских 

немцев, в то время как русская и французская 

версии такой цели явно не преследовали ввиду 

статуса этих языков в Российской империи XIX 

века. 

Как отмечает Э. Хексельшнайдер, названные 

учебные пособия «представляли собой учебники 

нового типа с ясной и легко усвояемой методи-

кой. Книги А. В. Таппе быстро разошлись, сде-

лав автора одним из первопроходцев в деле пре-

подавания русского языка немцам» [Хексель-

шнайдер, 1999, с. 348], о чем сам автор писал: 

«Тысячи северных немцев, начиная с 1810 г., 

обязаны этим сочинениям о русском языке свои-

ми должностями, честью и куском хлеба и несут 

с помощью этого языка с успехом немецкие 

науку, искусство, прилежание, понимание и вос-

питание в самые отдаленные земли» (цит. по 

[Хексельшнайдер, 1999, с. 348].) 

В этом контексте понятно, почему Т. М. Гри-

горьева и Е. О. Ершова назвали его «… миссио-

нером русского языка и российской истории, по-

скольку его труды на немецком языке, адресо-

ванные желающим овладеть русским языком, 

включали практически весь спектр методических 

руководств: хрестоматии, сборники практиче-

ских упражнений, пособия по теоретической 

грамматике, словари, лексиконы, книги для чте-

ния» [Григорьева, Ершов, 2010, с. 198]. 

Кроме перечисленных работ перу А. В. Таппе 

принадлежат две диссертации, несколько книг по 

вопросам нравственности и антропологии, а так-

же другие работы. 

3. Грамматика А. В. Таппе и ее источники 

Ответ на вопрос об оригинальности его глав-

ного произведения по русскому языку («Новый 

теоретический и практический курс русского 

языка для немцев с многочисленными примера-

ми, в качестве заданий для перевода c немецкого 

языка на русский и с русского на немецкий, в 

соответствии с основными учениями граммати-

ки, вместе с очерком истории России до … ») 

вполне однозначно дает сам автор – и в его 

названии (ср. «…в соответствии с основными 

учениями грамматики…») и в предисловии. Так, 

в предисловии к пятому изданию, перепечатан-

ному и в шестом, и в последнем, седьмом изда-

ниях, А. В. Таппе поясняет: «Что Ломоносов, 

Родде, Гейм, Соколов, Санкт-Петербургская 

Академия, а еще в последнее время Борн, Греч и 

Фатер сделали в теоретическом плане для рус-

ской грамматики, составитель пытался использо-

вать, представить с краткостью и легкостью, 

объяснить и дополнить собственными и новыми 

взглядами, насколько это ему удастся» [Tappe, 

1826, S. IV] (впрочем, год спустя сам Н. И. Греч 

обращает внимание на этот же факт: «Автор сей 

книги принес великую пользу иностранцам, об-

легчив изучение Русского языка выбором и 

удобным расположением правил и примеров; но 

мы не могли ничем из оной заимствоваться, ибо 

все правила оной взяты из других Грамматик» 

[Греч, 1827, с. 52]). 

Разумеется, грамматики русского языка 

М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургской Акаде-

мии, Н. И. Греча (см. [Лукин 2020]) и 

И. С. Фатера значительно известнее грамматик 

других авторов. Однако, в этом списке мы нахо-

дим и другие работы. Это, прежде всего, 

«Russische Sprachlehre» Я. Родде [Rodde, 1789] и 

«Russische Sprachlehre für Deutsche» И. А. Гейма 

[Heym, 1789]. 

Упоминающийся в учебнике И. М. Борн 

(рус. Иван Мартынович Борн, нем. Johann Georg 
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Born, 20.09.1778 – 13.09.1851) был автором 

«Краткого руководства к российской словесно-

сти», изданного в 1808 году [Борн, 1808]. С 1803 

по 1809 гг. он преподавал русский язык в Глав-

ном немецком училище Св. Петра в Санкт-

Петербурге (то есть непосредственно перед са-

мим Таппе, а его преемником в этой должности 

был не кто иной как Н. И. Греч). И. М. Борн был 

также основателем Вольного общества любите-

лей словесности, наук и художеств, писателем и 

поэтом. 

«Начальные основания российской граммати-

ки в пользу учащегося в Гимназии при Импера-

торской Академии наук юношества соcтавлен-

ныя», принадлежит перу члена Российской ака-

демии и ее непременного секретаря П. И. Соко-

лова (24.06.1764 – 02.01.1835) [Соколов, 1788] 

(первое издание грамматики вышло в 1788, пя-

тое – в 1808 году). Эту грамматику О. Л. Арис-

кина называет «… одной из тех лингвистических 

работ, которыми завершался ломоносовский этап 

в изучении морфемики и словообразования и 

языковых единиц в целом» [Арискина, 2010, 

с. 22]. 

Заключение 

Оценивая вклад А. В. Таппе в историю языко-

знания, в первую очередь, в историю граммати-

ческого описания русского языка следует отме-

тить, что его учебники русского языка для 

немецких учащихся ни в коей мере не были соб-

ственно оригинальными сочинениями автора. 

Однако упрекать его в плагиате и / или компиля-

ции в полной мере также не стоит.  

Учебники А. В. Таппе – это плод многолетне-

го труда педагога, методиста, коим он был на 

протяжении многих десятилетий. Задача его со-

стояла не в том, чтобы найти что-то новое в рус-

ской грамматике, предложить свое видение 

грамматических феноменов русского языка, а в 

том, чтобы на основе имеющихся авторитетных 

научных и учебных описаний составить свой 

удобный в практической деятельности учебный 

комплект, состоящий из учебника, хрестоматии и 

книги для чтения по истории России.  

И этот замысел ему, несомненно, удался, о 

чем свидетельствуют восторженные отзывы о 

его работах как российских, так и немецких со-

временников. 
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Abstract. This article focuses on the problems of studying the scientific text, its morphological and syntactic fea-
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ferences connected with each other in accordance with the laws of logic, the presence of strong argumentation, strict 

structure, objectivity of presentation. Conclusions are made regarding the predominance at the morphological level of 

nouns with an abstract meaning, feminine nouns, and the widespread use of relative adjectives. There is a tendency to 

use verbs of imperfect form in the timeless meaning of the third person singular and plural. In syntax, indeterminate-

personal and impersonal sentences, as well as complex constructions of sentences, are frequent. A tendency to use sim-

ple, complex, mixed complex sentences has been revealed. 

Key words: scientific text; dissertation studies; morphological features; syntactic features; russian language; scien-

tific speech style; analysis 
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Введение 

Основной целью данного исследования явля-

ется определение морфосинтаксических особен-

ностей русскоязычного научного текста на мате-

риале анализа русскоязычных кандидатских и 

докторских диссертационных исследований по-

следнего десятилетия с 2011 по 2021 гг. по специ-

альностям 10.02.04 Германские языки, 10.02.05 

Романские языки, 10.02.19 Теория языка, 10.02.20 

Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание, 10.02.22 Языки 

народов зарубежных стран Европы, Азии, Афри-

ки, 10.02.01 Русский язык.  

Теоретической основой данного исследования 

послужили лингвистические концепции понима-

ния научного текста Т. В. Дроздовой, И. Р. Галь-

перина, З. Я. Тураевой и др., закономерности 

функционирования языка в научном стиле речи, 

отраженные в работах М. Н. Кожиной, М. П. Ко-

тюровой, Н. И. Колесниковой, Л. Г. Роговой, 

Н. Ф. Сафьяновой, Т. Е. Аросеевой, М. П. Сенке-

вич, И. В. Богатыревой и других. 

Благодаря современным технологиям стало 

возможным осуществлять поиск и обмен научной 

информацией по всему миру, что говорит об от-

крытости и доступности научной литературы в 

настоящие дни. 

Информативная функция научного текста нахо-

дит отражение в его жанровых особенностях: вы-

деляют научную (монографии, статьи, диссерта-

ции, рефераты), а также учебную и справочную 

литературу. Несмотря на различие в содержании и 

предназначении жанров, они объединены приро-

дой научного мышления: его основная форма – 

понятие, а языковое выражение мысли – суждения, 

выводы, следующие один за другим в строгой ло-

гической последовательности. Это определяет та-

кие особенности научного стиля, как отвлечен-

ность и обобщенность. В текстах данного стиля 

структурно выражена логичность изложения.  

Рассматриваемый жанр диссертации относится 

к письменной научной коммуникации, соответ-

ственно основой научной речи является научное 

знание, зафиксированное в форме текста. Знание 

является не набором случайных фактов, а набо-

ром сведений, объединенных в логическую, 

стройную систему в процессе познания [Бажено-

ва, Котюрова, 2017, с. 145].  

Несмотря на огромное количество существу-

ющих определений научного текста, выделим од-

но, на наш взгляд наиболее подходящее: «Науч-

ный текст – это единство содержания, формы, 

средства выражения мысли. Научный текст отно-

сится к функциональному стилю речи литератур-

ного языка, с рядом особенностей: предваритель-

ное обдумывание высказывания, монологический 

характер, строгий отбор языковых средств, тяго-

тение к нормированной речи» [Котюрова, 2019, 

с. 16].  

Так, научный стиль речи отличается следую-

щими характеристиками: отвлеченностью, обоб-

щенностью, точностью, сухостью, строгостью, 

подчеркнутой логичностью [Котюрова, 2019, 

с. 19]. Обобщенность и отвлеченность речи, яв-

ляющиеся определяющими для научных текстов, 

вытекают из назначения науки – изучение свойств 

феноменального мира, формирование системы 

знаний, выводов, законов об окружающем нас 

мире.  

Обзор научных работ по теме исследования 

Научный стиль речи имеет свои специфиче-

ские лингвистические особенности, которые про-

являются на разных языковых уровнях, а именно 

морфологическом, синтаксическом, лексическом, 

стилистическом. Проблемами научного стиля ре-

чи занимались такие ученые как М. П. Котюрова 

(Стилистика научной речи, Культура научной ре-

чи) [Котюрова, 1996, 2008, 2019], Н. И. Колесни-

кова (Что важно знать о языке и стиле научных 

текстов, Развитие письменной научной речи: об-

разовательные уровни «Лицей-вуз», Культура 

научной и деловой речи) [Колесникова, 2021, 

2022], Л. Г. Рогова, Н. Ф. Сафьянова, Т. Е. Аросе-

ева (Пособие по научному стилю речи) [Аросеева, 
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2017], М. П. Сенкевич (Стилистика научной речи 

и литературное редактирование научных произве-

дений) [Сенкевич, 1984], И. В. Богатырева (По-

собие по научному стилю речи) [Богатырева, 

1986], О. А. Стычева (Научный стиль речи: во-

просы дидактического обеспечения, Научный 

стиль и профессиональная компетенция) [Стыче-

ва, 2012], и другие. В своих работах М. П. Котю-

рова повествует о смысловой структуре научного 

текста, рассматривает научный текст как объект 

редактирования, ставит цели и решает задачи сти-

листики научной речи [Котюрова, 1996, 2008, 

2019]. Н. И. Колесникова рассматривает научный 

текст в контексте обучения студентов написанию 

научных статей, диссертаций, квалификационных 

работ, рассматривает типичные ошибки, которые 

встречаются в работах студентов и предлагает 

пути решения проблем [Колесникова, 2021, 2022]. 

Л. Г. Рогова, Н. Ф. Сафьянова, Т. Е. Аросеева в 

своих трудах делают упор на развитие навыков 

устной научной речи и обучение чтению техниче-

ских научных текстов с последующим конспекти-

рованием прочитанного [Аросеева, 2017]. В пред-

лагаемом М. П. Сенкевич пособии для студентов 

редакторских факультетов полиграфических ин-

ститутов и факультетов журналистики государ-

ственных университетов проводится лингвости-

листический анализ лексико-фразеологического и 

морфолого-синтаксического состава научных 

произведений, выявлены нормы и закономерно-

сти языка и стиля научной литературы, особенно-

сти функционального стиля науки и техники как 

одного из наиболее замкнутых подъязыков (под-

систем) русского литературного языка; описана 

стилистика научной речи; рассмотрены вопросы 

литературного редактирования научных произве-

дений [Сенкевич, 1984]. О. А. Стычева повеству-

ет о научном стиле речи с точки зрения обучения 

школьников и студентов с акцентом на повыше-

нии требований к уровню лингвистической под-

готовки специалистов [Стычева, 2012]. И. В. Бо-

гатырева говорит о правильной подаче материала 

при написании научных работ, выделяет специ-

фичные черты научного стиля речи [Богатырева, 

1986].  

Морфологические и синтаксические 

особенности текстов диссертаций 

Опираясь на работы вышеперечисленных ав-

торов и проанализировав научный стиль речи на 

материале пятидесяти текстов русскоязычных 

диссертаций, можно выделить основные особен-

ности на морфологическом и синтаксическом 

уровнях. Преобладание отглагольных имен суще-

ствительных, родительного падежа, настоящего 

времени в глагольных формах, использование 

безличных форм глагола – на морфологическом 

уровне. На синтаксическом уровне – использова-

ние безличных конструкций, простых и сложно-

подчиненных предложений. Высокую частот-

ность имеет употребление повествовательных 

предложений с использованием союзов, лексиче-

ских повторов, личных и указательных местоиме-

ний в качестве средств связи в предложении.  

Морфологические особенности 

На морфологическом уровне об употреблении 

существительных можно сказать, что активно ис-

пользуются существительные с абстрактным зна-

чением с преобладанием форм женского и сред-

него родов, редко используются аббревиатуры и 

сложносокращенные слова (МАПРЯЛ, НГЛУ, 

ПЯ, ИЯ, ЛЕ). Абстрактность и общность научной 

речи выражается в использовании существитель-

ных среднего рода. Например: движение, количе-

ство, явление, отношение, действие, обстоя-

тельство, резюмирование, свойство, формирова-

ние, изменение, распределение, состояние, усиле-

ние, влияние, значение, дискурс, определение и т. 

д. Среди существительных мужского и женского 

рода мы выделили большое количество следую-

щей абстрактной лексики: падеж, идиостиль, 

опыт, процесс, вопрос, объём, характер, период, 

дискурс, метод, результат и т. д.; часть, де-

скрипция, номинация, категоризация, визуализа-

ция, референция, репрезентация, черты, форма, 

сила, величина, база, структура, значимость, 

культура, модальность, актуализация, обработ-

ка, активность, возможность, лексикализация, 

грамматикализация, прагматикализация, генера-

лизация, конкретизация, ирония, потребность, 

поэтика, эстетика, классификация и т. д. Аб-

страктные существительные здесь, как правило, 

не метафорированы и выступают в качестве тер-

минов (диалогичность, дискурс, частотность, 

динамичность, периферия, категоризация, визуа-

лизация, референция). Отметим, что существи-

тельные женского рода наиболее частотны. Из 55 

проанализированных текстов диссертаций 50 % 

существительных были женского рода, 32 % 

пришлось на существительные среднего рода и 

18 % – существительные мужского рода. 

В анализируемых текстах диссертации было 

обнаружено широкое использование относитель-

ных прилагательных (объективный, субъектив-

ный, возвышенный, интеллектуальный, философ-
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ский, научный, когнитивный, дискурсивный, кон-

текстуальный, диалогический, изоморфный, ген-

дерный, онтолингвистический, грамматический, 

междисциплинарный), сложные формы сравни-

тельной и превосходной степеней сравнения (не 

столь разнонаправлены, наиболее употребитель-

ными, наименее эффективными, более активное). 

Простые формы степеней сравнения имен прила-

гательных употребляются реже. 

Глаголы зачастую употребляются во вневре-

менном значении. Прослеживается тенденция к 

употреблению глаголов несовершенного вида 

(влечет, подчеркивает, говорит, предстают, за-

ключает, содержит, приносит, доказывает, цель 

заключается, вопрос ставится, парадигма рас-

сматривается, анализируется специфика, это 

происходит, он показывает, управляет, стерео-

типность проявляется). Преимущественно ис-

пользование глаголов третьего лица единственно-

го и множественного числа (является, обоснова-

на, определены, находится, применены, привлека-

ет, представляют, синтезируют, существует, 

разыгрывается, прослеживается, нашли под-

тверждение, может быть изучена), либо дее-

причастных оборотов первого лица единственно-

го числа без основного местоимения (учитывая, 

полагая, анализируя, доказывая, опираясь, про-

слеживая, включаясь). В сослагательном накло-

нении глаголы встречаются довольно редко. Гла-

голов в повелительном наклонении обнаружено 

не было.  

В материалах диссертаций нам встретилось 

большое количество глаголов с ослабленными 

лексико-грамматическими значениями времени, 

лиц и чисел, например, идентичные конструкции: 

производится анализ – осуществляется анализ – 

анализируется; мы можем сделать вывод – исхо-

дя из вышесказанного, делаем вывод – приходим к 

выводу. В синтаксисе это явление отражено в так 

называемых неопределенно-личных предложени-

ях, которые позволяют заменить безличные пред-

ложения (сравните синонимичные выражения: 

мы приходим к выводу, что понимание сопряжено 

с объяснением / вывод таков – понимание сопря-

жено с объяснением / можно сделать вывод о 

том, что понимание сопряжено с объяснением). 

Повествуя об особенностях грамматики текста 

диссертационных исследований можно говорить о 

своеобразии грамматической структуры научного 

стиля. Научная речь довольно часто имеет имен-

ной характер, поэтому встречается большое коли-

чество существительных и прилагательных по 

отношению к глаголу и глагольным формам. 

Например, рассматривается пример влияния ми-

ровоззренческих форм познания на становление и 

развитие гуманитарных знаний; или параграф 

посвящен рассмотрению формирования классиче-

ских черт методов гуманитарных наук и анализу 

дискуссии о различии черт гуманитарных наук. 

Причастия, отглагольные прилагательные и суще-

ствительные активно заменяют глагольные фор-

мы, например: анализировать – проанализировав, 

развивать – развитие, рассмотреть – рассмот-

рение, формировать – формирование, решить – 

решение и т. д.  

Обобщенным характером обладают местоиме-

ния как личные, так и притяжательные и употреб-

ляются, в основном, в формах первого лица мно-

жественного числа: мы выяснили, мы доказали, 

мы пришли к выводу, мы исследовали, если мы 

исключаем..., то получаем...:, мы приходим к ре-

зультату... и т. д. или же третьего лица един-

ственного и множественного числа: они проанали-

зировали, он олицетворяет, они внесли, оно не 

представляет собой, он призывает. Но зачастую 

во всех этих случаях наряду с возможностью ис-

пользования местоимения множественного числа 

первого лица «мы» вероятнее будет упущение 

этого местоимения с заменой на неопределенно-

личную конструкцию: если исключить, чтобы 

заменить, для анализа необходимо, можно гово-

рить, необходимо отметить, и т.д. или же заме-

на местоименной конструкции с помощью стра-

дательного залога: здесь рассматриваются, фор-

мулируются выводы, намечаются перспективы, 

изучение представляется актуальным, обосновы-

вается актуальность, определен объект, изло-

жены цель и задачи и т. д. В форме первого лица 

единственного числа местоимений не выявлено, 

так как это не является характерным признаком 

научного стиля речи. Для выражения логической 

связи в предложении употребимы указательные 

местоимения: эти ученые, этот метод, эта про-

блема, это и послужило.  

Часто встречаются предложно-именные слово-

сочетания: в результате, в действительности, в 

виде, с помощью, с точки зрения, в свою очередь, 

в качестве и другие; сказуемые именного типа: 

приведем примеры, дать оценку; определения: 

определение, данное лингвистами; ученые, про-

анализировав данные, пришли к выводу…; безлич-

ные или неопределенно-личные предложения, 

вводные слова и вводные конструкции: возмож-

но, очевидно, логично и другие.  

Естественным является то, что в диссертациях 

используется большое количество терминов: ка-
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тегоризация, визуализация, референция, репре-

зентация, модальность, актуализация, лексикали-

зация, грамматикализация, прагматикализация, 

генерализация, конкретизация, ирония, поэтика, 

эстетика, дискурс. 

Синтаксические особенности 

На синтаксическом уровне языка научного по-

знания характерными особенностями являются 

сложные построения предложений для передачи 

системы научных понятий, установления отноше-

ний внутри предложения между видовыми и ро-

довыми понятиями, между причиной и следстви-

ем, между доказательствами и выводами. Частот-

ны использования предложений с однородными 

членами, связующими и обобщающими словами 

при них: диалог существует как бытийственный 

и познавательный акт; текст выступает не как 

данность, а как феномен культуры; дисциплина 

содержит ряд приемов интерпретации и пони-

мания; не только фактуальный, но и ценностный 

аспект.  

Прямой порядок слов в предложениях способ-

ствует ясности и точности формулировок. При 

этом инверсия при расположении членов предло-

жения может служить логическим усилением, вы-

делением той или иной части высказывания, а по-

тому возможны отклонения от стилистически 

нейтрального порядка. 

Особое значение имеет логичное построение 

мысли, что помогает подчеркнуть логическую 

сторону речи. Этой же цели служит и умелое объ-

единение отдельных предложений в сложное син-

таксическое целое (сверхфразовое единство). По-

следовательность в развитии мысли отражает 

вводные слова и фразы: во-первых, во-вторых, 

наконец, так, например, все-таки. При этом син-

таксису научной речи не свойственны соедини-

тельные конструкции, которые лишают высказы-

вание целостности. 

Важно отметить, что гармония, последова-

тельность, упорядоченность синтаксических кон-

струкций присущи всем жанрам научных работ, в 

том числе диссертационным исследованиям. Для 

диссертаций характерно использование большого 

количества страдательных конструкций: форму-

лируются выводы, намечаются перспективы, 

изучение представляется актуальным, обосновы-

вается актуальность, определен объект, изло-

жены цель и задачи и т. д.; безличных и неопре-

деленно-личных конструкций: если исключить, 

чтобы доказать, для этого необходимо сделать, 

можно говорить, необходимо отметить, и т.д. 

Обязателен правильный порядок слов. Наряду с 

простыми предложениями довольно широко 

представлены следующие типы предложений – 

сложноподчиненные, сложносочиненные и сме-

шанные сложные предложения. 

Сложноподчиненные: Необходимо отметить, 

что темпоральные ремарки, указывающие на со-

бытия, наиболее часто встречаются в его позд-

них произведениях, выступая их неотъемлемой 

структурной единицей; 

Мы приходим к выводу, что изучение художе-

ственных произведений в свете жанровой специ-

фики представляется актуальным и плодотвор-

ным в работе с региональным литературным 

материалом. 

Сложносочиненные: В романских языках и 

диалектах постглагольное отрицание имеет ши-

рокое распространение: оно присутствует в 

языках регионов от Южной Франции до Север-

ной Италии. Отметим, что в ходе исследования 

сложносочиненных предложений было выявлено 

довольно небольшое количество. 

Смешанные сложные предложения: Механизм 

расширения семиосферы (приращения числа её 

текстов) может описываться в рамках теории 

семиозиса через отношения знака к референту, 

где референт есть некоторый исходный текст, 

или прототекст, а знак − его текстовое отоб-

ражение, метатекст; 

Адресант актуализирует акт рассуждения, 

содержащий информацию, достаточную для вы-

ведения из нее необходимой смысловой составля-

ющей: объясняемое подводится под известное 

общее положение (описание) или опирается на 

утверждение о каузальной связи.  

Основные результаты исследования 

Итак, научный стиль речи должен обладать 

однозначным использованием понятий, широким 

спектром суждений и умозаключений, соединен-

ных между собой в соответствии с законами ло-

гики, наличием строгой аргументации, строгой 

структурированностью, объективностью изложе-

ния. Научный стиль имеет свои специфические 

лингвистические особенности, которые проявля-

ются на разных языковых уровнях. Анализу были 

подвергнуты морфологический и синтаксический 

уровни.  

В ходе анализа было установлено преоблада-

ние на морфологическом уровне существитель-

ных с абстрактным значением, при этом суще-

ствительные женского рода наиболее частотны. 

Было обнаружено широкое использование отно-
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сительных прилагательных, встречались сложные 

формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения. Простые формы степеней сравнения 

имен прилагательных обнаружены не были. Про-

слеживается тенденция к употреблению глаголов 

несовершенного вида во вневременном значении 

третьего лица единственного и множественного 

числа, также встречаются деепричастные обороты 

первого лица единственного числа без основного 

местоимения. В материалах диссертаций встрети-

лось большое количество глаголов с ослабленны-

ми лексико-грамматическими значениями време-

ни, лиц и чисел. В синтаксисе это явление отра-

жено в неопределенно-личных и безличных пред-

ложениях. Личные и притяжательные местоиме-

ния употребляются в формах первого лица мно-

жественного числа, реже в форме третьего лица 

единственного числа. Часто встречаются пред-

ложно-именные словосочетания, вводные слова и 

вводные конструкции. На синтаксическом уровне 

характерными особенностями для текстов диссер-

тационных исследований являются сложные по-

строения предложений, частотны использования 

простых, сложноподчиненных, сложных предло-

жений смешанного типа.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию восприятия стандартного и когнитивного подхода к 

тифлокомментированию (аудиодескрипции) лицами с нарушениями зрения. Тифлокомментирование 

(аудиодескрипция) рассматривается как звуковое описание визуальной информации, непонятной незрячему 

(слабовидящему) без дополнительного словесного комментария. В центре внимания авторов находится роль 

ассоциативной синестемии в активации образного мышления и улучшении понимания атмосферы 

аудиовизуального произведения. Цель исследования состоит в подтверждении или опровержении гипотезы о 

необходимости использования ассоциативных фонестем при создании тифлокомментария (аудиодескрипции) 

для подсознательной настройки реципиента на определенные сенсорные ожидания без нарушения 

объективности описания и его интерпретации. Для достижения поставленной цели был проведен трехэтапный 

эксперимент, направленный на рассмотрение тифлокомментирования (аудиодескрипции) в качестве объекта 

лингвистического исследования; анализ особенностей восприятия ассоциативных фонестем слепыми 

(слабовидящими) реципиентами и взаимовлияния составляющих тифлокомментирования (аудиодескрипции). 

Основными методами являются метод свободного ассоциативного эксперимента и метод субъективного 

шкалирования. Общее число задействованных респондентов составило 50 незрячих (слабовидящих) человек 

среднего возраста, не владеющих иностранными языками. Результаты исследования показывают высокие 

положительные оценочные показатели у аудиокомментариев, в которых были использованы фонетически 
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Введение 

Способы создания безбарьерного общества 

для незрячих (слабовидящих) находятся в стадии 

активной разработки в связи с осуществлением 

государственной программы Российской Феде-

рации «Доступная среда» в части Федерального 

проекта «Информационная доступность». п. 1 

«Обеспечение условий доступности приоритет-

ных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения, а также информаци-

онной доступности» [Паспорт п 1.1 2010]. В со-

циальной сфере актуальным направлением раз-

вития является новая отрасль перевода – тифло-

комментирование (в американской традиции 

аудиодескрипция) [Гусейнова, 2021, с. 42], пер-

спективное и востребованное как в России 

[Ваньшин, Ваньшина, 2011; Борщевский, 2018; 

Борщевский, 2019; Козуляев, 2019], так и за ру-

бежом [Benecke, 2014; Matamala, 2007; Snyder, 

2004; Orero, 2005; Jerzakowska, 2018].  

Мы будем придерживаться определения 

Б. Бенеке, согласно которому тифлокомментиро-

вание (аудиодескрипция) – это «звуковое описа-

ние визуальной информации, непонятной незря-

чему (слабовидящему) без дополнительного сло-

весного комментария» [Benecke, 2014, p. 1]. Сто-

ит отметить, что для незрячих (слабовидящих) 

людей слуховой канал, по которому происходит 

восприятие тифлокомментирования (аудиоде-

скрипции), играет значительную роль в познании 

мира, так как с помощью акустических парамет-

ров незрячий (слабовидящий) может определять 

отличительные характеристики предмета [Ker-

mauner, 2021, p. 603]. При формировании пер-

цептивных свойств аудиовизуального произве-

дения для незрячего (слабовидящего) человека, 

пожалуй, большее значение имеет звукосимво-

лизм – ассоциация фонем и стимулов, содержа-

щих определённые перцептивные и / или семан-

тические элементы [Шляхова, Ташкинова, 2019, 

с. 9]. 

Цель настоящего исследования заключается в 

изучении зависимости оценки текстов аудиоде-

скрипции от степени употребления звукосимво-

лических языковых единиц. В соответствии с 

заявленной целью ставятся следующие задачи: 

1. рассмотреть аудиодескрипцию в качестве 

объекта лингвистического исследования; 

2. экспериментальным путем установить осо-

бенности восприятия ассоциативных фонестем 

слепыми (слабовидящими) реципиентами; 

3. провести анализ взаимовлияния составля-

ющих аудиодескрипции в процессе их восприя-

тия слепыми (слабовидящими) реципиентами. 

Гипотеза исследования заключается в следу-

ющем: при создании звукового описания упо-

требление слов, которые отличаются преоблада-

нием тех или иных ассоциативных фонестем, 

может помочь настроить определённые сенсор-

ные ожидания в сознании. При этом объектив-

ность аудиодескрипции не будет нарушена, так 

как незрячий (слабовидящий) реципиент интер-
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претирует информацию, основываясь на соб-

ственных ощущениях. 

Методологическая база исследования 

В области фоносемантики решение таких 

фундаментальных проблем современной лингви-

стики, как специфика восприятия звукосимволи-

ческих свойств звучащей речи, проблема моти-

вированности языковой формы и проблема авто-

номности либо взаимообусловленности языко-

вых подсистем исследовались в трудах [Воро-

нин, 1982; Горелов, 1974; Гурджиева, 1973; Жу-

равлев, 1981; Левицкий, 2009], служащих базой 

для многих работ и получивших развитие в обла-

сти лингвистики [Slavova, Andonov, 2022; Winter, 

Perlman, 2021; Slavova, 2020; Slavova, 2019], пси-

хологии [Pexman, 2020; Agrawal, 2020; Vainio, 

Vainio, 2021], литературоведения [Hösle, 2022] и 

социологии [Cuskley, Dingemanse, Kirby, 

Leeuwen, 2019].  

Способность звуков вызывать определённые 

ассоциации во многом объясняется проявлением 

синестемии – «различного рода взаимодействия 

между ощущениями разных модальностей (ре-

же – между ощущениями одной модальности) и 

ощущениями и эмоциями, результатом которых 

на первосигнальном уровне является перенос 

качества ощущения (либо перенос нервных им-

пульсов), на второсигнальном же уровне – пере-

нос значения, в том числе перенос значения в 

звукосимволическом слове» [Воронин, 1982, 

с. 77]. Звуковой символизм тесно связан с оппо-

зицией «произвольность – мотивированность» на 

уровне подсознания. На этом основании выде-

ляют две разновидности синестемии: 

1. метафорическая синестемия (затрагивает 

лексико-семантический уровень); 

2. ассоциативная синестемия (затрагивает 

фоносемантический уровень) [Воронин, 1982, 

с. 77]. 

На фоносемантическом уровне носителями 

символических значений могут быть звукотип 

(фонема), фонетический признак и единица, ко-

торую можно обозначить как звукосимволиче-

ский комплекс (фонестема) [Левицкий, 2009, 

с. 69]. Вызванные фонетическим стимулом ассо-

циации возникают по следующей схеме «звук – 

действие, сопровождаемое звуком – результат, 

процесс, вид действия», что обеспечивает объек-

тивную конкретизацию предмета описания в со-

знании [Шляхова, Шестакова, 2013]. Так, нали-

чие синестемических языковых единиц в звуча-

щем тексте определяет его принадлежность к 

категории текстов с эстетической направленно-

стью за счёт расширения возможностей соб-

ственной интерпретации. 

По мнению теоретиков и практиков в области 

тифлокомментирования [Snyder, 2014; Fix, 2005] 

текст тифлокомментария (аудиодескрипции) от-

носится к текстам с эстетической направленно-

стью ввиду строгой необходимости выполнения 

двух функций: фатической (поддержание ощу-

щения непрерывного контакта во время комму-

никации) и поэтической (компенсация эстетиче-

ского наслаждения от созерцания образа посред-

ством корректного использования воспринимае-

мых на слух вербальных и невербальных кодов) 

[Pujol, 2007]. Выбор использованных в аудиоде-

скрипции вербальных и невербальных кодов за-

висит от подхода дескриптора к созданию опи-

сания. Принято выделять следующие подходы: 

1. традиционный (денотативное описание 

объективной реальности); 

2. когнитивный (сочетание денотативной 

информации с вербальным выражением когни-

тивных процессов); 

3. креативный (описание, основанное на 

личной интерпретации дескриптора) [Bardini, 

2016]. 

Сложности в выборе подхода обусловили по-

явление эмпирических исследований, направ-

ленных на анализ восприятия различных катего-

рий аудиодескрипции [Wendorff, Pawlowska, 

2021; Chottin, Thompson, 2021; Hadley, Rieger, 

2021; Carlucci, Seibel, 2020; Hutchinson, Eardley, 

2019]. Настоящее исследование посвящено 

функциональной нагрузке ассоциативных фоне-

стем для незрячих (слабовидящих) в процессе 

восприятия тифлокомментария (аудиодескрип-

ции). Мы предполагаем, что звукосимволизм бу-

дет являться активатором образного мышления, 

что поможет незрячему (слабовидящему) реци-

пиенту не только воспринять аудиовизуальное 

произведение так, как задумал автор, но и глуб-

же погрузиться в атмосферу. 

Ход исследования 

Структура экспериментального исследования 

представлена тремя соотносимыми между собой 

этапами. Основными методами являются метод 

свободного ассоциативного эксперимента и ме-

тод субъективного шкалирования. Эксперимен-

тальное исследование было проведено с участи-

ем группы незрячих (слабовидящих) респонден-

тов. Общее число задействованных респондентов 

составило 50 незрячих (слабовидящих) человек 
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среднего возраста, не владеющих иностранными 

языками. 

На первом этапе было проведено устное анке-

тирование по методу семантического дифферен-

циала (СД). Участникам были предложены анке-

ты из 12 пунктов, каждый из которых включал в 

себя по четыре пятибалльные шкалы с сенсор-

ным характером: «холодное-тёплое», «тёмное-

светлое», «неприятное-приятное», «большое-

маленькое» (Таблица 1). 

Таблица 1 

Пример опросника на первом этапе 

Температура  холодное    тёплое  

5 4 3 2 1 

Активность тёмное    светлое 

5 4 3 2 1 

Отношение  неприятное    приятное  

5 4 3 2 1 

Размер большое     маленькое 

5 4 3 2 1 

 

В ходе эксперимента респонденты должны 

были прослушать ряд слов, содержащих в себе 

звукосимволические компоненты и оценить их 

по пунктам. Для чистоты эксперимента были 

взяты слова незнакомого респондентам немецко-

го языка. В качестве единиц анализа были вы-

браны слова с начальными компонента-

ми /gr/, /kr/, /br/, /vr/, /pr/, /str/, /gl/, /kl/, /pl/, /fl/, /k

hl/, /schl/. Это обусловлено тем, что в индоевро-

пейских языка звукосимволические комплексы, 

содержащие в качестве второго компонента фо-

немы /r/ и /l/ должны являться наиболее симво-

лически значимыми [Левицкий, 2009]. 

На втором этапе респондентам были предло-

жены краткие отрывки из аудиодескрипции с 

звукосимволичным и нейтральным компонен-

том. Затем русские аналоги (Таблица 2). 

Таблица 2  

Пример опросника на втором этапе  

Немецкий  

вариант  

Русский аналог  Какой  

красочнее? 

Der Käfer fällt von 

der Säule. 

Жук падает на 

землю  

 

Der Käfer plumpst 

von der Säule  

Жук плюхается 

на землю 

 

После прочтения экспериментатором немец-

ких отрывков испытуемые должны были опреде-

лить какое из них нейтральное, а какое нет, то 

есть по звукам, составляющим немецкое слово, 

угадать, что оно значит. 

На третьем этапе экспериментаторами были 

составлены два русских описания к отрывку из 

мультипликационного фильма «Балто»: одно из 

них отличалось частотным содержанием слов со 

звуками, охарактеризованными как «холодный», 

«темный», «неприятный», «большой». Выбор 

сенсорных характеристик обусловлен сюжетом 

описываемого фрагмента (схватка волка с гризли 

в зимнем лесу); второе описание являлось 

нейтральным, то есть все звуки встречались 

примерно с одинаковой частотой (Таблица 3). 

Таблица 3  

Пример опросника на третьем этапе 

Какое настроение передает описание? 

Какое описание Вам больше понравилось? Оцените  

прослушанные аудиообразцы по пятибалльной шкале 

АД 1 5 4 3 2 1 

АД 2  5 4 3 2 1 

 

Каждый респондент должен был прослушать 

составленные описания и оценить степень воздей-

ствия, устно аргументировав свою позицию, отве-

чая на заданные экспериментатором вопросы. 

Результаты и дискуссия 

На первом этапе обработки получены показа-

тели по сенсорным шкалам, где отдельно были 

рассмотрены слова с фонемами /r/ и /l/. Средние 

оценки респондентов представлены в таблице 4. 
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Таблица 4  

Средние оценки слов с выбранными звукосочетаниями по шкалам СД 

Шкалы 

«холодное-тёплое» «тёмное-светлое» «неприятное-приятное» «большое-маленькое» 

gr 5 gl 5 gr 5 gl 2 gr 5 gl 2 gr 5 gl 3 

kr 4 kl 2 kr 2 kl 2 kr 3 kl 2 kr 4 kl 3 

br 5 pl 4 br 5 pl 3 br 5 pl 3 br 5 pl 2 

vr  3 fl 2 vr  3 fl 2 vr  3 fl 4 vr  3 fl 2 

pr 3 khl 2 pr 4 khl 4 pr 4 khl 2 pr 3 khl 2 

str 2 schl 2 str 5 schl 3 str 4 schl 2 str 5 schl 2 

 

Полученные данные позволили нам сделать 

вывод, что самыми высокими показателями, ко-

торые могут быть охарактеризованы как «отри-

цательные» («холодное», «темное», «неприят-

ное», «большое»), обладают слова, содержащие 

фонему /r/. Это обусловило стремление к частот-

ному употреблению лексических единиц с дан-

ной фонемой при составлении звукосимволиче-

ского аудиоописания видеофрагмента.  

На втором и третьем этапе обработки получе-

ны показания по степени воздействия, где от-

дельно были рассмотрены оценки звукосимволи-

ческой и нейтральной аудиодескрипции. Наибо-

лее высокими положительными показателями в 

обоих случаях обладала аудиодескрипция, в ко-

торой были использованы фонетически мотиви-

рованные звуковые единицы. Респонденты аргу-

ментировали это тем, что ассоциации, возника-

ющие при прослушивании немецких звукосим-

волических глаголов, практически всегда корре-

лировали с ассоциациями, вызванными их рус-

скими аналогами.  

В ходе третьего этапа было установлено, что 

85 % респондентов оценили степень восприятия 

звукосимволической аудиодескрипции на 4–5 

баллов, 15 % дали оценку в 3 балла. Нейтральное 

описание было оценено 70 % на 2–3 балла и 30 % 

на 4 балла. Участники эксперимента объясняли 

свой выбор тем, что первое описание наиболее 

точно передавало атмосферу, а подобранные 

лексические единицы позволяли прочувствовать 

объект описания. 

Заключение 

Для соблюдения баланса между оригиналь-

ным текстом и текстом комментария при разра-

ботке аудиоописания могут быть задействованы 

символически активные фонестемы [Bottini, 

Barilari, Collignon, 2019]. Это положительно вли-

яет на восприятие аудиодескрипции, так как ак-

тивирует образное мышление и улучшает пони-

мание. Так, проведённое экспериментальное ис-

следование даёт основание считать, что пробле-

ма взаимовлияния составляющих аудиодескрип-

ции в процессе их восприятия слепыми (слабо-

видящими) реципиентами поставлена правомер-

но и позволяет строить иные гипотезы, верифи-

цирующие первую. 

Перспективой дальнейшего исследования яв-

ляется уточнение методологической целесооб-

разности применения ассоциативной синестемии 

(звукосимволизма) в процессе разработки рус-

скоязычной и иноязычной аудиодескрипции, а 

также составление корпусов текстов аудиоде-

скрипции с целью проведения сопоставительных 

исследований их восприятия.  
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Аннотация. Чэнъюй – один из типов фразеологических единиц в китайской фразеологии, который 

используется как гипероним. Статья посвящена описанию метафорических образов в чэнъюях о каллиграфии, в 

которых иероглифы, их внешний вид и способ написания, получают вторичную номинацию. Так как 

фразеологизмы функционируют как воспроизводимые метафорические, преимущественно экспрессивные 

единицы вторичного наименования, то образность – одна из важнейших характеристик фразеологических 

единиц. Национальная специфика образов в чэнъюях о каллиграфии заключается в использовании природного 

кода как основного образного ресурса. В большинстве чэнъюев проявляется зоонимический код, включая 

орнитологический, а также метеорологический и не представлен растительный код. Зоонимический код 

включает как мифических животных, так и реальных. Самым частотным и семантически нагруженным является 

образ дракона, который репрезентирует разные виды каллиграфии. Образы змеи и дракона наряду с 

положительно оцениваемым смыслом выражают значение ‘небрежная скоропись’. Данные зоонимы объединяет 

сема гибкости, то есть красивой формы. Реальные животные, участвующие во вторичной номинации, либо 

использованы как образное выражение семантического значения неудержимой стремительности (лев, рысак, 

скакун), извилистых движений (змея) и силы (тигр), либо выполняют мнемоническую функцию. В 

орнитологическом коде представлены две мифические птицы – феникс и луань, образно-ассоциативное 

осмысление которых связано с коннотацией блестящей каллиграфии. Метеорологический код связан с 

атмосферными явлениями и реализуется через лексемы облака, вода, роса, ветер, гроза. Их образное 

переосмысление создает позитивные коннотации: подвижное и легкое письмо, свободный и быстрый почерк, 

превосходная и изящная каллиграфия. Единично встречается в чэнъюях о каллиграфии наименование предмета, 

то есть вещная метафора. Автор подытоживает свои наблюдения, создав группы в зависимости от значений 

чэнъюев, с указанием тех компонентов, которые стали метафорическим выражением смысла. 
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Abstract. Chengyu is a types of chinese phraseological units, which is used as a hyperonym. The article deals with 

the description of metaphorical images in chengyus on calligraphy, in which hieroglyphs, their appearance and the way 

of writing, receive a secondary nomination. Since phraseological units function as reproducible, metaphorical, mostly 

expressive units of secondary nomination, imagery is one of the most important characteristics of phraseological units. 

The national specificity of imagery in chengyus on calligraphy lies in the use of natural code as the main imaginative 

resource. Most chengyus contain the zoonymic code, including the ornithological one, as well as the meteorological 

code, while the plant code is not represented. The zoonymic code includes both mythical and real animals. The most 
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frequent and semantically loaded image is that of the dragon, which represents different types of calligraphy. The imag-

es of a snake and a dragon, along with a positively assessed connotation, express the meaning of ‘careless shorthand’. 

Real animals involved in the secondary nomination are either used as a figurative expression of the semantic meaning 

of irrepressible impetuosity (lion, trotter, racehorse), sinuous movements (snake) and strength (tiger), or perform a 

mnemonic function. The ornithological code involves two mythical birds – phoenix and luan, whose figurative-

associative meaning bears the connotation of brilliant calligraphy. The meteorological code is connected with atmos-

pheric phenomena and is realized through the lexemes clouds, water, dew, wind and thunderstorm. Their figurative in-

terpretation creates the following positive connotations: moving and easy writing, free and quick handwriting, excellent 

and graceful calligraphy. The chengyus on calligraphy display only few names of objects, i.e. metaphors for things. The 

author summarizes the findings by classifying chengyus into groups according to their meanings, indicating those com-

ponents that have become metaphorical expressions. 
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Введение 

Изучение национальных особенностей языко-

вой картины мира как одного из предметов изу-

чения сопоставительной лингвистики всегда 

привлекало исследователей во многом благодаря 

тому, что имеет как теоретическую ценность, так 

и возможность практического применения, 

например, в преподавании иностранных языков. 

Что касается материала-источника сравнения, то 

тут, несомненно, лидируют пословицы и пого-

ворки, которые могут быть объединены общим 

термином паремия («народный речевой жанр 

малой формы, характеризующийся устойчиво-

стью, клишированностью, и включающий посло-

вицу, поговорку, загадку, примету, поверье, по-

желание и пр.» [Никитина, 1996, с. 102–103]). 

Особое внимание к паремиям обусловлено тем, 

что в фольклорных текстах вообще и в паремий-

ных в частности из-за их свойства аккумулиро-

вать и транслировать культурный опыт наиболее 

отчетливо отражается национально-культурная 

специфика. Оттого в лингвокультурологии 

(лингвострановедении) паремиологический фонд 

является одной из основных единиц: паремии 

«…приобрели символическое, эталонное, образ-

но-метафорическое значение в культуре и… 

обобщают результаты собственно человеческого 

сознания – архетипического и прототипическо-

го» [Маслова, 2014, с. 79]. 

Данная статья продолжает начатую автором 

работу по анализу китайских устойчивых языко-

вых единиц – чэнъюев, объединенных темой 

каллиграфии [Сперанская, 2021]. Тема вызвала 

интерес, и в недавно опубликованной статье 

[Прудникова, Яковлева, 2022] авторы также рас-

смотрели чэнъюи об изящном и плохом почерке, 

но оставили за рамками своего анализа часть 

идиом. Поэтому дальнейшая разработка темы 

позволила поставить вопрос о подробном рас-

смотрении образной системы чэнъюев, семанти-

чески связанных с каллиграфией.  

Несколько предварительных замечаний. Тер-

мины китайской фразеологии лишь условно со-

относятся с принятыми в отечественном языко-

знании. В лингвистических работах приводится 

следующая типология китайских фразеологиче-

ских единиц: чэнъюй (идиома), яньюй (послови-

ца); суюй (поговорка), сехоуюй (недоговорка-

иносказание), гуаньюнъюй (фразеологическое 

сочетание) [Арекеева, 2020]. Чэнъюй не всегда 

народное суждение в чистом виде, источником 

их возникновения могли быть фразы из фило-

софских трактатов, исторических преданий, 

притч и пр., ставшие широко распространенны-

ми и общеизвестными. Чэнъюи, «как правило, 

отражают реалии китайской действительности, 

относящиеся к истории Китая, его литературе, 

философии, этике и эстетике. С познавательной 

точки зрения чэнъюй представляет собой важ-

ный и интересный феномен, являясь, по сути, 

артефактом китайской культуры» [Чэнь, 2013, 

с. 69]. Уместным представляется использовать 

«чэнъюй» (成语 – готовое выражение) как гипе-

роним, который объединяет разнородные устой-

чивые языковые единицы их свойствами: кли-

шированность, сжатость, общедоступность, ши-

рокое бытование «в народе». По свойствам, бы-

тованию и значимости чэнъюи можно соотнести 

с русскими пословицами и поговорками, то есть 

паремиями, а тематическая группа чэнъюев мо-

жет быть названа паремиконом (см. о термине: 

[Сперанская, 2011]).  

Итак, объект нашего рассмотрения – чэнъюи 

о каллиграфии, или каллиграфический пареми-

кон. Предмет – образы, метафорическая репре-
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зентация которых представлена в данных идио-

мах. Цель – изучение национальной специфики 

образной системы китайского каллиграфическо-

го паремикона.  

Так как фразеологизмы функционируют как 

воспроизводимые метафорические, преимуще-

ственно экспрессивные единицы вторичного 

наименования, то образность – одна из важней-

ших характеристик фразеологических единиц 

[Голикова, 2021]. «Под фразеологическим обра-

зом следует понимать возникший в результате 

переносно-образной интерпретации компонентов 

исходной единицы смысл, который закрепляет 

миропонимание носителей языка» [Хайруллина, 

2015, с. 6131]. Продуктивной для нашего анализа 

является мысль В. Н. Телия, что через сакраль-

ные тексты, фразеологизмы, паремии и метафо-

ры в языке проявляются культурные коды, так 

как именно эти единицы обладают способностью 

становиться символами или использоваться во 

вторичной номинации [Телия, 1996, с. 224]. 

Уточним, что под культурным кодом «подразу-

меваются средства языка, вербализующие карти-

ну мира во вторичном семиозисе» и что «коды 

культуры реализуются с помощью механизма 

метафоризации» [Лю, 2016, с. 26], и поставим 

перед собой задачу описать метафорические об-

разы чюнъюев о каллиграфии, в которых иеро-

глифы, их внешний вид и способ написания, по-

лучают вторичную номинацию.  

Материал для анализа взят из источников, 

указанных в списке. В статье сначала приводится 

перевод чэнъюя (в ломаных скобках указаны 

подразумевающиеся компоненты), далее – текст 

на китайском и на пиньине и затем – словарное 

толкование.  

Методы и принципы исследования 

Методом сплошной выборки сформирован 

корпус китайских чэнъюев на тему каллиграфии 

и проведен анализ значения слов в контексте 

конкретного чэнъюя. Трудность для понимания 

заключается, во-первых, в идиоматичности тек-

ста, когда смысл высказывания не является сум-

мой лексических значений входящих в него слов, 

и во-вторых, в использовании, так называемого, 

старого стиля – языка науки, литературы, поли-

тики и администрации, который существенно 

расходился с разговорным китайским. Поэтому в 

фразеологических словарях китайских идиом 

составители приводят краткое содержание исто-

рии, которая стала первоисточником возникно-

вения чэнъюя и наиболее наглядно демонстриру-

ет его смысл, верное его понимание и правиль-

ное применение [Сунь, 2017]. «Особенность 

чэнъюев – их письменное происхождение. Все 

они являют собой фрагменты философских или 

художественных текстов, ставших, благодаря 

изысканности и отточенности своей формы и 

своей идиоматики, самостоятельными единица-

ми китайского языка и китайской культуры. Их 

изначально письменная природа налагает свой 

особый отпечаток и на лексико-грамматическую 

форму этих единиц – все они в той или иной ме-

ре архаичны. Это дает основание считать, что 

фразеологизмы-чэнъюи входят в число состав-

ляющих культурного блока 雅, в отличие от 俗» 

[Готлиб, Му, 2019, с. 10]. Оппозиция 雅 / 俗, о 

которой пишет автор, известна как оппозиция 

культурный / непросвещённый; классический / 

вульгарный.  

Когнитивный анализ позволил выявить зна-

чение чэнъюя и выделить главные смысловые 

компоненты. Далее были задействованы описа-

тельный метод, наблюдение и интерпретация. 

Обсуждение и основные результаты 

Обращение к каллиграфическому паремикону 

можно предуведомить следующим замечанием. 

Среди самых известных классических стилей кал-

лиграфии есть два, по-разному связанных с мета-

форическим переносом. В первом случае свое 

название стиль получил по внешнему сходству. 

Речь идет о деловом, или конторском письме ли-

шу (隶书, lìshū). «Композиция иероглифа была 

чуть вытянутой <по горизонтали>, линии – плав-

ными и непринужденными» [Ван, 2017, с. 35–36]. 

«С использованием кисти каллиграфы начинают 

варьировать толщину линий при письме. Для ли-

шу характерна черта «цаньтоу-яньвэй» (蚕头燕尾; 

cán tóu yàn wěi) – «голова шелковичного червя – 

хвост дикого гуся» – так обычно стилизовали ак-

центированную горизонталь в составе иероглифа» 

[О стилях китайской каллиграфии]. 

Во втором случае скорописное безотрывное 

письмо цаошу (草书, cǎoshū) часто переводят как 

травяное письмо из-за многозначности иероглифа 

草. Одно из его значений – «быстрый, небрежный, 

неаккуратный», второе – «трава». Казалось бы, в 

названии стиля цаошу нет метафорического пере-

осмысления, а задействована лишь омонимия, од-

нако нельзя исключать и образности, так как 

внешний вид этого стиля напоминает спутанную 

и развевающуюся на ветру траву. Кроме того, хо-
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рошо известно, что китайские каллиграфы созда-

ют свои авторские художественные стили, напри-

мер, бамбуковая и головастиковая каллиграфия 

[Что мы знаем о китайской каллиграфии]. Таким 

образом, у нас есть некоторые основания предпо-

ложить, что для репрезентации каллиграфическо-

го письма в китайской культуре используются 

зоонимический и растительный коды. Обратимся 

к текстам чэнъюев. 

Образы животных 

Наиболее часто в чэнъюях о каллиграфии в 

качестве единиц вторичной номинации встреча-

ются образы животных, то есть большой смыс-

ловой нагрузкой наделен именно зоонимический 

код. Сравнение с животными – весьма распро-

страненный способ выражения оценки или кате-

горизации явлений. Фразеологизмы, в состав ко-

торых входят наименования животных, «состав-

ляют значительный пласт фразеологического 

фонда русского языка, уступая в количественном 

отношении только соматическим фразеологиче-

ским единицам» [Жуков В. П., Жуков А. В., 

2006, с. 216]. 

В зоонимический код китайского каллигра-

фического паремикона вошли: дракон, змея, 

тигр, лев, лошадь (скакун, рысак), а также при 

описании конкретного стиля использованы но-

мены шелковичный червь, хвост крысы и хвост 

гуся. Авторы сопоставительной работы «Зоофра-

зеологизмы и зоолексемы как экспликаторы язы-

ковой картины мира русского и китайского язы-

ков» отмечают, что «в зависимости от особенно-

стей национального менталитета в основу семан-

тического значения, придаваемого образу жи-

вотного, могут лечь те или иные повадки живот-

ного» [Булгакова, Красноборова, 2016, с. 162]. 

Рассмотрим сематические особенности значений 

зоолексем в идиомах о каллиграфии.  

Один из наиболее важных образов китайской 

культуры – дракон. Это мифологическое суще-

ство не только олицетворяет «лучшие качества 

человека – красоту, мудрость, силу, доброту, 

благородство» [Лю, 2026, с. 26] или символизи-

рует благополучие во всех делах, а также олице-

творяет собой Китай: На древнем Востоке есть 

дракон, а его имя – Китай 

(遥远的东方有一条龙，他的名字就叫中国) 

[Цзюй, 2018, с. 560]. Следовательно, присутствие 

в чэнъюях данного компонента говорит о высо-

кой значимости текста за счет культурных кон-

нотаций этого образа. 

В чэнъюях о каллиграфии дракон репрезенти-

рует разные «виды» каллиграфии. Например, 

скоропись, летящий стиль которой описан через 

извивающиеся движения: Взмах кисти – словно 

извивание дракона и змеи (笔走龙蛇; bǐ zǒu lóng 

shé) – о свободной манере скорописи, легком и 

непринужденном стиле. В этом чэнъюе образы 

двух животных, мифического и реального, объ-

единяет сема извилистости, которая и служит 

базовым признаком для создания метафоры. 

Внешний облик китайского дракона европейцу 

напомнит скорее змею. Один из стилей китай-

ской каллиграфии носит название «драконы и 

змеи», и для его репрезентации использована 

метафора полета дракона: Полет дракона и 

движения змеи (龙蛇飞动; óng shé fēi dòng) – о 

живом и энергичном иероглифическом почерке. 

Умение дракона летать, парить в небе стало ба-

зой для создания образа, которой присутствует в 

чэнъюе: Плывущие облака и вспугнутые драконы 

(游云惊龙; yóu yún jīng lóng) – о талантливом и 

смелом каллиграфическом почерке, изящном 

почерке.  

В чэнъюе о сильном и уверенном стиле в кал-

лиграфии дракон воплощает идею силы: Скачу-

щий дракон и затаившийся тигр (龙跳虎卧; lóng 

tiào hǔ wò). 

Также дракон входит в чэнъюй о высоком ма-

стерстве человека, который искусно владеет кал-

лиграфией: <Писать очень хорошо>: как рисо-

вать дракона <одной> линией (龙伸蠖屈; long 

shen huo qu). 

В целом для образа дракона в каллиграфиче-

ском паремиконе характерен положительный 

коннотативный смысл. Лишь одна идиома с ком-

понентом дракон имеет два различных значения: 

Полёт дракона и танец феникса (龙飞凤舞; long 

fei feng wu) – а) о блестящей каллиграфии; б) о 

небрежном скорописном размашистом почерке.  

Лексема змея входит в чэнъюи, которые ре-

презентируют либо скоропись: Испуганные змеи 

уползают в траву (惊蛇入草; jīng shé rù cǎo) – о 

выдающемся мастерстве скорописной каллигра-

фии; либо неопрятный почерк: <След> весеннего 

(дождевого) червя и осенней змеи (春蚓秋蛇; 

chūn yǐn qiū shé). Метафорический перенос в 

обеих идиомах осуществлен по-разному: пред-

метом сравнения в первом случае является гиб-

кое тело змеи и скорость её передвижения, во 

втором – неаккуратный змеиный след на осенней 

грязи.  
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Данные чэнъюи закрепили в образной систе-

ме китайских идиом беглое скорописное безот-

рывное письмо, его плавность изгибов и волни-

стость искривлений.  

Образы змеи и дракона в рассмотренных 

чэнъюях наделены разноплановой семантикой: 

наряду с положительно оцениваемым смыслом 

‘легкий, свободный, энергичный стиль’, они вы-

ражают значение ‘небрежная скоропись’. Дан-

ные зоонимы объединяет сема гибкости, образ-

но-ассоциативное осмысление которой позволяет 

сравнить написанное, то есть каллиграфию с 

этими животными. При таком их внешнем сход-

стве дракон и змея могут быть противопоставле-

ны как члены оппозиции верх / низ. В чэнъюях 

дракон занимает более престижное простран-

ство – верх, что выражается лексемой «полет», а 

змея – низ, а именно землю (на ней змея оставля-

ет след) или ее растительный покров – траву.  

В чэнъюях о каллиграфии компоненты дракон 

и змея встречаются примерно одинаковое коли-

чество раз, и при этом частично совпадают 

смысловая нагрузка и коннотации этих образов. 

Однако за пределами данной тематической груп-

пы семантико-коннотативные особенности дра-

кона и змеи существенно различаются. Китай-

ский фразеологический образ змеи связан с та-

кими негативными коннотациями, как «зло, 

опасность, подлость, обманчивая внешность, 

ложь, вредитель... Положительных коннотаций 

гораздо меньше: красота формы и не агрессив-

ность» [Образ змеи … 2015, с. 1351]. Количе-

ственный подсчет чэнъюев также покажет раз-

ницу в функционировании данных лексем: в сло-

варе [Готлиб, Му, 2019] насчитывается 48 идиом 

с компонентом дракон и 236 – с компонентом 

змея (в каллиграфическом паремиконе идиом с 

компонентом змея – 4). Следовательно, можно 

говорить о специфике фразеологической репре-

зентации каллиграфии. Она заключается в 

осмыслении образов дракона и змеи как живот-

ных, которые имеют красивую форму и могут 

стремительно передвигаться. Находясь в одном 

тексте, эти образы репрезентируют скоропись и 

энергичный стиль. В целом, в каллиграфическом 

паремиконе дракон и змея имеют близкие по 

значению смыслы и коннотации. 

Ещё один стиль, выражающийся в стреми-

тельной манере написания, представлен в 

чэнъюе: Разъярённый лев <рвёт скалы>, жаж-

дущий рысак <мчится к источнику> (怒猊渴骥; 

nù ní kě jì) – стремительный, неудержимый; о 

манере письма, почерке каллиграфа. Два образа, 

благодаря ассоциативным связям с силой и ско-

ростью, по-разному характеризуют данный 

стиль: разъяренный лев репрезентирует силу 

нажатия кисти (от чего зависит внешний вид 

черты), а жаждущий напиться рысак – скорость 

написания. Тот же образ лошади, которую мучит 

жажда, присутствует в чэнъюе: <Как> скакун, 

мучимый жаждой, мчится к роднику (渴骥奔泉; 

kě jì bēn quán) – неудержимый напор в достиже-

нии насущной цели; неудержимое желание; 

стремительная сила; могучая каллиграфия. Адъ-

ектив могучая содержит сему ‘исключительная 

по силе проявления’, которая соотносится со 

значением предыдущей идиомы. Наконец, по-

следняя идиома из группы чэнъюев о напори-

стом стиле письма, который связан с образным 

осмыслением сильного нажатия при написании, 

это идиома: Сила <кисти> проникает <даже> 

сквозь бумагу (力透纸背; lì tòu zhǐ bèi) – о почер-

ке каллиграфа в значении: выразительный, с 

большой силой. 

Таким образом, лев, рысак, скакун попадают в 

каллиграфический паремикон как образное вы-

ражение скорости написания, силы нажатия и 

общего впечатления от энергичных движений, 

которые выполняет каллиграф.  

Образ лошади присутствует в чэнъюе об отра-

ботке навыка каллиграфического письма: Слова 

боятся практики, лошади боятся верховой езды 

(字怕练， 马怕骑; zì pà liàn，mǎ pà qí), точное 

значение которого – ‘если вы хотите писать кра-

сиво, вам нужно тренироваться, если вы хотите 

ездить верхом, вам тоже нужно упражняться’. В 

идиоме связанными оказываются овладение кал-

лиграфией и умение ездить верхом. 

В двух следующих чэнъюях для метафориче-

ского обозначения характерных особенностей 

начертания иероглифа использованы не зоонимы 

шелковичный червь (тутовый шелкопряд), мышь 

(крыса) и гусь а их части тела: голова и хвост. 

Один из стилей каллиграфии, созданный создан 

Янь Чжэнь-цином в эпоху Тан, получил название 

Голова шелковичного червя и хвост мыши (кры-

сы) (蚕头鼠尾; cán tóu shǔ wěi). Кроме этого сти-

ля, как было сказано ранее, при описании письма 

лишу (lìshū) используется образное сравнение 

горизонтальной черты в составе иероглифа: Го-

лова шелковичного червя – хвост дикого гуся 

(蚕头燕尾; cán tóu yàn wěi). Особенность этих 

идиом в том, что зоокомпоненты в них служат 

своеобразным приемом мнемотехники для за-
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крепления в памяти пишущего облика черты, для 

чего в идиомах использован метафорический 

перенос по внешнему сходству.  

Образы птиц 

Частью зоонимического кода каллиграфиче-

ского паремикона является орнитологический, в 

котором представлены две мифические птицы: 

феникс (фэнхуан, 凤凰; fènghuáng) и луань (лу-

ань-няо, 鸞鸟; luánniǎo). В древнекитайской ми-

фологии «образ пары фениксов луань-фэн стал 

символом неразлучной и гармоничной супруже-

ской четы, а также корифеев, героев, лучших 

людей и их творений» [Духовная культура Китая 

… , 2007, с. 505], поэтому в значении ‘шедевр 

каллиграфии’ используется чэнъюй: Луань реет 

в небесах, а феникс нашёл себе пристанище 

(鸾飘凤泊; luán piāo fèng bó).  

Идиома о блестящей каллиграфии или 

небрежном скорописном размашистом почерке 

Полёт дракона и танец феникса (龙飞凤舞; long 

fei feng wu) была рассмотрена ранее, но сейчас 

есть возможность уточнить многозначность ее 

содержания следующим комментарием. Много-

значность идиомы создается благодаря сопут-

ствующей фениксу положительной коннотации с 

высокой оценкой всего, что с этим образом свя-

зано, и благодаря тому, что, как сказано выше, 

образ дракона в каллиграфическом паремиконе 

может воплощать идею небрежной скорописи. 

Поэтому идиома, в которой присутствуют одно-

временно компоненты дракон и феникс, включа-

ет оба смысла. 

Образы, связанные с атмосферными  

явлениями 

Следующий метафорически насыщенный код, 

который может быть назван метеорологическим, 

связан с атмосферными явлениями. Он реализу-

ется через лексемы облака, вода, роса, ветер, 

гроза. Эти образы используются для передачи 

разных особенностей каллиграфического почер-

ка. Превосходная каллиграфия ассоциируется с 

облаками и дымом: <Чернила падают на бумагу 

так же разнообразно>, как облака и дым 

(落纸云烟; luò zhǐ yún yān). В чэнъюе о подвиж-

ном, легком письме <Хорошая каллиграфия те-

чет гладко как> плывущие облака и текучая во-

да (行云流水; xíng yún liú shuǐ) у компонентов 

облака и вода присутствует признак для создания 

соответствующего коннотативного смысла – 

плыть, течь. Компоненты, репрезентирующие 

свободный и быстрый почерк, – ветер и гроза: 

Написать с сильными ветрами и грозами 

(下笔风雷; xià bǐ fēng léi). Изящный почерк по-

лучил метафорическое выражение в образах ро-

сы и жемчуга: Чудесная роса и чистый жемчуг 

(仙露明珠; xiān lù míng zhū).  

Чэнъюй а) о талантливом и смелом каллигра-

фическом почерке и б) об изящном почерке 

включает образы дракона и облаков, за счет ко-

торых и создается многозначность: Плывущие 

облака и вспугнутые драконы (游云惊龙; yóu yún 

jīng lóng). 

Другие образы 

Единично встречается в чэнъюях о каллигра-

фии наименование предмета, то есть вещная ме-

тафора. В идиоме Как заколка в виде цветка в 

волосах красавицы (美女簪花; měi nǚ zān huā) 

сравнение используется для выражения значе-

ний: а) красивый человек и б) красивая калли-

графия. 

Наконец, последний образ, который создан с 

помощью эпитетов железный и серебряный. Се-

мантика и коннотации первого эпитета – чекан-

ный рисунок, грубоватые и отчетливые штрихи; 

второго – знаки, написанные изящным почерком. 

В чэнъюе образно переосмыслены черты, из ко-

торых состоит иероглиф – простые, ломаные и с 

крюком: Как из железа – черты (линии), из сере-

бра – штрихи (крючки) (铁画银钩; tiě huà yín 

gōu) – о шедевре каллиграфии, о превосходном 

почерке, искусном письме; грубоватые и отчет-

ливые штрихи. Железные черты (линии) репре-

зентируют отчетливость, чеканность исполнения, 

а серебряные штрихи (крючки) – превосходный 

почерк и искусное письмо, которые в результате 

создают великолепную каллиграфию.  

Система образов 

Подытожим свои наблюдения группировкой 

значений чэнъюев о каллиграфии с указанием 

тех компонентов, которые стали метафориче-

ским выражением смысла:  

a) блестящая каллиграфия – дракон, феникс, 

луань; превосходная – облака, дым; шедевр кал-

лиграфии – луань, феникс, серебряные крючки; 

красивая каллиграфия – заколка-цветок; 

b) сильное, энергичное письмо – лев, тигр, 

дракон, змея, рысак, скакун; мощное – дракон, 

лев;  
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c) изящный почерк – роса, жемчуг, сереб-

ряные крючки; 

d) смелый, талантливый почерк – облака, 

дракон; 

e) легкое письмо – вода, облака;  

f) свободное, быстрое – ветер, гроза; 

g) скоропись – дракон, змея.  

Как видим, основное содержание китайских 

идиом о каллиграфии – описание образцового 

письма. Отрицательное коннотативное значение 

выражено с помощью зоолексем и эпитета: 

a) плохая каллиграфия – дождевой червь, 

змея;  

b) небрежная скоропись – дракон, феникс;  

c) грубоватые и отчетливые штрихи – же-

лезные черты. 

Нельзя не обратить внимания на часто встре-

чающуюся в чэнъюях парность образов: дракон и 

феникс, дракон и змея, облака и драконы, облака 

и вода, облака и дым, ветры и грозы, роса и жем-

чуг, змея и червь, лев и рысак и пр. Причем пар-

ные компоненты могут быть близки по общему 

семантическому признаку и коннотативному 

смыслу (одна группа образов) или же могут быть 

маркерами, характеризующими разные калли-

графические стили (вторая группа). Причина по-

явления третьей группы парных объединений – 

их «естественное» совместное существование: 

линии и крючки (в иероглифе), феникс и луань (в 

древних китайских источниках птица луань счи-

талась самкой феникса).  

Добавим замечание том, что существует ана-

логичная парность в том, как называются два 

жанра традиционной китайской живописи: шань 

шуй (山水, shānshuǐ – горы и воды) и хуа-няо 

(花鳥, huā niǎo – цветы и птицы). Аналогия воз-

никла неслучайно, так как искусство каллигра-

фии и создание художественного полотна близки 

по характеру и многим свойствам: в этих видах 

изобразительного искусства результат создается 

кистью и тушью и иероглифы не столько пишут, 

сколько рисуют. Очевидно, что объяснение этой 

особенности выходит за рамки фразеологии.  

Заключение 

В чэнъюях, семантически связанных с калли-

графией, в подавляющем большинстве текстов 

проявляется зоонимический, включая орнитоло-

гический, код, а также метеорологический и не 

представлен растительный код. Общность их в 

том, что они относятся к миру природы. Нацио-

нальную специфику использования природного 

кода в качестве образного ресурса, который реа-

лизован в каллиграфическом паремиконе, можно 

увидеть в следующем.  

Зоонимический код включает как мифических 

животных, так и реальных. Состав и тех, и дру-

гих интересен по нескольким причинам. В дис-

сертационном исследовании, посвященном фра-

зеообразующему потенциалу зоонимической 

лексики в русском и китайском языках, названы 

мифические животные (дракон, чилинь и фе-

никс), среди которых нет птицы луань [Хао, 

2009, с. 20]. Поэтому то, что луань представлена 

в идиоме о каллиграфии, позволяет говорить о 

высоком культурном статусе искусства письма за 

счет устойчивых позитивных коннотаций, свя-

занных с мифической птицей, и за счет ее ярко 

выраженной эмоциональной нагрузки с эмотив-

ной семой ‘шедевр’.  

Второе наблюдение заключается в том, что из 

48 идиом с компонентом дракон (по данным сло-

варя [Готлиб, Му, 2019], который содержит 3500 

фразеологизмов) в каллиграфический паремикон 

входит шесть единиц, а из 34 идиом с компонен-

том феникс – две. Включение этих образов в 

каллиграфический паремикон можно трактовать 

как ещё один способ создания особо значимого 

семантико-коннонативного образа каллиграфи-

ческого письма.  

Реальные животные, участвующие во вторич-

ной номинации в чэнъюях о каллиграфии, либо 

использованы как образное выражение семанти-

ческого значения неудержимой стремительности 

(лев, рысак, скакун), извилистых движений 

(змея) и силы (тигр), либо выполняют мнемони-

ческую функцию.  

Образно-ассоциативное переосмысление ат-

мосферных явлений в чэнъюях о каллиграфии 

создает только позитивные коннотации: подвиж-

ное и легкое письмо, свободный и быстрый по-

черк, превосходная и изящная каллиграфия. 
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Аннотация. Язык, как и прочие феномены, занимающие важное место в человеческом общении, 

подвергается постоянному развитию, которое происходит под воздействием внутренних и внешних факторов. 

Процесс естественного развития языка лёг в основу эволюции человека, поскольку он подарил ему уникальную 

из способностей – отражать окружающую действительность.  

Актуальность данного исследования опирается на возрастающую в современном мире необходимость 

осмысления основных принципов взаимодействия языка и культуры в области фразеомоделирования. 

Объектом данного исследования является ряд особенностей, проявляющихся в процессе 

фразеомоделирования, рассматриваемого в ракурсе тесного взаимодействия языков и культур.   

Предметом данного исследования послужат фразеологизмы, взятые для рассмотрения из области 

лингвокультуры русского и казахского народов, а также англосаксов, фигурирующие в лексиконе 

представителей вышеназванных наций в течение последних двухсот лет. 

Целью настоящего исследования служит лингвокультурологический анализ фразеологических единиц, 

доказывающий их связь с мировидением и культурными установками определенного этноса. 

Результаты проведенного исследования, нашедшего отражения в данной статье представлены в научной 

новизне исследования, заключающегося в осуществлении анализа ФЕ, представленных в русском, казахском и 

английском языках, с позиции их моделирования в свете взаимодействия языка и культуры стран, в которых 

русский, казахский и английский языки являются основными на протяжении последних двухсот лет.  

Выявлено, что образная основа каждого фразеологизма раскрывается путем параллельного анализа 

имеющих к нему прямое отношение этнологических реалий, а также особых черт, присущих той или иной 

культуре. 

Ключевые слова: фразеологическая единица; фразеологизм; идиома; моделирование ФЕ; 

лингвокультурологические аспекты 
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Abstract. Language, like other phenomena that occupy an important place in human communication, is subject to 

constant development, which occurs under the influence of internal and external factors. The process of the natural 

development of language formed the basis of human evolution, since it gave a person a unique ability – to reflect the 

surrounding reality. 

The relevance of this study is based on the growing need in the modern world to comprehend the basic principles of 

the interaction of language and culture in the field of phrase modeling. 

The object of this study is a number of features that manifest themselves in the process of phrase modeling, 

considered from the perspective of close interaction between languages and cultures. 
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The subject of this study will be phraseological units taken for consideration from the field of linguistic culture of 

the russian and kazakh peoples, as well as the anglo-saxons, appearing in the lexicon of the representatives of the above 

nations over the past two hundred years. 

The purpose of this study is the linguoculturological analysis of phraseological units, proving their connection with 

the worldview and cultural attitudes of a certain ethnic group. 

The results of the study, which is reflected in this article, are presented in the scientific novelty of the study, which 

consists in the analysis of phraseological units presented in russian, kazakh and english from the standpoint of their 

modeling in the light of the interaction of the language and culture of countries in which russian, kazakh and english 

languages are major over the past two hundred years. 

It is revealed that the figurative basis of each phraseological unit is revealed through a parallel analysis of the 

ethnological realities that are directly related to it, as well as special features inherent in a particular culture. 

Key words: phraseological units (PU); set phrases; idioms; PU modeling; linguoculturological aspects 

For citation: Ergasina A. A. Phrase modeling in the light of the interaction of language and culture. Verhnevolzhski 
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Введение 

К одной из серьезных проблем в области язы-

коведения и лингвокультурологии сегодня мож-

но отнести загруженность и перенасыщение 

практически каждого мирового языка чрезмер-

ным количеством заимствованных слов и выра-

жений, включая слова-паразиты и нецензурные 

выражения [Болотнова, 2019, с. 127]. Наряду с 

данным явлением молодые люди, относящиеся к 

возрастной категории 18–25 лет, а также пред-

ставители подростковой среды демонстрируют 

существенную ограниченность словарного запа-

са. Засоренность языков стран постсоветского 

пространства подтверждается и засильем ино-

странных слов, значение которых не всегда по-

нятно [Алиференко, 2010, с. 83]. 

Особенно остро проблема встает на террито-

рии стран СНГ, где историческое развитие куль-

тур и наций осуществлялось в рамках общей 

программы, по сей день формирующей мировоз-

зрение граждан. Такие сферы, как телевидение, 

социальные сети, радио, информационные кана-

лы различного направления всё чаще и настой-

чивее внедряют в устную и письменную речь 

слоганы и узконаправленную формальную лек-

сику, снижая уровень грамотности [Петрякова, 

2018]. Красивый и чистый литературный язык, 

некогда наполненный правильно выстраиваемы-

ми предложениями, мудрыми изречениями, па-

ремиями и фразеологическими оборотами, утра-

чивает свою актуальность, уходя в прошлое, что 

катастрофически замедляет развитие личностных 

качеств индивидов, становящихся неспособными 

к воспроизведению мыслительного процесса на 

уровне устной речи [Самотик, 2022, с. 194].  

Грамотная речь, в недалеком прошлом насаж-

даемая филологами и лингвистами, кажущаяся 

сегодня вычурной и излишне напыщенной, подо-

шла к той точке своего развития, когда, по мне-

нию многих специалистов, вопрос её восстанов-

ления приобрел форму продолжительного про-

цесса. «Лечению» подлежит не только общий 

подход к изучению родного языка носителями, но 

и его фразеологический состав, поскольку фра-

зеологические единицы (ФЕ), в первую очередь, 

способны воплощаться в определенных формах 

культуры и действовать как субъект языка.  

Немаловажным вопросом в свете проблемы 

данного исследования остается использование 

ФЕ в дискурсивных практиках в рамках культу-

рологии, так как именно в центре этой науки 

находится язык, рассматриваемый для каждой 

отдельной личности как фактор практической 

жизнедеятельности, так как персональный сло-

варный запас каждого индивида отражает его 

жизненную философию [Береговская, 2004, 

с. 218–219]. 

Данное исследование опирается на возраста-

ющую в современном мире необходимость 

осмысления основных принципов взаимодей-

ствия языка и культуры в области фразеомоде-

лирования. 

Целью настоящего исследования служит 

лингвокультурологический анализ фразеологи-

ческих единиц, доказывающий их связь с миро-

видением и культурными установками опреде-

ленного этноса. 

Научная новизна исследования заключается в 

осуществлении анализа ФЕ, представленных в 

русском, казахском и английском языках с пози-

ции их моделирования в свете взаимодействия 

языка и культуры стран, в которых русский, ка-

захский и английский языки являются основны-

ми на протяжении последних двухсот лет.  
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Объекты и методы исследования 

Автором были применены методы анализа и 

синтеза, аналогии и моделирования, метод 

обобщения, систематизации и описания.  

Объектом данного исследования является ряд 

особенностей, проявляющихся в процессе фра-

зеомоделирования, рассматриваемого в ракурсе 

тесного взаимодействия языков и культур. 

Предметом данного исследования послужат фра-

зеологизмы, взятые для рассмотрения из области 

лингвокультуры русского и казахского народов, 

а также англосаксов, фигурирующие в лексиконе 

представителей вышеназванных наций в течение 

последних двухсот лет.  

Результаты исследования 

Грамотная, развитая, полноценная устная и 

письменная речь возможны лишь при соблюдении 

установленных норм языка. Поставленная устная 

речь, богатая правильно используемыми речевы-

ми оборотами, эпитетами, сравнениями, метафо-

рами и фразеологическими единицами развивает-

ся в процессе её глубокого познания представите-

лями нации в рамках национальной культуры. 

Так, в 2007 году в Казахстане был запущен куль-

турный проект под названием «Триедин-

ство языков народов Казахстана», положивший 

начало новой языковой политики в стране 

[Трёхъязычие в Казахстане…, 2015, с. 83–85].  

Лингвистическая наука всегда уделяла вни-

мание вопросу взаимодействия языков народов, 

проживающих в пределах одной страны, по-

скольку язык каждой этнической группы, явля-

ясь частью её культуры как формы сознания, бу-

дучи рассматриваемом в данном ракурсе, в обя-

зательном порядке приобретает кумулятивную 

функцию, поскольку окружающая действитель-

ность приобретает определенные формы в созна-

нии человека, опираясь на бытующие стереоти-

пы. В языковой картине мира, отражающей спе-

цифику жизни того или иного народа, особую 

роль играют фразеологические единицы, в чьем 

образном содержании заключено мировидение 

культурно-национального характера.  

В лингвокультурологии уникальность каждо-

го фразеологизма рассматривается исключитель-

но в поле его употребления, так как ФЕ, в 

первую очередь, представляет собой «устойчи-

вое» образование [Кунин, 2005, с. 219], значение 

которого может переосмысливаться со временем. 

Таким образом можно утверждать, что данная 

«устойчивость» обеспечивается фиксированной 

структурой, в которой отражена та или иная 

культура. Не теряя данной «устойчивости» фра-

зеологические единицы переходят к потомкам. В 

дополнение к вышесказанному, следует отме-

тить, что данная «устойчивость» в некоторых 

случаях мешает осознать смысл ФЕ и при необ-

ходимости выполнить ее перевод [Попова, 2015, 

с. 64–65]. 

Образность, экспрессивность и оценочность 

значения любой ФЕ представляет собой доста-

точно серьезное направление в анализе фразео-

логического состава языка, который представля-

ет собой «зеркало», отражающее лингвокульту-

рологическую общность, идентифицирующую 

национальное самосознание [Bakhtin’s Theory, 

2010, с. 19].  

Фразеологизмы становятся более понятными 

в ракурсе познания определенной информации 

из области страноведения и истории, так как 

каждая ФЕ, безусловно, отражает и культуру эт-

носа, развивавшуюся в определенных условиях.  

При переводе ФЕ на другой язык могут воз-

никать определенные трудности, вызванные 

строением её внутренней формы или, так назы-

ваемого наглядного образа, содержащего значи-

мую культурную информацию, понять которую 

может помочь понимание этнореалий, сопро-

вождаемое лингвокультурологическим анализом 

[Арнольд, 2017]. Так, важнейшим помощником 

становится кругозор пользователей, позволяю-

щий отыскать аналог того или иного фразеоло-

гизма, взятого из другого языка, в своем языке 

[Беляевская, 2011].  

Рассмотрим несколько примеров ФЕ в русском 

языке, которые имеют практически прямые ана-

логи в казахском и английском языках (табл. 1). 
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Таблица 1 
Фразеологические единицы русского языка, имеющие аналоги в казахском и английском языках 

ФЕ в русском языке Аналог на казахском языке с переводом Аналог на английском языке 

Они стоят друг друга = 

Одного поля ягоды =  

Той же масти =  

Два сапога пара 

Aғама жеңгем, апама жездем сай =  

Моему старшему брату пара моя невестка, моей сестре – 

зять.  

To cut from the same cloth = Выре-

зать из той же ткани = 

To deserve each other = Заслужить 

друг друга = 

To share common traits 

Разделять общие черты 

Лить слёзы в три ручья Aғыл-тегіл 

(еңіреп көз жасын көл қып) жылау = слезы бегут из глаз 

без остановки  

To shed bitter tears =  

Проливать горькие слезы = 

To bawl one’s eyes out = 

Убить глаза слезами 

Как на иголках = 

как на вулкане = 

быть крайне обеспоко-

енным = не находить 

себе места = метаться 

как тигр в клетке 

Aдасқан қаздай = 

Как заблудившийся гусь 

To have no place in the world= Не 

иметь места в мире =  

To be beside oneself with worry = 

Пребывать в состоянии беспокойства 

Душа не лежит (к чему-

то) = Испытывать от-

вращение, не выносить 

чего-либо 

Aзар да безер болу = 

Душа не принимает 

to take a scunner = испытывать от-

вращение  

Ясно как Божий день Айдан (айдай) анық (ашық, айқын) = Луна ясная (откры-

тая) 

Clear as day = Ясный как день = 

Sure as eggs is eggs = 

Абсолютно верно, как то, что  

яйца – это яйца 

Как в воду глядел Про-

исходить по предсказан-

ному 

Айтқаныңыз айдай келді = Предсказанное является как 

луна 

He/she must have second sight =  

У него/неё должно быть есть второе 

зрение 

Как сыр в масле  

кататься 

Ақ май аузынан ағу = Масло вытекает изо рта To live in clover = Жить в клевере 

Не укладывается  

в голове 

Aқылға сыймау = В уме не помещается It's just unbelievable!  

Это просто невероятно! 

 

Не все ФЕ, как известно, могут иметь аналог в 

других языках. Приведем несколько примеров 

фразеологизмов, распространенных в казахской 

лингвокультуре, которые не имеют аналога в рус-

ском и английском языках. К ним можно отнести 

те, в основу которых, в основном, были положены 

ассоциации, связанные с передвижением (ногами) 

человека, чертами его характера, особенностями 

быта и уклада жизни (табл. 2). 

Таблица 2 
ФЕ казахского языка, не имеющие аналогов в русском и английском языках 

Фе в казахском языке Перевод  

Аяғына тұсау түсу (салу) / Аяғы тұсалу Быть помолвленным. 

Букв.: На ноги надеть путы. 

Аяғына шаң жұқпау Непоседливый, самый быстроногий. 

Букв.: Пыли не приставать к ногам. 

Аяғы сұйылып кету Не получить результата. 

Букв.: Концу стать жидким. 

Аяғы аспаннан салбырап түскен жоқ Обыкновенный, нормальный. 

Букв.: Не с небес он спустился.  

Ашық ауыз Ротозей, раззява. 

Букв.: Открытый рот. 

Аштан өліп, көштен қалмау Не отставать от других. 

Букв.: Не умирать с голоду и не отставать от кочёвки. 

Аш құлақтан тыныш (тиыш) құлақ / Аш тамағым, тыныш 

құлағым 

Во избежание неприятностей. 

Букв.: Пусть буду голоден, но уши будут спокойны.  

Ауыл итінің құйрығы қайқы Всюду быть первым, ни в чём никому не уступать. 

Букв.: Говорящему не давать слова, идущему не уступать  

дорогу 
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Относительно данных идиом следует сказать, 

что отсутствие их аналогов в английском и рус-

ском языках обосновано особым укладом жизни 

кочевников (номадов), к которым относился в 

недавнем прошлом и казахский народ [Куаныш-

баева, 2016]. Зародившись более ста лет назад, 

данные идиомы используются и сегодня, остава-

ясь актуальными, сохраняя самобытность казах-

ского народа, украшая речь, передавая потомкам 

жемчужины казахской лингвокукльтуры.  

Следовательно, смысл данных и подобных 

идиом будет передаваться носителям английско-

го и русского языком посредством пояснитель-

ного перевода [Слепович, 2014]. Совершенно в 

другом ракурсе предстаёт языковая пара «рус-

ский-английский» язык при передаче смысла 

русских фразеологических оборотов англогово-

рящим оппонентам, а также наоборот. На сего-

дняшний день практически каждому русскому 

фразеологизму подобран его английский эквива-

лент, и в тех случаях, когда это сделать невоз-

можно, применяется пояснительный перевод. 

Заключение 

Образная основа каждого фразеологизма рас-

крывается путем параллельного анализа имею-

щих к нему прямое отношение этнологических 

реалий, а также особых черт, присущих той или 

иной культуре. Целесообразным остается и 

лингвокультурологический анализ ФЕ, без-

условно, помогающий осуществить проникнове-

ние в национальный характер этноса. Идиомати-

ческие или образные выражения способны хра-

нить наследие культуры народов, населяющих 

нашу планету [Влавацкая, 2019]. Они хранят в 

себе определенные символы и стереотипы, необ-

ходимые для дальнейшей культурной идентифи-

кации. Фразеологизсмы, как маркированные об-

разчики культуры, существующие внутри языка, 

способны раскрыть глубину каждой отдельной 

лингвокультуры [Гончарова, 2021]. 
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Аннотация. Статья посвящена определению того, как реализуется прагматический потенциал 

фразеологических единиц, содержащих номинации определенной этнической группы, в современном 

англоязычном медийном дискурсе. Выдвигается гипотеза, согласно которой идиомы, выражающие этнические 

стереотипы, не вписываются в современную парадигму социальных отношений, что накладывает ограничения 

на сферу их функционирования. Исследуется семантика этнонимосодержащих идиом английского языка, 

выделяются их основные классы: выражающие этностереотипы и содержащие негативную оценку 

фразеологические единицы (ФЕ); не выражающие стереотипное представление об этносе и не содержащие 

эмоциональную оценку фразеологизмы; не содержащие этностереотипов, но выражающие оценку ФЕ. 

Функционирование фразеологизмов выборки в современном медиадискурсе изучается на основе контекстов, 

выделенных из статей британской газеты the Guardian. Анализ использования ФЕ с компонентом этнонимом 

позволяет утверждать, что идиомы, выражающие негативные стереотипные представления об этнических 

группах, исключаются из современного англоязычного медийного дискурса, поскольку они нарушают 

принципы инклюзивности и толерантности. Выявленные в текстах статей этнонимосодержащие ФЕ становятся 

основой для языковой игры, построенной на контрасте прямого и переносного значений. В основе этого лежит 

так называемая модель двойного пути, согласно которой устойчивые выражения, включающие 

конвенциональные идиомы, извлекаются из памяти реципиента быстрее, чем вновь создаваемые свободные 

сочетания. Кроме того установлено, что при контекстуальном употреблении может происходить 

переосмысление значения этнонима, в результате связь с обозначаемой общностью утрачивается. Исследование 

показывает, что, будучи образными номинациями, идиомы, содержащие этнонимы, могут служить сферой-

источником для создания новых метафорических образов. 
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Abstract. The article examines the way the english phraseological units containing ethnonyms function in modern 

media discourse. The research tests the hypothesis, according to which idioms with embedded ethnonyms do not fit the 

modern social paradigm, which entails some usage limitations. The semantic properties of such conventional idioms are 

investigated and, as a result, the following classes are established: phraseological units that contain ethnic stereotypes 

and possess negative connotation; idioms that are not connotative and do not express any ethnic stereotypes; phraseo-

logical units that do not express ethnic stereotypes but are marked by some negative connotation. The analysis of func-

tioning of idioms with incorporated ethnonyms reveals that the english units expressing negative stereotypical views on 

ethnic groups are excluded from modern media discourse because they do not fit the reigning paradigm of inclusiveness 

and tolerance. In media texts, phraseological expressions with ethnonyms are involved in play on words based on their 

literal and figurative meanings. The activation of each meaning is described as a dual route model: the computation of 

idiomatic expressions goes faster than that of novel phrases as they are easy to retrieve from the memory. The analysis 

also reveals that the contextual usage of sample idioms entails some transformations of their meaning and the loss of 

connection with the primarily denoted ethnic group. 
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Введение 

Взаимоотношение языка и культуры стано-

вится центральным компонентом лингвистиче-

ских исследований, проводимых в последние де-

сятилетия [Карасик, 2013, Карасик, 2000]. Одним 

из проявлений такой связи является отражение в 

языке таких комплексных явлений как этниче-

ская и расовая принадлежность [Красных, 2002]. 

Языковые единицы, служащие обозначением эт-

нической группы, именуются этнонимами. В них 

находит свое отражение картина мира, свой-

ственная тому или иному лингвокультурному 

сообществу. Природа этнонимов и их лингви-

стический статус до сих пор не получили одно-

значного отражения в лингвистических исследо-

ваниях. В частности, нет единого мнения о том, 

являются ли этнонимы именами собственными, 

или же их следует относить к разряду имен 

нарицательных. Другим аспектом, требующим 

уточнения служит референтная отнесенность 

данной группы языковых единиц. Поскольку 

термин этноним восходит к греческим словам 

éthnos «народ» и ónoma «имя», ряд исследовате-

лей включают в разряд этнонимов не только 

наименования этнических групп, но и номинации 

людей, проживающих на определенной террито-

рии. Однако, более корректным представляется 

отнесение наименований жителей определенной 

местности к разряду котайконимов или в иных 

терминах демонимов [Chesnokova & Radović, 

2020].  

Отдельный раздел этнонимических исследо-

ваний посвящен функционированию этнонимов 

в составе фразеологизмов. Данные лексические 

единицы вовлекаются в процесс метафоризации 

и становятся частью конвенциональных идиом. 

Под идиомами в настоящей работе понимаются 

устойчивые сочетания, которые характеризуются 

структурной и семантической целостностью, а 

также использованием компонентов в перенос-

ном значении [Arnold, 1986, Tabossi at all, 2009, 

Grunt& Bauer, 2004]. Одним из главных свойств 

идиом является невозможность извлечь их зна-

чение из суммы прямых значений отдельных 

лексем, входящих в их состав. Зарубежные линг-

висты относят к основным критериям идиом их 

институциональный характер, понимая под этим 

степень узнаваемости той или иной единицы в 

определенном языковом сообществе. Идиомы 

относятся к общепринятым и широко известным 

номинациям, что позволяет считать их институ-

циональными [Fernando, 1996, Moon, 1998, Grunt 

& Bauer, 2004]. В другой терминологии, которая 

будет принята за основу в данной работе, устой-

чивые, общепринятые фразеологические едини-

цы (ФЕ) именуются конвенциональными идио-

мами [Dobrovol’skiy & Piirainen, 2006]. 

В этнонимосодержащих фразеологизмах 

находят отражение стереотипы, связанные с вос-

приятием группы чужих [Пищальникова, 2020, 

Соболева, 2008]. Как правило, подобное стерео-

типное представление является оценочно марки-

рованным, поскольку обобщенные характери-

стики, приписываемые чужим, размещаются на 

определенной шкале ценностей [Голубовская, 

2012, Golubovskaya, 2015]. Национально-

культурные стереотипы, запечатленные в кон-

венциональных фразеологических единицах, от-

ражают взгляды, свойственные определенной 

эпохе. Связь образных фразеологизмов с культу-

рой имеет некоторую особенность: данные язы-

ковые единицы часто связаны с явлениями про-

шлого, а не настоящего [Boers at all, 2004, 
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Deignan, 2003]. Совершенно очевидно, что пред-

ставления о том, что считается приемлемы и не-

приемлемым в том или ином социуме, не явля-

ются статичными. В том числе это касается 

национально-культурных стереотипов. Одним из 

социальных явлений, оказавших мощное воздей-

ствие на лексический состав английского языка, 

является движение за гражданские права в США. 

Данное социальное явление привело к табуиро-

ванию номинаций, которые до некоторых пор 

воспринимались как нейтральные. Совершенно 

очевидно, что идея использования стереотипов 

по отношению к тому или иному этносу не впи-

сывается в современную парадигму социальных 

отношений. В эпоху доминирования политкор-

ректности и инклюзивности меняется отношение 

и к использованию фразеологизмов с инкорпо-

рированными этнонимами. Данные наблюдения 

позволяют сформулировать следующую гипоте-

зу исследования: Идиомы, выражающие этниче-

ские стереотипы, вступают в конфликт с совре-

менной парадигмой социальных отношений, что 

накладывает ограничения на сферу их функцио-

нирования.  

Для проверки гипотезы была предпринята по-

пытка провести анализ фразеологизмов англий-

ского языка, содержащих этнонимы, изучив 

примеры их функционирования в современном 

медиадискурсе.  

Методология исследования 

На основе сплошной выборки из словарей Ox-

ford Dictionary of Idioms, The American Heritage 

Dictionary of Idioms и The American Heritage Dic-

tionary of the English Language были выделены 

112 конвенциональных фразеологизмов с такими 

этнонимическими номинациями как Tartar, 

Dutch, Russian, Greek, Irish, Chinese, Indian, Ethi-

opian, Mexican. Применение компонентного ана-

лиза позволило определить элементы их семан-

тической структуры и выявить оценочно 

нейтральные и эмоционально-оценочные номи-

нации. На следующем этапе исследования были 

рассмотрены примеры употребления фразеоло-

гизмов выборки в британском медийном дискур-

се, выделенные из статей газеты The Guardian 

(The Guardian. URL: https://www.theguardian.com 

(дата обращения: 25.05.2022)). С использованием 

методов контекстуального и стилистического 

анализа были определены функционально-

прагматические характеристики исследуемых 

языковых единиц и выявлена их соотнесенность 

с парадигмой социальных отношений, домини-

рующей в настоящее время в англоязычном со-

обществе. 

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим семантические характеристики 

изучаемой группы фразеологических единиц. 

Исследование выборки проводилось с точки зре-

ния того, выражают ли фразеологизмы стерео-

типные представления об этносе и являются ли 

они оценочными. В результате анализа дефини-

ций представляется возможным выделить три 

группы этнонимосодержащих ФЕ:  

1. ФЕ содержат этностереотипы и выражают 

негативную оценку: to catch a Tartar – to encoun-

ter a person who proves too strong for the assailant; 

Dutch blessing – scolding, Chinese ace – an inept 

pilot. Негативная оценочность обусловлена тем, 

что особенности группы чужих воспринимаются 

как странные, непривычные и существенно от-

личные от того, что принято в группе своих. Так, 

например выражение Chinese basket обозначает 

бросок в кольцо, совершаемый во время баскет-

больного матча, когда мяч входит в корзину сни-

зу, а не сверху, как того требуют правила. Та-

ким образом, совершить бросок по-китайски 

значит нарушить правила, сделать что-либо с 

отступлением от привычного порядка вещей, что 

позволяет говорить о пейоративной окраске дан-

ного фразеологизма.  

2. ФЕ не содержат этностереотипов, не явля-

ются оценочными: Can an Ethiopian change his 

skin or a leopard its spots? Данное выражение со-

относится с Библией, и его полная версия выгля-

дит следующим образом: Can an Ethiopian 

change his skin or a leopard its spots? Nei-

ther can you do good who are accustomed to doing 

evil. Этноним эфиоп используется как риториче-

ское средство для выражения идеи о качестве, 

которое является неотъемлемым и не может быть 

изменено ни при каких обстоятельствах, а зна-

чит, эмоциональная оценка в данном случае от-

сутствует. 

3. Стереотипы не выражены, однако фразеоло-

гизмы содержат оценку: Russian roulette означает 

an act of bravado consisting of spinning the cylinder 

of a revolver loaded with one cartridge, pointing the 

muzzle at one's own head, and pulling the trigger 

(безрассудный трюк, состоящий в том, что че-

ловек испытывает судьбу, приставив к виску ре-

вольвер и вращая барабан, заряженный един-

ственным патроном). Фразеологизм использует-

ся в отношении любого безрассудного действия, 

таящего угрозу для жизни. Источником идиомы 
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считается трюк, некогда практиковавшийся рус-

скими офицерами, однако качество, которое по-

рицается, в данном случае не проецируется на 

этническую группу в целом. Таким образом, бу-

дучи негативно оценочным, фразеологизм не вы-

ражает этнических стереотипов.  

Мысль о том, что язык и культура взаимосвя-

заны, лежит в основе современной лингвистики. 

Нормы и ценности, разделяемые обществом в 

определенный период, подвергаются переосмыс-

лению, что находит свое отражение в языке. В 

своей работе Политическая корректность, ин-

клюзивный язык и свобода слова: динамика по-

нятий О. А. Леонтович вскрывает новейшие 

тенденции реализации политкорректности в со-

циуме и демонстрирует то, как отражается в ан-

глийском языке смена культурных норм и цен-

ностных ориентаций [Леонтович, 2021]. Такими 

трансформациями являются стремление к отказу 

от стереотипов, а также изменение концептуали-

зации расы. Все это наводит на мысль о том, что 

новые социальные условия накладывают опреде-

ленные ограничения на использование в публич-

ном дискурсе конвенциональных фразеологиз-

мов, выражающих этнические стереотипы.  

В средствах массовой информации широко 

обсуждается вопрос проявлений расизма в языке. 

Иногда стремление к политкорректности заходит 

слишком далеко и под запрет попадают любые 

идиоматические выражения, содержащие этно-

нимы, даже если они не являются оценочными и 

не направлены против какой-либо этнической 

группы. Одним из примеров может служить фра-

зеологизм Too many chiefs and not enough Indians, 

который в настоящее время воспринимается 

неоднозначно. Противники использования этого 

фразеологизма считают, что термин Indian свя-

зан с временами, когда коренное население ис-

треблялось во время покорения Дикого Запада. 

По этой причине Indian рассматривается как 

пренебрежительная номинация, которую следует 

заменить на инклюзивное выражение Native 

American.  

В то же самое время The American Heritage 

Dictionary содержит справку, согласно которой 

прилагательное Indian в отличие от Negro не 

признается оскорбительным в подавляющем 

большинстве случаев и продолжает служить но-

минацией коренного населения США, термин 

применяется в том числе самими представителя-

ми этноса (American Heritage Dictionary: 832). 

Совершенно очевидно, что этноним Indian не 

имеет негативной коннотации, что позволяет ис-

пользовать его наряду с инклюзивной номинаци-

ей Native American. 

Для выявления современных тенденций в ис-

пользовании образных этнонимосодержащих 

фразеологизмов было проанализировано их 

функционирование в британском медийном дис-

курсе. Вначале исследовались контексты с идио-

мами, выражающими этнические стереотипы, 

затем анализу подверглись случаи контекстуаль-

ного употребления фразеологизмов выборки, в 

которых нет оценочности и которые не содержат 

информации об этнических стереотипах, нако-

нец, рассматривались этнонимосодержащие оце-

ночные идиомы, не выражающие стереотипов.  

Первый класс фразеологизмов представлен 

такими выражениями как Dutch uncle – суровый 

и прямолинейный человек, to get one’s Irish up – 

разозлиться, утратить контроль над собой, 

French furlough – дезертирство и др.  

Рассмотрим случаи употребления конвенцио-

нальной идиомы Dutch feast имеющей значение 

вечеринка, в ходе которой хозяин напивается 

первым. Фразеологизм Dutch feast содержит до-

статочно устаревшее представление о голланд-

цах. Анализ контекстов показал, что образное 

значение данной номинации не актуализируется 

в медиатекстах выборки. Однако выражение 

Dutch feast используется в прямом значении в 

гастрономическом дискурсе. Статья под назва-

нием A Dutch feast for the Queen’s Day посвящена 

описанию того, как повара-энтузиасты организо-

вали прием для друзей, который совпал по вре-

мени с голландским праздником Queen's Day, 

поэтому все блюда были выполнены в оранже-

вых тонах. Когда читатель знакомится с заголов-

ком статьи Dutch feast, образное значение прихо-

дит на ум первым. Как показывают многочис-

ленные исследования в области психолингвисти-

ки, процесс извлечения из памяти идиоматиче-

ских выражений, которые являются клиширо-

ванными, происходит быстрее, чем извлечение 

смысла из вновь создаваемых свободных сочета-

ний [Tabossi, Fanari & Wolf, 2009, Carrol & Lit-

tlemore, 2020, Carrol & Conklin, 2014]. Подобный 

механизм восприятия идиом носителями языка 

описывается как модель двойного пути (dual 

route model) [Carrol & Conklin, 2014]. Более 

быстрое извлечение из памяти клишированных 

выражений лежит в основе языковой игры, ис-

пользуемой в заголовке A Dutch feast for the 

Queen’s Day. У читателя создается впечатление, 

что речь пойдет о вечеринке, которую испортило 

непомерное потребление алкоголя хозяином. 
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Однако повествование показывает обратное, то 

есть идиома в заголовке помогает заинтриговать 

читателя, создавая эффект обманутого ожидания. 

Таким образом, этнонимосодержащий фразеоло-

гизм выполняет важную прагматическую функ-

цию, привлекая внимание адресата и обеспечи-

вая основы для обыгрывания прямого и перенос-

ного значения выражения. 

Конвенциональная идиома Dutch treat означа-

ет ситуацию, когда каждый из приглашенных 

оплачивает свой счет. В выборке не обнаружено 

использования идиомы в этом значении. В то же 

самое время в ряде контекстов обыгрываются 

прямое и переносное значения фразеологизма, 

как например, в статье Dutch treat речь идет о 

постановке оперы Writing to Vermeer (Письма к 

Вермееру) труппой из Нидерландов. Опера гол-

ландских авторов сравнивается в статье с гастро-

номическим наслаждением. Использование игры 

слов на основе прямого и метафорического зна-

чений ФЕ служит мощным экспрессивным сред-

ством и создает так называемый эффект отло-

женного ожидания. Дело в том, что при первом 

знакомстве с заголовком статьи, реципиент 

предполагает, что речь пойдет о пресловутой 

скупости голландцев. Однако, в тексте описыва-

ется изысканная музыкальная постановка, до-

ставляющая слушателям эстетическое наслажде-

ние. Таким образом, негативная оценочность, 

предлагаемая заголовком, меняется на положи-

тельную.  

ФЕ to go Dutch означает приглашение в ре-

сторан или кафе, когда каждый платит за себя. В 

идиоме содержится негативный подтекст, однако 

в настоящее время ее употребление едва ли ассо-

циируется со стереотипным представлением о 

голландской скупости, поскольку фраза стала 

клишированной и ее внутренняя форма затемне-

на. Однако при контекстуальном употреблении 

данного фразеологизма, авторы медиатекстов 

обыгрывают разные грани лексического значе-

ния фразеологизма. Так, например, статья Going 

Dutch: why the country is leading the way on sus-

tainable business повествует о голландском опыте 

в области экологии, которому, по мнению авто-

ров, должны следовать другие страны. Другая 

статья имеет заголовок Go Dutch and save your-

self £50,000. В ней речь идет о британских сту-

дентах, которые обучаются в Нидерландах прак-

тически бесплатно. Идея получения высшего об-

разования за пределами Великобритании с не-

большими затратами выглядит привлекательной, 

и автор подчеркивает мысль о том, что быть эко-

номным не предосудительно.  

Другой фразеологизм, содержащий негатив-

ную оценку голландцев, характеризует нацию 

как недостаточно храбрую: идиома Dutch courage 

имеет значение храбрость во хмелю. В заголовке 

статьи на спортивную тематику это выражение 

используется следующим образом: Everton’s 

fighting spirit boosted by a little Dutch courage. На 

первый взгляд может показаться, что речь идет о 

том, как боевой дух команды поддерживался не-

которым количеством спиртного, что вступает в 

противоречие с принятыми представлениями о 

правилах спортивных состязаний. Интрига заго-

ловка создается использованием в одном пред-

ложении лексем, так или иначе соотносимых с 

темой алкоголя: spirit (дух, алкогольный напи-

ток), boost (стимулировать), Dutch courage (храб-

рость во хмелю). Однако текст статьи высвечи-

вает совершенно иной смысл высказывания, по-

скольку под голландской храбростью (Dutch 

courage) автор статьи подразумевает смелые дей-

ствия игрока команды Эвертон, голландца Хей-

тинга. Таким образом, заголовок строится на 

прямом прочтении образной идиомы: Боевой дух 

Эвертона был поддержан смелыми действиями 

голландца. 

Анализ показывает, что в британских медиа-

текстах идиомы, выражающие этнические сте-

реотипы, используются в новом, нетрадицион-

ном значении, воздействуя на воображение ре-

ципиентов за счет языковой игры, основанной на 

противопоставлении прямого и метафорического 

значений выражений. 

Другой группой являются фразеологизмы, в 

которых этнические стереотипы не выражены. К 

ним относятся такие ФЕ как Russian roulette 

(русская рулетка, безрассудная бравада), 

Mexican wave (мексиканская волна – волнообраз-

ные движения футбольных болельщиков на ста-

дионе), Chinese whisper (китайский шепот – пе-

редача информации от одного человека другому 

с небольшим искажением, эффект испорченного 

телефона), too many chiefs and not enough Indi-

ans (слишком много начальников и мало испол-

нителей), Chinese puzzle (китайская головолом-

ка, сложная задача). 

Анализ функционирования идиом с компо-

нентом Chinese показывает, что в британском 

медиадискурсе их используют для описания си-

туаций, связанных с различными аспектами ки-

тайской экономики, образования и культуры. 

Так, например, идиома Chinese whisper (эффект 

испорченного телефона) является немотивиро-
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ванной, поскольку сложно установить связь 

между недостоверным изложением информации 

и номинацией этнической принадлежности. В 

статье, посвященной растущей популярности 

курсов по изучению китайского языка, Chinese 

whisper утрачивает свое фразеологическое зна-

чение и служит основой игры слов: компонент 

Chinese соотносится с китайским языком, а су-

ществительное whisper делает отсылку к практи-

ке использования языка, в частности к курсам 

китайского. Контекстуальное употребление ФЕ 

Chinese puzzle (китайская головоломка, запутан-

ная ситуация) также демонстрирует модифика-

ции образного значения фразеологизма. В статье 

Hinkley Point C: no easy solution to Theresa May's 

Chinese puzzle речь идет о сложностях, с которы-

ми предстоит столкнуться премьер-министру 

Терезе Мэй во время саммита G 20, причиной 

служит нарушение Великобританией сроков реа-

лизации энергетических проектов в Китае. Ком-

понент puzzle приобретает значение проблема, 

противостояние, конфликт, номинация Chinese 

конкретизирует источник конфликта. В данном 

контексте фразеологизм подвергается декомпо-

зиции, каждый элемент приобретает значение, 

отличное от того, что представлено в конвенцио-

нальном образном фразеологизме Chinese puzzle. 

Наблюдения над функционированием этно-

нимосодержащих идиом выборки показывает, 

что этноним, участвующий в создании метафо-

рического образа, часто приобретает символиче-

ское значение и связь с определенной этнической 

группой утрачивается. Примером тому может 

служить заголовок Playing Russian roulette with a 

Mexican wave of capital crimes, в котором совме-

щены сразу две конвенциональных идиомы с 

этнонимами. Фразеологизм Mexican wave описы-

вает движения зрителей на стадионе, которые 

напоминают волну. Считается, что подобное по-

ведение зрителей было впервые зафиксировано 

на чемпионате мира в Мехико 1986 года. Движе-

ния зрителей ассоциируются с движением воды, 

таким образом во фразеологизме содержится ме-

тафорическое преломление действительности. В 

контексте Playing Russian roulette with a Mexican 

wave of capital crimes движение зрителей, вклю-

ченное в метафорический образ, служит источ-

ником новой метафоры. Идиома используется 

для описания ситуации, когда цепь событий не-

возможно изменить, когда возникает эффект до-

мино. Конвенциональный фразеологизм Mexican 

wave не является оценочным. Однако в контексте 

он используется для описания деструктивного 

эффекта и приобретает негативную коннотацию. 

Это происходит за счет проекции негативной 

оценочности, содержащейся в языковых едини-

цах Russian roulette и crimes. Данный пример по-

казывает, что, будучи образными номинациями, 

идиомы, содержащие этнонимы, могут служить 

сферой-источником для создания новых метафо-

рических образов. Этноним Mexican не выражает 

какого-либо предвзятого отношения к этносу, 

поскольку явление, с которым связана идиома, в 

настоящее время не ассоциируется с мексикан-

цами, как этнической группой. Из этого следует, 

что современное употребление данной образной 

единицы не содержит отсылки к так называемой 

этимологической памяти фразеологизма. 

Заключение 

В результате проведенного исследования бы-

ло выявлено следующее: 

1. Фразеологизмы с этнонимическим компо-

нентом разделяются на три группы: выражаю-

щие этностереотипы и содержащие негативную 

оценку; не выражающие стереотипное представ-

ление об этносе и не содержащие эмоциональ-

ную оценку; не содержащие этностереотипов, но 

выражающие оценку. 

2. Фразеологизмы, в которых эксплицируются 

негативные стереотипные представления об эт-

нических группах, исключаются из современного 

англоязычного медийного дискурса, поскольку 

они нарушают принципы инклюзивности и толе-

рантности. 

3. Фразеологические выражения с этноними-

ческим компонентом служат основой языковой 

игры и используются для создания эффекта об-

манутого ожидания. В основе этого лежит так 

называемая модель двойного пути, согласно ко-

торой устойчивые выражения, включающие кон-

венциональные идиомы, извлекаются из памяти 

реципиента быстрее, чем вновь создаваемые сво-

бодные сочетания.  

4. Выявлена группа этнонимосодержащих 

фразеологизмов, в которых не эксплицируются 

оценочные стереотипы, а значит эти ФЕ не яв-

ляются эмоционально оценочными. В медиа-

текстах они подвергаются модификации и разви-

вают новые контекстуальные значения. В ре-

зультате утрачивается связь с обозначаемой эт-

нонимом общностью. 

5. Конвенциональные идиомы с компонентом 

этнонимом являются эффективным риториче-

ским инструментом, позволяющим лаконично и 

экспрессивно передать авторский замысел, не 
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нарушая норм политкорректности и инклюзив-

ности. 
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Введение 

Лексикография или наука о составлении и 

изучении словарей, несомненно, является важ-

ной частью современного языкознания. Особое 

место по праву принадлежит специальным сло-

варным изданиям, в которых зафиксирована лек-

сика отдельных предметных областей, таких как 

экономика, психология, юриспруденция, искус-

ство, наука и техника и др. Отдельную группу 

справочников составляют издания, в которых 

регистрируются различные слои лексики, разли-

чающиеся по ряду критериев: по смысловым от-

ношениям (синонимы и антонимы), с точки зре-

ния истории языка (архаизмы и неологизмы), по 

употреблению (общеупотребительная и ограни-

ченная в употреблении (профессиональная, диа-

лектная, жаргонная)). 

Сленг всегда привлекал и продолжает при-

влекать исследователей, поскольку именно в 

сленговой лексике отражаются изменения, про-

исходящие в обществе и в словарном составе 

языка. В связи с этим нельзя не отметить необ-

ходимость справочников, в которых зафиксиро-

вана подобная лексика.  

В данной работе рассматриваются особенно-

сти становления и развития английской сленго-

вой лексикографии на материале ряда словарных 

изданий, опубликованных в различные времен-

ные периоды. Также проводится лексикографи-

ческий анализ представленных словарей.  

Методы исследования 

При проведении исследования были исполь-

зованы следующие методы: теоретико-

лингвистический анализ литературы, суть кото-

рого состоит в обзоре основных теоретических 

работ по сленгу, общим и частным проблемам 

лексикографии; метод лексикографического ана-

лиза словарей, включающий подробную харак-

теристику мега-, макро- и микроструктуры рас-

сматриваемых справочников; метод сплошной 

выборки, использованный при отборе лексиче-

ских единиц для проведения лексикографическо-

го анализа. 

Результаты исследования 

Несомненно, сленг привлекал и привлекает 

исследователей. Однако до сих пор не существу-

ет единого определения данного термина. Рас-

смотрим некоторые из них, представленные оте-

чественными и зарубежными исследователями. 

Прежде обратимся к исконным значениям тер-

мина «сленг».  

Понятие «сленг» приобрело значение, в кото-

ром употребляется сейчас, во времена правления 

короля Великобритании и Ирландии Георга III 

(середина XVIII – начало XIX вв.). В XVI в. под 

сленгом подразумевался особый тип пушки, а 

начиная с 1610 г. лексема «сленг» использова-

лась для обозначения полосы земли [Décharné, 

2017, p. 5].  

Согласно В. А. Хомякову, сленг – относи-

тельно устойчивый для какого-то периода, ши-

рокоупотребительный, стилистически маркиро-

ванный лексический пласт. Он является компо-

нентом экспрессивного просторечия, входящего 

в литературный язык. Кроме того, он довольно 

неоднородный по своим истокам и степени при-

ближения к литературному стандарту [Хомяков, 

2009, с. 43–44]. 

По мнению О. С. Ахмановой, сленг представ-

ляет собой разговорный вариант профессиональ-

ной речи, а также элементы разговорного вари-

анта профессиональной или социальной группы, 

которые во время процесса проникновения в ли-

тературный язык или вообще в речь людей, при-

обретают в этих разновидностях языка особую 

эмоционально-экспрессивную окраску (особую 

лингвостилистическую функцию) [Ахманова, 

2004, с. 419]. 

По справедливому утверждению С. В. Вене-

диктова и Е. Е. Иванова, сленг – это динамичное, 

быстроразвивающееся и пополняющееся новыми 

лексическими единицами явление [Венедиктов, 

Иванов, 2021, с. 18].  

Согласно Э. Партриджу, известному специа-

листу в области сленга, этот слой лексики пред-

ставляет собой относительно устойчивый для 

определенного периода, а также широкоупотре-

бительный, стилистически маркированный (сни-

https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&sxsrf=ALiCzsZNZjlZ3jPRAAyEFrP3EyhVT8RC8A:1657035120271&q=inauthor:%22Max+D%C3%A9charn%C3%A9%22&tbm=bks
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женный) лексический пласт – компонент экс-

прессивного просторечия, входящего в литера-

турный язык, который неоднороден по истокам и 

степени приближения к литературному стандар-

ту [Partridge, 2015]. 

Несомненно, на развитие сленга влияют сред-

ства массовой информации: радио, интернет и 

телевидение. Как правило, сленг в СМИ пред-

ставляет собой укороченные слова и сокращения, 

что свидетельствует о стремлении к тому, чтобы 

ускорить темп жизни [Готовчикова, 2018, с. 36]. 

Сленговая лексика выполняет различные 

функции в процессе коммуникации, в том числе 

демонстрирует лояльность говорящего к опреде-

ленному направлению, принадлежность к кол-

лективу, объединенному конкретной професси-

ей, способствует установлению контакта и уси-

ливает эффект коммуникации [Горелова, Круг-

лова, 2022, с. 221].  

Первые словари английского сленга появились 

еще в XVI в. Первый глоссарий воровского сленга 

(cant) был опубликован в 1566 г. и с тех пор слен-

говая лексикография активно развивается. 

В 1566 г. Т. Харман опубликовал памфлет под 

названием «A Caveat or Warening for Commen 

Cursetors», к которому отдельно прикрепил спи-

сок сленговых выражений (около 100 наимено-

ваний). Читателям был очень интересен так 

называемый cant, с примерами которого они по-

знакомились благодаря труду Т. Хармана. Впо-

следствии данный список слов был также опуб-

ликован в других изданиях. Традиция составле-

ния списков канта закончилась в 1725 г. [Adams, 

2020, p. 75–76]. 

Далее рассмотрим основные справочники ан-

глийского сленга, опубликованные начиная с 

конца XVII в. вплоть до настоящего времени. 

В 1699 г. появился словарь «A New Dictionary 

of Terms, Ancient and Modern, of the Canting 

Crew» (автор Б. Е. Джентельман). Впоследствии 

словарь был переиздан под названием «The First 

English Dictionary of Slang». Данный справочник 

является важным изданием, в котором регистра-

цию получают именно сленговые выражения. 

Следующим интересным объектом для иссле-

дования, опубликованным в 1859 г., становится 

справочник «The Slang Dictionary; or, The Vulgar 

Words, Street Phrases, and 'Fast' Expressions of 

High and Low Society: Many with Their 

Etymology, and a Few with Their History Traced», 

составленный издателем и лексикографом Джо-

ном Кэмденом Хоттеном. Исходя из достаточно 

подробного и детального названия работы, мы 

видим, что автор поставил перед собой задачу не 

просто зарегистрировать сленговую лексику в 

одном издании, но также предоставить этимоло-

гическую справку о зафиксированных входных 

единицах и информацию об истории появления и 

развития того или иного сленгового выражения. 

Данный словарь включает несколько групп слен-

га: криминальный, оборотный сленг (back-slang), 

рифмованный и другие виды сленга. Входные 

единицы представлены как отдельными лексе-

мами, так и словосочетаниями. Входная единица 

выделена курсивом, что свидетельствует о за-

рождении первых попыток к формированию та-

кого важного впоследствии раздела лексикогра-

фии как полиграфическая семиотика. 

Такое явление как теория полиграфической 

семиотики, возникло в английской лексикогра-

фии в середине XX в. Ее достижения применя-

ются активно и в новом тысячелетии не только 

при составлении печатных, но и электронных 

словарей и для создания дружелюбного интер-

фейса справочников английского языка нового 

поколения [Карпова, 2021, с. 210]. 

Макроструктура рассматриваемого словаря 

включает не только словарные статьи, но и гла-

вы, посвященные истории сленга и его различ-

ным группам.  

Микроструктура словаря включает слово, де-

финицию, а в отдельных случаях – информацию 

о происхождении и о том, когда лексема вошла в 

обиход: 

ALMIGHTY DOLLAR, an American expression 

for the «power of money», first introduced by Wash-

ington Irving in 1837 [Hotten, 1864, p. 67].  

В XX в. появляется большое количество слен-

говых выражений, в связи с чем возникает по-

требность в регистрации данных единиц в спра-

вочных изданиях. Особое место в английской 

сленговой лексикографии принадлежит словарю 

Э. Партриджа «A Dictionary of Slang and Uncon-

ventional English», который был впервые издан в 

1937 г. и с тех пор претерпел несколько переиз-

даний. При составлении справочника автор опи-

рался на различные труды, в том числе на свои 

личные наблюдения за общим и специальным 

сленгом.  

Мегаструктура данного словаря включает 

вводную часть, словник и приложение.     

Макроструктура организована в алфавитном 

порядке от A до Z. Далее рассмотрим пример 

словарной статьи к лексеме all-overish. 

all-overish. Having an indefinite feeling of gen-

eral indisposition or uncase: from ca. 1840: coll. 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 3(30) 

Е. М. Григорьева 132 

Perhaps ex U.S., where it is recorded as early as 

1833 (Thornton) [Partridge, 2006, p. 16]. 

Как видно из примера, словарная статья 

включает входную единицу, дефиницию, стили-

стическую помету, а также информацию о том, 

когда лексема вошла в обиход.  

Характерной чертой второй половины XX в. 

является то, что публикуются специальные сло-

вари, посвященные сленгу. Позже, в связи с раз-

витием средств массовой информации и процес-

сом глобализации, сленг становится общедо-

ступным, начинает проникать в литературный 

язык и оказывать на него влияние.  

Одним из значимых словарей конца XX в. яв-

ляется справочник Дж. Грина «Cassell’s Diction-

ary of Slang», опубликованный в 1998 г. Это сло-

варь, предоставляющий подробную информацию 

об истории английского сленга. В нем зареги-

стрированы не только сленговые слова, исполь-

зуемые в настоящее время, но и лексемы, кото-

рые вышли из употребления [Green, 1998].  

Интерес представляет еще один справочник, 

опубликованный в 1993 г. Это «Dictionary of 

Sexual Slang: Words, Phrases, and Idioms from 

AC/DC to Zig-zig» Алана Рихтера. Данный спра-

вочник включает более 2000 слов и фраз, дефи-

ниции, а также информацию об этимологии. 

Словарь содержит лексемы со времен Шекспира 

до наших дней, включая иллюстративные при-

меры из разнообразных источников начиная от 

Чосера и заканчивая Мадонной [Richter, 1993].  

Другими примерами словарей, опубликован-

ными в конце XX в., становятся «The Standard 

Dictionary of English Slang» В. Т. Уенга (1977 г.), 

а также «Pardon My French! Pocket Slang Diction-

ary: English-French/French-English» Дж. Пиларда 

и А. Стивенсон (1998 г.), который представляет 

собой карманное издание французского и ан-

глийского сленга и включает около 11 тысяч 

входных единиц [Pilard, Stevenson, 1998].  

Таким образом, на рубеже XX–XXI вв. сленг 

постепенно приобретает более широкое распро-

странение в мире и привлекает значительное 

внимание со стороны лексикографов. Появляется 

большое количество словарей различных типов. 

Особое внимание уделяется специальным спра-

вочникам, в частности, словарям сленга [Авер-

бух, Карпова, 2009, с. 99].    

Далее рассмотрим справочники сленга, опуб-

ликованные в XXI в. Важной работой этого вре-

менного рубежа является словарь известного ан-

глийского лексикографа Дж. Эйто «The Oxford 

Dictionary of Slang», имеющий несколько пере-

изданий. Это один из наиболее известных и ав-

торитетных справочников сленга.  

Мегаструктура справочника включает вступ-

ление и словник. Макроструктура издания орга-

низована в алфавитном порядке.  

Микроструктура издания состоит из входной 

единицы, дефиниции, грамматической пометы, 

иллюстративных примеров, чаще всего взятых из 

книг или статей с указанием автора, книги и года 

издания:  

agricultural adjective Of a cricket stroke: un-

graceful, clumsy. 1937–, TIMES… took an agricul-

tural swing at Wardle and was bowled (1955) [From 

the unsophisticated stroke play associated with vil-

lage cricket], [Ayto, 2010, p. 3]. 

Обратимся к еще одному объекту исследова-

ния, автором которого является М. Джоши. Это 

«Dictionary of Slang Words: Vocabulary Building», 

изданный в 2020 г. Макроструктура издания орга-

низована в тематическом порядке и включает 

сленговые выражения, принадлежащие к следу-

ющим группам: рифмованный сленг (Adam and 

Eve, air and graces), Интернет-сленг (abt, ATB, 

ATM), идиомы (cut a rug, cop it) и др. 

Микроструктура включает входную единицу, 

краткую дефиницию, некоторые пометы (грам-

матическую, стилистическую, региональную и 

другие): 

choice [n.] British slang something bad [Joshi, 

2020, p. 15]. 

Кроме того, в настоящее время также появ-

ляются справочники сленга, которые содержат 

задания на проверку усвоения лексического ма-

териала. Этот факт свидетельствует об учебном 

характере подобных изданий. Одним из приме-

ров такого словарного издания становится «Aus-

sie Slang Dictionary+ other Aussie Words and 

Phrases» Л. Стюарт [Григорьева, 2017, с. 222]. 

Вышеуказанный словарь также становится 

ярким образцом отражения еще одной тенденции 

современного этапа английской сленговой лек-

сикографии. Это появление словарей сленга кон-

кретного определенного варианта английского 

языка, например австралийского. «Aussie Slang 

Dictionary» впервые был опубликован в 2002 г. В 

2017 г. данный справочник был переиздан.  

«Aussie Slang Dictionary» предназначен для 

широкого круга пользователей и представляет 

собой незаменимое руководство с точки зрения 

изучения сленга в живой речи жителей Австра-

лии. Микроструктура включает входную едини-

цу, дефиницию, иллюстративные примеры, кото-

рые позволяют понять функционирование лек-
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семы в речи: 

aggro: aggressive. He got aggro with me. Also 

used as a noun: she was really givin’ me the aggro 

[Stewart, 2017, p. 6]. 

Еще одним примером издания, посвященного 

сленгу конкретного варианта английского языка, 

становится опубликованный в 2003 г. словарь 

новозеландского сленга Д. Макгилла «The Reed 

Dictionary of New Zealand Slang». Справочник 

включает более трех тысяч сленговых выраже-

ний и высказываний, используемых жителями 

Новой Зеландии [McGill, 2003].  

Следующим справочником сленга, носящим 

учебный характер, становится издание Дж. Болен 

«American English Slang: Dialogues, Phrases, 

Words and Expressions for English Learners» 

(2021). Это издание знакомит пользователя со 

списком сленговых выражений, используемых в 

США и Канаде, на телевидении, кино и в других 

сферах и предоставляет пользователю возмож-

ность посмотреть, как то или иное сленговое вы-

ражение используется в повседневной речи на 

примере работы с диалогами [Bolen, 2021]. 

В 2017 г. был опубликован словарь британско-

го сленга, автором которого стал Дж. Томас. Это 

«Anglotopia's Dictionary of British English British 

Slang from A to Zed». Словарь представляет инте-

рес как для лингвистов, так и для обычных поль-

зователей. Мегаструктура издания включает пре-

дисловие, список входных единиц, организован-

ных в алфавитном порядке, а также приложения. 

Макроструктура издания включает сленгизмы 

следующих тематических групп: британские 

оскорбления, лондонский сленг, кокни, сленг, ис-

пользуемый на телевидении, австралийский сленг 

и др. [Thomas, 2017]. 

В XXI в. также публикуются словари, посвя-

щенные отдельным тематическим группам слен-

га. Среди них справочник Г. Барретта «The Ox-

ford Dictionary of American Political Slang», кото-

рый включает более 600 сленговых выражений 

предметной области политика. Словарная статья 

в издании содержит входную единицу, грамма-

тическую помету, дефиницию, иллюстративный 

пример с указанием автора, даты и источника: 

friendly n. a political supporter (of a particular 

candidate).  

1984 WINS Radio News (Sept. 3). 

…He wants to kick off his reelection bid with an 

audience of known friendlies [Barrett, 2006, p. 111]. 

Словарь «Dictionary of Contemporary Slang» 

Т. Торна включает около 7 тысяч сленговых вы-

ражений таких тематических групп, как спорт, 

современное общество, политика и др. Справоч-

ник основан на данных, собранных создателем 

словаря Т. Торном. Автор провел собственное 

исследование среди пользователей сленга, гуляя 

по улицам и кафе с целью зафиксировать сленго-

вые выражения, употребляемые обычными поль-

зователями. Словарная статья издания выглядит 

следующим образом: 

addy n. an Internet address. The abbreviation 

used in Internet communication and text messaging 

[Thorne, 2014, p. 3]. 

Современный период английской сленговой 

лексикографии характеризуется появлением ин-

тернет-словарей. Одним из них становится 

«Urban Dictionary». «Urban Dictionary» – это 

краудсорсинговый веб-сайт, на котором появля-

ются новые слова и их значения. Данный словарь 

появился в 1999 г. и с тех пор стал важным ре-

сурсом в интернете [The Anatomy of the Urban 

Dictionary]. Особенностью этого онлайн-словаря 

становится тот факт, что обычные пользователи 

могут добавлять в него лексемы. С одной сторо-

ны, данный факт свидетельствует о том, что ин-

формация в словаре постоянно обновляется, но, с 

другой стороны, у этого явления есть определен-

ные минусы. Основной недостаток состоит в 

том, что часто добавляемый в словарь материал 

является непроверенным профессиональными 

специалистами в области лексикографии.  

Макроструктура словаря представляет собой 

поисковую строку, где пользователи могут 

набрать необходимую входную единицу и полу-

чить словарную статью. Интерфейс онлайн-

словаря удобен и прост для понимания.  

Микроструктура включает входную единицу, 

выделенную жирным шрифтом, дефиницию, ил-

люстративный пример, а также автора данной 

словарной статьи и дату ее публикации в слова-

ре. Поскольку словарные статьи созданы не про-

фессиональными лексикографами, а обычными 

пользователями, в них отсутствуют какие-либо 

пометы: 

Tikbait  

Something used as a clickbait in a video on the 

popular social platform TikTok. Popular “tickbait” 

imagery includes expensive things, food, the female 

body, and numerous others.  

1. Did you see that Denice’s TikTok video got a 

million views? 

2. Yeah, that…next to that lambo was great 

tikbait. 

by Young Floot Boy. January 14, 2021 [Urban 

Dictionary]. 
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Другими словарями, опубликованными в XXI 

в., становятся следующие: Spears R. «NTC’s Dic-

tionary of American Slang and Colloquial Expres-

sions» (2002), Ayers R. «Berkeley High School 

Slang Dictionary» (2003), Peckham A. «Mo' Urban 

Dictionary: Ridonkulous Street Slang Defined» 

(2009) и другие.  

Таким образом, в XXI в. наблюдается ряд ха-

рактерных черт в области английской сленговой 

лексикографии. Прежде всего, это тенденция к 

публикации справочников, посвященных сленгу 

отдельных вариантов английского языка (напри-

мер, «Aussie Slang Dictionary»). Помимо этого, 

появляются словари, которые носят учебный ха-

рактер и кроме фиксации сленговой лексики 

включают диалоги и упражнения на отработку 

словарного материала («American English Slang: 

Dialogues, Phrases, Words and Expressions for Eng-

lish Learners»). Публикуются словари сленга от-

дельных тематических областей («The Oxford 

Dictionary of American Political Slang»). Кроме 

того, наблюдается влияние современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий и со-

временного темпа жизни на лексикографию в 

целом и лексикографию сленга в частности. В 

свет выходят интернет-словари сленга (напри-

мер, «Urban Dictionary»), что обеспечивает до-

ступ пользователей к таким изданиям и возмож-

ность отслеживать языковые изменения, появ-

ляющиеся в языке, в данном случае – на матери-

але сленга.  

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование 

позволило проследить историю формирования и 

развития английской сленговой лексикографии. 

XVI–XVII вв. становятся периодом, когда 

только зарождается интерес к регистрации слен-

говой лексики в словарях. Словарные издания, 

опубликованные в это время, в основном вклю-

чают сленговую лексику криминального языка. 

Однако уже в этот период составители справоч-

ников стремятся подробно и детально отразить 

основную характеристику лексемы, добавляя в 

микроструктуру дефиницию, а также время воз-

никновения слова. 

Постепенно сленговая лексика начинает ак-

тивнее проникать в речь пользователей, что не 

может не привлекать внимание как лексиколо-

гов, так и лексикографов, заинтересованных в 

регистрации широко употребляемой лексики в 

словарных изданиях. Происходит расширение 

микроструктуры словарей сленговой лексики, 

которая включает входную единицу, дефиницию, 

иллюстративные примеры, а также различные 

пометы: грамматическую, этимологическую, 

стилистическую и др.  

Для современного состояния английской 

сленговой лексикографии характерны такие чер-

ты, как учебный характер словарей, что проявля-

ется во включении в справочник упражнений на 

проверку усвоения материала, диалогов и идиом. 

Кроме того, особый интерес представляют сло-

вари, в которых регистрируется сленг опреде-

ленного варианта английского языка (например, 

канадского, австралийского и т. д.). Также пуб-

ликуются справочники, в которых отражение 

находит сленг отдельной предметной области, 

например, политический сленг. Важно отметить, 

что современный мир цифровых технологий не 

мог не отразиться на лексикографии сленга, что 

привело к появлению интернет-словарей сленго-

вой лексики.  
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Аннотация. Неотъемлемой частью речевого поведения представителей любой сферы профессионального 

общения являются методы коммуникативного воздействия говорящего на адресата. Судебный дискурс не 

является исключением в этом отношении. В статье судебный дискурс рассматривается как специализированный 

пласт речи, имеющий свои средства выражения. Особое внимание уделяется толкованию этого вопроса 

различными лингвистами, а также институциональным признакам судебного дискурса, его 

экстралингвистическим и лингвистическим характеристикам. Судебное разбирательство – это лучший способ 

извлечь всю необходимую и актуальную информацию для создания правдивой картины произошедшего. 

Соответственно, целью данной статьи является изучение судебного дискурса с точки зрения соответствия 

речевых стратегий, применяемых участниками судебного заседания, принципам кооперативной коммуникации. 

Задача данного исследования заключается в разработке рекомендаций для эффективного общения в суде. В 

результате исследования стенограмм судебных заседаний было выявлено, какие именно вопросы и ответы 

являются продуктивными либо непродуктивными, показано, каким образом следует юристам моделировать 

свою речь, чтобы получить доказательства и в итоге выиграть дело. Результаты исследования могут быть 

использованы для того, чтобы сделать общение в зале суда более грамотным и эффективным. Гибкость и 

динамичность в выборе и применении стратегий и тактик речевого поведения позволит повысить 

профессионализм специалистов в области права. Перспективным видится исследование других 

закономерностей построения судебного дискурса. 
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Abstract. The methods of the speaker’s communicative influence over the addressee make an integral part of profes-

sional verbal behavior, judicial discourse being no exception. The article considers judicial discourse as a specialized 

speech layer having its own means of expression. Particular attention is paid to the interpretation of this issue by differ-

ent linguists, as well as to the institutional features of judicial discourse, its extra-linguistic and linguistic characteristics. 

Courtroom proceedings are the best way to extract all the relevant information to get the true picture of the reality. Thus, 

this article is aimed at studying judicial discourse in terms of the compliance of speech strategies used by court partici-

pants with the cooperation principles. The objective of this research is to develop recommendations for effective com-

munication in court. The study of court transcripts has identified which questions and answers are productive or unpro-

ductive and has shown how lawyers should model their speech in order to obtain evidence and ultimately win the case. 
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and dynamism in the choice and application of speech strategies and tactics will enhance the professionalism of law-

yers. Prospects for the research are seen in the study of other judicial discourse patterns. 
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Введение 

Судебный дискурс, который представляет 

собой пример институционального дискурса 

[Хомутова, Шефер, 2019, с. 44, Синеокова, 

Филимонова, 2020, с. 166] – это вербально-

знаковое выражение процесса коммуникации в 

ходе судебного процесса, который следует 

рассматривать в социально-историческом, 

национально-культурном, конкретном 

ситуативном контексте с учетом характеристик и 

намерений коммуникантов [Дубровская, 2010]. 

Такое гетерогенное явление как судебный 

дискурс описано с различных точек зрения как 

отечественными [Авакова, Будняя, 2020; 

Аринова 2020; Бондарев, 2020; Литвишко, 2020; 

Манукян, Гранкина, 2020; Шалова, 2020; 

Леонтьева, 2021; Хижняк, 2021; Volgina, 2022], 

так и зарубежными лингвистами [Rigney, 1999; 

Gibbons, 2003; Tracy, Robles, 2009; Jerson, 2017].  

Несомненный интерес представляет опыт 

успешного ведения допроса, основанного на 

применении различных тактических приемов. В 

настоящей статье предпринимается попытка 

проанализировать некоторые существующие 

методики ведения допроса с лингвистической 

точки зрения, выявить их достоинства и 

недостатки и предложить рекомендации по 

ведению судебного допроса. Подчеркнем, что 

под успешным ведением допроса в суде мы 

подразумеваем дачу правдивых, исключающих 

двоякое толкование показаний при отсутствии 

давления на свидетелей, обвиняемых либо 

потерпевших со стороны адвокатов или судей. 

Акцент на легитимности и упорядоченности 

применяемых языковых средств позволяет 

сделать достаточно надежные выводы и 

составить рекомендации по определению и 

корректированию речевого поведения 

участников судебного процесса.  

Материалы и метод 

Данными для исследования послужили 

стенограммы судебных заседаний, где 

представителем одной из сторон являлись 

юристы фирмы Р. Миллера и Л. Зоис (Мэриленд, 

США), специализирующейся на участии в делах 

по искам о причинении личного вреда, включая 

случаи дорожно-транспортных происшествий, 

неправомерной практики медицинских 

работников, причинения вреда вследствие 

использования недоброкачественной продукции, 

причинения смерти по неосторожности и др. 

[Miller, Zois, 2022]. Отметим, что свою 

деятельность данная юридическая фирма начала 

около 20 лет назад и функционирует до сих пор. 

Основанием для выбора материала отдельных 

кейсов стал тот факт, что использованные 

тактики допроса показали соблюдение или 

нарушение основных постулатов общения, что 

говорит об успешности либо провальной технике 

юристов. Функциональный подход основан в 

данной работе на текстовом анализе материала, 

который требует комплексного исследования как 

лексических, грамматических, синтаксических и 

стилистических средств, так и учета 

экстралингвистических факторов, например, 

коммуникативных ролей и целей 

коммуникантов, особенностей национального 

мышления, различий фоновых знаний и др. 

Институциональные признаки судебного 

дискурса  

Институциональность судебного дискурса 

определяется, с одной стороны, постоянной 

строгой системой профессионально-

ориентированных знаков, то есть четкой 

принадлежностью к институту (в данном 

случае – права); а с другой стороны, тенденцией 

к изменению этой устойчивой системы в 

результате воздействия экстралингвистических 

факторов [Синеокова, Филимонова, 2020, с. 167]. 

Поскольку цель судебного дискурса состоит в 

защите прав личности и установлении истины, а 

также урегулировании конфликта в соответствии 

с действующим законодательством, а ценности 

судебного дискурса определены верховенством 

закона, в ходе судебного заседания нередко 

осуществляется не только собственно правовая, 

но и нравственная оценка ситуации.  

В качестве начальной гипотезы примем 

позицию, что при ведении допроса в суде 
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должны соблюдаться определенные принципы 

общения, обусловленные как целями судебного 

дискурса в целом, так и принципами, лежащими 

в основе любого рода кооперативного общения. 

Соответственно, в ходе анализа нам надлежит 

выяснить, какие именно типы вопросов являются 

наиболее продуктивными в плане получения 

информации, необходимой для принятия судом 

решения, какие ответы дают наиболее 

исчерпывающую информацию участникам 

судебного заседания и в итоге сформировать 

некоторые рекомендации лингвистического 

характера, которые могли бы способствовать 

более продуктивному ведению допроса в суде.  

Важно отметить, что для судебного дискурса 

характерна регламентация процессуальных 

действий, ритуализированность, статусно-

ролевая определенность; «этикетизация», 

определяющая наличие регулируемых этикетных 

норм, принятых в профессиональной среде, 

трафаретность, которая позволяет однозначно 

идентифицировать тип дискурса и его связь с 

социальным институтом. Таким образом, 

вышеуказанные признаки говорят о том, что 

судебный дискурс несет в себе важнейшие черты 

институционального типа дискурса.  

Мыслительная деятельность участников 

судебного процесса динамична, что и 

обусловливает изменение в ходе судебного 

допроса выбираемых ими стратегий и тактик 

речевого поведения. Часто более опытные 

юристы способны быстро сориентироваться и 

изменить тактику допроса, если возникает угроза 

дискредитации их клиента или есть причина 

считать, что допрашиваемое лицо может ввести 

участников суда в заблуждение. 

Экстралингвистические характеристики 

судебно-процессуального дискурса 

Несмотря на то, что допрос может 

проводиться на различных стадиях 

расследования и рассмотрения дела, допрос в 

суде не получил столь широкого внимания 

языковедов, как, например, допрос в полиции, 

который неоднократно был объектом анализа 

[Haworth, 2006; Ainsworth, 2008; Tracy, Robles, 

2009]. Особое внимание часто привлекает факт 

неравного статуса участников коммуникации, 

поскольку техники, применяемые в ходе 

предварительного расследования, нацелены, 

прежде всего, на получение признания 

подозреваемого лица, и часто представители 

полиции оказывают психологическое давление 

как на свидетелей, так и на обвиняемых. Следует 

также подчеркнуть наличие достаточно 

актуальной на сегодняшней день проблемы 

допроса уязвимых свидетелей, которые 

включают различные категории лиц, например, 

несовершеннолетних лиц [Brown, Lamb, 2015; 

Nathan, 2021]; лиц, самостоятельно 

обеспечивающих свою защиту [Greasen, 2019]; 

лиц, страдающих какими-либо физическими или 

умственными недостатками [Morrison, 2021]; 

лиц, которые в ходе совершения преступления 

подвергались насилию или считают, что в 

отношении них существует угроза применения 

насилия [Cotter, 2020; O’Malley, 2020] и др.  

С одной стороны, строгая обстановка суда 

может вызвать чрезмерное психическое 

напряжение отдельных участников, 

заторможенность их психологической 

деятельности, снизить интеллектуальные, 

мотивационные и другие возможности 

[Василенко, 2020], с другой стороны, 

дискомфорт допрашиваемого может быть вызван 

давлением лиц, стремящихся получить 

информацию в желательной для них 

интерпретации [Потапов, 2020, с. 186]. Для 

упомянутых выше «уязвимых» лиц необходима 

дополнительная адаптация применяемых в суде 

тактик допроса [Equal Treatment, 2020], 

например, использование видеосвязи.  

Лингвистические особенности судебного 

дискурса 

Существуют и лингвистические факторы, 

отрицательно влияющие на восприятие 

непрофессиональных участников суда и 

впоследствии эффективность показаний. 

Чрезмерное использование пассивных 

конструкций, неправильное построение фраз, 

отсутствие связности и логичности [Tiersma, 

1993], изобилие или неоправданное 

использование технических и юридических 

терминов [Кубякин, 2020], сложные 

предложения [Dumas, 2006] препятствуют 

надлежащему речевому взаимодействию в зале 

суда. 

Следует также учитывать, что при ответе на 

вопросы в судебном дискурсе, как и в других 

видах дискурса, нацеленных на получение 

результата, должен действовать один из 

основных принципов общения – принцип 

кооперации, сформулированный Г. П. Грайсом 

[Grice, 1975], который включает четыре 

категории: количества, качества, релевантности 
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и ясности. Категория количества связана с тем 

количеством информации, которое требуется 

передать и предписывает собеседникам 

сообщать ровно столько информации, сколько 

требуется для осуществления целей общения, не 

меньше и не больше. Категория релевантности 

требует придерживаться темы. Для соблюдения 

максимы ясности собеседникам надлежит 

избегать двусмысленности. Однако 

первостепенной является максима качества, 

которая требует предоставлять правдивые и 

обоснованные сведения. Мы задались целью 

определить, всегда ли кооперативному общению 

способствуют как вопросы, применяемые 

лицами, которые ведут допрос, так и ответы на 

заданные вопросы. В результате проведенного 

анализа будут сформулированы практические 

рекомендации, нацеленные на более 

эффективное ведение допроса в суде.  

Рассматривая проблему допустимых и недо-

пустимых вопросов в суде, чаще исследователи 

обращают внимание на этическую сторону во-

проса. Однако пределы допустимости могут 

быть рассмотрены также и с лингвистической 

точки зрения. Так, в ходе судебного разбиратель-

ства могут быть использованы общеверифика-

тивные, или закрытые вопросы, требующие от-

вета «да-нет», частноверификативные вопросы, 

уточняющие вопросы, открытые вопросы, наво-

дящие вопросы [Gous, Wheatcroft, 2020]. Эффек-

тивность указанных, а также некоторых других 

типов вопросов и ответов на них в нашем иссле-

довании оценивается с точки зрения соблюдения 

принципов кооперативного общения.  

Общеверификативные вопросы являются «за-

крытыми» вопросами, так как на них возможны 

лишь два ответа: подтверждение или отрицание 

содержащейся в вопросе гипотезы. Ср.: Now, Ms. 

Sapp, you were involved in a car crash with Ms. 

Exline-Hassler on June 26, 2009, right? – Yes. – Do 

you admit responsibility for causing that car 

crash? – Objection, Your Honor. Задавая общие 

вопросы, адвокат обвинения в первом случае 

указывает на фактические обстоятельства, что 

вполне законно, во втором случае – побуждает 

признать вину, что и вызывает возражение у дру-

гой стороны. Однако желание указать на отно-

шение к ситуации аварии и понять, раскаивается 

ли подсудимая, очевидно. Тот факт, что судья 

несколько раз требует переформулировать во-

прос, говорит о том, что вопросы были ненадле-

жащими, в том числе: Ms. Sapp, is it your conten-

tion in this case that you’re not responsible for caus-

ing the car crash? или Ms. Sapp, who caused the 

car crash? Возражение оправдано также требова-

нием равного обращения ко всем участником 

судебного процесса [Criminal Procedure Rules, 

2020; Equal Treatment, 2021], т.е. требованием 

отсутствия давления. 

Часто для выражения эксплицитного под-

тверждения, либо эксплицитного отрицания до-

статочно ответа «Yes» или «No». Ср.: And you 

were driving, right? – Yes. – And you were driving 

your mom’s Honda Civic. – Yes. – And it happened 

between 5:30 and 6:00 pm? – Approximately be-

tween there. – And at the time you and your sister 

and your friends, you were on the way to the Out-

back Steakhouse in Frederic? – Yes… – And while 

you were driving the four of you were having a con-

versation in the car, correct? – Yes. – And you had a 

radio on, didn’t ya’? – Um, yes, but it wasn’t turned 

on, like turned up very loud. Только два ответа 

содержат уточняющую информацию. Остальные 

построены с соблюдением принципов коопера-

тивного общения.  

Действительно, в речевом общении вообще, в 

судебном разбирательстве, в особенности, пред-

почтительнее использовать прямые ответы, по-

скольку их восприятие требует меньше умствен-

ных затрат со стороны реципиента, чего, как из-

вестно, требует сформулированная Дж. Личем 

максима такта: «Уменьшайте затраты других, 

увеличивайте собственные затраты» [Leech, 

1983, p. 132]. Однако использование только 

«Yes» и «No» в ответе не всегда создает полную 

картину произошедшего, поэтому расширение 

ответа является необходимым. С другой сторо-

ны, грамотное построение прямого допроса поз-

воляет увидеть четкую и последовательную об-

становку, что, несомненно, является важным для 

присяжных, которым проще воспринимать крат-

кие ответы. Более вежливую окраску одиночным 

«Yes» и «No» придают обращения, разделитель-

ные вопросы, этикетные слова и фразы. 

Часть ответов содержит добавочную инфор-

мацию: And when you saw her vehicle it was com-

pletely stopped, wasn’t it? – I only saw her brake 

lights so I’m not positive whether she was complete-

ly stopped or just really slowed down, but by the 

time I saw her car it, like I knew I, I don’t know she 

was completely stopped or if she was just slowly 

moving along. Вероятно, виновница аварии вы-

ражает в ответе неуверенность в безопасности 

своего движения, указывая на плохие дорожные 

условия. На первый взгляд, подобные ответы 

информативно избыточны и нарушают максиму 
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краткости. Однако в целом ряде случаев они 

предвосхищают следующий вопрос.  

В некоторых случаях наблюдаем непрямой 

ответ на вопрос. Для выведения прямого ответа 

требуются дополнительные логические опера-

ции. Ср.: They took down the date and time cor-

rect? – I suppose, I → Yes, they took down the date 

and time correct. И расширенные ответы, и не-

прямые ответы, которые могут быть однозначно 

поняты присутствующими в суде, нарушают 

максимы количества и релевантности, но, будучи 

достаточно содержательными и объясняя обстоя-

тельства, являются допустимыми.  

При ответе на вопрос могут использоваться 

усилительные слова, например, оценочного или 

модального характера (certainly, never) или эм-

фатический глагол «do/did». Ср.: Yeah, I asked if 

you knew, if you knew. – Yes. – She knew. – I did, I 

do know. Последнее положение требует некото-

рых комментариев. Наличие оценки в вопросах и 

ответах не характерно для речи в суде, так как 

суд заинтересован в фактах, а не в их интерпре-

тации, а допрашиваемое лицо нарушает таким 

образом максиму качества. Недопустимыми яв-

ляются вопросы, в которых уже описано воз-

можное отношение свидетеля к происходящим 

событиям или вопросы, требующие оценочного 

ответа, например: And at the scene she was nice to 

you, right? – Yes. – And to use the phrase she was 

kind of like a motherly comfort to your situation, 

because she could tell you were really upset. – Yes. 

Такого рода «запрещенными» вопросами можно 

также считать вопросы, в которых у свидетеля 

просят высказать оценку. Часто ситуация усу-

губляется также фактором давления на свидете-

ля, потому что практически требуют того, чтобы 

он оценил ситуацию, а не дал показания по фак-

ту. Ср.: Ms. Sapp, is it your contention in this case 

that you’re not responsible for causing the car 

crash? – Objection again, Your Honor; Doctor, if 

something is a given that that surgery, in your opin-

ion, will be needed in 10 years, are you today, based 

on what you know as a practicing physician who 

performs spinal surgery, are you able to give us an 

approximate estimate of the range of costs that you 

think that surgery will, will cost? – Objection.  

Соблюдение максим кооперативного общения 

обеспечивается, если свидетелю дается право 

самостоятельно описать ситуацию: All right. So, 

then, uh, uh, a, tell us what happened. – Okay. Well, 

I was on 70 and everything was, I was going about 

65 miles an hour, and everything was going, traffic 

was moving steadily. Um, I didn’t really notice her 

car, I was probably like five or six car lengths be-

hind her when I was travelling. – Mm-hmm. – on the 

highway, and I didn’t notice her brake lights, um, 

like, I guess… – So, you were five or six car lengths 

behind the car in front of you… – Yes. – correct? Do 

you know for sure whether that was Ms. Exline-

Hassler or some other car that you were travelling 

behind before anything happened? – No. Много-

словность и противоречивые сведения при отве-

те на первый открытый вопрос вынуждают адво-

ката задавать дальнейшие вопросы с целью 

уточнения ситуации. Здесь наблюдаем практиче-

ски полное следование принципам Г. П. Грайса, 

за исключением выделенных фраз, которые 

нарушают принцип информативности, будучи 

оценочными. 

Неприемлемыми, нарушающими максимы 

кооперативного общения следует также признать 

вопросы, дискредитирующие допрашивающее 

лицо, и максима информативности нарушается 

адвокатом, который формулирует вопросы так, 

что свидетель может дать только положительный 

или отрицательный ответ [Gibbons, 2003]: So, 

you know that’s it’s, it’s harder to stop a car when 

it’s wet, right? – Yes. – Takes longer? -–Yes. – 

Gotta’ hit the brakes earlier? – Yeah. – And you 

know the difference between guilty and not guilty, 

don’t you? – Yes. – Not guilty means you didn’t do 

it, right? -–Yes. – Guilty means you did, right? – 

Objection. Вопросы с прямым порядком слов де-

лают ответ общеоценочным, кроме того, адвокат 

использует такие усилительные средства, как 

повторы, просторечную лексику, односоставное 

предложение, и, наконец, задает наводящие во-

просы, не связанные с исследуемыми фактами 

дела, а прямо оказывающие давление на свиде-

теля. Сравните, например, два варианта: 1) What 

did Marcy tell you? – She said Marvin had a gun и 

2) Did Marcy tell you Marvin had a gun? – Yes, I 

guess so. Второй тип вопроса следует считать 

наводящим и, следовательно, неприемлемым. 

Такой же отрицательный результат имеют 

множественные вопросы, часто опрашиваемый 

не может сформулировать ответ адекватным об-

разом: Well, all right, then one of the things you 

pointed out is that they didn’t put medications in 

here, right? I, I’m sorry, they didn’t took, put aller-

gies, maybe it’s on the second page? – I have no 

idea what you are talking about. Такое поведение 

свидетеля находится в полном соответствии с 

другой категорией принципа кооперации, а 

именно с категорией качества, один из постула-

тов которой гласит: «Не говори того, для чего у 
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тебя нет достаточно оснований». В следующем 

примере нарушаются несколько принципов ко-

оперативного общения: задается несколько во-

просов подряд, что затрудняет выбор свидителя; 

они включают как оценочные высказывания, так 

и вопрос, требующий информативного ответа: 

When you see him entered the room, it is not good? 

It is bad? Did you not shout? – I was not able to 

shout that time because he covered my mouth and at 

the same time holding my hand [Цит. по Jerson, 

2017, p. 74].  

Выводы 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, 

что даже в такой ритуализованной сфере речево-

го общения, как судебный процесс, принципы 

кооперативного общения могут нарушаться. Вы-

сокий процент нарушения постулатов категорий 

количества и способа, на наш взгляд, обусловлен 

двумя причинами. Во-первых, категории количе-

ства и способа, по мнению самого Г. П. Грайса, 

подчинены категории качества. Главное в про-

цессе общения – выполнить постулаты категории 

качества, то есть не делать ложных утверждений 

и таких, для которых нет достаточно оснований. 

Во-вторых, принцип кооперации Г. П. Грайса не 

является единственным принципом, регулирую-

щим речевое общение. Немаловажную роль иг-

рают социальные, эстетические и моральные по-

стулаты. Не следует игнорировать и языковые 

конвенции, которые часто обладают не меньшим 

регулирующим влиянием на речевое поведение, 

чем коммуникативные, социальные, эстетиче-

ские и моральные принципы.  

Таким образом, продуктивные вопросы как 

надлежащий способ получения важных данных, 

относящихся к делу, включают следующие: от-

крытые вопросы, на которые свидетель дает пол-

ный предельно правдивый и точный ответ; уточ-

няющие вопросы, которые позволяют прояснить 

детали дела, а также уточняющие правильность 

предыдущих ответов; общие вопросы, требую-

щие ответа типа «да / нет», которые используют-

ся для получения убедительных замечаний, ко-

торые устанавливают законный контекст. К не-

продуктивному типу относятся ненадлежащие 

закрытые вопросы, требующие ответа «да / нет», 

отвечая на которые свидетель дает очень ограни-

ченное представление о деле; наводящие вопро-

сы; множественные вопросы, которые вызывают 

затруднения у свидетеля в выборе очередности и 

приоритетности ответов; вопросы с принуди-

тельным выбором ответа, соответственно, ока-

зывающие давление на опрашиваемое лицо.  

Овладение искусством ведения допроса тре-

бует от юриста или судьи грамотного подхода и 

способности варьировать свои стратегии в зави-

симости от обстановки. Необходимо избегать, 

во-первых, вопросов, оказывающих неправомер-

ное психологическое воздействие на свидетеля 

или подсудимого, например, вопросов ограничи-

тельного характера, которые не дают возможно-

сти свободы выбора в описании ситуации или 

известных свидетелю фактов, во-вторых, вопро-

сов, дискредитирующих свидетеля или вводящих 

его в заблуждение. Адвокат должен обратить 

внимание на подготовку своего свидетеля и по-

заботиться о том, чтобы манера ведения допроса 

помогала свидетелю дать правдивую и полную 

информацию.  

Следует подчеркнуть, что взаимодействие в 

зале суда является широким полем для исследо-

вания, в ходе которого могут быть установлены 

закономерности построения судебного дискурса 

с учетом разнообразных внеязыковых факторов. 

Расширение материала исследования может вне-

сти некоторые коррективы в сделанные выводы. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена одному из самых сложных в концептуальном и организационном 

отношении лексикографических типов – ономасиологическому словарю (тезаурусу), представляющему собой 

множество смысловыражающих единиц языка с заданной в нем системой семантических отношений. 

Исследование выполнено на материале порядка 30 англоязычных ономасиологических онлайн-словарей с 

применением метода теоретико-лингвистического анализа литературы, метода лексикографического анализа и 

метода сравнительно-сопоставительного анализа. Проведенное исследование позволило сформулировать 

основные принципы функционирования современных англоязычных ономасиологических онлайн-словарей. Во-

первых, в статье отмечается многообразие лексикографических форм ономасиологического словаря с 

выделением идеографического, тематического, аналогического, ассоциативного и др. типов, композиционной 

доминантой которых являются гиперболическое дерево, ментальная карта или ассоциативная сеть. В 

зависимости от особенностей композиции, англоязычные ономасиологические онлайн-словари в той или иной 

форме и степени репрезентируют гиперо-гипонимические, холонимо-меронимические, синонимико-

антонимические, реже деривационные и синтагматические отношения единиц друг с другом. Во-вторых, 

отмечается устойчивое развитие ономасиологических словарей как автономного типа и как фасета 

многофункциональных комбинированных словарей, сочетающих в себе толковый словарь, тезаурус, словарь 

коллокаций, автоматический переводчик и др. В-третьих, перемещаясь в цифровое поле, англоязычные 

ономасиологические словари совершенствуются в технологическом отношении, приобретая опции, 

обеспечиваемые именно электронным (цифровым) форматом. Это трансформируемые ментальные карты слов, 

кастомизация режимов просмотра словарной статьи, многоязычные пользовательские профили, доступность 

обратной связи для пользователя словаря, ставшая классикой гипертекстовая разметка и др. Помимо базовых 

функций ономасиологические онлайн-словари дают возможность проводить детальное сравнение лексических 

единиц друг с другом в семантико-функциональном аспекте, вычленять общие синонимы и антонимы, 

определять взаимозаменяемость единиц в контекстах, вести поиск фонетически близких слов, рифм и т. д. 

Следует признать, что ономасиологические словари английского языка успешно функционируют в цифровой 

среде и динамично реагируют на вызовы времени. 
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Abstract. The study attempts to analyze one of the most conceptually complex lexicographic types – the onomasio-

logical dictionary or thesaurus, which is defined as a set of language units with a system of semantic relations set in it. 

The research is based on about 30 online thesauri of english using the following methods: theoretical and linguistic 

analysis of literature, lexicographic analysis and dictionary criticism. The research allowed for a definition of the main 

principles underlying modern online thesauri of english. First, the author notes a considerable diversity of their forms 

distinguishing ideographic, thematic, analogical and associative thesauri whose composition is determined by a hyper-

bolic tree, a mental map or an associative network. Depending on the peculiarities of the thesaurus structure, the lan-

guage units entering its corpus are in hyper-hyponymic, holonymic-meronymic, synonymic-antonymic, (more rarely) 

derivational and syntagmatic relations to each other. Second, there is a steady development of thesauri as stand-alone 

resources and as a facet of multifunctional integrated dictionaries, combining an explanatory dictionary, thesaurus, dic-

tionary of collocations, translator etc. Third, moving to the digital field, english thesauri become more technologically 

advanced, acquiring options provided exclusively by the electronic (digital) format. These are transformable mental 

maps (mind-or thinkmaps), customization of vocabulary look-up modes, multilingual user profiles, availability of feed-

back for thesaurus users, hypertext markup etc. In addition to the basic functions, english online thesauri allow for a 

detailed comparison of lexical units in the semantic-functional aspect, identify shared synonyms and antonyms, deter-

mine the interchangeability of words in contexts, search for phonetically similar words, rhymes etc. It should be recog-

nized that English thesauri function successfully in the context of electronic digital technology and react dynamically to 

the challenges of time. 

Key words: onomasiological dictionary; thesaurus; ideographic dictionary; thematic dictionary; analogical diction-
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Введение 

Практики современной лексикографии опре-

деляются стремительным наступлением цифро-

вых технологий, меняющих как подходы к со-

зданию словарных и справочных ресурсов, так и 

ментальность самих пользователей. Фундамен-

тальными для лексикографии становятся вопро-

сы оптимальной сортировки и организации мате-

риала в словаре – принимается во внимание факт 

их тотальной основанности на больших данных, 

поиска решений по презентации информации с 

учетом текущих потребностей пользователя, ка-

стомизации и профилизации словарей. Ведется 

работа в области инклюзивной лексикографии – 

создаются словари (проекты) для людей с огра-

ниченными возможностями здоровья (в частно-

сти, зрения), словари и переводчики для эми-

грантов, словари, учитывающие потребности 

представителей субкультур и меньшинств и т. д. 

[An Overview of Digital Lexicography and Direc-

tions for its Future, 2019, c. 569–583]. Это, с одной 

стороны, ведет к активной интеграции в преде-

лах одного ресурса кластеров лингвистической и 

экстралингвистической информации, универса-

лизации ресурсов с расширением пользователь-

ской аудитории, решающей различные лингви-

стические задачи, встраиванию функций, обес-

печивающих адаптацию словаря к пользователь-

скому запросу и его интеллектуализацию (смар-

тизацию), объединению в ресурсе лексикографи-

ческого и металексикографического инструмен-

тария и др. [Воронцова, 2022, с. 186]. С другой 

стороны, развиваются словари и лексикографи-

ческие формы, ориентированные на отдельные 

категории пользователей и служащие более од-

нозначно определяемым целям. Настоящее ис-

следование сосредоточено на анализе процессов 

и практик, наблюдаемых в области современной 

цифровой ономасиологической лексикографии. 

Методы исследования 

Методологическую базу исследования пред-

ставляют метод теоретико-лингвистического 

анализа литературы, метод лексикографического 

анализа, разработанный отечественной школой 

лексикографии (Л. П. Ступин, О. М. Карпова и 

др.) и метод сравнительно-сопоставительного 

анализа, известный в мировой лексикографиче-

ской практике как dictionary criticism. Исследо-

вание выполнено на материале около 30 англо-

язычных ономасиологических онлайн-словарей. 

Теоретические основания исследования  

Одним из наиболее востребованных концеп-

туальных подходов к организации современных 

цифровых словарей является ономасиологиче-

ский подход. Учитывая множественность толко-

ваний понятия «ономасиология», отметим, что 

отправной точкой в понимании ономасиологиче-

ского подхода в данном исследовании является 

ставшее традиционным сопоставление онома-

сиологии и семасиологии, где семасиология изу-
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чает значение в направлении от формы языково-

го знака – к концепту или концептам, которые он 

активирует, а ономасиология рассматривает зна-

чение в обратном направлении: от концепта или 

концептов – к соответствующим языковым фор-

мам [Жаботинская, 2002, с. 115]. 

Ономасиологическая концепция словаря 

справедливо относится лексикографами к идее 

информационного кодирования: движение осу-

ществляется от понятия (или значения) к слову, 

от сгенерированного содержания к форме его 

подачи, а не наоборот. О. Феррет и М. Зок отме-

чают, что к словарям такого типа обращаются в 

поисках синонимов, антонимов, гиперонимов, 

состоящих в отношениях парадигматики, или 

устойчивых выражений (фразеологизмов, колло-

каций), рекуррентных свободных сочетаний и 

т. д., находящихся в отношениях синтагматики 

[Enhancing electronic dictionaries with an index 

based on associations, 2006, c. 281]. В любом слу-

чае речь идет о словаре, основанном на идее се-

мантической сети, состоящей из узлов (nodes – 

слова и понятия) и связей (links – ассоциации). 

Поиск слова предполагает вхождение в сеть и 

следование по направляющим (связям), ведущим 

от исходного узла (идея, исходное понятие) к 

целевому (искомому) слову [Enhancing electronic 

dictionaries with an index based on associations, 

2006, c. 282]. Ономасиологические словари, в 

сущности, реализуют концепцию тезауруса – 

«множества смысловыражающих единиц языка с 

заданной в нем системой семантических отно-

шений» [Осокина, 2015, с. 22].  

Современные лингвистические исследования, 

основанные как на осмыслении тезауруса-

идеального конструкта, так и на анализе суще-

ствующих лексикографических практик, таким 

образом, указывают на объединение в концепции 

тезауруса трех базовых типов отношений, суще-

ствующих между языковыми знаками – парадиг-

матических, эпидигматических и синтагматиче-

ских [Бажутина, 2021; Лесников, 2020; Степы-

кин, 2021а; Степыкин 2021б; Enhancing electronic 

dictionaries with an index based on associations, 

2006 и др.]. Реализация отношений первых двух 

типов представлена в классических образцах 

словарей-тезаурусов – идеографическом, тема-

тическом, аналогическом, представляющих со-

бой семантические сети дефинициального плана, 

раскрывающие гиперо-гипонимические, холони-

мо-меронимические, синонимико-

антонимические, деривационные и т. п. типы 

смысловых связей [Михалев, 2016; Lagutina N. et 

al., 2015; Sierra, 2000 и др.]. Одновременно в 

научной литературе отстаивается идея рассмот-

рения тезауруса как семантической сети, строя-

щейся с учетом традиции употребления слов но-

сителями языка, ибо, по мнению исследователей, 

значение слова формируется только в результате 

накопления знаний о множестве контекстов упо-

требления данного слова в речи. В этом смысле 

не слово, а словосочетание удовлетворяет стату-

су единицы языкового тезауруса, так как именно 

путем усвоения сочетаний слов происходит 

накопление знания и его закрепление в высказы-

ваниях на определенном языке [Осокина, 2016, 

с. 191–198]. Это вызывает к жизни конструиро-

вание интертекстуальных [Осокина, 2016] и ас-

социативных [Степыкин, 2021а; Степыкин 

2021б; Степыкин, Миронова, 2020; Fuzzy simula-

tion of historical associative thesaurus, 2019 и др.] 

тезаурусов (будет справедливо отметить, что 

смысловые связи, устанавливаемые между вход-

ными единицами ассоциативных словарей, отли-

чаются большим разнообразием, включая также 

и различные вариации парадигматических и эпи-

дигматических отношений). 

Результаты исследования 

Ономасиологический подход реализован в со-

временных англоязычных цифровых словарях 

как доминантный (словарь является ономасиоло-

гическим – идеографический или аналогический 

тезаурус, тематический, в том числе визуальный, 

словарь, ассоциативный словарь, реверсивный 

(обратный) словарь, лексикографический сервис 

типа (Princeton) WordNet и т. п.) или комплемен-

тарный (ономасиологический (тезаурусный) фа-

сет встроен в толковый словарь, лексикографи-

ческий агрегатор, инструмент корпусного запро-

са (типа Sketch Engine), корпус). При этом репре-

зентативность типов смысловых связей, устанав-

ливаемых между единицами, варьируется. 

Идеографический словарь представлен в циф-

ровом пространстве англоязычной лексикогра-

фии двумя типами ресурсов. Во-первых, это 

идеографические словари, макроструктура кото-

рых иерархически организуется в соответствии с 

синоптической картой, наложенной на лексиче-

ский состав, образующий корпус словаря [Во-

ронцова, 2002, с. 1–7]. Словари такого типа орга-

низованы в виде гиперболического дерева и по-

вторяют идеи, воплощенные в тезаурусе 

П. М. Роже, обеспечивая движение по вертикали 

и позволяя смоделировать целостный фрагмент 

лексической системы языка и исследовать близ-
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кие в смысловом отношении единицы [Воронцо-

ва, 2022, с. 189]. Фактически, в интернет-

пространстве этот тип представлен электронным 

ресурсом Roget’s Hyperlinked Thesaurus и его 

оцифрованным бумажным прототипом и соб-

ственно сервисом (Princeton) WordNet. Второй 

тип идеографического словаря представляет со-

бой трансформируемую ментальную карту слов, 

в которой узлы и ассоциированные с ними лек-

сические единицы принадлежат одной лексико-

семантической группе и/или лексико-

семантическому полю и/или тематическому ря-

ду, например, Thinkmap Visual Thesaurus.  

Следует заметить, что практика включения 

ментальных карт в словари ономасиологического 

плана в последнее время получила довольно широ-

кое распространение. Ментальная карта функцио-

нирует не только как структурная доминанта сло-

варя (Thinkmap Visual Thesaurus), но и доступна в 

качестве дополнительной опции в ономасиологи-

ческих словарях с древовидной композицией, 

например, в упомянутом выше Roget’s Hyperlinked 

Thesaurus и словарях, создаваемых на базе сервиса 

WordNet и др. Это не вызывает удивления, по-

скольку такая форма презентации материала обла-

дает высоким кумулятивным и интегрирующим 

потенциалом [Куликова, 2021, с. 30]. 

Концепция сервиса WordNet описана во мно-

гих работах, посвященных тезаурусному моде-

лированию когнитивных и языковых систем 

[Бойчук, 2021; Осокина, 2015; English WordNet: 

A new open-source wordnet for English, 2020; Rud-

nicka et al., 2019 и др.], однако словари, создава-

емые на базе данного ресурса и отмеченные в 

нем в разделе Related Projects редко получают 

комплексное освещение. Кроме того, список 

этих проектов постоянно увеличивается, сами 

словари регулярно обновляются. В контексте 

использования ментальных карт как композици-

онного компонента тезауруса упоминания тре-

буют созданные на базе WordNet ресурсы 

BabelNet и Synonyms.net.  

BabelNet – многоязычный словарный агрега-

тор, интегрирующий в своей структуре блоки 

информации из различных источников на разных 

языках (более 50 источников) в единую много-

язычную информационную сеть [Navigli et al., 

2022; Navigli, 2021; Qi et al., 2020; Mapping lexi-

cal gaps in cloud ontology using Babelnet and FP-

growth, 2019 и др.]. Ресурс дает комплексное 

лингво-энциклопедическое описание апеллятив-

ной лексики и именованных сущностей (апелля-

тивов и онимов), организуя их в синсеты (наборы 

синонимической лексики и смысловых корреля-

тов в разных языках), агрегируя знания о словах 

и сущностях из множества источников, в числе 

которых WordNet, Wikipedia, Wikidata, 

Wiktionary, OmegaWiki и др. Дополнительной 

опцией каждой рубрики тезауруса является мен-

тальная карта, визуализирующая синсет во всем 

многообразии типов смысловых отношений, 

устанавливаемых между членами синсета, лежа-

щих как в плоскости лингвистики, так и экстра-

лингвистических. Так, например, для существи-

тельного Bible ментальную карту составят 

наименования частей Библии (Old Testament, 

New Testament), известных переводов Библии 

(Septuagint, Vulgate, Tyndale Bible, Stavelot Bible и 

др.), библейских имен и сюжетов (Gabriel, Noa-

chian deluge), специальная лексика (eisegesis), 

гиперонимы (text, religious text) и др. Рубрику 

тезауруса образуют словарные статьи с заголо-

вочными единицами, представленными лексико-

семантическими вариантами слов и омонимич-

ными формами, в том числе именами собствен-

ными. Организационными элементами рубрики 

являются зоны дефиниций, иллюстративных 

примеров, смысловых связей и источников. При 

выборе дву- или многоязычного профиля статьи 

пользователю предлагаются варианты перевода 

заголовочной единицы на выбранные языки (до-

ступно 500 языков). 

Synonym.net (Synonyms.com) – словарный аг-

регатор, консолидирующий на одной странице 

определения, списки синонимов и смысловых 

коррелятов, иллюстративные примеры, корпус 

графических изображений, переводы, в том чис-

ле на язык жестов, и статистику употреблений 

слова из ряда источников, в том числе собствен-

но (Princeton) WordNet, Wiktionary, Multilingual 

Translation Dictionary, PPDP (Paraphrase Data-

base) и др. Ментальная карта в структуре рубри-

ки Synonyms.net преимущественно объединяет 

лексику на основании интралингвистических 

параметров. Так, для того же слова Bible мен-

тальную карту формируют синонимы Scripture, 

Word of God, the Holy Writ, Good Book и др. (в 

значении «Библия»), vade mecum, enchiridion и 

др. (в значении «руководство, инструкция, 

настольная книга»). Интересно отметить, что 

данный ресурс предполагает обратную связь от 

пользователя, реализуемую через возможность 

«проголосовать» за синонимический ряд, оценив 

адекватность включения единиц в ряды близкой 

в смысловом отношении лексики, и добавить си-

ноним, не вошедший в синонимический ряд.  
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Несколько более ретроградным, но в то же 

время рождающим ностальгические воспомина-

ния о работе с бумажными словарями, представ-

ляется метод, принятый в агрегаторе Fine Dic-

tionary, также являющемся компонентом сервиса 

WordNet. Ресурс интегрирует семасиологический 

и ономасиологический подходы к описанию за-

головочных единиц, предлагая пользователю 

подборку классических словарных статей из тол-

ковых словарей Webster's Revised Unabridged 

Dictionary, Century Dictionary and Cyclopedia, 

Chambers's Twentieth Century Dictionary, WordNet 

3.6 (отметим, что в данных статьях отсутствует 

гипертекстовая разметка), сведения об этимоло-

гии и небольшой корпус примеров, классифици-

рованных по функциональным стилям (субсти-

лям) (художественной прозы, поэтический, пуб-

лицистический (новостной), научный – отметим, 

что в примерах из новостных текстов отсутству-

ет датировка, однако есть гиперссылки на источ-

ники примеров, позволяющие переместиться на 

главную страницу соответствующего медиаре-

сурса), списки синонимов, гипонимов, гиперо-

нимов, дериватов и ошибочных вариантов пра-

вописания слова (опечаток). Кроме того, данный 

ресурс имеет ссылку на еще один ономасиологи-

ческий словарь Reverse dictionary (реверсивный 

или обратный словарь), концепция которого яв-

ляется абсолютно классической для тезауруса и 

состоит в поиске слов от заданных смыслов. По-

иск осуществляется по слову, словосочетанию, 

фрагменту определения, что обеспечивает воз-

можность нахождения синонимов ключевого 

слова и семантически родственных слов, имею-

щих с ним пересечения в дефинициях. Ряды кор-

релирующих в семантическом плане единиц об-

ширны (так, слово Bible получило свыше 600 от-

кликов), лексические единицы связаны многооб-

разными смысловыми отношениями интра- и 

экстралингвистического порядка (гиперо-

гипонимическими, меронимическими, синони-

мическими (идеографическая и стилистическая 

синонимия), антонимическими, ассоциативно-

тематическими и др.), словарь фиксирует лекси-

ку, представленную разными лексико-

грамматическими классами. 

В структуре WordNet есть масса других ре-

сурсов, реализующих ономасиологический под-

ход к организации материала: MultiWordNet, 

Open Multilingual Wordnet, Bee Dictionary, Hy-

perDic Online и др.  

Давно зарекомендовавшим себя автономным 

словарем с тематико-идеографической структу-

рой является (Merriam-Webster’s) Visual Diction-

ary Online. Как следует из названия, словарь яв-

ляется визуальным, то есть иллюстрированным. 

Иллюстрация (словарь предлагает пользователю 

порядка 6000 цветных иллюстраций) становится 

эффективным дополнительным средством се-

мантизации лексики в словаре, сообщая инфор-

мацию о нюансах внешнего вида и функцио-

нального назначения изображаемого объекта 

(референта). Поиск информации осуществляется 

по ключевому слову (эта опция сближает сло-

варь с традиционными семасиологическими сло-

варями) и по теме (что позволяет квалифициро-

вать этот словарь как ономасиологический).  

В словаре выделено 15 тем (themes): Astrono-

my, Earth, Plants and Gardening, Animal Kingdom, 

Human Being, House, Science, Arts and Architec-

ture, Energy, Sport and Games и др. В рамках 

каждой темы осуществляется деление лексиче-

ского корпуса на рубрики, число которых варьи-

руется от 2 (например, в теме «Коммуникации» – 

Communications (1) и Office Automation (2)) и др. 

до 18 (тема Sport and Games). Третий уровень 

деления представлен подрубриками, число кото-

рых также неоднозначно (от 2 – Location (House) 

до 36 – Office Automation (Communications)). Так, 

в тематической области Society (наряду с рубри-

ками City, Justice, Economy and Finance, Educa-

tion, Politics, Weapons, Safety, Health) выделяется 

рубрика Religion, которая делится на подрубрики 

Chronology of Religions, Church, Mosque, Syna-

gogue. Композиционными компонентами под-

рубрики, как отмечалось выше, являются иллю-

страция (фото, схема, таблица и др.), часто про-

индексированная (так, в подрубрике «Мечеть» 

(Mosque) представлено изображение-макет мече-

ти, все элементы которой «подписаны» – 

Minaret, ablutions fountain, prayer hall, Mihrab 

dome, direction of Mecca и т. д.) и набор словар-

ных статей, соответствующих элементам изоб-

ражения. Словарная статья содержит дефиницию 

и орфоэпическую справку (аудиофайл, позволя-

ющий прослушать слово на английском языке). 

В отдельных подрубриках выделяются еще более 

частные смысловые структуры (под-

подрубрики), например, House – DIY – Basic 

Building Materials – Brick / Stone / Concrete / 

Steel). Движение внутри рубрик (подрубрик) 

осуществляется либо по гиперссылкам, либо с 

помощью клавиш «previous / next». С учетом те-

кущего уровня репрезентации визуального кон-

тента, необходимо признать, что словарь (Merri-

am-Webster’s) Visual Dictionary Online выглядит 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 3(30) 

Актуальные подходы к конструированию ономасиологических словарей  

(на материале английского языка) 

151 

несколько устаревшим, однако лексический со-

став корпуса и классическая тематико-

идеографическая организация по-прежнему поз-

воляют включать его в число надежных источ-

ников лингвистической и экстралингвистической 

информации.  

Ономасиологические словари ассоциативного 

типа (ассоциативные тезаурусы) – явление, разви-

вающееся в англоязычной лексикографической 

традиции медленно и точечно (The Structure of 

Associations in Language and Thought, 1965). Тео-

рия и практика ассоциативной, в том числе циф-

ровой, лексикографии идет вперед благодаря уси-

лиям отечественной научной школы [Караулов, 

2015; Уфимцева, Черкасова, 2014; Степыкин, Ми-

ронова, 2020; Степыкин, 2021а и др.]. Создаются 

ассоциативные словари с иноязычным (например, 

китайским) языковым компонентом [Степыкин, 

2021б; Черняк, Хуэй, 2019 и др.]. 

Среди существующих цифровых ассоциатив-

ных словарей английского языка интерес пред-

ставляет проект Word Associations Network, со-

зданный Ю. Ротмистровым 

(Wordassociations.net). При наборе ключевого 

слова словарь предлагает список ассоциаций, 

извлеченных, как можно судить из описания в 

разделе «About» словаря, из произведений клас-

сической и современной английской литературы 

с применением специально разработанного про-

граммного модуля. Например, при наборе слова 

Bible словарь предлагает трехстраничный список 

ассоциаций (существительных, прилагательных, 

глаголов – порядок ранжирования автором сло-

варя не уточняется). Так, ряд существительных 

включает Testament, Scripture, Jehovah, Talmud, 

Rabbinic, Catechism, Israelites и др. Ряд прилага-

тельных представлен словами Hebrew, Biblical, 

Literal, Evangelical, Pentecostal, Baptist, Holy и др. 

Глагольный ряд содержит слова Read, Translate, 

Annotate, Print, Preach. Ассоциации представле-

ны в виде списка с гипертекстовой разметкой. 

Таким образом, каждый член ассоциативного 

ряда может стать словом-стимулом «в один 

клик». Для ключевого слова (стимула) предло-

жены дефиниции (с опорой на ресурс 

Wiktionary), в отдельных случаях графическая 

иллюстрация в черно-белом цвете или полно-

цветная. Внизу страницы пользователю предла-

гается цитата или афоризм (Wise Words), прямо 

не связанный с ключевым словом. Очевидно, 

данный проект является авторским и не имеет 

всех признаков классического словарного ресур-

са, однако наглядно и вполне успешно демон-

стрирует идею создания ассоциативного словаря 

на материале английского языка. 

Развитие аналогических тезаурусов как само-

стоятельной лексикографической формы или 

компонента словарных агрегаторов можно убе-

дительно продемонстрировать на примере таких 

ресурсов, как Thesaurus.com, Freethesaurus.com, 

Powerthesaurus.org, Thesaurus.plus и др. Помимо 

базовых функций визуализации синонимических 

и антонимических рядов и смысловых корреля-

тов онлайн-тезаурусы дают возможность прово-

дить детальное сравнение лексических единиц 

друг с другом в семантико-функциональном ас-

пекте (compare synonyms), вычленять общие си-

нонимы и антонимы (shared synonyms and anto-

nyms), определять взаимозаменяемость единиц в 

контекстах (Thesaurus.com), вести поиск фонети-

чески близких слов (sound like), рифм (Powerthe-

saurus.org) и т. д. [Воронцова, 2022, с. 189]. 

Тезаурус входит в мегаструктуру комплекс-

ных (интегрированных) лексикографических ре-

сурсов наряду с такими разделами, как раздел 

дефиниций, раздел коллокаций, автоматический 

переводчик, кластер двуязычных словарей и др. 

[Воронцова, 2022, с. 192]. В структурном отно-

шении тезаурус может быть воплощен в форме 

аналогического словаря, фиксирующего синони-

мы, антонимы, гиперонимы, смысловые корреля-

ты и др. (Collins Dictionary and Thesaurus, Oxford 

Dictionary, Thesaurus and Translator on Lexi-

co.com, Merriam-Webster’s Online Dictionary and 

Thesaurus и др.), тематического словаря (Long-

man Dictionary of Contemporary English), идео-

графического словаря (Macmillan Dictionary) 

[Воронцова, 2022, с. 189]. 

Заключение 

Проведенное исследование приводит нас к 

выводу о том, что ономасиологический словарь, 

имея весьма сложную концепцию и отличаясь 

многообразием лексикографических форм, де-

монстрирует устойчивое развитие как самостоя-

тельный (автономный) тип и как фасет мно-

гофункциональных комбинированных словарей. 

Наиболее активно меняются и пополняются но-

выми единицами и дополнительными опциями 

идеографические (тематико-идеографические) и 

аналогические словари. Эти формы ономасиоло-

гических словарей давно являются классикой для 

национальных лексикографических традиций, 

неплохо изучены и описаны в многочисленных 

работах по лексикографии. Относительно новым 

словом в англоязычной традиции следует при-
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знать ассоциативный словарь. Несмотря на недо-

статочную репрезентативность ассоциативных 

словарей английского языка как самостоятельно-

го типа, идея основанной на ассоциативных свя-

зях семантической сети, положенной в основу 

ономасиологического словаря, является вполне 

устоявшейся. Ономасиологические словари 

успешно функционируют в цифровой среде и 

динамично реагируют на вызовы времени.  
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Аннотация. Предлагаемая статья продолжает ряд публикаций, посвященных проблемам анализа структуры 

и семантики артем на примере французских включений в произведениях Л. Н. Толстого. Речевая 

художественная форма как отдельный уровень художественного произведения зародилась в XX веке и получила 

своё развитие в XXI в. Речевая художественная форма представляет собой сложный семантический механизм в 

литературном произведения выделяется артема как единица, содержащая намеренное отклонение автора от 

многочисленных объективных нормативов литературного языка. Вместе с тем в данной статье предлагается 

новый подход к соотношению артем и лингвокультурем. Опора на фундаментальные труды Московской 

лингвистической школы позволяет разделить точку зрения об отнесении фразеологизмов с лингвокультуремной 

значимостью к лингвокультуремам. На богатом иллюстративном материале проводится тщательный анализ 

артем и лингвокультурем. Методология исследования артем и лингвокультурем во французских включениях 

текстов Л. Н. Толстого впервые проводится с привлечением комплексного сочетания 

лингвокульторологического, этимологического и семного типов анализа. Теоретическая значимость 

проведенного исследования заключается в четком разграничении понятий «лингвокультурема» и «артема» на 

материале особенностей идиостиля Л. Н. Толстого. Данная статья имеет практическую ценность, поскольку 

материалы статьи могут быть использованы для составления словаря артем французских включений в 

творчестве Л. Н. Толстого, а также при разработке курсов лексикологии и стилистики французского языка. 
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Abstract. This article continues a number of publications devoted to the problems of analyzing the structure and se-

mantics of the arteme on the example of french passages in L. N. Tolstoy’s works. The speech art form as a particular 

level of the work of art originated in the XX century and was developed in the XXI century. The speech art form is a 
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complex semantic mechanism. In a literary work, arteme is singled out as a unit containing the author’s intentional de-

viation from numerous objective standards of the literary language. At the same time, this article suggests a new ap-

proach to the relationship between artemes and linguoculturemes. Relying on the fundamental works of the Moscow 

Linguistic School allows us to share the point of view on the attribution of phraseological units with linguocultureme 

significance to linguoculturemes. A thorough analysis of the artemes and linguoculturemes is carried out using rich il-

lustrative material. The methodology of the study of artemes and linguoculturemes in the french passages in L. N. Tol-

stoy's texts is used for the first time involving a complex combination of linguoculturological, etymological and seme 

types of analysis. The theoretical significance of the study lies in a clear distinction between the concepts of «linguocul-

tureme» and «arteme» based on L. N. Tolstoy’s idiosyncrasies. This article has a practical value, since the materials of 

the article can be used to compile a dictionary of artemes from french passages in Leo Tolstoy’s works, and to develop a 

course in lexicology and stylistics of the french language. 
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Введение 

Вопрос природы, структуры, семантики и 

функций артем в художественных текстах ча-

стично затрагивался ещё представителями Праж-

ского лингвистического кружка, но до настояще-

го времени не утратил своей актуальности. Ар-

темы требуют сегодня всестороннего изучения и 

более глубокого анализа. Новым является подход 

к изучению французских языковых единиц, 

участвующих в речепроизводстве толстовских 

персонажей на примере многочисленных фран-

коязычных вкраплений в произведениях круп-

нейшего русского писателя.  

Исследование артем на материале француз-

ских включений в романе-эпопее «Война и мир» 

и в некоторых рассказах Л. Н. Толстого ставит 

целью изучение механизма глубинной семантики 

артем, которыми изобилует франкоязычный дис-

курс в текстах Л. Н. Толстого. Наличие артем во 

французских вкраплениях подчёркивает своеоб-

разие художественной речевой формы произве-

дений Л. Н. Толстого как намеренное и оправ-

данное художественное своеобразие автора.  

Применение комплекса методов этимологиче-

ского и семного анализа, а также в ряде случаев 

лингвокультурологического анализа позволяет 

сравнить и сопоставить семантические потенци-

алы слов, словосочетаний, фразеологизмов, кры-

латых выражений и выявить приращенные худо-

жественно-смысловые кванты артем во француз-

ском толстовском тексте. Подобная методология 

способствует системному адекватному извлече-

нию артем как единиц речевой художественной 

формы. 

1. Понятие артемы 

Теоретической и методологической основой 

понимания артемы послужили научные изыска-

ния Пражского лингвистического кружка, кото-

рые называют единицы художественной формы 

актуализированными языковыми единицами, ко-

торые при внутреннем взаимодействии порож-

дают приращенные значения к лексическому 

значению. М. М. Бахтин называет такие терми-

нологические сочетания «речевыми конструкци-

ями», справедливо отмечая, что язык дифферен-

цирован, и его главное отличие заключается в 

разграничении коммуникативного языка и худо-

жественной формы речи. Функция коммуника-

тивного языка заключается в реализации экстра-

лингвистических элементов, а художественная 

форма языка сосредоточена на знаковой системе 

языка, соотношении референта и денотата.  

Представители Пражского лингвистического 

кружка отмечают, что писатели отличаются от 

обыкновенных носителей коммуникативного 

языка тем, что имеют право нарушать любой 

норматив литературного языка. И. А. Воронцова 

и Л. В. Маценко обратили внимание на особен-

ности речевой художественной формы а также её 

функции в английском и русском языках, отметив 

специфику идиостиля В. Ерофеева [Воронцова, 

Маценко, 2019, с. 99–106]. Типология артем ху-

дожественного текста касается, в первую оче-

редь, лексического и синтаксического уровней, 

так как в зависимости от замысла писателя в ар-

теме лексическое значение слова или словосоче-

тания обрастает приращенными семами. Наибо-

лее часто встречающийся французский оборот 

comme il faut (как надо) как великосветский 

«аристократизм» во французском дискурсе 

«Войны и мира», «Анны Карениной» приобрета-

ет функции артемы в зависимости от контекста 

des fеmmes comme il faut, чтобы передать иронию, 

когда речь ведётся о дамах , принадлежащих к 

аристократическому сословию. Самое обычное 

прилагательное grand (большой) в толстовском 
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обороте C’est grand обрастает семами, придаю-

щие этому обороту противоположное значение. 

Л. Н. Толстой описывает Наполеона, который в 

своей тёплой шубе убирается домой от своих по-

гибающих французских солдат и чувствует с 

полным спокойствием, что с’est grand. Sublime! 

(превосходный) Grand! (великий) Napoléon le 

Grand (Наполеон Великий). Du sublime au ridicule 

il n’y a qu’un pas! (От великого до смешного один 

шаг).  

Артема grand в последнем примере обуслов-

лена также интертекстуальностью, так как впер-

вые это выражение употребил писатель Жан-

Франсуа Мармонтель, на этот первоисточник 

указал в романе «Война и мир» Л. Н. Толстой, 

Бонапарт же употребил это выражение, призна-

вая свою ошибку при поражении в России, и с 

тех пор авторство этой фраземы приписывают 

Наполеону.  

2. Понятие текстемы  

Как показывает приведенный пример, при вы-

делении артем с ядерными семами необходимо 

учитывать окружающий контекст, который на 

синтаксическом уровне анализа артем называют 

текстемами. Очень часто артема выдвигает свои 

приращенные семы на первый план, благодаря 

текстемам. 

Исследуя артемы на синтаксическом уровне, 

французские включения в толстовских произве-

дениях правомерно отнести к текстемам, которые 

могут выражаться фразеологическими конструк-

циями, пословицами, поговорками. Исследова-

нию функций идиом, фразеологических оборотов 

посвящены яркие исследования Ю. А. Архан-

гельской [Архангельская, 2005], В. Т. Бондаренко 

[Бондаренко, 1995], Ю. А. Бутько [Бутько, 2009, 

с. 180–183 ], Ю. А. Гвоздарёва [Гвоздарёв, 1971], 

В. М. Глухова [Глухов, 1971], Е. Н. Ермакова 

[Ермакова, 2007], М. М. Копыленко [Копыленко, 

1971], М. М. Крыловой [Крылова, 1963], 

О. Л. Лисицыной [Лисицына, 1998], 

М. Р. Очкасовой [Очкасова, 2005], В. В. Попова 

[Попов, 1962], Л. Б. Савенковой [Савенкова, 

1995], В. М. Цапниковой [Цапникова, 1967]. 

Анализ идиостиля и функциональных осо-

бенностей фразеологизмов Л. Н. Толстого много-

кратно привлекал внимание толстоведов и линг-

вистов. Среди них следует отметить труды Д. Д. 

Ильина [Ильин, 1967, с. 29–41], Н. А. Карлик 

[Карлик, 2012, с. 202–210].  

Благодаря французским текстемам, художе-

ственный стиль Л. Н. Толстого приобретает яр-

кую специфику и особую фоносемантическую 

структуру. Проблемам фоносемантики и ритми-

ческого устройства текста посвящено в послед-

нее время много интересных работ, в кругу кото-

рых важное место занимает исследование рос-

сийских лингвистов о проблемах ритмизации 

художественного текста [Лагутина, Лагутина, 

Бойчук, Воронцова, Парамонов, 2019, с.421–

440].  

Во французском языке ударение не словесное, 

а ритмическое, которое падает на последний 

слог. Этот факт Л. Н. Толстой использует во 

французской текстеме для выделения артем – 

русских фамилий: Koutouzoff, Davidoff, 

Bézoukhoff, Bolkonski. В. В. Виноградов обраща-

ет внимание на синтагматику языка 

Л. Н. Толстого и представляет подробно исполь-

зование французского языка в романе «Война и 

мир» [Виноградов, 1939, с. 117–220]. Француз-

ские текстемы, изученные в этом ракурсе, со-

ставляют специфику идиостиля Л. Н. Толстого.  

3. Идиостиль и идеостиль 

До настоящего времени ведутся непрерывные 

дискуссии относительно соотношения понятий 

идиостиль и идеостиль.  

 В данной статье идиостиль рассматривается в 

широком понимании данного понятия как стиль 

художественных произведений конкретного ав-

тора. Л. Н. Толстой неизбежно испытал на себе 

влияние Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова, кото-

рые отличались стремлением к психологическо-

му анализу. Вместе с тем стилю Л. Н. Толстого 

свойственно сочетание высокого стиля научной и 

художественной европейской литературы, речи 

дворянского общества и разговорного уровня 

общения, а также народной речи, речи крестьян. 

Нельзя не отметить большой пласт французской 

речи в творчестве писателя-классика. 

Всё вышесказанное характеризует идиостиль 

Л. Н. Толстого, который разнится с понятием 

идеостиль. Мельчайшей единицей идеостиля яв-

ляется идеограмма, представляющая графиче-

ское изображение знака, выраженное буквами, 

приобретающее в тексте семантическую значи-

мость. Идеограммы составляют фоносемантиче-

скую структуру художественного текста. Вклю-

чение идеограмм во французские включения в 

толстовском тексте вызывает у читателей соот-

ветствующие эмоциональные впечатления. Кон-

статируя, что французский язык был своего рода 

барьером между аристократией и сословием про-

стых людей, в салоне Анны Павловны Шерер 
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говорили только по-французски. Л. Н. Толстой 

иронично включает идеограмму [y] в слове 

l’Europe, характеризуя речь сливок общества «la 

crême de la véritable bonne société, la fleur de 

l'essence»: 

– Et, mon cher vicomte, – вмешалась Анна 

Павловна, – l’Urope (она почему-то выговаривала 

l’Urope, как особую тонкость французского язы-

ка, которую она могла себе позволить, говоря с 

французом, l’Urope ne sera jamais notre alliée 

sincère  / « Ах, мой милый виконт… Европа нико-

гда не будет нашей искреннею союзницей» [Тол-

стой, 1968, т. 1, С. 468]. 

4. Функционирование лингвокультурем  

во французских включениях  

Артемы, выраженные лингвокультуремами, 

обладают достаточно высокой частотностью и 

отличаются особой спецификой в силу двуязы-

чия толстовского стиля. Лингвокультуремы во 

французском дискурсе произведений Л. Н. Тол-

стого отражают, с одной стороны, элементы 

культуры России, а с другой стороны – Франции.  

Лингвокультурема – это мельчайшая единица 

лингвокультурологического анализа, которая 

включает в себя как сегменты языка, так и кван-

ты внеязыкового культурного смысла. Много-

структурность лингвокультуремы обусловлена 

соотношением знака, значения, понятия и пред-

мета, но вместе с тем эта единица монокульту-

рально, то есть принадлежит одной культуре, что 

не исключает их взаимодействие в тексте.  

Для описания эрудиции своих персонажей 

Л. Н. Толстой вводит их круг чтения, включая 

имена и произведения Монтескьё, Руссо, Молье-

ра, Жанли, де Сталь. 

В начале XIX в. во Франции были очень по-

пулярны произведения госпожи де Жанли, кото-

рые читались как во французских модных сало-

нах, так и в салонах русской аристократии. Образ 

Кутузова Л. Н. Толстой связывает с произведени-

ем «Рыцари Лебедя»: 

«Он держал в руке французскую книгу и при 

входе князя Андрея, заложив её ножом, свернул. 

Это были „Les chevaliers du Cygne”, сочинение 

madame de Genlis, как увидал князь Андрей по 

обертке» [Толстой, 1962, т. 2, с. 183]. 

5. Лингвокультуремы, выраженные 

фразеологизмами и цитациями 

В лингвокультурологии не стихают споры от-

носительно природы и статуса лингвокультурем. 

Многие исследователи предпочитают рассматри-

вать фразеологизмы в лексикологической отрас-

ли научного знания, а цитации – в сфере стили-

стики либо литературоведения. Однако более 

убедительна точка зрения Московской научной 

школы, согласно которой лингвокультуремы 

включают в свой состав фразеологические обо-

роты с лингвокультурологической значимостью и 

цитации. 

Несмотря на Великую Отечественную войну 

1812 года, которая отразилась на взаимоотноше-

нии русских и французов, культурные связи 

между Францией и Россией сохранили свою ста-

бильность. 

Несколько раз в романе «Война и мир» 

Л. Н. Толстой цитирует Мольера, которого писа-

тель считает одним из наиболее читаемых авторов 

среди русской публики, на французском языке. 

«Зачем я сказал ей: Je vous aime?» – всё по-

вторял он сам себе. И, повторив, десятый раз 

этот вопрос, ему пришло в голову Мольерово «... 

mais quel diable allait-il faire dans cette galère?», и 

он засмеялся над собою [Толстой, 1962, т. 2, 

с. 407]. 

В этой цитате наблюдается редкий вариант 

тройственной интертекстуальности, поскольку в 

своей комедии «Les fourberies de Scapin» («Плут-

ни Скапена») Мольер цитирует, в свою очередь, 

Сирано де Бержерака «Le pédant joué» («Про-

ученный педант»), которая была заимствована 

драматургом из итальянской пьесы XVII в. Фла-

минио Скалы «Капитан». В современном фран-

цузском языке это выражение стало крылатой 

фразой в значении «почему он пустился в это 

рискованное мероприятие», которое использует 

Л. Н. Толстой в своей французской текстеме. 

 Обучаясь в Казанском университете на юри-

дическом факультете, Л. Н. Толстой по совету 

молодого, талантливого профессора 

Д. И. Мейера, занялся написанием курсовой ра-

боты по сопоставительному анализу «Наказа» 

Екатерины II и «О духе законов» Шарля Луи Се-

конда де Монтескьё, которое было заданием осо-

бой сложности для студента 2 курса. Читая «О 

духе законов» в оригинале, Л. Н. Толстой про-

явил себя увлеченным, тонким и тщательным 

исследователем в области сравнительного анали-

за юридических текстов. Свои размышления ав-

тор передает через ссылку на этот трактат в раз-

говоре Андрея Болконского и Сперанского: 

«Я почитатель Montesquieu, – cказал князь 

Андрей, И его мысль о том, что le principe des 

monarchies est l’honneur, me paraît incontestable. 
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Certains droits et privilèges de la noblesse me 

paraissent être des moyens de soutenir ce 

sentiment» / «основание монархии есть честь, мне 

кажется несомненною. Некоторые права и иму-

щества дворянства мне представляются сред-

ствами для поддержания этого чувства» [Тол-

стой, т. 2, с. 550]. 

По частотности цитаций после Мольера, 

Монтескьё третье место отведено современнику 

Л. Н. Толстого Пьеру-Жозефу Прюдону, с кото-

рым писатель познакомился во время своей по-

ездки в Брюссель в марте 1861 года. 

Л. Н. Толстой пристально ознакомился с текстом 

Прудона «De la cause première de la guerre» («О 

первопричине войны»). Размышления Прудона 

были близки к мыслям Л. Н. Толстого, участника 

защиты Севастополя в Крымской войне. Анализ 

французских включений позволил обнаружить 

цитаты Прудона во взглядах Пьера Безухова: 

«La guerre est divine dans la protection accordée 

aux grands capitaines, même aux plus hasardeux qui 

sont rarement frappés dans les combats, et seulement 

lorsque leur renommée ne peut plus s’ accroître, et 

que leur mission est finie» / «Война божественна в 

защите. предоставляемой великим капитанам 

даже самым рискованным, которых редко пора-

жают в боях, и только тогда, когда их слава 

больше не может расти, и их миссия закончена» 

[Prudhon, 1869, c. 32]. 

Андрей Болконский и Пьер Безухов анализи-

руют причины войны во внутренних монологах, 

включающих политические взгляды Прудона: 

«Ainsi l’idée de guerre enveloppe, domine, régit 

par la religion, l’universalité des rapports sociaux. 

Tout dans l’histoire de l’humanité la suppose. Rien 

ne s’explique sans elle, rien n’existe qu’avec elle: 

qui sait la guerre, sait le tout du genre humain. 

Qu’une innocente philanthropie se demande par 

quels moyens la société triomphera de cette fureur 

parricide, elle en a le droit . La guerre est un sphinx 

que notre libre raison est appelée à métamorphoser, 

sinon à détruire» / «Таким образом, идея войны 

окружает, доминирует, регулирует через религию 

всеобщность социальных отношений. Всё в ис-

тории человечества предполагает это. Без неё 

ничто не объяснимо, только при ней что-то мо-

жет существовать: кто знает войну, знает всё о 

человеческом роде. Пусть невинная филантропия 

задается вопросом, какими средствами общество 

восторжествует над этой отцеубийственной яро-

стью, она имеет на это право. Война – это 

Сфинкс, которого наш свободный разум призван 

метаморфизировать, если не уничтожить» 

[Prudhon, 1961, c. 56]. 

Заключение 

Можно сделать следующие выводы: 

Изучение понятийного аппарата, включающе-

го разнообразие терминов, вызывающих до 

настоящего времени непрекращающиеся дискус-

сии лингвистов таких как артемы, текстемы, 

идиостиль и идеостиль, лингвокультуремы.  

Привлечение междисциплинарных методов 

анализа позволило провести тщательный анализ 

иллюстративного материала, включающего фран-

цузский дискурс в произведениях Л. Н. Толстого и 

получить достоверные результаты. 

Французские включения содержат артемы, 

обусловленные спецификой двуязычного стиля 

произведений Л. Н. Толстого, в частности, рома-

на-эпопеи «Война и мир». 

Разносторонний круг чтения писателя нашел 

отражение в цитациях главных персонажей тол-

стовских произведений, в лингвокультуремах, 

принадлежащих российской и французской куль-

турам, не нарушая монокультуральности понятия 

лингвокультуремы. 

Французские включения содержат артемы, 

обусловленные интертекстуальностью. Особенно 

интересны случаи тройственной интертекстуаль-

ности. 

Дальнейший научный поиск в ракурсе выяв-

ления артем в художественных текстах имеет 

большие перспективы для развития проблемати-

ки общих и частных вопросов романского языко-

знания. 
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Аннотация. Данное исследование посвящено попытке осмысления категорий «время» и «сознание» на 

материале ряда произведений Х. Л. Борхеса. Прежде всего, речь идёт о рассказе «Сад расходящихся тропок» и 

об эссе «Новое опровержение времени». Первый содержит многочисленные пласты разного уровня и 

предоставляет возможности для широкого диапазона трактовок. Второе являет собой органичное сочетание 

нескольких стилей и жанров. В рамках его анализа представляется возможным сопоставление отдельных 

фрагментов с двумя произведениями русской литературы малого жанра. Рассматриваемые в статье 

произведения описывают многогранность нашего сознания и его парадоксальную природу. Последняя 

непосредственно связана в том числе с восприятием времени. Х. Л. Борхес в заключении «Нового 

опровержения времени», в котором им были представлены доказательства его метафизического 

«несуществования», говорит о своём бессилии перед его неумолимым ходом. В рассказе «Сад расходящихся 

тропок» автор представляет время как лабиринт с разветвлённой структурой, в рамках которой оказывается 

возможным одновременное существование всех вариантов развития событий. Многочисленные возможности 

трактовки этого рассказа связаны с присутствием в нём литературно-философского интертекста. Принцип 

«китайской шкатулки» (повествование внутри повествования, лабиринт в лабиринте), интертекст и мотив 

вторжения в чужой мир вносят свою лепту в создание особого хронотопа с многослойной символикой. 

Рассмотренные в статье произведения ставят перед читателем глобальные проблемы философского характера и 

заставляют задуматься об уникальности каждого мгновения. Осознанность, присутствие в данном моменте 

признаётся Борхесом одним их главных принципов бытия. Данная статья может представлять интерес для всех, 

кто занимается междисциплинарными исследованиями на стыке литературы, философии и культурологии. 
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for its metaphysical «non-existence», J. L. Borges speaks of his powerlessness in the face of its inexorable course. In 

The Garden of Forking Paths, the author presents time as a labyrinth with a ramified structure, within which the simul-

taneous existence of all variants of event developments is possible. Numerous possibilities for interpreting this story are 

related to its literary and philosophical intertext. The Chinese box principle (narrative within narrative, a labyrinth with-

in a labyrinth), the intertext and the motif of intrusion into an alien world all contribute to the creation of a special chro-

notope with multilayered symbolism. The works reviewed in this article pose global problems of a philosophical nature 

and make the reader think that every moment is unique. Consciousness, presence in the given moment, is recognized by 

Borges as one of the main principles of being. This article may be of interest to those dealing with interdisciplinary re-

search at the intersection of literature, philosophy, and cultural studies. 
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Введение 

Данное исследование посвящено попытке 

осмысления категорий время и сознание на мате-

риале некоторых произведений Х. Л. Борхеса. В 

статье рассматриваются рассказ «Сад расходя-

щихся тропок» и эссе «Новое опровержение вре-

мени». Выбор данных произведений обусловлен 

широким спектром проблем. Интерес к ним уси-

ливается за счёт их пограничного положения в 

кругу нескольких дисциплин: философии, куль-

турологии, литературы. Рассказ «Сад расходя-

щихся тропок» содержит многочисленный ряд 

пластов разного уровня и предоставляет возмож-

ности для широкого диапазона трактовок. Эссе 

«Новое опровержение времени» являет собой ор-

ганичное сочетание нескольких жанров и стилей. 

В рамках его анализа нам представляется воз-

можным сопоставление отдельных фрагментов с 

двумя произведениями русской литературы мало-

го жанра.  

Х. Л. Борхес является блестящим знатоком ми-

ровой культуры, что сочетается в его творчестве с 

символико-мифологическим видением мира, от-

ношений героев, ситуации.  

По справедливому наблюдению В. Е. Багно, 

если бы земная цивилизация была бы в основном 

уничтожена, то по творчеству Х. Л. Борхеса мож-

но было бы получить некоторое представление об 

истории её культуры [Багно, 1992, c. 21]. 

В ряде рассказов, таких как «Сад расходящих-

ся тропок», «Вавилонская библиотека», «Алеф» и 

в некоторых других, автором предпринимаются 

попытки художественного описания устройства 

мира и Вселенной. Идеи о бесконечности времён, 

сходящихся, расходящихся и параллельных друг 

другу («Сад расходящихся тропок»), бесконеч-

ность Вселенной, которой присуще циклическое 

самоповторение и принцип периодичности в 

«упорядоченном хаосе» («Вавилонская библиоте-

ка») – всё это перестаёт быть просто художе-

ственным вымыслом в свете новейших достиже-

ний науки.  

Основные принципы подхода Борхеса к 

осмыслению реальности – притча, символ и миф. 

Здесь есть место предопределению, но также ин-

дивидуальной воле, силе духа. Эти мотивы повто-

ряются в разных рассказах автора, преломляясь 

каждый раз в новом свете.  

В частности, в «Розе Парацельса» Парацельс 

отрекается от своей славы, предпочитая прослыть 

недостойным в глазах профана Гризебаха, негото-

вого к изучению алхимии. Последний исполнен 

ложного смирения. Он хочет положить весь оста-

ток жизни на алтарь чистого искусства в обмен на 

демонстрацию Мастером чуда. Он просит при-

нять его в ученики, бросая в камин розу, и требуя 

её немедленного воскрешения из пепла. Пара-

цельс отказывается это сделать, рискуя прослыть 

жалким, а розу воскрешает лишь тогда, когда 

Гризебах удаляется. В самом начале рассказа Па-

рацельс молит Бога послать ему ученика. Но он 

готов вернуться к своему одиночеству ради со-

хранения чистоты души и творческих помыслов. 

Сила духа помогает ему смириться и не поддаться 

искушению власти и славы [Борхес, 1992; Borges, 

1998].  

В рассказе «Юг» главный герой Далман – 

библиотекарь. Его друзья – книги. Благодаря 

нелепой случайности он получает травму, попа-

дает в больницу, терпит агонию, но всё-таки вы-

живает. От реальности он предпочитает отгора-

живаться книгой, живя в созданном им мире ил-

люзий, что не может уберечь его от судьбы. Его 

провоцирует на драку агрессивно настроенный 

гаучо (аргентинский бандит-ковбой). Зная мест-

ные обычаи и следуя законам чести, Далман не 

может отступить. Едва владея ножом, он идёт на 

верную смерть и принимает ситуацию с досто-

инством и мужеством. В последний миг он по-

нимает, что, если бы у него был выбор умереть в 

больнице или на поле боя, он предпочёл бы по-
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следнее [Борхес, 1992; Borges, 1980].  

Антитеза: «творчество-уничтожение» присут-

ствует и в рассказе «Сад расходящихся тропок». 

Беззаветная преданность делу противопоставляет-

ся здесь авантюризму низкой идеи. Одним их ге-

роев рассказа является учёный-эрудит высшего 

порядка. Подобно Парацельсу из «Розы Пара-

цельса» он олицетворяет собой Время. Но, как 

Далман из рассказа «Юг», он гибнет от злой руки.  

Сад расходящихся тропок. Сюжет 

Действие происходит во время Первой Миро-

вой Войны. Главный герой Ю Цун – немецкий 

шпион китайского происхождения, находящийся 

в Англии с секретным заданием. Бывший учитель 

английского языка у себя на родине Ю Цун, ста-

новится шпионом на службе у страны, обрёкшей 

его на унижение. Ю Цун, человек образованный и 

способный оценить прекрасное, оказывается не-

способным к постижению духовной свободы соб-

ственного «я». Мотивацией к убийству учёного-

китаиста, ни в чём неповинного человека, оказы-

вается для Ю Цуна возможностью доказать шефу 

в Берлине, что он, китаец, может быть ему полез-

ным. Имя учёного Альбер указывало на название 

города, по которому Германии нужно было нане-

сти удар. Единственной возможностью сообщить 

необходимую информацию в условиях близкого и 

неизбежного ареста явилось для главного героя Ю 

Цуна его преступление, о котором шеф узнал из 

газет.   

Таким образом, уважение и преклонение перед 

Стивеном Альбером, который явился для Ю Цуна 

«равным самому Гёте», было принесено в жертву 

низкой идее [Борхес, 1992; Borges, 1980]. 

В противовес ей в рассказе звучит фраза из 

романа, написанного прадедом Ю Цуна, Цюй 

Пэном, романа, который был тщательно изучен 

Альбером. В преддверии близкой смерти (о кото-

рой Альбер не догадывается) он читает Ю Цуну 

строки, которые, на наш взгляд, являются ключе-

выми для понимания рассказа Борхеса, так как 

относятся к любому из возможных времён, к лю-

бой из возможных реальностей, описываемых в 

романе Цюй Пэна, а главное, повествуют о стезе 

воина. «Помню заключительные слова, повто-

рявшиеся в обоих вариантах как тайная заповедь: 

„Так, с ярыми клинками и спокойствием в несрав-

ненных сердцах, сражались герои, готовые убить 

и умереть”» [Борхес, 1992, c. 159]. 

Примечательно, что Борхес облекает эту 

мысль в форму парадокса. В оригинале отрывок 

звучит так: «Recuerdo las palabras finales, repetidas 

en cada redacción como un mandamiento 

secreto: „Así combatieron los héroes, tranquilo el 

admirable corazón, violenta la espada, resignados a 

matar y a morir”» [Borges, 1980, с. 135]. Cлово 

resignado означает буквально «покорный, сми-

рившийся». Глагол resignarse традиционно связан 

в сознании испаноговорящих с религиозным чув-

ством или с покорностью обстоятельствам. В 

данном же случае лексема resignado выступает в 

значении, несовместимом с пассивной ролью. Как 

прилагательное, она выражает качество бойца-

стоика. Как страдательное причастие – отражает 

состояние людей, ежеминутно рискующих жиз-

нью. 

Наглядное подтверждение этому мы находим в 

строках романа Цюй Пэна, соответствующих 

двум вариантам одной эпической главы. «В пер-

вом из них воины идут в бой по пустынному наго-

рью. Под страхом обвала, среди ночного мрака 

жизнь немногого стоит, они не думают о себе и 

без труда одерживают победу. Во втором те же 

воины проходят по дворцу, где в разгаре празд-

ник; огни боя кажутся им продолжением празд-

ника, и они снова одерживают победу» [Борхес, 

1992, c. 158]. «En la primera, un ejército marcha 

hacia una batalla a través de una montaña desierta; 

el horror de las piedras y de la sombra le hace 

menospreciar la vida y logra con facilidad la 

victoria; en la segunda, el mismo ejército atraviesa 

un palacio en el que hay una fiesta; la 

resplandeciente batalla le parece una continuación 

de la fiesta y logran la victoria» [Borges, 1980, 

с. 134]. 

Сочетание la resplandeciente batalla (букв. 

«блистательный бой») является здесь первым 

субъектом действия. Именно в субъективном вос-

приятии воинов, в их сознании этот бой отож-

дествляется с праздником. При этом как воину, 

сражающемуся с оружием в руках, так и учёному 

присуще сочетание особого рода аскезы – самоот-

речения во имя правого дела и ощущения радости 

правого боя. В этой связи вероломство Ю Цуна, 

его убогое честолюбие являет собой резкий кон-

траст по отношению к героизму воинов духа.  

Неслучайным представляется использование в 

фабуле рассказа излюбленного Борхесом приёма 

зеркального отражения. По иронии судьбы прадед 

Ю Цуна – Цюй Пэн – великий писатель и мисти-

фикатор гибнет от руки чужестранца. А через 

много лет правнук жертвы на другом конце земли 

убивает Альбера – переводчика и «второго созда-

теля» труда Цюй Пэна [Борхес, 1992; Borges, 

1980].  
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Трагедия, отражённая в фабуле произведения, 

имеет многоуровневый характер. Одна из граней – 

безвременье, в которое впадает мир, «вывернутый 

наизнанку» и как бы вновь поглощённый изна-

чальным хаосом. Нам представляется уместной 

здесь подобная аллегория именно потому, что Бор-

хес был блестящим знатоком мифологии.  

В «Саду расходящихся тропок» развитие дей-

ствия происходит сквозь время, отражённое непо-

средственно в сознании героя, и сопровождаемое 

его интроспекцией. Здесь мы наблюдаем особый 

хронотоп [Бахтин, 1975]. Рассказ ведётся только 

от лица Ю Цуна, но при незримом присутствии 

автора в его монологе. Для Борхеса важно ощу-

щение себя в другом и другого в себе. Героизм и 

трусость красной нитью проходят через всё его 

творчество. И каждое проявление человеческой 

воли или безволия реализуется во времени.  

В этой связи представляет особый интерес его 

эссе под названием «Новое опровержение време-

ни». По мысли автора вся совокупность философ-

ских учений, призванных отринуть Время как ка-

тегорию, как реальность, всё же отступает перед 

необходимостью признания его существования в 

сознании людей [Борхес, 2005; Borges, 1952]. Рас-

смотрение основных идей, изложенных в данном 

труде, представляется значимым в том числе для 

трактовки понятий «время» и «сознание» в рас-

сказе «Сад расходящихся тропок».  

«Новое опровержение времени».  

Основные идеи 

В рамках эссе «Новое опровержение времени» 

автор причудливо соединяет изложение философ-

ских учений с поэтико-символическим ощущени-

ем реальности. Речь идёт, прежде всего, о доктри-

нах Дж. Беркли и Д. Юма. Для Борхеса представ-

ляются значимыми, в частности, категории: «про-

странство», «восприятие», «бытие», «идентич-

ность» [Борхес, 2005; Borges, 1952]. 

Говоря о Беркли, Борхес отмечает: «Все гимны 

небес и всё земное, всё могущество Вселенной не 

существует вне мысли, вне восприятия какого-

либо субъекта. Ничто не может быть вне созна-

ния, ибо всё – в сознании предвечного Духа» (пе-

ревод наш – М. Б.). «Todo el coro del cielo y los 

aditamentos de la tierra – todos los cuerpos que 

componen la poderosa fábrica del universo – no 

existen fuera de una mente, no tienen otro ser que ser 

percibidos, no existen cuando no los pensamos, o solo 

existen en la mente de un Espíritu Eterno» [Borges, 

1952, c. 113]. Сочетание la poderosa fábrica del 

universo (букв. «могущественная фабрика Вселен-

ной») с формально-лингвистической точки зрения 

представляет собой «вещественную единицу», что 

подтверждается исчисляемостью существитель-

ного fábrica. Однако, понятие fábrica может рас-

сматриваться не только как сугубо повседневный, 

материальный, производственный термин, но и 

как характеристика «производства» как творче-

ского процесса. У Борхеса смысл данного оборота 

непосредственно связан с циклом сотворения 

пространства и времени. И далее: «Беркли отри-

цал пространство как абсолютную категорию» 

(перевод наш – М. Б.) [Berkeley, 1710; Borges, 

1952]. «Berkley negó el espacio absoluto» [Borges, 

1952, c. 114]. 

Затем Борхес говорит о том, что оба философа 

(Юм и Беркли) утверждают наличие Времени как 

явления реально существующего. Для Беркли 

это – последовательный, равномерно текущий 

поток мыслей, которому мы все сопричастны 

[Борхес, 2005; Berkeley, 1710; Borges, 1952]. Для 

Юма – последовательность сменяющих друг дру-

га неразличимых мгновений, иначе говоря, «пу-

чок» или связка (исп. atadura, англ. bundle) впе-

чатлений, ощущений, моментов восприятия, сле-

дующих друг за другом [Борхес, 2005; Hume, 

1739; Borges, 1952]. 

Беря за основу вышеизложенное, Борхес рас-

суждает следующим образом: «No hay detrás de las 

caras un yo secreto, que gobierna los actos y que 

recibe las impresiones; somos únicamente la serie de 

esos actos imaginarios y de esas impresiones 

errantes» [Borges, 1952, c. 115]. «Не существует 

таинственного „я”, которое управляет нашими 

действиями и воспринимает впечатления. Мы – 

лишь серия этих воображаемых действий или не-

определённых впечатлений…» (перевод наш – 

М. Б.). «Errante» дословно с испанского – «блуж-

дающий», что также подчёркивает основную 

идею оригинальной цитаты. «Pero negada la 

materia, negado también el espacio que son 

continuidades, no sé que derecho tenemos a esa 

continuidad que es el tiempo» [Borges, 1952, c. 115]. 

«Но отринув материальную субстанцию, отринув 

пространственный континуум, имеем ли мы право 

на признание Времени, тоже континуума?» – 

спрашивает читателя Борхес (перевод наш – 

М. Б.) [Borges, 1952]. 

При этом автор неизменно склоняется к вос-

приятию момента времени как события. В связи с 

этим обращают на себя внимание яркие эпитеты, 

используемые Борхесом при описании вообража-

емого сна и воображаемого пробуждения Гек-

кельберри Финна, героя М. Твена. «La balsa 
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Perdida en la tiniebla parcial» [Borges, 1952, 

c. 115] – «Плот, поглощённый зыбким туманом» 

(букв. «потерянный в зыбком тумане») (Перевод 

наш – М. Б.). «El manso ruido infatigable del agua» 

[Borges, 1952, c. 115] – «Тихий и неумолчный 

плеск воды в реке» (Перевод наш – М. Б.). 

Продолжая предыдущие мысли, автор говорит 

о том, что субъективные состояния человеческого 

сознания определяют уникальность каждого мо-

мента вне зависимости от моментов предшеству-

ющих и последующих. Поэтому, любые действия, 

направленные на изменение отношения к про-

шлому, или наказание или прощение или любая 

форма воздаяния, – всё это не может изменить 

самого события. Оно было и ушло. Однако, чело-

веческое сознание способно моделировать его 

последующее восприятие [Борхес, 2005; Borges, 

1952].  

Следуя той же логике, Борхес говорит о том, 

что нелепыми и необоснованными представляют-

ся страхи и надежды в отношении событий буду-

щих. Ибо мы – не прошлое и не будущее, но 

настоящее в каждом мгновении. Вся история Все-

ленной состоит из тысячных долей секунды, каж-

дая из которых – есть настоящее своего момента. 

Иными словами, не существует и самой истории, 

есть лишь данное мгновение [Борхес, 2005; 

Borges, 1952].  

С другой стороны, если в сознании двух лю-

дей, которые не знают друг друга, происходит 

нечто схожее в идентичной ситуации и они пере-

живают «одинаковые моменты», это – есть ни что 

иное, как единый момент «нелинейного» времени. 

Например, утверждает Борхес, два поклонника 

Шекспира в момент чтения одной и той же стро-

фы из его произведения порознь друг от друга, 

как бы становятся единым целым с автором и 

друг с другом [Борхес, 2005; Borges, 1952].  

Моменты тождества в субъективном восприя-

тии мира, когда время замирает, описаны в миро-

вой литературе. Апеллируя к русской литературе 

малого жанра, можно упомянуть, в частности, 

рассказ Вересаева «Загадка», отрывок из которого 

мы ниже приводим. 

«…Звуки лились робко, неуверенно. Они слов-

но искали чего-то, чего выразить были не в силах. 

Не самою мелодией приковывали они к себе вни-

мание – её в строгом смысле даже и не было, а 

именно этим исканием, томлением по чём-то дру-

гом, что невольно ждалось впереди. „Сейчас уж 

будет настоящее”, – думалось мне. А звуки ли-

лись всё так же неуверенно и сдержанно. Изредка 

мелькнёт в них что-то – не мелодия, лишь обры-

вок, намёк на мелодию, – но до того чудную, что 

сердце замирало. Вот-вот, казалось, схвачена бу-

дет тема, – робкие ищущие звуки разольются бо-

жественно спокойною торжественной неземною 

песнью. Но проходила минута, и струны начинали 

звенеть сдерживаемыми рыданиями: намёк остал-

ся непонятным. Великая мысль, мелькнувшая на 

мгновение, исчезла безвозвратно. Что это? 

Неужели нашёлся кто-то, кто переживал теперь то 

же самое, что я? Сомнения быть не могло: перед 

ним эта же ночь стояла такою же мучительною и 

неразрешимою загадкою, как передо мной» [Ве-

ресаев, 1987, c. 6]. 

В конце первой части своего эссе Борхес гово-

рит о том, что все катастрофы мира и Вселенной – 

есть одна большая боль, иллюзорно отражённая 

во множестве зеркал [Борхес, 2005; Borges, 1952]. 

Тит Лукреций Кар по наблюдению Борхеса 

приписывает Анаксагору доктрину подобия части 

целому: золото состоит из мельчайших песчинок, 

время также состоит из частичек времени [Борхес, 

2005; Borges, 1952; Lucretius 1931].  

В рассказах Борхеса, однако, далеко не все 

формально равные друг другу отрезки времени 

тождественны по сути. В субъективном восприя-

тия героя некоторые минуты могут длиться очень 

долго. В качестве примера можно привести ту же 

«Розу Парацельса», где миг ожидания Гризебахом 

ответа Парацельса на требование первого воскре-

сить розу казался бесконечным [Борхес, 1992; 

Borges, 1998].  

Также можно привести пример из рассказа 

«Тайное Чудо». Главный герой драматург Яромир 

Хладик, ожидающий расстрела, молит Бога об 

ещё одном годе жизни для окончания своей дра-

мы. И Господь дарует ему этот год. Несколько 

секунд между молитвой и расстрелом в сознании 

героя превращаются в год. Он успевает мысленно 

докончить произведение. Следующий миг воз-

вращает его к окружающей действительности. Его 

убивают [Борхес, 1992; Borges, 1995]. 

Во второй части эссе Борхес приводит отрывок 

из своего рассказа «Чувство смерти». Он описы-

вает свои переживания, связанные с идентично-

стью ощущений в двух ситуациях с промежутком 

в 30 лет. Речь идёт о моменте пребывания в одном 

и том же месте поздним вечером, «окутанным ма-

гией розового цвета и словно убаюканным пением 

цикад» (Перевод наш – М. Б.). Автор чувствует 

себя отвлечённым наблюдателем мира («Percibi-

dor abstracto del mundo») [Borges, 1952, c. 119] и 

как будто умершим и парящим над Вечностью и 

Вселенной [Борхес, 2005; Borges, 1952]. 
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Заметим, что в субъективном восприятии авто-

ра или героя идентичность двух похожих событий 

совместима у Борхеса с временной разностью 

астрономически равных друг другу отрезков вре-

мени. В обоих случаях время трансформируется 

или просто «исчезает».  

Возвращаясь к «Новому опровержению време-

ни», Борхес приводит далее китайскую легенду о 

сне философа Чжуан-Цзы. Согласно ей, Чжуан-

Цзы, живший около двадцати четырёх веков 

назад, увидел себя во сне бабочкой. Проснувшись, 

он не знал, является ли человеком, который вооб-

разил себя бабочкой или бабочкой, которой в этот 

момент снилось, что она – человек [Борхес, 2005; 

Borges, 1952; Zi 1889]. Как отмечает Борхес, со-

гласно доктрине Беркли в момент сна не суще-

ствовало ни тела Чжуан-Цзы, ни спальни, но лишь 

отвлечённое восприятие в сфере Божественного 

разума. В рамках доктрины Юма сущностными 

были краски сна и факт осознания себя бабочкой. 

Разум Чжуан-Цзы представлял собой пучок впе-

чатлений. Событие представляло собой процесс 

сновидения при отсутствии субъекта-сновидца и 

объекта, то есть содержания сна. Всё это помеща-

ет сон Чжуан-Цзы вне линейно выстроенного 

времени [Борхес, 2005; Borges, 1952].  

В связи с темой сна и его отождествлением с 

реальностью, приходит на память рассказ 

И. А. Бунина, который тоже глубоко интересовал-

ся восточной философией, «Сны Чанга». У Буни-

на Чанг является в каждой момент времени толь-

ко животным (собакой). Однако, здесь и в произ-

ведении Борхеса прослеживается общее. Каждый 

момент сна Чанга неотделим от восприятия хозя-

ина, окружающего мира и себя в нём. Явь и сон, 

прошлое и настоящее смешиваются в его созна-

нии. Тем самым и здесь нарушается линейное те-

чение времени [Бунин, 1978].  

Возвращаясь к эссе «Новое опровержение вре-

мени», Борхес, используя диалектику Беркли, и 

даже в большей степени Юма, утверждает: 

«Единственно в настоящем заключён акт воли 

(Перевод наш – М. Б.)». «La forma de la aparición 

de la voluntad es solo el presente» (букв. «форма 

появления воли есть лишь настоящий момент 

времени») [Borges, 1952, c. 123]. С нашей точки 

зрения, Борхес подчёркивает данной формули-

ровкой высказанную ранее мысль об отсутствии 

сущностного «я» при принятии человеком реше-

ния или в момент восприятия информации или 

«проживания» события. Эта испанская цитата 

также служит примером воплощения философ-

ско-психологической сентенции лингвистически-

ми средствами (именная трёхчастная синтагма в 

качестве субъекта и субстантивированное прила-

гательное «настоящий» в качестве именной части 

предиката). Настоящее, так или иначе, составляет 

основу жизни. К такому же выводу приходит 

главный герой рассказа «Сад расходящихся тро-

пок» Ю Цун.  

«Сад расходящихся тропок». Идея Лейбница, 

философия Блаженного Августина, концепция 

Борхеса 

Согласно наблюдению Х. П. Мелендес-

Пантоха, в данном произведении Борхес черпает 

вдохновение в учении Лейбница о множественно-

сти миров и в «Исповеди» Св. Августина [Pantoja 

Meléndez, 2012]. 

Согласно Лейбницу, из всех возможных миров 

в реальности воплощается наилучший. [Leibniz, 

1972; Moulines Ulises 1999]. Как отмечает 

С. Матеос, в отличие от него, Борхес устами Сти-

вена Альбера моделирует ситуацию, при которой 

все возможные варианты развития событий реа-

лизуются одновременно [Борхес, 1992; Borges, 

1980; Mateos, 1998]. 

Х. П. Мелендес-Пантоха также обращает вни-

мание на сопряжённость и созвучие концепций 

Борхеса и Св. Августина [Pantoja Meléndez, 2012; 

San Agustín, 2010]. У Св. Августина непознавае-

мость природы времени связана с иллюзорностью 

ощущения линейной последовательности: про-

шлое–настоящее–будущее. Время у него прини-

мает вид лабиринта, прерывается и исчезает, как 

только мы хотим определить его истинный харак-

тер [Pantoja Meléndez, 2012; San Agustín, 2010]. 

Как и Св. Августин, Борхес отмечает важность 

текущего момента.  

Рассказ «Сад расходящихся тропок» представ-

ляет очередной парадокс человеческого сознания. 

С точки зрения восприятия времени главным ге-

роем, мы наблюдаем его единство, так как реше-

ние, принятое Ю-Цуном, непреклонно. Ход вре-

мени для него становится необратимым, меняют-

ся лишь оттенки.  

С точки зрения отражения времени в самом 

повествовании нам представляется уместным раз-

делить его на отдельные отрезки. С известной до-

лей условности здесь применима теория концеп-

туальной интеграции М. Тёрнера и Ж. Фоконье 

[Fauconnier, 2002]. Ментальные пространства в 

данном случае будут проецироваться на про-

странства физические. 1) Квартира Ю-Цуна – 

пространство принятия решения, ощущения 

«здесь и сейчас». 2) Экипаж (кэб) – пространство 
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жалкого беглеца. 3) Поезд – пространство «игры с 

судьбой». 4) Дорога к дому Стивена Альбера – 

пространство иллюзии и «отвлечённого наблюде-

ния». К. Мулинес Улисс обращает внимание чи-

тателя на сочетание «отвлечённый наблюдатель 

мира» (Percibidor abstracto del mundo), также ис-

пользуемое Борхесом в «Новом опровержении 

времени» [Borges, 1952; Borges 1980; Moulines 

Ulises 1999]. Ю Цун поглощён таинственной и 

тихой магией вечерней природы и размышления-

ми о лабиринте своего прадеда Цюй Пэна. 5) Дом 

Стивена Альбера – пространство «над временем» 

или «вне времени». Интеллектуальный диалог с 

уходом в иллюзорный мир романа-лабиринта 

Цюй Пэна. 6) Наконец, роман Цюй Пэна – про-

странство альтернативного хронотопа. 

В качестве интеграта, согласно терминологии 

М. Тёрнера и Ж. Фоконье [Fauconnier, 2002], нам 

представляется уместной фраза Ю Цуна: «Solo en 

el presente ocurren los hechos» [Borges, 1980, 

c. 125]. «Только в настоящий момент времени 

происходят события» (Перевод наш – М. Б.).  

Завершая исследование, мы бы хотели сказать 

несколько слов о глубоко личных переживаниях 

Борхеса, напрямую высказанных в двух его про-

изведениях и связанных в нашем понимании со 

страхом смерти. 

В самом конце «Нового опровержения време-

ни» он говорит следующее. 

«El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy 

el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el 

tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el 

fuego» [Borges, 1952, c. 124]. «Время – река, кото-

рая уносит меня, но эта река – я сам; тигр, кото-

рый пожирает меня, но этот тигр – я сам; огонь, 

который меня пепелит, но этот огонь снова я» 

[Борхес, 2005, с. 498]. Глагол arrebatar в ориги-

нальной фразе подчёркивает силу рокового поры-

ва: время – река, которая «похищает», «вырывает 

с корнем» [Moliner, 1998, c. 250].  

Однако, фраза из «Вавилонской библиотеки», 

рассказа, в котором он уподобляет Вселенную 

вечной и незыблемой Библиотеке, в некоторой 

степени примиряет библиотекаря и великого пи-

сателя с неизбежностью ухода из этого мира. 

«Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. 

Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un 

instante, en un ser, Tu enorme Biblioteca se 

justifique» [Borges, 1995, c. 112]. «Пусть суще-

ствует небо, даже если мое место в аду. Пусть я 

буду попран и уничтожен, но хотя бы на миг, хотя 

бы в одном существе твоя огромная Библиотека 

будет оправдана» [Борхес, 1992, c. 149; Бурак, 

2019, с. 150]. 

А осознанность, присутствие в данном мгно-

вении признаётся Борхесом в унисон со многими 

течениями современной психологии и представи-

телями различных религиозных и философских 

традиций одним их главных принципов бытия. 

Заключение 

Рассмотренные в данной статье произведения 

Х. Л. Борхеса описывают многогранность нашего 

сознания, его противоречивую природу. Данное 

противоречие оказывается непосредственно свя-

занным с восприятием нами времени.  

Сам автор в заключении «Нового опроверже-

ния времени», в котором им были представлены 

многочисленные доказательства «несуществова-

ния» времени как метафизической субстанции, 

говорит о своём бессилии перед его неумолимым 

ходом [Борхес, 2005; Borges, 1952]. «El tiempo es 

la sustancia de que estoy hecho» [Borges, 1952, 

c. 124]. «Мы сотканы из вещества времени», – го-

ворит Борхес [Борхес, 2005, с. 498]. Заметим, что 

перевод этой фразы на русский язык удачно до-

полняет оригинал и делает мысль автора более 

рельефной. В оригинальной фразе значение «сде-

лан» (букв. «время – субстанция, из которой я 

сделан») выражается грамматически: путём упо-

требления конструкции estar hecho, выражающей 

состояние и результат действия. В переводе же на 

русский высказывается та же идея, но акцент 

смещается в сторону мифологии, присущей стилю 

автора.  

В рассказе «Сад расходящихся тропок» Борхес 

представляет время как лабиринт с разветвлённой 

структурой, в рамках которой оказывается воз-

можным одновременное существование всех ва-

риантов развития событий. Значимым здесь ока-

зывается то, что в романе Цюй Пэна не разу не 

встречается слово «время» [Борхес, 2005; Borges, 

1952]. 

Многочисленные возможности трактовки дан-

ного произведения связаны с присутствием в нём 

литературно-философского интертекста. Он 

включает как аллюзии на другие произведения, 

так и на философские воззрения Лейбница и 

Св. Августина. 

Принцип «китайской шкатулки» (повествова-

ние внутри повествования, лабиринт в лабирин-

те), интертекст и мотив вторжения в чужой мир 

вносят свою лепту в создание особого хронотопа 

с многослойной символикой. Актуальным здесь 

оказывается нелинейный нарратив [Красина, 

2019]. 
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Каждое из ментальных пространств в рассказе 

представляет как бы отдельную реальность. И тем 

не менее, они связаны между собой единой нитью 

повествования. Каждое «событие» – есть настоя-

щее своего момента.  

«Каждый шаг является целью», – говорит Бор-

хес устами Парацельса в рассказе «Роза Пара-

цельса» [Борхес, 1992, с. 568; Borges, 1998]. «Cada 

paso que darás es la meta» [Borges, 1998, c. 14]. И 

это уменьшает противоречие между неумолимым 

ходом времени и его иллюзорностью. Заметим 

также, что в оригинальной испанской фразе при-

сутствует устойчивое сочетание dar un paso (букв. 

«дать шаг»). Агентивный характер испанского 

глагола dar (как и в случае с глаголом arrebatar) 

создаёт особый колорит, а вся фраза оказывается 

наполненной глубоким содержанием.   

Рассмотренные нами произведения ставят перед 

читателем глобальные проблемы философского 

характера и заставляют очередной раз задуматься 

об уникальности каждого мгновения бытия.  

Представляется важным также отметить то, что 

именно «внутренняя» структура текста, лексиче-

ский состав фраз и, как справедливо замечает, в 

частности, выдающийся представитель когнитив-

ной лингвистики, Р. Лангакер, их грамматическая 

структура подчас способствуют моделированию 

высказывания и порождению смыслов [Langacker, 

2008]. Таким образом, не только авторский замы-

сел, философская или метафизическая «начинка», 

не только полёт творческой фантазии, но и сугубо 

языковые приёмы построения фраз формируют 

индивидуальность стиля. Что мы и попытались 

продемонстрировать в данной статье. 

Разумеется, предложенный нами анализ не ис-

черпывает множества возможных трактовок. Это 

лишь попытка приблизиться к восприятию време-

ни в произведениях Борхеса.  

Возлагаем надежду на то, что наше исследова-

ние внесёт лепту в изучение его творчества и мо-

жет быть интересным для тех, кто занимается 

междисциплинарными исследованиями на стыке 

языкознания, литературы, философии и культуро-

логии. Также оно может быть полезным для всех, 

кто изучает испанский язык.  
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Аннотация. Статья посвящена агитационно-пропагандистской значимости фотографий, сделанных во 

время государственных праздников 1920-х годов. Поскольку праздничная культура считалась действенным 

способом влияния на общественные настроения, фотографии праздничных мероприятий призваны были 

отражать достижения советской власти, служить формированию позитивного имиджа нового строя. 

Неоспоримым преимуществом фотографий по сравнению с другими агитационными средствами являлись 

наглядность, быстрота прочтения информации. И поскольку фото отображало действительность, а не являлось 

художественным вымыслом, то и степень доверия ему была высока. 

В статье нашел отражение потенциал использования фотографий детей, которым в 20-е гг. отводилась роль 

будущих строителей коммунизма, для подчеркивания бодрого темпа революционных преобразований. Забота о 

детях в тяжелое послевоенное время, демонстрация их вовлеченности в новую праздничную культуру, 

акцентирование элементов нового советского быта – все это являлось отличительным чертами фотографий 

подрастающего поколения, принимавшего участие в торжественных мероприятиях.  

В статье анализируется, как в фотографиях 1920-х гг., сделанных во время праздников, отражались попытки 

решения властью насущных проблем: например, фото сельскохозяйственной выставки 1921 года являлось 

рекламой нэпа в деревне, фотографии парадов не только подчеркивали растущую мощь Красной Армии, но и 

популяризировали идею службы в рядах советских вооруженных сил. 

Информация, заключенная в фотографиях, дополненная материалами СМИ и архивными документами, 

позволяет глубже проанализировать процесс становления новой праздничной культуры, неотделимый от 

агитационного воздействия на население. 

Ключевые слова: государственный праздник; советская праздничная культура; фотография; средство 

агитации; пропаганда; отражение действительности; позитивный имидж строя 
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Abstract. The article focuses on the propaganda significance of photographs taken during the public holidays of the 

1920s. Since festive culture was considered an effective way to influence public attitudes, photographs of festive events 

were intended to reflect the achievements of the Soviet state and to form a positive image of the new system. An 

indisputable advantage of photographs over other propaganda tools was the clear and easy-to-read information. And 

since the photos reflected reality rather than fiction, the degree of credibility was high. 

The article reflects the potential of using photographs of children in the 1920s as the future builders of communism 

and to emphasize the vigorous rhythm of revolutionary change. Taking care for children in the difficult post-war period, 

demonstrating their involvement in the new festive culture, emphasizing elements of the new Soviet way of life – all 

these were distinctive features of the photographs of the younger generation participating in the celebrations.  

The article analyzes the way the 1920s celebration photographs reflected the government's attempts to solve vital 

problems: for example, the photo of the 1921 agricultural exhibition was an advertisement for the New Economic 

Policy in the village; the photos of the parades not only emphasized the growing power of the Red Army, but also 

popularized the idea of serving in the soviet army. 

The information in the photographs, supplemented by media materials and archival documents, allows for a deeper 

analysis of forming of a new festive culture, inseparable from the impact of propaganda on the population.  

Key words: public holiday; Soviet festive culture; photography; means of promotion; propaganda; reflection of reali-

ty; positive image of the system 
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Введение 

В 1920-е годы в Советской России был про-

возглашен курс на строительство «новой жизни», 

что подразумевало, в том числе, отказ от «ста-

рых» (дореволюционных) праздников. Молодо-

му государству была необходима мощная агита-

ция, поэтому в праздниках видели «школу под 

открытым небом», способ трансляции новой си-

стемы ценностей и площадку для формирования 

общественного мнения. Однако праздничные 

мероприятия 20-х годов ограничивались, как 

правило, одним днем, что было явно недостаточ-

но для эффективной пропаганды нового образа 

жизни. Во многом эта проблема решалась путем 

вовлечения населения в подготовку к торже-

ствам: непосредственное участие в праздничных 

постановках позволяло глубже прочувствовать 

момент, проникнуться идеологией. Проведенный 

государственный праздник широко освещался в 

прессе, ему посвящались модные в то время 

стенгазеты, то есть он, даже завершившись, про-

должал служить формированию позитивного 

имиджа советской действительности. Эффектные 

и броские фотографии праздников, с одной сто-

роны, служили своеобразной витриной достиже-

ний создаваемой праздничной культуры, а с дру-

гой являлись действенной рекламой советского 

строя, стремящегося заявить о себе ярко и смело. 

Целью работы является исследование агита-

ционного потенциала фотографий, сделанных во 

время государственных праздников 1920-х годов. 

В настоящее время в отечественной историче-

ской литературе прослеживается устойчивый 

интерес к советской праздничной культуре пер-

вых послереволюционных десятилетий. Приме-

ром могут послужить работы Е. В. Барышевой 

[Барышева, 2019; Барышева, 2016], А. В. Сазико-

ва [Сазиков, 2016; Сазиков, сайт], Л. В. Лебеде-
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вой [Лебедева, 2015]. Ряд исследований посвя-

щен выявлению отличительных черт праздников, 

проводимых в различных областях страны [см., 

например: Кочешков, Любимова, 2014; Лимано-

ва, сайт; Меньков, 2016; Обнорский, 2019; Уша-

кова, 2017]. Актуальность данной статьи обу-

словлена необходимостью приращения источни-

ковой базы за счет фотодокументов для освеще-

ния региональных особенностей праздничной 

культуры.  

Формирование позитивного имиджа 

советского строя посредством фотографий 

государственных праздников 

В 20-е годы процесс фотосъемки оставался 

дорогостоящим и трудоемким, поэтому в объек-

тив, как правило, попадали значимые и важные 

для людей события. В то же время был накоплен 

и обобщен опыт использования фотографии как 

средства агитации. Например, преимущество фо-

тографии перед текстом в стране, где только 

начиналась борьба с неграмотностью, было оче-

видным. Наглядность, быстрота прочтения, до-

ступность получения информации и, главное, 

эмоциональный заряд позволяли использовать 

фотографии советских праздников в пропаган-

дистских целях. На фоне суровой и подчас 

неприглядной действительности (повседневная 

жизнь после череды войн и революций была не-

легка) фотографии праздничных мероприятий и 

их участников были неким обещанием новой 

жизни, своеобразным окном в будущее. 

Агитационные возможности фотографий 

детей и молодежи 

Чтобы подчеркнуть бодрый темп перемен, 

устремленность вперед и решительный отказ от 

прошлого, часто использовались фотографии 

советских детей, которым, по уверениям власти, 

и предстояло жить в новом обществе. 2 октября 

1920 г. на III съезде Комсомола В. И. Ленин 

утверждал: «Старое разрушено, как его и следо-

вало разрушить, оно представляет из себя груду 

развалин, как и следовало превратить его в груду 

развалин. Расчищена почва, и на этой почве мо-

лодое коммунистическое поколение должно 

строить коммунистическое общество» [Ленин, 

1969, с. 308].  

Какими же представали на фотографиях бу-

дущие строители коммунистического общества – 

дети, подростки и молодые люди, то поколение, 

которое в полной мере ощутило реализацию ам-

бициозного плана советской власти по формиро-

ванию «нового человека»?  

Обратимся к фотографии «Группа спортивно-

го кружка «Спартак», сделанной в Рыбинске в 

1921 г. В объектив фотографа попала сложная в 

исполнении живая пирамида, созданная юными 

спортсменами. Живые пирамиды во время спор-

тивных праздников или военных смотров устра-

ивались и в дореволюционное время, в 20-е годы 

все более увеличивалась их популярность, а пик 

расцвета пришелся на 30-е годы, когда акробати-

ческие построения достигли апогея своей рас-

пространенности и сложности. В первые после-

революционные годы живые пирамиды призва-

ны были продемонстрировать развитие советско-

го спорта и физической культуры, а так же вни-

мание к воспитанию здорового и занятого полез-

ным делом поколения. Сочетание театральности 

и спорта делало их изюминкой многих праздни-

ков. 

Для того, чтобы живые пирамиды были 

успешным средством пропаганды, приходилось 

учитывать множество факторов. Немаловажную 

роль играла одежда спортсменов. На данной фо-

тографии мы видим спартаковцев в модной про-

зодежде (неологизм, произошедший от словосо-

четания «производственная одежда», то есть 

одежда для работы и активной деятельности). В 

1923 году в журнале «Леф» художница и моде-

льер Варвара Степанова размышляла об одежде 

для занятия спортом: «Спортодежда подчиняется 

всем основным требованиям прозодежды и ви-

доизменяется в зависимости от характера спор-

та – будет ли это футбол, лыжный спорт, гребля, 

бокс или физическое упражнение. Главное же 

требование покроя спортодежды всех видов 

спорта – минимум одежды и несложность ее 

одевания и ношения» [Степанова, 1923, с. 69]. 

Форма рыбинских спортсменов уже в 1921 году 

отвечала поставленным требованиям.  

Внимание к форме было отличительной чер-

той спартаковцев. Неслучайно во время выступ-

лений им предлагалось ставить инсценировки, 

обыгрывавшие современный внешний вид чле-

нов кружка. Например, главный герой инсцени-

ровки «Спартак» в деревне» – «голоштанный 

спартаковец» – организовывал деревенских де-

тей, до этого занимавшихся спортом «в лаптях, в 

портках, с папиросой в зубах». Инсценировка 

«Христомол и «Спартак» была построена на 

конфликте члена кружка и «елейно-образного 

юноши», призывавшего первого отказаться от 

«бесстыдства» (речь идет о шортах) [Лето и пио-
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неры, 1928, с. 105–106].  

На фото рыбинских спартаковцев особенно 

нарядно и празднично выглядели девушки, чья 

форма состояла из широких шорт и белых блуз с 

матросскими воротниками. Участие в живых пи-

рамидах юношей и девушек подчеркивало ра-

венство полов в построении нового мира. Удачно 

было выбрано место для построения – живопис-

ный берег Волги. В целом, фото передавало 

юношеский задор, было буквально пронизано 

свежестью, что позволяет считать его действен-

ной наглядной агитацией, ведь спартаковцы оли-

цетворяли собой достойную смену, готовую от-

стаивать советские преобразования и идеалы.  

В первые послереволюционные годы для де-

тей предусматривались специальные праздники. 

Их необходимость обосновывалась двояко. С 

одной стороны, подчеркивался воспитательный 

потенциал таких праздников, с другой – акцент 

делался на необходимости «проявления заботы» 

о детях, что было особенно актуально в стране, 

пытавшейся решить проблемы детской беспри-

зорности. А. В. Луначарский в статье «О неделе 

ребенка» писал: «Забота о детях будет не только 

частью нашей революции, но она – необходи-

мейшая мера самой прочности революции… 

Судьба России лежит именно в детях, правиль-

ное физическое и общее воспитание которых да-

ет тех граждан, которые впервые, быть может, 

войдут в подлинный социалистический строй и 

определят его характер» [Луначарский, 1921, 

с. 7]. Сочетание воспитания и «заботы», под ко-

торой в сложное голодное время часто понима-

лось улучшение питания и условий проживания 

детей приводило к тому, что праздник День ре-

бенка устраивался, в основном, для воспитанни-

ков детских домов. 

Впервые День ребенка в Ярославской губер-

нии был проведен в 1920-м году под следующи-

ми лозунгами: «Здоровье детей – дело рук самих 

рабочих» и «Воспитание здорового духом и те-

лом поколения – фундамент строительства новой 

жизни» [ЦДНИ ЯО, ф. 1, оп. 27, д. 460, л. 5]. 

Подготовка к празднику началась заблаговре-

менно: женотделами губернии в детских домах 

были организованы субботники, что способство-

вало улучшению санитарно-гигиенической об-

становки. Кроме того, были «мобилизованы са-

пожные мастерские» [ЦДНИ ЯО, ф. 1, оп. 27, 

д. 2460, л. 6] для изготовления обуви для воспи-

танников.  

В Угличе День ребенка отмечался 8 августа. В 

этот день для ребят из детского дома и городских 

детей была организована праздничная демон-

страция, запечатленная фотографом. Местом ее 

проведения стал исторический центр города, ви-

димое на фото здание – это так называемые Па-

латы, дворец углицких удельных князей. Чтобы 

подчеркнуть торжественность мероприятия, вос-

питанники детдома одевались в парадную одеж-

ду: девочки в белые платья и платочки, мальчи-

ки – в белые рубашки. На груди у детей и воспи-

тателей было украшение в виде банта. Юные го-

рожане, пришедшие на праздник, выглядели ме-

нее нарядно, поэтому центральное место на фо-

тографии отводилось все же детям, заботу о ко-

торых взяло на себя государство.  

Демонстранты подготовили транспаранты с 

лозунгами, но, к сожалению, качество фотогра-

фии таково, что читаем только один из них: «До-

рогу вперед юным коммунарам». Жизнь в дет-

ском доме преподносилась как подготовка к 

жизни в коммуне. Над юными демонстрантами 

возвышается бюст Карла Маркса – один из пер-

вых памятников советской эпохи не только в Уг-

личе, но и в губернии. 

Фотография празднования Дня ребенка в Уг-

личе демонстрировала готовность государства 

взять на себя контроль над сферой охраны дет-

ства. Дети, в силу разных причин лишенные ро-

дительской опеки, на фото выглядели ухожен-

ными и здоровыми, что являлось одним из клю-

чевых показателей начала стабилизации обста-

новки в стране. В голодное время, каким явля-

лось начало 1920-х годов, это было особенно 

важно. К сожалению, фото не отражало повсе-

дневную ситуацию: экономические сложности не 

могли не отразиться на условиях проживания в 

детдомах – они были весьма далеки от идеала. 

Однако фотография устроенного для детей 

праздника передает дух времени, в котором, по 

выражению Т. М. Смирновой господствовало 

«чувство удовлетворения от самого факта при-

знания новой властью необходимости радикаль-

ных улучшений в сфере государственной систе-

мы охраны … детства, а также ожидание этих 

улучшений» [Смирнова, 2015, с. 48]. 

Фотография сельскохозяйственной выставки 

как реклама НЭПа 

Первые послереволюционные годы были от-

мечены попытками власти решить аграрный во-

прос, что по мнению ряда историков приводило 

к экспериментам над деревней. В годы граждан-

ской войны, военного коммунизма ярославские 

деревни обнищали. Курс на проведение новой 
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экономической политики не мог остаться не 

охваченным официальной пропагандой, по-

скольку значительная часть крестьян не была 

настроена оптимистично. 

Обратимся к фотографии выставки, организо-

ванной в деревне Евсевьево Пошехонского уезда. 

Выставочным павильоном служила деревянная 

хозяйская постройка, над входом в которую по-

местили табличку с надписью «Евсевьевская 

сельско-хозяйственная и кустарно-

промышленная выставка», окруженную с двух 

сторон гербами РСФСР. Было предусмотрено и 

украшение стен здания – на фото можно разгля-

деть венок из зелени. Павильон не мог вместить 

всех желающих, поэтому была задействована 

площадка перед входом в него: с трибуны, ско-

лоченной из досок и бревен, докладчики могли 

обратиться к собравшимся. Трибуна была укра-

шена красным флагом.  

В целом, декорирование выставки было весь-

ма аскетичным. Тем не менее, организация про-

странства для проведения мероприятия, обеща-

ние продемонстрировать на выставке не только 

сельскохозяйственные товары, но и промышлен-

ные, возможность заслушать доклады, разъяс-

нявшие суть изменений экономики, напрямую 

коснувшихся деревни – все это делало выставку 

притягательной для жителей, а исследователям 

позволяет классифицировать ее как своеобраз-

ную рекламу НЭПа.  

С большой долей вероятности можно предпо-

ложить, что Евсевьевская выставка была при-

урочена к празднованию Дня урожая, отмечав-

шегося в осенний период и знаменовавшего со-

бой окончание тяжелого труда. Суть праздника 

была близка и понятна деревенским жителям, 

ведь он не имел глубинной привязки к револю-

ционным событиям и их интерпретации, соот-

ветствовал сезону, поэтому не воспринимался 

как чужеродный элемент. Сельскохозяйственные 

выставки со временем станут одним из цен-

тральных элементов празднования, именно на 

них будут чествовать «хозяев-культурников», то 

есть крестьян, добившихся особых успехов в 

своей деятельности. Однако даже в конце 20-х 

годов сельскохозяйственные выставки, приуро-

ченные ко Дню урожая, могли организовываться 

в городах, что вызывало нарекания со стороны 

деревенских жителей. Поэтому в 1926 г. в про-

цессе подготовки ко Дню урожая вышло Цирку-

лярное письмо агитпропотдела губкома ВКП(б), 

содержавшее следующее заключение: «Выставки 

на месте, в волости, имеют несравненно большее 

значение, нежели в уездном городе, а поэтому 

Губкомиссия настоятельно рекомендует органи-

зацию их в каждой волости» [ЦДНИ ЯО, ф. 1, 

оп. 27, д. 2460, л. 109]. 

Таким образом, Евсевьевская выставка была 

одной из первых, организованных в послерево-

люционный период непосредственно в сельской 

местности. Ее можно считать первой ласточкой – 

вестницей перемен в деревне.  

На фото отчетливо прослеживается, что кре-

стьяне, принимавшие участие в мероприятии, не 

порвали с традициями, складывавшимися века-

ми. Поскольку в дореволюционных праздниках 

каждой половозрастной группе отводилась осо-

бая роль, то смешения участников не произошло, 

каждый занял место, согласно своему статусу: 

мужчины – главы семей – выслушивали доклад-

чика; женщины сосредоточились у входа в пави-

льон; дети, заинтригованные процессом фото-

съемки, оказались на переднем плане фото.  

Фотография Евсевьевской выставки призвана 

была продемонстрировать проникновение нового 

строя в сельскую местность, подчеркнуть пози-

тивные изменения (особенно грядущие в связи с 

введением нэпа), создавать привлекательный об-

раз советской деревни. 

Потенциал фотографий военных парадов для 

укрепления авторитета Красной Армии 

В начале 20-х годов в праздничном календаре 

появлялись новые даты, среди них – 23 февраля, 

День Рабоче-крестьянской Красной Армии. Вое-

низация, курс на выявление врагов революции 

(как внешних, так и внутренних) прочно прони-

кали в праздничную культуру. Празднование 

подразумевало смотр сил, поэтому организация 

парада была вполне ожидаемой.  

Необходимо отметить, что в военные парады 

нововведения вводились очень осторожно, по-

этому они были схожи с дореволюционными. 

Отличительной чертой было то, что первона-

чально в официальной пропаганде акцент делал-

ся на морально-волевом духе красноармейцев, на 

их готовности защищать идеалы революции, а не 

на военной выучке. С первых лет существования 

советской власти подчеркивались тяжелые усло-

вия возникновения Красной армии, неизбежные 

потери бойцов: «Много погибло наших лучших 

борцов…, много выбыло из строя честных и са-

моотверженных строителей в борьбе с капита-

лом, и может быть еще больше придется поте-

рять нам, чтобы окончательно добить своего вра-

га» [Известия Ярославского Губисполкома].  
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1921 г. стал годом, когда о военных успехах 

Красной Армии говорили с самых высоких три-

бун. Например, В. И. Ленин, открывая 8 марта Х 

Съезд РКП (б), отметил: «… мы в первый раз 

собираемся на съезд при таких условиях, когда 

вражеских войск, поддерживаемых капиталиста-

ми и империалистами всего мира, на территории 

Советской республики нет. В первый раз, благо-

даря победам Красной Армии за этот год, мы 

открываем партийный съезд при таких условиях» 

[Ленин, 1969, с. 3].  

Оптимистичный настрой способствовал более 

регулярному проведению парадов. 23 февраля 

1921 г. парад состоялся в Ярославле. Фотография 

с места его проведения позволяет не только 

представить масштаб мероприятия, но и «прочи-

тать» главную идею организаторов праздника. 

Парадная форма солдат, знамена, духовая музы-

ка, украшенные здания площади – все это при-

звано было создать торжественную обстановку, 

которая в свою очередь должна была придать 

уверенность в завтрашнем дне, гарантировать 

безопасность, обеспеченную силой советского 

оружия.  

Любопытной деталью данной фотографии яв-

ляется поиск зрителями лучшего места для обзо-

ра: на пожарных лестницах зданий пристроились 

не только дети, но и взрослые, столь велико было 

желание рассмотреть парад во всех подробно-

стях.  

На первый взгляд парад, устроенный в Ры-

бинске годом позже, уступает по зрелищности 

ярославскому. Может быть, виной тому непре-

зентабельный городской пейзаж: в объектив фо-

тографа попали невысокие дома, некоторые из 

которых деревянные, и брусчатка, почти скрытая 

под слоем весенней грязи. А между тем, дей-

ствие происходит в губернском городе: с февра-

ля 1921 г. по февраль 1923 г. существовала Ры-

бинская губерния. Вопросы возникают и по по-

воду отсутствия формы единого образца у участ-

ников парада. На фото мы можем видеть солдат 

в шинелях разной длины и кроя.  

Однако композиция фотографии очень удачна 

в плане агитации: цепочки бойцов, стоявших 

плечом к плечу, расположены в кадре таким об-

разом, что, кажется, они не имеют ни начала, ни 

конца, что могло символизировать растущую 

мощь Красной Армии. Нацеленное оружие – 

знак готовности к битве с врагами. 

В центре фото – проезжающий между рядами 

красноармейцев автомобиль (скорее всего, марки 

Лорен-Дитрих). Подобный транспорт в послере-

волюционный период был редкостью для Ры-

бинска. Несмотря на то, что город в период Пер-

вой мировой войны собирался выпускать авто-

мобили и даже начал строительство завода Ак-

ционерного общества «Русский Рено», довести 

планы до логичного завершения не позволила 

революция 1917 г. В итоге задуманное машино-

строительное предприятие переквалифицирова-

лось в ремонтное, специализировавшееся, в ос-

новном, на грузовой технике [Соколов]. А легко-

вой транспорт к началу 20-х гг. по-прежнему не-

часто можно было встретить на улицах города. В 

любом случае, использование автомобиля для 

проведения парада делало торжественное меро-

приятие более динамичным, что было особенно 

важно, если учесть, что парад организовывался 1 

мая, в день, который организаторы праздников 

старались сделать насыщенным событиями. 

И, как и в случае с ярославским парадом, по-

казателем энтузиазма зрителей может быть по-

иск ими лучшего места обзора: на фото мы ви-

дим людей, забравшихся на деревья. Допущение 

со стороны организаторов таких вольностей де-

лало парады чуть менее официальными и заорга-

низованными. 

Фотографии военных парадов способствовали 

популяризации идеи службы в Красной Армии, 

формировали чувство гордости за вооруженные 

силы и страну в целом. 

Заключение 

Подводя итог всему вышесказанному, можно 

сделать вывод, что фотографии первых послере-

волюционных праздников являлись действенным 

способом агитации и пропаганды. Конечно, фо-

тографии в 1920-е годы не получили такого ши-

рокого распространения, как, например, агитпла-

каты, и зачастую уступали им с точки зрения эс-

тетики. Тем не менее, они имели свои преиму-

щества, среди которых особенно следует выде-

лить то, что фото фиксировали действитель-

ность, а не являлись воплощенной задумкой ху-

дожника. Достоверность изображения способ-

ствовала большей степени доверия: зрители ста-

новились свидетелями событий. Фотографии со-

ветских праздников 20-х годов, послужив делу 

пропаганды, стали средством сохранения и пере-

дачи информации об устраиваемых торжествах, 

позволили прикоснуться к формировавшимся в 

первые послереволюционные годы новой празд-

ничной культуре и системе ценностей.  
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определяется влияние данного феномена на современность. Автор определяет суть социокультурного 

консерватизма в контексте культурологической интерпретации, полагая что его понимание сугубо в 
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позволяющая проследить влияние различных факторов на становление и развитие социокультурного 

консерватизма на протяжении длительного культурно-исторического пути России.  

В работе обосновывается тезис о том, что социокультурный консерватизм являлся цивилизационной 

спецификой России, его влияние было велико и в эпоху советского бытия. Автор обращает внимание на 

«консервативную революцию» 30-х годов XX века, утверждая, что она способствовала усилению 

цивилизационных начал общества несмотря на коммунистическую идеологию, что способствовало победе в 

Великой Отечественной войне. 
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this phenomenon on contemporary Russia. The author defines the essence of socio-cultural conservatism in the context 

of cultural interpretation, believing that its understanding in the purely political or social aspect significantly limits the 

possibility of using this concept in historical and cultural studies. The article uses an interdisciplinary methodology to 

trace the influence of various factors on the formation and development of socio-cultural conservatism over Russia’s 

long cultural and historical way.  

The work substantiates the thesis that socio-cultural conservatism was Russia's civilizational specificity, and its 

influence was also strong in the soviet period. The author pays attention to the «conservative revolution» of the 1930s, 

claiming that it contributed to strengthening the civilizational principles of society despite the communist ideology, 

which contributed to the victory in the Great Patriotic War. 

In the post-Soviet period, conservative tendencies in the society are growing due to the project of strengthening the 

«Russian world». According to the author, a special role is played by the Russian Orthodox Church. The authorities also 

actively support this project, reinforcing the idea that Russia is unique in terms of its civilizational specificity. 

The article concludes that Russia's civilizational development goes along with the patterns that have been 

characteristic of the russian historical way. 
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Введение 

В начале XXI века в политическом и социо-

культурном пространстве России наблюдается 

актуализация идеологии консерватизма. Пони-

мание консерватизма как социокультурного фе-

номена выходит далеко за пределы сугубо поли-

тического учения. Феномен консерватизма ста-

новится данностью современной жизни, вызывая 

стремление обществ разных регионов мира к 

осознанию цивилизационной идентичности, не-

смотря на развивающиеся глобализационные 

процессы. Применительно к России о консерва-

тизме мы можем говорить, как о социокультур-

ном феномене, который был присущ цивилиза-

ционной специфике общества, что проявилось в 

существовании комплекса императивов, опреде-

ливших повседневные практики как в дореволю-

ционную эпоху, так и в период советского бытия 

и постсоветского общества. В связи с этим важно 

понять специфику данного феномена, опреде-

лить его истоки и степень влияния на современ-

ность.  

Актуальность исследования 

Для понимания истоков актуализации консер-

вативных идей в современном российском обще-

стве, для выявления особенностей советской 

эпохи как периода трансформации цивилизаци-

онной специфики в контексте «советского про-

екта», необходимо понять суть феномена кон-

серватизма как социокультурного императива 

российской цивилизации. К сожалению, в совре-

менном научном поле данная проблема остается 

мало исследованной, что требует её дальнейшей 

разработки. 

Постановка проблемы исследования 

Современный консерватизм становится важ-

ной основой политических и социокультурных 

практик современного российского общества. В 

условиях международной напряженности, нарас-

тающей изоляции России, важно понять истоки 

усиления национальной идентичности россий-

ского социума, которое происходит в ситуации 

цивилизационного противостояния с Западом. 

Актуализация парадигмы «вызов-ответ» стано-

вится важной ретроспективой для выявления ци-

вилизационных императивов, которые укореня-

лись в религиозных представлениях и определя-

ли социально-политические практики – отноше-

ние к власти, институту государства, восприятие 

роли отдельной личности в жизни общества, по-

нимание смыслов его существования в рамках 

единых социальных установок и ценностей. 

Большое значение в изучении данной проблемы 

имеет понимание специфики советского бытия, 

как периода трансформации консервативных 

представлений дореволюционного общества. 

Данный исследовательский фокус поможет 

определить степень укорененности цивилизаци-

онной специфики в культурном поле общества 

несмотря на формирование новых образов и реа-

лизацию в XX веке проекта по созданию «совет-

ского человека». 

Методы исследования 

В исследовании автор опирается на труды, 
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посвящённые пониманию консерватизма: пред-

ставления Э. Берка [Берк, 1993] о непрерывности 

времени, взаимосвязи поколений, гражданствен-

ности, патриотизме, уважении к традициям и ис-

торическим корням, взаимосвязи прошлого 

настоящего и будущего; К. Мангейма об уни-

кальности национальной государственности 

[Мангейм, 1994]; Н. Бердяева о духовных исто-

ках жизни и о связи времен [Бердяев, 2008]; К. 

Поппера о значимости прошлого в конструиро-

вании будущего [Поппер, 2022]; С. Хантингтона 

об осознании важности общественных традиций 

и стремлении сохранить традиционные институ-

ты, как основы идентичности в условиях цивили-

зационных столкновений [Хантингтон, 2003, 

2016]; С. Г. Григорова о традиционализме как 

основе консервативной системы ценностей [Гри-

горов, 2004]. 

В работе использовались теоретические по-

стулаты В. М. Камнева, Л. С. Камневой, изучав-

ших советское прошлое и обосновавших понятие 

«советский консерватизм» [Камнев, Камнева, 

2019], а также теоретические выводы М. Ливши-

ца о проекте советского государства «по велико-

му восстановлению классики» как процесса воз-

вращения к традиционным истокам общества 

под видом революционных преобразований 

[Лифшиц, 2004].  

В исследовании автор опирается на труды 

ученых, изучавших цивилизационную специфи-

ку российского общества Н. Я. Данилевского 

[Данилевский, 1991], С. Г. Кара-Мурзы [Кара-

Мурза, 2019], О. С. Панарина [Панарин, 1994, 

2001], таких представителей цивилизационного 

подхода как А. Тойнби [Тойнби, 2008], 

О. Шпенглера [Шпенглер, 2019], и др. Исследо-

вание выполнено в контексте методологии трас – 

и междисциплинарности в науке, обоснованными 

в трудах: В. А. Бажанова, В. Г. Буданова, 

Л. П. Киященко, А. П. Огурцова, В. Н. Поруса, 

Р. В. Шольца, [Бажанов, Шольц, 2019], и др. 

Результаты исследования 

Дореволюционная эпоха истории России де-

монстрирует неразрывную связь системы ценно-

стей общества с религиозными основаниями. 

Православие становится не только государствен-

ной идеологией, но и ценностным ориентиром 

для большинства людей. В связи с этим церков-

ный институт воспринимался как одна из осно-

вополагающих основ государственности и обще-

ственной жизни, что концептуально было обос-

новано в теории официальной народности графа 

Уварова. Православие цементировало две другие 

основы: самодержавие и народность, которые 

воспринимались сугубо через призму религиоз-

ных оснований, так как монарх являлся помазан-

ником Божиим ответственным за «святую Русь», 

«Третий Рим», в котором люди в едином собор-

ном единении идут к спасению. Представление о 

святости в русском культурном опыте было уко-

ренено в исихатских традициях, которые берут 

свое начало в византийском культурном опыте 

[Еремин, 2021]. Ценность святости и стремление 

к совершенствованию мира через личное стрем-

ление к Богу, трансформируется в России в госу-

дарственную идею «Святого града», «Катехона», 

«Удерживающего бастиона», что в свою очередь 

является основой для миссианских представле-

ний. Мессианизм основанный на коллективной 

задаче достижения всеобщего блага (в данном 

случае под благом понимается коллективное 

спасение и создание хрситоцентричного обще-

ственного порядка) предполагал первостепенное 

значение коллектива, а не отдельной взятой лич-

ности, тат как она существует для высших кол-

лективных целей. В такой мировоззренческой 

конструкции преобладающую роль играет со-

борность, в которой временной континуум не 

имеет значения, так как прошлое неразрывно 

связано с настоящим и будущим. Особая роль в 

культурном поле принадлежит: христианским 

традициям, которые создают основу существо-

вания; представлениям о патриотизме; важности 

семьи; воспитания подрастающего поколения в 

духе высоких нравственных идеалов.  

XIX век явил России разные общественно-

политические представления, идеалы в лице ли-

бералов, революционеров, радикалов, но консер-

вативное мировоззрение, опирающееся на тради-

ционализм оставалось основой ментальности 

широких слоев населения, проживавших в боль-

шинстве своем вплоть до революции 1917 года в 

сельской местности. Развитее гражданского об-

щества, становление светской культуры остава-

лись слабо развивающимися процессами даже 

несмотря на общий упадок религиозности насе-

ления в начале XX века, так как цивилизацион-

ные императивы были глубоко укоренены в со-

знании людей и порой прекрасно уживались да-

же с чаяниями людей о преобразовании и смене 

власти. В этом плане показательны революцион-

ные события первой русской революции, начи-

навшейся с требований изменения условий жиз-

ни рабочих, но не с требования поменять власть 

и систему.  
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Необходимо отметить, что как таковой би-

нарной оппозиции между консерватизмом в со-

циокультурном понимании, как феноменом мен-

тальности общества, и революционизмом не су-

ществовало. О бинарной оппозиции консерва-

тизм – революционизм, можно говорить лишь в 

сугубо политической плоскости, если восприни-

мать консерватизм как стремление не допустить 

перемен, что характерно для либеральной обще-

ственной мысли. Однако понимание консерва-

тизма, на наш взгляд, гораздо шире. Консерва-

тизм необходимо воспринимать не только как 

социально-политический феномен, но и как фе-

номен культурный. При таком подходе стано-

вится возможным понять парадоксальные транс-

формации, произошедшие в советский период. 

М. Лившиц назвал период 30-х годов XX века 

проектом «великого восстановления» подразу-

мевая, что советское общество, отойдя от перво-

начальных задач разрушения всех традиционных 

устоев и институтов, возвратилось в фарватер 

восстановления консервативных ценностей в 

культуре, в социальной сфере, политике и др. 

[Лифшиц, 2004].  

В. М. Камнев, Л. С. Камнева анализируя фе-

номен советского консерватизма, приходят к вы-

воду, что, казалось бы несочетаемые идеалы ре-

волюционизма, который не приемлет возраще-

ния к прошлому, могли отлично сосуществовать 

с традиционными свойственными российской 

цивилизацией императивами, укорёнными в кон-

сервативной ментальности общества. Следует 

согласиться с таким выводом, добавив важное 

значение религиозного фактора, который во мно-

гом и определял консервативную ментальность 

советского общества: «советский и дореволюци-

онный консерватизм связывают такие ценности, 

как убеждение в необходимости сильного госу-

дарства, патриотизм, бескорыстное служение 

Родине, защита семьи, традиций, нравственности 

и т. д. Нельзя не заметить, что все эти ценности 

постепенно выходят на первый план даже в офи-

циальной советской идеологии, и своеобразие 

советского консерватизма заключается в том, что 

они довольно мирно сосуществуют с марксист-

скими идеями, весьма далекими от традиционно-

го представления о консерватизме» [Камнев, 

Камнева, 2019, с. 47]. 

Мы полагаем, что важное значение в переходе 

к новой «консервативной революции», которая 

особо фиксируется в 30-ые годы, стала бинарная 

оппозиция «вызов-ответ», свойственная русско-

му культурно-историческому пути и задейство-

ванная сталинским руководством.  

В условиях строительства коммунизма в от-

дельно взятой стране, перспектив мировой вой-

ны и противостояния с Западом, были актуали-

зированы мобилизационные механизмы свой-

ственные культурному опыту России. Среди них 

сильные монархические традиции, которые во-

плотились в образе вождя и культе личности. В 

особенности роль вождя усилилась после победы 

в Великой отечественной войне. Фигура Сталина 

встает в один ряд с великими российскими пра-

вителями. Вера в величие вождя является силь-

ным императивом и после смерти Сталина, когда 

вновь усиленный пропагандой образ Ленина 

приобретает абсолютно сакральные черты, сход-

ные с религиозным почитанием. 

При этом необходимо отметить трансформа-

цию императива народности, так как советские 

коллективные органы, созданные в рамках пар-

тийной линии, были призваны обеспечить инте-

ресы отдельно взятой личности. Тоталитарная 

система юридически базировалась на коллектив-

ном самоуправлении: выборы; партийные орга-

ны на всех уровнях; коллективное решение во-

просов, вплоть до семейных и сугубо личных 

ситуаций; особая роль образовательных и куль-

турно-просветительских институтов, выполняв-

ших роль регулятора персонального пути ста-

новления гражданина советского государства и 

др. В социальной конструкции советского бытия 

проявлялись архетипичные основания свой-

ственные цивилизационной специфике России. 

Важным направлением государственной по-

литики в 30-ые годы становится поддержка се-

мьи и семейных ценностей, отказ от эксперимен-

тов в воспитании и образовании. В этой связи 

совершенно справедливо В. М. Камнев, 

Л. С. Камнева ссылаются на Г. П. Федотова, так 

характеризовавшего 30-ые годы: «Россия, несо-

мненно, возрождается материально, технически, 

культурно. …коллектив, которому призвана 

служить личность, уже неузкий коллектив рабо-

чего класса – или даже партии, а нации, родины, 

отечества, которые объявлены священны-

ми…ребенок и юноша поставлены непосред-

ственно под воздействие благородных традиций 

русской литературы. Пушкин, Толстой – пусть 

вместе с Горьким – становятся воспитателями 

народа. Никогда еще влияние Пушкина в России 

не было столь широким. Народ впервые нашел 

своего поэта. Через него он открывает собствен-

ную свою историю» [Федотов, 1991, с. 108–109]. 

В политической сфере происходит усиление 
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великодержавного курса, отказ от деятельности 

Коминтерна, восстановление положения Церкви, 

восстановление её организационной структуры 

(Патриаршество). Бесспорно, основным толчком 

стала Великая Отечественная война, которая за-

пустила механизмы мобилизации общества, в 

которых важное значение стали играть патрио-

тические мотивы, народное единство, вера в по-

беду, вера в чудо на персональном уровне и воз-

растание религиозности населения в ситуации 

ожидания гибели.  

После распада СССР и утверждения либе-

ральной идеологии, казалось, что консерватизм 

как мировоззренческая компонента общества 

сойдет на нет. Однако необходимо отметить, что 

консерватизм как социокультурный феномен в 

период 90-х годов не прекратил существования в 

силу ускоренности в ментальных основаниях 

общества. 

В постсоветской России мы наблюдаем воз-

рождение Русской Православной Церкви. Цер-

ковь становится важным социальным институ-

том, который оказывает влияние на все сферы 

жизни общества. Как важнейший традиционный 

институт, Русская Православная Церковь являет-

ся той детерминантой, которая усиливает циви-

лизационные скрепы общества через укрепление 

консервативного сознания, важной сутью кото-

рого является связь времен и поколений. Более 

того, традиционные ценности Церковь предлага-

ет взять за основу национальной идеи России, 

так как в этом видится единственный путь само-

сохранения «Русского мира» [Еремин, 2014].  

Проект укрепления «Русского мира» на осно-

ве традиционных ценностей и осознания единой 

русской культуры, как скрепы великой цивили-

зации поддерживался властью на протяжении 

длительного периода. В особенности это можно 

наблюдать в начале XXI века с приходом к вла-

сти В. В. Путина. В риторике Патриарха Кирилла 

и президента России В. В. Путина с регулярным 

постоянством были слышны слова о великой 

России, единой цивилизации, значимости право-

славия для судьбы страны. Использованный 

Патриархом Кириллом термин «Страна Русского 

мира» [Патриарх Кирилл, 2022] наделялся циви-

лизационными смыслами, в них легко обнаружи-

ваются арехитпичные представления о Третьем 

Риме, Святой Руси, Катехоне, который в услови-

ях противостояния с Западным миром должен 

осознать свою подлинную идентичность и уни-

кальность.  

Возрождение консерватизма наблюдалось в 

запросе общества на сильного правителя госу-

дарства, способного вывести страну из крутого 

пике, в котором она оказалась к концу 90-ых го-

дов XX века. Актуализированная парадигма пра-

вославной народности XIX века трансформиро-

валась в иных формах, но в узнаваемых образах.  

Необходимо отметить актуализацию цивили-

зационного императива «вызов-ответ», позво-

лившего сформировать механизм управления 

социально-политическими практиками через 

формирование новой прослойки управленческой 

национально-ориентированной элиты. 

Начало XXI века можно назвать своеобраз-

ным повторением «консервативной революции» 

30-ых годов XX века, благодаря которой власть 

сплотила общество накануне цивилизационного 

противостояния в период Второй мировой вой-

ны. Феномен консерватизма, наблюдаемый в 

XXI веке, обнаруживает глубокую культурно-

историческую связь с периодом советского бы-

тия. Ревитализация мессианского универсума в 

XXI веке становится важным императивом, ко-

торый способствует движению России в фарва-

тере своей цивилизационной специфики. По-

следние события, связанные с военной операци-

ей на Украине, имеют важнейшее значение для 

усиления данной тенденции в будущем. 

В этой связи примечательны, на наш взгляд, 

слова В. В. Путина, произнесенные им в 2013 

году: «Духовное единство является настолько 

прочным, что не подвержено никаким действи-

ям властей – ни государственных, ни, позволю 

себе даже сказать, церковных, потому что, какая 

бы власть над людьми ни была, но крепче, чем 

власть Господа, ничего быть не может» [Путин, 

2022]. «Стремление к самостоятельности, к духов-

ному, идеологическому, внешнеполитическому суве-

ренитету – неотъемлемая часть нашего национально-

го характера» [Путин, 2021]. 

Заключение 

Таким образом, консерватизм как социально-

политический и культурный феномен был важ-

ным цивилизационным императивом российско-

го общества. Его истоки, безусловно, стоит ис-

кать в религиозной специфике русского культур-

ного опыта. На протяжении длительного време-

ни, несмотря на изменение идеологии, режимов, 

революционные преобразования феномен кон-

серватизма оставался важной составляющей 

культуры, определяя особенности жизни обще-

ства. Распад страны в начале 90-ых годов XX 

века привел к поиску векторов дальнейшего раз-
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вития государственности, среди которых возоб-

ладал курс на укрепление цивилизационной 

идентичности, происходивший в контексте акту-

ализации консервативных начал культурно-

исторического опыта России. 
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Аннотация. В данной части публикуемой в этом номере журнала статьи предпринята попытка соотнести 

каждую из трех цивилизаций, а именно Америки, Китая и России с психологическими факторами или, иначе 

говоря, с ментальностью в ее цивилизационных проявлениях. В конечном счете, коллективная идентичность 

каждого народа соотносится с психологическими типами личности. В каждом типе цивилизации существует 

разнообразие типов. В статье доказано, что единство и целостность каждого типа цивилизации предполагает 

выделение какого-то или каких-то типов в определяющие. Такой определяющий тип личности обычно 

называют базовым типом личности. По сути, это даже не тип, а архетип, происхождение которого уходит 

глубоко в историю. Ментальность каждого типа цивилизации в своей основе имел именно такой архетип, а он 

способен воспроизводиться и возрождаться в зависимости от обстоятельств на протяжении всей истории. Без 

этого архетипа трудно представить, как функционируют культуры. Исследуя поставленный перед собой вопрос, 

а именно, осмыслить каждый тип цивилизации с точки зрения функционирования в нем психологического 

архетипа, автор обращается к высоко оцененной в науке, в частности, П. Сорокиным, типологии личности, 

предложенной и обоснованной В. Шубартом. Этот ученый все разнообразие архетипов сводил к четырем – 

гармоническому, героическому, аскетическому и мессианскому. Так, в основе европейской цивилизации 

оказывается героический, а в основе российской цивилизации – мессианский тип. Излагая и комментируя 
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Введение  

В опубликованных в предыдущих номерах 

журнала статьях [Хренов, 2020б, с. 151–160; Хре-

нов, 2021, с. 187–199, Хренов, 2021б, с. 187–196] 

мы попытались осмыслить взаимоотношения трех 

цивилизаций, оказывающихся на рубеже ХХ и 

ХХI веков в центре мировой истории – Америки, 

Китая и России. Эти взаимоотношения явно не 

являются гармоничными. Диалог между ними за-

труднен. Они скорее взаимодействуют по извест-

ному в философии принципу «Другого». А Дру-

гой – это часто все тот же Свой, но только осво-

божденный от всего идеального, от всего, что ему 

в себе самом не нравится, и спроецированный на 

Другого. Так можно дойти и до того, чтобы этот 

Другой предстал уже не другом, а врагом [Алли-

сон, 2019]. Иначе говоря, помимо многих факто-

ров (политического, экономического, религиозно-

го и т. д.) во взаимоотношениях между цивилиза-

циями проявляется также психологический фак-

тор [Спешнев, 2014]. Возьмем, например, такой 

психологический комплекс как мессианизм. Ком-

плекс мессианизма подводит к обсуждению во-

проса о психологических аспектах каждой циви-

лизации, без которых не разобраться и в разных 

вариантах коллективной или цивилизационной 

идентичности. Дело ведь не только в том, что у 

одних народов такой комплекс имеется, а у дру-

гих он отсутствует. Дело еще и в том, что мессиа-

низм проявляется не только в прометеевских 

формах, когда один народ выделяет себя из дру-

гих народов и считает себя избранным, что харак-

терно, как показал Э. Трельч, для западного или, 

как его обозначил Шпенглер, «фаустовского» че-

ловека [Хантингтон, 2004]. Мессианизм бывает 

явным и неявным, он может усиленно пропаган-

дироваться, а может в навязываемых и тиражиру-

емых формах не проявляться. Но это тоже может 

быть мессианизм. 

Иначе говоря, бывают разные варианты месси-

анизма. Для понимания такого разнообразия этого 

комплекса воспользуемся типологией, которую 

предпринял немецкий философ В. Шубарт, сводя 

все разнообразие типов личности к четырем [Шу-

барт, 1997]. Проблема заключается в том, что, вы-

деляя типы личности, а они, видимо, являются ба-

зовыми для каждого народа, В. Шубарт тем самым 

находит и основание для существующих картин 

мира. Каждый из названных вариантов личности 

стремится свойственную ему картину мира рас-

пространить на как можно большее число людей. 

По сути, эти картины мира трансформируются в 

типы культур, а те, в свою очередь, в типы цивили-

зации. Это настолько обобщенные типы, что их 

можно даже назвать архетипами. И поскольку это 

так, то индивидуальный тип может трансформиро-

ваться в тип коллективный или цивилизационный. 

Ведь каждый тип цивилизации соотносим с базо-

вым для этого типа цивилизации типом личности, 

что, конечно, не исключает того, что в каждой ци-

вилизации существует множество типов личности. 

Но мы в данном случае имеем в виду именно базо-

вый, повторяющийся тип. В самом деле, типологи-

зируя на уровне индивидуальной психологии, сам 

В. Шубарт затем пытается такие типы соотнести с 

разными эпохами и народами. Мы полагаем, что 

типология В. Шубарта, которую один из выдаю-

щихся социологом и культурологов ХХ века П. 

Сорокин оценивал очень высоко, позволит глубже 

посмотреть на проблему непонимания между раз-

ными цивилизациями, а, следовательно, и несход-

ства между цивилизационными идентичностями. В 

данной статье наша задача заключается в том, что-

бы соотнести цивилизационные и культурологиче-

ские процессы с психологическими факторами, В 

этом отношении для нас важно воспользоваться 

типологией В. Шубарта. Второй нашей задачей 

является то, что поставленную перед собой задачу 

мы решаем, обращаясь к кино, о чем уже свиде-

тельствуют ранее опубликованные части нашей 

статьи. 

Результаты 

Итак, В. Шубарт констатирует четыре основ-

ных архетипа личности. Это гармоничный, герои-
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ческий, аскетический и мессианский типы. Как 

мы убеждаемся, мессианизм В. Шубарт пытается 

сначала обнаружить в индивидуальной психоло-

гии, а уже затем искать его в коллективных фор-

мах. И это будет один из многих типов личности. 

Несходство типов личности выявляется через их 

особые отношения с миром. Так, у гармоничного 

типа отношения с миром не являются конфликт-

ными. Они гармоничны. Он воспринимает мир 

как упорядоченный космос. Он не требует усо-

вершенствования и активной деятельности по его 

переустройству. Соответствующий ему мир мож-

но только созерцать и им можно только насла-

ждаться. Эстетический аспект такого отношения к 

миру здесь, несомненно, присутствует. 

 Совсем другое дело получается с героическим 

человеком, призванным, как он сам убежден, к 

тому, чтобы мир перестраивать, переделывать и 

преобразовывать, то есть улучшать и совершен-

ствовать. Он воспринимает мир уже не как гармо-

нический космос, не требующий вмешательства и 

усилий, а, как хаос, который необходимо превра-

щать в космос, его организовывать, контролиро-

вать и, следовательно, тратить для этого много 

сил. Но ни гармоничный, ни героический тип все-

го разнообразия установок по отношению к миру 

не исчерпывает. Существует еще также более 

древняя установка, присущая так называемому 

аскетическому типу, который утверждает отрица-

ние мира. Пытаясь проследить логику эволюции в 

отношениях человека и мира, В. Соловьев нахо-

дил, что в комплексе отрицания мира, что мы 

ощущаем в одной из древнейших религий – буд-

дизме, впервые в мировой истории пробуждается 

личностное отношение. Рождается личность. Так, 

в буддизме как религии пробуждения акцент ста-

вится на возвращении личности к себе от всего 

внешнего («Личность сознает здесь свою безгра-

ничность, свою свободу и универсальность только 

потому, что превосходит всякое данное определе-

ние, всякую данную связь и особенность, чув-

ствует в себе что-то такое, что больше и выше 

этой касты, этой национальности, этого культа, 

этого жизненного пути, – выше всего этого» [Со-

ловьев, 1996]). Аскетический тип оценивает бы-

тие как заблуждение, сон, не принимает его, ухо-

дит из мира, не пытаясь на него воздействовать, 

его облагораживать и перестраивать. 

Наконец, список типов замыкает человек, для 

которого характерен комплекс мессианизма, 

смысл которого мы уже затронули. Оказывается, 

если исходить из типологии В. Шубарта, – это 

только один из возможных типов личности. Мис-

сия этого типа состоит, как он сам убежден, в том, 

чтобы этот мир совершенствовать, преображать 

его в соответствии с тем возвышенным и духов-

ным идеалом, что он носит в себе. Итак, в этих 

четырех типах – четыре основных отношения к 

миру: согласие с ним, господство над ним, бег-

ство от него и стремление к его преображению. 

Попробуем вслед за В. Шубартом соотнести эти 

типы с типами цивилизации. Возникает ощуще-

ние, что тип героический и тип мессианский 

сходны в самом существенном – они не прини-

мают мира в том виде, в каком он существует, и 

предпринимают усилия по его изменению. В этом 

между ними заключается сходство. Сходство 

между ними состоит и в том, что, несмотря на то, 

что один из них назван мессианским, а другой 

героическим, оба они представляют мессианский 

тип, не только заявляющий о необходимости ра-

дикального переустройства жизни, но и претен-

дующий на то, чтобы такое переустройство воз-

главить. Это типы, ориентированные на актив-

ность и деятельность. Несходство же между ними 

состоит в том, что побуждения каждого из них 

исходят из разных оснований. Предполагается, 

что у этих типов используются разные средства 

переустройства мира. 

Выделяя такие типы, В. Шубарт всячески под-

черкивает несходство между ними. Попробуем 

все же уловить между ними и некоторое сходство. 

«Картина мира у гармоничного и мессианского 

человека родственны между собой, – пишет 

В. Шубарт – Однако то, что первый воспринимает 

как данность, другой видит лишь как дальнюю 

цель. Для обоих, однако, мир – как возлюбленная, 

которой они отдаются, чтобы соединиться с нею. 

В отличие от них, героический человек смотрит 

на мир как на рабыню, которую он попирает но-

гой; аскетический же человек – как на искуси-

тельницу, которой следует избегать. Героический 

человек не взывает смиренно к небу, а полный 

жажды власти, злыми, враждебными глазами 

смотрит вниз, на землю. По самому существу сво-

ему он все дальше и дальше удаляется от бога, все 

глубже и глубже уходит в материальный мир. Се-

куляризация – его судьба; героизм – его жизне-

ощущение, трагизм – его конец. Мессианского 

человека вдохновляет не воля к власти, а настро-

енность к примирению противоречий и к любви. 

Он не разделяет, чтобы властвовать, а стремится к 

соединению разобщенного. Им движет не чувство 

подозрения и ненависти, а чувство глубокого до-

верия к сущности вещей. Он видит в людях не 

врагов, а братьев; в мире – не добычу, на которую 
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надо набрасываться, а хрупкую материю, которую 

надо спасти и освятить. Им движет чувство неко-

ей космической взволнованности. Он исходит из 

ощущения целостности, которую он носит в себе 

и которую пытается восстановить в окружающем 

расколотом мире. Его не покидает тоска по все-

объемлющему и стремление сделать его осязае-

мым» [Шубарт, 1997]. 

 Просто удивительно, как в более поздних со-

чинениях, в которых имеются характеристики 

западного человека, мы обнаруживаем признаки 

того типа, который В. Шубарт называет героиче-

ским. Так, историк американской цивилизации 

М. Лернер, когда он описывает ментальность 

американца, улавливает в нем тип, названный 

В. Шубартом героическим. «Этот новый чело-

век – „l homme moyen sensuel” (человек не слиш-

ком чувствительный). В делах любовных он, ско-

рее всего, не обратит внимание на кастовые или 

классовые различия и не будет слишком щепети-

лен в вопросах целомудрия. В своей жажде само-

утверждения он разрывается между легко дости-

жимыми материальными благами и вечно усколь-

зающим чувством собственной целостности. Его 

не оставляет тревожное чувство покинутости, так 

как старые боги ушли, а новые невесть когда при-

дут. Однако в отличие от людей в предшество-

вавшие эпохи он жаждет не святости, не добле-

сти, не красоты, не величия, не спасения своей 

души, наконец. Это не обремененный моралью 

человек, для которого на первом месте сила, 

напор и власть. И кроме того, это человек, перед 

которым наконец рухнули все преграды. Он 

напоминает одновременно и Тамерлана, и доктора 

Фауста у Марло: первый из них – это ничем не 

связанный варвар, несущийся над бескрайними 

равнинами и оставляющий под собой древние ци-

вилизации, а второй – отважный мыслитель, ло-

мающий все запреты на пути к познанию и гото-

вый заплатить за него даже собственной душой» 

[Лернер, 1992]. 

 Давая такой социально-психологический 

портрет американца, М. Лернер ничего не говорит 

о его мессианском комплексе. Но, разумеется, 

американец этого комплекса не лишен. Этот ком-

плекс обязан той религии, которую исповедуют 

американцы. Как настаивает С. Хантингтон, 

именно глубоко усвоенный протестантизм позво-

ляет утверждать, что даже в ХХ веке религия ока-

зывается ключевым элементом американской 

идентичности. Как свидетельствует 

С. Хантингтон, к 2000 году протестантизм испо-

ведовали около 60 процентов американцев [Хан-

тингтон, 2004]. По поводу ответа на вопрос, при-

сущ американцу мессианизм или нет, мы находим 

такое высказывание С. Хантингтона. «Они (пури-

тане – Н. Х.) основывали свои поселения и заклю-

чали договор с Господом, мечтая создать „град на 

холме”, который стал бы образцом для всего ми-

ра; вслед за пуританами и те, кто принадлежал к 

иным направлениям протестантизма, стали схо-

дим образом трактовать свой „американский жре-

бий”. Американцы определяли свою миссию в 

Новом Свете в библейских выражениях: они были 

„избранным народом”, „скитавшимся в пустыне” 

и грезившим о создании „нового Израиля” или 

„нового Иерусалима” в этой очевидно „обетован-

ной земле”. Америка виделась им местом „новых 

небес и новой земли, домом справедливости”, 

страной Господа» [Хантингтон, 2004]. 

 Что же это за «град на холме»? А это как раз 

то, что позволяет нам понять мессианизм по-

американски. Процитируем один фрагмент из 

книги О. Стоуна и П. Кузника, касающийся также 

происхождения того смысла, что стоит за слово-

сочетанием «Новый Свет». «Свое переселение в 

Новый свет они (новоанглийские колонисты – 

Н. Х.) расценивали как избавление от мук, считая, 

что Новый Свет должен стать „раем на земле”. 

Они ставили перед собой цель распространять 

протестантство на неосвоенных территориях, вы-

ступая в роли „Христова воинства”, которое от-

правляется в пустыню, чтобы сразиться с дьяво-

лом, построить „град на холме” и служить Все-

вышнему в западном мире, способствуя возведе-

нию церквей истинного Бога. Квинтэссенцией 

этого мировоззрения стала символическая фраза 

„град на холме”, произнесенная на борту отплыв-

шей в Америку „Арбеллы” проповедником Джо-

ном Уинтропом в знаменитой проповеди „Обра-

зец христианского милосердия”. То есть пуритане 

должны были стать создателями нового мира (об-

раз „града на холме” был навеян Уинтропу рядом 

стихов Евангелия от Матфея), возвышающегося 

над миром старым, в котором грех и несправедли-

вость торжествовали чаще, чем святость и добро» 

[Стоун, Кузник, 2014]. 

Казалось бы, странно: такой деловой народ с 

ярко выраженными материалистическими взгля-

дами – и секты, и религия, определяющая иден-

тичность американцев. Весьма проницательный, 

но в то же время и приводящий в недоумение вы-

вод С. Хантингтона. Весьма бурная, динамичная и 

многоэтничная действительность должна была бы 

растворить в себе секты в Америке. Но они выжи-

ли и, более того, оказали и продолжают оказывать 
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воздействие на поддержание американской иден-

тичности. Они ее и сформировали. Даже Ж. Бод-

рийяр констатирует: «Каким-то образом именно 

сектантская микромодель разрослась до масшта-

бов всей Америки» [Бодрийяр, 2000]. И эта мик-

ромодель определяет и американский мессианизм, 

и американскую идентичность. И с этим уже ни-

чего не поделать. 

 Можно ли в опыте западного кино обнару-

жить те четыре универсальных и базовых типа 

личности, психологический потенциал которых 

получил выражение в характерных для названных 

нами цивилизаций в целом картинах мира? Ко-

нечно, такое подтверждение, несомненно, обна-

ружить можно. Но можно даже обнаружить и ню-

ансы, связанные с размыванием четкости в иден-

тификации этих типов, в их смене. В их отноше-

ниях между собой. Так, попробуем в героическом 

типе обнаружить, каким он предстает в кино, уви-

деть не только его волю к власти, но и отмечен-

ный В. Шубартом трагизм, то есть как он выража-

ется, его финал. Вот этот трагизм, связанный с 

героическим типом как типом уходящим, угаса-

ющим, мы и рассмотрим. То, что воля к власти и 

необремененность моралью, сопровождающие 

деятельность этого типа, так очевидна в западных 

и в особенности американских фильмах, мы обна-

ружили в предыдущих частях статьи в образах 

генерала Кастора в фильме А. Пенна и в образе 

подполковника Килбора в фильме Ф. Копполы, в 

которых представлены негативные проявления 

этого типа [Хренов, 2021]. А вот трагизм этого 

типа личности мы обнаруживаем в фильме 

В. Дзурлини «Пустыня Тартари» (1976). Конечно, 

герои фильма В. Дзурлини – это разные варианты 

героического типа личности, о котором пишет В. 

Шубарт. Но на них ощущается печать заката ци-

вилизации, а значит, вырождения, декаданса. 

Фильм В. Дзурлини примечателен тем, что он 

позволяет продемонстрировать взаимоотношения 

между цивилизациями по принципу Другого. Так 

под скифами в фильме подразумевается чуждая и 

враждебная цивилизация. Правда, в данном слу-

чае речь идет не о реальной цивилизации, а лишь 

о проекции воспринимающей цивилизации вооб-

ражаемого ее образа.  

 Действие фильма происходит в затерянной на 

краю империи военной крепости. С одной сторо-

ны она окружена пустыней, а, с другой, горами. В 

ней расположен военный гарнизон, призванный 

контролировать границы империи. Место дей-

ствия не названо. Об этом можно только догады-

ваться. Но раз фильм ставит европейский режис-

сер, то, видимо, внимание его связано с судьбой 

западной цивилизации. Информация об этом 

скудна. Ясно только, что это край какой-то импе-

рии, окраина которой соприкасается с тем про-

странством, в котором обитают «скуластые варва-

ры». Иногда это пространство называется «север-

ным государством». Из этого можно заключить, 

что пустыня, где обитают татары и монголы, а 

вместе с ними и скифы, то есть русские, которые 

на Западе воспринимаются тоже Востоком. Пу-

стыня – это вообще символическое обозначение 

Востока. Она источает не жизнь, а смерть. 

 Что же касается империи, смысл которой све-

ден к крепости, то это, конечно, Запад. Запад как 

островок культуры, причем, если исходить из 

смысла фильма, угасающей культуры, окружен-

ный варварами. Итак, речь идет о противостоянии 

Запада и Востока. Восток – это, конечно, пустыня, 

обиталище варваров. Древнейшая мифологема 

Запада здесь срабатывает. Но ведь и империя, 

хранителем которой является этот солдатский 

гарнизон, тоже примыкает к пустыни, да, соб-

ственно, уже и сама пустыня. Не дело даже не в 

близости этого осажденного острова пустыне, а в 

настроении трагизма, что ощущается во взаимо-

отношениях между героями. Варвары-то уже су-

ществуют внутри этого острова. И не в том 

смысл, что завтра крепость может быть взята вар-

варами, приходящими извне, а в том, что импе-

рия, которую защищают эти войны, распадается, 

угасает и, следовательно, снова превращается в 

небытие, в пустыню, из которой она сама когда-то 

вышла. 

 Проходят годы и десятилетия. Военные, вы-

полняющие на этой границе свой воинский долг, 

стареют и даже умирают, но на смену им прихо-

дит новое романтическое поколение, которое 

жаждет продемонстрировать свой героизм в воен-

ной схватке с варварами. Так, из крепости отозван 

стареющий полковник граф Филимор. Так поки-

дает крепость капитан Ортиц, но его возвращение 

оказывается одновременно и уходом из жизни. По 

дороге он кончает самоубийством. В крепости он 

провел всю жизнь и не видит смысла ее продол-

жать в гражданском мире. Кончается срок служ-

бы, заканчивается жизнь. Что же касается лейте-

нанта фон Амерлинга, то климат в той местности, 

в которой находится крепость, оказался для его 

здоровья неблагоприятным. И гроб с его телом 

гарнизон с почестями проводит в последний путь. 

Но служба продолжается, и вот уже высокие ко-

мандные посты в крепости занимают лейтенант 

Семеон и совсем еще юный лейтенант Дрого, ко-
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торый и является главным героем этого фильма. 

 Прибыв в крепость с намерением тут же и 

броситься в бой с варварами, лейтенант Дрого, 

однако, постепенно отдает отчет в том, что враг 

так и не покажется и что его здесь ждут уже не 

только годы, но, кажется, и столетия, и продемон-

стрировать свою удаль ему так и не удастся. По-

нимая это, он хлопочет о том, чтобы его из крепо-

сти отозвали. Но судьба решает иначе. Не желая 

оставаться в крепости, он все же в ней остается и 

продолжает выполнять свой долг, пока тяжкая 

болезнь, спровоцированная местным сырым кли-

матом, не становится причиной его вынужденного 

отбытия из крепости в финале фильма.  

 Что же из всей этой истории следует? Разве 

то, что верные защитники империи героически 

выполняют свой долг, несмотря на все приключе-

ния, которые с ними случаются. Да нет, авторы 

вроде на этом героизме не настаивают. Для мно-

гих из них служба – вынужденный ритуал, необ-

ходимость действовать так, как предписывает 

устав. Но каждый из них, конечно, личность, и 

похоже, что по отношению к уставу находится на 

дистанции. Но о каком в данном случае героизме 

можно говорить, если вместо демонстрации геро-

изма в фильме торжествует тоска и скука, да разве 

еще этот самый ежедневный ритуал, свидетель-

ствующий о безукоризненном выполнении устава. 

 А этот устав может иногда выступать контра-

стом по отношению к человечности. Так убит 

солдат, пожалевший появившуюся у стен крепо-

сти лошадь и пытавшийся ее завести в крепость, 

что по уставу он не должен был бы делать. Убита 

и лошадь. Все дело в том, что этот самый ритуал 

вместе с уставом, как и крепость вообще никому 

не нужны. Ведь столкновения с варварами не бы-

ло и, видимо, никогда не будет, поскольку их ни-

кто не видит. Да уж и существуют ли они? Может 

быть, это только галлюцинации. Да и варвары ли 

имеются здесь в виду? Прежде всего, ритуал и 

устав не нужны главнокомандующему, к которо-

му обращается герой, принося ему прошение об 

отзыве из крепости. Он ничего не помнит, все пу-

тает и, кажется, едва ли помнит об этой самой 

крепости, а уж тем более о тех, кто в ней несет 

службу. Все происходит по инерции. О смысле 

происходящего никто не думает. Вот и царит в 

крепости какая-то царящая тоска, выводящая вос-

приятие фильма за пределы развертывающегося 

действия, хотя, можно было бы сказать, за преде-

лы подготовки к действию, которое так и не про-

изойдет. 

 Вообще, под крепостью, которая оказывается 

полуразрушенной, видимо, подразумевается во-

обще империя, которую призван защищать сол-

датский гарнизон в крепости. Разрушается не кре-

пость, в которой совершаются мертвые ритуалы 

по уставу, разрушается сама империя. А то, что 

демонстрируют военные, – это не героизм, а сто-

ицизм. То самое мировосприятие, которое когда-

то в эпоху распада римской империи оказалось 

столь востребованным. Фильм – это воспомина-

ние о ранних формах распада империи, порожда-

ющей идеи стоицизма. Вот эти самые военные, а 

почти все главные персонажи – это выходцы из 

высшего сословия, аристократы демонстрируют 

утонченный этикет. Они – не просто служаки, они 

аристократы. Ведь военное сословие – привиле-

гированная часть общества. Это все выходцы из 

дворян. Они – носители не только чести, но и той 

культуры, которая исчезает. Не случайно фильм 

начинается с дворянского имения, которое поки-

дает , направляясь в крепость, герой. Имение 

напоминает замок из фильма О. Иоселиани «Охо-

та на бабочек», который заполнен изящной старой 

мебелью, картинами великих мастеров, приклад-

ным искусством. В фильме В. Дзурлини этот 

начальный эпизод тоже весьма значим для пони-

мания среды военных. Этот утонченный этикет 

мертв, ибо империя разлагается. И этот исполня-

емый военными ритуал никому не нужен. 

 Это понимает бессознательный последователь 

римского стоика Марка Аврелия полковник граф 

Филимор в исполнении блистательного В. Гас-

смана и, конечно, кончающий самоубийством ка-

питан Ортиц в исполнении Макса фон Зюдова. 

Ведь именно так и заканчивали свои жизни иные 

римляне – стоики. К смерти они относились так-

же, как капитан Ортиц, не осуждая добровольный 

уход из жизни. Для них уход из мира вовсе не был 

чем-то страшным и печальным. Вот как, напри-

мер, рассуждал о смерти фаталист Марк Аврелий, 

не любивший войны, но вынужденный в них при-

нимать участие, поскольку был императором, в 

своих размышлениях, названных «Наедине с со-

бой». Он был убежден в том, что срок жизни каж-

дого человека предопределен, а следовательно, 

какая разница, когда он уходит из жизни, раньше 

или позже. «Человек, ты был гражданином этого 

великого града; – рассуждает он – не все ли тебе 

равно, пять лет или три года: повиноваться закону 

приходится одинаково всем. Что же ужасного в 

том, что из града отсылает тебя не тиран, не судья 

неправедный, а природа, тебя в нем поселившая. 

Так отпускает со сцены распорядитель взятого им 

актера. Но ведь я провел не пять актов, а только 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 3(30) 

Н. А. Хренов 192 

три? Ты прав. Но в жизни три действия – вся дра-

ма. Конец определяет тот, кто ранее был виновни-

ком возникновения жизни, а теперь виновник ее 

прекращения; ты же чужд тому и другому. Итак, 

уйти из жизни с благим чувством, как благ и от-

пускающий тебя» [Римские стоики, 1995]. Кстати, 

такое же оправдание добровольного ухода из 

жизни мы можем отыскать и в Китае. В частно-

сти, у одного из представителей даосской мысли – 

Янцзы, у которого, правда, имелось много про-

тивников. Янцзы считал: «Когда есть убеждение, 

что конец жизни близок, то можно, говорит он, 

прийти к завершению существования» [Гране, 

2004]. Да и вообще, может быть, Китай уже стал-

кивался с такими же ситуациями, о какой нам по-

ведал В. Дзурлини. Когда-то стоицизм распро-

странялся в Риме, а ныне это то отношение к ми-

ру, которое царит в изображенной в фильме В. 

Дзурлини империи. Комплекс стоицизма как ком-

плекс современный не должен нас удивлять после 

знакомства, например, с романами Э. Хемингуэя. 

 Однако в какой же все же империи разверты-

вается действие этого фильма? Похоже, что по-

скольку в начале фильма обозначено время, а это 

1907 год, то речь может идти, возможно, о разва-

ливающейся австро-венгерской империи. Тем бо-

лее, что атмосфера распада этой империи, столь 

тонко переданная в фильме В. Дзурлини, потом 

будет представлена в фильме Иштвана Сабо 

«Полковник Редль» (1985), а в нем речь как раз 

идет о распаде австро-венгерской империи. Судя 

по всему, авторы намеренно не конкретизируют 

место действия. Речь ведь не идет о конкретной 

империи. Это вообще Запад в период своего зака-

та. Поэтому фильм и воспринимается иллюстра-

цией к шпенглеровскому диагнозу. 

 Но, может быть, самый главный вывод, кото-

рый можно сделать, исходя из фильма В. Дзурли-

ни, это тот, что вытекает из взаимоотношений 

между аристократом графом Филимором и деспо-

тичным майором Маттисом. Маттис воспринима-

ется двойником уже знакомых нам персонажей – 

Килбора из фильма «Апокалипсис сегодня» 

Ф. Копполы и Кастера из фильма «Маленький 

большой человек» А. Пенна, о которых мы по-

дробно говорили в опубликованных предыдущих 

частях данной статьи [Хренов, 2021]. В отноше-

ниях между ними улавливаются будущие полити-

ческие катастрофы и сопровождающие их мен-

тальные сдвиги. Но не только. Граф Филимор 

символизирует разложение героического типа, 

соответствующего той стадии в истории, в кото-

рой элита была ведущим началом, а Маттис – того 

восходящего плебея, заурядного типа, который 

выражает героический тип на том этапе истории , 

когда масса стирает созданную элитой культуру и 

рвется к власти. Это что-то вроде того «грядущего 

хама», о котором в начале прошлого столетия пи-

сал Д. Мережковский. Если граф Филимор как 

истинный стоик не жаждет бессмысленной же-

стокости, выказывает человечность и сострадание 

к солдату, который согласно воинскому уставу 

должен быть расстрелян, на чем и настаивает 

майор Маттис, и солдат, действительно будет 

убит, ведь так предписано в уставе, то Маттис, 

наоборот, не только настаивает на расстреле, но 

потом, когда приговор будет приведен в исполне-

ние, отдаст приказ отправить в карцер целый от-

ряд рядовых, которые, солидаризируясь с убитым, 

отказываются подчиняться командиру, а это уже 

бунт. 

 По вине жестокого служаки Маттиса уходит 

из жизни и лейтенант фон Амерлинг, который как 

человек чести, аристократ должен сопровождать 

Маттиса и взбираться на вершину горы, хотя та-

кой подвиг стоит ему жизни. Конечно, если сле-

довать уставу, то майор Маттис всегда прав, а 

граф Филимор всегда уязвим. Уязвим граф еще и 

потому, что, оказываясь уже в преклонном воз-

расте, вынужден прийти к неутешительному вы-

воду – следовать уставу в империи, которая раз-

валивается и угасает, нет смысла. Рвение Маттиса 

он по-человечески презирает. Но не только по-

человечески. Ведь Маттис – плебей, а за ним и 

ему подобными будущее. Мир входит в эпоху ми-

ровых войн и тоталитарных режимов. И такие, как 

Маттис, будут востребованными. Поэтому и дает 

о себе знать в фильме пронзительная нота угаса-

ния и умирания, и ее уже невозможно избежать. 

Тот мир и та культура, что угадывается за графом 

Филимором, исчезает. У этого мира нет будущего. 

Впереди массовые движения и мировые войны. И 

словно всплывающие из архаики вожди, способ-

ные делать карьеру в тоталитарных режимах и 

соответствовать установкам власти. 

 Вот признание таких варварских архетипов, 

способных убивать, не ощущая сочувствия, ощу-

щается и в некоторых героях фильмов А. Пенна и 

Ф. Копполы, свидетельствующих пока еще о бла-

гополучной эпохе в истории американской импе-

рии. Такие признаки несет в себе майор Маттис, 

роль которого в фильме В. Дзурлини исполняет 

Д. Джемма. Конечно, герой Д. Джеммы – это ге-

роический тип, но как тип, представляющий за-

падную цивилизацию, все же вырождающийся. 

Вырождающийся потому, что чувство человечно-
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сти у него отсутствует, а без этого нет той культу-

ры, которая первоначально возникла в аристокра-

тических слоях, но, к сожалению, не успела рас-

пространиться в массах. Тот взрыв омассовления, 

что произойдет в ХХ веке, вообще сметет эту 

культуру, как, впрочем, и сам Запад вообще. Этот 

тип авторитарный, и он окажется основанием для 

возводимых, в том числе, и на Западе тоталитар-

ных режимов. Но ведь и полковник Филимор – 

тоже вариант героической личности, но только 

той личности, что утратила смысл героизма, тип 

уходящей с арены истории личности. 

 Что же касается «скуластых варваров», – они 

то ли существуют, то ли не существуют. Может 

быть, это только галлюцинации, укрепившиеся в 

результате существующего века страха [Нойманн, 

2004]. Это что-то вроде симулякра той варварской 

орды, что когда-то так напугала Запад. Если исхо-

дить из фильма, то вроде бы эти варвары все же 

существуют. Их сначала увидит лейтенант Семе-

он и попытается это скрыть от других, ведь если 

не скрыть, то отзыв из крепости приостановят, а в 

этом многие не заинтересованы, как и жаждущий 

этого романтический лейтенант Дрого. Им кажет-

ся, что эти варвары, что из пустыни, что-то строят 

и строят, как хочется видеть пограничникам, до-

роги, по которым было бы удобно подвезти к кре-

пости пушки и ее захватить. Но, может быть, эти 

варвары просто строят свои дома и обустраивают 

свою жизнь, не имея никакого желания напасть на 

крепость. Но ориенталистский дискурс срабаты-

вает. Пограничники воспринимают движение лю-

дей в пустыне, за пределами крепости не как со-

зидательный труд другого народа, а как подготов-

ку к истребительной войне. Вполне актуальное 

для Запада и не только для Запада переживание. 

«В странах же Западной Европы предубеждение 

против неевропейских народов родилось дав-

но», – пишет Л. Гумилев – «Считалось, что азиат-

ская степь, которую многие географы начинали от 

Венгрии, другие – от Карпат, – обиталище дико-

сти, варварства, свирепых нравов и ханского про-

извола» [Гумилев, 1989]. 

 Самое интересное, что, как утверждает Л. Гу-

милев, к числу варваров причислялись и русские. 

Вот эти варвары и воспринимались как потенци-

альные завоеватели. Но Л. Гумилев, выступая 

против монголофобии, задавал вопрос: действи-

тельно ли существовала угроза монгольского 

овладения Европой? [Хренов, 2020б]. Скорее все-

го, так оно и есть: люди за пределами крепости, 

чужаки просто обустраивают свою жизнь. Но что 

касается военных в крепости, то ими движет 

страх, который у западных народов, столкнув-

шихся в средние века с монголами, остается и 

срабатывает и по сей день. Раз они однажды наде-

лил Восток негативным образом Другого, он про-

должает срабатывать по сей день. Наверное, 

именно поэтому они и присвоили этим варварам 

ту самую идентичность, которая на самом деле 

есть ни что иное, как то, что Э. Саид назвал ори-

енталистским дискурсом, то есть образ самого 

Запада и преследующей его паранойи. 

 Однако посмотрим, как воспринимают в Ки-

тае как древнейшей цивилизации того типа лич-

ности, который, как пишет М. Лернер, «не обре-

менен моралью». Попытку воспроизвести этот 

тип личности мы обнаруживаем в фильме китай-

ского режиссера Чжана Имоу, того самого режис-

сера, имя которого ассоциируется с «новой вол-

ной» в китайском кино [Торопцев, 2008]. А эта 

«новая волна», видимо, во многом обязана разго-

ну протестующих на площади Тяньвэньмэнь. 

Ведь протест улавливается и в «новой волне». С 

этим разгоном проблемы не исчезли. Более того, 

по мере успешного развития китайской экономи-

ки вопросы свободы и индивидуальности будут 

обостряться [Медведев, 2012]. Сопротивление 

империи в Китае ушло вглубь и начало прояв-

ляться в искусстве и, в частности, в кино. Об этом 

и свидетельствует «новая волна» в кино. Конечно, 

если рассматривать один из последних фильмов 

Ч. Имоу «Великая стена» (2016), то этого мотива 

морального беспокойства, присущего фильмам 

«новой волны», который есть в предыдущих 

фильмах этого режиссера, уже нет, а есть демон-

страция той линии развития в мировом кино, что 

задается Голливудом. 

 Эта заданность объясняется, как можно пред-

положить, в том числе, и потребностью в налажи-

вании контактов между Америкой и Китаем, что 

сегодня стало чрезвычайно значимой проблемой 

[Лютвак, 2016]. Не случайно этот фильм финан-

сировала Америка, и главные роли в нем испол-

няют актеры, которые зрителю известны по аме-

риканским фильмам. Функция таких фильмов, как 

фильм Ч. Имоу, как раз и заключается в том, что-

бы способствовать становлению планетарной 

идентичности как значимой составляющей глоба-

лизации. Эта идентичность предполагает не кон-

фликт, а взаимопонимание между разными циви-

лизациями. Но ведь этот прорыв на уровень гипо-

тетической планетарной идентичности возможен, 

если жертвовать традициями. Несмотря на пони-

жение уровня фильма до авантюрного клише, в 

нем, тем не менее, просматривается тот вариант 
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контактов между двумя цивилизациями – Амери-

кой и Китаем, который хотелось бы авторам этого 

фильма утвердить в жизни. 

 Посмотрим, как способны совмещаться такие 

часто противостоящие друг другу картины мира в 

формах кинематографа. То, что в фильме Ч. Имоу 

заняты голливудские актеры, не случайно, ведь 

образ базового типа личности ими уже был создан 

в других американских фильмах, во всяком слу-

чае, это касается главного героя. Конечно, в пер-

вых эпизодах фильма этот персонаж, пересекший 

великую китайскую стену с целью грабежа, он 

вместе с другими своими спутниками, такими же 

разбойниками, ставит своей целью похитить у 

китайцев секрет изготовления пороха, чтобы вер-

нуться на родину и обогатиться, оказывается в 

Китае. Из всей преступной команды, в которую 

герой входил, осталось только двое, остальные 

погибли в пути. На роль героя будет претендовать 

лишь один. Его цель – это, как выразился В. Шу-

барт, характеризующий героического человека, – 

добыча. Это – хищник. Конечно, во всей этой ин-

триге мы узнаем схему авантюрного сюжета. 

Фильм поставлен по голливудской лекале. Здесь 

нет той специфики, которая, как нами уже отме-

чалось, прослеживается и в построении сюжета 

этого фильма. 

 Герой – прагматик, некогда изображенный 

Чаплиным в фильме «Золотая лихорадка». Он 

многое в жизни уже испробовал, в частности, был 

наемным солдатом, преследуя при этом исключи-

тельно деньги. Ему абсолютно не важно, с кем и 

за что сражается, лишь бы платили. Он явно не 

героический тип личности. Это, если выражаться 

словами Л. Гумилева, не пассионарий, а скорее 

субпассионарий. Сопровождающий его другой 

авантюрист прямо называет его разбойником и 

убийцей. Он такой и есть, но таким он не останет-

ся. Контакт с Китаем окажется исцеляющим. По-

началу в китайцах, которые его и его спутника 

пытаются убить, он видит только врагов. Вообще, 

они ему безразличны. Его интересует даже не 

изобретенный ими порох, а то, какие деньги он 

получит, когда научится его изготовлять и прода-

вать. Постепенно, узнавая, что китайцы, рискуя 

своими жизнями, сражаются с нападающими на 

них монстрами, а они способны выйти за пределы 

китайской стены и распространиться на весь мир, 

он видит в их действиях, в их жертвах, принесен-

ных ради мира не только в Китае, и в человече-

стве в целом, смысл, в том числе, и своей жизни. 

Эти жуткие монстры, оставляющие за собой море 

крови и горы трупов, призваны символизировать 

другие народы. Если они, конечно, предстанут по 

отношению к Китаю Вызовом. Так возникает ссо-

ра со своим спутником, который так и не преодо-

леет свою жадность, а, следовательно, не станет 

другом китайцев. Украв порох, он пытается вме-

сте с третьим американцем, прибывшим в Китай с 

той же целью только раньше, бежать из Китая. Но 

спутник героя не желает делить награбленное и 

оставляет напарника в горах, где его китайцы и 

находят. 

 Не то – герой. Он придумывает эффективный 

способ защиты от монстров и, демонстрируя свою 

смекалку и храбрость, становится вождем китай-

цев. Ему симпатизирует самая красивая китаянка, 

занимающая в военном ордене высокий пост. 

Сказочный подтекст тут налицо. Китайцы уже 

готовы его воспринимать как бога, как это проис-

ходит в фильме Ф. Копполы. Правда, фильм 

Ф. Копполы – это хотя и американский, но все же 

«авторский» фильм, один из шедевров американ-

ского кино. Что касается фильма Ч. Имоу, то в 

нем, конечно, не может не ощущаться налет аван-

тюрного сюжета, рассчитанного для тинейджеров. 

Но, собственно, это и есть тот язык для массового 

зрителя, который изобретен американскими ки-

нематографистами, чтобы покорить весь осталь-

ной мир. И все же, несмотря на этот голливуд-

ский, а точнее, уже и китайский лубок, в нем ведь 

улавливается и идеологическая подоплека, рабо-

тающая на сближение американцев и китайцев, 

что отражает сегодняшний политический курс в 

отношениях между этими цивилизациями. 

 Да, американцы знают, как к ним относятся 

другие народы, относятся зачастую критически и 

даже, если иметь в виду Ближний Восток и не 

только, презрительно. Да, их не любят за их инди-

видуализм и за их вульгарный мессианизм. Ко-

нечно, Восток этот индивидуализм пугает. По-

этому в фильме Ч. Имоу они предстают не в луч-

шем свете – они разбойники, грабители, убийцы. 

Да и сами американцы, если иметь в виду уже 

проанализированные некоторые их фильмы, зна-

ют, что они разные, и среди них есть садисты, 

насильники и ястребы, которые могут делать 

успешную государственную карьеру и способны 

приблизить мировую катастрофу. Но такими их 

делает жизнь. Внутренне они все же герои и спо-

собны духовно очищаться и перерождаться. Осо-

бенно когда соприкасаются с теми образцами, ко-

торые на них могут благотворно действовать, из 

врагов они могут превратиться в друзей. Такие 

образцы – это, конечно, китайские воины, в том 

числе, воины – смертники, добровольно прино-
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сящие свои жизни в жертву, лишь бы Китай не 

был стерт с лица земли, а зло не распространялось 

по всему миру. 

Заключение  

Получается, что и китайцы замечательные, ибо 

они – хранители высокой морали, высших духов-

ных ценностей, образов героизма, а главное стоят 

на страже всего мира и от них зависит, будет или 

не будет распространяться зло (ну почему это – не 

очередной Рим, как это имеет место в сознании 

славян), и американцы – молодцы, ибо в них тоже 

могут брать верх благородные помыслы. Героиче-

ский тип, о котором пишет В. Шубарт, в них еще 

не угас. Та атмосфера декаданса, что определяет 

действие фильма В. Дзурлини, здесь вроде бы от-

сутствует. И когда благородные помыслы торже-

ствуют, американцы готовы возглавить тех, кто 

объединяется, чтобы победить зло. Американцы, 

несмотря на свои заблуждения и грехи, на свою 

жадность, тоже хороши. И не просто хороши, как 

хороши китайцы, они оказываются «солью зем-

ли». Ведь они не просто встают в ряды героев – 

китайцев в качестве рядовых. Они возглавляют 

сопротивление и решают исход смертельной 

схватки с монстрами. Именно герой находит эф-

фективное средство отражения нападающих мон-

стров. Индивидуализм и мессианизм американца 

в фильме Ч. Имоу выступают в лучшем свете. 

Они реабилитированы. Нет, не зря давали амери-

канцы деньги на постановку фильма «Великая 

стена». Они знали, за что платили. Аура амери-

канского героического типа личности в китайском 

фильме под сомнение не берется. Таким видит 

режиссер решение проблемы, и это решение соот-

ветствует установкам массовой культуры. Таким 

образом, за художественными решениями в этом 

фильме улавливается трансляция образов разных 

цивилизаций. Причем, режиссер, учитывая их не-

сходство, пытается все же найти между ними точ-

ки соприкосновения. И он их находит. Наверное, 

это удачный замысел вот этой самой планетарной 

идентичности. 
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Введение  

Художественный универсум Н. А. Некрасова 

предоставляет возможность предложить отлича-

ющийся новизной применительно к русской 

культурфилософской традиции аналитический 

прием: осмыслить «гендер» в картине мира вы-

дающегося творца через «архетип» (К. Г. Юнг) 

как исходный код человеческого сознания [Юнг, 

1996, с. 57] и творчества. Сразу отметим, что при 

анализе эстетических практик в мировой и оте-

чественной науке сложилась традиция отож-

дествлять архетипы с конкретными элементами 

художественной структуры произведения: «юн-

говские архетипы, во-первых, представляют со-

бой преимущественно образы, персонажи, в 

лучшем случае роли и в гораздо меньшей мере 

сюжеты» [Мелетинский, 1994, с. 6].  

Мы впервые развиваем данную традицию, 

осмысливая гендерные роли персонажей некра-

совского универсума посредством юнгианского 

дискурса архетипов, что составляет один ракурс 

гендерно ориентированной экстраполяции тео-

рии архетипов К. Г. Юнга. Другой ракурс, также 

принципиально новый для отечественного 

«некрасоведения», – актуализация гендерного 

потенциала юнгианского алгоритма «индивидуа-

ции» как процесса спонтанного, естественного 

движения от внешнего к внутреннему (от Persona 

через Тень, Дитя, мужской и женский архетипы к 

Самости) применительно к анализу гендерной 

проблематики и гендерных аспектов творче-

ства Н. А. Некрасова. Иными словами, мы нахо-

дим возможность применить архетипический 

принцип анализа гендерной проблематики как 

применительно к персонажному ряду универсу-

ма, так и применительно к авторскому жизне-

творчеству. 

Методы исследования: культурологическая 

интеграция культурфилософского и культурно-

антропологического подходов, гендерного ана-

лиза, структурно-функционального и семантиче-

ского анализа, текстологического и элементов 

лексического анализа обширного комплекса ген-

дерно-детерминированных текстов Н. А. Некра-

сова.  

Результаты исследования 

Гендерно-детерминированные аспекты  

архетипа Persona 

Мы полагаем, что гендерный аспект вопло-

щения Persona (первой в юнгианском алгоритме) 

в универсуме Н. А. Некрасова эвристически и 

методологически корректно рассматривать как 

специфическую версию гендерного дисплея – 

варианта «дисплея идентичности /…/ категори-

зации по признаку пола» [Здравомыслова, Тем-

кина]. Гендерный дисплей персонажей художе-

ственного универсума Н. А. Некрасова осу-

ществляется вполне в русле архетипической ко-

гнитивной процессуальности, описанной 

Э. Кассирером [Кассирер, 2002, с. 44], и является 

продуктом индивидуального творчества, отра-

жающим преломленные авторским сознанием (и 

авторским бессознательным) гендерные стерео-

типы и гендерные роли, характерные для России 

1820-х-1870-х гг. Применительно к пониманию 

гендерной проблематики творчества Некрасова 

весьма актуальны два противоположные тезиса 

«о дискурсивном понимании социального и со-

циальном конструировании дискурса» [Теория и 

методология гендерных исследований, 2001, 

с. 268].  

Итак, как мы видим на основе архетипических 

представлений, Persona персонажей лирики Н. А. 

Некрасова позволяет установить, во-первых, их 

обобщенную, маскулинную и феминную иден-

тичность, о которой мы ранее [Злотникова, Ле-

тина, 2021, с. 200–206] писали; во-вторых, обо-

значить специально интересующие нас гендер-

ные роли персонажей, среди которых – будь то 

персонажи-маргиналы или социально опреде-

ленные, крестьяне/аристократы – доминируют 

универсальные (в привычных социально-

культурных представлениях, традиционные): 

муж / жена, отец / мать, жених / невеста, сын / 

дочь / дети, бабушка / дед. Не всегда очевидную 

уникальность некрасовских персонажей мы ви-

дим в детализированной, подчас публицистиче-

ски поданной интеграции социальной и гендер-

ной конкретности (облик, род занятий, психоло-

гический портрет) с символической обобщенно-

стью, которая обусловливается повторяемостью 

душевных состояний и авторских оценок людей. 

В универсуме Н. А. Некрасова предъявлены и 
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специфические гендерные роли, которые можно 

обозначить как социальные маски, опирающиеся 

на представления о персонажах сентименталист-

ской и романтической парадигмы – влюбленный 

(лирический герой) и возлюбленная (лирическая 

героиня). Экстраординарная гендерная социаль-

ная маска в творчестве Н. А. Некрасова связана с 

уникальной ситуацией литературного продолже-

ния жизненного ménage à trois, союза «по серд-

цу» и соавторства с А. Я. Панаевой с ее, тради-

ционным для западноевропейской культуры, 

маскулинным псевдонимом «Н. Н. Станицкий». 

Экстраординарность этой женщины является 

«особо эксплицитной», поскольку она, как писа-

ла о подобной коллизии исследовательница, 

«пытается перейти поставленные ей культурой 

границы и вступить в область маскулинного»» 

[Шапинская, 2014, с. 331] 

Специфичен и парадоксален гендерный ас-

пект Persona персонажей, выполняющих функ-

ции культурных героев (поэта, гражданина, про-

светителя, журналиста, издателя): она сочетает в 

себе маскулинную идентичность с агендерной 

аскезой-служением России, народу, идеалам и 

феминной эмпатийностью к страданиям («Поэт и 

гражданин», «Памяти Добролюбова», «Памяти 

Белинского»). 

Гендерно-детерминированные аспекты  

архетипа Тени 

Гендерный аспект следующего, согласно вы-

бранному нами юнгианскому алгоритму, архети-

па – Тени (Schatten) – мы предлагаем рассматри-

вать как воплощение негативных гендерных ин-

тенций, которое может быть представлено непо-

средственно конкретными персонажами, так и 

имперсональными качествами.  

Негативные гендерные интенции в некрасов-

ском универсуме проявляют как мужские персо-

нажи (торгаш и городовой из «Вора», убийца-

лесник в «Коробейниках», ироничная версия ро-

мантического героя Лев Алексеич Агарин («Са-

ша»), безумный князь Утятин, ограниченный 

поп, замаливающий грехи Савелий-богатырь 

(«Кому на Руси жить хорошо»), практикующий 

домашнее насилие муж («Катерина»)), так и 

женские – жестокая практичная свекровь Матре-

ны Тимофеевны («Кому на Руси жить хорошо»), 

падшая женщина («Убогая и нарядная»), ограни-

ченная барыня – «женщина, каких много», зна-

харка-ведьма, лицемерная и бездушная аристо-

кратка-княгиня («Дом – дворец роскошный, 

длинный, двухэтажный»). Согласимся с В. Кан-

тором, который отмечал парадоксальное едино-

мыслие Некрасова и Чернышевского в отноше-

нии к распутству и разбойничеству русских 

женщин как явным нравственно-бытовым откло-

нениям [Кантор, 2016, с. 191]. 

Хорошо известное и закрепленное в культур-

ной традиции социальное обличение, характер-

ное для нравственно-философского и художе-

ственного универсума Н. А. Некрасова, сопро-

вождается поэтическим философско-

антропологическим обобщением, благодаря ко-

торому архетип Тени получает негативное со-

держательное наполнение, аккумулируя в маску-

линном варианте агрессию, насилие (остро стоит 

тема домашнего насилия), пьянство, воровство, 

разбой, самодурство, глупость, несправедли-

вость, зависть, мелочность, отсутствие граждан-

ского мужества, слабость; в феминном – без-

душность, бесчувственность, бессердечие, иро-

нию, безнравственность, бесстыдство, невер-

ность, негативный опыт материнства.  

Представляется важным отметить то, как 

В. Кантор органически соотносил социальные и 

гендерные ориентиры и проблемы, характеризо-

вавшие жизненное пространство Некрасова. От-

мечая, что «он долго чувствовал себя бедным 

разночинцем», философ подчеркивал: Некрасов 

желал, но не смел «претендовать на внимание 

красивых светских дам» (А. Я. Панаевой) [Кан-

тор, 2016, с. 140], существуя в тени более соци-

ально статусных мужчин. Неудивительно, что 

архетип Тени выявляется и применительно к 

маскулинному лирическому герою, максимально 

сближаясь с темной стороной alter ego самого 

поэта. В панаевском цикле есть «мужская 

страсть, которая не знает ограничений, которая и 

любит, и ненавидит одновременно» [Быков, 

2017], вызывавшая у самого лирического героя 

стыд за свое бессилие. Боль, болезнь, несостоя-

тельность, слабость, страх смерти – мучительные 

для лирического «Я» некрасовского универсума 

темы, то вытесняемые в архетип Тени, то мигри-

рующие из индивидуального бессознательного в 

пространство сознания («Поражена потерей 

невозвратной», «Двести уж дней, двести ночей 

муки мои продолжаются», «Не лелей никаких 

упований», «Я за то глубоко презираю себя»). 

Встречи лирического героя Н. А. Некрасова с 

воплощенным воочию архетипом Тени приводит 

к осознанию бессилия, что в контексте маску-

линности синонимично ее утрате, однако сам 

факт рефлексии над содержанием собственного 

индивидуального бессознательного, над своими 

«позорными пятнами» является, согласно 
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К. Г. Юнгу, показателем прохождения опреде-

ленного этапа индивидуации. Так, архетип Тени 

выступает у Н. А. Некрасова как концентрация 

негативного культурного в целом и гендерного, в 

частности, опыта. 

Гендерно-детерминированные аспекты  

архетипа Дитя 

Гендерный аспект архетипа Дитя во многом 

инспирирован в универсуме Некрасова крестьян-

ской социальной идентичностью большинства 

детских персонажей. В перспективе труда – при-

чем, тяжелого физически, – как парадигмы пат-

риархального быта и бытия крестьянина, ребенок 

маскулинной идентичности рассматривается бо-

лее ценным, нежели феминной: «девчонок нена-

добно мне», – показательно замечает Прокл 

(«Мороз, Красный нос»). В силу тяжелого, тру-

дового детства крестьянские дети нередко пред-

стают «маленькими взрослыми», подобно Власу, 

известному в массовом сознании как «мужичок с 

ноготок». Эта ранняя взрослость крестьянских 

детей может быть интерпретирована как их сим-

волическая смерть, впрочем, и к буквальной в 

универсуме Н. А. Некрасова читателю необхо-

димо быть готовым: «Но вырастет он, если Богу 

угодно, / А сгибнуть ничто не мешает ему». Труд 

(физический аспект) и познание (интеллектуаль-

ный аспект), сиротство (социальный аспект) и 

одиночество (экзистенциальный аспект) для ар-

хетипа Дитя являются способами перехода к 

мужскому и женскому архетипам – символиче-

ской смерти детства, символической жертвы, 

неотвратимой инициации, с которой Н. А. 

Некрасов эмоционально не согласен. 

Архетип Дитя в художественном универсуме 

Н. А. Некрасова верифицируется и в художе-

ственной экспликации собирательного концепта 

детства с чертами «детскости», и решается в 

агендерной проекции. В отечественной культур-

ной традиции страдание – ключевая примета 

детства, во многом инспирирована травматично-

стью собственного детства поэта. Ф. М. Достоев-

ский вспоминал, что у Н. А. Некрасова «было 

раненное в самом начале жизни сердце, и эта-то 

никогда не заживавшая рана /…/ и была источ-

ником … всей страстной до мучения любви это-

го человека ко всему, что страдает от насилия, от 

жестокости необузданной воли, что гнетет /…/ 

нашего ребенка в русской семье» [Достоевский]. 

Многочисленные смерти братьев и сестер, несо-

стоявшееся отцовство обусловили особо трепет-

ное отношение к детям («коснулось души уми-

ленье»), в котором, конечно, есть место и ком-

пенсаторной сублимации, но также и архетипу 

Дитя.  

Нежная беззащитность и наивность (но не 

инфантильность) – значимая грань проявления 

архетипа Дитя. У взрослого маскулинного лири-

ческого героя некрасовского универсума – неиз-

бывная эмоциональная потребность в абсолют-

ной материнской любви, потребность ощущать 

себя и быть – сыном. Взрослый лирический ге-

рой идентифицирует себя сыном Родины, встре-

ча с которой носит катартический характер 

(«Тишина»). Интеллектуальная грань проявления 

детского архетипа в переживаниях лирического 

героя раскрывается в потребности в учителе, 

наставнике и осознании себя как ученика («Де-

мону»). Показательным моментом для диагно-

стики успешности процесса индивидуации лири-

ческого героя и, вероятно, автора, является осо-

знанность детского как сыновьего, ученического, 

перевод бессознательного содержания архетипа 

в область сознания. При этом фиксация на ген-

дерной роли сына и комплекс вины по отноше-

нию к матери (и Родине) являются симптомами 

неразрешенной детской травмы.  

Гендерно-детерминированные аспекты 

 архетипов Animus и Anima 

Архетип Animus в некрасовском универсуме 

выражен тем составом персонажей (и соответ-

ствующими качествами), которые в предше-

ствующей статье [Злотникова, Летина, 2021, 

с. 203–204] были охарактеризованы как культур-

ные герои. В горизонте индивидуации мы вновь 

верифицируем как наличие художественных 

экспликаций архетипа, так и высокой степени 

его осознанности на уровне самоидентификации. 

Образцом Animus может быть позиционирован 

В. Г. Белинский, в некрасовском универсуме не 

только соответствующий, но формулирующий 

идеал маскулинного культурного героя России 

(«В. Г. Белинский»). Парадоксально, что одной 

из ключевых характеристик Белинского у Некра-

сова в другом стихотворении является агендер-

ная сентименталистко-романтическая «наивная и 

страстная душа» («Памяти Белинского»).  

Актуализацию архетипа Anima с присущими 

ему синергийными проявлениями бессознатель-

ного мы видим у Некрасова в поэме «Саша», где 

заглавная героиня осуществляет переход к этому 

архетипу от архетипа Дитя в результате кризис-

ной инициации. Поскольку Саша являет собой 

собирательный образ русской романтической 

героини (наиболее отчетливы аллюзии к Татьяне 

Лариной и Тамаре – исследователь ставил в ряд с 
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пушкинской героиней и последующих, тургенев-

ских, подчеркивая связанный нею мотив работы, 

как писал советский исследователь, «на пользу 

общественную» [Евгеньев-Максимов, 1953, 

с. 60]), то выбор ею просвещения является пока-

зательной перекодировкой Некрасовым роман-

тической версии томящейся Anima в модернизи-

рованную модель просвещенной и феминистки 

настроенной Anima, «думающей думу».  

В свете реализации архетипа Anima в художе-

ственном универсуме поэта мы обращаем особое 

внимание на значимость концепта «души». Душа 

у Некрасова, на первый взгляд, имеет только че-

ловеческое, близкое психологическому, измере-

ние – средоточие внутреннего мира лирического 

героя («моя душа»). Однако онтическая природа 

души позиционирована сакральной – это искра 

Божья, исток жизни («живая» душа, по аналогии 

с христианским символизмом Я. Беме и М. Эк-

харта), вместилище абсолютных ценностей 

(прежде всего – свободы, любви, красоты, добра, 

целомудрия), и в таком своем качестве душа 

оживотворяет не только персонажей-людей, и 

особенно – культурных героев и героинь, но и 

русскую природу, Родину, являясь ее скрытой 

анимистической сущностью. «Душа» России 

приоткрывается лирическому герою в традициях 

мистики в тишине («Тишина»). Сущностно «ду-

ша» России оказывается исполнена энергией свя-

зи, партиципации: она «врачует» душу лириче-

ского героя, вызывает в ней «умиление», и 

настраивает ее на молитву Богу в православном 

храме. И хотя, перефразируя Ж. де Сталь, душа 

не имеет пола, в некрасовском универсуме она 

мыслится феминными конструктами. Душа – 

утонченное воплощение архетипа Анимы 

Н. А. Некрасовым, связанное с жизнью, эмоцио-

нальностью, эмпатией, энергийностью, интра-

вертивностью, травмированностью. 

Гендерно-детерминированные аспекты  

архетипов Матери и Отца 

Мужской и женский архетипы в художе-

ственном универсуме Н. А. Некрасова равно-

значно представлены и архетипами отца и мате-

ри, восприятие и осознание которых для лириче-

ского героя (и автора) всегда существует во вза-

имной корреляции и одновременно дихотомии. 

Коррелирует их реализация и с образами мужа / 

жены, вероятно, в силу ассоциативной легитима-

ции браком гендерной роли материнства и от-

цовства.  

Положение К. Г. Юнга о матери как могуще-

ственном первообразе, который «окрашивает и 

даже определяет в течение индивидуальной и со-

знательной жизни отношение к женщине» [Юнг, 

1996], полностью эксплицировано в художествен-

ном универсуме Н. А. Некрасова. Галерея фемин-

ных персонажей – от собственной матери-

«мученицы» («Рыцарь на час», «Мать»), далее к 

потерявшей сына-младенца лирической героине 

панаевского цикла (прототип – А. Я. Панаева), до 

покинувших детей ради мужей аристократок Вол-

конской и Трубецкой («Русские женщины»), мно-

гочисленных крестьянок (Матрена Тимофеевна, 

Дарья, безымянные героини) генерирует модаль-

ность страдания, мученичества, жертвенности, и – 

святости, величия. Страдающее материнство де-

терминировано страдающей феминностью в Рос-

сии, основными причинами которого являются 

гендерная дискриминация, несвобода (от отсут-

ствия прав до крепостничества), домашнее наси-

лие со стороны мужчин.  

Социально-психологический акцент делается 

Некрасовым через сопоставление архетипов (му-

чения и гибель матери – вина отца), но даже в 

фиксации источника страданий лирической ге-

рой в логике бриколажа (К. Леви-Брюль) уклоня-

ется от прямого его (отца) называния: «Кто 

жизнь твою сгубил. . . о! знаю, знаю я!». Семья – 

по Юнгу, воплощение архетипа матери на зрелой 

стадии развития сознания, – в художественном 

универсуме Некрасова всегда находится или в 

состоянии травмы или готовности к ней (Вол-

конские, Трубецкие, семья Саши, семья Катери-

ны, семья Дарьи и Прокла).  

Из непреодоленной детской травмы Некрасо-

ва в его художественном универсуме вырастает 

своего рода девальвация и даже дискредитация 

архетипа отца и предков-мужчин: «жизнь текла 

отцов моих, бесплодна и пуста, / Текла среди пи-

ров, бессмысленного чванства, / Разврата грязно-

го и мелкого тиранства». Именно из этой ситуа-

ции происходит формирование и присвоение 

«травмированным я» лирического героя в силу 

принадлежности к роду и биологическому полу 

комплекса вины маскулинности перед феминно-

стью, а также фиксация природы травмирующих 

иерархических гендерных отношений – власти. 

Социально-нравственная и художественная ло-

гика Н. А. Некрасова здесь вполне соответствует 

логике встречи сознания с архетипом отца: 

«Отец – это auctor и авторитет, а потому закон и 

государство. Он – это то, что /…/ создает и 

управляет»  [Юнг, Проблемы].  

Архетип Отца в его положительной – абсо-

лютной, божественной ипостаси в творчестве 
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Н. А. Некрасова решен образом Бога (положи-

тельный полюс) и отчасти экстраполирован Мо-

розу, Красному Носу (отрицательный полюс). 

Первый – сакрализован в своей христианско-

феодальной версии всеобщего Господина. Вто-

рой – сакрализован в качестве национально-

народной версии хозяина смерти, загробного ми-

ра и лукавого обольстителя. Первый волен дать / 

не дать, спасти / не спасти, его пути неисповеди-

мы, но масштаб страданий Родины, народа, рус-

ских женщин, культурных героев свидетельству-

ет о характере божественного предопределения в 

национальном горизонте. Мороз способен изба-

вить от страданий, насылая прекрасную иллю-

зию видений и буквально – замораживая, навсе-

гда освобождая от способности как чувствовать, 

так и жить. Отцовская модальность характерна 

для отношения лирического героя поздних сти-

хотворений, посвященных жене поэта – Зине, 

которую он зовет «дитя» («Ты еще на жизнь 

имеешь право», «Двести уж дней»). 

Гражданский пафос социального обличения, 

модальность «гнева и печали» поэзии Н. А. 

Некрасова отчасти могут быть прояснены имма-

нентной противоречивостью в осознании им ар-

хетипа Отца, поскольку именно «…образ отца 

распространяется на все возможные сферы, со-

ответствующие его значению. /…/ человек /…/ 

открывает для себя государство, закон, долг, от-

ветственность и разум» [Юнг, 1996]. Качества и 

функции архетипа в некрасовском универсуме 

расщепляются – негативный полюс оказывается 

зафиксирован за обществом, позитивный – за 

просвещением, творчеством, гражданской актив-

ностью. 

Гендерно-детерминированные аспекты  

архетипа Мудрого старца 

Венчающий юнгианский алгоритм архетип 

мудрого старца, освещающего «хаотическую 

темноту жизни лучом смысла», просветленного, 

учителя и мастера, психопомпа (водителя души) 

[Юнг, Архетип и символ] реализуется в художе-

ственном универсуме по сходной модели – и в 

системе персонажей, и в логике индивидуации.  

«Мудрость» старцев и стариков в творчестве 

Н. А. Некрасова предстает в первую очередь как 

доброта. Ее проявляют торговец дядушка Яков и, 

конечно, дед Мазай. Простодушие, доверчивость 

характерна для старого Тихоныча, отзывчи-

вость – для Савелия, глубина раскаяния для гу-

бернатора из «Русских женщин», старика Власа. 

Возникает впечатление, что именно доброта, 

способность к сопереживанию, сочувствию, 

прощению – особая мудрость, к которой прихо-

дят пережившие и видевшие немало страданий 

некрасовские старики. В функции «водителя ду-

ши», наставника и учителя выступает развенчан-

ный генерал – дед Саши («Дедушка»), отнюдь не 

старик в возрастном плане В. Г. Белинский («Ты 

нас гуманно мыслить научил»). Но среди персо-

нажей есть и редкая теневая сторона старости – 

душегуб-лесник из «Коробейников», ростовщик 

(«подлый» старик).  

Мрачной, безнадежной для лирического героя 

оказывается собственная «старость», которая 

имеет не возрастной (Н. А. Некрасов не дожил до 

60 лет), а экзистенциальный статус, детермини-

рованный «недугом тяжким и злым». Это персо-

нальная эсхатология, с которой он связывает 

торжество разума (смысла, за который отвечает 

архетип старца) над сердцем (эмоционально-

стью, связанной с архетипом Anima) и осознание 

бессилия (сила – маркер маскулинности): «Не 

лелей никаких упований, / Перед разумом сердце 

смири, / В созерцаньи народных страданий / И в 

сознанье бессилья – умри». Мучительная болезнь 

Н. А. Некрасова эксплицируется в тоске по смер-

ти лирического героя «Черный день! Как нищий 

просит хлеба, / Смерти, смерти я прошу у неба, / 

Я прошу ее у докторов…», «Устал я, устал я… 

мне время уснуть». Но если «просит отдыха сла-

бое тело», то душу лирического героя «тайная 

жажда томит», поэтому в светлые дни смертель-

но больной поэт просил жену: «Пододвинь перо, 

бумагу, книги».  

К. Г. Юнг акцентировал, что мудрый старец, 

являясь «водителем души», является отцом и од-

новременно сыном девы-души – Анимы, что яв-

ственно выражено и в итоговом самосознании 

Н. А. Некрасова. Мудрый старец в опыте лири-

ческого героя коррелирует с осознанием само-

сти – финальной стадией индивидуации, – и в 

этом своем качестве лирический герой позицио-

нирует себя как поэта и сына Родины «милой»: 

«Как человека забудь меня – частного, / Но как 

поэта – суди... / И не боюсь я суда того строгого / 

Чист пред тобою я, мать. / В том лишь виновен, 

что многого, многого / Здесь мне не дали ска-

зать...». И на вершинной стадии развития инди-

видуального сознания, пройдя путь до самости, 

лирический герой / поэт демонстрирует фикса-

цию на гендерной роли сына и фиксирует ком-

плекс вины, свидетельствующие в философии 

травмы о расщеплении личности и доминирова-

нии «я травмированного», оставшемся в возрасте 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 3(30) 

Гендерно-детерминированные архетипы в художественном универсуме Н. А. Некрасова 203 

и роли (дитя и сын) травмы. И в этом горизонте 

поэт победил, но человек – проиграл. 

Заключение  

Как позволяет утверждать проведенное нами 

на интегративной, культурфилософской и куль-

турно-антропологической базе исследование, 

художественный универсум Некрасова наполнен 

гендерно детерминированными образами, кото-

рые социально акцентированы в отечественной 

культурной традиции, но культурологически и 

философски недооценены. Сопоставление ген-

дерных представлений с архетипически детер-

минированной системой персонажей, в понима-

нии которых учитывается личный опыт поэта, 

позволяет установить широту проявления архе-

типов и драматическое напряжение их художе-

ственного осмысления и взаимной интеграции.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению понятия трагическое мироощущение на примере 

стихотворений Зигфрида Сассуна и Августа Штрамма, посвященных Первой мировой войне.  

Объектом проведенного литературоведческого и лингвистического анализа стихотворений являлось 

трагическое мироощущение в поэтических текстах Августа Штрамма и Зигфрида Сассуна, посвященных 

Первой мировой войне. Предметом исследования в данной работе стали средства передачи трагического 

мироощущения в стихотворениях исследуемых поэтов периода Первой мировой войны. В рамках данного 

исследования были рассмотрены особенности литературы периода Первой мировой войны, которые также были 

учтены при анализе стихотворений Зигрида Сассуна и Августа Штрамма. 

На основе рассмотренных материалов в области лингвистики и литературоведения в данной работе 

проводится анализ творчества двух наиболее выдающихся «окопных поэтов». Исследуемые поэты были 

признаны родоначальниками данного жанра в своей стране, их стихотворения являются наиболее известными 
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Ключевые слова: лирика; Август Штрамм; Зигфрид Сассун; модернизм; Первая мировая война; трагическое 

мироощущение 

Для цитирования: Байбородова Л. В., Данданова С. В., Чепурина Е. И. Трагическое мироощущение в 

поэзии периода Первой мировой войны на примере творчества З. Сассуна и А. Штрамма // Верхневолжский 

филологический вестник. 2022. № 3 (30). С. 205–213. http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2022-3-30-205-213. 

https://elibrary.ru/VZSLGE 

Original article 

Tragic reflections of World War I in Siegfried Sassoon’s and August Stramm’s poetry 

Lyudmila V. Bayborodova, Svetlana V. Dandanova, Ekaterina I. Chepurina  
1Doctor of pedagogical sciences, professor, Honored employee of RF higher education, head of the department of peda-

gogical technologies, Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky. 150000, Yaroslavl, Respu-

blikanskaya st., 108/1 



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 3(30) 

Л. В. Байбородова, С. В. Данданова, Е. И. Чепурина 206 

2Candidate of pedagogical sciences, associate professor of the foreign languages department, Institute of foreign lan-

guages, Yaroslavl Demidov State University. 150003, Yaroslavl, Sovetskaya st., 14 
31st year master's student, Institute of foreign languages, Yaroslavl Demidov State University. 150003, Yaroslavl, So-

vetskaya st., 14 
1pedtechno@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-4440-5013 
2s_dandanova@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-2240-1425 
3katech99@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2222-8754 

 

Abstract. This article is devoted to the concept of the tragic reflections of World War I in Siegfried Sassoon’s and 

August Stramm’s poems. 

The object of the literary and linguistic analysis is the tragic reflections in the poems by August Stramm and 

Siegfried Sassoon, dedicated to World War I. The subject of the research is the means of rendering the tragic reflections 

of World War I in these poems. Within the framework of the study, the features of the war literature were considered and 

taken into account when analyzing the poems by Sigrid Sassoon and August Stramm. 

This research is based on the scientific works of many linguists and specialists in literary studies, which have 

enabled the authors to analyze the work of the two most prominent «trench poets». They were recognized as the 

founders of the genre in their country, and their poems are the most famous not only in Europe, but all over the world. 

The research involves the analysis of four poems by each of the poets according to an independently developed scheme. 

The study has revealed certain similarities in the choice of the subject of poems, forms and techniques of depicting 

emotions. 

Studying the concept of tragic reflections in the context of war is a field of current research, since it is the most 

widely discussed problem today which affects millions of people around the world. Besides, the topic under 

consideration has not been studied deeply enough at the moment.  
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Введение. Вопросы войны и мира звучат осо-

бенно актуально в современных условиях, и абсо-

лютно каждый ощущает на себе последствия, ко-

торые приносит война. Теме войны посвящено 

множество литературных произведений и иссле-

довательских работ, в которых проанализированы 

эти произведения. Самыми масштабными в исто-

рии считаются мировые войны, повлиявшие на 

судьбы и жизни людей в большей мере. В истории 

человечества зафиксировано две мировые войны, 

вторая из которых была, несомненно, более мас-

штабной по числу жертв. Тем не менее для Евро-

пы Первая мировая война явилась большим по-

трясением, что отображено в литературном 

наследии многих европейских стран, поэтому в 

данном исследовании были рассмотрены стихо-

творения, описывающие именно это событие.  

Первая мировая война повлияла на многие 

аспекты жизни людей, в том числе тех, кто был 

призван служить на фронт. Далеко не все солда-

ты смогли вернуться с поля боя, а те, кто верну-

лись, никогда не смогли забыть тех чудовищных 

дней. Среди таких людей были и поэты, для них 

находиться на войне было невыносимо. Некото-

рые поэты даже покончили жизнь самоубий-

ством, будучи не в силах выдержать постоянное 

ощущение ожидания смерти. Они выражали свои 

переживания в своем творчестве, которое отно-

сится к блоку модернистской поэзии. 

В числе солдат, отправленных на фронт и 

ощутивших все ужасы войны, были и поэты, ко-

торые вошли в историю литературы, как «окоп-

ные поэты» после создания своих знаменитых 

стихотворений о военной реальности. Зигфрид 

Сассун и Август Штрамм, творчеству которых 

посвящено данное исследование, являются родо-

начальниками особого творческого направления 

в модернизме – «поэзии траншей» – в Велико-

британии и Германии. Тем не менее, несмотря на 

уникальность их лирических текстов, в настоя-

щее время существует ограниченное количество 

исследований, посвященных анализу наиболее 

известных стихотворений этих поэтов. 

Произведения, выбранные для анализа, явля-

ются малоизученными на сегодняшний день, а 

существующие исследования, включающие в 

себя анализ стихотворений, рассматриваемых в 

данной статье, являются недостаточно полными. 

Кроме того, в работах, посвященных исследова-

нию творчества Зигфрида Сассуна и Августа 

Штрамма, трагическое мироощущение стихотво-

рений выбранных поэтов проанализировано не-

достаточно глубоко. 

В данной статье рассматривается понятие ми-

роощущения, как с философской, так и с литера-



Верхневолжский филологический вестник – 2022 – № 3(30) 

Трагическое мироощущение в поэзии периода Первой мировой войны  

на примере творчества З. Сассуна и А. Штрамма 

207 

туроведческой точки зрения. Это понятие явля-

ется ключевым, так как творчество исследуемых 

поэтов – Зигфрида Сассуна и Августа Штрамма – 

тесно связано с его трагическим выражением.  

Результаты исследования. Понятие миро-

ощущения можно определить как эмоционально-

психологическое основание мировоззрения. На 

этом уровне сознание человека отмечает прояв-

ления бытия как отдельные, зачастую разрознен-

ные, внешние фрагменты мира явлений, но не 

сущностей. Мировоззрение – это система взгля-

дов человека на мир, выражающая отношение 

человека к миру и систему его ценностей. Миро-

воззрение является целостным образованием, 

поэтому особенности связи его компонентов иг-

рают важную роль. На историческом материале 

подтверждено, что для формирования мироощу-

щения людей исключительно важен этнический 

состав среды, в которой они живут, поэтому рас-

смотрение творчества представителей разных 

государств представляет особенный интерес 

[Шуталева, 2017, с. 7–9]. 

Понятие мироощущение можно рассматри-

вать как весь спектр психологических процессов 

и явлений, под которым подразумеваются ощу-

щения, восприятия, переживания людей. Иными 

словами, мироощущение составляет эмоцио-

нально-психологическую сторону мировоззре-

ния. Мировоззрение складывается на основе 

сформировавшихся у человека идеалов, ценно-

стей, убеждений, взглядов, принципов познания 

и деятельности [Алоян, 2009]. Таким образом, 

понятие мироощущения входит в структуру ми-

ровоззрения и является одним из трех уровней. 

Три уровня мировоззрения составляют: миро-

ощущение, мировосприятие и миропонимание 

[Алоян, 2009]. 

В настоящей статье уделим большее внима-

ние именно трагическому мироощущению, так 

как в данном случае причиной выражения траги-

ческого мироощущения людей и творцов, в част-

ности, была Первая мировая война. Поэты этой 

эпохи описывали свои эмоции и чувства в мрач-

ных тонах, и за счет настроения их стихотворе-

ний отображалось их трагическое мироощуще-

ние, которое возникло после пережитого на 

войне. В основном в их произведениях были пе-

реданы чувства одиночества, отчужденности, 

ужаса, потерянности, неспроста писатели-

модернисты были названы «потерянным поколе-

нием».  

Обратимся к понятию «трагическое миро-

ощущение» и рассмотрим, что оно в себя вклю-

чает. Среди мировоззренческих чувств есть чув-

ства и эмоции, отображающие тревогу, страх, 

отчаяние. К ним относятся такие чувства, как 

неуверенность, беспомощность, бессилие, оди-

ночество, потерянность, и так далее. Именно эти 

чувства и эмоции важны для рассмотрения и 

анализа поэтических текстов вышеупомянутых 

поэтов. 

А. Ф. Лосев утверждает, что существует три 

основных плана бытия трагического мироощу-

щения. Трагическое мироощущение фиксирует, 

прежде всего, два главных плана бытия: общую, 

мировую, лежащую во всем видимом и слыши-

мом жизнь и человеческую личность, связанную 

своими наиболее интимными корнями с этой ми-

ровой жизнью, однако по существу своему пред-

ставляющую нечто пространственно-временное. 

Эти два плана даны в трагическом мироощуще-

нии прямо и непосредственно, и все существует 

в нем относительно этих двух данных [Лосев, 

1995]. 

В то же время, по мнению А. Ф. Лосева во 

всяком трагическом мироощущении дан еще и 

третий план. Это план преображенной и вос-

кресшей жизни, с точки зрения которой реальная 

человеческая жизнь и реальные удары судьбы 

квалифицируются именно как нравственно-

небезразличные. Без этого плана нельзя было бы 

объяснить всю тягость и весь ужас бытия, фик-

сируемого в трагическом мироощущении. Раз 

есть ужас бытия, то уже тем самым ожидается и 

смутно чувствуется мир всеобщего счастья и 

преображение этого страдающего мира [Лосев, 

1995].  

Трагедия – это философская категория, обо-

значающая модус бытия человека как антрополо-

гический и культурный феномен, который связан 

со столкновением противоположных сил, влеку-

щих катастрофические последствия. Определены 

следующие атрибуты трагедии: материальное 

положение, власть и др., которые уничтожают 

смысл и ценность существования человека. Он-

тологический аспект трагедии состоит в том, что 

трагедия есть в бытии, она его непреложный 

компонент и человек в ней укоренен [Алоян, 

2009]. 

Далее в исследовании были рассмотрены схе-

мы и планы анализа лирических произведений. 

Многие литературоведы, такие как В. И. Тюпа 

[Тюпа, 2008], Ю. М. Лотман [Лотман, 1972], в 

своих работах отображают основные стратегии 

анализа и выстраивают собственный алгоритм 

анализа лирического произведения. Кроме того, 
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не раз отмечалось, что не существует единой 

схемы анализа стихотворных текстов, так как 

каждый поэт и каждый текст уникальны.  

Опираясь главным образом на схему анализа 

стихотворений В. В. Виноградова [Виноградов, 

2000], в исследовании был разработан алгоритм 

анализа лирических текстов, который позволил 

проанализировать представленные стихотворе-

ния с точки зрения трагического мироощущения. 

Так как каждое стихотворение имеет свои осо-

бенности, этот алгоритм касается основных и 

универсальных аспектов таких, как: тема, 

настроение и композиция. Тема может быть по-

мещена в разный контекст, и, таким образом, 

основная идея стихотворения будет меняться. 

Далее, определив тему и идею стихотворения, 

рассматриваем лирический сюжет. После этого 

важным будет отметить настроение произведе-

ния, так как нам необходимо доказать, что оно 

отражает трагическое мироощущение поэта. Для 

создания настроения поэт использует различные 

техники, такие как использование стилистиче-

ских приемов и тропов, специфической ритмики 

и рифмовки, а также образов и символов. Анали-

зируя использование этих техник, можно опре-

делить, что и зачем хотел сказать поэт. 

Проводя анализ литературного произведения 

также определяем литературное направление, к 

которому относится творчество исследуемых 

поэтов. Зигфрид Сассун и Август Штрамм при-

надлежат к эпохе модернизма, они являются 

представителями экспрессионисткой литерату-

ры. Рассмотрим основные аспекты, касающиеся, 

модернизма и экспрессионизма в литературе.  

Модернизм возник благодаря своим настой-

чивым разрывам с непосредственным прошлым, 

его различными изобретениями, «делая его но-

вым» с элементами из отдаленных во времени и 

пространстве культур. Вопросы безличности и 

объективности кажутся решающими для модер-

нистской поэзии. Для модернистов было важно 

отойти от простого личного к интеллектуально-

му заявлению, которое поэзия могла бы сделать 

о мире [Модернистская, 2021]. В эпоху модер-

низма, к которой относится и период Первой ми-

ровой войны, поэты и писатели очень остро 

ощущали общую дисгармонию современного 

мира, а также нестабильность положения в нем 

отдельной человеческой личности, ее отчужде-

ние от общества. В творчестве писателей-

модернистов представлена растущая роль в жиз-

ни людей абстрактного мышления и одновре-

менно бунт против рационализма в искусстве и 

стремление отразить в нем некие трансценден-

тальные и неуловимые стороны действительно-

сти [Голованова, 2020]. 

Писатели- и поэты-модернисты выступали 

против многих норм и традиций предшествую-

щей эстетики, стремясь к новаторству любой це-

ной, что само по себе является порождением 

эпохи войн и революций. В своих крайних про-

явлениях в литературе модернизм покушается на 

саму осмысленность художественной речи [Мо-

дернистская, 2021]. Происходят поиски новых 

приемов и средств самовыражения, раскрытия 

своего «я», психологии своих современников. Не 

отвергая то, что было создано их предшествен-

никами, писатели-модернисты ищут и находят 

новые пути, сносят преграды для развития ис-

кусства современности [Зарубежная, 2003]. 

В данном исследовании особое внимание сто-

ит уделить экспрессионизму, так как он наиболее 

ярко проявился в немецкой литературе, в частно-

сти, немецкой поэзии, представителем которой 

являлся Август Штрамм. Экспрессионизм про-

возглашал целью искусства не передачу впечат-

лений от действительности, а пропущенное через 

личность художника изображение ее трагиче-

ской и хаотической, враждебной человеку сути 

[Пестова, 2004]. 

Экспрессионизм как художественное течение, 

как особое трагическое мироощущение, мощно 

напитанное философией и эстетикой нигилизма, 

представил свою собственную художественную 

модель мира. В этой модели наряду с размыва-

нием единой, организующей мир перспективы и 

связи с реальной действительностью так же от-

четливо просматривается и романтическая тоска 

по связности и целостности, где на фоне смако-

вания ужасающего и безобразного брезжит идеал 

ускользающей, вечной, «являющейся красоты», 

от которой поэту-экспрессионисту особенно 

больно [Шуталева, 2017, с. 40]. 

В данной статье большое значение имеет рас-

смотрение основных особенностей творчества 

поэтов и писателей-модернистов и, в частности, 

поэтов-фронтовиков. Только рассмотрев особен-

ности, темы и приемы модернистской поэзии, 

будет возможно проанализировать стихотворе-

ния конкретных авторов в дальнейшем. Всех по-

этов данного периода объединяет тема осужде-

ния бесчеловечности войны, бесперспективности 

существования и утраты целей жизни вернувши-

мися с поля боя молодыми людьми. Все это при-

обретало еще большую страстность и убежден-

ность, так как сами авторы либо были непосред-
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ственными участниками боевых действий во 

время Первой мировой войны, либо служили в 

армии в этот период [Ионкис, 1980].  

Итак, обратимся к исследованию творчества 

данных поэтов на конкретных примерах. В 

настоящей работе проанализировано 4 стихотво-

рения британского автора З. Сассуна: «Само-

убийство в окопах» (Suicide in The Trenches), 

«Славолюбие женщин» (Glory Of Women), «Ме-

мориальная доска» (Memorial Tablet), «Мертвому 

тебе» (To His Dead Body), и 4 стихотворения 

немецкого автора А. Штрамма: «Патруль» 

(Patrouille), «Война» (Krieg), «Гранаты» 

(Granaten) и «Атака» (Sturmangriff). Необходимо 

упомянуть, что эти стихотворения являются 

наиболее известными и часто издаваемыми поэ-

тическими произведениями исследуемых авто-

ров. Анализ проводился согласно алгоритму, 

разработанному на основе рассмотренных работ 

литературоведов и лингвистов. Во-первых, были 

выявлены тема и идея стихотворения, а затем 

описан его сюжет. У всех стихотворений, рас-

смотренных в данной работе, тема одинакова, 

это тема войны. Далее были выявлены различ-

ные техники, которые поэт использует для со-

здания особого настроения. В каждом стихотво-

рении внимание также уделялось индивидуаль-

ным особенностям, которые не указаны в алго-

ритме, но тем не менее имеют большое значение 

для произведения. Эти особенности касаются 

композиции, отдельных образов и мотивов. 

Остановимся на произведениях «Гранаты» 

(Granaten) Августа Штрамма и «Славолюбие 

женщин» (Glory Of Women) Зигфрида Сассуна. В 

стихотворении «Гранаты» поэт использует 

большое количество глаголов, которые наиболее 

живо описывают ужасные звуки войны. 

 

Klappen Tappen Wühlen Kreischen 

Schrillen Pfeifen Fauchen Schwirren 

Splittern Klatschen Knarren Knirschen 

Stumpfen Stampfen [Stramm, 2021] 

 

Эти строки непосредственно связаны с заго-

ловком данного текста, так как глаголы, исполь-

зованные автором, передают звуки разрываю-

щихся гранат и умирающих от них солдат на по-

ле боя: грохот, топот, скрип, хруст и т. д. Поэто-

му данные четыре строки являются кульминаци-

ей всего действия, изображенного в стихотворе-

нии. Далее идет спад напряжения, так как снова 

все затихает («В страхе замирает робкое про-

странство»). 

Для выявления особенностей трагического 

мироощущения Августа Штрамма рассмотрим 

некоторые индивидуальные особенности автор-

ского стиля на примере данного стихотворения. 

Во-первых, Август Штрамм использует много-

значное слово «Taube» в третьей строке. Это 

слово переводится, как «голубь» и олицетворяет 

мир и мирных людей. Тем не менее, вместе с тем 

оно может иметь такие значения, как «глухой, 

онемелый и пустой». Помимо этого, слово 

«täubet» имеет такое же значение. Слова «Sture» 

и «blöden» в последней строке стихотворения 

также имеют значения «тупой, упрямый, ограни-

ченный». Столь многочисленные синонимы и 

повторы одного значения отражают авторскую 

оценку происходящего, а именно то, что поэт не 

приемлет и критикует тему войны. По мнению 

Августа Штрамма, война глуха и оглушает все 

вокруг себя, оставляя только пустоту и тишину. 

Во-вторых, в стихотворении «Гранаты» мы 

можем видеть пример так называемого экспери-

ментального словотворчества Августа Штрамма. 

Как известно, поэт добивался эффекта новизны и 

для создания особого настроения он умышленно 

ломал формы слов. Так, в третьей строке стихо-

творения поэт использует слово «täubet». Воз-

можно, автор изменяет форму прилагательного 

tauber, делая слово более отрывистым и грубым, 

что позволяет добиться создания резкости в рит-

ме стихотворения. 

Итак, поэт пишет это стихотворение, чтобы 

передать весь ужас, обрушившийся на солдат в 

окопах с бесконечными взрывами и ударами. Ав-

густ Штрамм показывает, что мысли солдата в 

окопе сосредоточены только на грохоте вокруг и 

на ощущении приближающегося ужаса, после 

чего наступает пустота и тишина. Особое внима-

ние поэт уделяет звукописи и ритму стихотворе-

ния. На протяжении всего стихотворения чита-

тель встречает окончания –en и –t, таким обра-

зом, создается своеобразный ритм. Посредством 

аллитерирующих звуков («Stumpfen Stampfen», 

«Taube täubet») слова становятся отрывистыми и 

произносятся достаточно резко, подобно взры-

вам гранат. 

Произведение британского поэта «Славолю-

бие женщин» посвящено теме героизма на войне 

и его печальных последствий. Здесь Зигфрид 

Сассун открыто критически высказывается о 

людях, в частности женщинах, которые не пони-

мают, что стоит за тем, чем они восхищаются. 

Ни одна жизнь не стоит того героизма, за кото-

рый солдата потом либо чествуют, либо оплаки-
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вают родные. В этом стихотворении Зигфрид 

Сассун заявляет, что война не приносит ничего 

кроме печали, но те, кто не служил и не знает, 

что значит воевать на фронте, ликуют, слушая 

рассказы об ужасах войны. 

Примечательно, что в отличие от Августа 

Штрамма, который не говорит конкретно о Ве-

ликобритании, Зигфрид Сассун не раз упоминает 

в своих стихотворениях вражескую страну, од-

нако эти упоминания не несут никакой агрессии 

и ненависти со стороны поэта: 

 

O German mother dreaming by the fire, 

While you are knitting socks to send your son 

His face is trodden deeper in the mud  

[Sassoon, 2021]. 

 

Так, Зигфрид Сассун отобразил в этом стихо-

творении отношение женщин к войне и к солдатам. 

Он критикует это отношение и желает открыть 

глаза людям на войну своим произведением. 

Женщины, не видевшие ужасных картин с 

поля боя и не знавшие настоящей цены победы, 

боготворили тех, кому было труднее всего и кто, 

возможно, мог умереть. Зигфрид Сассун пишет, 

что эти женщины были рады услышать историю 

полную ужасов и крови. Британские солдаты 

были обречены на успех, по мнению женщин, 

оставшихся дома, и они ждали скорых вестей о 

победе («You can't believe that British troops 

'retire'»). Их не заботило, сколько людей не вер-

нется, и если кто и погибнет, то они будут скор-

беть о герое, которого уже не вернуть («You 

crown our distant ardours while we fight, And 

mourn our laurelled memories when we're killed»).  

Зигфрид Сассун сравнивает солдат со снаря-

дами («You make us shells»). Так, поэт делает ак-

цент на том, что военные – это расходный мате-

риал, который можно использовать на пути к по-

беде. Затем автор использует эпитет «laurelled», 

который переводится как лавровый, что отобра-

жает героизм и мужество солдат, которые погиб-

ли на войне. Тем не менее, эти солдаты могли бы 

остаться в живых, и это было бы для них высшей 

наградой. Зигфрид Сассун пишет, что женщины 

не верят в то, что их солдаты проиграют войну, 

но те самые «герои» вдруг покидают свои войска 

и в ужасе бегут.  

В финальном предложении стихотворения 

настроение меняется. Здесь Зигфрид Сассун 

упоминает Германию, вражескую страну Вели-

кобритании в Первой мировой войне. В печат-

ном издании этого стихотворения эти три строки 

даже выделены курсивом и обращают на себя 

особое внимание. В то же время следует отме-

тить, что несмотря на то, что Германия являлась 

врагом для Великобритании, Зигфрид Сассун 

сожалеет обо всех солдатах, павших на поле боя. 

Поэт говорит, что где-то в другой стране есть 

такие же женщины, которые ждут своих солдат с 

войны, но англичанки безжалостны к ним, они 

жаждут победы. 

Итак, анализ стихотворений Зигфрида 

Сассуна и Августа Штрамма позволил сравнить 

творчество данных поэтов. Хотя они 

принадлежали к одному направлению в 

литературе и были схожих взглядов касательно 

войны, стили поэтов довольно сильно 

отличаются. Немецкий автор использовал очень 

необычную форму изложения в своих 

стихотворениях, он порой ломал конструкции 

предложений, синтаксис и придумывал 

собственные формы слов. Британский же поэт 

придерживался более традиционной формы, 

однако его стихотворения содержат гораздо 

более резкую критику военных действий и 

людей, заинтересованных в войне. Так, каждый 

поэт по-своему изображал войну в своих 

произведениях. Оба поэта старались, прежде 

всего, передать свои эмоции от увиденного на 

фронте и заставить остальных прочувствовать 

страдания солдат. Поэты стремились изобразить 

истинную войну, которая слепа и безжалостна. 

Несмотря на то, что в годы войны людей 

пытались настроить только на победу любой 

ценой, ценой чужих жизней и искалеченных 

судеб, Зигфрид Сассун и Август Штрамм 

пытались показать истинное лицо войны. Они 

говорили в своих произведениях, что война – это 

бессмысленное убийство тысяч людей, ведущее 

к концу мира. 

Таким образом, анализ стихотворений пока-

зал, что в произведениях представлена одна те-

матика. Оба поэта являлись участниками войны 

и в своих стихотворениях изобразили шок и 

ужас, которые они испытали, находясь в окопах 

и на поле боя. В то же время, способы выраже-

ния эмоций поэтов сильно отличаются. Немец-

кий поэт использует довольно краткие формы 

стихотворений и слова в произведениях создают 

резкий обрывистый ритм за счет звукописи и ис-

пользования большого количества согласных 

звуков. Британский поэт уделил большее внима-

ние тропам и стилистическим фигурам.  

Необходимо отметить, что каждое рассмот-

ренное стихотворение отражает трагическое ми-
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роощущение поэтов, так как в этих произведени-

ях описаны события и условия войны, а также 

переданы ощущения и эмоции поэтов после пе-

режитого на фронте. Все исследуемые произве-

дения пронизаны чувствами сожаления, горечи, 

страха и сочувствия к убитым и раненым на 

фронте.  

Отличие в выраженных эмоциях у немецкого 

и британского поэтов состоит в том, что Август 

Штрамм передает эмоции, испытанные им са-

мим, во времена, когда поэт сам находился на 

фронте. В то время как Зигфрид Сассун пишет 

обо всех солдатах в целом, он как бы отстранен 

от того, что описывает. Лирический герой бри-

танского поэта выступает в роли наблюдателя, 

который анализирует и дает оценку происходя-

щему. Хотя лирический герой в немецких произ-

ведениях, представлен также наблюдателем, он 

не анализирует описываемые действия, давая 

возможность сделать это читателю, что отличает 

А. Штрамма от З. Сассуна. 

Кроме того, стоит отметить, что в стихотво-

рениях обоих поэтов встречается образ врага. 

Как известно, данные государства являлись вра-

жескими в период Первой мировой войны. Тем 

не менее, в данных стихотворениях нельзя заме-

тить чувство ненависти по отношению к врагу. 

Оба поэта сосредоточены на своих собственных 

переживаниях и на сочувствии своим товари-

щам, погибшим в бою. 

Если говорить о передаче трагического миро-

ощущения, основным сходством творчества ис-

следуемых поэтов является отображение всех 

реалий войны без купюр. Зигфрид Сассун и Ав-

густ Штрамм сосредоточили свое внимание на 

описании своих эмоций и отношения к войне. В 

проанализированных стихотворениях не раз под-

черкивался мотив безжалостности и бессмыс-

ленности войны.  

Заключение. Несмотря на то, что Зигфрид 

Сассун и Август Штрамм находились по разные 

стороны баррикад и воевали на стороне вражду-

ющих государств, они объединялись в своих 

стихотворениях. В рассмотренных стихотворе-

ниях поэты говорят о бессмысленности и беспо-

щадности войны. Они показывают реальную 

войну с ее ужасами, что и отличает модернист-

ских поэтов и исследуемых поэтов, в частности, 

от их предшественников.  

Новаторство рассматриваемых поэтов заклю-

чалось именно в том, что они изобразили шок и 

ужас, испытанный ими самими от всего увиден-

ного на фронте. До Первой мировой войны война 

описывалась в произведениях исключительно в 

позитивном ключе, воспевались подвиги солдат 

и т.д. Творчество же военных поэтов отличалось 

подчеркнутым пессимизмом и трагичностью. 

Это явилось главным аспектом отображаемого 

трагического мироощущения. Август Штрамм и 

Зигфрид Сассун отобразили свои эмоции и впе-

чатления от того, что они видели на поле боя и 

показали, какая цена у победы на войне и что 

война – это начало конца. 
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