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Аннотация. Автор статьи обращается к истории взаимоотношений Толстого с Михаилом Николаевичем 

Лонгиновым, описанию произошедшего между ними конфликта и краткой характеристике их переписки. Целью 

работы является представление целостной картины общения двух современников, при этом в задачи 

исследования входит восстановление фактов и хронологии событий. Кроме того, с привлечением широкого 

круга источников в статье показывается, что столкновение, произошедшее между Толстым и Лонгиновым, при 

всей его спонтанности, было связано с характерами и убеждениями двух писателей. Конфликт был вызван не 

идеологическими расхождениями, а вольностью стиля и манеры поведения Лонгинова и горячностью Толстого. 

Автором работы выдвигается предположение о том, что планируемая дуэль с Лонгиновым могла быть 

обусловлена не естественной, а несколько наигранной моделью поведения Толстого. Особая резкость писателя в 

отношении к Лонгинову была вызвана не только особенностями характера Толстого, но и его кратковременным 

проецированием на жизнь и собственные поступки формы поведения своего двоюродного дяди графа Федора 

Ивановича Толстого, который стал прототипом главного героя повести «Два гусара» – именно над ней писатель 

работал во время конфликта с Лонгиновым. Вместе с тем, по всей видимости, столкновение с современником в 

свою очередь повлияло на создание Толстым отдельных сцен и мотивов повести. Отдельное внимание в статье 

уделяется образу Турбина-старшего, двойственности этого героя, запечатленной в нем страстности и 

отношению Толстого к этим качествам персонажа. Кроме того, в работе кратко описываются взгляды и 

убеждения Лонгинова – одного из самых известных библиофилов и библиографов своего времени. 
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Abstract. The author of the article turns to the history of Tolstoy’s relationship with Mikhail Nikolaevich Longinov, 

to the description of the conflict that took place between them and briefly describes their correspondence. The purpose 

of the work is to present a holistic picture of the communication between the two contemporaries, while the objectives 

of the study include reconstructing the facts and chronology of events. In addition, using a wide range of sources, the 

article shows that the conflict that occurred between Tolstoy and Longinov, for all its spontaneity, was related to the 

characters and beliefs of the two writers. The conflict was not caused by ideological differences, but by Longinov's 

liberty of style and manner and Tolstoy's hot temper. The author of the work suggests that the planned duel with 

Longinov could have been caused not by a natural, but by a somewhat feigned model of Tolstoy's behavior. Particular 

harshness of the writer in relation to Longinov was caused not only by the peculiarities of Tolstoy's character, but also 

his short-term projection on his own life and actions of the behavior of his great-uncle Count Fyodor Ivanovich Tolstoy, 

who became the prototype of the protagonist in the story «Two Hussars», which the writer was working on at the time 

of the conflict with Longinov. At the same time, it appears that the conflict with his contemporary influenced Tolstoy's 

writing certain scenes and motifs in the story. Special attention is paid in the article to the image of Turbin Senior, the 

duality of this character, the passion imprinted in him and to Tolstoy's attitude to these qualities of the character. The 

paper also briefly describes the views and beliefs of Longinov, one of the most famous bibliophiles and bibliographers 

of his time.  
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Введение. Литературная среда середины 

XIX в.: жизненные конфликты и 

литературные столкновения 

Литературоведы и читатели нередко замеча-

ют, что при сравнении с судьбами многих писа-

телей XIX в. жизнь Л. Н. Толстого заметно отли-

чается: Толстой прожил очень яркую и насы-

щенную, но при этом достаточно долгую жизнь. 

Все ее этапы или периоды очень своеобразны, с 

эволюцией или постепенным изменением убеж-

дений и взглядов Толстого менялось и его окру-

жение. И. В. Петровицкая справедливо отмечает, 

что на рубеже XIX и XX вв. «Толстой занимал 

особое положение в литературе и журналистике» 

[Петровицкая, 2012, c. 22]. Писатель всегда, в 

том числе в молодые годы, был в центре внима-

ния современников, даже несмотря на уединен-

ную жизнь в Ясной Поляне он оставался в курсе 

событий и сам значительно влиял на обществен-

ную и культурную жизнь России второй полови-

ны XIX в. 

Не будет преувеличением сказать, что факти-

чески с момента появления в Москве и Петер-

бурге Толстой, уже зарекомендовавший себя как 

серьезный писатель, сразу включился в литера-

турную жизнь. Конечно, это оказалось возмож-

ным благодаря его сотрудничеству с редакцией 
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журнала «Современник» и общению с 

Н. А. Некрасовым. Между тем, период вступле-

ния Толстого в литературную среду, упрочения 

своего влияния, знакомства с разными направле-

ниями был непростым в связи с характером Тол-

стого. Так, мы уже писали о том, что «в перепис-

ке Толстого и Некрасова, прежде чем она вышла 

к определенному уровню доверия и душевного 

общения пишущих, встретилось немало спорных 

моментов, противоречий и возмущений, которые 

были связаны не с человеческим непониманием 

корреспондентов, но с профессиональной загру-

женностью Некрасова, не всегда готового подхо-

дить к произведениям Толстого и самому автору 

с особыми мерками, а также с настойчивостью и 

упорством молодого Толстого» [Андреева, 

2023a, c. 71]. 

В редакции журнала «Современник» и непо-

средственном окружении (своем и Некрасова) 

Толстой встретился с первыми серьезными кон-

фликтами. На слуху у литературоведов столкно-

вение Толстого и Тургенева, которое могло за-

кончиться дуэлью и привело к разрыву в отно-

шениях двух знаменитых писателей. В этой ста-

тье мы обратимся к истории взаимоотношений 

Толстого с Михаилом Николаевичем Лонгино-

вым (1823–1875), описанию произошедшего 

между ними конфликта и краткой характеристи-

ке их переписки. Целью работы является пред-

ставление целостной картины общения двух со-

временников, при этом в задачи исследования 

входит восстановление фактов и хронологии со-

бытий, также мы намерены показать, что столк-

новение, произошедшее между Толстым и Лон-

гиновым, при всей его спонтанности, было свя-

зано с характерами и убеждениями двух писате-

лей. Кроме того, в статье выдвигается предполо-

жение о том, что планируемая дуэль с Лонгино-

вым могла быть обусловлена не естественной, а 

выбранной моделью поведения Толстого. Со-

гласно нашему предположению, особая резкость 

писателя в отношении к Лонгинову была вызва-

на не только особенностями характера Толстого, 

но и его кратковременным проецированием на 

жизнь и собственные поступки формы поведения 

своего двоюродного дяди, графа Федора Ивано-

вича Толстого, который стал прототипом главно-

го героя повести «Два гусара» – именно над ней 

писатель работал во время конфликта с Лонги-

новым. По всей видимости, столкновение с со-

временником в свою очередь повлияло на созда-

ние Толстым отдельных сцен и мотивов повести.  

М. Н. Лонгинов как участник литературной 

жизни России 1850-х гг. 

М. Н. Лонгинов был одним из ярких и извест-

ных общественных деятелей второй половины 

XIX в., получившим при жизни очень противо-

речивую славу. Однако на рубеже XIX и XX вв. 

о Лонгинове почти забыли, его имя вспомина-

лось часто только в качестве примера резкой 

трансформации общественных и политических 

взглядов – смены либеральных воззрений на 

консервативные. 

Как и Толстой, Лонгинов в молодые годы 

входил в круг литераторов журнала «Современ-

ник», причем, будучи старше Толстого на пять 

лет, Лонгинов значительно раньше начал пере-

писку и общение как с редакцией «Современни-

ка», с Некрасовым и Панаевым, так и с Тургене-

вым, который в 1850-е и 1860-е гг. считал Лон-

гинова хорошим приятелем. Интересно, что в 

ранних письмах к Лонгинову, который в то вре-

мя был еще малоизвестен и только начинал пи-

сать для журнала, И. И. Панаев обращается «не-

оцененный друг мой Мишинька», «милейший 

мой друг», «милый мой Миша». Долгое время к 

Лонгинову многие коллеги обращались именно 

как к «Мише». Панаев писал Лонгинову по по-

воду его жениться 13 января 1855 г.: «Оставляя 

всякую политику и этикеты, не дождавшись от 

тебя уведомления, я спешу от всего сердца, от 

всей души поздравить тебя. Обнимаю тебя тыся-

чу раз и запечатлеваю двадцать поцелуев на тво-

ей пухлой щеке» [Панаев, URL]. Между тем, в 

1855 г. Лонгинову было 32 года, он к этому вре-

мени уже прошел определенный путь служебной 

деятельности и был чиновником при Москов-

ском военном генерал-губернаторе Закревском. 

В конце 1840-х и в 1850-е гг. он активно сотруд-

ничал с журналом «Современник», но при этом 

не считал литературу источником дохода – все 

свои публицистические статьи, мемуары, работы 

по истории литературы и библиографии Логинов 

оценивал как серьезное увлечение, но не дело, 

могущее приносить доход.  

Во время сотрудничества с «Современником» 

многие писатели из окружения Некрасова были с 

Лонгиновым предельно откровенны, причем не 

только в вопросах литературных и издательских, 

но и в личных. Впрочем, и сам Лонгинов активно 

участвовал в литературной жизни, регулярно, 

пусть и не часто, поставляя в «Современник» ста-

тьи. Так, в письме от 2 мая 1858 г. Панаев, согла-

шаясь с критикой Лонгиновым «Современника» и 

одновременно замечая, что неплохо бы ему само-
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му что-то написать для журнала, характеризовал 

печальную ситуацию с набором материала в те-

кущие номера, связанную с «упадком», кризисом, 

переживаемым известными писателями: «В самом 

деле, никогда русская литература не была еще в 

таком плачевном состоянии, как теперь: Тургенев 

не пишет, потому что в год произвести Асю не 

значит писать, заниматься делом, литературою 

серьезно, Толстой – судя по его последнему тво-

рению, пошел в драконы, как говорит Гофман про 

какого-то штатс-рата. Григорович истощился, 

Островский по крайней мере ослабел. Щедрин 

весь высказался. Писемский вдался в рутину и так 

далее...» [Панаев, URL]. 

С. Шахматова отмечает, что Тургенев почти в 

каждом письме к Лонгинову давал ему какое-

нибудь дружеское поручение, обращался с во-

просами и просьбами, «зная, что тот все испол-

нит со свойственными ему готовностью, акку-

ратностью и точностью» [Шахматова, URL]. Ис-

следовательница справедливо отмечает, что Лон-

гинов вникал в интересы Тургенева, с радостью 

исполнял его желания, высказываемые из-за гра-

ницы, «и с редкой точностью давал отчет о ре-

зультатах своих хлопот, не забывая мельчайших 

подробностей...» [Шахматова, URL]. Можно 

предположить, что в этом исполнении поручений 

Тургенева Лонгинов видел не только проявление 

дружбы и поддержки, но и определенную служ-

бу на благо литературы – Тургенева он всегда 

считал одним из самых значимых писателей. В 

1856–1857 гг. Лонгинов публиковал свои первые 

библиографические заметки о русских литерато-

рах и делал это не с целью прославиться, а, в 

первую очередь, реализуя основные задачи и по-

ложения культурно-исторического метода, вос-

станавливая историко-литературный контекст 

интересовавшей его эпохи.  

В 1850-е гг., до разрыва с журналом «Совре-

менник», Лонгинов разделял либеральные взгля-

ды, ратовал за права и свободы личности. Славя-

нофилы никогда не считали его своим, более то-

го, они видели в нем оппозиционера, однако 

Лонгинов уважал А. С. Хомякова, наиболее 

близкой ему была не идея о специфике народной 

жизни, но стремление Хомякова понять смысл 

истории народа – не крестьянства, а русского 

народа и его исторического развития.  

О несостоявшейся дуэли весны 1856 г.: 

конфликт Л. Н. Толстого и М. Н. Лонгинова 

По сути дела, в 1856 г. общественные взгляды 

Толстого и Лонгинова были в чем-то похожи. 

Конфликт между ними произошел внезапно и 

разразился из-за прозвучавшего оскорбления. В 

частной переписке русские литераторы нередко 

допускали определенные вольности, иногда 

близкие к нецензурным и грубым выражениям. 

Однако, как правило, эти высказывания или ха-

рактеристики относились к ситуациям или про-

изведениям, сюжетам, героям, русская интелли-

генция избегала прямых именований в письмах 

кого-либо оскорбительными словами. К приме-

ру, в письме Некрасову от 2 июля 1856 г. Тол-

стой писал о повести В. В. Берви «В глуши», 

упоминая очень низкий уровень произведения, 

но, не обзывая автора: «Мне кажется, никогда не 

было в “Современнике” напечатано такой дряни, 

да что в “Современнике” ― ни на русском, ни на 

каком другом языке, вот как мне кажется» [Тол-

стой 1928–1958, т. 60, c. 74]. В этом письме Тол-

стого встречаются далее нецензурные фразы, 

используемые при описании примитивного сю-

жета (в полном собрании сочинений Толстого 

отдельные слова этих предложений пропущены), 

однако писатель прямо не обзывает В. В. Берви. 

Ситуация с Лонгиновым оказалась очень 

острой, поскольку он свободно допускал в пись-

ме вольные характеристики своих современни-

ков: в послании к Некрасову он нелицеприятно 

отозвался о Толстом. 19 марта 1856 г. (эта дата 

устанавливается по переписке Некрасова и Лон-

гинова, Толстого и Некрасова, а также по более 

поздней записи писателя в дневнике) Толстой 

был в гостях у Некрасова, где происходила 

оживленная игра в карты, во время которой хо-

зяину принесли пакет от Лонгинова на имя Па-

наева. Некрасов, занятый картами, попросил 

Толстого вслух прочитать письма Лонгинова. 

Далее эту ситуацию прекрасно пересказывает 

Н. Н. Гусев: «В письме оказались какие-то 

оскорбительные для Толстого выражения, кото-

рых Некрасов в своем письме к Лонгинову не 

повторяет. По записи рассказа самого Толстого 

об этом эпизоде, сделанной П. И. Бирюковым, 

Лонгинов намекал на какие-то личные счеты с 

Толстым, называл его в своем письме дрянью. 

По записи П. А. Сергеенко, также слышавшего 

об этом факте от самого Толстого, Лонгинов в 

своем письме спрашивал Некрасова, правда ли, 

что Толстой человек “с дрянной душонкой”, то 

есть не разделяет некоторых либеральных воз-

зрений. Прочитав письмо Лонгинова, Толстой 

сложил его, возвратил Некрасову и, не говоря ни 

слова, вышел. Придя к себе, он тотчас же напи-

сал Лонгинову резкое письмо с вызовом на ду-
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эль, о чем на другой день поставил в известность 

Некрасова» [Гусев, 1957, c. 28–29]. Некрасов да-

лее постарался принять меры по предотвраще-

нию этой дуэли, всю ответственность за произо-

шедшее он взял на себя. В письме к Лонгинову 

от 20 марта 1856 г. Некрасов писал: «Если есть 

виноватый в этом деле, то это – я. Я и буду иметь 

дело с Толстым; а тебя прошу извинить меня за 

невольную мою и глупую неосторожность и со-

хранить все это в строжайшей тайне» [Некрасов, 

1981–2000, т. 14, кн. 2, с. 10]. 

Поступок Некрасова был не только благоро-

ден, но и рассудителен: разумеется, Толстой не 

стал бы драться с ним самим. Между тем, к Лон-

гинову он какое-то время чувствовал острую не-

приязнь: постепенно она уменьшалась, однако в 

день ссоры Толстой, по всей видимости, даже не 

смог ничего записать в дневнике из-за перепол-

няющих его чувств. А спустя три дня, 21 марта 

1856 г., Толстой отмечал: «Третьего дня нечаян-

но прочел письмо Лонгинова и послал ему вы-

зов. Что будет, Бог знает; но я буду тверд и ре-

шителен. Вообще это имело на меня благое вли-

яние. Я решаюсь ехать в деревню, поскорей же-

ниться и не писать более под своим именем. – А 

главное – всегда и со всеми быть сдержанным и 

осторожным в разговоре» [Толстой, 1928–1958, 

т. 47, c. 68]. 

Истоки и причины вызова и открытого гнева 

Толстого – о формах поведения героев повести 

«Два гусара» 

Кроме природной гордости Толстого и его го-

рячности реакция писателя на обидные слова 

Лонгинова могла быть еще более преувеличена в 

связи с продумыванием им в это время линии 

поведения характерного и смелого, вздорного 

светского героя. Обратим внимание, что за неде-

лю до происшествия с Лонгиновым, 12 марта 

1856 г., Толстой записал в дневнике: «Задумал 

отца и сына» [Толстой, 1928–1958, т. 47, c. 68]. 

За этим названием скрывается будущая повесть 

Толстого «Два гусара», написанная сравнительно 

быстро и вышедшая в № 5 журнала «Современ-

ник» за 1856 г. По всей видимости, к моменту 

столкновения с Лонгиновым Толстой уже при-

близительно и в общих чертах продумал содер-

жание повести и образы главных героев, в част-

ности, старшего Турбина. Именно поведенческие 

характеристики этого героя, осмысляемые Тол-

стым в марте 1856 г., могли отчасти повлиять на 

его реакцию после прочтения письма Лонгинова.  

С. Л. Толстой отмечает, что «для характери-

стики героя первой части повести, Федора Ива-

новича Турбина, Толстой воспользовался черта-

ми характера и поведением своего двоюродного 

дяди гр. Федора Ивановича Толстого (1782–

1846), прозванного „Американцем”» [Толстой 

С. Л., 1935, с. 328]. С. Л. Толстой пишет, что 

Толстой слышал много рассказов о своем двою-

родном дяде от общих родственников, и сам од-

нажды в детстве видел Американца, цитирует 

слова писателя об этом человеке и его образе, 

хранившемся в памяти Толстого: «Помню его 

прекрасное лицо, бронзовое, бритое, с густыми 

бакенбардами до углов рта, и также белые кур-

чавые волосы. Много хотелось бы рассказать про 

этого необыкновенного, преступного и привле-

кательного человека» (курсив автора статьи) 

[Толстой С. Л., 1935, с. 329].  

Обратим внимание, что в вышеуказанной ци-

тате Толстым объединяются две полюсные ха-

рактеристики героя. По всей видимости, привле-

кала писателя решительность и прямота, горяч-

ность и своеобразная честность Американца и 

старшего Турбина, для которого он стал прооб-

разом. Нельзя исключать, что вызывая Лонгино-

ва на дуэль, Толстой отчасти вел себя как его 

дальний родственник и как старший Турбин в 

повести, то есть ориентировался на существо-

вавший в его голове образец поведения отважно-

го и дерзкого героя. Своеобразным доказатель-

ством этого становятся комментарии Толстым 

своего поведения по отношению к Лонгинову: 

писатель не мог забыть эту историю в течение 

нескольких месяцев. 24 мая 1856 г. Толстой за-

писал в дневнике: «Вздумали ехать в Эрмитаж. Я 

имел слабость согласиться. Встретил там Лонги-

нова и имел глупость ходить мимо него, умыш-

ленно глядя на него» [Толстой, 1928–1958, т. 47, 

c. 75]. Толстой в данном случае констатирует 

собственное неуправляемое поведение.  

Вместе с тем, существует и обратная зависи-

мость: нельзя исключать, что яркое и затронув-

шее Толстого до глубины души происшествие с 

Лонгиновым повлияло на некоторые мотивы и 

сцены в повести «Два гусара», над которой писа-

тель работал вплоть до 15 или 19 апреля (это по-

нятно по его дневнику). 15 апреля: «Вчера кон-

чил “Отца и сына”» [Толстой, 1928–1958, т. 47, 

c. 68]; 19 апреля: «Кончил даже поправки “Отца 

и сына”, которых, по совету Некрасова, назвал 

«Два гусара» – лучше» [Толстой, 1928–1958, 

т. 47, c. 68]. Прежде всего, отметим, что неболь-
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шая повесть «Два гусара» содержит не одно, а 

множество упоминаний о дуэлях.  

Первая сцена с упоминанием вызова на дуэль 

происходит в повести на балу, когда перед Тур-

биным задирается золотушный молодой человек, 

делающий ему замечание. По всей видимости, 

Турбин действительно мог толкаться, однако он 

не в состоянии вынести обвинения в неучтивости 

в свой адрес: не давая договорить молодому че-

ловеку, Турбин гневно его обрывает, обзывает 

мальчишкой и упоминает о дуэли: «…что, вы 

стреляться хотите? Так я к Вашим услугам» 

[Толстой, 1928–1958, т. 3, c. 161]. Примечатель-

ны обвинение и  оскорбление, обращенные в ад-

рес Турбина: «Он свинья! Вот что!» – пищал мо-

лодой человек [Толстой 1928–1958, т. 3, c. 161]. 

Второе упоминание о дуэли мы видим в сцене 

отыгрывания денег Турбиным у Лухнова. Заби-

рая у Лухнова все деньги, нечестным путем при-

обретенные им в игре, герой замечает: «Ежели 

вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам, 

в своем номере еще пробуду полчаса» [Толстой, 

1928–1958, т. 3, c. 171]. При этом Турбин в пове-

сти Толстого показан как бесстрашный герой, 

спасающий молодого Ильина, проигравшего и 

свои, и казенные деньги.  

Третье упоминание о дуэли связано с описа-

нием гибели героя: «Граф Федор Турбин уже 

давно был убит на дуэли с каким-то иностран-

цем, которого он высек на улице…» [Толстой 

1928–1958, т. 3, c. 174]. Спокойное и даже ровное 

описание гибели Турбина связано с наличием 

бесконечных угроз и вызовов, которые он сам 

себе создавал, являясь слишком прямолинейным 

человеком.  

Наконец, четвертое упоминание о дуэли мы 

видим в финале рассказа. Поводом для планиру-

емого поединка в повести становится оскорбле-

ние корнетом Полозовым графа Турбина (сына 

известного уже читателю Турбина-старшего) в 

связи с его нечестным поведением и домыслами 

по отношению к девушке. Однако конфликт 

улаживается и сглаживается благодаря ротмист-

ру Шульцу: «По приходе на первую дневку 

предположено было драться. Но ротмистр 

Шульц, добрый товарищ, отличнейший ездок, 

любимый всеми в полку и выбранный графом в 

секунданты, так успел уладить это дело, что не 

только не дрались, но никто в полку не знал об 

этом обстоятельстве, и даже Турбин и Полозов 

хотя не в прежних дружеских отношениях, но 

остались на «ты» и встречались за обедами и за 

партиями» [Толстой, 1928–1958, т. 3, c. 200]. 

По всей видимости, история предполагаемой, 

но несостоявшейся дуэли с Лонгиновым могла 

увеличить концентрацию конфликтов в повести, 

в том числе, обратить особенное внимание авто-

ра на проблему поединков. Более того, послед-

ний конфликт (не по причине, а по форме) напо-

минает столкновение Толстого и Лонгинова, 

фактически улаженное Некрасовым, который 

оказался не только в некоторой степени винов-

ником столкновения, но и содействовал мирному 

его урегулированию.   

Сходство ситуаций в реальной жизни и в ху-

дожественном мире повести Толстого связано 

еще и с тем, что причиной затмения ясного чело-

веческого сознания во многом становится кар-

точная игра. Напомним, что свою просьбу о про-

чтении письма Лонгинова Некрасов адресовал 

Толстому потому, что был занят и увлечен кар-

точной игрой. По сути дела, и все чтение письма 

Лонгинова происходило в атмосфере игры, кото-

рая не могла косвенно не повлиять на Толстого. 

Вся первая часть повести «Два гусара» также 

связана с карточной игрой, во время и после ко-

торой герои находятся как будто не в реальной 

жизни, а в условном мире, где действуют свои 

законы. 

В. А. Штаб справедливо отмечает глубинную 

связь повести «Два гусара» Толстого с гоголев-

скими мотивами, в частности, рассматривая 

средства создания образа героя-мечтателя, срав-

нивая Хлестакова из «Ревизова» Гоголя и Ильи-

на из «Двух гусаров»: «В „Ревизоре” и в „Двух 

гусарах” речь идет об азартной игре. Хлестаков и 

Ильин неоднократно упоминают о штосе. Но для 

Ильина все решает случай, и поэтому его „демо-

нического противника” может обыграть только 

тот, кто представляет некие „высшие” силы – 

Турбин. Хлестаков же, играя в азартные игры, 

ведет себя так, будто он вступил в противобор-

ство не с неизвестными роковыми силами, а с 

равными противниками, и успех игры зависит 

лишь от избранной им тактики» [Штаб, 2013, 

с. 71]. Соглашаясь с проведенными параллелями, 

мы, в то же время, считаем необходимым отме-

тить, что образ старшего Турбина в повести Тол-

стого двойственный – его благородное дело с 

выручкой Ильина не скрывает страстей, живу-

щих в этом герое. В. А. Штаб разводит Хлеста-

кова и Турбина-старшего с точки зрения их при-

частности к инфернальному началу: «Своих про-

тивников по игре Хлестаков называет инфер-

нальными сущностями: чертями, демонами, бес-

тиями. Таким образом, Хлестаков подчеркивает 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

В. Г. Андреева 14 

и свою не совсем человеческую сущность, 

стремление стать чертом. Именно поэтому Иль-

ин встречается с Турбиным, а Хлестаков успева-

ет исчезнуть перед появлением настоящего реви-

зора. Такой прием, во-первых, усиливает ирре-

альность повествования. Во-вторых, настоящий 

ревизор и Турбин наделены функцией оконча-

тельной справедливости: они подводят итоги и 

способствуют дальнейшему изменению. Можно 

сказать, что Турбин – это тот образ (настоящий 

гусар), к которому стремится Ильин» [Штаб, 

2013, с. 71–72]. 

По всей видимости, двойственность образа 

Турбина, который как раз продумывался Тол-

стым в марте–апреле 1856 г., увлекла самого пи-

сателя: Толстой и в себе находил элементы дико-

сти, эту фамильную страстность. Однако и 

«страсть» писатель понимал двояко: с одной сто-

роны, под «страстью» он разумел стремление к 

активной деятельности (так, деятельный Левин в 

романе «Анна Каренина», по замечанию Кити, 

«всё делает со страстью» [Толстой, 1928–1958, 

т. 18, с. 33]); с другой стороны, под «страстью» 

Толстой понимал и темную силу, увлекающую 

человека в неконтролируемые эмоции и дей-

ствия, греховные стремления души. Толстой пи-

сал: «У меня были времена, когда я чувствовал, 

что становился проводником воли Божьей. Часто 

я был так нечист, так исполнен страстями лич-

ными, что свет этой истины затемнялся моей 

темнотой, но все-таки иногда эта истина прохо-

дила через меня, и это были счастливейшие ми-

нуты моей жизни» (курсив автора статьи) [Тол-

стой, 1928–1958, т. 53, с. 16]. 

Не случайно в уже процитированном нами 

отрывке из дневника от 21 марта 1856 г. сразу 

после упоминания о вызове на дуэль Лонгинова 

Толстой сообщает о перемене в своей жизни – 

отъезде в деревню, решении жениться, быть 

сдержанным и осторожным. По сути дела, перед 

нами пример полюсных действий самого Толсто-

го: решение о дуэли и вызов, отправленный Лон-

гинову, роднят тут писателя с его дальним род-

ственником и старшим Турбиным, а все после-

дующие решения выглядят как возвращение 

Толстого к нормальной и правильной жизни. 

Вряд ли можно согласиться и А.В. Штаб в том, 

что образ Турбина «наделен функцией оконча-

тельной справедливости» – об этом же пишет и 

Л. Н. Синякова: «Турбин-отец – натура стихий-

ная. Рассудочность вытесняется в нем импуль-

сом сиюминутного поступка – но поступок этот 

всегда носит характер справедливого разрешения 

ситуации… Эпизод с шулером Лухновым под-

тверждает сразу два главных свойства натуры 

Турбина: врожденное чувство справедливости и 

пренебрежение к материальному (к деньгам)» 

[Синякова, 2014, с. 173]. Между тем, толстовская 

правда о воле сиюминутного поступка, о чувстве 

жизни не является в «Двух гусарах» окончатель-

ной истиной: эпизод с Лонгиновым позволил 

Толстому убедиться в том, что действия под впе-

чатлением первого порыва могут быть ошибоч-

ными. Для Толстого образ Турбина был привле-

кателен своей силой и отвагой, однако писатель 

понимал, что для этого человека отсутствуют 

границы и сдерживающие факторы.   

Уже поздней весной и летом Толстой пере-

осмысливает свое поведение в отношении Лон-

гинова – насколько можно судить, ему становит-

ся понятной собственная горячность и увлечен-

ность, ее отрицательная основа. В записной 

книжке за июнь 1856 г. Толстой отмечает: 

«Только теперь я ясно понял всю глупость своей 

истории с Лонгиновым» [Толстой, 1928–1958, 

т. 47, с. 186]. 

2 июля 1856 г. Толстой пишет Некрасову: 

«Можете себе представить, что только теперь, в 

деревне, вспомнил историю с Лонгиновым и 

убедился, до какой степени я глупо и нехорошо 

поступил во всем этом деле. И теперь от души 

прошу у вас извинения и то же сделаю с Лонги-

новым, как только его увижу. И хотел бы ему 

рассказать всю историю. Согласны ли вы, чтобы 

я сказал ему про письмо? Теперь этого я прошу 

вовсе без кровожадных замыслов. Еще проездом 

в Москве, я проходил мимо него, величественно 

глядя ему в глаза. Странная вещь, как мог я в два 

месяца не понять всей глупости, коли не гораздо 

хуже, этой штуки, так я теперь это делаю. … 

Ежели вы будете видеться с Лонгиновым, то вы 

меня одолжите, объяснив ему дело и показав ему 

хоть то, что я вам пишу» [Толстой, 1928–1958, 

т. 60, с. 75–76]. Некрасов ответил Толстому 22 

июля 1856 г.: «Рад я об Лонгинове и не сомне-

вался, что вы дойдете до истины. Избыток гор-

дости и упрямство – вам временно заволокли 

зрение» [Некрасов, 1981–2000, т. 14, кн. 2, с. 25]. 

Ответ Некрасова был искренним: хоть главный 

редактор «Современника» и считал себя косвен-

но виноватым в столкновении Толстого и Лон-

гинова, все-таки основным «нападающим» в этой 

ситуации был именно Толстой. 

В записях Толстого и его письмах конца  

1850-х – начала 1860-х гг. Лонгинов упоминается 

нередко, однако следы былой недоброжелатель-
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ности писателя к современнику пропадают. 4 

ноября 1856 г. Толстой отметил в дневнике: 

«Обедал у Маши, чай пил у Волконских, вечером 

в клубе, но Лонгинова не дождался» [Толстой, 

1928–1958, т. 47, с. 98]. 16 мая 1857 г.: «После 

обеда читал Lascases, приехали Толстые, пошел к 

ним, имел глупость рассказать историю Лонги-

нова» [Толстой, 1928–1958, т. 47, с. 128]. На са-

мом деле очень странно, что скрытный Толстой 

стал вообще что-то говорить о Лонгинове – по 

всей видимости, отсутствие объяснения с по-

следним и собственная ошибка продолжали в 

глубине души тревожить писателя. 8 февраля 

1858 г. Толстой вновь делает в дневнике критич-

ную запись о себе с упоминанием Лонгинова: 

«Тютчевой очень я проврался про Лонгинова и 

про удобство жены не аристократки» [Толстой, 

1928–1958, т. 48, с. 7]. 

Однако постепенно тяжесть прошлого стран-

ного поведения стала забываться Толстым. Это-

му способствовали и встречи его в свете с Лон-

гиновым. Вскоре Толстой начинает делать в ад-

рес Лонгинова критические замечания. Так, 15 

сентября 1858 г. он писал: «Вчера у Корша Ара-

петов, Лонгинов, мелкое злословие. Я ушел» 

[Толстой, 1928–1958, т. 48, с. 17]. 

В письме к В. П. Боткину от 26 января 1862 г. 

Толстой помещает Лонгинова в круг двух других 

своих знакомых, занимающих крайние обще-

ственно-политические позиции, увлеченно вос-

принимающих не столько душевные движения, 

сколько внешние события и противопоставляет 

им своего нового друга – А. А. Фета: «Приедешь 

в Москву, думаешь, отстал – Катков, Лонгинов, 

Чичерин вам все расскажут новое; а они знают 

одни новости и тупы так же, как и год и два тому 

назад, многие тупеют, а Фет сидит, пашет и жи-

вет и загнет такую штуку, что прелесть» [Тол-

стой, 1928–1958, т. 60, с. 415]. Судя по тому, что 

фамилия Лонгинова стоит в одном ряду с фами-

лией реакционно настроенного Каткова (Толстой 

планировал сотрудничество с Катковым, пред-

ставлял его как серьезного издателя) и либерала 

Чичерина (Толстой в конце 1850-х гг. очень хо-

тел видеть Чичерина своим другом, однако они 

разошлись по разные стороны [Андреева, 2023b, 

с. 56–78]), выборка этих трех фамилий была сде-

лана не с учетом превалирующего интереса пи-

сателя к какой-то одной общественно-

политической позиции, но к внешней направлен-

ности размышлений всех упомянутых деятелей. 

Нельзя сказать, что Толстой и Лонгинов в это 

время относились к литературе по-разному, но 

первый окончательно стал профессиональным 

писателем, а второй видел в литературе важней-

шую отдушину в плане организации умственной 

и душевной жизни: «Учитывая тот факт, что 

Лонгинов никогда не был профессиональным 

литератором, для которого журналистская дея-

тельность – коммерческое предприятие или ис-

точник дохода, важность его литературных заня-

тий получает обоснование в сфере идеологии» 

[Трунин, 2010a, с. 12]. 

М. Н. Лонгинов как один из видных 

библиографов-библиофилов 

Лонгинов был не только журналистом и ме-

муаристом, но и талантливым библиографом и 

библиофилом, историком литературы, который 

много публиковался – в XIX в. были широко из-

вестны его работы о русской литературе 

XVIII в. – исследования о Новикове, Радищеве, 

русских журналах. Кроме того, Лонгинов немало 

писал о Пушкине, Чаадаеве, Лермонтове. Он 

осознавал серьезность работ о русских писате-

лях, скрупулезность библиографических трудов. 

Так, на предложение русского библиофила 

Г. Н. Геннади заняться созданием объемного 

библиографического труда Лонгинов ответил 

отказом, так как считал, что такая работа требует 

полного погружения в материал. 

Л. М. Равич отмечает, при всей загруженность 

Лонгинова, его официальной служебной дея-

тельности, он находил силы для сбора и работы в 

собственной библиотеке, которая постепенно, 

усилиями хозяина, стала одной из выдающихся 

частных библиотек в России: «В России в это 

время существовало два типа частных библио-

тек. Первые – частные публичные библиотеки, 

или „библиотеки для чтения”, как их тогда назы-

вали, – служили коммерческим целям; вторые – 

личные библиотеки – были достоянием библио-

филов. Среди этих собраний были чрезвычайно 

значительные. Библиотеки Соболевского, Пол-

торацкого, Чаадаева, Якушкина, Ефремова, Лон-

гинова, того же Геннади представляли собой 

крупнейшие явления русской культуры» [Раввич, 

1981, с. 106]. Исследовательница считает, что 

переписка и дневники библиографов-

библиофилов иллюстрируют тесное взаимодей-

ствие старшего поколения, поколения Пушкина 

и декабристов, носителей блистательной культу-

ры александровской поры – Чаадаева, Соболев-

ского, Полторацкого со «вторым поколением, 

родившимся уже после 1825 г., – Лонгиновым, 
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Геннади, Якушкиным, Афанасьевым, Полуден-

ским, Ефремовым» [Раввич, 1981, с. 106–107]. 

Лонгинову была предельно дорога высокая 

дворянская культура, образованного и деликат-

ного Тургенева он видел продолжателем дела 

Пушкина. Тем более резко Логнинов, стремя-

щийся к гармонической точности, воспринял из-

менения в редакции журнала «Современник», 

когда на работу к Некрасову пришли Чернышев-

ский и Добролюбов. П. Н. Берков вслед за мно-

гими учеными отмечает парадоксальную смену 

взглядов Лонгинова: «…находясь в приятельских 

отношениях с Некрасовым и Панаевым, Лонги-

нов считался долгое время либералом, поддер-

живая такую репутацию громкими фразами про-

тив цензуры и в защиту свободного слова. Одна-

ко, по существу, Лонгинов всегда был реакцио-

нером: обстановка классовой борьбы привела к 

тому, что крепостническая позиция Лонгинова 

обнаружилась очень скоро и отчетливо, и это 

обстоятельство закрепило за ним и среди совре-

менников и в потомстве вполне основательную 

репутацию лютейшего обскуранта». Также 

П. Н. Берков пишет о видении Лонгиновым свое-

го главного врага в русском нигилизме [Берков, 

1935, с. 737]. 

Необходимо признать, что крайние взгляды 

позднего Лонгинова выработались с течением 

времени и в определенной степени были связаны 

с пренебрежением части молодежи к высоким 

образцам культуры прошлого. Исследователи 

недоумевают, каким образом либерально настро-

енный молодой чиновник и общественный дея-

тель Лонгинов мог стать реакционером. 

М. В. Трунин отмечает, что «истоки репутации 

Лонгинова как „обскуранта”, „реакционера” и 

„библиографа-гробокопателя”» были во многом 

придуманы и преувеличены, связаны с тем, что 

науку и литературу Логинов считал прерогати-

вой талантливых энтузиастов, а не рядовой тру-

довой деятельностью [Трунин, 2011, c. 118]. Ис-

следователь показывает, что Лонгинов стал даже 

одним из прототипов Калломейцева – героя ро-

мана «Новь» Тургенева [Трунин, 2010b, с. 112]. 

На самом деле, к концу 1860-х гг. в обществен-

ных взглядах Лонгинова произошли значитель-

ные изменения, однако в советское время они 

однозначно были преувеличены. Лонгинов вы-

ступил резко против всех революционных 

настроений, а в модном среди молодежи ниги-

лизме он справедливо видел основу отрицания 

великого дворянского наследия. 

Еще в «Речи о значении, которое должно 

иметь общество любителей российской словес-

ности в современной литературе» (1863) (Лонги-

нов занимал тогда должность секретаря Обще-

ства любителей российской словесности) он с 

горечью отмечал, что ушло из литературы и об-

щественной деятельности поколение людей, за-

дававших «тон московскому обществу», среди 

которых были «Чаадаев, А. И. Тургенев, Хомя-

ков, Киреевский, Грановский, С. Т. Аксаков». 

Лонгинов писал: «А если и выкажется человек, 

который способен хоть сколько-нибудь сделать-

ся центром небольшого кружка, но осмелится 

заговорить не в тоне, заданном самовластием 

новых деспотов – его осыпят клеветами и руга-

тельствами, прославят агентом тайной полиции и 

зашумят, и загремят на весь мир те некоторые, 

которые хотят уверить, что они все» [Лонгинов, 

1935, c. 749]. 

После отмены крепостного права Лонгинов 

был озабочен положением дворян, он не считал 

крестьянство способным к самостоятельному 

решению каких-либо вопросов в силу отсталости 

и забитости, видел наиболее важным привлече-

ние к государственному управлению и обще-

ственной работе интеллигенции. В письме к 

А. М. Жемчужникову Лонгинов писал: «Ты 

спрашиваешь: какой мой идеал? Конституцион-

ная монархия, где все равны, как граждане, но 

политическое значение считается… принадлеж-

ностью части народа, умеющей рассуждать и 

заинтересованной в решении государственных 

вопросов, стоящих выше помыслов о насущном 

хлебе для своей избы» [Письмо, 1935, с. 752]. 

Переписка Толстого и Лонгинова середины 

1860-х гг.  

Восстановление и упрочение отношений Лон-

гинова с Толстым состоялось в конце 1863 г. – 

начале 1864 г., когда Лонгинов оказался полезен 

писателю как хранитель множества книг, гра-

мотный советчик в плане выбора литературы, 

необходимой писателю, работавшему над «Вой-

ной и миром». 

Переписка Толстого и Лонгинова не сохрани-

лась в полном объеме, сейчас нам известны лишь 

тексты трех писем Толстого к Лонгинову – во 

всех из них речь идет о книгах. В письме от 19 

марта 1864 г.
 
Толстой сообщает, что возвращает 

ранее взятые у Лонгинова книги, пишет об их 

количестве и уверяет, что ни одна из книг не 

могла затеряться: «Книг ваших у меня 4. И чте-

ний общества... только одна. Я не мог ошибиться 
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и затерять ваши книги, ибо горжусь тем, что у 

меня большой порядок для книг, в особенности 

для чужих, для которых существует особая пол-

ка» [Толстой, 1928–1958, т. 61, с. 40]. А уже в 

письме от 26 марта 1864 г.
 
Толстой извиняется, 

что все-таки ошибся в количестве книг: «Очень 

мне совестно, любезный Михаил Николаевич, за 

то, что я похвастался своим порядком в книгах, 

да тут-то и попался! Дело в том, что в то время, 

как я брал у вас книги, я много накупил, и две из 

ваших книг, именно: Походные записки русского 

офицера и брошюры, я, спутав, принял за свои 

книги и не отложил» [Толстой, 1928–1958, т. 160, 

с. 42]. Обратим внимание, что Толстой макси-

мально вежлив и сдержан в переписке с Лонги-

новым, он сам просит прощения за путаницу со 

взятыми книгами. В вознаграждение за мнимую 

пропажу Толстой просил Лонгинова заехать к 

нему и взять у него книги, которые могли пока-

заться ему достойными. Обмен книгами и такое 

творческое взаимодействие лучше всего харак-

теризует полное примирение Толстого и Лонги-

нова. При этом некоторая путаница с изданиями 

не означает невнимательного отношения Толсто-

го к источникам. Как отмечает Г. В. Алексеева, 

«книги не только поступали в библиотеку, но и 

легко „уходили” из нее: Л.Н. Толстой „запис-

ным” библиофилом не был» [Алексеева, 2019, 

с. 120]. Привлекает внимание и подпись Толсто-

го под этими двумя мартовскими письмами Лон-

гинову – «Искренно преданный Вам 

гр. Л. Толстой». 

Еще одно краткое сохранившееся письмо 

Толстого Лонгинову, в котором Толстой уведом-

лял о том, что посылает Лонгинову «архив» (это 

может быть журнал «Русский архив») может 

быть датировано примерно 22 или 23 ноября 

1865 г. Такая дата устанавливается в связи с 

письмом Толстого А. А. Толстой от 26–27 ноября 

1865 г., в котором писатель сообщал: «Третьего 

дня я был в Туле, видел М. Лонгинова и он, меж-

ду прочими новостями, равнодушно сказал мне о 

замужестве Тютчевой и вашем назначении» 

[Толстой, 1928–1958, т. 61, с. 120]. Упоминание 

Лонгинова в этом письме Толстого глубоко сим-

волично и связано со всеми четырьмя страница-

ми текста послания. Писатель приводит слова 

Лонгинова, сказанные об А. А. Толстой: «Хотя 

он вас не знает, кажется, вам будет интересно 

знать, в каких выражениях он сказал мне это: 

„Анна Тютчева так надоела им всем, что они ра-

ды были отвязаться от нее, а лучше Толстой они 

не могли, т. е. нельзя найти на ее место”» [Тол-

стой, 1928–1958, т. 61, с. 120]. После рассужде-

ний о браке И. С. Аксакова и Тютчевой Толстой 

переходит к мысли о сильных сторонах 

А. А. Толстой, в которой, по его словам, есть 

плоть и кровь, людские страсти, так необходи-

мые для живого и деятельного воспитания чело-

века. Нельзя исключать, что слова, произнесен-

ные Лонгиновым (в 1856 г. по отношению к нему 

Толстой поступил по повелению внутреннего 

дерзкого голоса), натолкнули Толстого на эти 

размышления о страстности натуры и прямоте 

человека: «Воспитатель есть первый ближайших 

человек, над которым они делают свои наблюде-

ния и выводы, которые они потом прикладывают 

ко всему человеческому. И чем более этот чело-

век одарен человеческими страстями, тем богаче 

и плодотворнее эти наблюдения. И вы такой че-

ловек. В вас есть общая нам толстовская дикость. 

Не даром Федор Иванович татуировался» [Тол-

стой, 1928–1958, т. 61, с. 123]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что со-

стоявшийся конфликт Толстого и Лонгинова был 

связан не с идейными противоречиями, а с опре-

деленной вольностью поведения Лонгинова и 

обостренной реакцией на резкие слова в свой 

адрес Толстого. Решительные действия послед-

него были обусловлены, в том числе, и ориента-

цией на форму поведения героя повести «Два 

гусара», над которой Толстой в то время работал. 

Упоминания о Лонгинове в дневнике Толстого, в 

его письмах свидетельствуют о том, что писатель 

переосмыслял свое поведение, а спустя опреде-

ленное время посчитал его недопустимым. Со-

хранившиеся письма Толстого к Лонгинову 

1864–1865 гг. свидетельствуют о восстановлении 

приятельских взаимоотношений между совре-

менниками.   
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Аннотация. В работе изучаются предметный мир и его функции в произведениях литературы, в создании 

художественного пространства, в творческих поисках писателей. Художественные детали могут иметь 

аллегорическое, символическое значение, детали бытовые получать бытийный смысл, многие из которых имеют 

мифопоэтическое происхождение. Материал осмыслен в событийно-биографическом, историко-литературном 

аспектах; представлены результаты исследования.  

Акценты сделаны на произведениях Н. В. Гоголя, Л. Н. Андреева, представляющих разные эпохи, методы, 

направления. И, пожалуй, впервые эти яркие творческие индивидуальности оказались в одном ряду, что 

оправдано поставленной проблемой – изучением художественной типологии. В работе решён ряд задач: 

дополнены представления о роли компонентов текста, установлена художественная типология между 

произведениями разных авторов, определены их биографические, историко-литературные, теоретико-

литературные истоки.  

Решение задач осуществлялось путем изучения творческих связей, перекличек, параллелей. Приведены 

оригинальные находки и сделан ряд заключений. Особый интерес имеют сопоставления творческих 

индивидуальностей, анализ символики, поэтики. 

Наиболее значимыми результатами работы стали следующие. Получено новое знание об элементах 

предметного мира в структуре художественных текстов, установлена художественная типология между ними. 

Обновлена методика исследования и намечены перспективы. 

Использованные подходы к материалу обусловили новизну трактовок наследия писателей, интерпретации 

произведений литературы; даны новые оценки известным произведениям, уточнена авторская позиция. 

Сделаны наблюдения в области изучения эстетики и поэтики прозы.  
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Emphasis is placed on the works of N. V. Gogol and L. N. Andreev, who represent different epochs, methods and 

directions. Perhaps, for the first time these bright creative individuals appear on a par with each other, which is justified 

by the problem posed - the study of literary typology. The work has solved a number of problems: the ideas about the 

role of text components have been enriched, the literary typology among the works of different authors has been 

established, their biographical, historical, theoretical and literary origins have been determined.  

The tasks have been solved through the study of creative connections, cross-links, and parallels. The author presents 

original findings and draws a number of conclusions. Of particular interest are comparisons of the writers’ creative 

personalities, analysis of their symbolism and poetics. The most significant results of the work are the following. New 

knowledge is gained regarding the elements of the object world in the structure of literary texts, and literary typology 

among them is established. The research methodology is updated and new perspectives are outlined.  

The approaches the author used to the material determine the novelty of interpreting the writers' heritage; new 

opinions are given about the famous works, the writers' position is clarified. The author made some observations in the 

field of studying the aesthetics and poetics of prose. 
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Введение 

Постановка вопроса. Исследование художе-

ственной литературы на предмет соотношения в 

текстах миров телесного и духовного, жизненной 

силы, потенций человека проводится нечасто, 

однако постановка проблемы и локальная обри-

совка её обновили бы научные представления о 

содержании, эстетике, поэтике произведения ли-

тературы, о мастерстве и творчестве писателей. 

Инструментарием в разработке проблемы мог бы 

стать анализ предметного мира и его семантики, 

художественной детали и её места, функций в 

тексте.  

Актуальность  

Исследование построено на материале произ-

ведений Н. В. Гоголя и Л. Н. Андреева, принад-

лежащих разным творческим эпохам; тем не ме-

нее, переклички, типологическая близость между 

ними возможна, прежде всего, в компоновке 

предметного мира и деталей как образного отра-

жения идей, изучение чего и обусловило акту-

альность работы.     

Цель работы – проанализировать предмет-

ный мира, роль, функции художественной детали 

в произведении литературы как отражение ав-

торских представлений о духовной и телесной 

сущностях личностного бытия; установить типо-

логическую общность между писателями.  

Задачи работы: сопоставить, изучить худо-

жественные тексты, проанализировать их струк-

туру, сделать обобщения.     

Материалом исследования стало наследие 

писателей в самом широком охвате: художе-

ственные произведения, варианты, дневники, 

публицистика, переписка писателей и воспоми-

нания о них, биографические данные; научные, 

справочные труды по теме.  

Методология исследования. Системная мето-

дология литературоведения, лингвистический, 

литературоведческий, культурологический под-

ходы к тексту. Изучение деталей, предметного 

мира, текста, мотивов строилось на методах мо-

тивного анализа, структурно-семантическом, се-

миотическом, метатекстуальном; характеристика 

творческих индивидуальностей, персоналий – на 

историко-литературном, сравнительно-

историческом, биографическом.  

Описание проведённого анализа.  

Анализ был посвящён выявлению функций 

предметного мира, художественных деталей и по 

этой линии установлению типологии между про-

изведениями русских писателей XIX–XX веков: 

Н. В. Гоголя, Н. Андреева, в перспективе – неко-

торых других. 

«Я о планетах говорить стесняюсь, Я расска-

жу, как люди бьются, маясь» [Гёте, т. 2, с. 16] 

(Мефистофель в прологе на небе // трагедия Гёте 

«Фауст»). Люди бьются в борьбе с невзгодами 

мира внешнего; люди используют одежду, жи-

лища; должны они и есть. Поглощая значитель-

ные ресурсы, материальная сторона жизни за-

метно теснит духовную. «Есть в Петербурге 

сильный враг всех, получающих четыреста руб-

лей в год жалованья или около. Враг этот <…> 

наш северный мороз <…> Всё спасение состоит 

в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебе-

жать как можно скорее пять-шесть улиц и потом 

натопаться хорошенько ногами в швейцарской, 

пока не оттают таким образом все замёрзнувшие 

на дороге способности и дарованья к должност-

ным отправлениям» [Гоголь, 1984, т. 1, с. 479]. 
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Мороз – явление природы, и человек над ним не 

властен. 

Шинель Акакия Акакиевича, халат Плюшки-

на, костюмы Раскольникова, тряпьё, которым 

укрыт отец Сашки в рассказе Л. Андреева «Ан-

гелочек», странное одеяние Вощева в повести 

А. Платонова «Котлован» – эти атрибуты пред-

метного мира аллюзивны, символичны. И одеж-

да, и дом, и еда имеют глубинное значение; они 

раздвигают повествование о потенциях человека, 

о преодолении тягот жизни и обретении достой-

ного места в ней.  

Петербургского чиновника Акакия Акакиеви-

ча спасали от мороза шинели; было их у него 

две, и обе описаны подробно. Первая шинель 

настолько жалкая, что сослуживцы  отнимали от 

неё «даже благородное имя шинели и называли 

её капотом <…> воротник её уменьшался с каж-

дым годом <…> ибо служил на подтачиванье 

других частей её» [Гоголь, 1984, т. 1, с. 480]. 

Портной Петрович латал и подтачивал шинель 

Акакия Акакиевича до тех пор, когда дальше ла-

тать было уже невозможно: сукно истёрлось и 

сквозило, подкладка расползлась. «Нельзя» [Го-

голь, 1984, т. 1, с. 480], – без надежды произно-

сит Петрович, разрушая зыбкие иллюзии Акакия 

Акакиевича.  

Одеяния – продолжение хозяев. Мысли о 

скудном облачении поглощают Акакия Акакие-

вича, определяют его тонус: старая шинель изно-

силась, жизненное дело движется к финалу. Ака-

кию Акакиевичу уже за пятьдесят, он бедный во 

всех отношениях титулярный советник. «Тут-то 

увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели 

нельзя обойтись, и поник совершенно духом» 

[Гоголь, 1984, т. 1, с. 484]. «На что, на какие 

деньги её сделать? Конечно, можно бы отчасти 

положиться на будущее награждение к праздни-

ку, но эти деньги давно уж размещены и распре-

делены вперёд. Требовалось завести новые пан-

талоны, заплатить сапожнику старый долг за 

приставку новых головок к старым голенищам, 

да следовало заказать швее три рубахи да штуки 

две того белья, которое неприлично называть в 

печатном слоге» [Гоголь, 1984, т. 1, с. 484].  

3 января 1829 г., за десять лет до написания 

повести, Гоголь, из Петербурга, сетует матери на 

своё финансовое положение. «Да здесь покупка 

фрака и панталон стоила мне двух сот, да сотня 

уехала на шляпу, на сапоги, перчатки, извозчи-

ков и на прочие дрянные, но необходимые мело-

чи, да на переделку шинели и на покупку к ней 

воротника до 80 рублей» [Вересаев, 1990, т. 3, 

с. 414] (В. Вересаев «Гоголь в жизни»). Новая 

шинель обошлась Акакию Акакиевичу в восемь-

десят рублей. Новая шинель стала результатом 

ущемления тела в виде ограничений в питании, 

отказа от «дрянных, но необходимых» мелочей, 

от вечернего чая и прочей экономии. Менталите-

ту Акакия Акакиевича свойственно перетекание 

материально-предметного в духовное, эстетиче-

ское. Бедствуя, он «питался духовно, нося в 

мыслях своих вечную идею будущей шинели» 

[Гоголь, 1984, т. 1, с. 485]. Наконец, когда Пет-

рович принёс новую шинель, Акакий Акакиевич 

преобразился. Это день был в его жизни «самый 

торжественнейший» [Гоголь, 1984, т. 1, с. 486]. 

Впервые, пожалуй, он почувствовал себя счаст-

ливым и состоявшимся. «Этот весь день был 

<…> точно самый большой торжественный 

праздник. Он возвратился домой в самом счаст-

ливом расположении духа, скинул шинель и по-

весил её бережно на стене, налюбовавшись ещё 

раз сукном и подкладкой» [Гоголь, 1984, т. 1, 

с. 487]. Преобразился и Петрович, дважды хо-

дивший смотреть на творение рук своих. В де-

партамент Акакий Акакиевич отправился «в са-

мом праздничном расположении всех чувств. Он 

чувствовал всякий миг минуты, что на плечах 

его новая шинель, и несколько раз даже усмех-

нулся от внутреннего удовольствия <…> две вы-

годы: одно то, что тепло, а другое, что хорошо» 

[Гоголь, 1984, т. 1, с. 487].  

Ранее, по причине бедности, многие стороны 

жизни были недоступны Акакию Акакиевичу, 

теперь же тепло в теле отразилось теплом в ду-

ше. Вот он «остановился с любопытством перед 

освещённым окошком магазина посмотреть на 

картину, где изображена была какая-то красивая 

женщина, которая скидала с себя башмак, обна-

живши таким образом всю ногу, очень недур-

ную» [Гоголь, 1984, т. 1, с. 488]. Подобного рода 

интерес очень важен для самооценки, внутрен-

ней состоятельности мужчины. Женская нога, по 

наблюдению автора, та вещь, о которой «у каж-

дого сохраняется какое-то чутьё» [Гоголь, 1984, 

т. 1, с. 488]. И чутьё это в титулярном советнике 

проявилось.  

В петербургских повестях Гоголя одежда, 

обувь, другие предметы быта заслоняют своих 

обладателей. Одежда оказывается в семантиче-

ском центре и повестей, и поэмы «Мёртвые ду-

ши». Нет ни одного портрета, ни одной индиви-

дуализированной характеристики людей на том 

роковом для Акакия Акакиевича чаепитии, зато 

шинели, калоши такими чертами наделены. Что 
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предстало в тот вечер перед глазами Акакия 

Акакиевича в передней? «На стенах висели всё 

шинели да плащи, между которыми некоторые 

были даже с бобровыми воротниками или с бар-

хатными отворотами <…> Акакий Акакиевич, 

повесивши сам шинель свою, вошёл в комнату, и 

перед ним мелькнули в одно время свечи, чинов-

ники, трубки, столы для карт» [Гоголь, 1984, т. 1, 

с. 488]. «Через час подали ужин, состоявший из 

винегрета, холодной телятины, паштета, конди-

терских пирожков и шампанского» [Гоголь, 

1984, т. 1, с. 489].  

Живя в другую эпоху, Гоголь многое в эсте-

тике символизма предвосхитил и был в этом 

направлении одним из первых русских писате-

лей: вещи, элементы одежды, детали быта полу-

чают дополнительные смыслы. На протяжении 

длительного времени метод Гоголя определяли 

по социологическому шаблону как реалистиче-

скую сатиру. Объективнее и, с позиций искус-

ства, продуктивнее говорить о фантастической 

стороне прозы Гоголя, как в своё время это сде-

лал А. С. Пушкин, предваряя публикацию пове-

сти «Нос», тем самым придав творениям Гоголя 

временную перспективу. «Н. В. Гоголь долго не 

соглашался на напечатание этой шутки; но мы 

нашли в ней так много неожиданного, фантасти-

ческого, весёлого, оригинального, что уговорили 

его позволить нам поделиться с публикою удо-

вольствием, которое доставила нам его руко-

пись» [Гоголь, 1984, т. 1, с. 568]. Удовольствие – 

гедонистическая функция искусства. 

«У одного из строений Чичиков скоро заме-

тил какую-то фигуру, которая начала вздорить с 

мужиком <…> Долго он не мог распознать, ка-

кого пола была фигура: баба или мужик. Платье 

на ней было совершенно неопределённое, похо-

жее очень на женский капот <…> По висевшим у 

неё за поясом ключам и по тому, что она бранила 

мужика довольно поносными словами, Чичиков 

заключил, что это, верно, ключница <…> – Иди-

те в комнаты! – сказала ключница, отворотив-

шись и показав ему спину, запачканную мукою, 

с большой прорехою пониже» [Гоголь, 1984, т. 2, 

с. 260, 261]. Позднее выяснилось, что глазам Чи-

чикова предстал скорее ключник, чем ключница. 

Плюшкин – фигура архетипичная: «прореха 

на человечестве»; история его личностных «до-

стижений» построена на мотиве нравственной 

деградации и духовной смерти, убывания чело-

веческого, на мотиве анти: антитворения, анти-

человека. «И до такой ничтожности, мелочности, 

гадости мог снизойти человек!» [Гоголь, 1984, 

т. 2, с. 271]. Ничтожность, мелочность, гадость 

Плюшкина сквозят в его «поносных словах», 

продолжены в предметных деталях: одежда, еда, 

быт, жилище. Пол этого помещика по платью не 

идентифицируется, и человек будто исчезает. 

Капот – одеяние женщины; но ведь и шинель 

Акакия Акакиевича сослуживцы называли капо-

том. Несколько раз упоминается «старый, поно-

шенный колпак» Плюшкина, колпак, «какой но-

сят деревенские дворовые бабы» [Гоголь, 1984, 

т. 2, с. 260]. Головной убор – символичный экви-

валент мыслей человека. 

Висевшие за поясом Плюшкина ключи точно 

запирают, пристёгивают его к чему-то, но к че-

му? К необозримым ценностям его погребов и 

кладовых, к материальному существованию, к 

земле, богатству. После смерти последней доче-

ри «старик очутился один сторожем, хранителем 

и владетелем своих богатств» [Гоголь, 1984, т. 2, 

с. 264]. Плюшкин в смысле прямом и перенос-

ном к богатству привязан. И замок-исполин в 

железной петле, и ворота, которые в «другое 

время <…> были заперты наглухо» [Гоголь, т. 2, 

с. 260], и окна в доме, которые «с каждым годом 

притворялись <…> наконец осталось только два» 

[Гоголь, 1984, т. 2, с. 264], – все детали, повто-

рим, иллюстрируют затухание внутреннего огня, 

высоких устремлений человека.  

В доме Плюшкина и вокруг него – «вымершее 

место». Ввозимое добро, кучи добра не увеличи-

вают жизненные силы помещика, но всё превра-

щается в тлен, прах. Скупость не позволяет хозя-

ину перевести свои богатства в деньги, монети-

зировать, сказали бы сегодня. «Неуступчивее 

становился он к покупщикам, которые приезжа-

ли забирать у него хозяйственные произведения; 

покупщики торговались, торговались и наконец 

бросили его вовсе, сказавши, что это бес, а не 

человек; сено и хлеб гнили, клади и стоги обра-

щались в чистый навоз <…> мука в подвалах 

превратилась в камень» [Гоголь, 1984, т. 2, 

с. 265]. «Заплатанной» Плюшкин «плохо кор-

мит» крепостных людей, и они умирают, «как 

мухи» [Гоголь, 1984, т. 2, с. 256].       

Архетип Плюшкина-«прорехи» укрупнён де-

талью: большая прореха пониже запачканной 

мукою спины перекликается с существительным 

«к слову заплатанной» – очень удачным, но «не-

употребительным в светском разговоре» [Гоголь, 

1984, т. 2, с. 256]. 

Дочь, Александра Степановна, приезжала с 

двумя малютками и привезла отцу кулич к чаю и 

новый халат, «потому что у батюшки был такой 
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халат, на который глядеть не только было со-

вестно, но даже стыдно» [Гоголь, 1984, т. 2, 

с. 265]. Этот халат – апофеоз полной деградации 

Плюшкина: «рукава и верхние полы до того за-

салились и залоснились, что походили на юфть, 

какая идёт на сапоги; назади вместо двух болта-

лось четыре полы, из которых охлопьями лезла 

хлопчатая бумага. На шее у него тоже было по-

вязано что-то такое, которого нельзя было разо-

брать: чулок ли, подвязка ли, или набрюшник, 

только никак не галстук» [Гоголь, 1984, т. 2, 

с. 260, 261].  

Когда-то Плюшкин был «бережливым хозяи-

ном! Был женат и семьянин» [Гоголь, 1984, т. 2, 

с. 263], принимал соседей, учил их «хозяйству и 

мудрой скупости» [Гоголь, 1984, т. 2, с. 263]. К 

столу являлся в сюртуке, «хотя несколько поно-

шенном, но опрятном, локти были в порядке: 

нигде никакой заплаты» [Гоголь, 1984, т. 2, 

с. 264]. Сопоставим: «нигде никакой заплаты» и 

«заплатанной». Плюшкин не властен над ходом 

времени, жизненным материалом, невзгодами 

бытия. Сначала «добрая хозяйка умерла», затем 

старшая дочь, Александра Степановна, «убежала 

с штабс-ротмистром» [Гоголь, 1984, т. 2, с. 264]. 

Вскоре сын определился в полк, наконец, умерла 

дочь младшая. Семья убывала, окна притворя-

лись, дом умирал; сворачивался внутренний мир 

Плюшкина, и такие дыры латанию не подлежат. 

Возможно, Гоголь осмысливал знакомые ему 

семейные предания [Бородкин, 2020], и под его 

пером патологическая скупость стала аллегорией 

падения личности [Толкачева, 2020; Топоров, 

1995]. Плюшкин тащит домой всякую дрянь, ду-

мая, что, обладая ею, он становится богаче. Ску-

пость, страсть к собирательству-накопительству 

съели индивидуальность, и функция (ключница) 

заместила лучшие человеческие свойства. И в 

этом контексте символичен дом Плюшкина: «с 

каждым годом притворялись окна <…> наконец 

осталось только два» [Гоголь, 1984, т. 2, с. 264]. 

Эти два окна, допускаем, намекают на два по-

следних чувства, ещё связывающих Плюшкина с 

внешним миром. Но один раз всё же какое-то 

внезапное живое движение произошло в нём, 

отразилось на лице, когда в беседе с Чичиковым 

он вспомнил друга детства. 

Акакий Акакиевич беден, Плюшкин – богат. 

Душа Акакия Акакиевича оттаяла, а душа 

Плюшкина очерствела. «Одинокая жизнь дала 

сытную пищу скупости, которая <…> имеет вол-

чий голод и чем более пожирает, тем становится 

ненасытнее» [Гоголь, 1984, т. 2, с. 264]. Чувства 

мелели ежеминутно; убывала жизненная сила, 

утрачивалась самость Плюшкина: имя забыл, 

пола как бы нет – баба или мужик. «И всё стано-

вилось гниль и прореха, и сам он обратился 

наконец в какую-то прореху на человечестве» 

[Гоголь, 1984, т. 2, с. 265].  

На первый взгляд, связи, переклички по озна-

ченным линиям между произведениями Гоголя, 

Андреева, других писателей, того же А. Плато-

нова, невозможны, не отражены они и критика-

ми, исследователями прозы, например, Андреева 

[Кен, Рогов, 2010], не поднимались и в зарубеж-

ных источниках [Лексикон русской литературы, 

1996]. Но связи могут быть глубинными и обна-

руживаться как проявление индивидуальной ав-

торской психологии, литературной традиции. 

Находящиеся вне текста универсалии могут 

стать опытом литературной рефлексии и само-

рефлексии, авторским мифотворчеством. Это 

справедливо и в отношении предложенной нами 

художественной версии жизненной силы.  

В 1899 году в газете «Курьер» был опублико-

ван рассказ Леонида Андреева «Ангелочек». В 

рассказе Андреев развил свойственные его твор-

честву экзистенциальные мотивы: смысл и бес-

смысленность бытия, извечные устремления че-

ловека к счастью, любви [Красильников, 2007; 

Татаринов, 2001]. В этом рассказе история Саш-

ки и его отца, Ивана Саввича, представлена как 

тема старости и молодости, жизненных итогов, 

предназначения человека. Тема как контраст 

небесного и земного дана на праздничном рож-

дественском фоне. Близость грядущего Рожде-

ства отзывается в душе Сашки и его несчастного 

отца ожиданием чуда [Борзова, 2015]. Драма 

Сашкиного бытия обусловлена «тотальной» не-

справедливостью жизни, и мальчик мстит ей. 

Сын только вступает в мир, жизнь отца – про-

шла. Силы покидают этого «больного и жалко-

го», «погибшего» человека. Иван Саввич «сидел 

молча и ёжился», ему «всегда было холодно, и 

он старался согреться, сидя на раскалённой ле-

жанке и подкладывая под себя руки ладонями 

книзу <…> он лежал за перегородкой, молчали-

вый, съежившийся от постоянного озноба, и ду-

мал о несправедливости и ужасе человеческой 

жизни» [Андреев, 1983, с. 30].  

В основе судьбы отца просматривается мотив 

утраты, изгнания из рая, но обретёт ли его сын? 

«И чудилось погибшему человеку, что он услы-

шал жалеющий голос из того чудного мира, где 

он жил когда-то и откуда был навеки изгнан» 

[Андреев, 1983, с. 38]. Отец Сашки отжил и ни-
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когда не возродится, но он не старик. Сашка 

приносит с ёлки у Свечниковых папиросы отцу и 

игрушку – воскового ангелочка. Ангелочек – де-

таль в тексте; деталь случайная, эпизодическая, и 

одновременно смыслообразующая. Отец, «по-

спешно набросав в угол всякого тряпья, на кото-

ром он спал <…> так же быстро разделся и лёг 

на спину, чтобы поскорее начать смотреть на 

ангелочка» [Андреев, 1983, с. 40]. В рассказах 

Л. Андреева персонажи, детали, предметный мир 

существуют не изолированно, но как выходы в 

мир большой, очертания которого ещё предстоит 

увидеть. Ангелочек в одноимённом рассказе со-

единяет отца и сына, прошлое и настоящее, лю-

бовь и ненависть. Показательно, что к возвраще-

нию Сашки домой Феоктиста Петровна (мать) 

уже спала и не могла видеть следы мимолётного 

счастья на лицах отца и сына. Роль ёлочной иг-

рушки разрастается до масштабной характери-

стики людского бытия, переполненного жестоко-

стью и несправедливостью, но и таящего желан-

ные перспективы.   

Выводы. В работе были получены следую-

щие научные результаты. Установлена художе-

ственная типология между произведениями раз-

ных авторов, эпох, направлений, определены 

биографические, историко-литературные, теоре-

тико-литературные истоки творческих устремле-

ний писателей, дополнены представления о роли 

компонентов текста, намечены пути дальнейше-

го изучения художественной типологии.  

Сформулирована проблема соотношения в 

образах персонажей жизненных сил, потенций 

человека, духовного и телесного начал. В русле 

поставленной проблемы изучены тексты, приве-

дены оригинальные находки и сделан ряд заклю-

чений. Получено новое знание о роли элементов 

предметного мира в структуре текстов, о худо-

жественной близости между произведениями 

разных авторов, эпох: Н. В. Гоголь, Л. Н. Андре-

ев. Охват разного по жанру, тематике, стилю ма-

териала обусловил достоверность суждений, вы-

водов. Проведённое исследование представляет-

ся полезным для изучения творческих поисков 

русских писателей XIX–XX столетий.  

Библиографический список 

1. Андреев Л. Н. Рассказы, повести и фельетоны / 

сост. и предисл. В. Н. Чувакова. Москва : Моск. рабо-

чий, 1983. 351 с. 

2. Борзова Н. А. Образы детей в произведениях 

Леонида Андреева // Известия Самарского научного 

центра Российской академии наук. Т. 17. №1(5). 2015. 

С. 1130–1132. 

3. Бородкин А. В. Семейные легенды и предания в 

художественной прозе Н. В. Гоголя // «Нежданный, 

как цветок над бездной, очаг семейный и уют...»: Се-

мейный дискурс русской и мировой литературы / под 

научн. ред. Е. М. Болдыревой. Ярославль : РИО ЯГПУ, 

2020. С. 79–90. 

4. Вересаев В. В. Собрание сочинений :  [в 4 то-

мах]. Москва : Правда, 1990. 

5. Гёте И. В. Собрание сочинений : [в 10 томах]. 

Москва : Худож. лит., 1975–1980. 

6. Гоголь Н. В. Избранные сочинения : [в 2 томах]. 

Москва : Художественная литература, 1984. 

7. Иванов В. В. Избранные труды  по семиотике и 

истории культуры. Т. 3: Сравнительное литературове-

дение. Москва : Языки славянской культуры, 2004. 

816 с.  

8. Иванов Н. Н. Мифопоэтическая парадигма ху-

дожественных поисков в литературе русского неореа-

лизма // Верхневолжский филологический вестник: 

научный журнал. Ярославль : РИО ЯГПУ, 2017. № 1. 

С. 28–31.  

9. Иванов Н. Н. Мифопоэтические мотивы и обра-

зы в прозе А. Платонова // Верхневолжский филоло-

гический вестник: научный журнал. Ярославль : РИО 

ЯГПУ, 2019. № 4. С. 198–204.  

10. История русской литературы XX века: В 4-х кн. 

Кн. 1: 1910–1930 годы. Учебное пособие / Л. Ф. Алек-

сеева, И. А. Биккулова, Н. М. Малыгина, Н. Н. Иванов 

и др.; под ред. Л. Ф. Алексеевой. Москва : Высшая 

школа, 2005. 366 с. 

11. История русской литературы XX века: В 4-х кн. 

Кн. 1: Русская литература: 1910–1930-е годы: учеб. 

пособие. 2-е изд., испр. и доп. / Л. Ф. Алексеева, И. А. 

Биккулова, Н. М. Малыгина, Н. Н. Иванов и др.; под 

ред. Л. Ф. Алексеевой. Москва : Студент, 2012. 423 с. 

12. Кен Л. Н., Рогов Л. Э. Жизнь Леонида Андре-

ева, рассказанная им самим и его современниками. 

Санкт-Петербург : Коста, 2010. 428 с.  

13. Кранихфельд В. Журнальные заметки. Леонид 

Андреев и его критики // Образование. 1902. № 10. 

Отд. 3. С. 47–69. 

14. Красильников Р. Л. Образ смерти в литератур-

ном произведении: модели и уровни анализа. Волог-

да : ГУК ИАЦК, 2007. 140 с. 

15. Лексикон русской литературы XX века. 1917 / 

В. Казак; [пер. с нем.]. Москва : РИК «Культура», 

1996. XVIII, 491 с.  

16. Мирский Д. С. История русской литературы с 

древнейших времен до 1925 года / пер. с англ. Р. Зер-

новой. London : Overseas Publications Interchange Ltd, 

1992. С. 226–244. 

17. Татаринов А. В. Л. Андреев // Русская литера-

тура рубежа веков (1890 – нач. 19 20-х гг.): Кн. 2 / 

ИМЛИ РАН. Москва : Наследие, 2001. 314 с. 

18. Толкачева О. Н. Психология патологического 

накопительства. Москва : Юрайт, 2020. 178 с.  

19. Топоров В. Н. Вещь в антропоцентрической 

перспективе (апология Плюшкина) // Топоров 

https://books.google.ru/books?id=mfw_AQAAIAAJ
https://books.google.ru/books?id=mfw_AQAAIAAJ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA-%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD


Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

Н. Н. Иванов 26 

В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в 

области мифопоэтического: Избранное. Москва : Про-

гресс – Культура, 1995. 624 с. С. 7–111. 

20. Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гого-

ля // Эйхенбаум Б. М.  «Сквозь литературу». Ленин-

град : Academia, 1924. С. 171–195. 

Reference list 

1. Andreev L. N. Rasskazy, povesti i fel'etony = Sto-

ries, novellas and feuilletons / sost. i predisl. V. N. Chu-

vakova. Moskva : Mosk. rabochij, 1983. 351 s. 

2. Borzova N. A. Obrazy detej v proizvedenijah Le-

onida Andreeva = Images of children in Leonid Andreev’s 

works // Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Ros-

sijskoj akademii nauk. T. 17. №1(5). 2015. S. 1130–1132. 

3. Borodkin A. V. Semejnye legendy i predanija v 

hudozhestvennoj proze N. V. Gogolja = Family legends and 

stories in N. V. Gogol's prose  // «Nezhdannyj, kak cvetok 

nad bezdnoj, ochag semejnyj i ujut...»: Semejnyj diskurs 

russkoj i mirovoj literatury / pod nauchn. red. E. M. 

Boldyrevoj. Jaroslavl' : RIO JaGPU, 2020. S. 79–90. 

4. Veresaev V. V. Sobranie sochinenij :  [v 4 tomah] = 

Collected works :  [in 4 volumes].  Moskva : Pravda, 

1990. 

5. Gjote I. V. Sobranie sochinenij : [v 10 tomah] = 

Collected works :  [in 10 volumes]. Moskva : Hudozh. 

lit., 1975–1980. 

6. Gogol' N. V. Izbrannye sochinenija : [v 2 tomah] = 

Selected works : [in 2 volumes]. Moskva : 

Hudozhestvennaja literatura, 1984. 

7. Ivanov V. V. Izbrannye trudy po semiotike i istorii 

kul'tury. T. 3: Sravnitel'noe literaturovedenie = Selected 

works on semiotics and history of culture. V. 3: Compara-

tive literary studies. Moskva : Jazyki slavjanskoj kul'tury, 

2004. 816 s.  

8. Ivanov N. N. Mifopojeticheskaja paradigma 

hudozhestvennyh poiskov v literature russkogo neoreal-

izma = Mythopoetic paradigm of artistic search in the 

literature of Russian neorealism // Verhnevolzhskij filo-

logicheskij vestnik: nauchnyj zhurnal. Jaroslavl' : RIO 

JaGPU, 2017. № 1. S. 28–31.  

9. Ivanov N. N. Mifopojeticheskie motivy i obrazy v 

proze A. Platonova = Mythopoetic motifs and images in 

A. Platonov's prose // Verhnevolzhskij filologicheskij 

vestnik: nauchnyj zhurnal. Jaroslavl' : RIO JaGPU, 2019. 

№ 4. S. 198–204.  

10. Istorija russkoj literatury XX veka: V 4-h kn. Kn. 

1: 1910–1930 gody : uchebnoe posobie / L. F. Alekseeva, 

I. A. Bikkulova, N. M. Malygina, N. N. Ivanov i dr.; pod 

red. L. F. Alekseevoj. Moskva : Vysshaja shkola, 2005. 

366 s. 

11. Istorija russkoj literatury XX veka: V 4-h kn. Kn. 

1: Russkaja literatura: 1910–1930-e gody = History of 

XX century Russian literature: In 4 books, Book 1: Rus-

sian literature: 1910-1930s. : ucheb. posobie. 2-e izd., 

ispr. i dop. / L. F. Alekseeva, I. A. Bikkulova, N. M. 

Malygina, N. N. Ivanov i dr.; pod red. L. F. Alekseevoj. 

Moskva : Student, 2012. 423 s. 

12. Ken L. N., Rogov L. Je. Zhizn' Leonida Andreeva, 

rasskazannaja im samim i ego sovremennikami = Leonid 

Andreev's life as told by himself and his contemporaries.  

Sankt-Peterburg : Kosta, 2010. 428 s.  

13. Kranihfel'd V. Zhurnal'nye zametki. Leonid An-

dreev i ego kritiki = Journal notes. Leonid Andreev and 

his critics // Obrazovanie. 1902. № 10. Otd. 3. S. 47–69. 

14. Krasil'nikov R. L. Obraz smerti v literaturnom 

proizvedenii: modeli i urovni analiza = The image of 

death in a literary work: models and levels of analysis.  

Vologda : GUK IACK, 2007. 140 s. 

15. Leksikon russkoj literatury XX veka. 1917 = Lexicon 

of the XX century Russian literature. 1917/ V. Kazak; [per. s 

nem.]. Moskva : RIK «Kul'tura», 1996. XVIII, 491 s.  

16. Mirskij D. S. Istorija russkoj literatury s 

drevnejshih vremen do 1925 goda = The history of Rus-

sian literature from ancient times to 1925 / per. s angl. R. 

Zernovoj. London : Overseas Publications Interchange 

Ltd, 1992. S. 226–244. 

17. Tatarinov A. V. L. Andreev = L. Andreev // Russ-

kaja literatura rubezha vekov (1890 – nach. 19 20-h gg.): 

Kn. 2 / IMLI RAN. Moskva : Nasledie, 2001. 314 s. 

18. Tolkacheva O. N. Psihologija patologicheskogo 

nakopitel'stva = The psychology of pathological hoarding.  

Moskva : Jurajt, 2020. 178 s.  

19. Toporov V. N. Veshh' v antropocentricheskoj per-

spektive (apologija Pljushkina) = The thing in anthropo-

centric perspective (Plushkin's apologia) // Toporov V. N. 

Mif. Ritual. Simvol. Obraz: Issledovanija v oblasti 

mifopojeticheskogo: Izbrannoe. Moskva : Progress – 

Kul'tura, 1995. 624 s. S. 7–111. 

20. Jejhenbaum B. M. Kak sdelana «Shinel'» 

Gogolja = How Gogol's «The Overcoat» was made // Je-

jhenbaum B. M. «Skvoz' literaturu». Leningrad : 

Academia, 1924. S. 171–195. 

 

Статья поступила в редакцию 15.05.2023; одобрена после рецензирования 03.06.2023; принята к публикации 

22.06.2023. 

The article was submitted on 15.05.2023; approved after reviewing 03.06.2023; accepted for publication on 22.06.2023.  

 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

____________________________________________ 

© Галанова В. А., 2023 

Таинственное в романтической эпике Федора Глинки 27 27 

Научная статья 

УДК 821.161.1 

DOI: 10.20323/2499_9679_2023_3_34_27 

EDN: ZNRGYD 

Таинственное в романтической эпике Федора Глинки 

Валерия Александровна Галанова  
Аспирант кафедры русской литературы, Ярославский государственный педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского. 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1 
galanova712@ yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-6292-2903 

 
Аннотация. В статье рассматривается мотив таинственного, концепт «тайна» в романтических поэмах 

поэта XIX века Федора Николаевича Глинки. Тайна занимала важное место в творчестве русских и европейских 

поэтов-романтиков. Немецкий поэт-романтик Людвиг Уланд еще в начале XIX века в статье «О романтическом» 

определяет бесконечное стремление человека постигнуть нечто сокровенное, возвышенное. Профессор 

М. М. Смирнов выделил ключевые детали, являющиеся отличительными признаками романтической тайны. В 

первую очередь исследователь отмечает сильное чувство таинственного, ставшее одним из главных отличий 

романтиков от большинства их предшественников. Мотив тайны в романтических произведениях нередко 

оказывается одним из ключевых мотивов. Само восприятие, понимание тайны в поэмах достигается при 

помощи откровений, видений, пророчеств, получаемых героем поэмы. Романтическую тайну отличает 

необычный герой или необычные обстоятельства. Ключевое внимание уделяется поэмам Федора Глинки «Дева 

карельских лесов», «Карелия, или заточение Марфы Иоанновны Романовой» и «Таинственная капля». Поэма 

«Дева карельских лесов», написанная в 1828 году, повествует о герое, столкнувшемся с таинственной природой 

Русского Севера и загадочными местными жителями. В поэме «Карелия, или заточение Марфы Иоанновны 

Романовой», созданной в 1830 году, речь также идет о природе карельского края. Главная героиня поэмы, 

оказавшись в ссылке, знакомится с местной природой и обычаями и в итоге возвращается из ссылки. Поэму 

высоко оценил Александр Сергеевич Пушкин в своей рецензии. В поэме «Таинственная капля», 

опубликованной в 1871 году, сюжетом становится апокрифическое сказание о Благоразумном разбойнике, 

сумевшем найти путь к спасению души. 
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Abstract. The article considers the motif of the mysterious and the concept «mystery» in romantic poems of the XIX 

century poet Fyodor Nikolayevich Glinka. Mystery occupied an important place in the work of Russian and European 

Romantic poets. In his early 19th century article «On the Romantic», the German Romantic poet Ludwig Uhland 

defined the infinite human desire to comprehend something intimate and sublime. Professor M. M. Smirnov identifies 

the key details that are the distinguishing features of a romantic mystery. First of all, the researcher notes the strong 

sense of the mysterious, which became one of the main differences between the Romantics and most of their 

predecessors. The motif of mystery in Romantic works is often one of the key motifs. The very perception, 

understanding of the mystery in the poems is achieved through revelations, visions and prophecies received by the hero 

of the poem. The romantic mystery is distinguished by an unusual hero or unusual circumstances. Particular attention is 

paid to Fyodor Glinka's poems «The Maiden of the Karelian Forests», «Karelia, or the Imprisonment of Marfa 
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Ioannovna Romanova» and «The Mysterious Drop». The poem «The Maiden of the Karelian Forests», written in 1828, 

tells the story of the hero confronted with the mysterious nature of the Russian North and the enigmatic locals. The 

poem «Karelia, or the Imprisonment of Marfa Ioannovna Romanova», written in 1830, also speaks about the nature of 

the Karelian region. The poem's protagonist, being in the exile, learns about local nature and customs and eventually 

returns from her exile. The poem was highly appreciated by Alexander Sergeevich Pushkin in his review. In the poem 

The Mysterious Drop, published in 1871, the plot is the apocryphal tale of the Prudent Robber who managed to find the 

way to salvation of his soul.  

Key words: the mysterious; mystery; F. Glinka; romanticism; poem; romantic poem; romantic mystery 
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Роль таинственного и тайны  

в русской и зарубежной литературе 

Таинственное, тайна занимали важное место в 

поэтике романтизма начала XIX века (вразрез с 

апологией рационализма в поэтике классицизма). 

Например, в работе Людвига Уланда, одного из 

крупнейших немецких поэтов-романтиков, автор 

подчеркивает, что бесконечное окружает челове-

ка, тайну божества и мир. В своей статье «О ро-

мантическом» 1807 г. он отмечает: «От человека 

скрыто, чем он был, есть и будет. Очарователь-

ны и ужасны эти тайны. Лучшие силы души тя-

нутся с бесконечной тоской в бесконечную даль. 

Это мистическое проявление нашего глубочайше-

го духа в образе, это вторжение мирового духа, 

очеловечение божественного: предчувствие бес-

конечного в видимом и воображаемом и есть ро-

мантическое» [Цит. по: Смирнов, 2001, с. 161]. 

Профессор Московского университета 

А. А. Смирнов посвятил этой важной теме свою 

статью «Принцип романтической тайны в лирике 

Пушкина и Прешерна» (к юбилею великого рус-

ского и словенского поэтов) [Смирнов, 2001, 

с. 88]. Он подчеркивает, что существует сфера 

жизни, особым, таинственным образом связыва-

ющая поэтов и поэзию с общими началами Бытия. 

Лирический субъект приобщается к ценностным 

сторонам романтического идеала благодаря таин-

ственности места действия. Исключительно раз-

витое чувство таинственного стало важнейшим 

отличием романтиков от большинства их предше-

ственников, прежде всего, конечно, классицистов. 

Ученый выделяет два истока романтической тай-

ны: природный и душевный. Ценность душевного 

состояния, переживающего столкновение с ро-

мантической тайной, А. А. Смирнов называет не-

передаваемой, неизъяснимой, высшей по многим 

параметрам. 

Еще в одной статье А. А. Смирнова «Поэтиза-

ция легенды в романтической лирике 

А. С. Пушкина» говорится о том, что главной 

формой поэтизации легенды в романтическом 

сознании XIX века становился принцип тайного, 

чудесного превращения, лежащего в основе исто-

рического факта. Эстетике таинственного, чудес-

ного романтики придали конструктивно мировоз-

зренческий статус, отказавшись от принципа эпи-

ческой дистанции, с помощью которого класси-

цисты утверждают прошлое как предмет эпопеи. 

При этом эпопею А. Смирнов называет самым 

высшим из всех словесным искусством [Смирнов, 

1999, с. 25]. 

В творчестве романтиков одним из ведущих 

мотивов зачастую оказывается мотив тайны, ко-

торый можно назвать «тайнознание», что означает 

уровень непостижимого, невыразимого, сверхчув-

ственного. Понимание тайны там достигается 

особым путём. В поэмах это откровение, видение 

или пророчество – то есть такое состояние, кото-

рого трудно достичь в обыкновенной жизни. До-

нести его до остальных способны только избран-

ные, те, кто, согласно поверьям, наделён особен-

ным даром. Отличается романтическая тайна тем, 

что её сопровождают особенная ситуация и осо-

бенные герои. Если же герой будет не особенным, 

а обычным, то необычными вокруг него будут 

обстоятельства. Но и награда для героя, сумевше-

го преодолеть преграды, полагается достойная. 

Именно прошедший этот путь оказывается из-

бранным, пророком, способным увидеть недо-

ступное обычному взору. 

Роль тайны в «карельских» поэмах Федора 

Глинки «Дева карельских лесов» и «Карелия, 

или заточение Марфы Иоанновны Романовой» 

В русской поэме 1828 г. Федора Глинки «Дева 

карельских лесов» романтическая тайна занимает 

ключевое место [Глинка, 1939, с. 101]. Основой 

сюжета становится история о том, как офицер 

прибывает в карельский край, где знакомится с 

девушкой и ее отцом-отшельником. При этом имя 

героини не раскрывается, также представляя 

своеобразную тайну. В поэме Ф. Глинки «Дева 

карельских лесов», как и в поэме Е. Баратынского 

«Эда» [Баратынский, 1979, с. 24], присутствует 
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образ незнакомого гостя. В отличие от «Эды», 

поэма Глинки следует скорее пушкинским сюже-

там модели «Евгения Онегина» – герой не соблаз-

няет девушку (ее отец – отшельник, место дей-

ствия – таинственные леса и скалы Карелии). 

Тайны природы, их эпический колорит Глинка 

выдвигает на первый план вместе с таинственны-

ми природными чертами образа героини. 

Тайна поэмы Федора Глинки романтически-

глобальна и монументальна. Многократно повто-

рённое слово «тайна» отображает эсхатологиче-

ские, апокалиптические мотивы, значение кото-

рых играло немаловажную роль в христианстве. 

Рассказывая о судьбе отшельника – жителя Ка-

рельского края, Глинка его устами рассказывает 

историю от сотворения мира до конца света, сви-

детелем которого становится сама природа.  

Еще одна поэма, посвященная карельскому 

краю, «Карелия, или заточение Марфы Иоаннов-

ны Романовой» увидела свет в 1830 году. Поэма 

«Карелия или заточение Марфы Иоанновны Ро-

мановой» привлекла внимание Пушкина, и через 

некоторое время он пишет положительную рецен-

зию на поэму Федора Глинки. Действие поэмы 

происходит в Смутное время. Главная героиня 

поэмы, Марфа Иоанновна Романова, попадает в 

ссылку в карельский край, и там благодаря встре-

че с монахом, находит духовную силу и утеше-

ние. Сам концепт «тайна» у Пушкина и Глинки 

имеет ключевое значение. Имеет сходство и образ 

таинственного старца в творчестве Пушкина и 

Глинки. У Пушкина это финский старец в поэме 

«Руслан и Людмила», у Глинки – отшельник в 

поэме «Дева Карельских лесов» и «Карелия, или 

заточение Марфы Иоанновны Романовой», при 

этом если у Пушкина старец условно-сказочный, 

то у Глинки – христианский, на фоне реальной 

сказочной природы. 

В 1830 году Александр Пушкин, близко зна-

комый с Ф. Глинкой, пишет рецензию на данное 

произведение «Описательное стихотворение в 

четырёх частях Фёдора Глинки», которая была 

опубликована в «Литературной газете». 

Н. К. Замков в своей работе «Пушкин и Глинка» 

уточняет, что первоначально рецензия была ано-

нимной, и только в 1910-е годы Л. М. Гофман су-

мел установить её автора [Замков, 1917, с. 78]. 

Ю. Г. Оксман в комментариях к поэме уточняет, 

что первоначально вариантом начала рецензии на 

«Карелию» является набросок «Москва была 

освобождена…», содержащий краткий пересказ 

поэмы и исторической основы, послужившей ма-

териалом для произведения [Оксман, 1936, с. 325]. 

В начале рецензии Пушкин называет Фёдора 

Глинку, как и Евгения Баратынского, оригиналь-

ным поэтом. При этом Пушкин уточняет, что из 

всех русских поэтов Фёдор Глинка «может 

быть, самый оригинальный» [Пушкин, 1977, 

с. 461]. Описывая творчество Глинки, поэт отме-

чает его характерные особенности и узнаваемый 

стиль. Отличительными чертами названы 

«небрежность рифм и слога», яркость и ориги-

нальность оборотов, простота, сочетаемая с изыс-

канностью, теплота чувств, однообразие мыслей и 

при этом свежесть живописи. В качестве доказа-

тельства публикуются отрывки из поэмы «Каре-

лия», в которой «как в зеркале, видны достоин-

ства и недостатки нашего поэта» [Пушкин, 

1977, с. 462]. В рецензиях Пушкина на творчество 

Евгения Баратынского и Фёдора Глинки сделан 

акцент на слове «оригинальный». «Баратынский 

принадлежит к числу отличных наших поэтов. 

Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы ори-

гинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно 

и независимо, между тем как чувствует сильно и 

глубоко» [Пушкин, 1961, с. 108], – пишет Пушкин 

в отрывке «Баратынский». 

Различается и отношение поэтов к природе, 

Карельскому краю. У Баратынского грозный 

край – фон, на котором происходит действие. Он 

описывает его следующими словами: «Суровый 

край, его красам, / Пугаяся, дивятся взоры; / На 

горы каменные там / Поверглись каменные горы; / 

Синея, всходят до небес // Их своенравные грома-

ды; / На них шумит сосновый лес; / С них бурно 

льются водопады» [Баратынский, 1982, с. 156]. 

Здесь явственно звучит тема начал, чистых исто-

ков. При этом пейзажи Баратынского не столько 

органичны, сколько несут угрозу (она, по сути, 

реализована в сюжете «Эды»). У Глинки же Каре-

лия живая, её природа не декорация, а такой же 

герой повествования: «Пуста в Кареле сторона, / 

Безмолвны Севера поляны, / В тиши ночной, как 

великаны, / Восстав озёр своих со дна, / В выси 

рисуются обломки – / Чуть уцелевшие потомки / 

Былых, первоначальных гор» [Глинка, 1986, 

с. 15]. В этом тоже заключается различие воспри-

ятия Глинки и Баратынского. Для Глинки природа 

Карельского края становится своей и родной, для 

Баратынского остаётся пугающей. 

Пушкин в своей рецензии «Описательное 

стихотворение в четырёх частях» на поэму Фё-

дора Глинки «Карелия, или заточение Марфы 

Иоанновны Романовой называет Федора Глинку 

одним из самых оригинальных поэтов. Если во 

фрагментах рецензий на творчество Баратынско-
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го шла речь об отношении критиков к поэме 

«Эда», то в данной рецензии критические работы 

не упоминаются вовсе. В данной работе автор 

рецензии сам отказывается от критического раз-

бора, вместо него демонстрируя несколько от-

рывков из поэмы. Значительно отличаются от-

рывки, представленные в рецензии в качестве 

примера. В рецензии на поэму Евгения Баратын-

ского Пушкин приводит два небольших отрывка 

в качестве примера. В рецензии на поэму Фёдора 

Глинки тоже представлены два отрывка, но их 

объём занимает почти две страницы. В данных 

отрывках идёт речь о впечатлениях, произведён-

ных природой Карельского края, и её различных 

состояниях в течение года. Начинается отрывок 

описанием прибытия в Карельский край, с по-

мощью которого Пушкин знакомит читателей с 

Карелией Глинки. Приведённый отрывок сопро-

вождается пояснением Пушкина. В скобках поэт 

уточняет, что в данном фрагменте монах расска-

зывает о своём прибытии в Карелию. В качестве 

примера приводит отрывок, начинающийся с 

рассказа о пожаре. С самого начала произведе-

ния читатель знакомится с обликом Карелии. В 

начале рецензии читатель узнаёт о том, что речь 

пойдет о северном, холодном крае. Затем речь 

идёт о «диком» крае, который предстаёт в разные 

времена года суровым и прекрасным. От описа-

ния Карелии лирический герой переходит к опи-

санию местных жителей и особенностей их язы-

ка. Затем Карелия описывается не только суро-

вой, но и «музыкальной», лирический герой вос-

хищается голосом птиц, леса, ручьёв. Завершает 

отрывок описание могучего водопада Кивач. 

Впервые этот водопад был воспет Державиным в 

одноимённом стихотворении. Вслед за Держави-

ным Фёдор Глинка восхищается его силой и мо-

гуществом. Во втором отрывке Пушкин повест-

вует о мифической стране духов. Завершается 

отрывок описанием чудесной страны и сравне-

нием её с суетным светом. Методом отрицания 

лирический герой перечисляет пороки и недо-

статки, которых нет в Карельском крае. На этом 

Пушкин завершает рецензию, никак не коммен-

тируя последний фрагмент, оставляя за читате-

лем право самому сделать выводы о творчестве 

Фёдора Глинки. 

Выше уже говорилось об интересе Пушкина к 

Глинке и его поэмам, о том, что позднее творче-

ство Пушкина было связано с личными историче-

скими и христианскими исканиями поэта, а тако-

вые как раз и характерны для поэм Глинки. Но 

важно сказать ещё об одном сходстве, сближении 

Пушкина и Глинки – автора эпических поэм о 

Русском Севере. Речь идёт о тяге обоих русских 

поэтов к тематике и мотивам Истоков, понимае-

мых как исторические христианские, а также и 

природно-первородные. С точки зрения эпико-

романтической традиции – самый благодатный 

материал: это подметил ещё Ломоносов («Ода, 

выбранная из Иова») и развил Глинка (поэма 

«Иов»). Ломоносову, как и Глинке-романтику, 

были не просто близки и понятны, но и дороги и 

исторические, и народно-романтические черты, 

присущие Северу, своего рода потенциал Русско-

го Севера. Данный потенциал все названные ав-

торы опоэтизировали в жанрах эпических. 

Таинственное в поэме Федора Глинки 

«Таинственная капля» 

Поэма «Таинственная капля» написана Федо-

ром Глинкой в 1859 году и вышла в свет в 1871 

году. Произведение основано на предании о двух 

разбойниках, распятых возле Христа, Дисмасе и 

Гестасе. Гестас, прозванный Безумным разбойни-

ком, так и не отрёкся от греховной жизни, в отли-

чие от Дисмаса, который покаялся и получил 

прощение и был прозван Благоразумным разбой-

ником. Сюжет раскрывает апокрифическое сказа-

ние о том, как Пресвятая Мария своим грудным 

молоком вернула к жизни младенца, умиравшего 

в семье разбойника, который захватил Святое Се-

мейство на пути в Египет. Именно народные ду-

ховные традиции, сочетающие религиозную тему 

и фольклор, стали основой произведения.  

Концепт «тайна» по-разному отмечался чита-

телями и критиками. Некоторые из них обращали 

внимание на атмосферу таинственности, создан-

ную на вечерах во время публичного чтения поэ-

мы женой писателя. Критик М. А. Дмитриев об-

ращает внимание на одно из употреблений поня-

тия «таинственный», в связи с которым подозре-

вает Глинку в неправославных взглядах. Поводом 

для подозрений стали строчки: «Таинственно-

зачатая от Бога, / Таинственно зачавшая Его». В 

своем замечании Дмитриев отмечает: «на стран. 

15. Глинка верует в conception immaculé» (в без-

мужнее зачатие самой Богородицы, ставшее дог-

матом в католическом мировоззрении уже в XX 

веке) [Глинка, 1986]. Возможно, указание на по-

дозрительность этого выражения стала поводом 

для исправлений в издании 1871 года. В итоге 

стих звучал следующим образом: «Сама быв дар 

родителям от Бога, / Таинственно-зачавшая 

Его…» В этом случае очевидно, что Глинка ясно 

отделял таинственность от двусмысленности и не 
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желал, чтобы появились сомнения в его вере или 

упрёки в слишком вольном истолковании свя-

щенного текста [Цит. По: Коровин, 2009, с. 179]. 

Говоря о понятии «тайна», можно отметить, 

что само название поэмы даёт представление о 

том, что читателю предстоит разгадать некую 

тайну, понять, что представляет собой капля и 

почему она названа таинственной. Словосочета-

ние «таинственная капля» встречается в начале и 

в конце произведения. В середине поэмы о ней 

неоднократно упоминали различные пророки, по-

вествуя о том, что Спаситель откроет с её помо-

щью потерянный Рай. 

В начале поэмы автор пересказывает пале-

стинскую легенду о том, как Богородица спасла в 

пустыне ребёнка разбойника, напоив молоком. 

Таинственной каплей в этом случае названа капля 

молока, даровавшая жизнь. Оба ключевых персо-

нажа, Иисус и разбойник, являются романтиче-

скими героями, и при этом окружены ореолом 

таинственности и наделены противоположными 

качествами. Если Иисус оказывает помощь ближ-

нему, то разбойник причиняет страдания. Иными 

словами, деятельность одного направлена на со-

зидание, а деятельность другого – на разрушения. 

Но в финале судьбы обоих вновь пересеклись, и 

под конец жизни преступник нашёл в себе силы 

не только раскаяться, но и поверить в могущество 

Сына Божьего. В итоге разбойник стал первым из 

людей, вошедших во вновь обретённый Рай. Он 

же стал свидетелем силы таинственной капли. Он 

обрёл таинственную каплю в самом начале своего 

жизненного пути, будучи спасённым молоком 

Богородицы. Впитав эту каплю в младенчестве, 

разбойник, свернув с праведного пути, всё же су-

мел под конец жизни вернуться к свету, став сви-

детелем новой силы таинственной капли – капли 

крови распятого Христа, открывшей Рай, ранее 

недоступный людям. 

Ключевое значение имеет и время действия. 

Время суток, во время которого происходит часть 

действия, – ночь. Святое Семейство совершило 

бегство в пустыню, чтобы избежать бесчинства 

Ирода, и в это время встретилось с разбойниками. 

Ночь является таинственным, загадочным време-

нем, поскольку, во-первых, темнота всегда симво-

лизирует неизвестность, страх перед которой яв-

ляется одним из самых сильных. Во-вторых, ночь 

является тем временем суток, которое не удаётся 

застать полностью. Это – время сна, во время ко-

торого приходят таинственные сновидения. Это – 

время действия преступников и злых сил, для ко-

торых свет дня является губительным. Наконец, 

это – время конца одного дня и одновременно – 

начало другого.  

Тайна любви представляет в поэме одно из 

главных мест. Не случайно эта тайна становилась 

основой многих литературных произведений. 

Многочисленные эпизоды из Библии дают этому 

подтверждение. Именно любовь даёт начало жизни 

на Земле. Любовь праведников к Богу даёт воз-

можность спастись целым народам и открыть 

неизведанное. Любовь человека к ближнему дарит 

жизнь, способствует бесценным жертвам и пра-

вильному выбору. Родительская любовь позволяет 

не терять семейной связи и вернуться даже тем, кто 

свернул с пути. Любовь и сострадание Богородицы 

помогли спасти даже того, кто сознательно всю 

свою жизнь стремился жить за гранью человече-

ских законов. В конце концов, любовь Иисуса 

Христа к людям возрождает потерянный Рай не 

только на небе, но и в душе каждого. В финале по-

эмы открывается значение таинственной капли – 

это последняя капля крови, снятая копьём римско-

го легионера с груди распятого Христа. Она стала 

яркой звездой, открывшей людям Рай. Первым из 

людей, ступивших в Рай после смерти, стал Благо-

разумный разбойник, раскаявшийся, будучи распя-

тым на Голгофе. В данном случае романтический 

образ разбойника, любимый многими поэтами и 

писателями, получает новое осмысление. Спасён-

ный в детстве, он свернул с пути, но сумел в конце 

жизни возвратиться к вере. 

Образ тайны находил отражение и в большом 

количестве литературных и народных сказок. 

Стремление героев разгадать загадку, найти ответ 

становилось в основе сюжета. Ради разгадки тай-

ны герою приходилось пройти тяжёлые испыта-

ния. В ряде народных сказок слово «тайна» нахо-

дится в заглавии сказки, и читатель сразу понима-

ет, что речь пойдёт о чём-то сокровенном, что 

предстоит разгадать. Известны, к примеру, ин-

дийская сказка «Заветная тайна», азербайджан-

ская сказка «Тайна дружбы», итальянская сказка 

«Тайна Флорио», японская сказка «Тайна» и ав-

стрийская сказка «Таинственное подземелье». Во 

всех случаях герои сталкиваются с загробным ми-

ром, потусторонним или миром неживых. Благо-

даря своим качествам они открывают тайну и 

сталкиваются с запретным, сокровенным. Подоб-

ный мотив наблюдается и в произведении «Таин-

ственная капля». Именно там герой сталкивается 

с запретным и неизведанным, часто совершает 

ошибки, но благодаря таинственной капле обрета-

ет защиту и перед смертью приходит к спасению.  
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Тайна сновидений и предсказаний проявляется 

в различных эпизодах поэмы. В тексте поэмы не-

однократно упоминаются пророчества, обещаю-

щие спасение для каждого человека. Адам и Ева 

после изгнания слышат пророчество, обещающее 

пришествие Спасителя и возвращение Рая. Они 

стали одними из немногих узревших Эдем, для 

прочих же людей Рай представлял тайну. Святое 

Семейство, узнав благую весть, слышит о буду-

щем предназначении сына Марии. Многочислен-

ные пророки слышат Глас Господень и стремятся 

донести людям истину, то есть тоже раскрывают 

тайну. Мотив тайны в поэме Глинки выступает 

сюжетообразующим, концептуальным в образной 

структуре произведения. Тем самым подтвержда-

ется романтическая природа поэмы, её художе-

ственной поэтики, при том что библейская худо-

жественная образность остаётся ведущей. Как бы-

ло сказано ранее, тайна любви в итоге остаётся 

наиболее важной для автора. Именно её он пыта-

ется разгадать на протяжении всей поэмы, и в 

итоге находит свой ответ. Мотив любви, понима-

емой как библейски религиозное чувство, всё же 

подключается к романтической специфике поэмы 

Глинки, как, впрочем, и ведущий мотив тайны. 

Всё это определяет художественное своеобразие и 

художественное новаторство поэмы Глинки «Та-

инственная капля». Впрочем, значительное худо-

жественное новаторство присуще всем поэмам 

этого автора, о чём уже говорилось выше. 

В поэме «Таинственная капля» автором в пол-

ной мере раскрываются пять составляющих ро-

мантического концепта тайна. Тайна ночи, мотив 

которой неоднократно встречался в различных 

романтических произведениях, фигурирует в раз-

личных эпизодах произведения, где в ночное вре-

мя свершаются чудеса и те события, которые ста-

нут переломными в данном произведении. Тайну 

любви представляет любовь Иисуса Христа ко 

всему человечеству, которая является спаситель-

ной для целого мира. Тайна сновидений, предска-

заний и тайна библейской мудрости реализуется в 

речи различных персонажей, пророков, которые 

повествуют о пришествии Спасителя. Наконец, 

тайна творчества составляет основу романтиче-

ских произведений, где сам поэт предстаёт из-

бранным носителем дара, полученного свыше, и 

божественной тайны, которую он обязан донести 

до людей. Само произведение является ключом к 

высшей тайне. 
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Однако наибольшее количество претензий было высказано по поводу исторической стороны произведения. 

Положительные отзывы публиковались чаще в региональной прессе, отрицательные – в консервативной 

столичной. Одной из причин критики было то обстоятельство, что поэма была выдвинута на соискание 

Ленинской премии. Впрочем, замечания к поэме и лично к автору были обусловлены не только 

художественными и политическими, но и субъективными факторами. Это было отмечено и заграничной 
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М. Нага советскому критику М. П. Лобанову. 

Ключевые слова: Е. А. Евтушенко; «Братская ГЭС»; рецепция; рецензирование; критика; журналистика; 

М. П. Лобанов; М. Наг 

Для цитирования: Бит-Юнан Ю. Г., Нагорная М. Р. Поэма Е. А. Евтушенко «Братская ГЭС» в оценке совет-

ской критики 1960-х гг. // Верхневолжский филологический вестник. 2023. № 3 (34). С. 34–45. 

http://dx.doi.org/10.20323/2499_9679_2023_3_34_34. https://elibrary.ru/UMOZUT 

Original article 

E. Evtushenko’s poem «The Bratsk Station» as reviewed by the soviet critics of the mid-1960s 

 

Yuri G. Bit-Yunan
1, Margarita R. Nagornaya

2  
1
Doctor of philological sciences, professor at the department of literary criticism, faculty of journalism, Institute of mass 

media and advertising, Russian state university for the humanities. 125047, Moscow, Miusskaya square, 6; professor at 

the department of cultural policy management, Institute of Public Service and Administration,  «RANEPA»  
2
Postgraduate student at the department of literary criticism, faculty of journalism, Institute of mass media and advertis-

ing, Russian state university for the humanities. 125047, Moscow, Miusskaya square, 6; specialist at the faculty of jour-

nalism, Institute of Public Service and Administration, «RANEPA» 
1
bityunan@gmail.com, https://orcid.org/0009-0007-3256-7895 

2
nagornaya.margarita.romanova@mail.ru, https://orcid.org/0009-0003-9998-8564 

mailto:bityunan@gmail.com
https://orcid.org/
mailto:nagornaya.margarita.romanova@mail.ru
https://orcid.org/


Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

Поэма Е. А. Евтушенко «Братская ГЭС» в оценке советской критики 1960-х гг. 35 

 

Abstract. The article studies how E. A. Yevtushenko's poem «The Bratsk Station» was received by the Soviet 

literary criticism in the mid-1960s. The main source for this research is reviews of Yevtushenko's poem, as well as his 

diaries and memoirs. Having analyzed the materials, the authors of the article conclude that the reviewing used to be 

quite active and often turned into polemics. Both genre and compositional as well as content features of the text were 

discussed. At the same time, most of the invectives expressed concerned the genre definition of the work as a number of 

critics refused to qualify «The Bratsk Station» as a poem, and insisted that it was rather a collection of verses Debates 

also arose over the phraseological features of the poem, as well as its composition. Yet, the greatest criticism targeted its 

historical side. Positive reviews would be found in the regional press more often than negative ones, while negative 

reviews were more frequent in the conservative metropolitan periodicals. A factor to escalate the dispute was the 

announcement that the poem had been nominated for Lenin Prize. Lastly, it is to be emphasized that criticisms did not 

only root in the artistic and political features of the text. Some were bound to be caused by the critics’ personal 

displeasure with Evtushenko. This was also noted by foreign audiences, as evidenced by a public letter from the 

Norwegian critic and translator of Russian literature M. Naga to the Soviet critic M. P. Lobanov.  
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Введение 

Популярность Е. А. Евтушенко в середине 

1960-х очень высока. Его поэтические сборники 

выходят один за другим [См. напр.: Евтушенко, 

1960; Евтушенко, 1962а; Евтушенко, 1962б]. По-

стоянно появляются переводы его стихотворных 

текстов [См., напр.: Jevtusjenko, 1963а; 

Jevtusjenko, 1963б; Yevtushenko, 1965а]. В 1959 г. 

он выступает как прозаик – и после этого публи-

кует еще несколько прозаических публицистиче-

ских текстов [См., напр.: Евтушенко, 1959а; Ев-

тушенко, 1962в; Евтушенко, 1962г]. Прославился 

Евтушенко и в качестве переводчика националь-

ной поэзии, а также – литературного критика. 

Характерно, что о Евтушенко как критике в 

1992 г. даже вышла научная монография [См.: 

Возчиков, 1992]. 

При этом в творчестве Евтушенко трудно 

найти тему, которой бы он не коснулся. Совет-

ский спорт, природа родного края, ценность оте-

чественной культуры, заграничные друзья СССР, 

конфронтация СССР и Запада, исторический 

путь России, счастливая личная жизнь и личная 

жизнь несчастливая. И это при том, что он – ав-

тор нескольких текстов, граничащих с политиче-

ской сенсацией, – например, «Бабий Яр» и 

«Наследники Сталина». 

Писатель с такими заслугами и такой литера-

турной репутацией нередко задумывается о со-

здании крупного произведения, которое характе-

ризовало бы масштаб его творческого дарования 

и его личности. Таким произведением стала поэ-

ма «Братская ГЭС», напечатанная в 4 номере 

журнала «Юность» в 1965 году [См.: Евтушенко, 

1965б]. 

Путь этот, по признанию самого Евтушенко, 

не был легким. Публикацию останавливали на 

разных этапах, требовали от автора правок и до-

работок – он упираться не стал. Главным про-

тивником публикации был, по словам Евтушен-

ко, председатель Идеологической комиссии ЦК 

КПСС Л. Ф. Ильичев. Однако его заместителю, а 

в скором времени руководителю Отдела культу-

ры ЦК КПСС Д. А. Поликарпову удалось Ильи-

чева обойти [См.: Евтушенко, 1998, с. 265–270].  

Поэма с тех пор перепечатывалась неодно-

кратно, обрела большую популярность и посте-

пенно стала ассоциироваться с фамилией «Евту-

шенко». Примечательно, что первые научные 

работы, основывающиеся на материале «Брат-

ской ГЭС», появились уже в 1967 г. [См.: Хохла-

чева, 1967; Банкетов, 1967]. И с тех пор это про-

изведение оставалось в поле зрения отечествен-

ных литературоведов. 

В 1972 г. Л. И. Лавлинским была защищена 

кандидатская диссертация «Гражданские мотивы 

в лирике 60-х годов», где поэма Евтушенко ана-

лизируется в социально-политическом контексте 

указанной эпохи [См.: Лавлинский, 1972]. 

Анализу языка и композиции поэмы отводит 

почти 20 страниц отечественный критик 

Е. Ю. Сидоров в монографии 1986 г. «Евгений 

Евтушенко. Личность и творчество» [См.: Сидо-

ров, 1987, с. 96–112.]. 

Самый, пожалуй, глубокий, академический ана-

лиз поэмы представлен в докторской диссертации 

В. П. Прищепы «Парадигма идейно-эстетических 

поисков Е. А. Евтушенко (1949–1998)». В четвер-
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той главе, «Проблемы жанровой эволюции лирико-

повествовательной поэмы. К вопросу о степени 

изученности жанра», изучается специфика образов 

в «Братской ГЭС», а также эволюция сюжета [См.: 

Прищепа, 1999, с. 300–342]. 

В 2009 году на основе этой диссертации 

Прищепой в соавторстве с журналистом и лите-

ратурным критиком В. В. Коминым была подго-

товлена монография «Он пришел в XXI-й век. 

Творческий путь Евгения Евтушенко». Глава о 

«Братской ГЭС» воспроизведена полностью 

[См.: Комин, Прищепа 2009, с. 267–292]. 

В 2010 году с незначительными изменениями 

была переиздана и монография Сидорова – на 

этот раз под заглавием «Граждане, послушайте 

меня! Евгений Евтушенко. Личность и творче-

ство». Раздел о «Братской ГЭС», конечно, был 

включен [Сидоров, 2010, с. 99–112]. 

Наиболее фундированной научно-популярной 

биографией Евтушенко можно считать вышед-

шую в 2017 году в серии «ЖЗЛ» книгу И. З. Фа-

ликова «Евтушенко. Love Story». В ней также 

уделяется большое внимание «Братской ГЭС». 

Фаликов описывает историю написания поэмы, 

рассказывает об отношениях Евтушенко с редак-

тором Я. В. Смеляковым. Однако основным ис-

точником для Фаликова являются мемуары Ев-

тушенко [См.: Фаликов, 2017, с. 236–238]. 

Таким образом, публикационная история поэ-

мы, ее поэтика и композиция уже были предме-

том изучения. В стороне, тем не менее, остается  

вопрос, представляющийся нам весьма важным, – 

восприятие поэмы в советской критике. Эта тема 

лишь затронута в монографии Фаликова [См.: 

Фаликов, 2017, с. 251–252] и диссертации Прище-

пы [См.: Прищепа, 1999, с. 307–317], однако их 

обращения к рецензиям о «Братской ГЭС» носят 

дескриптивный характер. История рецепции поэ-

мы в критике до сих пор не описана.  

Следует отметить, что реакция критики на 

творчество Евтушенко – это практически не ис-

следованное пространство. Исключение, пожа-

луй, составляет статья отечественного историка 

Т. Н. Красавченко «Евгений Евтушенко и его 

время в англоязычной критике», вышедшая в 

№ 2 журнала «Россия и современный мир» за 

2018 год [См.: Красавченко, 2018]. 

Цель данной статьи – восполнить пробел в 

истории изучения поэмы «Братская ГЭС», про-

анализировав характер ее восприятия в совет-

ской критике. 

«Братская ГЭС» в оценке советской критики 

1965–1966 годов 

Первоначальные замечания о поэме были 

вполне доброжелательными. Такова, например, 

заметка В. Филипповой в иркутской газете «Со-

ветская молодежь». Название статьи, «500 строф 

о человеке», говорящее. По мнению автора отзы-

ва, главное, что удалось Евтушенко, – увидеть в 

истории создания «Братской ГЭС» историю тех, 

кто создавал ее [См.: Филиппова, 1965]. 

Рецензия, опубликованная в «Литературной 

России» была более обстоятельной. Писатель и 

критик А. С. Горловский озаглавил свой обзор 

«Вступление в зрелость» [См.: Горловский, 

1965].  

Горловский отмечает, что Евтушенко – не тот 

автор, который легко поддается восторгу и изум-

лению – он всегда пытается разобраться в своих 

мыслях и эмоциях. Поэтому переход от произве-

дений малой формы к текстам масштаба «Брат-

ской ГЭС» закономерен. 

Евтушенко, согласно критику, очень повзрос-

лел. Если раньше он был до наивного добр, то 

теперь стал взрослее и строже, а его «Мягкая 

нежность к людям вообще сменилась строгой 

любовью к людям-труженикам» [Зд. и далее 

цит.: Горловский, 1965]. Вместе с тем, Евтушен-

ко начал избавлять от самолюбования, столь 

свойственного ему еще недавно. 

Однако многочисленные обращения автора к 

истории России обусловили ряд проблем: «Со-

блазн броских исторических ассоциаций, гигант-

ский объем материала, который поэт попытался 

охватить единым взглядом, определили и оче-

видную композиционную нестройность поэмы, и 

неровность поэтического языка». 

В целом же, заключает Горловский, поэма сви-

детельствует не только о профессиональном росте 

автора, но и о том, что высказанные на «недав-

нем» съезде писателей РСФСР опасения, что «жар 

поэмы будто бы был чрезмерно потеснен в нашей 

поэзии лирикой», беспочвенны (имеется в виду II 

Съезд писателей РСФСР, проходивший 3–7 марта 

1965 года – Ю. Б.-Ю., М. Н.). 

Куда более строгой была рецензия журнали-

ста и литературного критика И. П. Золотусского 

«Поэт и поэма», опубликованная «Литературной 

газетой» 12 июня [См.: Золотусский, 1965].  

Появления поэмы, согласно Золотусскому, 

ждали, она была анонсирована, публиковалась 

фрагментами – и фрагменты эти «не производи-

ли впечатления целого» [Зд. и далее цит.: Золо-
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тусский, 1965]. Нет у критика такого впечатле-

ния и теперь, когда поэма напечатана целиком.  

Дальше – еще один упрек, весьма серьезный: 

«„Братскую ГЭС” не прочтешь залпом. Она утом-

ляет – в середине начинаешь забывать то, что бы-

ло вначале, к концу не помнишь середину».  

Затем инвективы только обостряются. Евту-

шенко, по словам рецензента, «многословен», он 

«не экономит площадь», и зачастую так случает-

ся, что «истинные стихи могут стоять у него ря-

дом с откровенной декламацией». Будто есть два 

разных Евтушенко: поэт, владеющий чеканной и 

образной речью, и поэт, которого Золотусский 

характеризует как «приблизительного, „разма-

занного”». 

Противодействие двух «евтушенко» пагубно 

влияет и на содержание, и на композицию «Брат-

ской ГЭС». Однако еще хуже обстоит дело с ис-

торической стороной произведения. Здесь Евту-

шенко-поэт исчезает вовсе. Его место занимает 

«Евтушенко-иллюстратор, рассказчик, перекла-

дывающий на язык рифм известные факты». 

Золотусский, безусловно, отмечает, что в 

«Братской ГЭС» есть и удачные фрагменты, и 

удачные исторические ассоциации, но их не мно-

го. Поэтому текст не воспринимается как поэма. 

Далее указывается причина этой неудачи – 

«поверхностность». И это «старая болезнь Евту-

шенко». Золотусский признает, что в «Братскую 

ГЭС» Евтушенко «Пришел с признанием ее и с 

желанием преодолеть ее». Однако выздоровле-

ния, как можно судить по отзыву, еще не насту-

пило. 

Еще более суровый отзыв дал критик 

В. Д. Оскоцкий. Его рецензия «Чтоб не срывался 

голос…» появился на страницах «Комсомоль-

ской правды» 7 июля 1965 года [См.: Оскоцкий, 

1965]. 

Признав, что «Братская ГЭС» – результат 

большой работы и фактический новый этап в 

творчестве Евтушенко, Оскоцкий не без ехид-

ства отмечает, что «прорываются в ней и нотки 

упоения собственной самокритичностью, азар-

том самобичевания». 

Впрочем, на этом комплименты заканчивают-

ся – равно как и иронические замечания. Отме-

тив, что Евтушенко выступает как последователь 

Маяковского, Оскоцкий переходит к историче-

ской части поэмы, представляющей собой спор 

между древностью и современностью. Спор пуб-

лицистически неудачный, поскольку «вопреки 

собственному замыслу Е. Евтушенко и оставляет 

как раз за пределами своей поэмы эту битву идей 

в сегодняшнем мире» [Зд. и далее цит.: Оскоц-

кий, 1965]. Иначе говоря, согласно критику, по-

лемика о рабстве, которую символизирует еги-

петская пирамида, и обретенной свободой, кото-

рую эмблематизирует Братская ГЭС, восприни-

мается как относящаяся к прошлому. Однако 

борьба двух философий идет до сих пор.  

Те фрагменты поэмы, где речь об историче-

ских деятелях, тоже чаще всего неудачны. Здесь, 

пишет Оскоцкий, ни глубины, ни исторической 

точности. Вместо «подлинной „сути” России» у 

Евтушенко – «незатейливая вязь безлико-

описательных строк».  

В итоге – «Поэмы на глазах рассыпается на 

стихи, несущие в себе зерна настоящих поэтиче-

ских откровений, и стихи, лишенные единой 

сквозной мысли». 

Оскоцкий все же смягчается и делает автору 

несколько комплиментов, отмечает его намере-

ние написать текст, проникнутый духом граж-

данственности и т. д., и все же неудача есть не-

удача. 

Обсуждение «Братской ГЭС» было в разгаре – 

однако 15 июля «Литературная газета» напечата-

ла статью советской поэтессы А. Е. Адалис «Что 

есть поэма?»  

Именитый советский литератор рассуждала о 

композиционных и содержательных элементах, 

которые во взаимосвязи создают поэму. Рас-

смотрев и дисквалифицировав несколько опре-

делений, Адалис дает собственное: «Драма в 

присутствии очевидца – ее создателя. Драма, но 

такая, где вся соль и сила в ремарках». Объем же 

текста, согласно Адалис, роли не играет. Поэма 

не количеством строк измеряется. 

Не менее известный и авторитетный 

И. Л. Сельвинский через неделю в той же «Лите-

ратурной газете» ответил на это саркастически: 

«Деревянная кукушка / Отсчитала пять часов. / 

Вдруг подружка из опушки / Откликается на 

зов. / Но часы, уснув на даче, / Не тревожились 

нимало, / А живая, чуть не плача, / Куковала, ку-

ковала... // Драма налицо, а поэма, как считает 

Адалис, не зависит от размера» [Зд. и далее цит.: 

Сельвинский, 1965]. 

Безусловно, это не более чем шутка, в чем сам 

Сельвинский тут же и признается, однако шутка 

в данном случае – знак несогласия. Дело не в 

драматизме, рассуждает Сельвинский. Поэма – 

жанр, неразрывно связанный с историей и опи-

рающийся на коллизию. И эти условия, согласно 

Сельвинскому, не выполняются в ряде текстов, 

названных поэмами. В частности, Маяковский не 
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был автором поэм. О «Братской ГЭС» и говорить 

нечего: «Евтушенко расправляется со своим та-

лантом, как с кашей: он размазал свое произве-

дение на четыре тысячи строк, которые не 

сплавливаются в монолитное единство и распа-

даются на сборник стихотворений. Но в них уже 

прорезываются, как молочные зубки, эскизы от-

дельных характеров, написанных сочно и выпук-

ло». Вряд ли такое сравнение было бы восприня-

то самим Евтушенко как комплиментарное. 

19 августа против Адалис и Сельвинского вы-

ступил советский критик и литературовед 

В. И. Гусев [См.: Гусев, 1965]. С его точки зре-

ния, говорить об универсальных законах поэмы 

невозможно, поскольку поэмы бывают разные – 

например, лирические или эпические. Что же до 

«Братской ГЭС», то здесь все понятно: «Поэма 

Е. Евтушенко, во-первых, не удалась как поэма – 

это всем ясно, а во-вторых, те прекрасные куски, 

характеры и сцены, которые в ней есть, далеко не 

всегда лирические по своему характеру» [Гусев, 

1965].  

Кому именно понятно, что поэма не удалась, 

и каковы аргументы в пользу этого тезиса, по-

мимо уже приведенных, неизвестно. Впрочем, 

это и симптоматично. Гусев счел возможным не 

предполагать, а констатировать жанровое фиаско 

как факт. 

Скептически к разговору о законах и кризисе 

жанра, и не только поэмы, отнесся критик 

Б. М. Рунин. По его мнению, говорить о незыб-

лемых принципах в литературе давно не прихо-

дится, поскольку «представления о родах, видах 

и жанрах искусства совсем уже не те, что во вре-

мена Буало, и даже не те, что во времена Белин-

ского» [Рунин, 1965].  

О «Братской ГЭС» сказано было лаконично. 

Как поэма текст не состоялся. 

В сентябре в «Литературной газете» появился 

ответ поэта Я. Л. Белинского – «Картины мира и 

диалог со временем» [См.: Белинский, 1965]. 

Выразив несогласие со всеми, он заявляет, что у 

поэмы есть только один закон – «это закон ком-

позиции, чувство архитектоники». Впрочем, это 

же суждение служит почвой для солидарности с 

другими критиками: как и все, рецензировавшие 

«Братскую ГЭС», Белинский соглашается, что 

главы поэмы «далеко не всегда связаны этим 

„внутренним тяготением” в одно целое, в гармо-

ническую „солнечную систему”» [Белинский, 

1965]. 

Наряду с этим, теоретико-литературным спо-

ром, развивалась инициированная еще Золотус-

ским и Оскоцким дискуссия об исторической 

концепции «Братской ГЭС».  

Так, критик Г. А. Митин, автор достаточно 

благодушного отзыва о поэме, «Суть поэмы», 

отметивший, что Евтушенко следует долгу по-

эта-гражданина, тем не менее осуждает его за 

поверхностный взгляд на зарубежную историю: 

«Можно было бы резонно указать поэту на то, 

что тысячелетия, свидетельницей которых была 

пирамида, могли бы отложить в ее каменной па-

мяти более разнообразные картины, чем те, о 

которых она вспоминает» [Зд. и далее цит.: Ми-

тин, 1965].  

Не лучше дело и с интерпретацией отече-

ственного исторического процесса. Здесь, по 

определению критика, «колеса истории» нередко 

«буксуют в скользком грунте односторонности».  

О несостоятельности историографии в «Брат-

ской ГЭС» писал и поэт С. С. Наровчатов в ре-

цензии «Пафос гражданственности в нашей поэ-

зии», помещенной в июльском выпуске журнала 

«Коммунист» [См.: Наровчатов, 1965, с. 70–82].  

Причина всех проблем – в легкомысленности 

Евтушенко, поучительно пишет Наровчатов… и 

сам демонстрирует непростительную для клас-

сика легкомысленность – путает Чехова с Досто-

евским: «Чехов как-то сказал, что, если русскому 

гимназисту дать в руки карту звездного неба, он 

через час вернет ее вам исправленной. В чехов-

ских словах видится добрая, а не раздражитель-

ная усмешка» [Зд. и далее цит.: Наровчатов, 

1965, с. 78–80]. 

Тем не менее именно такой, гимназический 

подход, губит «огромное полотно», как Наровча-

тов называет «Братскую ГЭС». И дело не только 

в отсутствии исторической эрудиции. Евтушенко 

слишком многое себе позволяет, рассуждая о 

советском прошлом – реальном и не гипотетиче-

ском. Так, «резкое противление» вызывает у 

критика глава «Маяковский», в которой «Евту-

шенко гадает, как вел бы себя Маяковский в 37-м 

году „Быть может, поразумнел? Поправел? Тому, 

что ненавидел, все же сдался?”». 

Еще суровее критик пишет о главе «Ярмарка в 

Симбирске», где некий гимназист помогает некой 

пьяной женщине подняться и ведет ее домой. 

Сердобольный гимназист, уверен Наровчатов, – 

это Ленин. Пьяная женщина – Россия. «Будем 

называть вещи своими именами: великое и пре-

красное двуединство Ленин–Россия предстает 

здесь в нелепом виде», – резюмирует критик. 

В то же время в печати появлялись и положи-

тельные отзывы о поэме. Весьма благодушно, 
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хотя и лаконично отозвался о «Братской ГЭС» 

критик «Вопросов литературы» М. М. Кораллов 

[См.: Кораллов, 1965, с. 95–96]. Похвалил Евту-

шенко, правда тоже мимоходом, Л. А. Теракопян 

в статье с говорящим заглавием «Преодоление 

инфантильности», опубликованной «Трудом» 

[См.: Теракопян, 1965]. 

Дружелюбный и достаточно обстоятельный 

отзыв «Люди против пирамид» дал Л. А. Аннин-

ский. Материал появился в сентябрьском выпус-

ке журнала «Дон» [См.: Аннинский, 1965].  

Указав на упрощения и натяжки в историче-

ских пассажах, Аннинский переходит к художе-

ственным особенностям. Он убедительно пока-

зывает, что Евтушенко аллюзирует не только на 

Пушкина, Лермонтова, Некрасова и Маяковско-

го, но и на Есенина, Пастернака, Блока и т. д. А 

главное – из Евтушенко, убежденно заявляет 

Аннинский, скоро выйдет большой поэт. Автор 

«Братской ГЭС» – уже не та личность, что 

утверждала себя «болезненно – истерикой и шу-

товством, упрямством и капризами», а та, кото-

рая «почувствовала теперь дыхание пределов, 

дыхание той последней темы, за гранью которой 

нет для нее жизни» [Аннинский, 1965, с. 162]. 

Тема эта – Россия. 

Однако впечатление от рецензии Аннинского 

вряд ли могло бы сравниться с впечатление от 

статьи диаметрально противоположной – и по 

эмоциональности, и по экспрессивности. В 9 но-

мере «Молодой гвардии» был напечатан боль-

шой разгромный отзыв М. П. Лобанова – 

«Нахватанность пророчеств не сулит» [См.: Ло-

банов, 1965а]. Географический фактор тоже 

должен был сыграть роль: «Молодая гвардия» – 

один из наиболее авторитетных и консерватив-

ных журналов Москвы. Ростовский «Дон» не мог 

составить ему конкуренцию. 

Сначала Лобанов судит Евтушенко-историка.  

Автор поэмы «берет на себя обязанности тол-

кователя исторических событий» [Зд. и далее 

цит.: Лобанов, 1965а]. Однако ему явно не доста-

ет эрудиции, «а главное – понимания подлинных 

серьезных критериев истории». Отсюда и «общая 

легковесность» исторического изложения, кото-

рая выражается в «несколько наивной имитации 

внешнего колорита эпохи».  

Спор пирамиды с ГЭС также подвергается 

критике: «Такой диалог возможен, конечно, как 

прием, хотя сконструированность его может 

обернуться отвлеченностью разговора. Этого и 

не избежал Евтушенко». Тон пирамиды «само-

довольно-резвый», поэтому читателю трудно 

«настроиться на волну истории».  

Суровой критике подвергается и образ бе-

тонщицы Нюшки, которая, узнав о своей бере-

менности, решила покончить с собой, но удер-

жалась от рокового поступка, увидев строящую-

ся ГЭС. Процитировав фрагмент из поэмы, где 

Нюшка представляется повествователю и спра-

шивает у того: «Что ты пялишь глаза? Тебе нуж-

но, / Чтобы жизнь рассказала свою?..», – Лобанов 

резюмирует, что проблема тут не только «в пло-

хих стихах», но и в непоследовательности самого 

автора: «Это Евтушенко-то пишет такие баналь-

ности, сам насмехавшийся над всякой рутиною, 

над „телегами” в искусстве и прочее?» Речь о 

стихотворении «Ракеты и телеги», опубликован-

ном в декабрьском номере «Юности» за 1959 г. 

[См.: Евтушенко, 1959б]. Это стихотворение о 

старых и новых формах в искусстве тогда вызва-

ло полемику. Впрочем, критики были более бла-

госклонны к Евтушенко, чем Лобанов [См., 

напр.: Ошанин, 1959; Боков, 1959; Барлас 1960]. 

Затем Лобанов переходит к анализу жанровой 

специфики «Братской ГЭС» и ее литературной 

базы.  

Называть «Братскую ГЭС» поэмой было бы 

неверно: она для этого слишком «пестрая». При-

чем слово «пестрая» употреблено эвфемистиче-

ски: «Пестроту поэмы Евтушенко не следует 

смешивать с такой внутренней сложностью серь-

езных нравственны исканий. Для этого она 

слишком мелка».  

В итоге, согласно Лобанову, вместо большого 

и серьезного произведения – серьезная неудача, 

«неудача, если можно так выразиться, самого 

творческого метода, источником которого явля-

ется пестрота внешних впечатлений», как ее ква-

лифицирует рецензент. 

Примечательно и то, что эта статья в несколь-

ко сокращенном виде была опубликована и в 

сборнике «Поэзия 1965 года». Некоторые инвек-

тивы даже были заострены [См.: Лобанов, 

1965б]. 

Октябрь начался для Евтушенко вполне бла-

гополучно. Его поддержал один из критиков 

журнала «Сибирские огни» – А. Клитко [См.: 

Клитко, 1965]. 

Однако намного важнее публикация статьи 

критика А.Н. Макарова на страницах «Знамени». 

Почти на 20 страницах авторитетный советский 

литературовед дает апологию как самой поэмы, 

так и ее автора. Его огромная, соотносимая по 

объему с самой «Братской ГЭС» статья разделе-
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на на несколько глав: «О поэме вообще и о поэте 

в частности», «Слово и образ в поэме», «Поэт и 

история», «Поэт и современники», «Поэт и ис-

кусство» [См.: Макаров, 1965]. 

В каждой части отмечаются какие-то недо-

статки, однако все они преподносятся как обу-

словленные или масштабом замысла, или недо-

статочной опытностью. Даже точнее – тем об-

стоятельством, что Евтушенко принадлежит к 

другому поколению: «Примат чувства над разу-

мом, эмоционального на рациональным – весьма 

характерная черта поэзии не одного Евг. Евту-

шенко, но и других представителей этого лите-

ратурного поколения. Их поэзия возникла в ре-

зультате нравственного потрясения, вызванного 

в людях этого поколения ломкой представлений 

о предыдущем историческом периоде» [Зд. и да-

лее цит.: Макаров, 1965, с. 229–230]. Отсюда – и 

неровности, отсюда и интерес к прошлому, в том 

числе печальному, настаивает критик. 

Шаткость композиции объясняется «граждан-

ским этическим пафосом», а так называемая «по-

верхностность» извиняется темпераментом поэта 

и его благородным политическим рвением, кото-

рое Макаров сравнивает с жаждой: «За всем этим 

как-то для некоторых критиков исчезало то, что 

двигательной силой поэзии Евг. Евтушенко была 

страстная жажда утверждения и не самоутвер-

ждения только, а утверждения животворящей 

силы революции, веры в духовные силы страны, 

веры в справедливость, в права человека и граж-

данскую роль искусства». 

Поддержал Евтушенко и А. Дубровин в но-

ябрьском номере «Знамени». Его статья «Пере-

читывая ленинскую статью. (О некоторых резер-

вах советской литературы)» представляла собой 

подробное обоснование того, что «Братская 

ГЭС» – это почти образцово советское произве-

дение, служащее партии и народу, сделанное из 

жизненного материала. Кроме того, Дубровин 

многократно цитирует ленинскую статью 1905 

года «Партийная организация и партийная лите-

ратура», доказывая, что и Евтушенко, и его со-

братья по перу – А. Т. Твардовский и М. К. Лу-

конин – верны ленинским установкам. Безуслов-

но, в числе великих поэтов назван и Маяковский. 

Таким образом Евтушенко оказался в наилучшей 

компании из всех возможных [См.: Дубровин, 

1965]. 

В декабре за Евтушенко заступился журнал 

«Урал». В декабрьском выпуске была напечатана 

статья историка философии и литературного 

критика А. Ф. Ереемева „От “Станции Зима” до 

„Братской ГЭС”» [См.: Еремеев, 1965].  

Евтушенко далеко не всегда был на высоте и 

«не раз брал фальшивые ноты», но им всегда ру-

ководило желание быть искренним, «жажда под-

линности», как выражается Еремеев [Зд. и далее 

цит.: Еремеев, 1965, с. 131–134].  

Далее рецензент выстраивает довольно слож-

ную интерпретационную конструкцию, цель ко-

торой – доказать, что «Бартская ГЭС» почти со-

вершенна, если рассматривать ее не как отдель-

ное произведение, а как третью в творческой 

биографии Евтушенко поэму: «Станция Зима» – 

«Откуда вы?» – «Братская ГЭС». 

В первой поэме, «Станция Зима», Евтушенко, 

по мнению критика, осмысляет происходящие в 

стране перемены. И не он один. То же и в «Отку-

да вы?». «Разрешение сомнений, поиски опоры – 

вот внутренний композиционный план поэм как 

“Станция Зима”, так и “Откуда вы?”» В «Брат-

ской ГЭС» Евтушенко наконец окончательно 

преодолевает свои сомнения. 

В заключительной части отзыва – шпилька по 

адресу Золотусского и Оскоцкого. Оба дали ре-

цензии, в которых есть «и верное и спорное». 

Удивляет же Еремеева ироническая интонация, 

ведь «речь идет о поэте, серьезность и чистоту 

намерений которого никто не может оспорить, 

который ищет самоопределения на путях граж-

данского служения людям». 

В декабре спор о «Братской ГЭС» вроде бы 

постепенно угасает, что вполне закономерно: 

текст опубликован еще в апреле. И вдруг обсуж-

дение поэмы возобновляется с новой силой. 

Впрочем, именно на этом витке рецепции и вы-

свечиваются те причины полемики, которые чет-

ко артикулированы ранее не были. 

«Евг. Евтушенко премию? Возражаем!» так 

называется статья, опубликованная «Вечерним 

Ленинградом» 24 декабря 1965 года [См.: Журба, 

Чуркин, 1965]. 

Повод к ее появлению – обнародование списка 

кандидатов на соискание Ленинской премии 1966 

года. Среди претендентов – множество писателей, 

«чье творчество давно и прочно нашло пути к 

сердцу читателей», как выражаются авторы за-

метки – прозаик П. Журба и поэт А. Д. Чуркин 

[Зд. и далее цит.: Журба, Чуркин, 1965]. К заслу-

женным и справедливо внесенным в список Жур-

ба и Чуркин относят А. Л. Барто, Ю. П. Германа, 

А. Е. Корнейчука, Л. Н. Мартынова и М. Танка. 

Однако в этом же списке они увидели и автора 

«Братской ГЭС», номинированного редакцией 
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«Юности». «Нам такое решение представляет по-

спешным», – заявляют Журба и Чуркин. 

Художественные достоинства у поэмы есть, 

признают авторы послания, однако «за редким 

исключением, Евг. Евтушенко дает очень по-

верхностное толкование событий и личностей 

прошлого». И в целом поэма «далека от совер-

шенства». 

Список соискателей Ленинской премии был 

опубликован «Литературной газетой» 18 декабря 

1965 г. Евтушенко, действительно, был выдвинут 

по инициативе редакции «Юности» [См.: Коми-

тет по Ленинским премиям в области литературы 

и искусства, 1965]. 

Интонацию Журбы и Чуркина, в общем-то, 

можно считать оправданной. Ленинская премия, 

пришедшая на смену Сталинской в 1956 году, 

считалась высшей государственной наградой. 

Когда ставки настолько высоки, полемика неиз-

бежна. Кроме того, ленинская премия, как и ста-

линская в свое время, гарантировала лауреату 

финансовое благополучие – пусть и на время – и 

защищала от критики, если только эта критика 

не была высшего административного происхож-

дения. 

15 января 1966 года на страницах «Литера-

турной газеты» против кандидатуры Евтушенко 

выступила и некая А. Усова, библиотекарь [См.: 

Усова, 1966]. По ее словам, именно библиотека-

ри лучше остальных знают «читательскую оцен-

ку современной книги вообще, в выдвинутой на 

премию – тем более» [Усова, 1966]. Евтушенко, 

по ее словам, премии пока не заслуживает, к то-

му же, рецензенты неоднократно отмечали недо-

статки в его поэме. 

10 февраля в газете «Советская Кубань» была 

помещена статья В. А. Михельсона и М. Савчен-

ко «Нужна особая взыскательность» [См.: Ми-

хельсон, Савченко, 1966]. Оба рецензента в то 

время – доценты кафедры отечественной литера-

туры в Краснодарском государственном педаго-

гическом институте.  

В их отзыве, по сути, никаких новых замеча-

ний, за вычетом, пожалуй, ремарки о языке Ев-

тушенко. Он, пишут они, пристрастен к суще-

ствительным с суффиксом «ость», а также слиш-

ком часто использует «сниженный язык», а 

именно – «вульгаризмы, блатной жаргон» [Ми-

хельсон, Савченко, 1966]. 

22 апреля когда в «Правде» по традиции публи-

ковались имена лауреатов премии, фамилии Евту-

шенко там не было… как, впрочем, и любых дру-

гих писательских имен. В 1966 г. премии были 

присуждены «за выдающиеся достижения в обла-

сти искусства» художникам С. В. Герасимову, 

А. А. Пластову, актерам С. А. Закариадзе и 

М. А. Ульянову, а также певице З. А. Долухановой. 

Впрочем, еще до публикации лауреатского 

списка в рецепции евтушенковской поэмы про-

изошел любопытный поворот.  

В февральском номере «Молодой гвардии» за 

1966 год содержалась статья с интригующим 

названием – «Ответ норвежскому критику» [См.: 

Лобанов, [Редколлегия журнала «Молодая гвар-

дия»], 1966]. Написана она была Лобановым, ан-

тагонистом Евтушенко, и ей было предпослано 

редакционное разъяснение. Согласно ему, 13 ок-

тября 1965 года в газете Рабочей партии Норве-

гии «Arbeiderbladet» появилось открытое письмо 

Мартина Нага, адресованное Лобанову. В самой 

газете это письмо было напечатано в сокращен-

ном виде – полная же версия была направлена в 

редакцию «Молодой гвардии». Написано оно, по 

заверению «Молодой гвардии», в «крайне раз-

вязном тоне», поэтому советский журнал от пуб-

ликации этого документа отказывается, «не же-

лая компрометировать автора „Открытого пись-

ма…”» [[Редколлегия журнала «Молодая гвар-

дия»], Лобанов, 1966, с. 274]. Однако и оставить 

дерзостное послание без ответа было бы непра-

вильно, поэтому редакция журнала попросила 

Лобанова ответить Нагу. 

Мартин Гуннар Наг (1927–2015) был норвеж-

ским поэтом, переводчиком, литературным кри-

тиком и историком литературы. Самые извест-

ные его литературоведческие работы посвящены 

творчеству К. Гамсуна. Р. Нильсена, Н. Грига, 

С. Обстфеллера. С 1950-х гг. Наг также перево-

дил на норвежский тексты русских авторов, в 

т.ч. – И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского и 

Л. Н. Толстого.  

В отличие от редакции «Молодой гвардии» 

мы полной редакцией письма, к сожалению, не 

располагаем. Но газетную публикацию мы 

разыскали [См.: Nag, 1966]. И – в отличие от 

«Молодой гвардии» – приведем хотя бы вы-

держки из нее. 

Наг действительно выражается прямолинейно 

и без обиняков. Так, он указывает на то, что Ло-

банов пишет «очень кисло и негативно и без по-

нимания» о «новой большой, красивой поэме 

Евтушенко „Братская ГЭС”» [Зд. и далее цит.: 

Nag, 1966]. Наг также настаивает, что «ни один 

из аргументов» Лобанова не является «реальным, 

обоснованным, убедительным». Да и вообще, 

дело не в желании разобраться в поэме Евтушен-
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ко – «это просто вопрос скрытого морализатор-

ства, коренящегося в маниакальном менталитете 

наставника».  

И все же, настаивает Наг, статья Лобанова 

«при всем своем интеллектуальном уродстве 

(осмелюсь заявить) заслуживает более глубокого 

анализа». Евтушенко, согласно Нагу, «опирается 

на ряд предшественников, в том числе, на Досто-

евского, Пастернака и Маяковского». Лобанов 

же «высмеивает» такой подход и называет Евту-

шенко «эпигоном, подражателем». Однако таким 

образом сам Лобанов проявляет «крикливое 

невежество». А в занесенной над автором 

«школьной указке» Наг видит «унтер-

офицерское предостережение»: Евтушенко обя-

зан как можно скорее стать человеком, «думаю-

щим и чувствующим, как все мы». Беда, правда, 

в том, что требования эти поступают от «эстети-

чески глухого человека». 

Да и вообще, многое в отношении Лобанова к 

Евтушенко объясняется Нагом личной неприяз-

нью критика к поэту: «Ну не „нравится” вам, Ло-

банов, пафос внутренней критики Евтушенко. 

Поэтому вы отчаянно пытаетесь найти квазиэс-

тетические аргументы в защиту своего гнева». 

Лобанов ответил Нагу не менее дерзостно, за-

явил, что тот вместо того, чтобы привести «зре-

лые суждения», без которых никакой дискуссии 

быть не может, только «ослепленно замахал ру-

ками» [Зд. и далее цит.: [Редколлегия журнала 

«Молодая гвардия»], Лобанов, 1966, с. 275–276]. 

Примечательна и ремарка Лобанова о компе-

тентности Нага в русском языке: «Вы вот, г-н Наг, 

почувствовали „желчность”  моей статье, значит, 

Вы можете в нашем русском языке многое уло-

вить». Вроде бы странно предположить, будто 

Лобанов не знал, что его корреспондент – пере-

водчик русской литературы. Переводы, выпол-

ненные Нагом были в ленинской библиотеке. То-

гда остается предположить, что Лобанова жгла 

досада, и он попытался задеть Нага за живое.  

Ведь и в этом пассаже слышится издевка: 

«Вы, г-н Наг, решили говорить о моей рецензии 

для „предостережения как в Советском Союзе, 

так и в других странах”. Ах, г-н Наг, какое же 

бремя заботы Вы на себя взяли! Подумать толь-

ко: прочитали критическую заметку о поэме Ев-

тушенко, и такая всемирная озабоченность, такая 

мировая скорбь! Можем Вас утешить: кажется 

нам, что народный дух вряд ли будет потрясен в 

основе своей без Евтушенко. Или уж не спасите-

лем ли русской литературы Вы стать порешили? 

Можете и тут успокоиться: вроде бы и без Вашей 

спасительной миссии русская литература не 

обижена мировым признанием».  

Статью Лобанова можно бы цитировать и 

дальше – но исключительно ради демонстрации 

его звенящей обиды. Фактически же спор был 

беспредметным. Примечательно при этом, что в 

опубликованной «Arbeiderbladet» редакции пись-

ма – ни слова о каких-либо предостережениях. 

Либо Лобанов додумывал за Нага, либо действи-

тельно отвечал на более полную версию текста. 

В заключение следовало бы отметить, что вы-

ступление Нага не было последним – оно было, 

пожалуй, неожиданным и, бесспорно, очень цен-

ным с точки зрения источниковедческой и биб-

лиографической. Из полемических ходов менее 

экзотических следует отметить статью Еремеева 

«Критические забавы», опубликованную в 9 но-

мере «Урала» за 1966 год. Еремеев, оправдывая 

Евтушенко практически во всем, переводит вни-

мание читателя на характер критической рецеп-

ции поэмы – и конкретного на одного из крити-

ков – на Лобанова, нанесшего несколько тяже-

лых ударов по произведениям одаренного поэта 

из эгоистических, как утверждает рецензент, со-

ображений [См.: Еремеев, 1966]. 

Заключение 

Проведенный нами анализ источников позво-

ляет сформулировать следующие выводы и вы-

двинуть следующие предположения. 

«Братская ГЭС» рецензировалась обильно как 

в столичной, так и в региональной прессе. В об-

суждении участвовали как именитые критики, 

так и рецензенты, чью авторитетность оценить 

трудно.  

Замечания были сделаны и относительно 

жанровой специфики, и относительно компози-

ции, и относительно языка произведения. Наибо-

лее частотными были критические ремарки от-

носительно исторической составляющей произ-

ведения. 

Впрочем, для любой отрицательной оценки и 

отрицательной интерпретации можно найти по-

ложительную оппозицию. И здесь выделяются 

два экстремума. Самый суровый отзыв о поэме 

поместил консервативный журнал «Молодая 

гвардия». Ему явно противостояли соотносимый 

по влиятельности журнал «Знамя», а также 

свердловский журнал «Урал». О бешеной попу-

лярности Евтушенко в провинции писал, кстати, 

еще в 1960 году А. Т. Твардовский в «Рабочих 

тетрадях 60-х годов» [См.: Твардовский, 1960]. 
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Спор о достоинствах и недостатках «Братской 

ГЭС» актуализировался после публикации спис-

ка кандидатов на Ленинскую премию 1966 года. 

Впрочем, разгромных отзывов не было. 

Решение не присуждать премии за достиже-

ния в литературе, очевидно, принималось не в 

комитете, а на уровне соответствующего отдела 

ЦК. И вряд ли похвалы или инвективы критиков 

сыграли или сыграли бы какую-либо роль. На 

это указывает, кстати, и то обстоятельство, что в 

прессе появилось всего лишь три рецензии, от-

нюдь не вредоносные. Кампании против Евту-

шенко – не было. Для проведения кампании 

необходимы запрос властной структуры (или 

властных структур) и сплоченность издательских 

сил. А также – авторитетность критиков. Здесь – 

ничего из указанного выше. Редакции изданий 

находятся в разных городах (Ленинград, Москва, 

Краснодар), временная дистанция между публи-

кациями – в несколько недель. И критики совер-

шенно разномастные. Сколько-либо влиятель-

ные, пожалуй, только Журба и Чуркин. Все-таки 

писатели с заслугами. 

Зато риторика этих трех отзывов подсказыва-

ет, что к Евтушенко относились как к юному и 

пока еще недостаточно солидному автору. Ха-

рактерно и то, что и Журба, и Чуркин, и те, кого 

они называют среди заслуживающих премии, 

старше Евтушенко на одно поколение.  

За полемикой о «Братской ГЭС» следили и за 

границей, о чем свидетельствует публикация От-

крытого письма Нага к Лобанову в “Arbeider-

bladet”. Характерно и предостережение, упомя-

нутое Лобановым. Очевидно, для заграничной 

аудитории Евтушенко оставался символом «де-

сталинизации» и хрущевской «оттепели». Фак-

тически – он эмблема эпохи перемен в СССР. 

Критика в его адрес могла восприниматься как 

свидетельство не того, что поэма небезупречна, а 

того, что эта эпоха подходит к концу. А вместе с 

ней – и политика мирного сосуществования. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности вербализации концепта «судьба» в романе 

А. И. Солженицына «В круге первом» на фоне его общеязыкового представления в соответствии со значениями 

основного вербализатора: 1) ‘таинственная сила, определяющая события чьей-либо жизни’, 2) ‘доля, участь, 

жизненный путь кого-либо’. На основе анализа сочетаемости абстрактного имени судьба, а также его 

синонимов рок, доля, участь, жребий выявляются гештальты – видимые маски, которые может надевать судьба 

как абстрактная сущность. В романе Солженицына судьба представлена как непредсказуемая, деспотичная по 

отношению к человеку персонифицированная сила. Собственно авторским является представление судьбы в 

облике начальства, всех тех, кто олицетворяет волю тоталитарного государства. 

Общеязыковой гештальт судьбы-дороги трансформируется в гештальт «холодное оружие» в семантически 

емком выражении судьбы скрестились. Автор подчеркивает взаимосвязь всех судеб, всеобщую нравственную 

ответственность. Важным в тексте романа является представление о судьбе и жизни как о чем-то сломанном и 

перешибленном (перешибленная судьба, изломы доли, ломка жизни и решение судьбы). Эта мысль 

распространяется и на изломы истории, сломанную революцией судьбу России. Органично выглядит в этом 

ряду интерес писателя к «узлам» – переломным событиям, предопределяющим дальнейший ход истории.  

Хотя Солженицын и признает, что человек не всегда может распоряжаться своей судьбой, он все же 

настаивает на свободе нравственного выбора, дарованной каждому из нас. Слова выбор, выбирать, избирать в 

романе Солженицына нередко употребляются в контекстах, связанных с определяющим дальнейшую судьбу 

выбором. По убеждению писателя, только волевой, духовной личности по силам переломить ситуацию, 

победить обстоятельства, другими словами, пойти навстречу своей судьбе. Сотрудничество с Божьим замыслом 

проявляется в каждом значимом поступке, когда ничто не проходит бесследно, а все складывается в судьбу. 

Ключевые слова: концепт «судьба»; вербализация; сочетаемость имени; гештальты; нравственный выбор; 

Солженицын; роман «В круге первом» 
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Abstract. The article examines the verbalization of the concept ‘fate’ in A. I. Solzhenitsyn's novel «In the First Cir-

cle» and its semantic values as a mysterious force that determines the events of someone's life and as the lot, destiny or 

someone’s life path. The compatibility analysis of fate and its synonyms lot, destiny, misfortune reveals certain gestalts, 

visible masks that fate as an abstract entity can put on a person. In the novel, fate is depicted as an unpredictable person-

ified force despotic to a person, and embodying the power of the totalitarian state. 

The language gestalt ‘fate’ as a life path is transformed in the novel into the gestalt ‘cold weapons’. The idea of fate 

and life as something broken and shattered is salient in the text. The same refers to the twists of history and the fate of 

Russia, shattered and broken by the revolution. Therefore, the writer's interest in historic ‘knots’ as turning points which 

predetermine the further course of history seems natural.  

Although A. I. Solzhenitsyn admits that a person cannot always control his fate, he still insists on the freedom of 

moral choice granted to each of us. The words choice, to choose, to select in the novel are often used in reference to the 

future fate. According to the writer, only a strong-willed, spiritual person can turn the situation around, overcome cir-

cumstances, and challenge his fate. The divine will is evident in every significant act of a human, and these acts form a 

human fate. 
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Введение 

Изучение этноспецифических особенностей 

языковой картины мира является одним из маги-

стральных и актуальных направлений современ-

ной лингвистики, связанных, в частности, с изу-

чением концептосферы того или иного языка.   

В исследованиях, посвященных характери-

стике русской языковой картины мира, обраща-

ется внимание на такие этноспецифические кон-

цепты, как «воля», «простор», «удаль», «тоска», 

«совесть», «душа», «смирение» и др. [Вежбиц-

кая, 2001; Ермакова, 2000; Шмелев, 2002]. Ука-

зывается, что в русской концептосфере одним из 

базовых и сложных является концепт «судьба» 

[Вежбицкая, 2011; Апресян, 2006], связанный с 

представлениями о контролируемости событий 

внешней по отношению к субъекту силой [Шме-

лев, 2002, c. 461]. Эти признаки концепта «судь-

ба» можно отнести и к универсальной, общече-

ловеческой картине мира: «Концепт судьбы 

формируется народным сознанием в плане виде-

ния бытийственной ситуации свободы-

необходимости с позиции погруженного в жиз-

ненный поток человека, испытывающего дей-

ствие сил, детерминирующих его жизнь» [По-

стовалова, 1994, с. 209].  

Осмысленное существование человека связа-

но со стремлением постичь, как распорядилась 

им судьба, что именно выпало на его долю, како-

вы степень предопределенности событий и мера 

вмешательства в его жизнь некой внешней силы, 

неподвластной человеку. В то же время важно 

представлять, насколько самостоятелен каждый 

из нас в определении собственной судьбы, осо-

бенно в тот момент, который можно назвать 
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«точкой бифуркации», когда происходят прин-

ципиальные изменения в мироустройстве. 

Общую картину представления концепта 

«судьба» в русской языковой картине мира 

углубляет и расширяет его индивидуально-

авторская интерпретация, находящая выражение 

в текстах художественной литературы.  

В этой связи особый интерес, на наш взгляд, 

может представлять вербализация концепта 

«судьба» в художественных текстах А. И. Сол-

женицына, в частности в романе «В круге пер-

вом», что еще не становилось предметом науч-

ного исследования.  

О своей судьбе размышляют многие герои 

романа, но особенную остроту «вечные» вопро-

сы бытия приобретают для зеков-интеллигентов. 

К осмыслению собственной судьбы их подтал-

кивает сама ситуация, в которой они оказались. 

В замкнутом пространстве (пусть и первого кру-

га) гулаговского ада они пытаются разобраться в 

собственной жизни, взглянуть на происходящее 

с ними со стороны, понять логику судьбы.  

Как известно, роман «В круге первом» имеет 

автобиографическую основу. С июня 1947-го по 

май 1950-го г. будущий писатель находился в 

марфинской спецтюрьме, так называемой «ша-

рашке», где работали заключенные ученые, ин-

женеры, выполняя секретные государственные 

задания.  Основанием для привлечения Солже-

ницына в тюремный научно-исследовательский 

институт послужил диплом математика: в 1941-м 

году он с отличием окончил физико-

математический факультет Ростовского государ-

ственного университета (ныне ЮФУ).  

Об истории создания и публикации «В круге 

первом», о его идейно-художественной специ-

фике существует обширная критическая литера-

тура. В России всестороннее и интенсивное изу-

чение романа совпало с возвращением писателя 

на родину. Неослабевающий интерес исследова-

телей к роману «В круге первом» доказывает 

справедливость суждения, высказанного 

Г. Беллем. Немецкий писатель сравнил «В круге 

первом» с собором, тем самым подчеркнув 

сложную архитектонику солженицынского ро-

мана: «…огромные своды, множество перекры-

тий, несколько измерений» [Белль, 1989, с. 229]. 

Произведение привлекало внимание исследова-

телей в различных аспектах: нравственно-

идеологическом [Чуриков, 2006], историко-

социологическом [Радзишевский, 2009; Кречето-

ва, 2014], религиозно-философском [Белополь-

ская, 2013; Мартьянова, 2013; Кривонос, 2020], 

медитативно-мистическом [Спиваковский, 2019]. 

Предметом изучения литературоведов станови-

лись сюжетно-композиционные особенности, 

хронотоп и формы выражения авторского созна-

ния «В круге первом» [Бобко, 2014; Голубков, 

2004; Урманов, 2014] и мн. др. Проблема рецеп-

ции солженицынского романа режиссерами кино 

и театра также находилась в поле зрения специа-

листов [Сараскина, 2018; Мальцева, 2018]. Из 

исследований в области лингвистики особо от-

метим опыт изучения ключевых концептов и 

слов, а также прецедентных феноменов в прозе 

А. И. Солженицына, в частности на материале 

романа «В круге первом» [Злобин, 2014; 2016; 

Хижняк 1999]. 

Цель статьи – выявить в романе А. И. Солже-

ницына «В круге первом»  особенности автор-

ской вербализации концепта «судьба» на фоне 

общеязыкового представления концепта.  

Материалом исследования послужили кон-

тексты со словом судьба и другими лексемами 

этого концептуального поля, полученные в ре-

зультате сплошной выборки из романа А. И. 

Солженицына «В круге первом» (цитаты приво-

дятся по собранию сочинений писателя в 30 то-

мах. Т. 2. [Солженицын, 2011]. В круглых скоб-

ках после цитаты указаны номера страниц. При 

цитировании сохранены особенности авторской 

орфографии и пунктуации.)  

Методы исследования 

В качестве основных методов в работе при-

меняются: описательный, функционально-

стилистический, концептуальный анализ сочета-

емости имен существительных – вербализаторов 

концепта «судьба». 

Результаты исследования 

Основным вербализатором анализируемого 

концепта является слово судьба, которое упо-

треблено в романе А. И. Солженицына «В круге 

первом» 52 раза.  

В соответствии с основными значениями эта лек-

сема возглавляет два различных синонимических 

ряда [Шмелев, 2002, с. 460]: 1) судьба как  ‘таин-

ственная сила, определяющая события чьей-либо 

жизни’ (17 употреблений; далее в круглых скоб-

ках указывается только количество), в этот ряд 

входит также  слово рок (1). Слов фатум, фор-

туна из этого синонимического ряда в романе 

нет; 
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2) судьба как ‘события чьей-либо жизни’ (35), 

доля (2), участь (4), жребий (6). Слова удел из 

этого синонимического ряда в романе нет. 

Судьба как отвлеченная сущность в опреде-

ленных имплицитно метафорических словосоче-

таниях может принимать «лики видимого, мате-

риального» [Чернейко, Долинский, 1996, с. 24], 

что позволяет  абстракции быть представленной 

в виде конкретной  маски (гештальта) (о принци-

пах гештального анализа см.: [Чернейко, Долин-

ский, 1996]). 

Гештальты выявляют в отвлеченной сущно-

сти более конкретные представления о данной 

абстракции, которые проявляются в основном в 

сочетаемости. Гештальт формируется на основе 

скрытой метафоры и, «в отличие от образа, кото-

рый эксплицирован», имплицитен [Чернейко, 

Долинский, 1996, с. 23–24]. Это позволяет пред-

ставить абстрактное явление в виде другого, бо-

лее конкретного явления. Расширение, уточне-

ние, углубление концепта связано с сочетае-

мостными возможностями слова, номинирующе-

го концепт, с его предикативными и атрибутив-

ными характеристиками. Обратимся к анализу 

гештальтной структуры концепта «судьба», вы-

являемой на основе этой сочетаемости. 

И в русской, и в общекультурной традициях 

судьба персонифицируется, она предстает в виде 

личности, более сильной, чем человек, во власти 

которой он полностью находится. Общеязыко-

вые выражения типа судьба заносит, бросает, 

волею судеб, осужден судьбою, приговор судьбы, 

удары судьбы реализуют эти представления. 

В тексте романа Солженицына встречаются 

подобные примеры: герою может противостоять 

некая персонифицированная сила, враждебная и 

властная. Лексема судьба может быть подлежа-

щим, активным субъектом, координирующимся с 

предикатом, выраженным глаголом воздействия 

с отрицательной частицей: судьба не пощади-

ла (с. 223); предикатом  со значением преднаме-

ренного  действия (глагол городить в перенос-

ном значении): «…несправедливо много препят-

ствий и врагов городила перед ним судь-

ба» (с. 113). Слово судьба может вступать в со-

четание с именем существительным с процессу-

альным значением и обозначать неприятности, 

невзгоды, возникающие неожиданно в жизни 

человека и вызывающие у него внутреннюю 

эмоциональную реакцию: страх перед ударами 

судьбы (с. 450). 

К собственно авторским гештальтам Солже-

ницына относится представление судьбы в обли-

ке начальства, всех тех, кто олицетворяет волю 

тоталитарного государства: это надзирательница 

«в мундире с Красной Звездой на груди, и у неё в 

толстой книге Регистрируемых Судеб каждый 

проходящий арестант расписывался сквозь про-

резь в жестяном листе…» (с. 210). Для заклю-

ченных и их близких начальство и судьба слива-

ются в одну враждебную силу: «Муж и жена 

Герасимовичи поцеловались. <…> Этот поце-

луй, украденный у начальства и у судьбы, был 

поцелуй без цвета, без вкуса, без запаха…» 

(с. 277).  

В романе Солженицына насилие судьбы мо-

жет передаваться и конструкцией без наимено-

вания этой жестокой недоброжелательной силы, 

круто ломающей людские жизни: жизненный 

излом (с. 84), новый швырок в лагерный провал 

(с. 84).  

 Судьба – это и хозяйка, сплетающая жизни и 

как живые ветви, и как мертвые прутья в кор-

зине: «Льва Рубина судьба сплела с Германией и 

ветвями мира, и прутьями войны» (с. 24).  

В романе судьба выступает не только как 

властная и недоброжелательная личность, но и 

как опасный хищник: «арестанты-отцы… 

возьмутся в круг, усатые, бородатые, и, перепе-

вая волчий вой своей судьбы, с горьким смехом 

закружатся…» (с. 714). Однако волчий вой судь-

бы сильные духом личности все же «перепева-

ют», пересиливают, преодолевая испытания. 

Также в рамках общекультурной традиции 

судьба в своем отношении к человеку непостоянна, 

капризна: «Или всё отнять, или всё дать – у 

судьбы так» (с. 234), «арестантская судьба да-

леко не всегда дарит такое событие, как зав-

трак» (с. 205). Она может быть иногда и благо-

склонной, посылать «неожиданную, но заслужен-

ную… награду» (с. 261).  

Мысль о непредсказуемости, непостижимости 

человеческой судьбы, когда беда оборачивается 

удачей и наоборот, не раз высказывалась Солже-

ницыным, например в книге «Архипелаг 

ГУЛАГ»: «Никто из людей ничего не знает 

наперёд. И самая большая беда может постичь 

человека в наилучшем месте, и самое большое 

счастье разыщет его – в наидурном» (Солжени-

цын, т. 6, с. 363). В романе «В круге первом» то-

же говорится о том, что судьба иногда спасает 

кажущимися неудачами: «Но знающая меру в 

своих щедротах и в своих преследованиях судьба 

этими самыми неудачами и спасла Радовича: 

заметное лицо в коминтерновских кругах, он в 
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самые критические годы уцелел из-за того, что 

не выползал из больниц» (с. 456–457). 

Этот парадоксальный взгляд на непредсказу-

емость судьбы и возможную выигрышность не-

удач реализуется и в общеязыковом гештальте 

колеса-фортуны, то поднимающего человека, то 

опускающего его, которое у Солженицына 

трансформируется в колесо судьбы России и 

судьбы отдельного человека, в частности Спири-

дона Егорова: он был «интенсивником», вступил 

в партию и был в почете, стал зажиточным, но 

пожар сделал его семью нищей, однако спас от 

раскулачивания: «В который раз судьба челове-

ческая закидывала загадки, и беда обёртывалась 

прибытком» (с. 489). 

Судьба как недоброжелательная сила пред-

ставлена также синонимом рок, употребленным в 

тексте романа один раз во фрагменте о Сталине: 

«Думать – был его долг. И рок его, и казнь его 

тоже была – думать» (с. 110). Сатира автора 

проявляется в несобственно-прямой речи от 

имени Сталина. Высокопарность слога, звучащая 

во внутреннем монологе героя, девальвирует 

возвышенные мысли и понятия. Это относится и 

к использованию прилагательного роковой (всего 

в романе 11 употреблений).  В русском языке оно 

имеет следующие значения: 

«1. Предопределенный, по суеверным представ-

лениям, роком, неотвратимый, неизбежный’ || 

Гибельный, смертельный. || Заключающий в се-

бе, несущий горе, несчастье, страдания. 

2. Решающий, предопределяющий судьбу кого-, 

чего-л. (СРЯ, 3, с. 728). Однако в «сталинской» 

главе прилагательное роковой употреблено в со-

четании со словом неожиданность, что придает 

этому словосочетанию определенный ирониче-

ский оттенок и девальвирует в устах Сталина 

традиционно высокие понятия рока и судьбы: 

«Но какая роковая неожиданность: Бухарин, 

Томский и Рыков оказались тоже лицемеры, они 

не были за единство партии!» (с. 129).  

Это выражение, с сарказмом вложенное авто-

ром в уста Сталина, контрастирует с другими 

сочетаниями с лексемой роковой, характеризую-

щими действительно роковые события и явле-

ния: любовь роковая, обречённая (с. 204); роко-

вой день (с. 415, 527), роковое женское поколе-

ние (с. 351); роковая трещина в станине (с. 596); 

льготный роковой месячный срок (с. 612),  роко-

вой разговор (с. 617), роковая ошибка (с. 662), 

роковая грань в жизни арестанта (с. 695).  

Выражение роковой шаг в русском языке 

обычно употребляется в переносном значении, 

но у Солженицына оно имеет явно конкретную 

семантику: «Отсчитывали каждого совершаю-

щего столь знакомый и всегда роковой шаг – не-

удобный крупный шаг с земли на высокую под-

ножку воронка…» (с. 716). 

Следующие концептуальные признаки и 

гештальты связаны со вторым значением этого 

слова – ‘доля, участь, жизненный путь кого-

либо’. 

Как результат недоброжелательности судь-

бы – властной силы – несчастны личные судьбы 

людей: «Этап заставляет каждого, даже не 

тронутого им, зэка подумать о бренности своей 

судьбы…» (с. 702). Их судьба нескладна (с. 51), 

трагична (с. 391), несчастная (с. 247), злополуч-

ная (с. 692), перешибленная (с. 484). 

В тексте романа нет сочетаний счастливая, 

радостная, хорошая судьба, только дипломат Во-

лодин до определенного времени свою жизнь 

«считал наилучшим, наиудачным жизненным 

жребием», который он впоследствии «ощутил 

как нечто гадкое» (с. 434). Это еще раз подчерки-

вает парадоксальность концепта «судьба» в ро-

мане Солженицына: можно быть несчастным в 

благополучии и счастливым в заключении, как 

Нержин. Эта истина приоткрывается и Володину. 

Судьба-фортуна как внешняя персонифици-

рованная сила обусловливает превратности (эти-

мологически «переворачивания») личных судеб 

людей, перед которыми герои Солженицына, 

особенно арестанты, беззащитны: «Самое без-

правное изо всех земных существ… – зэк безза-

щитен перед превратностями судьбы» (с. 711). 

Они «мрачно-равнодушно» относятся «к свободе, 

к своей судьбе, к своим срокам в десять лет и в 

четверть столетия» (с. 42). Однако внешне без-

защитные, на самом деле эти герои оказываются 

внутренне свободнее: «Ими владело безстрашие 

людей, утерявших в с ё до конца» (с. 719). 

Боятся за свою судьбу те, кому есть, что те-

рять, – «вельможи» шарашки и их хозяева: Яко-

нов, Осколупов, Абакумов и даже Сталин (он 

боится больше всех). В противоположность им 

Бобынин, арестант, у которого отняли все, на 

самом деле свободен – свободой аскета, стоика.  

Общеязыковой гештальт судьбы-дороги тоже 

представлен в тексте романа в выражении пово-

роты судьбы, в котором слово поворот реализу-

ет переносное значение ‘полное изменение в раз-

витии чего-л., перелом’. Однако вместе с сочета-

нием повороты судьбы, в котором субъектом 

является судьба, Солженицын в рамках одного 

сложного предложения использует и предика-
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тивное сочетание, где субъектом является сам 

человек, творящий собственную судьбу: «На 

каждом повороте спиридоновой судьбы Нержин 

теперь притаивался, ожидая, что́ ещё выкинет 

Спиридон» (с. 490).  

В рамках общеязыковой тенденции концепт 

«судьба» связан с концептом «жизнь», которая 

тоже часто персонифицируется, выступая анало-

гом недоброжелательной, даже жестокой лично-

сти, например, в выражениях жизнь заставила, 

жизнь побила, загнанный жизнью и др.  И во 

втором значении ‘доля, участь, жизненный путь 

кого-либо’ лексемы судьба и жизнь часто вы-

ступают как синонимы. 

Самым крутым поворотом судьбы в жизни за-

ключенных является отправление по этапу – 

«это такая же роковая грань в жизни арестан-

та, как в жизни солдата – ранение» (с. 695). В 

конце романа на этап отправляются Нержин, Ге-

расимович, Хоробров, они не идут на сделку с 

совестью, предпочитают шарашке лагеря. Это 

движение навстречу судьбе связано с их личным 

осознанным выбором.  

Здесь тоже проявляется одна из особенностей 

художественного изображения жизни и судьбы у 

Солженицына. Писатель сосредоточивает вни-

мание на пороговой ситуации в жизни героя, ко-

торая способствует выявлению запаса прочности 

личности, ее нравственного потенциала.  

Общеязыковые выражения скрестились жиз-

ни, судьбы (по типу скрестились дороги) также 

указывает на гештальт «судьбы-дороги»: в каме-

ре Бутырской тюрьмы «скрещались тогда пёст-

рые жизни и непохожие пути» (с. 209).  Однако 

в тексте романа выражение судьбы скрестились 

приобретает семантическую емкость, представ-

ляя и гештальт «холодное оружие»: «На Учре-

дительном Собрании скрестились судьбы род-

ственников Иннокентия: отец его Артём был 

средь главных сухопутных матросов, разогнав-

ших поганую учредилку, а дядя Авенир – манифе-

стант в поддержку заветного Учредительного» 

(с. 445).  

Важным в особенности концептуализации 

судьбы в романе Солженицына является пред-

ставление о судьбе и жизни как о чем-то сломан-

ном и перешибленном: перешибленная судьба 

(с. 484), жизненный излом (с. 84), изломы доли 

(с. 489), ломка жизни и решение судьбы (с. 195).  

С одной стороны, это связано с мыслью об 

изломах истории и о  сломанной революцией 

судьбе России, с другой – с интересом писателя 

именно к «узлам» – переломным событиям, 

предопределяющим дальнейший ход истории: 

«„Узел” – это точка в истории, содержащая мас-

су потенциальных возможностей для самых не-

предсказуемых поворотов исторического сюже-

та» [Орловская-Бальзамо, 1996, с. 198]. Солже-

ницын рассматривает исторические события с 

точки зрения их влияния на будущее страны. 

Например, в словах дяди Авенира о роли латыш-

ских стрелков при расстреле манифестации в 

поддержку Учредительного собрания 5 января 

1918 года звучит горькая усмешка: «Латыши 

выправляли нашу судьбу, что́ с Латвией будет – 

они не догадывались…» (с. 446).  

В синонимический ряд, представляющий 

судьбу как события чьей-либо жизни, входят сло-

во доля и участь, у которых значение ‘судьба’ 

развилось на базе значения ‘часть’ (Фасмер, т. 1, 

с. 526; т. 4, с. 319; ЭССЯ, вып. 5, с. 62; вып. 4, с. 

107–108). Это представление о судьбе поддержи-

вается образом куска пирога как лучшей жиз-

ненной доли, на которую надеется Щагов (с. 372) 

(по одной из этимологических версий, слова 

часть, участь связаны чередованием гласных и 

согласных с корнем кус- – кусок, кусать 

[Фасмер, т. 4, с. 319]), а также этимологией слова 

счастье, на что обращает внимание Нержин, 

ссылаясь на словарь Даля: «Читайте Владимира 

Даля. „Счастье” происходит от со-частье, то 

есть кому какая часть, какая доля досталась, 

кто какой пай урвал у жизни. Мудрая этимоло-

гия даёт нам очень низменную трактовку сча-

стья» (с. 47).  

Судьба, доля, участь может мыслиться как 

общая с другими людьми, и одни герои Солже-

ницына готовы наравне с другими делить тяготы 

судьбы (Нержин, Рубин, Щагов на войне): 

«Судьбу простых людей Нержин разделил не как 

снисходительный… чужой барин, но – как… 

равный среди равных» (с. 484); «Рубин … своё 

время проводил среди людей, несправедливо на 

него нападающих, но делящих с ним равную 

участь» (с. 66). Напротив, Щагов (после войны), 

Мамурин не готовы к жертве, они рассчитывают 

«на свой кусок пирога» (с. 372), стремятся к лег-

кой, необременительной жизни, ставя себя выше 

других, 

 В тексте романа также употребляется член 

второго синонимического ряда – жребий, значе-

ние которого ‘cудьба, участь’ исторически раз-

вилось в результате метонимического переноса с 

процесса вынимания жребия на конечный итог 

жеребьевки: с одной стороны, чаще всего это 

был раздел земли или наследства, определяющий 
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судьбу в целом, с другой – это любое выпадаю-

щее человеку предназначение в результате про-

явления Божественного промысла. И для дипло-

мата Володина, который сначала считал свою 

судьбу «наилучшим, наиудачным жизненным 

жребием» (с. 434), вытаскивание из кармана для 

звонка в американское посольство пятнадцати-

копеечных монет, которых он «надеялся не 

найти» (с. 15), равно вытягиванию жизненного 

жребия: «Значит, быть по тому» (с. 15). Неиз-

бежность выбранной судьбы Володин видит и в 

других предзнаменованиях: «Совсем не задумы-

вал Иннокентий – а ехал по Моховой как раз ми-

мо посольства. Значит, судьба» (с. 15). Судьбу 

как жребий манифестирует и выражение «Выпа-

ло это ему…» (с. 691) из размышлений уже аре-

стованного Володина.  

Однако Володин выступает не пациенсом 

жребия, а активным субъектом, который сам 

определяет свою судьбу, идет ей навстречу. Он 

не чья-то жертва, а человек, добровольно прино-

сящий себя в жертву, уверенный в своем предна-

значении. Отсюда образы не утлого челнока, а 

торпеды, нацеленной на «линкор» здания Боль-

шой Лубянки. В тексте романа это передается 

заменой двух безличных конструкций, в которых 

челночок Иннокентия и опущенное местоимение 

его в следующем неполном предложении были 

синтаксическими прямыми объектами, на кон-

струкцию двусоставную. В ней подлежащее обо-

значает активный субъект, производящий созна-

тельное волевое действие: «И одинокий утлый 

челночок Иннокентия так и тянуло туда, под 

нос тяжёлого быстрого корабля. 

Нет, не тянуло челноком – это он сам шёл на 

линкор – торпедой!» (с. 15). 

С одной стороны, Солженицын продолжает 

общекультурную и общеязыковую традицию 

концептуализации судьбы как неподвластной 

человеку силы. Но, с другой – в трактовке кон-

цепта «судьба» автор делает акцент на активно-

сти человека в соработничестве с Тем, Кто посы-

лает судьбу, которая проявляется в нравственном 

выборе человека между добром и злом, являю-

щемся и выбором судьбы. По мысли В. Н. Топо-

рова, «один из важнейших уроков судьбы, пре-

поданный умышленно с опозданием, состоит 

именно в том, что человек должен жить не по 

судьбе, но по своей свободной воле, которая 

должна направляться некоей независимой систе-

мой ценностей» [Топоров, 1994, с. 39]. И в ро-

мане А. И. Солженицына концепт «судьба» как 

‘события чьей-л. жизни’ связан с концептом 

«нравственный выбор».  

Герои, не желающие покоряться злу, вступа-

ют в спор с безличностью силы судьбы и высту-

пают активным началом, определяющим свою 

судьбу. Человек терпит удары судьбы и в то же 

время идет наперекор тому, что преподносят ему 

обстоятельства, связанные с общегосударствен-

ной системой. 

Нержин, не согласившийся сотрудничать с 

«людоедами», отдавать свою голову, время, 

жизнь «осьминогу криптографии», решается на 

судьбоносный шаг. И резолюция «Нержина – 

списать», и новый этап – это не случайная кара 

стихийной жестокой судьбы, а следствие осо-

знанного выбора: «…Нержин понимал всё ясней: 

отказ от криптографической группы был не 

служебное происшествие, а поворотный пункт 

целой жизни» (с. 84). 

Нравственный выбор делают Володин, Нер-

жин, Рубин, Сологдин, Бобынин, Хоробров, Ге-

расимович, Агния и многие другие герои романа. 

Важность момента ощущает и аспирантка Муза, 

которую заставляют быть доносчицей: «Ведь 

вот как это делается! – выбор целой жизни, и 

ни с кем нельзя посоветоваться!» (с. 352).   

Слова выбор, выбирать, избирать в романе 

Солженицына нередко употребляются в кон-

текстах, связанных с определяющим дальней-

шую судьбу выбором: «добровольно избирали 

енисейскую ссылку…» (с. 391); «выбор неизбеж-

ный: за какую ты из двух мировых сил?» (с. 53), 

«выбрать между добром и злом» (с. 180); «ты 

сам выбрал свой жребий» (с. 525). 

Судьбы героев в романе Солженицына пере-

плетаются (см. выше о судьбе-хозяйке, сплета-

ющей судьбы), влияют друг на друга и в целом 

определяют ход важнейших исторических собы-

тий и судьбу государств:  «Никак не мог бы сей-

час представить Иннокентий Володин, что 

имеет влияние на его судьбу нудный, изматыва-

ющий ночной спор двух арестантов…» (с. 508). 

Этот спор решал не только судьбу Володина, но 

и судьбу атомной бомбы, и судьбу двух противо-

стоящих друг другу государств.  

А. И. Солженицын представляет и октябрьский 

переворот, и русскую и мировую историю в це-

лом «не только как движение масс, но и как сцеп-

ление индивидуальных судеб» [Холмогоров, 

2018]. В романе не только говорится о судьбах 

отдельных героев, но достаточно часто употреб-

ляются сочетания судьбы страны (с. 649), русские 
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судьбы (с. 219), венгерская судьба (с. 349), миро-

вые судьбы (с. 392), судьба планеты (с. 325).  

Автор романа подчеркивает взаимосвязь 

всех судеб, нравственную ответственность за 

все совершаемое: ничто не случайно и ничто не 

проходит бесследно. Свою арестантскую судьбу 

как возмездие за жестокость коллективизации 

ощущает Рубин: «И если дитё хозяйское умира-

ло – подыхайте вы, злыдни, и со своим дитём, а 

хлеба испечь – не дать! <...> И чудится иногда: 

раны тебе – за это! Тюрьма тебе – за это! Бо-

лезни тебе – за это!» (с. 518). 

Категория судьбы соотносится со смыслом 

человеческой жизни. И жизнь, и судьба переста-

ют быть хаотичной цепью неотвратимых собы-

тий, когда они осмысляются как земной путь, 

следующий Божественному замыслу. Сотрудни-

чеством с этим замыслом являются все поступки, 

продиктованные нравственным выбором челове-

ка, которые в конце концов и составляют судьбу. 

Оценка событий жизни человека как неудачной, 

несчастливой или счастливой судьбы полностью 

зависит от позиции, с которой судьба оценивает-

ся. Так осмысляет свою жизнь Нержин, получив 

разрешение на свидание с женой: 

 «Ещё пять минут назад… вся его тридцати-

летняя жизнь представлялась ему безсмыслен-

ной, удручающей цепью неудач <…>. Но вот ему 

было объявлено свидание сегодня к полудню – и в 

новом солнце предстала ему тридцатилетняя 

жизнь…, где самыми неожиданными ступень-

ками к цели были уход на войну, и арест, и мно-

голетняя разлука с женой. Со стороны по види-

мости несчастливый, Глеб был тайно счастлив 

в этом несчастьи» (с. 204)  

Заключение 

В рамках общеязыковой традиции концепт 

«судьба» в романе А. И. Солженицына «В круге 

первом» представлен, во-первых, как недобро-

желательная по отношению к человеку персони-

фицированная сила, своевольная и деспотичная, 

предстающая то в облике надзирательницы, то 

начальства в целом, то волка. Как результат недоб-

рожелательности судьбы – властной силы – несклад-

ны и печальны личные судьбы героев романа.  

Солженицын в основном сосредоточивает 

свое внимание на переломных моментах судеб 

героев, когда выявляется нравственный потенци-

ал их личности. Один из основных концептуаль-

ных признаков «судьбы» не только в русской, но 

и в общечеловеческой картине мира – идея не-

контролируемости событий своей жизни самим 

человеком, но в романе А. И. Солженицына ак-

цент перенесен на потенциал внутреннего сопро-

тивления героя «железным объятиям» Судьбы. 

Допуская, что человек не всегда может распоря-

жаться своей судьбой, Солженицын настаивает 

на свободе нравственного выбора, дарованной 

каждому из нас. И только волевой, нацеленной на 

духовное самоусовершенствование личности по 

силам переломить ситуацию, победить обстоя-

тельства, другими словами, пойти навстречу сво-

ей судьбе, сознательно последовать Божьей воле. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования вводных конструкций как маркеров 

актуализации иронии в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Определяются базовые направления 

исследования творчества М. А. Булгакова (анализ текстов в аспекте природы мистического, интертекстуальных 

связей в прозе и драматургии, реализации авторского замысла, утопических мотивов), описываются объекты 

анализа в рамках текста (конкретные персонажи произведений Булгакова, образы сада, света и тьмы, дома и 

дороги, пространственно-временная организация произведений, мотив двойничества, конкретные лексико-

семантические группы слов). Характеризуются основные аспекты исследования вводных слов как конструкций 

экспрессивного синтаксиса (с точки зрения создания внутренней диалогичности в современной медиаречи, в 

структурном и семантическом аспектах (с позиции грамматики конструкций), роль вводных конструкций при 

создании комического эффекта в художественном тексте, скрытая дополнительная полипредикативность, 

выражаемая вводным компонентом, метаязыковая функция вводных предложений в художественном тексте, 

особенности нерегламентированной пунктуации при вводных словах). Проведенный в данной статье анализ 

позволяет выявить наиболее характерные функции вводных конструкций при создании комического в прозе 

М. А. Булгакова (вводная конструкция как маркер иронического восприятия, вводная конструкция как маркер 

изменения стилевого или оценочного регистра, вводная конструкция как маркер логической ошибки, вводная 

конструкция как маркер контраста между незначимостью представленной детали и актуализацией как приемом, 

вводная конструкция как маркер контраста между факультативностью информации и информативно значимым 

развертыванием текста, вводная конструкция как маркер кардинального изменения информации или ее оценки, 

вводная конструкция как маркер изменения субъектно-речевого плана текста, вводная конструкция как маркер 

актуализации другого пространственно-временного плана текста, вводная конструкция как маркер 

моделирования комической ситуации). 

Ключевые слова: комическое; ирония; вводная конструкция; вводное слово; логическая ошибка; оценочная 

информация; пространственно-временной план; субъектно-речевой план 
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Parentheses as markers of irony actualization in M. A. Bulgakov's novel  

«The Master and Margarita» 
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Abstract. The article examines the specifics of using parentheses as markers of irony actualization in 

M. A. Bulgakov's novel «The Master and Margarita». The author defines the basic directions of studying 

M. A. Bulgakov's work (text analysis in terms of the nature of the mystical, intertextual connections in prose and drama, 

realization of the authorial intent and utopian motifs), and describes the objects of analysis within the text ( certain 

characters of Bulgakov's works, images of the garden, light and darkness, the house and the road, spatial and temporal 
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organization of the works, the motif of duality, specific lexical-semantic word groups). The article characterizes the 

main aspects of studying parentheses as expressive syntactic constructions (from the point of view of creating inner 

dialogue in modern media speech, in structural and semantic aspects (from the position of grammar), the role of 

parentheses in creating a comic effect in literary text, the hidden additional poly-predicativity expressed by the 

parenthesis, the meta-linguistic function of parentheses in literary text, the specifics of non-regulated punctuation with 

parenthetical words). The analysis reveals the most characteristic functions of parentheses in creating a comic effect in 

M. A. Bulgakov's prose (the parenthetical construction serves as: a marker of ironic perception, a marker of changing 

the stylistic or evaluative register, a marker of logical error, a marker of contrast between insignificance of the given 

detail and actualization as a technique, a marker of contrast between optional information and informatively significant 

unfolding of the plot, a marker of a cardinal change of information or its evaluation, a marker of a change in the subject-

speech plan of the text, a marker of actualizing another space-time plan of the text, a marker of modeling a comic 

situation).  

Key words: comic; irony; parenthesis; parenthetical word; logical error; evaluative information; space-time plan; 

subject-speech plan 
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Введение 

Творчество М. А. Булгакова достаточно давно 

привлекает внимание ученых. Однако интерес к 

его текстам проявляют и современные исследо-

ватели. Так, произведения М. А. Булгакова ана-

лизируются в аспекте природы мистического 

[Немцев, 2020], интертекстуальных связей в про-

зе [Доронина, 2022] и драматургии [Кузнецов, 

2022], реализации авторского замысла [Колыше-

ва, 2021], утопических мотивов [Файзрахманова, 

Козлова, 2020]. 

Объектом анализа становятся конкретные 

персонажи произведений Булгакова [Платонова, 

2020], образы  сада [Авдонина, Жабо, 2022],  све-

та и тьмы [Дождикова, 2021], дома и дороги 

[Бердяева, 2021], пространственно-временная 

организация произведений  [Бесаева, 2020], мо-

тив двойничества [Новикова, 2022], конкретные 

лексико-семантические группы слов [Гладких, 

Жуйкова, 2022]. 

Внимание исследователей привлекают и сред-

ства создания комического эффекта, актуализа-

ции авторской иронии. В частности, с данной 

точки зрения анализируются произведения 

А. П. Платонова [Небренчина, 2021], М. М. Зо-

щенко [Богачева, Ярошенко, 2021], Н. А. Тэффи 

[Вороничев, 2022], С. Д. Довлатова [Кулаков-

ский, 2010], пьесы М. А. Булгакова [Головчинер, 

Веснина, 2021]. В качестве материала исследова-

ния выступает развлекательный радиоэфир [Бу-

кина, 2021] и политический газетный дискурс 

[Семенова, 2021]. Объектом анализа в данном 

аспекте становятся фразеологизмы [Бондаренко, 

2021], вставные конструкции [Кулаковский, 

2017], метафора [Стоянова, 2020], гипербола 

[Печеникина, 2021]. 

Вводные слова (как конструкции экспрессив-

ного синтаксиса) также становятся объектом 

пристального внимания лингвистов. В частности, 

они анализируются с точки зрения создания 

внутренней диалогичности в современной ме-

диаречи [Прохватилова, 2020], вводные сочета-

ния (с глаголами говорить и сказать) характери-

зуются в структурном и семантическом аспектах 

(с позиции грамматики конструкций) [Скребцо-

ва, 2022], описывается роль вводных конструк-

ций при создании комического эффекта в худо-

жественном тексте [Кулаковский, 2004], анали-

зируется скрытая дополнительная полипредика-

тивность, выражаемая вводным компонентом 

[Тимошенко, 2022], метаязыковая функция ввод-

ных предложений в художественном тексте [Ро-

дионова, 2021], рассматриваются особенности 

нерегламентированной пунктуации при вводных 

словах [Кузнецова, Почтарёва, 2021]. 

Вводные конструкции в романе  

М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Регулярное использование вводных кон-

струкций как средства актуализации иронии яв-

ляется яркой стилевой чертой прозы М. А. Бул-

гакова. Рассмотрим особенности функциониро-

вания данного средства на примере романа «Ма-

стер и Маргарита».  

Наиболее активно для создания комического 

эффекта Булгаков использует вводные слова, 

выражающие неуверенность: 

Важное сведение, по-видимому, действи-

тельно произвело на путешественника сильное 

впечатление, потому что он испуганно обвел 
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глазами все вокруг дома, как бы опасаясь в каж-

дом окне увидеть по атеисту [Булгаков, 1999]. 

Создание комического эффекта в данном слу-

чае связано с актуализацией противоречия меж-

ду формальной логической мотивировкой пред-

ставленной информации и сомнением в этой мо-

тивировке, переданным с помощью вводной кон-

струкции. Таким образом, вводное слово стано-

вится для читателя своеобразным маркером кри-

тического и иронического восприятия последу-

ющей информации. При этом информативное 

развертывание текста строится по следующей 

схеме:  

вводная конструкция как маркер ироническо-

го восприятия – базовая ситуативная или оце-

ночная информация – формальная логическая 

мотивировка, передающая авторскую иронию и 

заставляющая вернуться к предтексту. 

С помощью вводного слова может актуализи-

роваться банальность авторского объяснения 

определенного поведения персонажа: 

На лестницу выбежал секретарь филиала и, 

видимо, сгорая от стыда и смущения, заговорил 

заикаясь… [Булгаков, 1999]. 

В подобных случаях автор заставляет читате-

ля самостоятельно оформить последнее звено в 

логике авторской иронии, сопоставив мотивиро-

вочную информацию с уже сформировавшейся 

оценкой читателя: 

И, будучи, видимо, не в силах сдержать себя, 

Коровьев клюнул носом в стену рядом с зеркалом 

и стал содрогаться в рыданиях [Булгаков, 1999]. 

Структура формирования комического меня-

ется следующим образом: 

вводная конструкция как маркер ирониче-

ского восприятия – банальная мотивировоч-

ная информация – формальная ситуативная 

информация, заставляющая вернуться к 

предтексту и подключить сформировавшуюся 

оценку читателя. 

Используемое автором вводное слово может 

выступать в качестве маркера оценочной градации: 

При этом неуместном и даже, пожалуй, 

хамском вопросе лицо Аркадия Аполлоновича из-

менилось, и весьма резко изменилось [Булгаков, 

1999]. 

Вводная конструкция актуализирует переход 

от нейтральной к явно сниженной оценке, 

оформляя тем самым некую уступку со стороны 

повествователя: 

нейтральная оценка – вводная конструкция 

как маркер изменения стилевого или оценоч-

ного регистра – сниженная оценка. 

С другой стороны, вводное слово сглаживает 

оценочный контраст, подготавливая читателя к 

восприятию комического и делая авторскую 

иронию более тонкой: 

Будучи по природе вообще подозрительным 

человеком, он [Никанор Иванович] заключил, что 

разглагольствующий перед ним гражданин – ли-

цо именно неофициальное, а пожалуй, и празд-

ное [Булгаков, 1999]. 

При этом необходимо отметить, что авторская 

ирония актуализируется и за счет постпозиции 

оценочной информации. 

В других случаях градация приобретает соци-

ально-оценочный характер: 

Вся эта глупейшая, бестактная и, вероятно, 

политически вредная вещь заставила гневно со-

дрогаться Павла Иосифовича…[Булгаков, 1999]. 

Схема создания комического при этом не-

сколько модифицируется: 

оценочная информация – вводная кон-

струкция как маркер изменения стилевого или 

оценочного регистра – социально значимая 

оценка (представляющая для персонажа опре-

деленную угрозу). 

Вводная конструкция может выступать в каче-

стве маркера актуализации логической ошибки: 

Сиреневый, провалившись в кадку, на чистом 

русском языке, без признаков какого-либо акцен-

та, вскричал: 

– Убивают! Милицию! Меня бандиты убива-

ют! – очевидно, вследствие потрясения, внезап-

но овладев до тех пор неизвестным ему языком 

[Булгаков, 1999]. 

Логическая ошибка основывается на противо-

поставлении формальных выводов, связанных с 

внешним, формально-ситуативным восприятием 

событий (тем, что иностранец не должен свобод-

но говорить на русском языке), и уже понятной 

для читателя ситуации. Таким образом, комиче-

ское строится по следующей схеме: 

ситуативная информация, адекватно вос-

принимаемая читателем – вводная конструк-

ция как маркер логической ошибки – комиче-

ски воспринимаемая формально-логическая 

мотивировка ситуации. 

Авторская ирония может базироваться на ло-

гической ошибке в выводе: 

По виду – лет сорока с лишним. Рот какой-то 

кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз 

черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, 

но одна выше другой. Словом – иностранец 

[Булгаков, 1999]. 

При этом вводное слово служит маркером пе-
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рехода от зрительного плана восприятия к плану 

ментально-оценочному, а комическое строится 

на нелогичности вывода, противоречивости кон-

кретного логического хода. Структура создания 

комического: 

детализация зрительного плана – вводная 

конструкция как маркер логической ошибки – 

противоречивый вывод, актуализирующий ав-

торскую иронию. 

В других случаях создание комического эф-

фекта строится на актуализации автором незна-

чимой детали: 

Этот второй, будучи, очевидно, левшой, 

съездил администратора по другому уху [Булга-

ков, 1999]. 

При этом возникает следующая коллизия: не-

значимость выделяемой детали вступает в про-

тиворечие со значимостью актуализации как 

приема. Схема создания комического: 

вводная конструкция как маркер актуали-

зации информации – незначимость детали, 

вступающая в противоречие с приемом акту-

ализации. 

Комическое может основываться и на мини-

мальности информативно-логической уступки: 

В ярком свете сильнейших уличных фонарей 

он увидел на тротуаре внизу под собой даму в 

одной сорочке и панталонах фиолетового цвета. 

На голове у дамы, правда, была шляпка, а в руках 

зонтик [Булгаков, 1999]. 

В этом случае представлена следующая схема 

комического: 

комическая ситуация – вводная конструк-

ция как маркер актуализации информации  – 

детализация, подчеркивающая незначитель-

ность уступки и актуализирующая иронию. 

Авторская ирония может строиться на проти-

воречии, возникающем между вводной кон-

струкцией и основным контекстом. В частности, 

вводная конструкция может семантически под-

черкивать факультативность, необязательность 

последующей информации, а дальнейший кон-

текст – отражать важные, значимые для развития 

сюжета события: 

Между прочим, Лиходеев, по собственной 

его просьбе, был заключен в надежную камеру 

[Булгаков, 1999]. 

Схема комического: 

вводная конструкция, подчеркивающая фа-

культативность представленной далее ин-

формации  – информативно значимое развер-

тывание текста. 

Подобная информация в тексте романа может 

выстраиваться в развернутую систему художе-

ственных образов (с переключением простран-

ственно-временного плана): 

Тот самый Прохор Петрович, председатель 

главной зрелищной комиссии… Кстати: он вер-

нулся в свой костюм немедленно после того, как 

милиция вошла в его кабинет, к исступленной 

радости Анны Ричардовны и к великому недо-

умению зря потревоженной милиции. Еще 

кстати: вернувшись на свое место, в свой серый 

полосатый костюм, Прохор Петрович совер-

шенно одобрил все резолюции, которые костюм 

наложил во время его кратковременного отсут-

ствия [Булгаков, 1999]. 

С помощью вводной конструкции может вво-

диться информация, противоречащая предтексту 

или кардинально изменяющая его: 

Там с Никанором Ивановичем … вступили в 

разговор, но разговор вышел какой-то странный, 

путаный, а вернее сказать, совсем не вышел 

[Булгаков, 1999]. 

В этом случае выстраивается следующая схе-

ма комического: 

базовая информация – оценочная детализа-

ция информации – вводная конструкция как 

маркер кардинального изменения информации 

или ее оценки  – информация (или оценка), 

противоречащая базовой. 

Вводная конструкция может выступать в ка-

честве маркера изменения субъектно-речевого 

плана текста: 

Ополоумевший дирижер, не отдавая себе от-

чета в том, что делает, взмахнул палочкой, и 

оркестр не заиграл, и даже не грянул, и даже не 

хватил, а именно, по омерзительному выраже-

нию кота, урезал какой-то невероятный, ни на 

что не похожий по развязности своей марш 

[Булгаков, 1999]. 

Схема комического при этом выглядит сле-

дующим образом: 

авторский вариант (варианты) речевого 

оформления – вводная конструкция как маркер 

изменения субъектно-речевого плана текста – 

элемент субъектно-речевого плана персонажа, 

создающий иронию. 

С помощью вводной конструкции может ак-

туализироваться и переключение пространствен-

но-временных планов текста: 

Итак, Степа застонал. Он хотел позвать 

домработницу Груню и потребовать у нее пи-

рамидону, но все-таки сумел сообразить, что 

это глупости… Что никакого пирамидону у Гру-

ни, конечно, нету. Пытался позвать на помощь 
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Берлиоза, дважды простонал: «Миша… Ми-

ша…», но, как сами понимаете, ответа не по-

лучил [Булгаков, 1999]. 

Автор заставляет читателя обратиться к пред-

тексту и вспомнить уже известную комическую 

ситуацию. Таким образом, выстраивается следу-

ющая схема формирования иронии: 

информация в рамках текущего повествова-

ния – вводная конструкция как маркер актуа-

лизации другого пространственно-временного 

плана – информация в рамках текущего по-

вествования, мотивированная комической си-

туацией, представленной в предтексте. 

Актуализироваться может и временной план 

будущего. В этом случае автор предлагает чита-

телю самостоятельно смоделировать дальнейшее 

развитие описываемой ситуации: 

Первая из них, как вскоре выяснилось при со-

ставлении протокола, была супругой Аркадия 

Аполлоновича …[Булгаков, 1999]. 

Схема комического в этом случае выглядит 

следующим образом: 

информация в рамках текущего повество-

вания – вводная конструкция как маркер ак-

туализации другого пространственно-

временного плана и моделирования комической 

ситуации – информация в рамках текущего 

повествования. 

Заключение 

Таким образом, проведенный нами анализ 

позволил вычленить основные структурно-

логические схемы создания комического эффек-

та с включением вводных конструкций, пред-

ставленные в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита»: 

 вводная конструкция как маркер 

иронического восприятия – базовая ситуативная 

или оценочная информация – формальная 

логическая мотивировка, передающая авторскую 

иронию и заставляющая вернуться к предтексту, 

 вводная конструкция как маркер 

иронического восприятия – банальная 

мотивировочная информация – формальная 

ситуативная информация, заставляющая 

вернуться к предтексту и подключить 

сформировавшуюся оценку читателя, 

 нейтральная оценка – вводная конструкция 

как маркер изменения стилевого или оценочного 

регистра – сниженная оценка, 

 оценочная информация – вводная 

конструкция как маркер изменения стилевого 

или оценочного регистра – социально значимая 

оценка (представляющая для персонажа 

определенную угрозу), 

 ситуативная информация, адекватно 

воспринимаемая читателем –  вводная 

конструкция как маркер логической ошибки – 

комически воспринимаемая формально-

логическая мотивировка ситуации, 

 детализация зрительного плана –  вводная 

конструкция как маркер логической ошибки – 

противоречивый вывод, актуализирующий 

авторскую иронию, 

 вводная конструкция как маркер 

актуализации информации – незначимость 

детали, вступающая в противоречие с приемом 

актуализации, 

 комическая ситуация – вводная 

конструкция как маркер актуализации 

информации  – детализация, подчеркивающая 

незначительность уступки и актуализирующая 

иронию, 

 вводная конструкция, подчеркивающая 

факультативность представленной далее 

информации  – информативно значимое 

развертывание текста, 

 базовая информация – оценочная 

детализация информации – вводная конструкция 

как маркер кардинального изменения 

информации или ее оценки  – информация (или 

оценка), противоречащая базовой, 

 авторский вариант (варианты) речевого 

оформления – вводная конструкция как маркер 

изменения субъектно-речевого плана текста – 

элемент субъектно-речевого плана персонажа, 

создающий иронию, 

 информация в рамках текущего 

повествования – вводная конструкция как маркер 

актуализации другого пространственно-

временного плана – информация в рамках 

текущего повествования, мотивированная 

комической ситуацией, представленной  в 

предтексте, 

 информация в рамках текущего 

повествования – вводная конструкция как маркер 

актуализации другого пространственно-

временного плана и моделирования комической 

ситуации – информация в рамках текущего 

повествования. 

Следовательно, выделяются следующие базо-

вые функции вводных конструкций при актуали-

зации иронии: 

 вводная конструкция как маркер 
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иронического восприятия,  

 вводная конструкция как маркер изменения 

стилевого или оценочного регистра,  

 вводная конструкция как маркер 

логической ошибки,  

 вводная конструкция как маркер контраста 

между незначимостью представленной детали и 

актуализацией как приемом,  

 вводная конструкция как маркер контраста 

между факультативностью информации и 

информативно значимым развертыванием текста,  

 вводная конструкция как маркер 

кардинального изменения информации или ее 

оценки,  

 вводная конструкция как маркер изменения 

субъектно-речевого плана текста,  

 вводная конструкция как маркер 

актуализации другого пространственно-

временного плана текста,  

 вводная конструкция как маркер 

моделирования комической ситуации. 
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Аннотация. Изучением особенностей языка А. П. Чехова занималось немало исследователей, но 

конкретной научно-исследовательской работы по изучению номинации лиц в творчестве Чехова написано не 

было. Таким образом, актуальность избранной темы заключается в необходимости специального изучения 

данного пласта лексики на материале рассказов А. П. Чехова. Цель исследования – изучение и классификация 

лексики, называющей человека, в рассказах А. П. Чехова. В работе анализируются имена существительные и 

выражения, характеризующие человека по какому-либо признаку. Делается попытка тематической 

классификации подобных лексических единиц в исследовательской литературе. Авторы предлагают свою 

классификацию проанализированных лексических единиц по тематическим группам. Результаты распределения 

по тематическим группам показывают, что, во-первых, группа образных наименований лиц является самой 

объемной; во-вторых, описание лексики по тематическим разрядам способствует групповому принципу 

семантизации и подтверждает богатство русского языка, и языка Чехова как писателя в частности; в-третьих, в 

названной группировке учитываются стилистико-семантические и словообразовательные особенности слов, что 

дает понятие о стилистике и словообразовании в литературном и разговорном языке (разговорном, так как герои 

Чехова говорят языком народным) в конце XVIII века.  

Тематическая группа существительных, называющих лицо, представлена в произведениях А. П. Чехова 

широко. Так, в ней выделяются наименования лиц по сословию, возрасту, родственным связям, по профессии, 

образованию, национальности. Встречаются даже номинации, указывающие на цвет волос. Особую подгруппу 

слов составляют имена собственные. Малочисленной выглядит группа наименований лиц, представляющих 

собой субстантивированные прилагательные. Более детальная классификация номинаций по материалам 

рассказов Чехова представляется перспективной в исследовательском отношении. 
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purpose of the research is to study and classify the vocabulary naming people in A. P. Chekhov's short stories. The 

article analyzes the nouns and expressions that characterize a person according to a certain attribute. The authors 

attempt a thematic classification of such lexical units in the research literature. The results of thematic group 

distribution show that, firstly, the group of figurative person's names is the most voluminous;  secondly, the description 

of vocabulary by thematic categories contributes to the group principle of semantics and confirms the richness of the 

Russian language and in particular Chekhov's language as a writer; thirdly, this grouping takes into account the stylistic, 

semantic and word-formation vocabulary features, which gives an idea of stylistics and derivational morphology in the 

literary and colloquial language (colloquial, since Chekhov's heroes speak the vernacular) at the end of XVIII century. 

The thematic group of nouns naming people is widely represented in A. P. Chekhov's works. For example, it 

distinguishes names of persons by class, age, kinship, profession, education, nationality and even by hair color.  A 

special lexical subgroup contains proper names. The group of names, which are substantivized adjectives, is rather less 

numerous. A more detailed classification of nominations based on Chekhov's short stories seems promising in terms of 

further research.  
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О языке Чехова можно говорить бесконечно. 

Чехов гармоничен, как Пушкин, все у него со-

размерно и стройно: ни судорог, ни гримас, ни 

надрывов. Гениальная простота его стиля до сих 

пор не оценена по достоинству. Нужна была ве-

ликая воля и мужественность ясной и несуетли-

вой души, чтобы выработать такой стальной и 

лаконический стиль [Чуковский, 1967, с. 602].  

В языковых реалиях соседствуют различные 

наименования лиц, имеющих схожие интересы, 

профессии, род деятельности, территориальную 

принадлежность и т. п. Подобные обозначения 

формируют весомый пласт лексических групп в 

языке. Как отмечают ученые-лингвисты, практи-

чески все из них имеют словообразовательную 

систему, употребляются в единственном и мно-

жественном числе. О важности указанных номи-

наций в жизни человека позволяют говорить ан-

тропонимы. Среди них представлены не только 

имена собственные [Суперанская, 1998, с. 8].  

В нашем исследовании тематическую группу 

(далее – ТГ) составляют имена существительные, 

называющие лицо. Представим свою общую 

классификацию имен существительных по ТГ, 

называющих человека, прежде чем перейдем к 

более подробному рассмотрению каждой группы. 

 
Денотативный при-

знак классификации 

(нарицательных) 

Примеры 

сословия Купец, князь, крестьянин 

возраст Старик, мальчик, девушка 

родственные связи Папа, брат, дочь 

профессии Кухарка, смазчик, художник 

Наименования степени 

священства и церков-

ной иерархии 

Игуменья, дьячок, наместник 

Чиновничьи должности 

и чины 

Губернатор, полицеймейстер, 

тайный советник 

образование Гувернантка, наставник, ученик 

национальность Армянин, еврей, англичанка 

цвет волос Брюнет, блондин 

Обозначение женщины 

по профессии мужа 

Становиха, докторша,  

генеральша 

Суд Экзекутор, защитник, нотариус 

Военные должности и 

чины 
Военный писарь, корнет, унтер 

Прочие номинации 
Приятель, спутник, бедняк 

Начальство, пассажир, знаток 

 

Отдельно выделим группу имен собственных 

[Никонов, 1993, с. 145]: 

 
Имена собственные 

(ИС) 

Адам, Надежда Львовна Кандури-

на, Соня 

ФИО реальных  

писателей 

Достоевский, Лесков, Печерский 

 

Группу лиц, названных субстантивированны-

ми именами прилагательными: 

 
Субстантивированные 

имена прилагательные 

Святой, часовой,  

православный 

 

1.1. Слова, называющие человека в сосло-

вии. Богато и разнообразно представлена ТГ со-

словия. Мы найдем у Чехова представителей всех 

сословий, от самого высокого до низшего. Пред-

ставим следующую градацию: царь, государь, 

царевич, король, шах; граф, князь, аристократ, 
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дворянин; купец второй гильдии, боярыня, поме-

щик; мужик, крестьянин, крестьянка; нищий; 

наложница, раб, невольник (назовем его низшим, 

либо можно сказать, что стоит вне сословий). 

1.2. Номинации лиц по возрасту. В группе 

возраст представлены все возрастные уровни, 

хотя и неполно (например, отсутствует слово 

мужчина, которое должно здесь выражать поня-

тие человек мужского пола среднего возраста): 

младенец, карапуз, ребята, девочка, мальчик, 

хлопче, мальчишка, девица, девушка, парень, 

женщина, старикашка, старичок, старче, ста-

рик, старушка, старушечка, старуха. 

Обращает внимание, что понятие старый че-

ловек имеет самую широкую парадигму: с помо-

щью суффиксов (-ашк-; -ок-, -ушк-, -к-) Чехов 

образует множество вариантов слова старик и 

старуха, что наполняет одно понятие несколь-

кими образами, по-разному представленными 

автором. 

1.3. Названия лиц по родственным связям. 

Обилие словесного материала, собранного из 

рассказов А. П. Чехова, позволяет ТГ родствен-

ные связи можно разделить на три подгруппы: 

1) близкие родственные связи: Супруги, папа, 

папаша, отец, батюшка, батька, родитель, 

муж, женка, жена, мамаша, маменька, матуш-

ка, сестра, дочь, сынишка; 2) дальние родствен-

ные связи: Дядя, тетка, теща, племянник, пра-

родитель, прапрадед, тетушка; 3) «претенденты 

на родственную связь»: Жених, опекун, наслед-

ник, любовница, бобыль. 

1.4. Номинация лиц по профессии.   
Отличительными признаками для исследуе-

мой группы слов являются содержание, форма, 

сочетаемость. Являясь прямыми, самодостаточ-

ными, частотными наименованиями, обозначения 

лица по профессии связаны конкретным лекси-

ческим значением (тот, кто что-л. делает), кате-

гориальным и семантическим значением (пред-

мет, человек), грамматическим значением (оду-

шевленность), формой (набор суффиксов и флек-

сий), сочетаемостью, соотносительными рядами 

лексики, парадигматическими рядами и класса-

ми, смысловым объемом [Ефанова, 1989, с. 57]. 

Наименование деятеля обусловливается про-

цессом действия или предметом, на который оно 

направлено, объемом и характером обязанностей.  

Названия лиц по роду деятельности и профес-

сии характеризуются полным семантическим со-

ответствием с однокорневыми словами в прямом 

значении: квас, квасить, квасной – квасник, кир-

пич, кирпичный – кирпичник; резать, резьба, рез-

ной – резник и т. д. Указанная группа слов на де-

ривационной оси структурируется в основном 

словообразовательными моделями с морфемны-

ми составляющими: -чик/щик, -ец, -арь, - (н)ик ,  

-тель (редко). 

1.4.1. Слова, называющие лица по занима-

емой гражданской должности.  В рассказах 

А. П. Чехова мы найдем следующие номинации 

лиц по профессии: 

кучер, кухарка, смазчик, бурлак, огородник, 

пастух, пахарь, механик, садовник, охотник, ма-

стер, ямщик, косарь, кондуктор, работник, 

стрелочник, рыболов, возница, слесарь, химик, 

агроном; швейцар, доктор, извозчик, слуга, сто-

рож, горничная почтальон, камердинер, нянька, 

шарманщик, приказчик, нянюшка, дворник, бух-

галтер, повитуха, проститутка, ключник, лакей, 

лавочник, палач, журналист, художник, секре-

тарь, жандарм, археолог, писатель, письмово-

дитель, астроном, метафизик, конторщик, по-

эт, помощник архивариуса, писец, психолог, по-

мощник письмоводителя, врач, администратор, 

управляющий, филозоф, актерка, ученый, фель-

дшер, казначей, писарь. 

1.4.2. Слова, называющие лица по чинов-

ничьим должностям и чинам ТГ чиновничьи 

должности и чины: 

Губернатор, полицеймейстер, статский ге-

нерал (соответствует современному званию ге-

нерал-майора; может иметь 1–4 класс по табелю 

о рангах), тайный советник (соответствует со-

временному званию генерал-майора; 3 класс), 

коллежский секретарь(соответствует современ-

ному званию старшего лейтенанта), коллежский 

регистратор (14 класс), губернский чиновник 

особых поручений, чиновник, уездный предводи-

тель дворянства, член торговой депутации, 

непременный член училищного совета, член по 

крестьянским делам присутствия, председатель 

уезда, губернский секретарь(соответствует со-

временному званию лейтенанта; 12 класс) [Та-

бель о рангах]. 

1.4.3. В изобилии представлен материал для 

выделения ТГ суд. Назовем три подгруппы в дан-

ной ТГ: сторона судебной власти: защитник, пра-

вовед, судебный следователь, судебный пристав, 

урядник, товарищ прокурора, кандидат прав, 

прокурор, становой пристав, следователь, ис-

правник, почетный мировой судья, нотариус, кан-

дидат на судебные должности, экзекутор; обви-

няемые: ответчик, преступник ,подсудимый, ка-

торжник, проситель; свидетели/присяжные: сви-



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

М. А. Дрога, Н. В. Юрченко 68 

детель, понятые, присяжные заседатели, при-

сяжный, присяжный поверенный. 

1.4.4. Часто героями чеховских рассказов ста-

новятся служивые люди, а также те, кто так или 

иначе связан с армией. Итак, представлены сле-

дующие военные должности и чины: военный 

писарь, корнет, унтер, воин, генерал, солдат, 

солдатик, войска Донского отставной урядник. 

1.4.5. Нельзя не выделить мелкие семантиче-

ские группы, содержащие в себе ограниченное 

количество лексем, но тем не менее тематическая 

связь между ними очень сильна. Приведем при-

меры нескольких таких мелких ТГ: 

приятельские отношения: подруга, помощни-

ца, приятель, друг, товарищ, помощник; при-

верженцы взглядов: украйнофил, нигилист, сла-

вянофил, идеалист, принципиалист, утопист; 

антонимическая группа достаток: богач, бедняк, 

денежный туз, миллионщик; положение после 

смерти кого-либо из родных или близких: вдова, 

вдовица, сирота; имеющие отношение к разго-

вору: собеседник, рассказчик, автор; имеющие 

отношения к пути, как-либо связанные дорогой: 

странник, спутник, путник, незнакомец, прохо-

жий, пассажир, знаток, бродяга; варианты по-

мощника: пособник, помощница, помощник; де-

ти: деточки, ребенок, детишки. 

1.4.6. Последняя группа включает в себя до-

вольно большой пласт имен существительных, 

называющих человека и характеризующих его с 

той или иной стороны. Этот пласт довольно 

сложно классифицировать. Приведем примеры: 

реформатор, инициатор, дикарь, владетельни-

ца, банкрот, обитатель, интеллигент, весель-

щик, эксперт, поклонник, любитель, дачник, хо-

зяин-старовер, спорщик, иностранец, страдали-

ца, именинник, фанатик, полунощник, эманципе, 

сосед, старожил, утопленница, изгнанник, соби-

ратель, носительница (идеалов).  

1.5. Образные наименования лиц. ТГ образ-

ные наименования мы разделим на две большие 

подгруппы: 

Образные наименования, положительно ха-

рактеризующие человека и образные наименова-

ния, отрицательно характеризующие человека.  

К первой подгруппе отнесем, например: го-

лубчик, милая, сердяга, дружочек. Ко второй 

подгруппе: пень, гордец, злодей, деспот и пр. 

1.6. Наименования лиц в зависимости от 

занимаемой ступени в церковной иерархии. 

Данную ТГ можно классифицировать следу-

ющим образом: Наименования лиц по степени 

священства и положению в церковной иерархии: 

наместник, ктитор (церковный староста), игу-

менья, иеродьякон, дьякон, священник, максимус 

понтифекс (верховный жрец), аббат, монашен-

ка, архиерей, поп, ирей, пономарь, монах, архи-

мандрит, дьячок, служка, послушник, иерей, 

иеромонах. 

Варианты названия священника: поп, прео-

священный, владыко, отец, пастырь, духовный 

отец. 

Приверженцы вер: лютеранка, староверка 

Отошедшие от церкви: маловер, атеист, без-

божник 

Имеющие отношение к церкви: старец, муче-

ник, пророк, семинарист, прихожанин. 

1.7. Номинация лиц, связанных с учебным 

процессом. В данной ТГ можно выделить 2 ос-

новные подгруппы: обучающие: наставник, при-

ват-доцент, педагог, директор гимназии, гувер-

нантка, учитель; обучаемые: ученик третьего 

класса, гимназист, кадет, школьник. 

1.8. Названия лиц по национальностям.  
Этнонимы – это такие групповые обозначения 

людей, которые выделяют лиц, обладающих 

определенными этническими характеристиками, 

из массы прочих людей, не обладающих этими 

характеристиками. [Розенталь, Теленкова, 1976, 

с. 243]. 

К этнонимам мы относим: 1) названия наций 

и народов – древние слова с утраченной перво-

начальной семантикой: англичане, чехи, русские; 

2) названия племен и племенных группировок – 

слова с сохранившейся или обретенной вторич-

но этимологией – лангобарды, швабы, поморяне. 

Переходя к обозначениям лиц по их нацио-

нальной принадлежности, отметим прежде всего 

неоднородность национальных обозначении. 

Принятое в настоящее время определение нации 

как исторически сложившейся устойчивой общно-

сти людей, возникшей на базе общности языка, 

территории, экономической жизни и психическо-

го склада, проявляющегося в общности культуры, 

благодаря своей историчности справедливо глав-

ным образом для Европы наших дней, где давно 

сложились нации. 

У Чехова в рассказах мы встретим такие 

национальности, сохранившиеся и до нашего 

времени: армянин, еврей, англичанка, татарин, 

цыган, серб, турок, казак. Все эти этнонимы от-

носятся к первой группе – названия наций с 

утраченной первоначальной семантикой. 

1.9. Имена существительные, называющие 

лицо по цвету волос. Брюнет, брюнетка, блон-

дин. В рассказах Чехова мы редко встретим та-
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кую номинацию лица, но писатель явно выделяет 

персонажа из ряда других, обращая внимание 

именно на цвет волос. У Чехова это либо един-

ственная достойная внимания черта в облике ге-

роя, либо метко подмеченная черта у главного 

персонажа. 

1.10. Названия лиц женского пола по про-

фессии мужа. Мы решили выделить в отдельную 

группу слова, называющие женщину по профес-

сии мужа, так как хотя таких наименований не 

очень много, но материала было найдено доста-

точно, чтобы выделить это в независимую ТГ: 

Становиха, солдатка, докторша, попадья, 

дьячиха, генеральша, купчиха. 

2. Собственные имена существительные.  
Основная функция имени собственного – не 

обобщать, а выделять, и здесь заложенный в 

названии образ, обретает действенную силу. 

Имена собственные живо реагируют на про-

исходящие в природе и обществе изменения, по-

этому они могут служить хронологизаторами 

текстов, а также исторических и археологиче-

ских памятников [Щанин, 1989, с. 23]. В силу 

особой консервативности имен собственных они 

переживают эпоху, в которую они были созданы, 

сохраняя свидетельства более древнего состоя-

ния языка, и содержат большую языковую и вне-

языковую информацию, получить которую мож-

но только лингвистическими методами.  

В. Г. Богораз-Тан отмечал, что в языке любо-

го народа представлены лексемы, отражающие 

человека и его тело (Кулак, Губа, Кривоног), род-

ственные отношения (Безродный, Семибрат), 

явления природы (Гроза, Птаха), материальную 

культуру (Короб, Бублик). [1.0.] Эти же группы 

лексем широко используются в антропонимии. 

Кроме того, в качестве антропооснов выступают 

слова, связанные с социальной культурой (Бед-

ный, Портной), слова, отражающие физические 

отношения и параметры (Косой, Крикун), а также 

различные собственные имена, дающие косвен-

ную характеристику именуемому (Рождествен-

ский, Богоявленский).  

Рассмотрим реализацию этих категорий в име-

нах перечисленных языков с привлечением как 

типовых, так и случайных (факультативных) ан-

тропооснов [Суперанская, 1988, с. 12].  

Несмотря на то, что антропонимы относятся 

к именованию людей и только людей, этот 

единственный объект дает чрезвычайно слож-

ный спектр категорий имен, что связано с исто-

рией культуры, особенностями психологии лю-

дей, с традициями и многим другим. 

Как уже отмечалось, антропонимы бывают 

индивидуальные и групповые. Индивидуальные 

выделяют личность из коллектива, групповые – 

даются коллективам, выделяемым на основе тех 

или иных признаков. В нашей работе в силу по-

ставленных задач мы будем рассматривать 

первую группу.  

1. Индивидуальные антропонимы. Из диалек-

тики восприятия личности ею самой и окружа-

ющими (человек воспринимает самого себя как 

некоторое единое и постоянное «я», окружаю-

щим же он представляется то маленьким ребен-

ком, то юношей, то взрослым человеком, то 

стариком) возникает, с одной стороны, стрем-

ление к единому именованию лица на протяже-

нии всей его жизни (как это принято у многих 

народов Европы) [Суперанская, 1973, с. 30–35]. 

Фамилии, то есть семейные имена, являются 

непосредственными преемниками родовых 

имен. Однако в отличие от последних фами-

лии – слова pluralia tantum: Ивановы, Зайцевы, 

Песковские. 

2.1. Собственные имена существительные, 

называющие героев. В ТГ Имена Собственные 

можно сделать интересную классификацию:  

1. К первой подгруппе отнесем обычные, ча-

сто встречающиеся имена и имена отчества: 

Артем, Даниил, Алексей, Дарья, Иоанн (как 

вариант Ивана), Егор, Павел, Николай, Кузьма, 

Андрей, Степан, Иван, Прохор, Григорий, Мария, 

Яков, Максим, Петр, Ксения, Игнатий; 

Матвей Петрович, Наталия Ивановна, Семен 

Петрович, Иван Потапыч, Михаил Владимиро-

вич, Вера Гавриловна, Раиса Ниловна, Софья 

Петровна, Андрей Андреич, Иван Сергеич, Марья 

Ивановна, Надежда Львовна, Гавриил Петрович, 

Иван Тимофеевич, Иван Михайлович, Марья Ми-

хайловна, Егор Дмитриевич, Павел Михайлович, 

Сергей Иваныч, Наталья Семеновна. 

2. Ко второй подгруппе отнесем отчества (в 

случае, когда автор называет своих героев ис-

ключительно по отчеству): 

Макарьевна, Гурьевна – в рассказах Чехова 

это в основном очень малозначительные, «заку-

лисные» герои. 

3. В третью подгруппу вошли фамилии: 

Иваницкие, Григорьевы (преемники родовых 

имен) 

Рогожин, Стручков, Гронтовский, Шабель-

ский, Псеков, Арцыбашев-Свистаковский, Дю-

ковский, Кирилов, Абогин, Гнучев, Кунин, Ильин, 

Лубянцева, Иловайская, Аксакова, Кузнецов, Ря-

бухин, Демьянов, Корейский, Понюхов, Боткин, 
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Лирманс, Грябов, Козихин, Макаров, Кандурин, 

Нарягин, Типяков, Прокатилов. 

В особый ряд поставим говорящие фамилии: 

Пеньков – от пень, пенек – бессловесный под-

судимый, который не может связно ни слова ска-

зать в свое оправдание («В суде»); 

 Чаликов – от чалый – проворный молодой че-

ловек, протеже влиятельной дамы, «обскакав-

ший» главного героя на служебной лестнице 

(«Из дневника помощника бухгалтера»);  

Тютюев – от тютя (безвольный, слабый чело-

век) – вялый, малозаинтересованный в деле че-

ловек («Шведская спичка»); 

 Шашковский – от шашка – генерал, эпизоди-

ческий герой (сб. «Вечерние сумерки»); 

Лопухов – от лопух (перен.) – безвольный про-

стоватый дьячок (сб. «В сумерках»); 

 Глоткин – от глотка, глотать – бухгалтер-

пьяница («Из дневника помощника бухгалтера»); 

Клещев – от клещи – секретарь-бюрократ, хва-

тавшийся за посетителей, словно клещами («Из 

дневника помощника бухгалтера»); 

 Курицын – от курица – сморщенный стари-

кашка, утративший былую власть и силу («На 

гвозде»); 

Птаха – от птаха, птица – вольный могучий 

русский мужик, склонный к мечтаниям («Мечты»); 

4. В эту подгруппу мы включили тех героев, 

которых автор называет по фамилии и имени от-

честву сразу или по имени-фамилии: 

Папчинский Александр Семенович, Огнев 

Иван Алексеевич, Никандр Сапожников, Быков-

ский Евгений Петрович, Кляузов Марк Иванович, 

Чубиков Николай Ермолаевич, Василий Семи-

Булатов, Семен Чистоплюй, Лихарев Григорий 

Петрович, Савва Стукач, Агафья Стрельчиха, 

Савелий Гыкин, Николай Харламов, Червяков 

Иван Дмитрич, Отцов Федор Андреич, Козулин 

Алексей Иванович, Дмитрий Кулдаров, Иван 

Дротов, Степан Луков. 

5. В пятую группу входят уменьшительные 

имена. Сразу отметим, что это имена существи-

тельные, называющие либо детей, либо девушек-

служанок: 

Соня, Сережка, Акулька, Агаша, Петрушка, 

Варя, Саша, Машутка, Прошка, Верочка, Катя, 

Андрюшка, Николашка, Данилка, Наташа, 

Митька, Савка, Коля, Степа, Нина, Ваня. 

6. Шестая подгруппа представляет собой осо-

бый интерес: в нее мы включили имена русские, 

но редкие (сегодня вышедшие из употребления): 

Иероним, Авраамий, Нефед, Никодим, Акули-

на, Герасим, Нафанаил, Трофим, Парамон, Мат-

вей, Пелагея, Серафим, Марфа, Паисий, Амвро-

сий, Лука. 

В основном эти имена в рассказах носят слу-

жители церкви. 

7. И в последнюю, седьмую подгруппу мы 

внесли иностранные имена, встречающиеся в 

рассказах Чехова: 

Адам, Нана, Карл, Уилька Чарльзовна Тфайс, 

Вольдемар, Наср-Эддин, Луиза Ваценбах. 

Большинство из этих имен служат для того, 

чтобы подчеркнуть ироническое отношение ав-

тора к персонажам. 

2.2. Собственные имена существительные, 

называющие реальных писателей. Небольшую 

тематическую группу составляют имена соб-

ственные, называющие реальных писателей: До-

стоевский, Лесков, Печерский, Пушкин 

В контексте у Чехова за этими явно невы-

мышленными фамилиями подразумеваются из-

вестные люди, писатели. 

В отдельную группу мы собрали разнообраз-

ные варианты номинации лица в понятии чело-

век, как однословных, так и состоящих из соче-

таний слов, встречающиеся у Чехова в изобилии: 

Царь природы, личность, душа человеческая, 

человечик, непомнящий родства, натура, созда-

нье, лицо, субъект, силуэт, властитель мира. 

3. Субстантивированные имена прилага-

тельные. Эта ТГ очень широко представлена в 

изученных текстах. Мы насчитали около 30–40 

имен прилагательных, употребляющихся в роли 

существительных (не считая повторений) в 23-х 

рассказах. 

Православный, конвойный, дворовой, часовой, 

вошедший, больная, горничная, преосвященный, 

сотский, военный, управляющий, верховой, уче-

ный, малый, милая, дорогая, каторжный, про-

езжий, несчастный, посторонний, виновный, 

влюбленный, знакомый, желающий, юродивый, 

приезжая, неверующий.  

Судящий, привилегированный, святой, хро-

мой, председательствующий, заштатный. 

Последний абзац можно отнести к именам 

прилагательным, которые употреблены Чеховым 

в роли имен существительных нетрадиционно, в 

нашей обычной речи такие прилагательные 

обычно имеют соседа-существительное (святой 

человек, хромой мужчина, заштатный журна-

лист). 

4. Имена существительные в функции об-

ращения. Данную ТГ можно разделить на две 

части: обращения к женщине и обращения к 

мужчине. Обращения к женщине: барыня, баба, 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

Наименования лиц в произведениях А. П. Чехова (на примере рассказов 1880–1887 гг.) 71 

боярышня, дамочка, дама, сударыня; обращения 

к мужчине: братец, сударик, парень, ваше высо-

кородие, господин, ваше превосходительство, 

милостисдарь. 

Можно отметить как явно иронические, даже 

пренебрежительные обращение (дамочка, суда-

рик), так и совершенно традиционные, характер-

ные для конца XIX – начала XX века (боярышня, 

сударыня, ваше высокородие). 

 «Выразительный язык художественной прозы 

Антона Павловича Чехова вызывает большой 

исследовательский интерес современных уче-

ных, его произведения неоднократно станови-

лись объектом активного изучения в отечествен-

ной филологии» [Фокина, 2020, с. 60]. 

Проанализировав наименования лиц в произ-

ведениях А. П. Чехова, мы сделали вывод, что 

самой наполненной оказалась тематическая 

группа, называющих лицо по профессии или ста-

тусу, занимаемому в обществе. Данную группу 

мы разбили на несколько подгрупп в зависимо-

сти от рода занятий. Одной из малочисленных 

можно выделить ТГ наименований, обозначаю-

щих обращение к человеку. Более глубокая клас-

сификация может стать задачей нашего даль-

нейшего исследования. 

«Лексический состав и структура выявленных 

семантических групп обусловлены тематикой 

произведений и авторскими задачами, а частот-

ность использования той или иной лексемы – 

степенью ее востребованности в общественном 

сознании отражаемого исторического периода и 

степенью релевантности художественного со-

знания писателя» [Хади, 2007, с. 23]. 
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общеязыковых фразеологических единиц, проявляющиеся при употреблении данных единиц в научной речи. 

Новизна работы обусловлена как самим материалом, так и подходом к его описанию: образные, не 

терминологические фразеологизмы ранее не рассматривались на материале академических текстов с позиций 

собственно фразеологического анализа их категориальных свойств. Для исследования было собрано и 

проанализировано более 1000 фразеоупотреблений из работ отечественных филологов, опубликованных в 1918–

2020 гг. Анализ тематических групп фразеологизмов с использованием материалов идеографических словарей 

позволил определить, что в научной речи фразеология используется преимущественно для характеристики 

явлений, событий, концепций и крайне редко – для характеристики лиц (других ученых). Наиболее 

многочисленны тематические группы «Суть, сущность, основа», «Деятельность». Распределение 

фразеологизмов по лексико-грамматической принадлежности выявило как сходство с общеязыковым 

употреблением, выражающееся в частотности единиц глагольных и адвербиальных разрядов (самых крупных в 

языке в целом), так и различия, обусловленные особенностями собственно научной речи: преобладание единиц 

именного разряда со значением не-лица, активность форм несовершенного вида настоящего времени с 

вневременным значением среди фразеологизмов глагольного разряда, переход глагольных компонентов 

фразеологизмов в субстантивированные, причастные и деепричастные формы, не относящиеся к частотным в 

разговорной речи, но востребованные в языке научного изложения. Выявленные особенности позволяют 
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Abstract. The purpose of this article is to determine the semantic, lexical and grammatical features of idiomatic 

phraseological units in academic speech. The novelty of the work is due to both the material itself and the approach to 

its description: figurative, non-terminological phraseological units have not previously been considered in academic 

texts from the standpoint of the actual phraseological analysis of their categorial properties. More than 1000 phrases 

used in the works of Russian philologists published in 1918–2020 were collected and analyzed for the study. The 

analysis of thematic groups of phraseological phrases using ideographic dictionaries has helped to find out that 

phraseology in academic speech is mainly used to characterize phenomena, events, concepts, while it is not common to 

use phraseology for personal characteristics of other scientists. The most numerous are the thematic groups «Essence, 

entity, basis», «Activities». The distribution of phraseological units according to lexical and grammatical affiliation 

reveals both similarities with general language use, expressed in the frequency of units of verbal and adverbial classes 
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(the largest in the language as a whole), and differences associated with the peculiarities of the academic style of speech 

itself, such as the predominance of nominal category units, the active usage of the imperfect present tense among 

phraseological units of the verbal class, the transition of the verbal components of phraseological units into 

substantiated and participial forms that are not so frequent in colloquial speech, but are common in the academic style 

of speech. The identified features make it possible to partially fill the gap in modern phraseology caused by the lack of 

comprehensive studies of idiomatic phraseology in academic texts. 
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Введение 

Необходимость обращения к вопросу о функ-

ционировании фразеологии в научной речи про-

диктована тем пробелом, который существует на 

сегодняшний момент во фразеологической науке 

в целом: все сведения о фразеологизме как осо-

бой языковой единице на текущий момент полу-

чены на материале художественной, публици-

стической и разговорной речи. Наблюдения за 

поведением фразеологизма в научной (а также 

официально-деловой) речи фрагментарны и, как 

правило, носят стилистико-нормативный харак-

тер: описывают фразеологизм как стилистиче-

ское средство выразительности, употребление 

которого в научной речи противопоказано в силу 

таких ее черт, как объективность, безэмоцио-

нальность, точность, логичность. При этом в су-

ществующих работах по фразеологии научной 

речи присутствует четкое разграничение фразео-

логии образной, общеязыковой, под которой по-

нимаются идиомы, паремии, крылатые выраже-

ния, и фразеологии специальной, в которую вхо-

дят средства организации связности текста, про-

изводные предлоги, составные термины [Гусева, 

2014; Нгуен Тхи Ле, Владимирова, 2014; Ибату-

лина, 2017 и др.]. Образная фразеология изучает-

ся преимущественно на материале научно-

популярных текстов [Багиян, 2017; Смолина, 

2013 и др.], где ее присутствие объясняется сущ-

ностью научно-публицистического подстиля, 

более «толерантного» к эмоционально-

экспрессивным языковым средствам, чем строго 

академический подстиль. Исследования, рас-

сматривающие отдельные аспекты употребления 

в научной речи образной фразеологии, на дан-

ный момент все еще малочисленны [Воробьева, 

2013; Третьякова, 2020]. 

В зарубежной науке существующие исследо-

вания фразеологии научной речи носят приклад-

ной характер и сконцентрированы на проблеме 

освоения иностранными студентами типичных 

для научной речи коллокаций. Соответственно, 

большинство из этих исследований определяют 

объем фразеологии научной речи через понятия 

частотности, типичности каких-либо сочета-

ний слов [Granger, 2017; Meunier,2008; Silva, 

Ottaiano, Babini, 2017; Simpson-Vlach, Ellis, 2010; 

Vincent, 2013]. Фразеология при таком подходе – 

это наиболее предпочтительный для определен-

ного дискурса способ организации слов в речи, 

определенный паттерн, по которому строятся 

фразы в разных функциональных стилях [Mala, 

2020, p. 76]. Составление корпуса таких паттер-

нов/коллокаций, свойственных научной речи, 

имеет особое значение в аспекте изучения ино-

странных языков для академических целей (LAP, 

LSP), но не дает информации о характере обще-

языковой, образной фразеологии, также встре-

чающейся в научной речи, хоть и с меньшей ча-

стотностью. 

Таким образом, в исследованиях, посвящен-

ных фразеологии научной речи, можно выделить 

три обособленных раздела: 1) исследование 

устойчивых клише и речевых формул научного 

стиля; 2) исследование наиболее частотных спо-

собов номинации, характерных для научной ре-

чи; 3) исследование образных, идиоматических 

фразеологизмов, встречающихся в научной речи. 

В данной работе мы применяем третий подход с 

намерением выяснить: а) каковы категориальные 

особенности общеязыковых фразеологизмов, 

употребляющихся в научной речи; б) в какой 

мере на эти особенности влияет научный стиль; 

в) в какой мере эти особенности определяются 

свойствами самого фразеологизма как языковой 

единицы. При этом мы оставляем в стороне во-

прос о допустимости/недопустимости использо-

вания общеязыковой фразеологии в стилях речи, 

ориентированных на сообщение информации, 

так как данный вопрос, по нашему мнению, ис-

черпывающе освещен в работах по стилистике 

[Основы научной речи, 2003, с. 93–110]. 
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Материал и методы исследования 

Для анализа лексико-грамматических и се-

мантических особенностей фразеологических 

единиц, встречающихся в научных текстах, нами 

использовалась собственная картотека, насчиты-

вающая более 1000 фразеоупотреблений, извле-

ченных методом сплошной выборки из текстов 

отечественных ученых-филологов (Ю. Д. Апре-

сян, Н. Д. Арутюнова, Р. А. Будагов, В. М. Мок-

иенко, В. В. Виноградов, Ю. Н. Караулов, 

Д. С. Лихачев, Е. Д. Поливанов, А. А. Потебня, 

Ю. Н. Тынянов, Ф. П. Филин, Л. В. Щерба и др.) 

во временном диапазоне 1918–2020 гг. При этом 

к отбору материала мы подходили с позиции 

широкого понимания состава фразеологии, 

включая в выборку случаи употребления фразео-

логических единиц разных типов. 

При обработке материала использовались ме-

тоды лингвистического описания, контекстного 

и компонентного анализа, таксономический ме-

тод. Для определения принадлежности фразеоло-

гических единиц к семантическим группам ис-

пользовались материалы «Словаря образных вы-

ражений русского языка» под редакцией 

В. Н. Телия [СОВРЯ, 1995], словаря «Русская 

фразеология» Р. И. Яранцева [Яранцев, 1997]. 

Описание принадлежности фразеологизмов к 

лексико-грамматическим разрядам проводилось 

в терминах классификации А. А. Хуснутдинова. 

Согласно данной классификации фразеологизмы, 

в зависимости от общности значения, однотип-

ности связей внутри предложения и наличия 

единого набора грамматических категорий, де-

лятся на разряды именных, глагольных, глаголь-

но-пропозициональных, адвербиальных, адъек-

тивных, местоименных, неопределенно-

количественных, предикативно-оценочных, 

междометных и модальных [Русская фразеоло-

гия…, 2016, с. 74–77]. 

Результаты исследования 

Семантическая характеристика. Для того, 

чтобы определить специфику семантики фразео-

логических единиц, употребляющихся в научной 

речи, мы сопоставили количественное соотно-

шение семантических групп в идеографических 

словарях фразеологии, где материал организован 

по тематическому принципу, с количественным 

соотношением тех же групп на нашем материале. 

Выяснилось следующее: 

1. В «Словаре образных выражений русского 

языка» выделяется 16 семантических групп фра-

зеологизмов. Наиболее крупными по наполне-

нию являются следующие группы: деятельность 

человека (19,67 % фразеологических единиц) и 

поведение человека (14 %); 2) речевая деятель-

ность (7,92 %), чувство-состояние (7,54 %), ин-

теллектуальная деятельность (7,41 %), харак-

теристика человека по внутренним и внешним 

качествам (7,02 %). Прочие тематические груп-

пы (характеристика событий, пространство, 

мера, время и др.) включают менее 6% фразеоло-

гических единиц. 

Несколько иное соотношение наблюдается 

при распределении по тем же группам фразеоло-

гизмов, собранных нами на материале научных 

текстов. Так, большинство общеязыковых фра-

зеологических единиц, встречающихся в науч-

ной речи отечественных ученых, по семантике 

относятся к группам «Характеристика событий и 

явлений» (29.41 % от общего количества собран-

ного материала – азбучная истина, белое пятно, 

бросаться в глаза, висеть в воздухе, проходить 

красной нитью, сплошь и рядом, ставить во гла-

ву угла, то и дело и др.), «Деятельность» 

(22.22 % – брать на себя труд, бросать тень, 

вешать ярлыки, вносить свою лепту, всплывать 

на поверхность, выбивать почву из-под ног, при-

нимать эстафету, проливать свет, пускать в 

ход и др.), «Интеллектуальная деятельность» 

(12.42 % – брать под сомнение, сваливать в одну 

кучу, верить на слово, давать себе отчет, ло-

мать голову, мерить на свой аршин, носится в 

воздухе, предавать забвению и др.). 

Скупо в научной речи представлены фразео-

логические единицы с семантикой «Физическое 

состояние», «Чувство-состояние», «Чувство-

отношение». Фразеологизмы со значением эмо-

ционального состояния, отношения к чему-либо 

ограниченно вводятся в тех частях научного тек-

ста, где: (1) излагается история вопроса, характе-

ризуется отношение ученых к определенным 

научным концепциям, критикуются какие-либо 

положения/подходы в науке: «Любая попытка 

понять общественную сущность языка <…> на 

практике, обосновать ее на конкретном языко-

вом материале встречалась в штыки и объявля-

лась вульгарно-социологической» [Будагов, 1988, 

с. 20]. (2) описывается языковой материал, дает-

ся оценка и характеристика языковых фактов: 

«Далее А. Меромский говорит о «набившем 

оскомину» двусловии так сказать <…>» [Вино-

градов, 1972, с. 582]. «У Горького есть диалек-

тизмы. <…> И это не те как раз, какие наибо-

лее режут слух, поражают среднего читателя 
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своей загадочностью <…>; не те, которые при-

сущи только узкому местному или какому-

нибудь узкопрофессиональному диалекту» [Ла-

рин, 1973, с. 202]. Крайне редко, в исключитель-

ных случаях (в условиях борьбы направлений в 

науке, смены научной парадигмы) фразеологиче-

ские выражения с семантикой эмоциональной 

характеристики могут быть употреблены в адрес 

лиц (других ученых), см. у Ф. П. Филина об 

участниках лингвистического объединения 

«Языкфронт»: «Как про „лидеров”, так и про 

„рядовиков” можно сказать „индо-

европеистский хрен не слаще индо-

европеистской редьки”» [Филин, 2001, с. 126]. 

2. Детализированная классификация фразео-

логизмов по семантике приводится в словаре 

«Русская фразеология» Р. И. Яранцева. В словаре 

выделены три крупных раздела: «Эмоции и чув-

ства человека», «Свойства и качества характера 

человека», «Характеристика явлений и ситуа-

ций» – внутри которых фразеологические едини-

цы распределены по группам с более частными 

значениями. Раздел «Эмоции и чувства» включа-

ет 29 групп: страдание, удовлетворенность, ис-

пуг, обида и др. На нашем материале были обна-

ружены только фразеологизмы, которые можно 

отнести по семантике к тематическим группам 

«Интерес, внимание» (бросаться в глаза, упус-

кать из виду, приходить в голову, поле зрения, 

злоба дня и др.), «Удивление, недоумение» (раз-

водить руками, подумать только), «Насмешка, 

презрение, пренебрежение, неприязнь» (бросать 

камешки в чей-л. огород, пропускать мимо ушей, 

сбрасывать со счетов). Относительно последней 

группы, однако, следует заметить, что контек-

сты, в которых употребляются фразеологизмы с 

семантикой насмешки, неприязни, в научной ре-

чи, как правило, не содержат негативной харак-

теристики и не направлены в адрес какого-либо 

лица. Сравним: «ПРОПУСКАТЬ МИМО УШЕЙ 

что. Разг. Не обращать внимания, никак не реа-

гировать на то, <…> что сказано (иногда демон-

стративно не обращать внимания на сказанное, 

не слушать кого-л.). Выражение равнодушия, 

пренебрежения к чьим-л. словам» [Яранцев, 

1997, с. 144]. В научной речи: «Отсюда и полу-

чается, что русские, <…> „пропуская мимо 

ушей” (т. е. вовсе не улавливая) музыкально-

акцентуационную характеристику японского 

слова, склонны бывают определять японский 

долгий гласный как ударенный <…> – на основа-

нии сходства этой японской долготы со вто-

ричным признаком русского представления уда-

рения» [Поливанов, 1968, с. 245]. Авторская се-

мантизация в данном контексте раскрывает зна-

чение фразеологической единицы пропускать 

мимо ушей – ‘вовсе не улавливать’. Семы пред-

намеренности или пренебрежения, на наш 

взгляд, здесь отсутствуют: речь идет об особен-

ностях восприятия японских произносительных 

норм носителями русского языка, но продикто-

ваны эти особенности не сознательным намере-

нием носителей русского языка «игнорировать» 

долготу и краткость японских гласных, а разли-

чиями в характере ударения в рассматриваемых 

языках. 

«СБРАСЫВАТЬ СО СЧЕТОВ кого, что. Пе-

реставать принимать во внимание, брать в рас-

чет. Выражение пренебрежения, презрения к ко-

му-л. или к чему-л.» [Яранцев, 1997, с. 136]. «Не 

можем мы сбрасывать со счетов и того важ-

ного обстоятельства, что слово, содержащее 

заимствованные элементы, образовано на рус-

ской почве русскими людьми» [Филин, 1981, 

с. 21]. «О. В. Белова  не сбрасывает такое ок-

сюморонное токование ФЕ со счетов, объединяя 

её по семантике с другими выражениями <…>» 

[Мелерович, Мокиенко, 2008, с. 144]. В данных 

примерах фразеологизм «сбрасывать со счетов» 

употреблен в конструкциях, содержащих отри-

цание (не можем сбрасывать со счетов, не 

сбрасывает со счетов), что придает ему проти-

воположное значение (‘брать во внимание’, учи-

тывать что-либо). 

Из раздела «Характеристика явлений и ситуа-

ций» словаря Р. И. Яранцева представлено 127 

групп фразеологизмов. В научной речи наиболее 

распространены фразеологизмы из групп, назы-

вающих отвлеченные понятия: «Сущность. Ос-

нова. Суть»: «<…> люди сцены, для которых 

живой произносимый язык является альфой и 

омегой их искусства, едва ли не более других по-

содействовали пробуждению в обществе инте-

реса к языку» [Щерба, 1974, с. 102]. «Это первая 

идея, первое положение, которое красной ни-

тью проходит через всю книгу» [Караулов, 

1987, с. 7]; «Начало – Конец»: «Однако это лишь 

первый шаг семантического исследования» [Ви-

ноградов, 1977, с. 30]. «Теория А. А. Шахматова 

<…> должна быть сдана в архив» [Филин, 

1981, с. 72]. «Крах – Падение»: «Теория способ-

ностей <…> сбилась с пути, указываемого 

обыденною жизнью, и сошла с действительно 

причинной точки зрения» [Потебня, 1999, с. 47]. 

Здесь также обращает на себя внимание тот 

факт, что образная фразеология преимуществен-
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но используется для характеристики научных 

теорий, концепций, явлений (теория «сбилась с 

пути»; теория «сдана в архив»; идея, положе-

ние «проходит красной нитью»; язык – «альфа и 

омега»). 

Лексико-грамматическая характеристика 
относится к категориальным свойствам фразео-

логических единиц. Рассмотрение фразеологии, 

употребляющейся в научной речи, с точки зре-

ния формально-содержательной организации по-

казало следующие результаты: 

1. Наибольшее количество фразеологизмов в 

научной речи относится к именному, глагольно-

му и адвербиальному разрядам, что в целом со-

ответствует общеязыковому распределению фра-

зеологических единиц по разрядам. 

2. При этом среди именных фразеологизмов 

более распространены единицы, называющие не-

лицо (понятие, пространство, место, предмет и 

др.). Именные фразеологизмы со значением ли-

ца малочисленны и, на наш взгляд, более свой-

ственны устной форме научной речи, например: 

(из лекций Л. В. Щербы по фонетике) «<…> вы 

будете иметь удовольствие слушать трех лек-

торов: по акустике в лице нашего председателя 

В. Н. Всеволодского-Гернгросса, физиологии – 

доктора Богданова-Березовского и вашего по-

корного слугу, т. е. филолога» [Щерба, 1974, 

с. 152]; (из предисловия к научному сборнику) 

«Может быть, первыми ласточками в этом 

направлении были разные люди, из разных стран 

<…>» [Щерба, 1974, с. 102] – далее следует пе-

речисление имен ученых. Фразеологизм ваш по-

корный слуга в словарях фразеологии определя-

ется как устаревшая форма вежливого заключе-

ния письма [Федоров, 2008, с. 629], в приведен-

ном же примере содержится авторская семанти-

зация фразеологизма (пояснение «т. е. филоло-

га»), что позволяет говорить о шутливом упо-

треблении данной единицы для называния само-

го себя (следовательно, лица). Фразеологизм пер-

вая ласточка имеет два значения: 1. не-лицо: 

первые признаки наступления чего-либо; 2. лицо: 

кто-л. первый в каком-л. деле. Это единственный 

обнаруженный нами случай употребления поли-

семичного фразеологизма в значении лица, 

обычно имеет место обратная тенденция: если 

многозначный фразеологизм потенциально мо-

жет называть и лицо, и не-лицо в своих разных 

значениях, то в научной речи такой фразеоло-

гизм скорее будет употреблен именно в значении 

не-лица, например: фразеологизм крепкий оре-

шек имеет две дефиниции: 1. Несговорчивый че-

ловек (лицо); 2. Труднодоступная цель, неразре-

шимая, трудная задача (не-лицо) [Бирих, 2005, 

с. 500]. В научной речи находим употребление во 

втором значении (слово, соотносящееся с фра-

зеологизмом, подчеркнуто): «А переводчики со-

временной русской литературы все чаще стал-

киваются <…> с новым „крепким орешком” – 

переводом жаргонизмов, которые некоторые 

филологи считают „непереводимым в перево-

де”» [Степанова, 2010, с. 32]. 

Также примечателен случай использования 

фразеологической единицы persona non grata, у 

которой семантика «лица» изначально заложена 

как в одном из компонентов, так и в толковани-

ях: 1. Дипломатическое понятие об иностранном 

представителе, которому отказано в доверии; 

2. Неприятный, нежеланный человек. В следую-

щем контексте – о нежеланном языковом явле-

нии: «…Ирония как способ выражения критиче-

ского отношения к оппонентам автоматически 

оказывается «persona non grata» в научном 

тексте» [Шилихина, 2013, с. 116]. 

Такое употребление соотносится с результа-

тами, полученными при анализе тематических 

групп фразеологизмов, употребляющихся в 

научной речи (преобладание групп с семантикой 

«Характеристика явлений, событий»). 

3. Среди единиц глагольного разряда специ-

фика функционирования фразеологизмов в науч-

ной речи проявляется на уровне грамматических 

категорий: единицы данного разряда, попадая в 

научный текст, демонстрируют те же особенно-

сти в употреблении видовременных форм, что и 

глаголы. Так, бо́льшая доля глагольных фразео-

логизмов на нашем материале фиксируется в 

форме настоящего времени (более половины 

единиц в процентном соотношении – 54.17 %) во 

вневременном значении (что в некоторых при-

мерах подчеркивается словами «всегда», «в этих 

случаях»): «Но теория „чистых отношений” вне 

соотношения с той или иной субстанцией в кон-

це концов всегда „повисает в воздухе”, в такой 

же степени в лингвистике, <…> как и в любой 

другой области знания» [Будагов, 1988, с. 188]. 

«Вместе с тем говорящее лицо в этих случаях 

как бы раздваивается на участника-свидетеля 

<…> и на повествователя, излагающего проис-

шедшее в прошедшем времени из другого <…> 

времени, когда он берется за перо или рассказы-

вает» [Золотова, 1982, с. 347]. Формы прошед-

шего времени в исследуемом фразеологическом 

материале составляют 41.67 %, тогда как формы 

будущего времени являются крайне редкими 
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(отмечены в 4.17 % фразеоупотреблений). Также 

для научной речи характерно преобладание форм 

несовершенного вида среди глаголов [Кожина, 

2008, с. 405], и эта особенность подтверждается 

на уровне фразеологии: 66.44 % обнаруженных 

нами глагольных фразеологизмов имеют компо-

нент в несовершенном виде. 

4. Глагольный компонент в единицах данного 

разряда употребляется, как правило, в форме тре-

тьего лица, что также является одной из особен-

ностей научного стиля, доля которого нехарак-

терно употребление форм 1 и 2 лица [Кожина, 

2008, с. 303]. Формы 1 лица встречаются в специ-

фических условиях (например, в сносках к тексту, 

см. у Л. В. Щербы в поясняющем примечании к 

основному тексту: «Хотя это может показаться 

странным, тем не менее я беру на себя смелость 

утверждать, что <…> основная мысль здесь та 

же, что и у Мейе <…>» [Щерба, 1974, с. 63].), 

либо с местоимением «мы» в характерном для 

научной речи обобщающем значении, например: 

«Современники и историки литературы называ-

ют Чехова новатором в драматургии. Мы при-

нимаем это на веру, но не ощущаем новатор-

ства <…>» [Ларин, 1973, с. 143]. 

5. Отмечается частое (относительно общеязы-

ковых тенденций) употребление в научной речи 

субстантивных, причастных и деепричастных 

форм глагольных фразеологизмов: наводить 

справки – наведение справок, возводить в ранг – 

возведение в ранг, выйти из тупика – выход из 

тупика, выйти за границы – выходя за границы, 

хромать по всем пунктам – хромавший по всем 

пунктам и др. Например: «Собственно говоря, 

можно бы и не утруждать себя точным опре-

делением всех бытующих терминов, возведени-

ем их в ранг научных определений» [Тынянов, 

2022, с. 168]. «Такой лингвист, в то же время и 

археолог, как Н. Я. Марр ясно представлял себе 

<…> сложность путей историка материальной 

культуры, загнавшего себя в тупик, не находя-

щего выхода из вещеведческих оков <…>» [Ме-

щанинов, 2001, с. 294–295]. «Семасиология ино-

гда вообще не находит места среди лингвисти-

ческих дисциплин, но, с другой стороны, она не-

редко трактуется чрезвычайно широко, выходя 

за границы языкознания<…>» [Звегинцев, 1957, 

с. 74]. Как показывают наблюдения за фразеоло-

гией других функциональных стилей, в языке в 

целом такие формы не относятся к наиболее упо-

требительным [Русская фразеология…, 2016, 

с. 135], поскольку фразеология в целом является 

явлением разговорной речи, а для разговорной 

речи употребление деепричастий и причастий не 

свойственно. Что же касается субстантивных 

форм глагольных фразеологизмов, то такое упо-

требление связано с номинативным строем науч-

ной речи. 

6. Внутри разряда адвербиальных фразеоло-

гизмов (на авось, время от времени, из первых рук 

и др.) крупнейшую группу составляют производ-

ные предлоги, которые в целом типичны для 

научной речи (в виде, в силу и т. п.). Чаще всего из 

разряда адвербиальных встречаются двухкомпо-

нентные единицы: под эгидой, на поводу, на почве 

и подобные, также типичны единицы из трех 

компонентов сплошь и рядом, раз и навсегда. Бо-

лее крупные адвербиальные фразеологизмы 

встречаются редко, например: «Человек, как и в 

начале алфавита, нашел себя между небом и 

землей в черте посередине» [Лихачев, 1993, 

с. 13]. Также востребован класс модальных фра-

зеологизмов – преимущественно за счет вхожде-

ния в него большого количество единиц, служа-

щих средствами организации связности в тексте 

(такие единицы рассматриваются в статьях, на 

которые мы ссылались в вводной части данной 

работы). В основном авторы научных работ поль-

зуются модальными фразеологизмами для выра-

жения степени достоверности информации (в са-

мом деле, по сути дела), степени уверенности 

([само собой] разумеется, нечего и говорить), для 

согласия с чем-либо (спору нет), а также для ин-

теллектуальной оценки информации (таким об-

разом, в конце концов, более того и др.). 

7. Крайне малым количеством единиц пред-

ставлены в научной речи глагольно-

пропозициональный, адъективный, междо-

метный, предикативно-оценочный и неопре-

деленно-количественный разряды (в среднем 

2–3 фразеоупотребления из общего количества 

собранных примеров). На первый взгляд, это 

может быть связано с их семантикой. Единицы 

адъективного, глагольно-пропозиционального, 

междометного и предикативно-оценочного раз-

рядов, как правило, связаны с сообщением каче-

ственной характеристики, с выражением эмоци-

ональных, оценочных суждений, что не харак-

терно для научного изложения. Употребление 

неопределенно-количественных фразеологизмов, 

в свою очередь, может противоречить требова-

нию точности научной речи. Например, 

Г. Л. Пермяков сначала приводит точное количе-

ство проанализированного в работе материала: 

«<…> нам удалось „вместить” в книгу около 

пятисот текстов, принадлежащих творчеству 
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ста двадцати народов мира и содержащих в 

своем составе свыше восьмисот различных ти-

повых сюжетов», и только затем подчеркивает, 

насколько это малое количество, при помощи 

фразеологизма с неопределенно-количественным 

значением: «Конечно, по сравнению с мировым 

фольклорным фондом это капля в море» [Пер-

мяков, 1988, с. 58]. 

Однако было бы неправомерно связывать 

низкую частотность единиц названных разрядов 

только с семантикой, так как и в самой языковой 

системе данные разряды в целом представлены 

малым количеством фразеологизмов по сравне-

нию с глагольным, адвербиальным и именным 

разрядами [Хуснутдинов, 1993, с. 13]. 

Заключение 

Закономерности функционирования фразео-

логических единиц в научной речи определяют-

ся, с одной стороны, влиянием самого научного 

стиля, с другой стороны, особенностями фразео-

логической подсистемы в языке в целом. 

Влияние научного стиля, на наш взгляд, ярко 

проявляется на уровне семантики фразеологиз-

мов. Тогда как в языке в целом фразеология свя-

зана преимущественно с выражением чувств че-

ловека, с характеристикой человека по каче-

ствам, состояниям, способностям, в научной ре-

чи на первый план выступает характеристика 

событий, процессов, явлений. Даже те фразеоло-

гизмы, в семантике которых изначально заложе-

но эмоциональное отношение к кому-либо/чему-

либо, попадая в научный текст, могут терять 

фрагменты значения, связанные с эмоциональ-

ным отношением. 

На уровне лексико-грамматической характе-

ристики связь с общеязыковым употреблением 

фразеологизмов проявляется в преобладании 

единиц глагольного и адвербиального разрядов 

(самых крупных в языке). Особенности же, свя-

занные с характеристиками научной речи, про-

являются внутри самих разрядов. Среди таких 

особенностей можно назвать частотность пере-

хода глагольного компонента в причастные, дее-

причастные и субстантивные формы, употребле-

ние глагольных фразеологизмов в форме насто-

ящего времени, несовершенного вида, 3 лица; 

преобладание среди именных фразеологизмов 

единиц с общим значением «не-лица». Соб-

ственно особенностью фразеологии научной ре-

чи также можно назвать востребованность еди-

ниц модального разряда, не относящего к числу 

наиболее крупных в языке, но играющего важ-

ную роль в организации связного текста. 

Таким образом, общеязыковая, идиоматиче-

ская фразеология не только может употребляться 

в научной речи, но и имеет в ней свою специфи-

ку, отличную от ее функционирования в речи 

публицистической, разговорной, художествен-

ной и обусловленную влиянием не только стиле-

образующих черт научного стиля, но и собствен-

ными категориальными свойствами. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию фольклорной основы в образе говорящего велосипеда Вилли на 

материале одноименной повести Н. С. Дашевской. Нацеленная выборка средств предикации лексем велосипед, 

Вилли, мы, мы с Вилли, обращение к грамматической специфике онима Вилли, семный анализ ряда лексем, 

анализ частотности употребления данных слов и употребляемых с ними предикатов с учетом принадлежности 

последних к тем или иным лексико-семантическим группам, сопоставительный анализ узусной фразеологической 

единицы пожать плечами с её трансформацией в тексте и пр. позволяет сделать выводы об идиостилевом 

своеобразии Н. С. Дашевской как языковой личности. Выдвигается гипотеза об опоре на фоновые знания читателя 

о системе персонажей и сюжете волшебной сказки как основе для читательских ожиданий от текста повести (при 

декодировании). Такая основа позволяет совместить в восприятии читателя предвосхищаемое типичное в образе 

волшебного предмета с индивидуально-авторским наполнением образа. Прагматическое наполнение повести 

сопряжено с авторским стремлением (интенцией) поддержать читателя на пути взросления, предложив ему 

соотнести себя с героем, успешно проходящим испытания с помощью обретаемых друзей. Такое предложение, 

будучи имплицитно внесенным в текст, проявляет себя, в свою очередь, в последовательном соотнесении героя 

повести с героем волшебных сказок и его велосипеда с волшебным конем (Буркой). В силу возраста целевой 

аудитории своих произведений Н. С. Дашевская закладывает в повесть, прежде всего, те идеи, которые способны 

поддержать юного читателя, воспринимающего главного героя как равного себе, близкого: трудности переходного 

возраста преодолимы, поддержка друзей несомненна и пр. 
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Abstract. The article is devoted to studying the folklore basis in the image of a talking bicycle Willie in N. S. 

Dashevskaya's novella «Willie». The target selection of predication means of the lexemes bicycle, Willie, we, Willie 

and I, grammatical specificity of the onym Willie, component analysis of certain lexemes, frequency analysis of using 

these words and accompanying predicates (taking into account their belonging to certain lexical-semantic groups), 

comparative analysis of using phraseological unit shrug shoulders with its transformation in the text, etc., makes it 

possible to draw conclusions about the original idiostyle of N.S. Dashevskaya as a linguistic personality.  The author of 

the article puts forward a hypothesis that the reader relies on their background knowledge about the system of 

characters and the plot of a fairy tale as the basis for the reader's expectations from the novella (when decoding). Such a 

basis allows to combine the anticipated typified image of a magic object in the reader's perception with the individual-
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authorial content of the image. The novella's pragmatic content is related to the author's wish (intension) to support the 

reader on the path to maturity, suggesting that they should associate themselves with the hero who successfully goes 

through the trials with his friends' help. Such a suggestion, being implicitly introduced into the text, manifests itself, in 

its turn, in the consistent correlation of the novella's hero with fairy tales' hero and his bicycle with a magic horse 

(Burka). Due to the age of the target audience of her novels, N. S. Dashevskaya first of all introduces the ideas that can 

support the young reader, who perceives the protagonist as equal and close: the difficulties of the transition age can be 

overcome and the support of friends is undeniable. 

Key words: linguistic personality; idiostyle; folklore; magic object; predicate; the language of young adult literature; 

N. S. Dashevskaya’s texts 
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Введение 

В настоящем исследовании под идиостилем 

мы понимаем «индивидуально устанавливаемую 

языковой личностью систему отношений к раз-

нообразным способам авторепрезентации сред-

ствами идиолекта» [Леденева, 2002, с. 40]. Идио-

стиль – сложное явление, к признакам которого 

можно отнести выбор автором сюжета и приёмов 

его развития с указанием на «триггеры», «пере-

ключатели» и использование их номинаций как 

ключевых слов текста. В сказочной повести 

«Вилли» Н. С. Дашевская развивает традицион-

ный для русской народной волшебной сказки 

мотив обретения главным героем волшебного 

предмета. Ключевое место в сюжете занимает 

получение героем в дар говорящего велосипеда и 

приключения, в которых связанные с велосипе-

дом события приводят героя к преодолению 

одиночества, обретению друзей и взаимной сим-

патии с девочкой. В. Я. Пропп отмечает, что 

«сказка дает в руки героя какой-нибудь волшеб-

ный дар… при помощи этого дара он достигает 

своей цели» [Пропп, 2022, с. 172], и подчёркива-

ет, что подарком оказывается волшебный пред-

мет или животное, «главным образом конь» 

[Пропп, 2022, с. 172]. В качестве дарителя, со-

гласно исследованиям, могла выступать «Яга-

дарительница, выспрашивающая и награждаю-

щая героя» [Пропп, 2022, с. 180]. Поиск этих и 

иных примет сказочных мотивов и образов, 

представленных ключевыми словами в тексте 

повести, приводит исследователя к обнаружению 

интересных параллелей, позволяющих глубже 

понять заложенные автором смыслы, включая 

подтекст произведения. Не случайно исследова-

тели отмечают возрастающее внимание лингви-

стов к «вопросам взаимодействия основных по-

нятий национального менталитета и концепту-

альных положений автора» [Колесникова, Бур-

ская, Шаталова, Леденева, 2021, с. 49] – взаимо-

действия, составляющего одну из ключевых осо-

бенностей идиостиля Н. С. Дашевской. 

Материал и методы 

В ходе изучения творчества Н. С. Дашевской, 

в том числе анализируемой в настоящей статье 

сказочной повести «Вилли», мы исследуем 

структуру языковой личности (ЯЛ) 

Н. С. Дашевской, опираясь на представление о 

модели структуры ЯЛ, предложенной Ю. Н. Ка-

рауловым [Караулов, 2003, c. 56]. На вербально-

семантическом и тезаурусном уровнях структу-

ры ЯЛ обнаруживаются отсылки к фольклорной 

составляющей сказочной повести, то есть, поми-

мо жанровых особенностей, сходство с волшеб-

ной сказкой становится очевидным на уровне 

сюжета и системы образов. Выявление данных 

параллелей возможно благодаря квантитативно-

му, сопоставительному и семному анализу пре-

дикатного окружения единиц, называющих глав-

ных героев, их сочетаемостным характеристи-

кам, анализу грамматических и семантических 

особенностей как лексем Вилли и велосипед в 

качестве означаемых отдельного субъекта, гово-

рящего героя повествования (что предполагает 

развитие семы ‘одушевлённости’), так и лексем, 

указывающих на Вилли в качестве части коллек-

тивного субъекта (мы, мы с Вилли и пр.). Велоси-

пед – ‘машина для езды, приводимая в движение 

ногами с помощью педалей’ [БТС], где машина 

(ЛСВ-1) – ‘механизм или совокупность механиз-

мов, совершающие какую-л. полезную работу 

путем преобразования одного вида энергии в 

другой’ [БТС]; существительное мужского рода 

неодушевлённое [Зализняк, 1977, с. 236]. 

Н. В. Халикова замечает: «Грамматические и 

лексические категории помогают увидеть сте-

реотип в построении речевой модели восприятия 

предмета, явления действительности» [Халикова, 

2020, с. 58], что мы и наблюдаем при анализе 

особенностей реализации лексем велосипед и 
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Вилли и функционирования их предикатного 

окружения. 

Результаты и обсуждение 

Образ говорящего велосипеда Вилли, ставший 

предметом нацеленного изучения в настоящей 

статье, двуипостасный: он сочетает в себе харак-

теристики одушевлённого и неодушевлённого 

предмета, при этом в его «живой» ипостаси со-

держатся отсылки к образу волшебного дара – 

коня, то есть традиционного для сказки волшеб-

ного предмета, который герой получает от Яги-

дарительницы. Н. С. Дашевская указывает на 

возможность выстраивания подобных паралле-

лей, проявляющих себя в тексте на семантиче-

ском и концептуальном уровнях, что позволяет 

исследователю говорить о такой интенции авто-

ра, как актуализация в сознании читателя пред-

ставления о себе как о главном герое происхо-

дящих с ним событий и, в соотнесении себя с 

Севкой, как о человеке, который справляется с 

возникающими сложностями, преодолевает свои 

страхи, решает конфликты, обретает друзей: я 

дружу с девчонкой [Дашевская, 2018, с. 65], где 

дружить – ‘находиться, быть с кем-л. в дружбе, 

в дружеских отношениях’; я справился с этой 

задачей [Дашевская, 2018, с. 109], где справить-

ся – ‘сделать, выполнить что-л.; суметь сделать, 

выполнить что-л.’ [БТС]. 

Лингвистические предпосылки восприятия 

велосипеда как волшебного предмета  

Обратимся к анализу средств репрезентации 

одного из главных героев произведения – гово-

рящего велосипеда Вилли, друга Августины. Ху-

дожественная задача выстраивания амбивалент-

ного образа велосипеда реализуется автором при 

помощи различных лингвистических средств. 

Во-первых, предикатная лексика, используе-

мая Н. С. Дашевской при его описании, дает чи-

тателю представление об амбивалентной приро-

де Вилли как волшебного предмета. Предикации 

типа велосипед хранится [Дашевская, 2018, 

с. 14], благодаря которым велосипед выступает в 

качестве неодушевлённого предмета, представ-

лены нерегулярно. 

Мы выявили, что Н. С. Дашевская характери-

зует Вилли, велосипед, создавая динамический 

образ, с помощью глагольных предикатов сле-

дующих лексико-семантических групп (ЛСГ): 

– глаголы речи (43 вкл.): сказать (12 вкл.), 

спросить (7 вкл.), ответить (6 вкл.), говорить 

(4 вкл.), разговаривать (2 вкл.), молчать (2 вкл.) 

и по 1 вкл. вмешаться, вызваться, замолчать, 

заявить, обещать, объяснить, подсказывать, 

пожаловаться, предупредить, тренькнуть 

(звонком); 

– глаголы, обозначающие чувства и эмоции 

(20 вкл.): обидеться (3 вкл.), засмеяться (2 вкл.), 

удивиться (2 вкл.), хмыкнуть (2 вкл.) и по 1 вкл. 

дуться, заждаться, моргнуть (фонариком), об-

радоваться, поддержать, подмигнуть, пожа-

леть, улыбаться, усмехнуться. Отметим, что в 

диалоге Севки с велосипедом в его репликах 

определенно-личные предложения с грамматиче-

ской основой не дуйся [Дашевская, 2018, с. 69], 

скучаешь [Дашевская, 2018, с. 15] также адресу-

ются Вилли; 

– глаголы движения (17 вкл.): стоять (3 вкл.), 

ездить (2 вкл.), крутить (колесом) (2 вкл.) и по 1 

вкл. бить (копытом), вырулить, держать, 

нести, лежать, сидеть, касаться, падать, под-

прыгивать. В тексте содержится также импли-

цитное указание на действие Вилли, обозначае-

мое глаголом тащить (тащил): мы с Августи-

ной… помогали Вилли тащить [Дашевская, 2018, 

с. 105]; 

– глаголы восприятия (6 вкл.): понимать (3 

вкл.) и по 1 вкл. знать, ориентироваться (на 

местности). Определенно-личное предложение 

с грамматической основой смотри и с семанти-

кой побуждения [Дашевская, 2018, с. 15] тоже 

относится к велосипеду; 

– модальные глаголы [Калинина, 2010, с. 20] 

(4 вкл.): мочь (2 вкл.), хотеть (1 вкл), собирать-

ся (1 вкл.).  

Отдельную группу составляют лексические 

средства волеизъявления, в том числе глаголы 

либо глагольные словосочетания, содержащие 

единицы, которые обозначают отказ или согла-

сие Вилли в отношении предлагаемого действия 

(6 вкл.). Так, отказ обозначен предикатом закру-

тить (рулем) (1 вкл.), а согласие – кивать (ру-

лем) (1 вкл.), кивнуть (1 вкл.), слушаться (1 вкл.) 

и (не) быть против (2 вкл.). О кивании как жесте 

согласия см. у С. А. Григорьевой, 

Н. В. Григорьева, Г. Е. Крейдлина [Григорьева, 

Григорьев, Крейдлин, 2001, с. 60]. 

Анализ частотности использования глаголов 

различных ЛСГ в функции сказуемого при под-

лежащем Вилли, велосипед или в функции глав-

ного члена односоставного предложения позво-

ляет сделать вывод о том, что в сказочной пове-

сти субъект действия, обозначенный как Вилли и 

велосипед, выполняет действия, свойственные 
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одушевлённым предметам: он говорит, испыты-

вает чувства и эмоции, изъявляет свою волю. Эти 

действия он преимущественно осуществляет как 

отдельный субъект, а не в составе субъекта мы 

или мы с Вилли. 

В то же время глаголы движения могут харак-

теризовать данный субъект и как одушевлённый, 

и как неодушевлённый. К примеру, ср. ЛСВ-1 и 

ЛСВ-2 глагола лежать: ср. ‘1. Находиться в го-

ризонтальном положении, быть распростёртым 

всем телом на чём-л. (о людях и некоторых жи-

вотных)’, ‘2. Находиться, быть помещённым на 

какой-л. горизонтальной поверхности (о предме-

тах) [БТС]; ЛСВ-1 и ЛСВ-4 глагола стоять: 

‘1. Находиться в вертикальном положении, не 

двигаясь с места; занимать место где-л., находясь 

в таком положении (о людях, животных)’, 

‘4. Помещаться, находиться где-л., в чём-л. в 

вертикальном положении (о предметах)’ [БТС]. 

Отдельные фрагменты речевых партий героев 

сказочной повести также поддерживают автор-

ское стремление передать амбивалентность при-

роды данного героя повести. Так, наряду с обра-

щениями к велосипеду как собеседнику (не дуй-

ся, смотри, скучаешь) и частотными конструк-

циями мы с Вилли окказионально используется я 

поехал на Вилли [Дашевская, 2018, с. 84] (ср. я 

поехал на велосипеде). 

Местоименно-субстантивное словосочетание 

мы с Вилли со значением совместности и место-

имение мы (указание на тандем ‘Севка и Вил-

ли’), подчёркивающие дружеский характер об-

щения мальчика и велосипеда, в качестве подле-

жащего использованы в тексте 60 раз. В тексте 

содержатся 2 включения падежных форм место-

имения мы в указанном значении, 1 включение 

притяжательного местоимения наше с Вилли. Та-

ким образом, местоимение мы функционирует 

прежде всего в качестве обозначения субъекта 

действия, что отвечает одной из основных ин-

тенций автора, заключающейся в сближении 

представления о герое с представлением читате-

ля о себе.  

Н. С. Дашевская оформляет предикацию гла-

гольными словоформами ЛСГ глаголов движе-

ния (57 вкл.) (наименования корней приведены 

по «Словарю морфем русского языка» 

А. И. Кузнецовой, Т. Ф. Ефремовой [Кузнецова, 

Ефремова, 1986]): 

– с корнем ех (езд, езж) (27 вкл.): поехать (10 

вкл.), ехать (4 вкл.), приехать (4 вкл.), выехать 

(3 вкл.), переехать (2 вкл.) и по 1 вкл. заехать, 

объехать, проехать, уехать;  

– с корнем гон (ган, гн) (6 вкл.): погнать (3 

вкл.), догнать (1 вкл.), обогнать (1 вкл.), сго-

нять (1 вкл.);  

– с корнем й (1 и, ид, йд, ыд) (3 вкл.): пойти (1 

вкл.), прийти (1 вкл.), уйти (1 вкл.); 

– с корнем мч (3 вкл.): помчаться (3 вкл.), 

– с корнем ста(j) (сто) (3 вкл.): остановить-

ся (2 вкл.), доставать (1 вкл.), 

– с корнем лет (лёт) (2 вкл.): вылетать (1 

вкл.), вылететь (1 вкл.); 

– с корнем езд (езж, ех) (2 вкл.): ездить (1 

вкл.), изъездить (1 вкл.);  

– с корнем брод (бред, брес, брож) (1 вкл.): 

бродить (1 вкл.); 

– с корнем вер (верет, верт, вёрт, верч) (1 

вкл.): свернуть (1 вкл.;  

– с корнем вод (важ, важд, вед, вес, вож, 

вожд) (1 вкл.): проводить (1 вкл.); 

– с корнем ид (и, й, йд, ыд) (1 вкл.): идти (1 

вкл.);  

– с корнем кат (1 вкл.): покататься (1 вкл.); 

– с корнем мер (мар, мёр, мир, мор) (1 вкл.): 

замереть (1 вкл.); 

– с корнем плут (1 вкл.): плутать (1 вкл.); 

– с корнем рв (ров, ры) (1 вкл.): рвануть (1 

вкл.);  

– с корнем ход (хаж, хож, хожд) (1 вкл.): хо-

дить (1 вкл.). Также Вилли и Севке предложено 

выполнить действие совместно: заходите вдвоем 

[Дашевская, 2018, с. 45]. 

Разговорная конструкция мы дали [Дашев-

ская, 2018, с. 55] позволила автору представить 

энергичные совместные действия Севки и Вил-

ли – ‘резко увеличить скорость, быстро про-

ехать’. 

Обозначение ставшего согласно замыслу ав-

тора неразрывным дуэта ‘Севка и Вилли’, пред-

ставляемого местоимением мы, характеризуется 

предикатами ЛСГ глаголов речи (3 вкл.): обе-

щать, рассказать, поболтать. 

Таким образом, Н. С. Дашевская приводит 

читателя к пониманию, что в первую очередь 

главных героев произведения (мальчика и его 

велосипед) объединяет увлечение движением, 

путешествиями, то есть их дружба зиждется на 

деятельностном начале, что в целом свойственно 

детям того возраста, на который ориентирована 

сказочная повесть в соответствии с прагматикой 

текста. Ребенок чувствует свою неразрывную 

связь с друзьями, что обозначается с помощью 

наречий вдвоём (4 вкл.), втроём (3 вкл.).  

Во-вторых, амбивалентность Вилли с точки 

зрения персонификации при работе автора с та-
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ким ресурсом экспрессивности, как категория 

одушевлённости, реализуется Н. С. Дашевской 

также за счет грамматических особенностей 

имени собственного (ИС) Вилли, а именно его 

неизменяемости, что в ряде случаев приводит 

читателя к необходимости оценивать, вступать в 

мыслительную и языковую игру, решать вопрос 

об определении этого героя как живого или не-

живого предмета на основании сочетаемости 

онима: сам Вилли [Дашевская, 2018, с. 20] и мн. 

др. О семантике ИС Вилли см. нашу работу [Го-

лосова, 2021, с. 80]. От ИС Вилли 

Н. С. Дашевская образовывает притяжательные 

прилагательные с помощью суффикса -ин-: Вил-

лины слова [Дашевская, 2018, с. 25], Виллиным 

звонком [Дашевская, 2018, с. 35]. Принадлеж-

ность чего-либо Вилли может обозначаться и 

традиционным образом: порядок слов позволяет 

читателю осознать значение притяжательности в 

словосочетании имя (чьё?) Вилли.  

В-третьих, Н. С. Дашевская использует раз-

личные характеристики в отношении лексем ве-

лосипед и Вилли. Значительная часть определе-

ний может быть отнесена только к неодушевлён-

ному предмету: железный (1 вкл.), оранжевый 

(1 вкл.), ржавый (1 вкл.) и не ржавый (2 вкл.), 

сияющий (на солнце) (1 вкл.), качественный 

(1 вкл.), старый (2 вкл. в значении ЛСВ-6: ‘Дав-

но находящийся в употреблении, давно сделан-

ный (противоп.: новый)’ [БТС]). Заметим, что 

символика оранжевого включает в себя в каче-

стве одного из основных символических значе-

ний представление о нем как о «цвете теплоты и 

блаженства, означающем святость и здоровье, 

символизирующем энергию, радость, смелость» 

[Лагузова, Мартынова, 2021, с. 442], и в художе-

ственной ткани текста это средство секундарной 

предикации, формально оставаясь внешней ха-

рактеристикой, предуготовляет читателя к вос-

приятию образа велосипеда, имеющего индиви-

дуальный характер. Кроме того, в речевых пар-

тиях папы Севки предикация осуществляется с 

помощью адъективно-субстантивных словосоче-

таний замечательная машина [Дашевская, 2018, 

с. 81], немецкого производства [Дашевская, 

2018, с. 81]. 

На представлении об одушевлённости Вилли 

строится использование автором таких опреде-

лений, как говорящий (3 вкл.), ярко-рыжий 

(2 вкл.), взрослый (1 вкл.) и – ещё до знакомства 

Севки с Вилли, в качестве предвосхищения 

встречи с волшебным предметом – живой: Вот 

ужас-то – обменять живой велосипед на пиа-

нино! [Дашевская, 2018, с. 8]. ЛСВ-1 лексемы 

живой – ‘Такой, который живёт, обладает жиз-

нью’ [БТС]. 

Несколько определений могут употребляться 

как с одушевлённым, так и с неодушевлённым 

именем существительным, поэтому их функцией 

в тексте мы считаем поддержание представления 

об амбивалентной природе Вилли: лучший (в ми-

ре) (1 вкл.), обыкновенный (1 вкл.), самый обыч-

ный (1 вкл.), тяжёлый (1 вкл.). С помощью ука-

зания за Вилли присмотрит Комарик [Дашев-

ская, 2018, с. 110] Н. С. Дашевская подчёркивает 

зависимость состояния велосипеда от заботы че-

ловека, что связывает представление о нем с 

представлением о питомце. 

В предложении всё равно он Вилли, всё равно 

(84) оним Вилли в позиции предиката указывает 

на то, что велосипед Вилли – одушевлённый 

предмет. Акцентируемая частица всё равно – си-

ноним к частице всё-таки – является, в сравне-

нии с последней, «более «решительно» выража-

ющей утверждение ситуации» [Словарь служеб-

ных частей речи, 2001, с. 92]. Ю. Д. Апресян, 

анализируя ряд синонимичных всё равно частиц, 

отмечает, что в подобных конструкциях «обычно 

или естественно, чтобы имела место ситуация 

типа не-Q» [Апресян, 2006, с. 671], т.е. иное по-

ложение дел, а не утверждаемое в высказывании, 

при этом «всё равно указывает на наибольшую [в 

сравнении с синонимами. – Е. Г.] степень заин-

тересованности субъекта (или говорящего) в си-

туации Q» [Апресян, 2006, с. 671], что подтвер-

ждает наши выводы о прагматической составля-

ющей употребления онима в роли предиката: 

Н. С. Дашевская указывает на одушевлённость 

велосипеда, подчёркивает эту особенность, вы-

являет для читателя степень заинтересованности 

Севки в факте, не укладывающемся в логику по-

вседневной жизни. 

Лингвистические средства актуализации в 

сознании читателя ассоциации Вилли со 

сказочным конём 

Интересно проанализировать описание вело-

сипеда в его «одушевлённой ипостаси» с точки 

зрения применения тех языковых средств, кото-

рые служат выстраиванию образа Вилли как 

волшебного предмета, дара главному герою. 

 В тексте содержится указание на материал, из 

которого он сделан: Всё-таки он железный [Да-

шевская, 2018, с. 65]. Отметим, что, во-первых, в 

русском языке ассоциация железный конь – вело-

сипед имеет устоявшийся характер: железный 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

Е. А. Голосова 88 

конь (иноск.) – велосипед (сделанный из железа) 

[Михельсон], а во-вторых, велосипед, как инди-

видуальное транспортное средство, принадле-

жавшее до момента дарения Августине, соотно-

сится с железной ступой Бабы-Яги. Именно на 

железную ступу указывает и определение лексе-

мы Бабы-Яга в словаре В. И. Даля [Даль]. Таким 

образом, Н. С. Дашевская, актуализируя в созна-

нии читателя ассоциацию велосипеда с железным 

конем, акцентируя её посредством использования 

лексемы железный и указывая велосипед в каче-

стве принадлежавшего Августине транспортного 

средства, а впоследствии – её волшебного дара 

главному герою, Севке, закладывает в читатель-

ское восприятие представление о велосипеде как 

преданном друге и верном коне главного героя. 

Кроме того, возникновение данной ассоциации 

служит предвосхищению встречи читателя с дру-

гими волшебными героями и предметами на стра-

ницах повести. 

На страницах повести Н. С. Дашевская два-

жды называет Вилли ярко-рыжим. Рыжий – ‘1. 

Красновато-жёлтый’ [БТС]. Указание на «масть» 

велосипеда не случайно: оно служит намеренной 

провокации читателя на соотнесение образа го-

ворящего велосипеда с конём – помощником 

главного героя. По сути, Вилли – такой же по-

мощник главного героя, как сказочный конь 

Бурка (или Сивка-Бурка): «Часть сказочного 

имени русского коня – Бурка выражает значение 

темно-рыжей или темно-красной масти» [Пиме-

нова, 2021, с. 82]. От коня рыжей масти, от Бур-

ки, читатель ожидает соответствующего поведе-

ния – помощи главному герою, поддержки, го-

товности выслушать его в трудную минуту, что и 

происходит в повести.  

Ф. Бекмурзаева отмечает: «Славяне очень по-

читали коней белых и рыжих мастей, потому что 

они воплощали свет, светлые силы, то есть само 

солнце» [Бекмурзаева, 2020, с. 219]. Вилли явля-

ется одним из положительных персонажей пове-

сти, и указание на его принадлежность «светлым 

силам» поддерживается в процессе секундарной 

предикации эпитетом сияющий: Ярко-рыжий 

велосипед, сияющий на солнце [Дашевская, 2018, 

с. 15]. Именно рыжая масть коня указывает на 

его огненную природу, посреднический (между 

царствами живых и мёртвых) характер образа, 

принадлежность небу [Пропп, 2022, с. 283]. 

Н. С. Дашевская наделяет Вилли функцией 

ратного коня, так что он помогает противостоять 

отрицательному персонажу Генке, пытающемуся 

оседлать [Дашевская, 2018, с. 32] Севкин вело-

сипед, – сбрасывает его, оставаясь верным свое-

му хозяину. Ср. вывод Ф. Бекмурзаевой: «Вер-

ность коня сделала его постоянным участником 

ратных дел» [Бекмурзаева, 2020, с. 220]. 

Н. С. Дашевская обозначает этот подвиг как лег-

кую забаву для Вилли, прибегая к таким харак-

теристикам: лежал себе рядом и беспечно кру-

тил верхним колесом [Дашевская, 2018, с. 32]; в 

ситуации с обучением Севки езде указание на 

кручение колеса также помогало обозначить 

эмоции велосипеда: весело крутил в воздухе ко-

лесом [Дашевская, 2018, с. 25].  

В изображении Н. С. Дашевской велосипед 

становится помощником главного героя, вопло-

щением Бурки, и обретает неповторимый харак-

тер, в котором ранимость и обидчивость сочета-

ются с решительностью, интеллектом, чувством 

юмора, ребячливостью, нетерпеливостью: Вилли 

обрадовался, прямо копытом бил, то есть коле-

сом подпрыгивал [Дашевская, 2018, с. 47] (ср. с 

повадками коня, бьющего в нетерпении землю 

копытом, перед тем как сорваться с места). На 

особенности поведения человека-всадника, что 

еще раз подтверждает идею о параллели Вилли – 

конь, указывает следующий фрагмент: Наконец я 

остановился, спрыгнул с Вилли и просто пошёл с 

ним рядом, пробираясь через высокую траву 

[Дашевская, 2018, с. 75]. См. спрыгнуть – 

‘прыгнуть сверху вниз; соскочить прыжком. С. с 

лошади. Кошка спрыгнула с дивана на пол’ 

[БТС]. 

В контексте с пояснением (копытом бил, то 

есть колесом подпрыгивал [Дашевская, 2018, 

с. 47]) наиболее заметно то, как Н. С. Дашевская 

выстраивает параллели между частями механиз-

ма велосипеда и организма Вилли. На протяже-

нии всего текста можно заметить особое внима-

ние к словам руль (в различных контекстах это 

символическое обозначение плеч либо головы 

Вилли-коня), колесо (обозначение, соответствен-

но, ноги, копыта). 

Так, лексема руль (22 вкл.) (‘устройство для 

управления направлением движения судна, са-

молёта, автомобиля и т.п.’ [БТС]) в 21 случае 

служит описанию руля Вилли, при этом в 12 

случаях руль является указанием на ‘часть орга-

низма’, а не деталь велосипеда: тронул за руль (в 

контексте обращения к велосипеду, привлечения 

его внимания) (1 вкл.), обнял за руль (1 вкл.), 

руль вырвался из… рук (1 вкл.), погладил по рулю 

(3 вкл.) (ср. с погладил руль (часть механизма) – 

1 вкл.), кивал рулем (ср. кивать головой) (1 вкл.), 

закрутил рулём (1 вкл.) (ср. мотать головой, где 
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ЛСВ-2 лексемы мотать – ‘Разг. Двигать из сто-

роны в сторону; качать, трясти, махать…// Дви-

жением головы выражать своё согласие или не-

согласие с кем-, чем-л.’ [БТС]), вёл за руль 

(2 вкл.), водил за руль (1 вкл.), где вести – ‘1. (св. 

привести). кого. Идя вместе, направлять движе-

ние, помогать или заставлять идти с собой; со-

провождать. В. коня под уздцы’ [БТС]. Наконец, 

особый интерес представляет сочетание пожал 

рулем (о Вилли) [Дашевская, 2018, с. 41] на месте 

узуального, привычного читателю пожал плеча-

ми. Данное устойчивое выражение используется 

в тексте 15 раз: 1 раз плечами пожимает Теодор 

Архивариус, дважды – Марк, трижды – Коля, 

Августина пожимает плечом и плечами, 7 раз 

плечом пожимает Севка. Таким образом, 

Н. С. Дашевская, благодаря трансформирован-

ному фразеологизму-соматизму, предлагает при-

нять как константу то, что в кругу друзей Севки 

это привычный жест, помогающий выразить це-

лый спектр эмоций. Согласно словарям, по-

жать – ‘2. Жать, сжимать некоторое время. П. 

плечами, плечом (выразить недоумение, разду-

мье, пренебрежение, удивление)’ [БТС]; «Для 

данного жеста характерно употребление в ситуа-

ции, когда жестикулирующий не просто сообща-

ет об отсутствии у него некоторой информации, 

но и указывает на необоснованность ожиданий 

получить от него эту информацию» [Григорьева, 

Григорьев, Крейдлин, 2001, с. 93], им также мо-

жет быть выражено недоумение [Григорьева, 

Григорьев, Крейдлин, 2001, с. 94]. 

Н. С. Дашевская, используя описание данного 

жеста в целях художественной характеризации и, 

обыгрывая его при перенесении на поведение 

велосипеда, подчёркивает одушевлённость и 

принадлежность Вилли кругу близких Севке по 

духу героев.  

Наконец, важным представляется обратить 

внимание на актуализацию мифологической со-

ставляющей в образе Вилли. В кульминацион-

ный момент повести (погоня за поездом с уез-

жающей Августиной) в речевой партии Севки 

содержится указание на неотмирность Вилли: 

...я жал на педали, а Вилли, кажется, совершен-

но перестал касаться земли. Я и не знал, что он 

так может. <…> Речка, мостик, доски уже 

ничего не сказали, потому что мы не доставали 

колёсами до земли. Только мы и ветер [Дашев-

ская, 2018, с. 101]. «Кони в русской лингвокуль-

туре тесно связаны с небом» [Бекмурзаева, 2020, 

с. 222], «конь облекается в птичий образ» 

[Пропп, 2022, с. 273], и в соответствии с замыс-

лом автора Вилли в решающий момент повести 

предстает перед читателем в образе надежного 

сказочного помощника – волшебного коня, спо-

собного оторваться от земли. Заметим, что пред-

ставление о связи коня с небом характерна и для 

других культур [Божедонова, 2021, с. 106; То-

зыякова, 2020, с. 372]. Ключевой особенностью 

данного фрагмента повести является то, что 

Вилли «оживает», прекращая реагировать на пе-

дали, то есть, теряя сходство с велосипедом, пе-

реставая подчиняться условностям реального 

мира. Тем самым Н. С. Дашевская закладывает в 

сознание читателя идею о том, что чудеса воз-

можны и в жизни обычного ребёнка. 

Заключение 

Рассмотренные в статье языковые средства 

характеристики образа говорящего велосипеда – 

Вилли – позволяют утверждать, что использова-

ние фольклорной основы служит реализации ин-

тенций автора. На представление о велосипеде и 

его значении для мечтающего о нем ребенка 

накладывается заложенное в юного читателя 

народными сказками знание о волшебном даре 

Яги-дарительницы – богатырском коне. В соче-

тании с представлением об индивидуальном ха-

рактере героя-велосипеда в душе читателя рож-

дается восприятие данного художественного об-

раза как многомерного, современного, значимо-

го. Мечта о говорящем велосипеде – мечта о по-

нимающем и помогающем друге, и 

Н. С. Дашевская, реализовывая эту мечту чита-

теля, соотносящего себя с главным героем пове-

сти, помогает ребенку преодолеть комплексы, 

страхи, поверить в возможность чуда, что явля-

ется её идиостилевой интенцией. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты, относящиеся к исторической судьбе переводов в 

принимающей культуре. Отмечается, что их судьба нередко была не менее интересной и драматичной, чем у 

оригинальных произведений. Многие художественные, а также сакральные тексты обычно насчитывают 

длительную историю межъязыковой передачи, причем протяженность «жизни» тех или иных версий 

оказывается различной. На длительность их функционирования в качестве актуального явления может 

оказывать влияние ряд факторов как лингвистического, так и лингвокультурного, исторического, общественно-

политического, литературно-стилистического и иного характера, хотя степень их влияния в каждую конкретную 

эпоху неодинакова. В качестве материала нашего исследования используются выполненные в разные периоды 

версии перевода Священного Писания на разные языки, а также классических памятников (поэмы Гомера, 

«Иудейская война» Иосифа Флавия). Основной метод исследования – историко-филологический. Обращается 

внимание на ту роль, которую играло при их передаче отношение к исходному тексту. В связи с этим 

анализируется понятие степени свободы толкования текста-источника и рассматриваются положения скопос-

теории, получившей относительно широкое распространение на рубеже XX и XXI веков. Представлены также 

такие факторы, как возможность наличия у исходного текста разных редакций, появление новых источников, 

оказывающих существенное влияние на его понимание, эволюция языка перевода, делающая прежние версии 

малодоступными читателям более позднего времени, замена переводов с языка-посредника на выполненные 

непосредственно с оригинала. Учитывается также наличие в принимающей культуре переводов, считающихся 

образцовыми, с которыми неизбежно сравниваются новые версии. 
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Abstract. The article covers some aspects related to the historical fate of translations in the host culture. It is noted 

that their fate is often no less interesting and dramatic than that of the original work. Many works of fiction as well as 

sacred texts usually have a long history of interlingual translation, moreover, the «lifespan» of certain versions often 

differs substantially. The duration of their functioning as an actual phenomenon can be influenced by a number of 

factors, both linguistic and linguocultural, historical, social, political, literary, stylistic etc., although the degree of their 

influence varies in each particular epoch. As the material for the research, the authors use some versions of the Holy 

Writ made in different periods in different languages, as well as certain pieces of literary classics – Homer's poems, 

Josephus Flavius’ «The Jewish War». The key method of research is a historical-philological one. Attention was paid to 

the role played by the attitude to the source text during its translation. In this regard, the authors analyze the degree of 

freedom in interpreting the source text and consider the Skopos theory, which became relatively widespread at the turn 

of XX–XXI centuries. The article also introduces such factors as the possibility of the original text having different 

editions, new sources having a significant impact on its understanding, the evolution of the translation language making 

earlier versions not understandable to later readers, and the replacement of translations from an intermediary language 

by those made directly from the original. The authors also take into account whether there are translations in the host 

culture that are considered exemplary, to which new versions are inevitably compared. 
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Введение 

В советский период авторы работ, посвящен-

ных значению и роли переводных произведений 

в развитии мировой культуры, часто ссылались 

на слова Н. Г. Чернышевского: «Переводная ли-

тература у каждого из новых европейских наро-

дов имела очень важное участие в развитии 

народного самосознания или <…> в развитии 

просвещения и эстетического вкуса. Потому ис-

торико-литературные сочинения только тогда не 

будут страдать очень невыгодною односторон-

ностью, когда станут на переводную литературу 

обращать гораздо больше внимания, нежели как 

это обыкновенно делается теперь» [Чернышев-

ский, 1856]. Реже вспоминали продолжение этой 

цитаты: «Участие иностранных литератур в раз-

витии нашего эстетического вкуса производи-

лось преимущественно чистыми переводами. 

<…> Огромную важность имеет у нас перевод-

ная литература. До самого Пушкина она была 

несравненно важнее оригинальной. <…> Да и 

теперь еще не так легко решить, взяла ли над 

нею верх оригинальная литература. <…> до 

Пушкина, в истории нашей литературы, пере-

водная часть почти одна только имеет право счи-

таться истинною питательницею русской мысли» 

[Чернышевский, 1856].  

Разумеется, в приведенном рассуждении 

наблюдается явное полемическое преувеличение, 

истоки которого кроются в общественно-

политической позиции его автора. Однако в 

определенной степени оно содержит зерно исти-

ны, и не только в отношении России. А отсюда 

следует и необходимость изучения судьбы пере-

водных текстов в принимающих культурах, по-

скольку нередко она была не менее интересной и 

драматичной, чем у оригинальных произведений. 

В статье предпринята попытка рассмотреть от-

дельные аспекты данного вопроса на материале 

версий Священного Писания и некоторых произ-

ведений классической литературы, о которых 

говорится ниже. Выбор названных источников 

объясняется их значимостью в общем фонде ми-

ровой культуры, и, как следствие, их неодно-

кратным переводом на тот или иной язык – как 

на протяжении столетий, так и практически в 

одно и то же время, что позволяет более глубоко 

и всесторонне выявить причины, определявшие 

их историческую судьбу. 

Методы исследования 

В статье использованы методы историко-

филологического и сопоставительного анализа 
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указанного выше материала и обобщения полу-

ченных данных. 

Результаты исследования 

Исходный текст: «свобода толкования». 

Среди многочисленных теорий, предлагавшихся 

переводоведами за истекшие десятилетия, одной 

из наиболее популярных и, вместе с тем, наибо-

лее критикуемых приходится считать скопос-

теорию К. Райс и Х. Фермеера (см. [Reiß, Ver-

meer 2014], [Nord 2018]). Многие высказывания 

ее основоположников порой воспринимаются 

как парадоксы, одним из примеров которых яв-

ляется суждение Х. Фермеера: «Чего <…> опре-

деленно не существует, так это „одного” исход-

ного текста. <…> Существует лишь некоторый 

специфически интерпретируемый исходный 

текст, так сказать, „исходный текст Х в момент 

времени tx”. Поэтому „единый” исходный текст 

не может быть основой и отправной точкой для 

„единого” перевода» (цит. по: [Прунч, 2015, 

с. 164]). 

Это – опять-таки используя выражение 

Х. Фермеера – «низведение исходного текста со 

своего пьедестала» вызвало весьма неоднознач-

ную реакцию. Вместе с тем, приходится при-

знать, что возможность множественности пере-

водов одного и того же текста – объективный 

факт, причем, далеко не всегда расхождения, об-

наруживаемые в них, объясняются сознательным 

искажением или явной ошибкой переводчика. В 

данном случае целесообразно использовать 

принцип, нашедший отражение в психолингви-

стических трудах, который в работе А. А. Леон-

тьева выглядит следующим образом: «Содержа-

ние текста принципиально полифонично, оно 

имеет множество „степеней свободы” <…> Но 

<…> Есть предел числу степеней свободы, и этот 

предел и есть объективное содержание или объ-

ективный смысл текста <…>» [Леонтьев, 1997, 

с. 143, 144]. Именно сохранение в тексте на дру-

гом языке указанного предела и можно квалифи-

цировать как тот «инвариант перевода», наличие 

которого представители скопос-теории и их сто-

ронники ставят под сомнение (см. также [Сдоб-

ников]).   

Те случаи, когда данное условие нарушено 

(возвращаясь к примеру А. А. Леонтьева, – если 

в переводе имеет место понимание «Капитала» 

К. Маркса как «апологии капитализма», а Элен 

Курагина представлена как «образец для подра-

жания» [Леонтьев, 1997, с. 144]), текст не рас-

сматривается нами как собственно перевод. Од-

нако это не снимает вопроса о том, почему, когда 

такое нарушение отсутствует, судьба тех или 

иных версий складывается по-разному – от со-

хранения в качестве актуального наследия при-

нимающей культуры до отторжения и забвения 

или, в лучшем случае, превращения в «архив-

ное» достояние. Ниже представлены некоторые 

из возможных причин.  

Исходный текст: разные редакции. Тради-

ционно, говоря о вариативности переводного 

текста, имеют в виду различие способов подачи в 

нем тех или иных сторон текста исходного. В 

большинстве случаев подобный подход пред-

ставляется оправданным. Однако в тех случаях, 

когда речь идет о диахроническом переводе, то 

есть передаче текста либо написанного на древ-

нем языке, в настоящее время являющегося 

мертвым, как, например, древнеегипетский или 

шумерский, либо на предшествующих этапах 

развития ныне существующего языка, скажем, 

древнеанглийского, при наличии нескольких ру-

кописных версий возникает необходимость тек-

стологической работы над ними и воссоздания 

той редакции, которая будет признана большин-

ством (во всяком случае, на момент своего со-

здания) наиболее соответствующей первичному 

(«исконному») виду данного произведения. При-

чем у различных исследователей мнения на этот 

счет могут расходиться. В данном отношении 

наиболее показательным можно считать новоза-

ветный канон, относительно которого отмеча-

лось, что «известные нам списки отличаются 

друг от друга. Текстолог ставит перед собой за-

дачу установить на основании разнородных 

списков, какой текст следует считать наиболее 

близким к оригиналу <…> Практические резуль-

таты использования критики текста были раз-

личными для разных поколений текстологов, что 

объясняется увеличением количества и качества 

доступных источников вследствие открытия но-

вых рукописей и изменением с течением време-

ни теорий и методов оценки рукописных дан-

ных» [Мецгер, Эрдман, 2013, с. XVIII]. Соответ-

ственно, переводы, выполненные с разных вер-

сий, будут расходиться друг с другом, в некото-

рых случаях – достаточно существенным обра-

зом. Такое расхождение можно наблюдать, в 

частности, сравнивая Синодальный перевод Биб-

лии 1876 г. и вышедшие в свет уже в наше столе-

тие переводы Российского библейского общества 

и Института перевода Библии при адвентистской 

Заокской духовной академии и Библейско-

богословского института св. апостола Андрея. 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

Исторические судьбы переводных текстов: забвение, обновление, сохранение 95 

Понимание исходного текста: новые дан-

ные. Помимо собственно текстуальных расхож-

дений, необходимость появления новых версий 

может обуславливаться и появлением новых ис-

точников, в той или иной степени влияющих на 

понимание исходного текста и его содержания. 

Об этом писал, в частности, М. Г. Селезнев, ру-

ководивший переводом Ветхого Завета в Библии 

Российского библейского общества: «<…> я и 

мои коллеги-ветхозаветники стремились учесть 

то, что появилось в библейской науке за послед-

ние 130 лет. Это и кумранские рукописи, чтения 

которых во многих случаях аутентичнее чтения 

других источников. Это и открытия библейской 

археологии, благодаря которым мы лучше пред-

ставляем себе историческую географию Пале-

стины, материальную культуру древних евреев, 

их образ жизни. Это и сравнительно-

семитологические исследования, которые объяс-

няют нам значение многих ранее неясных слов 

древнееврейского языка. Это и литература со-

седних народов, которая проливает свет на то, 

как жили и мыслили люди древнего Ближнего 

Востока, а древний Израиль был частью этого 

мира (нередко мы видим прямые литературные 

параллели). Всего этого не знали и не могли 

знать люди середины XIX века» [Селезнев, 

2011]. 

Переводной текст: язык перевода. Начать 

разговор об этом аспекте судеб тех или иных пе-

реводов представляется целесообразным с вы-

сказывания, принадлежащего видным предста-

вителям Русской Православной Церкви – митро-

политу Новгородскому и Санкт-Петербургскому 

Михаилу, митрополиту Московскому Серафиму 

и тогда архиепископу Тверскому и Кашинскому, 

а впоследствии прославленному митрополиту 

Московскому святителю Филарету, сыгравшему 

главную роль в создании Синодального перево-

да, – относящегося к началу XIX века, где обос-

новывается необходимость создания русского 

перевода Библии: «<…>  между тем как язык в 

книгах неизменно храниться может многие веки, 

язык в устах народа в одном веке изменяется 

много, и написанное за несколько столетий на 

нашем отечественном языке ныне нам уже мало 

понятно без особенного изучения сего языка в 

древнем его состоянии. Из сего открывается для 

беспрепятственного употребления и рассмотре-

ния Слова Божия необходимость не только пере-

водить Священное Писание на отечественный 

язык, но и на сем самом языке от времени до 

времени возобновлять перевод сообразно с со-

стоянием сего языка в его народном употребле-

нии. Необходимость сию давно уже видели 

предки наши [Возглашение…, 2013]. 

Характерно, что во многом аналогичные до-

воды приводились и создателями Библии ны-

нешнего Российского библейского общества при 

обосновании необходимости новой версии Свя-

щенного Писания: «<…> мы хотели передать 

библейский текст языком современной русской 

литературы (не имею в виду язык улицы). Ведь 

стиль синодального перевода был задан перево-

дами РБО начала XIX века, это еще язык допуш-

кинской эпохи» [Селезнев, 2011].  

Особенно наглядно лингвистический аспект – 

историческое изменение переводного языка 

(речь идет о классических произведениях свет-

ского характера) – проявляется в отношении оте-

чественных переводов XVIII века (из последних 

работ, посвященных этому периоду, см. [Таун-

зенд, 2020]). Начавшись еще при Петре Первом в 

связи с теми преобразованиями, которые осу-

ществлялись в стране, оно достигло особого раз-

маха в годы правления Екатерины Второй, чему 

способствовало и создание при ее непосред-

ственном участии «Собрания, старающегося о 

переводе иностранных книг на российский 

язык», основанного в 1768 г. Объектом деятель-

ности «Собрания» была практически вся евро-

пейская литература – от античных авторов до 

французских просветителей. Однако бóльшая 

часть того, что было создано в этот период (будь 

то речи Цицерона или произведения Вольтера), к 

началу ХХ в. воспринималась как устарелая, в 

значительной степени именно благодаря своим 

лингвостилистическим характеристикам, и была 

переведена заново, порой даже несколько раз. 

Правда, такой «ревитализации» на переводном 

языке удостоились не все произведения. Когда 

одному из авторов настоящей статьи в конце 60-

х – начале 70-х гг. ХХ в. понадобилось для рефе-

рата по педагогике сочинение Франсуа Фенелона 

«О воспитании девиц», знакомиться с ним при-

шлось именно по версии XVIII в., которую «с 

французскаго языка переводил Иван Туманский 

Геролдмейстерской канторы переводчик» [Фене-

лон, 1763] и которую, кстати, читала Софья в 

комедии Фонвизина «Недоросль». Обращает на 

себя внимание характерное для той эпохи специ-

альное указание переводчиком «должности, зва-

ния, чина», которое, по замечанию К. И. Таун-

зенд, «имело своим основанием глубинные ме-

ханизмы русской культуры изучаемого периода» 

[Таунзенд, 2020]. 
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От посредничества к прямой передаче. Зна-

комство с деятельностью названного выше «Со-

брания» дает основание упомянуть о еще одной 

причине «вытеснения» ранее выполненных пере-

водов – переходу от передачи «через вторые ру-

ки», то есть через текст-посредник на более из-

вестном в эпоху создания перевода языке, чем 

тот, на котором был написан подлинник, к пере-

воду непосредственно с оригинала. В XVIII в. 

было довольно обычным делом при передаче, 

например, английской литературы, обращаться к 

французскому или немецкому тексту. Причем, в 

этот период в Германии французский также мог 

служить языком-посредником (см. [Stackelberg, 

1984]), вследствие чего не исключены были слу-

чаи, когда русский читатель получал перевод 

уже даже не из вторых, а из третьих рук. Напри-

мер, романы Г. Филдинга были представлены в 

передаче немецкой версии с французского пере-

вода. В связи с этим «Собрание» выпустило спе-

циальное обращение, имевшее в виду, в первую 

очередь, античных классиков, согласно которо-

му, «если из переведенных уже и напечатанных 

произведений древних авторов возьмет кто ка-

кие-либо книги переводить не с преложений на 

иностранных языках, но с самих подлинников, то 

„Собрание примет оный перевод с удовольстви-

ем и определит соразмерное награждение”» [Се-

менников, 1913, с. 16]. 

Приходится констатировать, что традиция 

пользоваться в качестве источника не ориги-

нальным текстом, а его переводом на более рас-

пространенный язык, что нередко объясняется 

коммерческими соображениями, наблюдалась и 

в более поздние времена, в чем легко убедиться, 

ознакомившись с практикой некоторых россий-

ских издательств в 90-е гг. XX века. Однако в 

определенных случаях перевод с перевода может 

быть вызван и более глубокими соображениями. 

Так, вопрос о том, следует ли при осуществлении 

русского перевода Ветхого Завета отдавать 

предпочтение еврейскому или греческому тексту 

был предметом довольно острых разногласий. 

Например, создатели Синодального перевода 

пошли в определенной степени по компромисс-

ному пути, определяемому формулой «с еврей-

ского под руководством греческой Библии», а в 

католическом мире латинская Вульгата могла 

использоваться в качестве исходного текста еще 

в середине ХХ в. 

Заслуживает внимания в этой связи история с 

созданием русской версии «Иудейской войны» 

Иосифа Флавия. Ее перевод был осуществлен 

еще в домонгольскую эпоху и традиционно рас-

сматривается как один из важнейших памятни-

ков древнерусской переводной литературы (см. 

[Мещерский, 1958]). Однако на собственно рус-

ский язык это весьма важное с историко-

культурной точки зрения сочинение, несмотря на 

свою значимость, переведено с оригинала не бы-

ло, в отличие от «Иудейских древностей», при-

надлежащих тому же автору. Вплоть до недавне-

го времени отечественный читатель мог пользо-

ваться – если не считать переводов на иностран-

ные языки – только переводом Я. Л. Чертка, от-

носящимся к рубежу XIX–XX столетий, во вве-

дении к которому указывалось: «Настоящий пе-

ревод сделан с немецкого (Heinrich Paret) и про-

верен по греческому тексту при содействии учи-

теля древних языков Ф. Ф. Индры» [Иосиф Фла-

вий, 1990, с. XIV]. Эквивалентность и адекват-

ность данного перевода собственно оригиналу не 

могли не вызывать определенных сомнений; по-

этому с появлением версии М. Финкельберга и 

А. Вдовиченко [Иосиф Флавий, 2008] в начале 

XXI века, выполненной непосредственно с гре-

ческого подлинника, предыдущий перевод утра-

тил сколь-нибудь актуальное значение. 

«Канонизация перевода». Обычно это опре-

деление применяют, рассматривая именно пере-

воды Священного Писания. Однако необходимо 

иметь в виду, что в данном случае оно использу-

ется не столько как утверждение какой-либо вер-

сии в качестве абсолютно верной и не подлежа-

щей пересмотру, так как представители Русской 

Православной Церкви неоднократно подчерки-

вали, что она никогда не канонизировала в этом 

смысле какой-либо текст или перевод Библии.  

Скорее, это признание в пределах какой-либо 

культуры того или иного перевода как своего 

рода образца, значимость которого под сомне-

ние, как правило, не ставится, хотя, в принципе, 

не возбраняются и попытки дать иные версии. 

Применительно к отечественной культуре таким 

стал как раз Синодальный перевод. Хотя в его 

адрес звучало немало критических замечаний с 

разных позиций уже с момента его выхода в 

свет, весьма характерным является утверждение 

М. Г. Селезнева: «Синодальный в России (не де-

юре, а де-факто) имеет статус общенационально-

го перевода, как Лютеровская Библия в Герма-

нии или King James Version для англоязычных 

стран. Этот статус – показатель того, что перевод 

вошел в жизнь народа и Церкви. Такой статус 

переводу не могут присвоить ни переводчики, ни 

издатели» [Селезнев, 2011]. Да и большинство 
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других авторов, претендовавших на «свое слово» 

в данной сфере, считало необходимым подчерк-

нуть его роль в отечественной культуре. 

Схожая «канонизация» может иметь место и 

по отношению к переводам классических произ-

ведений разных эпох, не относящихся к сакраль-

ной литературе. «Илиада» Н. И. Гнедича, «Одис-

сея» в переводе В. А. Жуковского, русский «Фа-

уст», принадлежащий Б. Л. Пастернаку, «Боже-

ственная комедия», переданная М. Л. Лозинским, 

«маршаковский Бернс» и др. вряд ли в обозри-

мом будущем уступят свое первенство в чита-

тельском сознании другим версиям, хотя по их 

адресу было сделано немало критических заме-

чаний, порой весьма нелицеприятных. Предше-

ствующие и последующие переводы названных 

произведений имеют пока гораздо более ограни-

ченный круг (по)читателей, что, возможно, не 

всегда оправдано.  

Редактирование или перевод? Возвращаясь 

к историческим судьбам Синодального перевода 

и других «общенациональных переводов», упо-

мянутых в процитированном выше высказыва-

нии М. Г. Селезнева, можно отметить еще одну 

периодически проявляющуюся тенденцию – 

стремясь / декларируя стремление сохранить 

«канонический» перевод, в него пытаются вне-

сти в большей или меньшей степени те или иные 

правки. 

Определенная работа такого характера по от-

ношению к Синодальному переводу была пред-

принята в издании 1956 г. (см. об этом [Сниги-

рев, 2009], [Медведева, Емельянова, 2008]), но в 

данном случае они носили в большей степени 

«косметический» характер, коснувшись орфо-

графической, пунктуационной и очень умеренно 

грамматической стороны, в отличие, например, 

от «ревизий» Библии Лютера, где изменения 

могли быть существенными. На состоявшейся в 

2013 г. VII Международной богословской кон-

ференции Русской Православной Церкви «Со-

временная библеистика и Предание Церкви» ее 

участники обратили внимание на это различие: 

«Хорошо известно, что в соответствии с нынеш-

ним состоянием библейской науки Синодальный 

перевод Библии несовершенен. Однако именно 

Синодальный перевод особенно дорог россий-

скому верующему, да и светскому читателю 

<…> Из-за этого особого отношения 

к Синодальному тексту вопрос о возможности 

его редактирования, который в лютеранстве, 

например, имеет однозначное утвердительное 

решение  (Лютеровскую Библию редактируют 

раз в десятилетие с учетом новейших библейских 

исследований), получает совершенно другой от-

вет» [Сеньчукова, 2013]. Высказывалось и пара-

доксальное предложение: «<…> тактическое ре-

шение может быть таково: начать редактировать, 

а затем прийти к решению о необходимости но-

вого перевода» [Сеньчукова, 2013]. Однако ка-

ких-либо практических последствий подобные 

заявления не имели – возможно, в силу той по-

зиции, которую выразил Предстоятель Русской 

Православной Церкви: «Все прекрасно понима-

ют Синодальный перевод. Есть некие неточности 

и ошибки, которые стоило бы поправить с точки 

зрения современных знаний и современной сти-

листики, но ни в коем случае нельзя создавать 

новую версию, перечеркивая при этом значение 

самого Синодального перевода» [Завершила ра-

боту…, 2013]. 

Заключение 

Подводя итоги содержанию предлагаемой 

статьи, отметим следующее. Фактор присущей 

исходному тексту полифоничности, допускаю-

щий определенную свободу его толкования, обу-

славливает и возможность неоднозначной его 

интерпретации при межъязыковой передаче. В 

ряде случаев он может иметь ряд расходящихся в 

тех или иных моментах версий, особенно, когда 

речь идет о рукописной традиции, что также 

влияет на наличие различных репрезентаций со-

ответствующих фрагментов при переводе. Появ-

лению новых переводов способствует обнаруже-

ние новых фактических данных, относящихся к 

отраженной в подлиннике действительности, 

эволюция языка, приводящая к труднодоступно-

сти и даже непонятности прежних версий, а так-

же необходимость заменить «переводы «из вто-

рых рук» выполненными непосредственно с ори-

гиналов. В тех случаях, когда какой-либо пере-

вод приобретает в принимающей культуре статус 

«канонического», он нередко сохраняет домини-

рующую роль на протяжении весьма длительно-

го периода, несмотря на критические замечания 

и появление новых версий соответствующего 

текста. При этом могут предприниматься попыт-

ки в той или иной степени внести в него правки и 

коррективы, однако они нередко становятся, в 

свою очередь, предметом дискуссии. 

Особого рассмотрения требует такой фактор, 

как изменение самих принципов межъязыковой 

передачи, вызванное факторами культурно-

исторического порядка (изменение переводче-
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ской парадигмы). Однако рассмотрение данного 

вопроса не входит в задачу настоящей статьи. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы, находящейся на стыке лингвистики и 

лингводидактики, а именно устойчивым национальным словесным образам (УНСО), одному из компонентов 

художественного текста, являющегося материалом обучения русскому языку как иностранному (РКИ) и 

нуждающегося в особом, национально-ориентированном подходе. 

УНСО рассматриваются в рамках так называемой концепции «общей образности», согласно которой каждое 

слово художественного текста участвует в её создании. Восприятие и понимание текста инофоном опирается на 

эталоны сознания, сформированные в его родной лингвокультуре, коррелятами которых являются 

номинативные единицы (слова). Проведённый анализ показывает, что участвующая в формировании образа 

содержания текста лексика, с точки зрения её семантического содержания, нередко бывает не эквивалентна 

лексике родного языка инофона, что при работе над текстом провоцирует сложности овладения УНСО. Среди 

необходимых средств обучения – словарей – лишь лингвострановедческие словари нового типа, национально 

ориентированные, где ведущую роль играет отбор материала и его адресная презентация, в состоянии 

обеспечить наиболее адекватную целям и задачам обучения семантизацию. Концепция подобного, национально 

ориентированного лингвострановедческого учебного словаря (НОЛУС) для вьетнамских граждан, изучающих 

русский язык непосредственно во Вьетнаме, в настоящее время находится в стадии разработки авторами статьи 

в рамках выполнения соответствующего гранта РФФИ (РЦНИ). 
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Abstract. The article examines a problem at the intersection of linguistics and linguodidactics, namely, stable 

national verbal images (SNVI), a component of literary text which is the material for teaching Russian as a foreign 

language (RFL) and needs a special, nationally oriented approach. SNVI are considered within the framework of the so-

called concept of «general imagery», according to which every word of a literary text participates in its creation. The 

perception and understanding of the text by foreign students is based on the mental standards formed in their native 

linguistic culture, the correlates of which are nominative units (words). The analysis shows that the lexicon involved in 

the formation of the text image is, in terms of its semantic content, rarely equivalent to the lexicon of the foreigner's 

native language, which provokes difficulties in mastering the SNVI when working on the text. Among the necessary 

means of teaching (i.e. dictionaries), only culture-oriented linguistic dictionaries of a new type (nationally-oriented 

ones), with the leading role played by the selection of material and its targeted presentation, are able to provide 

semantization that is most adequate to the goals and objectives of teaching. The concept of a similar nationally oriented 

cultural linguistic educational dictionary for Vietnamese students of Russian in Vietnam is currently being worked on by 

the authors of this article within the framework of the relevant grant of the Russian Foundation for Basic Research 

(Russian Centre for Scientific Information). 
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Введение 

Касаясь такого феномена, как устойчивые 

национальные словесные образы (УНСО), необ-

ходимо особо подчеркнуть их существенную роль 

в языковом и одновременно, что особенно важно, 

в этническом сознании. Согласно определению 

академика В. В. Виноградова, словесные образы – 

это «образы, воплощённые в языковой ткани ли-

тературного произведения, созданные из слов и 

посредством слов» [Виноградов, 1959, с. 295]. 

Соответственно, при подобном понимании 

такая номинативная единица, какой является 

слово, играет особую роль в создании образности 

художественного текста. Слово функционирует в 

пространстве художественного текста со всеми 

своими коннотациями, одновременно приобретая 

новые, становящимися впоследствии частью 

языка, закрепляясь в его словарном составе и 

одновременно – в соответствующем лексикогра-

фическом источнике [Hirsh, Kett, Trefil, 1988]. 

Что же касается непосредственно УНСО, то под 

ними мы предлагаем понимать номинативные 

единицы с культурным компонентом семан-

тики, являющиеся элементами национальной 

языковой картины мира, которые в качестве 

средств выражения замысла автора участву-

ют в формировании образа содержания худо-

жественного текста. 
Национально-специфичные словесные обра-

зы, по мнению исследователей, занимают суще-

ственное место среди средств словесной образ-

ности художественных текстов [Юрина, Авра-

менко, 2021], созданных и функционирующих в 

русской лингвокультуре, одновременно пред-

ставляя значительную трудность для реципиен-

та-инофона [Кулибина, 2018, с. 62]. Это, напри-

мер, такие встречающиеся в художественной ли-

тературе словесные образы, как «погожий сол-

нечный денёк», «догорающий костёр заката», 

«белоснежный наряд черёмухи» и т. п. Отсюда, в 

целях нивелирования возникающих трудностей в 

процессе обучения языку как средству межкуль-

турной коммуникации [Cushner, Brislin, 1995], 

необходимо обращение к соответствующим 

средствам обучения. 

Итак, в рамках настоящего исследования нам 

предстоит рассмотреть ряд взаимосвязанных во-

просов: во-первых, в чём заключается нацио-

нально-культурная специфика УНСО и какова их 
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связь с этническим сознанием, воплощённом в 

языковой картине мира; во-вторых, как проявля-

ется роль отдельного слова как компонента ху-

дожественного текста и одновременно макро- и 

микроструктуры любого словаря в создании 

УНСО, овладение которыми обеспечивает воз-

можность формирования у инофона кросс-

культурной компетенции – важнейшей состав-

ляющей обучения его языку как средству меж-

культурной коммуникации; в-третьих, каковы 

особенности национально ориентированного 

обучения иностранному языку как наиболее 

адекватного способа формирования кросс-

культурной компетенции; в-четвёртых, что пред-

ставляет собой лингвострановедческая лексико-

графия и какое место отведено в ней националь-

но ориентированному лингвострановедческому 

учебном словарю (НОЛУС) для вьетнамских 

граждан, изучающих русский язык вне есте-

ственной языковой среды как востребованному 

инструменту обучения иностранному( русскому) 

языку.   

Методы исследования 

Работая над УНСО текста художественного 

произведения, созданного в той или иной линг-

вокультуре [Djik, 2014] в аудитории инофонов, 

изучающих другой язык, в том числе – русский 

как иностранный – необходимо постоянно пом-

нить о различии в восприятии и понимании тек-

ста реципиентом – носителем языка и реципиен-

том-иностранцем, для которого данный процесс 

осложнён наличием в сознании национально-

специфических эталонов, носящих социальный 

характер, опорных элементов, коррелятами кото-

рых являются номинативные единицы – слова 

[Мамонтов, 2000]. Как адресант, так и адресат 

являются обладателями определённых знаний, 

опыта, сформированных в контексте конкретной 

лингвокультуры [Заботкина, 2014], и которые 

следует считать неким «набором эталонов», при-

сутствующих в сознании любого представителя 

той или иной лингвокультуры. Обращает на себя 

внимание то, что отражение объективной дей-

ствительности каждым субъектом представляет 

собой некую процедуру сравнения элементов 

предметного и событийного мира с уже имею-

щимся в его сознании [Красных, 2015; Eysenk, 

Keane, 2009]. 

Говоря о восприятии и понимании текста, мы 

имеем в виду его смысловое содержание. При 

этом разные смысловые трактовки по линии – 

адресант–адресат, инициирующие помехи в 

межкультурной текстокоммуникации, провоци-

руются фактом несовпадения ценностных ориен-

таций коммуникантов: одновременно смысловое 

содержание художественного текста, как прави-

ло, латентно и «спрятано» в конкретно-образных 

смыслах, репрезентантами которых и выступают 

интересующие нас конституенты УНСО. Это, 

например, такие слова русского языка как: «лу-

на», «солнце», «закат», «рассвет», «север», «юг», 

«лес», «сирень» и т. п., часть из которых являет-

ся безэквивалентными или неполноэквивалент-

ными по отношению к вьетнамской лингвокуль-

туре. 

В данной связи значительную роль играет в 

частности «вещный словарь», обозначающий 

реальные образы вещей и событий, отражающий, 

своего рода, первый ярус семантики художе-

ственного произведения. Отправитель информа-

ции-автор в своём произведении известным об-

разом как бы имитирует присущее Homo Sapi-

ence конкретно-чувственное комплексное отра-

жение. При этом художественное мышление, 

напомним, строится на образной аналогии: автор 

строит общую понятийную модель жизненных 

феноменов, воплощённую в образном вымысле, 

реципиент – декодирует его применительно к 

конкретной жизненной ситуации. Однако необ-

ходимо отметить, что, когда речь идёт о реципи-

енте-инофоне, изучающем другой язык, далеко 

не всегда корректно говорить о восприятии и 

понимании замысла текста, адекватного понима-

нию реципиента – соотечественника его автора. 

Причина кроется в том, что участвующая в фор-

мировании так называемой «общей образности» 

лексика с точки зрения её семантического со-

держания, нередко бывает не адекватна словар-

ным эквивалентам родного языка инофона [Ка-

расик, 2020; Yildiz, 2013; Taylor, 2012]. 

Говоря об общей образности, мы исходим из 

семантической концепции известного отече-

ственного языковеда Александра Матвеевича 

Пешковского, согласно которой каждое слово 

участвует в создании образности литературного 

произведения, поскольку образность – это весь 

лексический строй литературного произведения 

[Пешковский, 1930, с. 159–160]. Если обратиться 

к феномену образности с психолингвистической 

точки зрения, то необходимо отметить, что в со-

знании индивида присутствует два типа образов: 

так называемые «А-образы» и «B-образы», при 

этом отличительной особенностью А-образов 

предстаёт перед нами то, что они выступают пе-

ред нами как первично данное. То есть, субъек-
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тивно А-образы выступают своего рода репре-

зентантами самой действительности, а объектив-

но – находятся с последней в как бы в отноше-

нии, которое можно назвать «отражением». В 

свою очередь, отличительной особенностью B-

образов следует считать то, что ими именуются: 

а) образы объектов, в которых последние пред-

ставлены как некая пространственно-временная 

целостность; б) они осознаются самим индиви-

дом в качестве картины, идеи, отображения ве-

щи, хотя и отличное от неё, но с ней соотнесён-

ное [Андреев, 1981]. Следовательно, подходя к 

художественному тексту в контексте его образ-

ности как к своеобразной «картине бытия», от-

ражающей объективную действительность вер-

бальными средствами [Holland, Quinn, 1987; 

Bloch, 1994; Guirdham, 1999], представляется ло-

гичным связать феномен отражения с формиро-

ванием образа содержания текста, неразрывно 

связанного в свою очередь с образами отдельных 

компонентов «мира текста». 

Обратимся к конкретным примерам. УНСО 

«погожий солнечный денёк» – для представителя 

вьетнамской лингвокультуры – в силу тропиче-

ского климата – солнечный день не является по-

гожим: он сулит жару и усталость; УНСО – «до-

горающий костёр заката» – закат, также как и рас-

свет, во Вьетнаме не отмечен семой «постепен-

ность»: и то, и другое наступает мгновенно; 

УНСО «белоснежный наряд черёмухи» – слово 

«черёмуха» – не имеет эквивалента во вьетнам-

ской лингвокультуре, в данной связи восприятие 

образа затруднено, то же фактически касается 

прилагательного «белоснежный», производного 

от слова «снег» о котором речь пойдёт ниже. 

Русское слово «снег» («Сфера природы») и 

вьетнамское «tuyết»: приведём для наглядности 

пример экспериментальной работы над расска-

зом К. Паустовского «Прощание с летом», на 

занятии по практике устной и письменной речи 

РКИ (СРВ, группа студентов-филологов, 20 чел., 

3 курс, Ханойский университет, 2019 г)., в где в 

тексте описывается позитивное настроение пред-

ставителей русской лингвокультуры как реакция 

на феномен первого снега: «в саду ветка закача-

лась и с неё посыпался снег…» «а снег всё сыпал 

как стеклянный дождь… Земля была нарядная, 

похожа на застенчивую невесту…» «Трудно бы-

ло оставаться дома в первый зимний день…» « 

… под снегом ещё можно найти свежие лесные 

цветы…» [Паустовский, 1987, с. 121]. 

Проведённая экспериментальная работа над 

данным фрагментом текста во вьетнамской ауди-

тории эксплицировала неадекватное восприятие 

образа русского снега представителями вьетнам-

ской лингвокультуры, поскольку её эквивалент 

отмечен негативной культурной маркированно-

стью: tuyết – это прежде всего явление, связанное 

с непривычно низкой температурой, способной 

вызывать трудности земледельческого и бытово-

го характера. 

Результаты исследования 

Таким образом, как показывает практика, ра-

бота в разных национальных аудиториях имеет 

свою специфику, хорошо известную преподава-

телям иностранного, и в частности русского язы-

ка как иностранного – прежде всего в силу того 

влияния, которое способно оказывать на инофо-

на, изучающего другой язык, сформированное у 

него как у представителя конкретной лингво-

культуры этническое сознание, своего рода 

«призма», через которую он воспринимает окру-

жающую его действительность [Brown, 2002, 

2006; Levinson, 1997; Casson, 1981]. И что, соот-

ветственно, требует дифференцированного, а 

точнее, национально ориентированного подхода 

к обучению со своим инструментарием, учиты-

вающим специфику родной культуры адресата 

обучения. 

Сама идея подобного обучения не нова: в 

частности, ещё в советское время создавались 

учебные материалы, предназначенные для носи-

телей разных языков [Богуславская, Будник, Ма-

монтов, Чинь, 2022]. Появление в 60-е годы 

прошлого века дисциплины «лингвострановеде-

ние» – сместило фокус внимания с чисто языко-

вой проблемы на проблему связи языка с культу-

рой и одновременно на необходимость учёта 

данной связи в процессе обучения. 

В данной связи нельзя не отметить труды ис-

следователей, посвящённые обучению в ино-

лингвокультурной среде, где дан достаточно 

полный анализ особенностей влияния ориен-

тального этнического сознания [Язык: жизнь 

смыслов vs смысл жизни, 2023, с. 63] на процесс 

усвоения русского языка непосредственно в от-

рыве от естественной языковой среды [Быкова, 

2014, с. 14–15; Столярова, 2021]. Это особенно-

сти развития этноса, географического положе-

ния, а также своеобразие этнокультуры [Gladko-

va, Romero-Trillo, 2014]. 

Одновременно необходимо почеркнуть, что 

адекватное овладение навыками и умениями во 

всех видах речевой деятельности – говорении, 

аудировании, чтении и письме (письменной ре-
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чи) на иностранном языке не обеспечивает авто-

матически способности к общению [Jandt, 2000] 

на данном языке. Отсюда речь должна идти в 

первую очередь о формировании кросс-

культурной коммуникативной компетенции 

[Quinn, 2005], под которой предлагается пони-

мать «способность человека существовать в по-

ликультурном пространстве, достигать успешно-

го понимания представителей других культур» 

[Азимов, Щукин, 2009, с. 134]. 

Если вернуться непосредственно к УНСО, то, 

говоря о национально ориентированном обучении 

в лингводидактическом аспекте и работе над ни-

ми, то необходимо иметь в виду: перед препода-

вателем РКИ каждодневно встаёт вопрос об ис-

пользовании конкретного учебного материала с 

точки зрения его репрезентативности. То есть, для 

целей обучения наиболее значимая роль должна 

отводиться лексической единице, культурный 

компонент которой наиболее релевантно отража-

ет несовпадения в лингвокультурном опыте ком-

муникантов. Как известно, экспликация содержа-

тельного компонента семантики номинативной 

единицы традиционно возложена на словари, в 

первую очередь – толковые, адресованные как 

правило носителям конкретного языка и культуры 

[Козырев, Черняк, 2014]. Что же касается инофо-

нов, изучающих русский язык, то им в большей 

степени необходим словарь иного типа: прежде 

всего учебный и одновременно достаточно по-

дробно представляющий специфику инолингво-

культуры [Кан, 2023], получивший название 

«лингвострановедческий». Что касается линг-

вострановедческого словаря, то следует напом-

нить: в отечественной традиции – это учебный 

функционально-когнитивный словарь активного 

типа, где организация словника подчинена комму-

никативным потребностям индивида. 

Следует подчеркнуть – при всех явных досто-

инствах известных лингвострановедческих сло-

варей, изданных в СССР и России, в них игнори-

руется тот факт, что адресат – инофон – всегда 

конкретен [Бредис, Иванов, 2022] и, следова-

тельно, является представителем конкретной, 

нередко дистантной по отношению к русской, 

лингвокультуры, учёт которой должен представ-

лять собой основополагающий принцип нацио-

нально ориентированной лингвострановедческой 

учебной лексикографии – относительно нового 

направления в лингводидактике и лингвистике. 

Касаясь макро- и микроструктуры будущего 

словаря для вьетнамских учащихся, прежде всего 

следует отметить, что в словник, организованный 

на лингвокогнитвной, контрастивной основе, по 

замыслу авторов, должны войти номинативные 

единицы, лингвокультуремы, по отношению к их 

вьетнамским эквивалентам содержащие куль-

турный компонент, нуждающийся в словарной 

экспликации. Они классифицируются следую-

щим образом: 1. Безэквивалентная лексика 

(БЭЛ). 2. Коннотативная лексика (КЛ). 3. Фоно-

вая лексика (ФЛ). 

Параллельно должны учитываться и лингво-

дидактические критерии отбора: а) типичность; 

б) коммуникативная ценность; в) страноведче-

ская ценность; г) защищённость от стереотипа 

[Мамонтов, 2019]. 

Материал словника планируется распределить 

по трём основным сферам: 1. Сфера природы. 

2. Сфера человека. 3. Сфера социальной органи-

зации человека. Выбор именно данных сфер обу-

словлен установленными экспериментальным 

путём: методами опроса, включённого наблюде-

ния, ассоциативного эксперимента, компонент-

ного анализа и др., расхождениями в пределах 

соответствующих семантических пространств. 

Данные расхождения способны провоцировать 

неадекватное восприятие УНСО вьетнамским 

адресатом: например, из Сферы природы – но-

минативные единицы «рябина», «клён», «берё-

за», «малина» и др., активно участвующие в со-

здании образности, являются безэквивалентными 

(рябина, клён, малина) или неполноэквивалент-

ными (берёза, ель, дуб и др.). Все упомянутые 

единицы, как известно, в русской лингвокульту-

ре, могут выступать и выступают в качестве ис-

точника и основы УНСО, будучи частью наиме-

нований денотатов соответствующего природно-

го ландшафта России и одновременно лингво-

культуремами, нуждающимися в толковании, в 

том числе, с помощью национально ориентиро-

ванного лингвострановедческого учебного сло-

варя, одновременно формирующего необходимые 

для кросс-культурной коммуникации фоновые 

знания. Отсюда в словнике будущего словаря, в 

разделе «Сфера природы», подразделе «Растения 

и их плоды», в статье «Малина», в соответствие 

со взвешенными(всеобщими) фоновыми знания-

ми, имеющимися у каждого представителя этни-

ческой группы «русские», помимо того, что это 

не только популярная летняя садовая и лесная 

ягода, сладкая на вкус, преимущественно, фиоле-

тово-красного цвета, растущая на кустах с одно-

имённым названием, но и ключевое слово преце-

дентного высказывания, используемого в тех 

случаях, когда в русской лингвокультуре хотят 
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выразить смысл беззаботной и радостной жизни: 

«Не жизнь, а малина!» и выполняющего как и все 

прецедентные высказывания так называемую 

парольную функцию.   

Заключение 

Поскольку словесная образность представляет 

собой одно из основных свойств языка, а худо-

жественные словесные образы являются сред-

ством реализации его эстетической функции в 

художественном тексте, используемом как учеб-

ный материал, устойчивые национальные сло-

весные образы в изучаемом инофоном чужом 

языке выступают в роли весьма значимого объек-

та усвоения. Формирование УНСО как части но-

вого культурного кода в сознании инофонов в 

процессе обучения представляет собой процесс 

усвоения ими языка в аспекте культуры на осно-

ве их национального мировосприятия, при изу-

чении иного языка и иной культуры нуждающе-

гося в определённом «переформатировании» в 

целях формирования кросс-культурной компе-

тенции. Последнее достигается путём обращения 

к теории и практике национально ориентирован-

ной учебной лексикографии, составной части 

национально ориентированного обучения, реле-

вантной чертой которого следует считать прин-

цип учёта родной культуры адресата. Проведён-

ное лингвокогнитивное исследование показало: 

основой формирования УНСО, элементов нацио-

нальной языковой картины мира и одновременно 

средств выражения художественной образности в 

контексте «общей образности» являются лексе-

мы, чья семантика обусловлена «овнешнивани-

ем» эталонов этнического сознания членов соци-

ума, в недрах которого данные лексемы возникли 

и функционируют, будучи отмеченными нацио-

нально-культурной маркированностью. При этом 

необходимо помнить об амбивалентности слова 

как номинативной единицы: с одной стороны, это 

словарная единица, отражающая объективную 

действительность, «единство общения и обоб-

щения», с другой – средство создания и трансля-

ции дополнительных смыслов, в том числе, ху-

дожественно-эстетических. И в том, и в другом 

случае исключительно значимая роль принадле-

жит культурному компоненту его семантики. Од-

ним из основных средств, призванных обеспе-

чить адекватную экспликацию культурного ком-

понента и одновременно являющимся и сред-

ством обучения, должен стать национально ори-

ентированный лингвострановедческий учебный 

словарь (НОЛУС) для вьетнамских граждан, изу-

чающих русский язык, концепция которого нахо-

дится в стадии разработки авторами настоящей 

статьи в соответствии с реализацией одного из 

совместных, а именно российско-вьетнамского, 

гранта РФФИ (РЦНИ). 
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Аннотация. Статья направлена на установление набора и терминологического статуса сочетаний с 

компонентами «complex», «complexity» и на анализ концептуализации «трудных явлений» в словарях. В статье 

рассмотрен набор из 23 современных англоязычных терминологических источников и из 14 русскоязычных 

словарей трудностей. 

Результаты анализа терминологии прежде всего таковы. Компоненты «complex» и «complexity» встречаются 

практически во всех документах текстовой коллекции: компонент «сomplex» наиболее употребителен в 

контексте разговора о когнитивных науках, языке и образовании; наименее употребителен – в словаре, 

описывающем терминосистему лингвистической прагматики. Определением «complex» снабжены прежде всего 

разновидности разноуровневых языковых единиц, отдельные фонетические, грамматические, семантические и 

др. явления, а также языковые уровни и идиомы. Отнести к терминологическим можно прежде всего 

следующие сочетания: «complex comparative», «complex waveform», «complex predicate», «complex wave», 

«complex sentence», «complex expression», «complex proposition», «complex consonant», «complex constituent», 

«complex symbol», «complex morphology», «complex tone», «complex construction», «complex verb», «complex 

syntax», «complex phrase», «complex sound», «complex word», «complex noun», «complex term»; сочетания типа 

«сложная морфология», «сложный синтаксис» не терминологизированы; «cложность» по полученным данным 

бывает прежде всего «колмогоровская», «деривационная», «морфологическая», «структурная», 

«синтаксическая», «грамматическая», «семантическая», «формальная», «когнитивная» и «лингвистическая». 

Не все авторы ортологических словарей осмысляют понятие «трудность». Рефлексирующие авторы 

указывают, что понятие не операционализуемо без обращения к актуальному языковому опыту носителей 

языка, а словари трудностей называются так, как называются (то есть не «словарями сложностей»), из-за 

сложившейся лексикографической традиции. Авторы словарей в качестве «трудных» принимают: единицы с 

вариативностью (в том числе относительно кодифицированной нормы), нерегулярно образуемые единицы, 
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Abstract. This paper is aimed at establishing the set and terminological status of combinations with the components 

«complex», «complexity» and at analyzing the conceptualization of «difficult phenomena» in dictionaries. It considers a 

set of 23 modern english-language terminological sources and 14 russian-language dictionaries of difficulties. 

The components «complex» and «complexity» are found in almost all documents of the text collection; the 

component «complex» is most frequently used in the context connected with cognitive sciences, language and 

education; the least used is in the dictionary describing the terminology of linguistic pragmatics. The definition 

«complex» is used primarily for varieties of multilevel linguistic units, certain phonetic, grammatical, semantic, etc. 

phenomena, as well as language levels and idioms. The following combinations can be classified as terminological: 

«complex comparative», «complex waveform», «complex predicate», «complex wave», «complex sentence», «complex 

expression», «complex proposition», «complex consonant», «complex constituent», «complex symbol», «complex 

morphology», «complex tone», «complex construction», «complex verb», «complex syntax», «complex phrase», 

«complex sound», «complex word», «complex noun», «complex term»; combinations like «complex morphology», 

«complex syntax» are not terminological; «complexity» according to the obtained data is primarily «Kolmogorov», 

«derivational», «morphological», «structural», «syntactic», «grammatical», «semantic», «formal», «cognitive», 

«linguistic». 

Not all authors of orthological dictionaries conceptualize the notion of «difficulty». Some authors point out that the 

concept is not operationalizable without reference to the actual linguistic experience of the native speakers, and 

dictionaries of difficulties are not called «dictionaries of complexities» because of the established lexicographic 

tradition. The authors of the dictionaries accept the following as «difficult»: units with variability (including those with 

respect to the codified norm); irregularly formed units; units with similarities of the form, differing in meaning; special 

vocabulary, rare (low-frequency), archaic units, and terms. 
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Введение 

Языковой сложности посвящена обширная 

научная литература. Актуальный обзор теории 

вопроса на русском дан; например, в [Бердичев-

ский, 2014]. По сложности могут сопоставляться: 

1. разновидности языков (ср. языки с боль-

шим или малым числом носителей, в том числе 

ненативных; языки, сильно или слабо подвер-

женные контактному влиянию; языки с длитель-

ной или краткой письменной историей и пр.); 

2. конкретные идиомы (языки, диалекты); 

3. подсистемы идиомов в рамках уровневой 

языковой модели (ср. понятия фонологической, 

морфологической, синтаксической, лексической 

и др. сложности); 

4. языковые регистры (или стили) конкретно-

го языка; 

5. тексты на конкретном языке; 

6. отдельные лингвистические единицы (сло-

ва, предложения и пр.), принадлежащие кон-

кретному языку, см., в частности, [McWhorter, 

2001], [Nichols, 2009], [Miestamo, 2008], 

[Miestamo et al., 2008], [Sampson et al., 2009], 

[Biber, Gray, 2016] и мн. др. 

При этом вслед за [Dahl, 2004] (в переводе 

Д. В. Сичинавы – [Даль, 2009]) различаются 

«cложность» (complexity) как абстрактная объек-

тивная мера, а также «стоимость» (cost) и «труд-

ность» (difficulty) как меры относительные. 

«Стоимость» – это затраты, которые конкретно-

му субъекту необходимо совершить для дости-

жения определенной цели (усвоения информа-

ции), «трудность» – мера, показывающая, 

насколько трудной или лёгкой для него является 

задача, см. [Даль, 2009, с. 74–75]. 

Для настоящей статьи достаточно различения 

между «сложностью» как некоторой абстрактной 

объективной мерой, поддающейся оценке в при-

менении к разным языковым объектам, и «труд-

ностью» как субъективной характеристикой, 

учитывающей языковые знания и опыт конкрет-

ного носителя языка (или категории носителей). 

«Сложность» явным образом встроена в поня-

тийный аппарат лингвистики. «Трудность» за-

действована прежде всего в лексикографической 

практике. 

Настоящая статья нацелена на выяснение то-

го, в какие области современной лингвистиче-

ской терминологии внедрена «сложность» и ка-

ким образом составителями словарей концептуа-

лизируется «трудность». 
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Задачи статьи таковы: 

1. формирование списка современных англо-

язычных словарей лингвистических терминов, 

создание текстовой коллекции, 

2. анализ коллекции корпусными методами, 

подразумевающий в том числе рассмотрение ча-

стотности, распределения (дисперсии) и сочета-

емости компонентов «complexity» и «complex»; 

попытка установления терминологического ста-

туса соответствующих употреблений, 

3. формирование набора русскоязычных сло-

варей трудностей, 

4. анализ принципов концептуализации поня-

тия «трудность» в ортологических словарях. 

Работа структурирована следующим обра-

зом: в Разделе 1 рассматривается материал ис-

следования, приводится набор анализируемых 

лингвистических терминологических словарей и 

словарей трудностей, даётся описание применя-

емых методов. В Разделе 2 приводятся результа-

ты исследования. 

1. Материал и методы исследования 

1.1. Терминологические словари  

и энциклопедии 

В анализируемую англоязычную текстовую 

коллекцию вошло 23 источника, изданных с 1979 

по 2016 г., среди них: 

1. общелингвистические энциклопедии и тер-

минологические словари: [Bussmann et al., 1998], 

[Collinge, 2005], [Crystal, 2010], [Crystal, 2001], 

[Crystal, 1993], [Ducrot, Todorov, 1979], [Hogan, 

2011], [Malmkjær, 2001], [Matthews, 2003], 

[Strazny, 2005], [Trask, 2007]; 

2. энциклопедии, относящиеся к «стыку» 

лингвистики с другими дисциплинами: когни-

тивными науками [Wilson, Keil, 1999], педагоги-

кой [Hornberger, 2008]; 

3. словари и энциклопедии, описывающие по-

нятийный аппарат и методы отдельных лингви-

стических дисциплин: сравнительно-

исторического языкознания [Trask, 2000], син-

таксиса [Luraghi, Parodi, 2008], семантики 

[Murphy, Koskela, 2010], прагматики [Allott, 

2010], стилистики [Nørgaard et al., 2010], со-

циолингвистики [Hickey, 2014], [Mesthrie, 2001], 

прикладной лингвистики [Loewen, Plonsky, 

2016], лексикографии [Hartmann, James, 2002], 

переводоведения [Palumbo, 2009]. 

Объём коллекции составил 8 340 065 токенов. 

Выбор источников приходится признать случай-

ным; в то же время, как представляется, в кол-

лекции вошли наиболее крупные и влиятельные 

современные лингвистические справочники. 

Для анализа коллекций использовался корпус-

ный менеджер [Anthony, 2022]. Рассматривались 

частотные списки словоформ и биграмм (двух-

словных последовательностей), при этом учиты-

валась абсолютная частота (количество вхожде-

ний термина или компонента термина), относи-

тельная частота ipm (количество вхождений 

термина или компонента термина на миллион 

слов коллекции), дисперсия (значения меры 

Range – количества документов коллекции, со-

держащих термин или его компонент) и норма-

лизованная дисперсия (значения Range 

в диапазоне от 0 до 1), а также значение коэффи-

циента Жуайна (D Жуайна), подробнее о мерах 

см. [Gries, 2008]. Терминологический статус соче-

тания проверялся методом анализа коллокаций. 

Рассмотрение n-граммных последовательно-

стей позволяет установить сочетаемость, а учёт 

частотности позволяет делать выводы 

об употребительности рассматриваемых канди-

датов в термины; значения мер дисперсии позво-

ляют судить о распределении кандидатов 

по текстам коллекции (то есть судить о том, в 

каких лингвистических дисциплинах востребо-

ваны изучаемые выражения). Извлечение колло-

катов слов «complex» и «complexity» является 

проверкой на терминологический статус сочета-

ний с ними. 

1.2. Ортологические словари 

Для исследования выбраны русские словари, 

в названии которых содержится эксплицитное 

указание на трудность содержащихся в них 

единиц, а именно [Вакуров и др., 1968], [Вербиц-

кая, 2008], [Гольберг, Иванов, 2012], [Горбачевич 

и др., 1973], [Еськова, 1999], [Еськова, 2014], 

[Ефремова, Костомаров, 1997], [Макаров, Матве-

ева, 1993], [Ожегов, 1962], [Окунцова, 2004], 

[Остроумова, Фрамполь, 2009], [Рахманова, 

1974], [Розенталь, Теленкова, 2003], [Семенюк и 

др., 1994]. В отечественной лексикографической 

традиции такие словари относятся 

к ортологическим (нормативным). 

2. Результаты исследования 

1.1. Сложность 

Компоненты «complex» и «complexity» встре-

чаются практически во всех документах англо-

язычной коллекции (см. Таблицу 1), но обладают 
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разной частотностью; «complex» демонстрирует 

бóльшую частотность, что, как будет показано 

ниже, связано с участием этого компонента в 

формировании бóльшего количества неодно-

словных терминов. 

Таблица 1  

Частотность и распределение компонентов complex и complexity 

слово частота ipm дисперсия (Range) нормализованная 

дисперсия 

complex 3124 374.577 23 1.000 

complexity 779 93.405 22 0.957 

 

Распределения единиц по словарям (см. Таб-

лицу 2) показывает, что компонент «сomplex» 

предсказуемым образом наиболее употребителен 

в контексте разговора о когнитивных науках 

[Wilson, Keil, 1999], языке и образовании 

[Hornberger, 2008]; кроме того, он популярен в 

неспецифических словарях и энциклопедиях 

[Strazny, 2005], [Bussmann et al., 1998], [Crystal, 

2010] и др. Наименее употребителен этот компо-

нент в словаре, описывающем терминосистему 

лингвистической прагматики [Allott, 2010]. 

Таблица 2 

«Complex» в словарных источниках 

источник частота ipm 
дисперсия 

(D Жуайна) 

The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences [Wilson, Keil, 1999] 468 495.393 0.944 

Encyclopedia of Linguistics [Strazny, 2005] 386 420.526 0.935 

Encyclopedia of Language and Education [Hornberger, 2008] 483 301.624 0.934 

Routledge Dictionary of Language and Linguistics  

[Bussmann et al., 1998] 227 692.677 0.926 

The Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences [Crystal, 2010] 513 526.582 0.922 

An Encyclopaedia of Language [Collinge, 2005] 135 327.758 0.891 

Concise Encyclopedia of Sociolinguistics [Mesthrie, 2001] 199 264.099 0.886 

Language and Linguistics. The Key Concepts [Trask, 2007] 43 335.945 0.875 

The Linguistics Encyclopedia [Malmkjær, 2001] 158 438.264 0.858 

The Cambridge encyclopedia of Language [Crystal, 2010] 138 342.451 0.856 

The Dictionary of Historical and Comparative Linguistics [Trask, 2000] 42 298.242 0.855 

Dictionary of Lexicography [Hartmann, James, 2002] 67 851.648 0.825 

A Dictionary of Varieties of English [Hickey, 2014] 18 85.703 0.784 

An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages [Crystal, 1993] 28 197.596 0.782 

Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Language  

[Ducrot, Todorov, 1979] 54 337.646 0.782 

Key Terms in Stylistics [Nørgaard et al., 2010] 35 364.591 0.774 

Key Terms in Translation Studies [Palumbo, 2009] 11 173.196 0.748 

Key Terms in Semantics [Murphy, Koskela, 2010] 17 259.221 0.709 

A Dictionary of Language [Crystal, 2001] 30 205.863 0.706 

Key Terms in Syntax and Syntactic Theory [Luraghi, Parodi, 2008] 27 374.418 0.669 

The Concise Oxford Dictionary of Linguistics [Matthews, 2003] 25 141.419 0.646 

An A – Z of Applied linguistics Research Methods  

[Loewen, Plonsky, 2016] 7 84.129 0.628 

Key Terms in Pragmatics [Allott, 2010] 13 156.145 0.619 
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Похожая, но не полностью идентичная картина наблюдается и в употреблении компонента 

«complexity» (см. Таблицу 3 ниже). 

Таблица 3 

«Complexity» в словарных источниках 

источник частота ipm 
дисперсия 

(D Жуйана) 

Encyclopedia of Language and Education [Hornberger, 2008] 162 101.166 0.904 

An Encyclopaedia of Language [Collinge, 2005] 39 94.686 0.882 

The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences [Wilson, Keil, 1999] 198 209.589 0.879 

Encyclopedia of Linguistics [Strazny, 2005] 62 67.546 0.845 

The Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences [Crystal, 2010] 110 112.912 0.818 

Concise Encyclopedia of Sociolinguistics [Mesthrie, 2001] 28 37.160 0.795 

The Linguistics Encyclopedia [Malmkjær, 2001] 20 55.477 0.789 

The Cambridge encyclopedia of Language [Crystal, 2010] 48 119.113 0.774 

An A – Z of Applied linguistics Research Methods  

[Loewen, Plonsky, 2016] 19 228.349 0.702 

A Dictionary of Language [Crystal, 2001] 11 75.483 0.630 

Routledge Dictionary of Language and Linguistics  

[Bussmann et al., 1998] 25 76.286 0.622 

An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages [Crystal, 1993] 10 70.570 0.606 

A Dictionary of Varieties of English [Hickey, 2014] 4 19.045 0.592 

Language and Linguistics. The Key Concepts [Trask, 2007] 6 46.876 0.556 

The Concise Oxford Dictionary of Linguistics [Matthews, 2003] 5 28.284 0.553 

The Dictionary of Historical and Comparative Linguistics [Trask, 2000] 10 71.010 0.553 

Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Language  

[Ducrot, Todorov, 1979] 7 43.769 0.476 

Key Terms in Semantics [Murphy, Koskela, 2010] 4 60.993 0.447 

Dictionary of Lexicography [Hartmann, James, 2002] 3 38.133 0.289 

Key Terms in Syntax and Syntactic Theory [Luraghi, Parodi, 2008] 6 83.204 0.169 

Key Terms in Pragmatics [Allott, 2010] 1 12.011 0.000 

Key Terms in Translation Studies [Palumbo, 2009] 1 15.745 0.000 

 

Для выявления собственно терминологиче-

ских употреблений рассмотрим неоднословные 

последовательности с компонентами «complex» и 

«complexity». 

Двухсловные последовательности с «complex» 

представлены в Таблице 4 (анализируемый ком-

понент находится слева от опорного слова на 

расстоянии 1). Они получены c помощью ин-

струмента «Cluster» в AntConc, стоп-слова (вы-

сокочастотные слова, часто служебные) удалены, 

лемматизация не выполнялась. В таблице дан 

список наиболее вероятных двухсловных канди-

датов в термины; из списка биграмм вручную 

удалены неполные сочетания типа «complex 

polyglossic», нетерминологические сочетания 

типа «complex maneuvers», «complex 

observations». 

Относительно надёжными кандидатами в 

термины могут считаться наиболее частотные 

неоднословные последовательности и последо-

вательности с относительно более высокими 

значениями дисперсии (ср. употребления 

«complex sentence», «complex word», «complex 

verb», которые встречаются приблизительно в 

половине текстов коллекции). Ясно, однако, что 

существуют редкие термины, которые исполь-

зуются в достаточно узких областях знания, ср., 

например, «complex waveform». 
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Таблица 4 

Двухсловные последовательности с «complex» 

сочетание # 
нормализованная 

сочетание # 
нормализованная 

дисперсия (Range) дисперсия (Range) 

complex sentences 79 0.522 complex subject 3 0.130 

complex sentence 39 0.522 complex subjects 3 0.043 

complex word 36 0.478 complex tenses 3 0.043 

complex verb 28 0.217 complex tones 3 0.087 

complex language 21 0.348 complex comparatives 2 0.087 

complex consonant 18 0.261 complex discourse 2 0.043 

complex syntax 18 0.348 complex discourses 2 0.087 

complex verbs 17 0.130 complex grammars 2 0.087 

complex morphology 15 0.304 complex names 2 0.087 

complex sounds 13 0.174 complex narratives 2 0.087 

complex predicates 12 0.174 complex pitch 2 0.043 

complex grammar 11 0.348 complex preposition 2 0.087 

complex sound 11 0.217 complex prepositions 2 0.087 

complex tone 10 0.217 complex sign 2 0.043 

complex wave 10 0.174 complex stem 2 0.087 

complex noun 9 0.261 complex waveforms 2 0.043 

complex constituents 7 0.087 complex agreement 1 0.043 

complex constructions 7 0.217 complex clause 1 0.043 

complex propositions 7 0.087 complex code 1 0.043 

complex texts 7 0.174 complex declaratives 1 0.043 

complex concept 6 0.174 complex demonstratives 1 0.043 

complex phrases 6 0.130 complex lexemes 1 0.043 

complex tense 6 0.130 complex locative 1 0.043 

complex vowel 6 0.174 complex metaphor 1 0.043 

complex predicate 5 0.130 complex morphologies 1 0.043 

complex proposition 5 0.174 complex nouns 1 0.043 

complex symbols 5 0.174 complex phonemes 1 0.043 

complex characters 4 0.087 complex phonology 1 0.043 

complex metaphors 4 0.043 complex predicative 1 0.043 

complex phrase 4 0.087 complex semantics 1 0.043 

complex concepts 3 0.130 complex tokens 1 0.043 

complex constituent 3 0.087 complex vocalizations 1 0.043 

complex construction 3 0.087 complex voice 1 0.043 

complex dialect 3 0.087 complex waveform 1 0.043 

complex languages 3 0.130 complex waves 1 0.043 

 

Таким образом, определением «complex» 

снабжены прежде всего разновидности разно-

уровневых языковых единиц («complex 

consonant», «complex vowel», «complex word», 

«complex phrase», «complex constituent», «complex 

text», «complex discourse» и др.), отдельные фо-
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нетические, грамматические, семантические и 

др. явления («complex predicate», «complex 

locative», «complex comparative», «complex 

subject», «complex agreement» и др.), а также язы-

ковые уровни («complex morphology», «complex 

syntax» и др.) и идиомы («complex dialect», 

«complex language»). Ясно, что часть попавших в 

список кандидатов в двухсловные термины не 

является общераспространённой, независимой 

от англоязычной терминологической традиции, и 

применяется исключительно для описания 

свойств отдельных языков. 

С помощью описанной процедуры были по-

лучены и биграммы с компонентом «complexity», 

см. Таблицу 5. Из списка двухсловных сочетаний 

удалены нетерминологические сочетания, неспе-

цифические и нелингвистические понятия типа 

«incredible complexity», «algorithmic complexity», 

«social complexity» и др. 

Таблица 5  

Двухсловные последовательности с «complexity» 

сочетание # 
норм. дисперсия 

(Range) 
сочетание # 

норм. дисперсия 

(Range) 

linguistic complexity 21 0.478 discourse complexity 2 0.087 

grammatical complexity 12 0.304 lexical complexity 2 0.087 

structural complexity 12 0.261 articulatory complexity 1 0.043 

syntactic complexity 12 0.304 contextual complexity 1 0.043 

morphological complexity 11 0.348 graphic complexity 1 0.043 

semantic complexity 9 0.261 morpheme complexity 1 0.043 

cognitive complexity 8 0.261 orthographic complexity 1 0.043 

derivational complexity 5 0.130 perceptual complexity 1 0.043 

formal complexity 4 0.087 phonological complexity 1 0.043 

kolmogorov complexity 4 0.043 prosodic complexity 1 0.043 

language complexity 4 0.087 reference complexity 1 0.043 

sentence complexity 4 0.174 sequential complexity 1 0.043 

combinatorial complexity 3 0.087 structure complexity 1 0.043 

conceptual complexity 3 0.130 vocabulary complexity 1 0.043 

 

Более объективной проверкой 

на терминологический статус сочетания может 

стать извлечение коллокатов компонента тер-

мина. Коллокаты – это слова, имеющие тенден-

цию к совместной встречаемости с заданным 

словом и связанные с ним силой, значение кото-

рой можно измерить статистически, см., напри-

мер, [Gries, 2013]. Для измерения силы связи ис-

пользуются различные меры. В настоящей статье 

для анализа текстовой коллекции применяется 

инструмент [Anthony, 2022], где оценивать силу 

связи и ранжировать коллокаты можно 

с помощью одной из ряда мер, среди которых, 

MI (Mutual Information), MI2, MI3, MS, Mu, RRF, 

критерий правдоподобия (likelihood), T-score и Z-

score, причём значения мер выдаются по отдель-

ности, подробнее см., например, Таблицу 3.3 в 

[Brezina, 2018]. Для более простой интерпрети-

руемости результатов в настоящей статье решено 

использовать MI как популярную меру, см. о ней 

в применении к русским текстам [Захаров, Хох-

лова, 2010]. 

Коллокаты слова «complex» представлены в 

Таблице 6, они ранжированы по значению MI. 

Для компактности представления из списка уда-

лены коллокаты из неполных сочетаний типа 

«logarithmic», «superposed», а также компоненты 

явно нетерминологических и/или нелингвисти-

ческих сочетаний типа «phenomena», «patterns», 

«realities» и др. 
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Таблица 6  

Коллокаты компонента «complex» (MI >2) 

коллокат ранг дисперсия (Range) Likelihood MI 

comparatives 10 2 17.808 7.797 

waveforms 11 1 17.639 7.739 

predicates 19 4 87.057 6.632 

wave 20 4 70.289 6.471 

sentences 23 12 504.917 5.996 

expressions 28 6 149.473 5.541 

propositions 29 2 38.413 5.354 

consonant 32 6 91.764 5.065 

constituents 36 2 33.243 4.808 

symbol 38 4 37.015 4.717 

expression 39 6 86.126 4.645 

morphology 45 7 65.161 4.504 

tone 47 5 43.388 4.501 

proposition 58 4 19.478 4.167 

constructions 59 5 27.251 4.165 

sentence 62 12 147.259 4.068 

verbs 63 3 64.050 4.067 

symbols 74 4 17.457 3.857 

predicate 75 3 17.357 3.842 

verb 78 5 95.755 3.797 

syntax 79 8 60.971 3.774 

phrases 80 3 18.225 3.503 

sounds 81 4 39.447 3.499 

word 89 11 86.747 2.991 

noun 93 6 20.002 2.842 

sound 94 5 24.198 2.822 

term 98 4 24.669 2.564 

 

Примечательно, что коллокатами с более вы-

сокими значениями MI стали формы множе-

ственного числа опорных существительных 

(«comparatives», «waveforms», «predicates», 

«sentences», «propositions» и нек. др.), а не соот-

ветствующие формы единственного числа. 

Таким образом, после приведения форм суще-

ствительных к нормальным получен список со-

четаний с прилагательным «complex», которые 

с большой степенью уверенности можно отнести 

к терминологическим: «complex comparative», 

«complex waveform», «complex predicate», 

«complex wave», «complex sentence», «complex 

expression», «complex proposition», «complex 

consonant», «complex constituent», «complex 

symbol», «complex morphology», «complex tone», 

«complex construction», «complex verb», «complex 

syntax», «complex phrase», «complex sound», 

«complex word», «complex noun», «complex term». 

Найденным англоязычным терминологиче-

ским сочетаниям можно предложить соответ-

ствия, частично опираясь на русскоязычные тер-

минологические словари и лингвистические эн-

циклопедии, (см. Таблицу 7) В русскоязычную 

коллекцию вошло пять источников, среди кото-

рых два общелингвистических [Ахманова, 1966], 

[Языкознание. Большой энциклопедический сло-

варь, 1998] и три социолингвистических [Пись-

менные языки мира: Российская Федерация, 

2000], [Словарь социолингвистических терми-

нов, 2006], [Язык и общество, 2016]. 

Таблица 7  

Термины с компонентом типа «сложный» 

термин (англ.) термин (рус.) термин (англ.) термин (рус.) 

complex comparative аналитический компаратив complex sentence сложное предложение 

complex consonant сложный согласный (аффри-

ката) 

complex sound сложный звук 

complex constituent сложная составляющая complex symbol сложный символ 

complex construction сложная конструкция complex syntax сложный синтаксис 
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complex expression сложное выражение complex term сложный термин 

complex morphology сложная морфология complex tone сложный тон 

complex noun сложное существительное complex verb сложный (составной) глагол 

complex phrase сложная группа complex wave сложная волна 

complex predicate сложный (составной)  

предикат 

complex waveform сложная форма волны 

complex proposition сложная пропозиция complex word сложное слово 

 

Стоит заметить, что в [Ахманова, 1966] есть 

отдельная словарная статья «Сложный», где да-

ны следующие основные значения: 

1. о грамматической форме – составной, ана-

литический, состоящий более чем из одного 

слова, включающий вспомогательные слова 
<…>; 

2. о морфологическим составе слова – со-

ставной, состоящий из двух и более морфем 
(ср. «сложный суффикс»), в том числе неаффик-

сальных («сложная основа», «сложное слово»). 

Таким образом, можно думать, что сочетания 

типа «сложная морфология», «сложный синтак-

сис» не терминологизированы, при этом утвер-

ждения о сложной организации элементов струк-

туры отдельных языков и языковых таксонов 

зачастую включаются в их описание, ср. вхожде-

ния из [Языкознание. Большой энциклопедиче-

ский словарь, 1998]: «сложный и архаичный 

вокализм» (бурушаски), «во мн. языках слож-

ная тоновая синтагматика» (бенуэ-

конголезские языки), «налицо сложная фразо-

вая просодия» (языки же); «для К. я. <кушит-

ских языков – О. Б.> характерна крайне слож-

ная именная и глагольная морфология»; «Г. я. 

<гур языки – О. Б.> обладают сложными систе-

мами числительных» и мн. др. 

Можно обратить внимание на то, что в состав 

обсуждаемых сочетаний могут включаться ин-

тенсификаторы типа «крайне сложная морфоло-

гия», ср. также «Морфология Е. я. <енисейских 

языков – О.Б.> характеризуется относит. просто-

той и регулярностью системы имен и исключит. 

сложностью глагольной системы» [Там же]. 

Подобная модификация в случае с терминами, 

описывающими структурную организацию язы-

ковых единиц, невозможна, ср. «сложное пред-

ложение» и «очень сложное предложение» (тер-

минологический статус сочетания во втором 

примере утрачен). 

В заключение раздела кратко обсудим, какие 

результаты дало извлечение коллокатов слова 

«complexity», см. Таблицу 8. Из таблицы видно, 

что сложность по полученным данным бывает: 

«колмогоровская» (в теоретико-информационном 

смысле сложность – мера объёма информации, 

которая нужна для того, чтобы описать или ре-

конструировать систему (то есть чем сложнее 

система, тем длиннее её описание), «деривацион-

ная», «морфологическая», «структурная», 

«синтаксическая», «грамматическая», «семан-

тическая», «формальная», «когнитивная» и 

«лингвистическая». 

Таблица 8  

Коллокаты компонента «complexity» (MI >2) 

коллокат ранг дисперсия (Range) Likelihood MI 

kolmogorov 4 1 52.270 10.742 

derivational 15 3 41.429 7.395 

morphological 18 8 82.073 6.794 

structural 22 6 79.546 6.189 

syntactic 26 7 60.497 5.022 

grammatical 27 7 55.322 4.701 

semantic 28 6 35.207 4.176 

formal 29 2 13.971 3.859 

cognitive 30 6 27.862 3.847 

linguistic 31 11 71.146 3.763 

 

1.2. Трудность 

История русских словарей трудностей, в 

названии которых есть эксплицитное указание на 

«трудность», по-видимому, отсчитывается со 

времени появления «Словаря неправильных, 

трудных и сомнительных слов, синонимов и вы-

ражений в русской речи» И. И. Огиенко [Огиен-

ко, 1914], см. также [Долопчев, 1909], [Греч, 

1890]. Цель создания словаря Огиенко описывает 
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в предисловии, указывая, что издание призвано 

хоть до некоторой степени удовлетворять ча-

стым запросам «как следует говорить, и каких 

слов и выражений должно избегать» [Огиенко, 

1914, с. 4]. 

Состав Словаря автор характеризует следую-

щим образом [Огиенко, 1914, с. 4–5]. 

1. Словарь указывает на ошибки и «провин-

циализмы, которые решительно недопустимы в 

речи интеллигентного человека». 

2. В Словарь внесены «двойные формы, рав-

носильные выражения <resp., вариативные явле-

ния – О.Б.>». 

3. Словарь предлагает «объяснения некото-

рых малопонятных слов». 

4. Словарь содержит «трудные глагольные 

формы». 

5. Словарь включает «некоторые старые сло-

ва, теперь вышедшие из живого употребления». 

Список помет позволяет различать различные 

грамматические формы, а также «нар. сл.» – 

«народные слова», «областн.» – областные слова, 

«стар.» – «старинные слова», «укр. сл.» – укра-

инские слова. 

Современные словари трудностей (см. о них 

в разделе 1.2 выше) можно классифицировать по 

ряду принципов, в том числе по целевой аудито-

рии и по фиксируемым языковым явлениям. 

Так, по целевой аудитории можно различать 

словари для так называемых стандартных носи-

телей и для носителей с неполной компетен-

цией в языке, в частности, изучающих русский 

как второй [Ефремова, Костомаров, 1997], детей. 

Среди стандартных носителей выделяются 

группы по профессиям и занятиям; среди них – 

группа, которая занимается правкой чужих тек-

стов (редакторы), группа, которая занимается 

обучением языку, а также группы, которые по-

рождают устные и письменные тексты для ши-

рокой аудитории (журналисты, политики и др.) 

[Рахманова, 1974]. 

«Трудные» явления в словарях концептуали-

зируются несколько по-разному, более того, не 

все авторы в принципе рефлексируют, считая 

понятие «трудность» очевидным, см. об этом 

[Свинцов, 2012, с. 3]. Ср., однако, следующий 

набор цитат: 

[Розенталь, Теленкова, 2003]: «Сложным яв-

ляется само понятие «языковая трудность». Вряд 

ли можно найти объективный критерий для 

определения этого понятия, когда речь идёт о 

словаре, предназначенном для широкого круга 

читателей с различными знаниями, навыками и 

подготовкой в области русского языка»; 

[Семенюк и др., 1994] «„Лексическая труд-

ность” – понятие, обладающее определенной до-

лей условности, поскольку не существует объ-

ективных критериев его определения. Что для 

одного читателя является трудным, для другого 

таковым не является, так как словарный запас 

людей различен. Это зависит от возраста читате-

ля, его профессии, начитанности, круга интере-

сов, индивидуальных особенностей и т. п.»; 

[Ефремова, Костомаров, 1997] «Единицей, 

определившей жанр данного словаря, стала 

грамматическая трудность. Несомненно, кор-

ректнее было бы говорить не о трудности и о 

трудном материале, а, соответственно, о сложно-

сти и сложном материале, поскольку понятие 

трудности, как субъективное, обусловленное 

интеллектуальной деятельностью отдельного 

человека, является понятием психолингви-

стическим, лингвистическим же является 

объективное, присущее языку понятие слож-

ности. Точнее было бы и всё лексикографиче-

ское пособие назвать „Словарём морфологиче-

ских сложностей русского языка” <…> Однако в 

силу лексикографической традиции описыва-

емые языковые сложности будут именоваться 

трудностями». 

Таким образом, рефлексирующие авторы сло-

варей указывают, что понятие «трудность» не 

операционализуемо без обращения к актуально-

му языковому опыту носителей языка, а словари 

трудностей называются так, как называются, из-

за сложившейся лексикографической традиции. 

Набор «трудных явлений», до некоторой сте-

пени обобщающий сведения изо всех учтённых 

в настоящей статье источников, представлен в 

Таблице 9. 

Таблица 9  

Трудные явления 

вид пояснение 

орфографические  

трудности 

правописание безударных гласных, слов с чередованием гласных, гласных после шипящих в 

корне, гласных после ц в корне, т. наз. «сомнительных согласных», непроизносимых согласных, 

согласных на стыке морфем, слов с приставками пре-, при-, слов с -ы- после приставки, слов, 

образованных суффиксальным способом, наречных выражений с раздельным написанием, 

наречных выражений с дефисным написанием, сложных слов (ср. блокпост, блок-система), 
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вид пояснение 

удвоенных согласных, приставки и частицы не, заимствованных слов, строчных и прописных 

букв и др. 

орфоэпические трудно-

сти 

акцентные варианты, слова с переносом ударения на предлог, слова со смыслоразличительным 

ударением, слова с второстепенным ударением, слова с разным ударением в разных стилях речи 

(ср. ишиас), постановка ударения в формах слов, произносительные варианты, произношение 

аббревиатур, омографов, иноязычных слов и др. 

семантические трудно-

сти 

различение слов с близкими значениями (выверять – проверять), паронимов, отношения сино-

нимии и онтонимии, значения многозначных слов, развитие у слов новых значений 

лексические трудности низкочастотные слова, книжная лексика, традиционно-поэтическая и народно-поэтическая лек-

сика, архаизмы и историзмы, диалектизмы, иноязычные слова, термины 

трудности словообразо-

вания 

словообразовательные варианты (опоражнивать – опорожнять), образование названий наро-

дов, глаголы на -изировать/-изовать 

трудности формообразо-

вания и формоупотреб-

ления 

формообразовательные варианты, употребление форм второго родительного, второго предлож-

ного падежа, образование форм им. п. мн. ч. сущ. типа тракторы/трактора, образование форм 

род. п. мн. ч. сущ. типа килограммов/килограмм будней/буден а также калмыков, лезгин, сапог, 

чулок, образование форм род. п. мн. ч. существительных сред. рода на -j (поместий, верховьев), 

употребление существительных с трудноопределяемой родовой принадлежностью, в том числе 

неизменяемых (ср. тюль, гуппи), употребление существительных общего рода, употребление 

существительных, использующихся преимущественно во мн. ч. и имеющих особенности в обра-

зовании форм ед. ч. (ср. туфля), употребление существительных, не имеющих форм ед. ч. (ср. 

сутки), образование кратких форм м. рода от некоторых качественных прилагательных на 

-енный (ср. легкомысленный – легкомыслен), образование нек. форм сравнительной степени (ср. 

слаще), образование форм непрошедшего времени у нек. глаголов (ср. зажечь – зажжёт), об-

разование форм прошедшего времени от глаголов с -ну- (высохнуть – высох – высохший), обра-

зование форм императива у некоторых глаголов (ср. лечь – ляг(те)), вариантные формы непро-

шедшего времени типа брызжут/брызгают, машу/махаю, машет/махает, дефектные парадиг-

мы (отсутствие  или затруднённое образование форм 1 л. ед. ч. у глаголов очутиться, побе-

дить, чудить, убедить, а также бдеть, бузить, дерзить, куролесить, пылесосить, вариантные 

формы императива (ср. чисти и чисть, откупори и откупорь, выглади и выгладь), отсутствие 

или затруднённое  форм императива у глаголов мочь, хотеть, отсутствие или затруднённое 

образование форм деепричастий, деепричастий несов. вида у глаголов жать, жечь, а также 

писать, пахать, резать, стеречь, спать, бить и др. 

стилистические и соче-

таемостные трудности 

«необходимостью учитывать преимущественную закрепленность того или иного слова за опре-

деленным функциональным стилем», ср. «обитатель» [Вакуров и др., 1968], употребление 

т. наз. избыточных сочетаний (ср. броский эффект), стилистически и жанрово уместное упо-

требление разговорной и др. лексики 

синтаксические трудно-

сти 

трудные случаи согласования (согласование с количественными выражениями и в количествен-

ных выражениях, согласование с существительными, способными реферировать к лицам разно-

го пола типа автор), употребление существительных, испытывающих колебания по одушев-

ленности/неодушевленности, ср. бактерия, бацилла, микроб, кукла, персонаж, трудные случаи 

управления (ср. управление при слове неосведомленность), вариативное управление и др. 

 

Таким образом, авторы словарей в качестве 

«трудных» принимают: единицы с вариативно-

стью (в том числе относительно кодифицирован-

ной нормы); нерегулярно образуемые единицы; 

единицы со сходствами плана выражения, отли-

чающиеся по значению; редкие (низкочастот-

ные), архаичные единицы, заимствования, тер-

мины. 

Заключение 

Настоящая статья направлена на установле-

ние набора и терминологического статуса соче-

таний с компонентами «complex», «complexity» и 

на анализ концептуализации «трудных явлений» 

в словарях трудностей. В статье исследован 

набор из 23 современных англоязычных терми-

нологических источников и набор из 14 русско-

язычных словарей трудностей. 

Основные результаты таковы. 

1. Компоненты «complex» и «complexity» 

встречаются практически во всех документах 

текстовой коллекции; «complex» демонстрирует 

бóльшую частотность, что объясняется участием 

этого компонента в формировании бóльшего ко-

личества неоднословных сочетаний. 

2. Компонент «сomplex» наиболее употреби-

телен в контексте разговора о когнитивных 

науках и образовании. 

3. Определением «complex» снабжены прежде 

всего разновидности разноуровневых языковых 

единиц, отдельные фонетические, грамматиче-

ские, семантические и др. явления, а также язы-

ковые уровни и идиомы. 
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4. Анализ коллокаций показал, что отнести к 

терминологическим можно прежде всего следу-

ющие сочетания: «complex comparative», «com-

plex waveform», «complex predicate», «complex 

wave», «complex sentence», «complex expression», 

«complex proposition», «complex consonant», 

«complex constituent», «complex symbol», «complex 

morphology», «complex tone», «complex construc-

tion», «complex verb», «complex syntax», «complex 

phrase», «complex sound», «complex word», «com-

plex noun», «complex term». 

5. Сочетания типа «сложная морфология», 

«сложный синтаксис» не терминологизированы, 

при этом утверждения о сложной организации 

элементов структуры отдельных языков и языко-

вых таксонов зачастую включаются в их описа-

ние. В состав обсуждаемых сочетаний могут 

включаться интенсификаторы типа «крайне 

сложная морфология» (ср. «очень сложное пред-

ложение»). 

6. «Сложность» по полученным данным бы-

вает прежде всего «колмогоровская», «дериваци-

онная», «морфологическая», «структурная», 

«синтаксическая», «грамматическая», «семан-

тическая», «формальная», «когнитивная» и 

«лингвистическая». 

7. По целевой аудитории можно различать 

словари трудностей для так называемых стан-

дартных носителей и для носителей с неполной 

компетенцией в языке, в частности, изучающих 

русский как второй. Среди стандартных носите-

лей выделяются группы по профессиям и заняти-

ям; среди них – группа, которая занимается 

правкой чужих текстов (редакторы), группа, ко-

торая занимается обучением языку, а также 

группы, которые порождают устные и письмен-

ные тексты для широкой аудитории (журнали-

сты, политики и др.). 

8. Не все авторы словарей в принципе ре-

флексируют над понятием «трудность». Ре-

флексирующие авторы указывают, что понятие 

«трудность» не операционализуемо без обра-

щения к актуальному языковому опыту носите-

лей языка. 

9. Авторы словарей в качестве «трудных» 

принимают: единицы с вариативностью (в том 

числе относительно кодифицированной нормы); 

нерегулярно образуемые единицы; единицы со 

сходствами плана выражения, отличающиеся по 

значению; лексику ограниченного употребления, 

редкие (низкочастотные), архаичные единицы, 

термины. 

Результаты, полученные в статье, будут ис-

пользованы для доработки модели оценки слож-

ности русских текстов, представленной в 

[Blinova, Tarasov, 2022]. 
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Аннотация. В статье описывается история создания «Митридата» (J. Ch. Adelung, J. S Vater. Mithridates, oder 

Allgemeine Sprachenkunde, mit dem Vater unser als Sprachprobe in beynahe fünf hundert Sprachen und Mundarten. 

1806–1817), роль каждого из авторов, динамика оценок этого коллективного труда, который подводил итоги 

собирательской деятельности XVII–XVIII вв., анализируется источник отрицательных отзывов – предвзятый 

отзыв младограмматика В. Томсена. 

В статье сообщаются биографические сведения об авторах «Митридата», контакты с Ф. Вольфом, оказавшие 

влияние на В. фон Гумбольдта и И. С. Фатера. Разносторонняя деятельность Фатера до «Митридата» 

(классическая филология, семитология, философская грамматика, славянские языки) объясняет причины 

выбора И. Х. Аделунга. 

«Митридат» может рассматриваться как реализация программы Х. Я. Крауса (1753–1807), изложенной в 

рецензии на «Сравнительные словари» П. С. Палласа (1787). Идеи Крауса повлияли на И. К. Аделунга и в еще 

большей степени на И. С. Фатера. «Митридат» – результат коллективной деятельности многих ученых, в нем 

сотрудничали Ал. и В. Гумбольдты, И. Добровский, Фр. Аделунг и многие другие.  

В статье рассматриваются причины выбора молитвы «Отче наш» в качестве примера, отбор конкретных 

экземпляров, анализируется влияние оценки младограмматика В. Томсена на описание «Митридата» в 

современных российских учебных пособиях по истории языкознания.  

Третий том «Митридата» создавался Фатером, учитывались новейшие сведения об африканских языках, 

полученные от современных путешественников, для описания языков Америки использованы материалы, 

предоставленные Ал. фон Гумбольдтом. Именно в третьем томе появляются соображения Фатера о категории 

рода и грамматической одушевленности / неодушевленности в американских языках.  

В статье анализируются причины появления ошибок, частично исправленных в последнем томе.  

Грандиозность замысла заранее обрекала книгу на устаревание. Любые новые сведения о языках неизбежно 

сопоставлялись с информацией «Митридата», который фиксировал определенный уровень знакомства с 

языками. 
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Abstract. The article describes how «Mithridates» was created (J. Ch. Adelung, J. S. Vater. Mithridates, oder 

Allgemeine Sprachenkunde, mit dem Vater unser als Sprachprobe in beynahe fünf hundert Sprachen und Mundarten. 

1806–1817), the role of each of the authors, the dynamics of evaluations of this collective work which summarized 

compilation activities of the XVII–XVIII centuries, analyzes the source of negative reviews – the biased review of the 

Young Grammarian W. Thomsen. 
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The article provides biographical information about the authors of «Mithridates», their contacts with F. Wolf, who 

influenced V. von Humboldt and J. S. Vater. Vater's versatile activity before «Mithridates» (classical philology, 

semitology, philosophical grammar, Slavic languages) explains the reasons for choosing I. H. Adelung. 

«Mithridates» can be considered as the implementation of H. J. Kraus's (1753–1807) program outlined in the review 

of P. S. Pallas's «Comparative Dictionaries» (1787). Kraus' ideas influenced J. Ch. Adelung and to an even greater 

extent J. S. Vater. «Mithridates» is the result of collective efforts of many scientists, including Al. and V. Humboldt, I. 

Dobrovsky, Fr. Adelung and many others. 

The article discusses the reasons for choosing the Lord's Prayer as an example, the selection of specific instances, 

and analyzes the influence of the Young Grammarian W. Thomsen's ideas on describing «Mithridates» in modern 

Russian textbooks on the history of linguistics. 

The third volume of «Mithridates» was created by Fater who took into account the latest information about African 

languages, received from contemporary travelers, and used the materials provided by Al. von Humboldt to describe the 

languages of America. It is in the third volume that Vater's considerations appear of the gender category and 

grammatical animateness/inanimateness in American languages. 

The article analyzes the causes of errors partially corrected in the last volume. 

The grandiose plan doomed the book to obsolescence in advance. Any new information about languages was 

inevitably compared with the information from Mithridates which had recorded a certain level of language awareness. 
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Введение  

XVIII век – время подведения итогов изуче-

ния языков мира. Практически одновременно 

выходят «Сравнительные словари...» 

П. С. Палласа (1787–1789), «Каталог языков» 

Л. Эрваса-и-Пандуро (1800–1805), «Митридат, 

или всеобщее языкознание» И. К. Аделунга и 

И. С. Фатера (1806–1817), чуть позже появляют-

ся «Asia polyglotta» Ю. Клапрота (1823) и «Этно-

графический Атлас языков и народов» А. Бальби 

(1826). В этом ряду «Митридат» Аделунга и Фа-

тера занимает вполне достойное место. В то же 

время в современных обзорах и, что самое пе-

чальное, российских учебных пособиях зачастую 

можно встретить поверхностные и предвзятые 

суждения о «Митридате», в основе своей восхо-

дящие к перечню претензий датского лингвиста 

Вильгельма Томсена. Цель данной статьи – 

опровергнуть ряд постулатов Томсена, которые 

некритически воспроизводятся исследователями 

и ведут к недооценке важнейшего труда, кото-

рым является «Митридат». 

Положительные оценки. Востоковед 

И. Хаммер назвал великой саму идею собрать в 

одном труде сведения обо всех языках мира, 

причем на первое место он поместил именно 

«Митридат» [Hammer, 1826, с. 3]. Т. Бенфей в 

середине XIX века назвал «Митридат» «колыбе-

лью новой лингвистики» [Benfey, 1869, s. 272], 

по мнению О. Шрадера «Митридат» стоит «на 

границе прежней и новой лингвистики» [Шра-

дер, 1886, с. 1], для Робинса этот труд отделяет 

«период языковых коллекций от эпохи генеало-

гической классификации» [Robins, 1967, p. 169], 

для Бартольда «Митридат» «завершает развитие 

того направления в языкознании, начало которо-

му положил Лейбниц» [Бартольд, 1977, с. 40]. 

Поверхностные оценки. В то же время труд-

но назвать другой труд в истории языкознания, о 

котором было бы высказано так много поверх-

ностных или ошибочных суждений. Так, в новой 

литературе «Митридат» часто называют «слова-

рем», включают его в один ряд со «Сравнитель-

ными словарями…» П. С. Палласа: «С 1806 по 

1817 г. в Берлине выходит четырехтомный сло-

варь Й. Х. Аделунга под названием „Митридат”, 

или всеобщее языкознание, имеющее в качестве 

языкового примера „Отче наш” на почти 500 

языках и диалектах. Словарь этот содержал еще 

больше ошибок и погрешностей, чем словарь 

Палласа» [Амирова, 1975, с. 252]. При чтении 

курсов истории лингвистических учений созда-

ется иногда впечатление, что «Митридат» – это 

не более чем сборник переводов молитвы «Отче 

наш». Излишне говорить, насколько такие пред-

ставления далеки от истины: «Митридат» ни в 

малейшей степени не является словарем – это 

справочник, свод материалов по языкам мира. По 

типу он близок скорее не к словарю Палласа, а к 

известному изданию «Языки мира», осуществ-

ленному под руководством М. Коэна [Cohen, 

1924–1952]. А тексты молитвы «Отче наш» за-

нимают едва ли десятую часть всего издания. 

В чрезвычайно богатом библиографическими 

сведениями и материалом по истории изучения 

тюркских языков труде H. A. Баскакова [Баска-
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ков, 1962, с. 24–25] «Митридат» удостоен поло-

жительного, но весьма поверхностного отзыва, 

изобилующего фактическими ошибками, что 

можно объяснить лишь как результат недоразу-

мения. 

Отрицательные оценки и их источник. 

Многие беглые отрицательные суждения о 

«Митридате» имеют своим источником крайне 

субъективную характеристику, данную ему в из-

вестной юбилейной брошюре младограмматика 

В. Томсена (1902), русский перевод которой дол-

гое время использовался в качестве учебного по-

собия [Томсен, 1938, с. 48–50].  

Короткий отзыв Томсена содержит следую-

щие претензии: 1) «преклонный возраст» Аде-

лунга, 2) «авторы – кабинетные ученые и сами не 

имеют обширных и глубоких языковых знаний», 

3) «мало сведений о языках»; 4) фактические 

ошибки: «Пел Сив (вместо Педер Сюв) „Сооб-

ражения о кимрском языке” (стр. 41) приводится 

среди кимрских грамматиков», 5) «выбор этого 

текста сам по себе крайне неудачен, особенно 

если нужно дать картину действительно живого 

языка; вдобавок ко всему издатели без всякой 

критики попросту перепечатывали все, что им 

попадало под руку; лишь в редких случаях язык 

перевода более или менее правилен, зачастую же 

он искажен до крайности», 6) сравнения различ-

ных языков «незначительны и поверхностны и 

сводятся, в основном, к сопоставлению отдель-

ных слов», 7) классификация языков по геогра-

фическому принципу, 8) «румынский язык дале-

ко отделяется от других романских языков и рас-

сматривается как римско-славянский или валах-

ский, что, однако, исправляется в четвертом то-

ме. Точно так же отделяется венгерский от 

остальных финно-угорских языков („чудская 

языковая семья”), несмотря на то, что их родство 

уже в то время было доказано и вместе с албан-

ским (индоевропейским языком) относится к 

„некоторым смешанным языкам на юго-востоке 

Европы”» [Томсен, 1938, с. 48–50]. 

Мнение Томсена повторяется во множестве 

новых учебных пособий.  

Современные отзывы. «В историю мирового 

языкознания Иоганн Кристоф Аделунг (1732–

1806) вошел как автор и редактор многотомного 

издания под названием „Митридат, или Общее 

языкознание” (Mithridates, oder allgemeine Spra-

chenkunde. B. I. 1806). Долгие годы 

И. К. Аделунг собирал и комментировал собран-

ный материал, однако первый том увидел свет 

лишь в год смерти ученого. В этой грандиозной 

работе было представлено описание почти 500 

языков, одним из них был и чувашский. 

Ф. П. Аделунг, в бумагах которого хранятся ру-

кописи чувашских переводов, является его сы-

ном» [Яковлев, 2019, с. 20]. 

«Наиболее известным словарем подобного 

типа является „Митридат, или Общее языкозна-

ние” прибалтийских немцев И. Х. Аделунга и 

И. С. Фатера (1806–1817 гг., четыре тома), в ко-

тором приводится молитва „Отче наш” на 500 

языках мира, причем для большинства языков – 

это фантастический искусственный перевод. 

Правда, в этом издании представляют интерес 

комментарии к переводу и некоторые граммати-

ческие и иные сведения, в частности заметка 

В. Гумбольдта о баскском языке» [Бондаренко, 

2007, с. 327–328]. 

«…относящийся уже к началу XIX в. 

труд Фридриха Аделунга (1768–1843) и Иоганна 

Северина Фатера (1771–1826) „Митридат, или 

общее языкознание”, имеющие в качестве языко-

вого примера „Отче наш” на почти 500 языках и 

диалектах. Этот труд вышел в четырех томах в 

Берлине в 1806–1817 гг. Хотя к нему было 

предъявлено впоследствии много претензий 

(наличие большого количества погрешностей, 

отсутствие широких сопоставлений, крайне ску-

пое описание представленных в словаре языков, 

преобладание чисто географического принципа 

классификации над генеалогическим, наконец, 

неудачность выбора в качестве иллюстративного 

материала текста христианской молитвы, пере-

вод которой на большинство языков носил 

крайне искусственный характер и мог включать 

много заимствований), отмечалась и определен-

ная ценность содержащихся в нем комментариев 

и сведений, в частности, заметки Вильгельма 

Гумбольдта о баскском языке. Таким образом, по 

известному выражению датского лингвиста 

В. Томсена, в течение XVIII в. идея сравнитель-

но-исторического метода „витала в воздухе”» 

[Нелюбин, 2011, с. 81]. Как видим, Нелюбин и 

Хухуни перепутали И. Х. Аделунга и его пле-

мянника Фр. Аделунга.  

О. Волошина называет Фатера учеником Аде-

лунга [Волошина, 2014, с.], это же утверждение 

об «ученичестве» Фатера повторяется в пособии 

Н. К. Генидзе и О. А. Барташовой [Генидзе, Бар-

ташова, 2016]. 

Как можно заметить, повторяются претензии 

Томсена, которые можно условно разделить на 

две группы: 1) претензии к личности авторов, 

2) лингвистические (географическая классифи-
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кация, выбор и качество текста примера, факти-

ческие ошибки). 

Попытаемся дискредитировать отзыв Томсена 

и его поклонников.  

Об авторах. И. Х. Аделунг изначально пред-

полагал участие большого коллектива ученых. 

Он отправил раздел о славянских языках 

И. Добровскому, о «германо-славянских» язы-

ках – Г. Е. Хеннигу (1749–1809) из Кенигсберга, 

чье сочинение «Über den Ursprung und die Ver-

wandschaften der Lettischen Sprache» печаталось в 

журнале «Preusisches Archiv» в 1796–1797 гг. 

Позднее материалы предоставляли братья Гум-

больдты, французский синолог Ж.-П. Абель-

Ремюза, Фр. Аделунг. 

План второго тома был определен еще Аде-

лунгом (отпечатано 167 страниц, чистовая руко-

пись до стр. 270), далее – только черновики раз-

ной степени подготовленности, причем еще в 

отпечатанном введении Аделунг упомянул 

«Thracisch-Pelasgisch-Griechischer Sprachstamm» 

[Adelung, Vater, 1809, s. 4], предопределив необ-

ходимость описания языков именно в таком по-

рядке. 

Для языков Африки и Америки были только 

материалы, выписки и заметки. Поэтому Фатер 

сразу же обратился за помощью к Ал. фон Гум-

больдту, впоследствии посвятив ему работу о 

заселении Америки [Vater, 1810].  

Ал. фон Гумбольдта вряд ли можно назвать 

«кабинетным ученым». Врач М. Лихтенштейн 

(1780–1857) написал «Заметки о языках южно-

африканских диких народов» (1808) после путе-

шествия, ориенталист У. Зеетцен (1767–1811), 

чьи материалы использовались, даже погиб в пу-

тешествии к Мекке. И ни про Фатера, ни про 

В. фон Гумбольдта, ни про Фр. Аделунга не сто-

ило говорить, что они «не имеют обширных и 

глубоких языковых знаний» [Томсен, 1938, 

с. 48].  

Почему Аделунг выбрал Фатера. Деятель-

ность И. Х. Аделунга (1732–1806), грамматиста, 

лексикографа, историка детально описана, обзор 

литературы об Аделунге-кодификаторе см. [Jelli-

nek, 1914]. Деятельность Аделунга как лингви-

ста-собирателя, его взгляды на генеалогические 

связи языков обычно упоминались лишь 

вскользь. Этот пробел заполняет статья 

О. Волошиной [Волошина, 2014, с. 320–326]. Во-

лошина называет второго соавтора, И. С. Фатера 

(1771–1826), «учеником Аделунга» [Волошина, 

2014, с. 320], с чем трудно согласиться. 

И. С. Фатер учился теологии в Иене, затем в 

Халле у известного филолога-классика 

Фр. Вольфа (1759–1824), «друга и учителя» 

В. фон Гумбольдта. Фатер занимался классиче-

ской филологией, теологией (критикой текста), 

далее семитскими языками (еврейским, араб-

ским, халдейским, сирийским). Ряд работ Фатера 

посвящен философской грамматике, философ-

скому языку, он перевел «Принципы всеобщей 

грамматики» А. Сильвестра де Саси, а с 1807 г. 

занимался и славянскими языками (польским, 

русским) в университете Халле. После закрытия 

университета в Халле В. фон Гумбольдт поспо-

собствовал Фатеру в переезде в Кенигсберг, где 

Фатер занял кафедру покойного Х. Я. Крауса 

[Vater 1810, S. VII]. Сравнением языков Фатер 

занимался и ранее в «Опыте философской грам-

матики» [Vater, 1801]. В рецензиях на книги 

Ш. Денина «La Clef des langues ou observations 

sur l'origine et la formation des principales langues 

…» [Vater, 1806] и Д. Ениша «Philosophisch-

kritische Vergleichung und Würdigung von vierzehn 

ältern und neuern Sprachen Europens» [Vater 1807] 

Фатер высказывается о способах и методах срав-

нения языков. 

У Аделунга были вполне разумные основания 

выбрать именно Фатера. Одновременно с рабо-

той над «Митридатом» Фатер издает альманах 

«Allgemeines Archiv für Ethnographie und 

Linguistik» (1808), в котором напечатает первую 

заметку А. фон Гумбольдта об американских 

языках, затем «Königsberger Archiv für 

Philosophie, Theologie, Sprachkunde und 

Geschiсhte» (1811–1812). Именно в «Кенигсберг-

ском Архиве…» опубликованы первые заметки 

В. фон Гумбольдта о баскском языке, 

Была ли классификация «по географиче-

скому принципу»? Идеи Крауса в «Митрида-

те». Было бы ошибкой считать, что распределе-

ние языков по томам отражает какую-то принци-

пиальную позицию составителей, классифика-

цию «по географическому принципу». Этот 

«принцип» в данном случае не более, чем эмпи-

рическая система упорядочения материала.  

При рассмотрении содержания «Митридата» 

бросается в глаза известная неоднородносгь ма-

териала, приводимого в очерках о разных язы-

ках, очень значительное количество сведений, 

имеющих на наш сегодняшний взгляд лишь кос-

венное отношение к лингвистике (история наро-

да, сведения этнографического характера, этно-

генетические гипотезы, информация о литерату-

ре на данном языке и проч.). Такое содержание 

вызывало совершенно понятные нарекания со 
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стороны представителей младограмматического 

направления, для которых изучение истории 

языка представляло самостоятельную ценность – 

безотносительно к возможным выводам об исто-

рии народа. Знаменательно в связи с этим, что 

основатель «лингвистической палеонтологи» 

О. Шрадер относился к «Митридату» гораздо 

более положительно, чем классики младограм-

матизма [Шрадер, 1886, с. 1–5]. Нам представля-

ется, что содержание «Митридата» во многом 

представляет собой реализацию программы 

лингвистических исследований, намеченную 

Х. Я. Краусом (1753–1807) в его рецензии на 

«Сравнительные словари…» П. С. Палласа. Эту 

рецензию в «Allgemeine Literatur Zeitung» (1787) 

впоследствии перепечатал Фр. Аделунг [Adelung, 

1815, s. 110–130], и Фатер, безусловно, был с ней 

знаком, так как она имеется в библиографии 

«Опыта всеобщей грамматики» в разделе «О 

происхождении, истории и сравнении языков» 

[Vater, 1801, s. 277].  

Историк языкознания Х. Аренс высоко оце-

нил работу Крауса: «Краус предвидит развитие, 

которое получит сравнительно-историческое 

языкознание, ясно видит проблемы, которые не 

были замечены его современниками. Он ставит 

цели и указывает пути к их достижению. Он тре-

бует совместной работы современных лингви-

стов, что было вовсе чуждо его времени. Какой 

разумный беспристрастный взгляд на вещи! И 

какая всегда мудрая скромность при ограниче-

нии возможных результатов! Ни один из его 

взглядов, ни одно из его требований не устарели 

и сейчас» [Arens, 1955, s. 127]. 

Краус формулирует требования к сравнитель-

ным работам. В этих работах должна точно изла-

гаться фонетика, значения слов, структура языка. 

В сравнительно-лингвистической работе 

должны быть отражены три группы языковые 

фактов: I) материя языка (Sprachstoff), к которой, 

по Краусу относятся, с одной стороны, звуки 

языка и, с другой стороны, значения, 2) строй 

языка (Sprachbau), 3) окружение языка 

(Sprachkreis). Аренс полагает, что (Sprachkreis) 

обозначает внешние условия функционирования 

языка, прежде всего географические [Arens, 

1955, S. 199]. Таким образом, в противопостав-

лении Sprachstoff – Sprachbau мы видим проти-

вопоставление в языке субстанции и формы.  

Крауc указывает на два типа трудностей, ко-

торые возникают при описании материи чужого 

языка: 1) при описании звуков чужого языка 

трудно отделить общезначимое от индивидуаль-

ного, 2) семантические трудности. Каждое сло-

во – это комплекс представлений, аффектов, ню-

ансов, который не имеет точного эквивалента. 

Обращаясь к рассмотрению проблем, связанных 

со строем языка (Sprаchbau), Краус говорит о 

том, что сравнение отдельных слов является за-

нятием сомнительным, ведь «таким образом 

можно доказать все, что угодно». Анализ лекси-

ческого материала возможен только при знании 

грамматики. Подобие же или тождество языко-

вого строя имеет доказательную силу для уста-

новления родства языков. Очень важным для 

сравнительного языкознания Краус считает изу-

чение языкового окружения (Sprachkreis). С этой 

целью он предлагает составлять языковые карты 

с тем, чтобы лингвист мог себе представить 

Sprachkreis наглядно. Краус также считает, что 

разработка проблем сравнения должна вестись 

коллективом ученых. 

Влияние идей Краусa, заметное и в аделун-

говских разделах «Митридата», становится со-

вершенно очевидным в той части, которая под-

готовлена Фатером. Применительно к каждому 

языку составители «Митридата» стремились 

привести сведения о его материи (Sprachstoff), 

строе (Sprachbau) и окружении (Sprachkreis). 

Естественно при этом, что информация, которой 

они располагали, была неравномерна.  

Обоснование выбора текста «Отче наш». В 

приложении к первому тому И. Х. Аделунг рас-

сказал историю коллекционирования текстов 

«Отче наш» от Иоганна Шильдбергера (1427 г.) 

до конца XIII в. [Adelung, 1806, S. 645–676]. Све-

дения об отборе наиболее надежных сборников 

сообщал И. Г. Айххорн [Eichhorn, 1807, p. 23–

24]. Название труда Аделунга и Фатера является 

напоминанием о трактате Конрада Геснера 

«Mithridates, sive de differentius linguarum…, 

1555», содержащем 22 надежных перевода. (Бо-

лее подробно о сочинении К. Геснера см. [Серге-

ев, 2018]).  

К концу XVIII века корпус текстов «Отче 

наш» насчитывал несколько тысяч переводов, 

которые использовались и авторами грамматик 

отдельных языков, и составителями обзорных 

работ по языкам мира, этот текст использовал 

Л. Эрвас-и-Пандуро.  

Аделунг, обосновывая выбор текста «Отче 

наш» для языковых иллюстраций, приводит це-

лый ряд соображений, которые могут быть при-

знаны вполне убедительными: 1) «вникая в связ-

ную речь, можно постичь ход и дух языка, по-

нять его внутреннее и внешнее строение» [Ade-
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lung, 1806, s. IX], 2) количество переводов [Ade-

lung, 1806, s. XVI].  

В. Томсен считает, что «выбор этого текста 

сам по себе крайне неудачен, особенно если 

нужно дать картину действительно живого язы-

ка» [Томсен, 1938, с. 48]. С этим утверждением 

невозможно согласиться по ряду причин. Текст 

«Отче наш» не содержит в себе ни одного слова, 

значение которого носило бы специфически хри-

стианский характер, и в этом смысле стихийный 

выбор именно этой молитвы никак не может 

быть признан неудачным. Сравнив для примера 

тексты молитв «Das Zeichen des Kreuzes» и «Der 

Anfang des Vaters Unsers» из «Описания Патаго-

нии» Т. Фалкнера (1775), Фатер показывает, что 

в тексте «Vater Unser» отсутствуют заимствова-

ния [Adelung, Vater, 1813, s. 417]. 

Конечно, выбор не идеален. Нет общего ори-

гинала, переводы делались с разных языков, что 

приводило к расхождению текстов: два наугад 

взятые текста из «Митридата» отнюдь не обра-

зуют идеальную билингву. К тому же текст до-

вольно однообразен в грамматическом отноше-

нии, особенно в глагольных формах. Недостатки 

осознавались Фатером [Adelung, Vater, 1809, 

s. XVII], выбор был продиктован чисто практи-

ческими соображениями. Начиная со второго 

тома в «Митридате» появляются и другие тексты 

и списки слов. При этом существенно, что для 

хорошо известных языков Фатер по-прежнему 

ограничивается одним языковым примером (тек-

стом «Отче наш»), а для языков малоизвестных 

вводит еще и другие тексты, чаще всего образцы 

фольклора. Особенно много таких образцов в 

разделах, посвященных американским языкам, и 

в «Дополнении» В. Гумбольдта.  

В. Томсен утверждает, что «издатели без вся-

кой критики попросту перепечатывали все, что 

им попадало под руку». Это утверждение проти-

воречит фактам. Достаточно сказать, что к мо-

менту составления «Митридата» было уже опуб-

ликовано в разных источниках несколько тысяч 

переводов «Отче наш», то есть отбор материала 

был просто необходим. В тексте «Митридата» 

мы находим множество рассуждений о предпо-

чтительности того или иного варианта перевода, 

а в тех случаях, когда издатели не располагали 

достаточной информацией о предпочтительности 

какого-либо варианта, они приводили два или 

даже большее количество текстов. О критично-

сти Фатера при отборе текстов может свидетель-

ствовать такой пример: «Вальвазор в своем со-

брании среди других славянских языков приво-

дит одну, которую он называет „новоземель-

ской” (Novozemblaisch), под этим же названием 

ее приводит и Релан, и позднейшие собиратели, 

и даже парижское собрание. Что привело их к 

такой странной ошибке, неизвестно. Новая Земля 

необитаема и только иногда посещается русски-

ми из-под Архангельска. Там они молятся так 

же, как и дома» [Adelung, 1809, s. 631–632]. Да-

лее Фатер отождествляет «новоземельский» 

текст с хорватским (в Греции). Если бы он дей-

ствительно перепечатывал все, что ему «попада-

ло под руку», в «Митридате» оказалось бы мно-

жество текстов на языках, просто несуществую-

щих, как это мы находим в других собраниях. 

Добросовестность Фатера в отборе материала 

отметил И. Добровский [Dobrovsky, 1814, s. 198].  

Взглядам Аделунга на происхождение и раз-

витие языка, очень типичным для Просвещения, 

посвящена статья О. Волошиной [Волошина, 

2014, с. 320–326]. Роль интонации сходным об-

разом описывает Ж.-Ж. Руссо [Руссо, 1961, 

с. 228]. Деление азиатских языков на однослож-

ные и многосложные было вполне обычным – 

так же построено сочинение известного ориента-

листа Айххорна [Eichhorn, 1807]. 

Рассуждая о тропах, Аделунг подключается к 

старинному «Спору о правильности имен»: име-

на правильны «по природе» или «по договору» – 

более подробно об этом рассказывает 

О. Волошина [Волошина, 2014, с. 323]. 

Фатер как продолжатель и оппонент Аде-

лунга. Второй том «Митридата», работу над ко-

торым Аделунг не успел довести до конца, по 

содержанию своему и сравнительной ценности 

отдельных его частей крайне неоднороден. Как 

сказано выше, Аделунг оставил чистовую руко-

пись раздела IV. Germanischer Sprach- und Völ-

kerstamm и части раздела V. Thracisch-Pelasgisch-

Griechischer und Lateinischer Sprach- und Völker-

stamm. Эти разделы Фатер подверг лишь мини-

мальной обработке, увеличив библиографию, 

добавил свои соображения о русском языке, в 

венгерский раздел ввел отрывок из работы осно-

вателя научного финноугроведения С. Дьярмати 

(S. Gyarmathi. Affinitas linguae hungaricae cum 

linguis fennicae originis grammatice demonstrata, 

1799), так как это сочинение может способство-

вать пониманию отношений между венгерским и 

финскими языками (tschudischer Sprachstamm) 

[Adelung, 1809, s. viii], и сообщил об обещании 

В. фон Гумбольдта написать о баскском языке 

[Adelung, 1809, s. x]. 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

Т. В. Клубкова 130 

Фатер в значительной степени чувствовал се-

бя связанным первоначальным замыслом Аде-

лунга и наличием отпечатанного текста. Он бе-

режно сохранил практически все, что было под-

готовлено Аделунгом, исправив только явные 

ошибки. 

В то же время Фатер считает необходимым в 

ряде случаев в явном виде высказать свое несо-

гласие со взглядами Аделунга и с той структурой 

тома, которая нашла свое отражение в отпеча-

танной части. 

Так, он не согласен с предложенной Аделун-

гом схемой расселения в Европе представителей 

разных языковых групп, нашедшей свое отраже-

ние в расположении материала в томе. «Напеча-

танное на стр. 4 указание обязало меня поме-

стить фракийско-пеласгийские языки после гер-

манских против моего убеждения» [Adelung, Va-

ter, 1809, s. viii].  

Таким образом, во втором томе «Митридата», 

помимо редакторской работы над подготовлен-

ным, но не отпечатанным еще текстом, которая 

выражалась, в частности, в значительном расши-

рении библиографии, Фатер написал ряд разде-

лов: о романских языках, о валахском (румын-

ском), об албанском, о финском и родственных 

ему языках. Раздел о «дочерях латыни» высоко 

оценил Я. Малькиель [Malkiel, 1973], Й. Людтке 

перепечатал этот раздел [Lüdtke, 1978]. 

В третьем томе Фатер использовал материалы 

У. Зеетцена и зоолога М. К. Лихтенштейна, чью 

статью об африканских языках он опубликовал 

ранее в «Архиве этнографии…». Подробнее об 

этом см. [Benfey, 1869, s. 272–281]. Сам Фатер 

предположил фонетическое чтение древнееги-

петских иероглифов, «особые письмена, начер-

танные на полосах ткани, которыми были спеле-

наты мумии», представляющее собой упрощен-

ную, «сглаженную» иероглифику. Он полагал, 

что иероглифы следует читать фонетически, что 

они составляют алфавит из тридцати с лишним 

знаков [Adelung, Vater, 1813, s. 70] – эта мысль, 

по крайней мере отчасти, определила направле-

ние дальнейших поисков Т. Юнга [Лившиц, 

1950, с. 131] 

В разделах «Митридата», которые были под-

готовлены Фатером, достаточно последовательно 

проводится идея генеалогической классифика-

ции языков, причем характер родственных свя-

зей, устанавливаемых Фатером между разными 

языках мира, гораздо ближе к современности, 

чем этого было бы естественно ожидать от пред-

ставителя «досравнительного» языкознания.  

В отличие от Аделунга, Фатер не предлагает в 

«Митридате» собственной схемы типологиче-

ской классификации языков, однако его подход к 

типологии бесспорно является более глубоким и 

перспективным. Фатер стремится выявить в каж-

дом языке структурные факты, отличающие этот 

язык от других, причем много внимания уделяет 

анализу грамматических категорий в разных 

языках. 

В «Митридате» впервые были установлены 

факты, связанные с многообразием структурной 

организации категории рода в разных языках. До 

этого род понимался исключительно в духе гре-

ческой и латинской грамматики – как морфоло-

гическая категория, соотнесенная с семантикой 

пола. Распространение рода на неличные и 

неодушевленные имена существительные 

осмысливалось как перенос значения. Так выска-

зывался современник Фатера И. Орнатовский 

[Орнатовский, 1810, с. 160]. 

В «Митридате» мы обнаруживаем уже гораз-

до более широкий взгляд на категорию рода. Для 

Фатера род обнаруживается не только в случае 

противопоставления мужского, женского и сред-

него родов. В равной степени Фатер обращал 

внимание на противопоставление имен одушев-

ленных и неодушевленных в случае, если это 

противопоставление имеет грамматическое вы-

ражение. Лоренцо Эрвас-и-Пандуро первым ввел 

в обиход европейской лингвистики данные о 

многих языках американских индейцев, однако 

только у Фатера, который активно использовал 

его материалы, мы находим явно сформулиро-

ванное утверждение о наличии грамматической 

одушевленности/неодушевленности в таких язы-

ках, как тотонака [Adelung, Vater, 1816, s. 44], 

натик [Adelung, Vater, 1816, S. 379], наррангест 

[Adelung, Vater, 1816, s. 377]. Наблюдения Фате-

ра послужили в дальнейшем основой для работы 

Биндзайля о категории рода [Bindseil, 1838]. Эту 

работу Л. Ельмcлев считал классической [Ельмс-

лев, 1972, с. 125]. 

Другим открытием Фатера явилось установ-

ление объектного спряжения в ряде языков Аме-

рики. Отмечая наличие подобных явлений в ста-

робаскском языке и в языке конго, Фатер делает 

очень существенную оговорку: «Человеческий 

дух, который мог в одном месте найти такие 

формы, мог независимо и в другом месте найти 

их» [Adelung, Vater, 1812, s. 387]. 

Фатер считает, что структурное подобие не 

может служить основой для выводов о взаимном 

родстве языков, но признает его существенным 
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для познания некоторых общих законов, по ко-

торым развивается человеческий дух.  

Принципы и цели сравнения языков у Фате-

ра, отразившиеся в «Митридате», прослеживают-

ся в одновременно опубликованных работах. Об-

суждая заселение Америки через Берингов про-

лив, Фатер указывает на недоказательность срав-

нения сразу всех известных языков Америки со 

столь же неупорядоченным азиатским материа-

лом, так как, опираясь на случайное сходство 

можно доказать все, что угодно [Vater, 1809, 

s. 227]. 

Неоднократно высказывал Фатер и мысль о 

том, что сравнению лексики языков должен 

предшествовать анализ, в ходе которого корни 

должны быть очищены от флексий, приставок, 

суффиксов. Сопоставлять, по его мнению, можно 

лишь такие языковые единицы, которые занима-

ют в системе языков одинаковые места, сравне-

нию языкового материала должно предшество-

вать сравнение языковой структуры [Vater, 

1810]. «Для языков, имеющих одинаковое 

устройство и совпадающие формы, предположе-

ние об общем происхождении, конечно, более 

обоснованно, чем в случае сходства лишь от-

дельных слов» [Vater, 1809, s. 228] 

Сравнивая глагольные флексии индоевропей-

ских языков, Фатер приходит к выводу о их род-

стве [Vater, 1816, s. 169–194], заметка Фатера о 

санскрите концептуально близка опубликован-

ной одновременно работе Ф. Боппа о спряжении. 

Анализ языкового материала должен играть, 

по мнению Фатера, большую роль в историче-

ских исследованиях. «Язык стал ключом к исто-

рии народов, так, единство берберов становится 

ясным благодаря одинаковости языка народно-

стей, разбросанных между Атласом и Египтом» 

[Vater, 1812, s. 43]. «Язык – ключ к истории 

народов, когда письменные памятники полно-

стью отсутствуют» [Vater, 1815, s. I]. Неупорядо-

ченная номенклатура языков, когда многие язы-

ки фигурировали в разных сочинениях под раз-

ными названиями и, напротив, некоторые назва-

ния связывались с разными, подчас ничего меж-

ду собой общего не имеющими языками, упоря-

дочивалась справочниками. В результате могли 

возникать недоразумения. Например, в Каталоге 

Марсдена [Marsden, 1796] размещена датская 

грамматика Педера Сюва под авторским назва-

нием «Nogle Betenkninger om det Cimbriske 

Sprog» (1663). Ссылаясь на Марсдена, это назва-

ние («Betaenkninger om det Cimbrifke 

sprog») упоминает И. Х. Аделунг [Adelung, Vater, 

1809, s. 149]. Томсен поставит ему это в вину, 

посчитав фактической ошибкой – но это ошибка 

самого Педера Сюва, а не Марсдена и тем более 

не И. Х. Аделунга. 

Составляя свою «Литературу грамматик, сло-

варей и коллекций», Фатер использовал как дан-

ные «Митридата», так и множество других ис-

точников (В. Марсден [Marsden, 1796], 

Л. Эрваса-и-Пандуро. В указателе Фатера отно-

шения взаимного родства языков рисуются в ви-

де, близком к современному, – во всяком случае, 

они пересмотрены даже по сравнению с «Мит-

ридатом». датскую грамматику «Nogle Beten-

kninger om det Cimbriske Sprog» (1663) 

Дополнения и исправления. Четвертый том 

«Митридата» – результат коллективной работы. 

На титульном листе присутствуют сам Фатер и 

«два новых великих исследователя», то есть 

Фридрих Аделунг (1768–1843) и Вильгельм фон 

Гумбольдт. В предисловии Фатер обращает вни-

мание читателей на следующие моменты: 1) при 

анализе «необработанных» (rohe) языков Африки 

и Америки везде находились «искры божествен-

ной силы человеческого разума», 2) культурные 

языки тоже не всегда были такими, и интересно 

видеть их строение и прогресс, как они ступень 

за ступенью продвигались к современной обра-

ботанности [Adelung, Vater, 1817, s. vi]. 

Фр. Аделунг сделал исправления и дополне-

ния к «Азиатским языкам» [Adelung, Vater, 1817, 

s. 1–274], В. фон Гумбольдт исполнил обещание, 

написав о баскском языке [Adelung, Vater, 1817, 

s. 275–362]. (Кстати, его первые заметки о баск-

ском языке печатались в альманахе «Königsber-

ger Archiv für Philosophie, Theologie, Sprachkunde 

u. Geschichte», который Фатер издавал в 1812 г.). 

Фатер и Фр. Аделунг продолжили дополнения ко 

второму тому [Adelung, Vater, 1817, s. 363–419], 

дополнения к третьему тому (Африка и Америка) 

сделаны самим Фатером [Adelung, Vater, 1817, 

s. 419–514]. В конце тома имеется большой ука-

затель «Allgemeines Register» [Adelung, Vater, 

1817, s. 514–530].  

Фр. Аделунг и Фатер, дополняя «Митридат», 

вели обширную переписку. За сведениями о 

крымских готах Фр. Аделунг обращается митро-

политу Ст. Сестренцевичу и публикует его ответ 

[Adelung, Vater, 1817, s. 167–168]. Русский пере-

вод ответа сделан М. Б. Кизиловым. Кизилов, 

вероятно, ошибается, утверждая, что запрос мит-

рополиту отправил именно Фатер [Кизилов, 

2015, с. 37], поскольку страницы 1–274 написаны 

Фр. Аделунгом.  
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Причины ошибок. Можно проследить зави-

симость авторов от добросовестности информан-

тов. Характерный пример связан с таджикским 

языком. Персидский язык, достаточно хорошо 

известный в Европе, И. Х. Аделунг совершенно 

справедливо отграничивает от тюркских языков 

и сближает с языками индийскими. В то же вре-

мя таджикский язык (под названием «бухар-

ский», как у Палласа) И. Х. Аделунг помещает 

среди тюркских языков, указывая на большое 

количество заимствований. «Бухарский диалект 

считается одним из самых развитых, однако он 

сильно перемешан с персидскими словами» [Ad-

elung, 1806, s. 458]. Фр. Аделунг обратился за 

дополнительными сведениями к таможенному 

чиновнику Оренбургского губернаторства Ве-

личко и добавил его перевод [Adelung, Vater, 

1817, s. 162–163], практически не отличающийся 

от «татарского» текста, присланного тем же Ве-

личко [Adelung, 1817, s. 179]. Таким образом, 

сохранилась принадлежность таджикского языка 

к тюркским.  

Происхождение этой ошибки устанавливается 

довольно однозначно. Основным источником 

сведений о «бухарском» языке для составителей 

«Митридата» были «Сравнительные словари...» 

Палласа, где «бухарские» слова, помещенные 

среди слов тюркских языков (под номером 102), 

действительно представлены как иранскими, так 

и тюркскими (узбекскими) вокабулами. В Бyxape 

XVIII века чрезвычайно широко был распро-

странен таджикско-узбекский билингвизм, спис-

ки слов, доставляемые из Бухары, состояли из 

слов обоих языков. Наиболее надежным источ-

ником о «бухарском» языке в конце ХVIII века 

были записки унтер-офицера Ефремова, провед-

шего несколько лет в Средней Азии, в прило-

женном тематическом глоссарии (625 слов) 

иранские слова заметно преобладают над тюрк-

скими [Ефремов, 1786, с. 198–222]. С глоссарием 

Ефремова конкурировало большое количество 

гораздо менее надежных источников, в словаре 

Палласа преобладают слова тюркские. 

Фр. Аделунг заметил это противоречие и привел 

из глоссария Ефремова несколько слов, входя-

щих в молитву «Отче наш»: Vater – padar, du – 

schmo, Himmel – osmon, Name – nomi, Tag – rus, 

Brot – nan, Speise – asch, gib – teht, heute – imrus, 

nicht – ness, übel – ganda» [Adelung, Vater, 1817, 

s. 162]. 

Делать на основании таких ошибок какие-то 

выводы об уровне лингвистического анализа в 

начале XIX века не имеет никакого смысла. На 

основании такого материала современный линг-

вист тоже не смог бы сделать правильных выво-

дов о реальном языке. Заслуживает, впрочем, 

внимания то, что в подобных случаях в «Митри-

дате» приводится максимально полная информа-

ция об источниках, что составители сознательно 

приводят сведения, противоречащие друг другу. 

Сам факт наличия противоречий побуждал к по-

искам нового материала. 

Фатер исправлял и собственные ошибки: при-

знав, что неправильно определил место румын-

ского языка, он переносит его к «дочерям латы-

ни» после ретороманского [Adelung, Vater, 1817, 

s. 407–408]. 

Выводы  

Третий том «Митридата» печатался во время 

войны, тем не менее в него включены самые по-

следние источники, например, работы Ал. фон 

Гумбольдта «Vues des Cordillères…» (1810, 1811) 

и «Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-

Espagne». В четвертом томе есть работа Ф. Боппа 

о спряжениях [Adelung, Vater, 1817, s. 474], 

включена даже книга, изданная в том же году 

(«Mariner`s account of the Tonga Islands in the 

South pacific ocean. London, 1817. mit einem 

Wörterbuche»).  

Сам Фатер вполне осознавал, что изменения в 

науке происходят быстро, ведь даже к первому 

тому «Азиатские языки» потребовались объемные 

дополнения, так как вышла в свет «История но-

вейшего языкознания» Айххорна и много новых 

сведений об Азии [Adelung, Vater, 1817, s. vi]. 

Весь «Митридат» действительно показывает 

состояние лингвистической науки начала XIX 

века. И сам «Митридат», и «Литература грамма-

тик, словарей и коллекций» точно фиксируют 

состояние на 22 января 1817 г. – дату предисло-

вия к четвертому тому. Однозначно положитель-

ная или однозначно отрицательная оценки 

«Митридата» являются в равной степени одно-

сторонними. Важно лишь подчеркнуть, что как 

сильные, так и слабые стороны «Митридата» яв-

ляются в высшей степени характерными для то-

гдашнего состояния науки о языке. Грандиоз-

ность замысла, всеохватность содержания зара-

нее обрекали книгу на устаревание. Но любые 

новые сведения о языках неизбежно сопоставля-

лись с информацией, содержащейся в «Митрида-

те», зафиксировавшем определенный уровень 

знакомства европейской науки с языками всего 

мира. 
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Аннотация. Статья посвящена Ф. П. фон Аделунгу (нем. Friedrich Georg von Adelung, 25.02.1768 – 

18.01.1843), российскому ученому немецкого происхождения, племяннику известного немецкого лингвиста 

И. К. Аделунга. Актуальность работы определяется большим интересом современного языкознания к его 

истории и отсутствием специальных исследовательских работ, посвященных этому ученому. Заполнение лакун 

о жизни и научном творчестве ученого, его трудах и месте в научной парадигме своего времени является в этом 

смысле весьма перспективной задачей.  

В представленной работе с позиций нарративной лингвоисториографии анализируются особенности жизни, 

творческой деятельности, а также лингвистического, лингвобиблиографического и лингвоисториографического 

наследия Ф. П. фон Аделунга. Родившись и получив образование в Германии, он, подобно многим своим 

землякам, сделал карьеру в Российской империи, став действительным статским советником, членом-

корреспондентом Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге, почетным профессором Московского, 

Казанского, Харьковского, Дерптского и Виленского университетов, членом Нидерландского королевского 

института и философского общества Филадельфии.  

Ученый опубликовал многочисленные труды по филологии, истории, географии, а также библиографические 

и археологические изыскания. Совершенно особое место в творческом наследии автора занимают работы, 

связанные с наукой о языке, прежде всего, сравнительно-историческим языкознанием и санскритологией. В 

этом несомненную роль сыграл авторитет его знаменитого дяди, автора «Митридата». Самая первая 

лингвистическая работа Ф. П. фон Аделунга «О сходстве санскритского языка с русским» увидела свет, когда 

ученому было 43 года.  

Однако многочисленные работы, последовавшие за ней, позволяют характеризовать их автора как крупного 

индоевропеиста, незаурядного знатока литературы по сравнительно-историческому языкознанию и 

санскритологии своего времени, продолжившего лучшие традиции индоевропеистики первой половины XIX 

века. 
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Abstract. The article is devoted to F. P. von Adelung (Friedrich Georg von Adelung, 25.02.1768 – 18.01.1843), a 

Russian scientist of German origin, a nephew of the famous German linguist J. K. Adelung. The relevance of the work 

is due to the great interest of modern linguistics in his story as well as the lack of any special research works devoted to 
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this scientist. Filling the gaps in the life and scientific work of the scientist, his works and his place in the scientific 

paradigm of his time seems a very promising task. 

The article analyzes F. P. von Adelung's life and work as well as his linguistic, linguobibliographical and 

linguohistoriographical heritage from the point of view of narrative linguohistoriography. Born and educated in 

Germany, he, like many of his countrymen, made a career in the Russian Empire, and became an Active State 

Councillor, Corresponding Member of the Imperial Academy of Sciences in St. Petersburg, Honorary Professor at the 

Universities of Moscow, Kazan, Kharkov, Dorpat and Vilna, a member of the Royal Netherlands Institute and the 

Philosophical Society of Philadelphia. 

The scholar published numerous works on philology, history, geography, as well as bibliographical and 

archaeological researches. A very special place in the author's creative heritage is occupied by works related to 

linguistics and, first of all, to comparative-historical linguistics and Sanskrit studies. In this, he was undoubtedly 

influenced by the authority of his famous uncle, the author of «Mithridates». F. P. von Adelung's very first linguistic 

work «On similarity of the Sanskrit language to Russian» was published when the scientist was 43. 

However, the numerous works that followed characterize their author as a major Indo-Europeanist, an outstanding 

expert in the literature on comparative-historical linguistics and Sanskrit studies of his time who continued the best 

traditions of Indo-European studies in the first half of the XIX century. 
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Введение 

В истории языкознания есть примеры, когда 

значительный вклад в его развитие делали близ-

кие родственники. Например, братья Карл Виль-

гельм Фридрих фон Шлегель (нем. Karl Wilhelm 

Friedrich von Schlegel; 10.03.1772 – 11.01.1829) и 

Август Вильгельм фон Шлегель (нем. August 

Wilhelm von Schlegel; 8.09.1767 – 12.05.1845) из-

вестны как основоположники лингвистического 

компаративизма. Крупнейшими немецкими 

лингвистами были братья Якоб Людвиг Карл 

Гримм (нем. Jacob Ludwig Karl Grimm; 

4.01.1785 – 20.09.1863) и Вильгельм Карл Гримм 

(нем. Wilhelm Karl Grimm; 24.02.1786 – 

16.12.1859). Значительно реже случаи, когда 

лингвистике служили несколько поколений уче-

ных. Таковыми можно назвать известных немец-

ких грамматистов Иоганна Христиана Августа 

Гейзе (нем. Johann Christian August Heyse 

(21.04.1764 – 27.06.1829) и его сына Карла Виль-

гельма Людвига Гейзе (нем. Karl Wilhelm Ludwig 

Heyse; 15.10.1797 – 25.11.1855) (о них см. наши 

работы [Лукин, 2013] и [Lukin, 2013]). 

Случай, когда известными лингвистами стали 

дядя и племянник, деятельность которых проте-

кала в разных государствах, действительно неза-

урядный. Иоганн Кристоф Аделунг (нем. Johann 

Christoph Adelung; 8.08.1732 – 10.09.1806) изве-

стен как немецкий филолог, значительный пред-

ставитель немецкого Просвещения, который 

сыграл важную роль в нормализации и унифика-

ции немецкого литературного языка (см. [Лукин, 

2019]) и предшествовал становлению и развитию 

в Германии научного языкознания. Основным 

сочинением И. К. Аделунга, благодаря которому 

он вошел в историю мировой лингвистики, стало 

грандиозное четырехтомное издание «Митридат, 

или Общее языкознание» (нем. «Mithridates, oder 

allgemeine Sprachenkunde»), первый том которого 

вышел в 1806 году, в год смерти автора. С 1809 

до 1817 года его ученик Иоганн Северин Фатер 

(нем. Johann Severin Vater; 27.05.1771 – 

16.03.1826) издал следующие три тома: «В этой 

грандиозной по замыслу и исполнению работе 

было представлено описано почти 500 языков и 

диалектов – всех известных науке того времени 

языков мира. … В качестве образца текста на 

каждом языке предлагается перевод молитвы 

«Отче наш», который снабжен пословным пере-

водом и в некоторых случаях кратким граммати-

ческим и лексическим комментарием» [Волоши-

на, 2014, с. 321]. 

В нашей статье мы попытаемся проанализи-

ровать, какое влияние дядя оказал на его лингви-

стические и лингвоисториографические воззре-

ния племянника и как он продолжил дело своего 

знаменитого дяди. 

Методы исследования  

При работе над статьей нами был использован 

метод нарративной лингвоисториографии, вклю-

чающий в себя, прежде всего: 

1. изучение и анализ биографической литера-

туры; 

2. изучение и анализ лингвоисториографиче-



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

О. В. Лукин 138 

ской литературы; 

3. анализ лингвистических, лингвобиблио-

графических и лингвоисториографических тру-

дов Ф. П. фон Аделунга. 

Источники исследования 

Значение Ф. П. фон Аделунга для мировой 

лингвистики подтверждает сам факт, что основ-

ные биографические данные о нем были опубли-

кованы как в известных немецких биографиче-

ских изданиях – «Allgemeine Deutsche 

Biographie» [Leskien, 1875, s. 80], «Neue Deutsche 

Biographie» [Kissling, 1953, s. 63], «Allgemeines 

Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen 

Livland, Esthland und Kurland» [Recke, 1827, s. 4–

10], так и в и авторитетных справочных изданиях 

России – Энциклопедическом словаре Брокгауза 

и Ефрона [Б. а., 1890, c. 171–172] и Русском био-

графическом словаре, издававшемся А. А. По-

ловцовым [Кёппен, 1896, с. 71–73]. Об интересе 

к этой личности так или иначе свидетельствует 

даже то, что некоторые статьи о нем написаны 

его выдающимися коллегами, в том числе, одним 

из основателей младограмматизма, членом-

корреспондентом Императорской Академии наук 

в Санкт-Петербурге А. Лескином (нем. August 

Leskien; 8.07.1840 – 20.09.1916) и российским 

библиографом, членом-корреспондентом Импе-

раторской Академии наук в Санкт-Петербурге и 

библиотекарем Публичной библиотеки Ф. П. 

Кёппеном (нем. Friedrich Teodor Köppen; 

30.12.1833 – 24.05.1908), внуком нашего героя. 

Не обошли своим вниманием выдающегося 

библиографа и его коллеги (см. [Здобнов, 1951, 

с. 144–150], [Кирикова, 2018, с. 12–13], [Поло-

товская, 2007, с. 19], [Фокеев, 2010, с. 7]). 

Однако несмотря на кажущееся обилие источ-

ников о жизни и деятельности Ф. П. фон Аделун-

га большинство из них являются пересказами и 

частичными дополнениями прижизненной био-

графии ученого в лексиконе «Allgemeines 

Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen 

Livland, Esthland und Kurland» [Recke, 1827, s. 4–

10]. 

Нами были проанализированы работы 

Ф. П. фон Аделунга по лингвистике, библиогра-

фии лингвистики и лингвоисториографии, а так-

же работы, так или иначе связанные с ними, на 

которые сделаны ссылки в нашей статье. 

Результаты исследования 

1. Основные биографические сведения  

Федор Павлович фон Аделунг (нем. Friedrich 

Georg von Adelung, 25.02.1768 – 18.01.1843) ро-

дился в городе Штеттине (нем. Stettin, ныне Ще-

цин, польск. Szczecin), который по Стокгольм-

скому договору 1720 года вошел в состав Прус-

сии. Его отец Паулюс Аделунг был подполков-

ником прусской фармацевтической службы. 

По окончании общественной школы в родном 

городе двенадцатилетний Фридрих Георг отпра-

вился в Лейпциг к своему дяде Иоганну Кристо-

фу Аделунгу. По окончании школы при церкви 

святого Николая в 1787 г. юноша поступает в 

Лейпцигский университет, где изучает правове-

дение и философию.  

По окончании университета Ф. Аделунг не 

защищает уже подготовленную диссертацию и в 

1790 г. по приглашению вдовы курляндского 

правительственного чиновника из знаменитого 

рода фон Плеттенбергов сопровождает ее в пу-

тешествиях. Они посещают Вену, Венгрию, Ита-

лию, Сицилию, спустя три года он отправляется 

в Ригу. Оттуда вместе с графом И. Ю. Броуном 

(Иоганн Георг фон Броун; Броун-Камус; нем. 

Johann Georg von Browne-Camus; 20.09.1767 – 

01.1827) молодой человек продолжил свои пу-

тешествия, преимущественно по Германии. В 

1795 г. Ф. Аделунг переселился в Митаву (ныне 

Елгава в Латвии), получив место секретаря в 

Приказе общественного призрения и одновре-

менно исполняя должность частного секретаря 

графа П. А. Палена (нем. Peter Ludwig Graf von 

der Pahlen; 17.07.1745 – 13.02.1826), генерал-

губернатора Курляндии с 1795 до 1797 года. 

В 1797 г. по приглашению своего друга, при-

дворного банкира барона А. фон Ралля (нем. 

Alexander Franz Alexandrowitsch von Rall; 

24.07.1756 – 22.04.1832), Ф. Аделунг поселился в 

Петербурге, где около двух лет был его компань-

оном и занимался коммерцией. Затем в 1800 г. 

его назначают цензором при Санкт-

Петербургском немецком театре, а в 1801 году 

он становится директором этого театра. С ноября 

1803 г. Ф. Аделунг исполняет обязанности 

наставника малолетних великих князей Николая 

Павловича (будущего императора Николая I, 

25.06.1796 – 18.02.1855) и Михаила Павловича 

(28.01.1798 – 28.08.1849). 

В 1818 г. Ф. П. Аделунг получил назначение 

на должность чиновника по особым поручениям 

при Министерстве иностранных дел, а с 1824 г. 
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он становится начальником учебного отделения 

восточных языков при Азиатском департаменте. 

В этой должности он находился до окончания 

своей жизни и много сделал для составления во-

стоковедческой библиотеки и коллекции монет. 

В 1831 году Ф. П. фон Аделунг принимал уча-

стие в создании Румянцевского музея, первого 

российского публичного частного музея. 

Научное творчество Ф. П. Аделунга было 

весьма многогранным. Его перу принадлежат 

труды по филологии, истории, географии, биб-

лиографические и археологические изыскания. 

Значительное место в творческом наследии уче-

ного занимают труды по лингвистике, библио-

графии лингвистики и лингвоисториографии. 

Незаурядные научные достижения Ф. П. Аде-

лунга были высоко оценены академической об-

щественностью. В 1809 году он был избран чле-

ном-корреспондентом Императорской Академии 

наук в Санкт-Петербурге. Крупнейшие универ-

ситеты империи – Московский, Казанский, 

Харьковский, Дерптский, Виленский – избрали 

его свои почетным профессором. Ученый был 

почетным членом Нидерландского королевского 

института и философского общества Филадель-

фии. Российская империя наградила его ордена-

ми Святой Анны второй степени и Красного Ор-

ла третьей степени, удостоив потомственным 

дворянством, что позволило ему ставить перед 

своей фамилией частицу «фон». 

2. Труды Ф. П. Аделунга по санскриту  

и сравнительному языкознанию 

Самым первым лингвистическим сочинением, 

которое опубликовал сорокатрехлетний исследо-

ватель, была небольшая изданная в Санкт-

Петербурге на французском языке брошюра 

«Rapports entre la langue Sanscrit et la langue 

Russe. Présentés à l’Académie Impériale Russe» 

[Adelung, 1811]. Работа была издана без указания 

имени автора, на что, очевидно, были свои при-

чины. По свидетельству Ф. П. Кёппена, «… со-

чинение это вызвало протест со стороны извест-

ного ориенталиста Клапрота (Юлиус Генрих 

Клапрот (нем. Julius Heinrich Klaproth; 

11.10.1783 – 28.08.1835) – немецкий востоковед, 

иностранный член Императорской Академии 

наук в Санкт-Петербурге – О. Л.), утверждавше-

го, что большая часть материала в нем заимство-

вана из рукописи, которую он, Клапрот, сообщил 

Императорской академии наук в 1809 г.» [Кёп-

пен, 1914, с. 72]. В этом же году был опублико-

ван перевод этой работы на русский язык «О 

сходстве санскритского языка с русским», вы-

полненный П. Фрейгангом [Аделунг, 1811]. 

В предисловии, написанном Н. И. Гречем, со-

общается, в частности, что сам перевод с фран-

цузского был выполнен его учеником, воспитан-

ником Главного немецкого училища святого 

Петра, а напечатанные в конце работы замечания 

были написаны в классе, при чтении этого пере-

вода, «…не учеными испытателями языков, а 

молодыми, скромными любителями историче-

ских и филологических истин» [Греч, 1811]. 

Собственно работа Ф. П. Аделунга, занимаю-

щая всего 14 страниц русского перевода, состоит 

из небольшого введения, где автор проводит 

краткий обзор, связанный с предметом его ис-

следования, и основной части, выполненной в 

виде таблицы, левая колонка которой – сан-

скритские слова, средняя – их значения, правая – 

сходные с ними русские слова. Всего представ-

лено 178 слов.  

Разумеется, особенности такого рода учени-

ческой работы имеют свои причины. О них пи-

сал и сам автор: «Цель листков сих не состоит в 

исчислении всех подробностей о сем предмете. В 

них будут изложены некоторые только материа-

лы для дальнейших изысканий. Содержание их 

ограничивается показанием чрезвычайного сход-

ства санскритского языка с русским» [Аделунг, 

1811, с. 3]. Однако, это его первая лингвистиче-

ская работа, своего рода проба пера на поприще, 

принесшем славу И. К. Аделунгу. 

Крупным вкладом Ф. П. Аделунга в дело его 

знаменитого дяди были дополнения к первому и 

второму томам «Митридата», составлявшие 

бóльшую часть четвертого тома, вышедшего в 

1817 году [Adelung, 1817, s. 1–272], [Adelung, 

1817, s. 361–417]. Авторами дополнений и ис-

правлений, опубликованных в этом же томе, бы-

ли В. фон Гумбольдт ([Humboldt, 1817, s. 275–

360]) и И. С. Фатер ([Vater, 1817, s. 419–460], 

[Vater, 1817, s. 461–514]). Заметим, что сотруд-

ничество ученика И. К. Аделунга с его племян-

ником продолжалось, как можно убедиться, 

весьма значительное время (см. [Лукин, 2021]).  

В 1820 году в издательстве Н. И. Греча по-

явилась книга Ф. П. Аделунга «Обозрение всех 

известных языков и их диалектов» (нем. Über-

sicht aller bekannten Sprachen und ihrer Dialekte) 

[Adelung, 1820]. Работа состоит из двух видов 

обозрения языков и диалектов: географически-

лингвистического (нем. Geographisch-

linguistische Übersicht aller bekannten Sprachen 

und ihrer Dialekte) [Adelung, 1820, s. 1–117] и ал-



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

О. В. Лукин 140 

фавитного (нем. Alphabetische Übersicht aller 

bekannten Sprachen und ihrer Dialekte) [Adelung, 

1820, s. 119–185]. В первом перечислены языки и 

их диалекты, сгруппированные по континентам и 

языковым семьям, во втором – по континентам и 

алфавиту. Всего, как отмечает в предисловии сам 

Ф. П. Аделунг, в его работе представлено 3064 

языка, из них – 987 в Азии, 507 в Европе, 276 в 

Африке и 1214 в Америке [Adelung, 1820, 

s. VIII]. 

3. Библиографические труды Ф. П. Аделунга  

по санскритологии 

В 1830 году в Санкт-Петербурге на немецком 

языке вышла еще одна работа Ф. Аделунга «Ver-

such einer Literatur der Sanskrit-Sprache» [Adelung, 

1830]. В 1832 году был опубликован перевод 

этого труда на английский язык [Adelung, 1832]. 

В 1837 году увидело свет второе, значительно 

исправленное и дополненное издание этого со-

чинения под названием «Bibliotheca Sanscrita. 

Literatur der Sanscrit-Sprache» [Adelung, 1837].  

В нем автор анализирует вышедшую к этому 

времени литературу, касающуюся древнеиндий-

ского языка. Работа состоит из трех глав. В пер-

вой приведен обзор работ, в которых описывает-

ся санскрит, в том числе, это работы о: 

1. Языке санскрит. 

2. Происхождении и возрасте санскрита. 

3. Названии санскрита. 

4. Алфавите и шрифте санскрита. 

5. Диалектах санскрита. 

6. Грамматиках. 

7. Словарях.  

8. Хрестоматиях. 

9. Собраниях пословиц и поговорок. 

10. Сравнении санскрита с другими языками 

[Adelung, 1837, s. 1–91]. 

Вторая глава посвящена памятникам языка 

санскрит и литературе о них [Adelung, 1837, 

s. 92–108]. Третья, самая большая по объему 

глава, содержит список всех известных к тому 

времени произведений на санскрите – в 

оригинале или переводах [Adelung, 1837, s. 109–

332]. 

Завершают работу два списка: 

1. Список приведенных авторов [Adelung, 

1837, S. 369-400]. Здесь ученый приводит 

любопытнейшие данные о том, что число 

перечисленных в его работе авторов составляет 

742, из них – 320 древних и 27 современных 

индийцев, 4 араба, 17 персов, 1 турок, 5 греков, 

113 англичан, 157 немцев, 63 француза, 7 

итальянцев, 8 датчан, 2 шведа, 4 русских, 3 

поляка, 4 богемца, 2 венгра и 5 голландцев [Ade-

lung, 1837, s. 370]. 

2. Список приведенных произведений на 

языке санскрит [Adelung, 1837, s. 401–430], 

общее число которых составляет около 730. 

4. Лингвоисториографическая работа  

Ф. П. Аделунга о заслугах Екатерины Второй  

в области сравнительного языкознания  

В 1815 году в Санкт-Петербурге увидела свет 

работа о заслугах императрицы Екатерины II в 

области сравнительного языкознания «Cath-

arinens der Grossen Verdienste um die vergleichen-

de Sprachenkunde» [Adelung, 1815]. Три года 

спустя в русском ежемесячном журнале 

Вольного общества любителей российской 

словесности «Соревнователь просвещения и 

благотворения», издававшемся в Петербурге в 

1818–1825 годах, было опубликовано извлечение 

из этого сочинения в переводе на русский язык 

И. А. Гарижского [Гарижский, 1818].  

В четырех главах этого произведения 

Ф. П. Аделунг представляет: 

1. Лингвистическую деятельность ученых в 

России до появления знаменитого словаря 

П. С. Палласа (нем. Peter Simon Pаllas; 

22.09.1741 – 8.09.1811) «Сравнительные словари 

всех языков и наречий, собранные десницею 

всевысочайшей особы» (см. [Паллас, 1787] и 

[Паллас, 1789]). Это краткое 

лингвоисториографическое и библиографическое 

описание деятельности исследователей и их 

работ от Н. Витсена (нидерл. Nicolaes Witsen; 

8.05.1641 – 10.08.1717) до самого П. С. Палласа 

[Adelung, 1815, s. 1–36]. 

2. Историю возникновения и описание этого 

словаря. Эта глава содержит многочисленные 

документы: письма, наброски, 

библиографические списки и списки языков и 

диалектов – от письма самой императрицы 

Екатерины II швейцарскому философу И. Г. Р. 

фон Циммерману (нем. Johann Georg Ritter von 

Zimmermann; 8.12.1728 – 7.10.1795) до списка 

языков и диалектов, которые сам П. С. Паллас 

хотел описывать и сравнивать [Adelung, 1815, 

s. 37–106]. 

3. Подробную критику словаря и дополнения 

к нему. В ней читатель найдет анализ рецензий, 

дополнений и исправлений, сделанных автором 

после выхода словаря [Adelung, 1815, s. 107–

186]. 
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4. Влияние этого словаря на изучение общей 

лингвистики, а также сообщения о трудах 

современных языковедов в России. Здесь можно 

найти не только информацию о влиянии словаря 

на деятельность академических институтов 

Российской империи и даже Российско-

американской компании на изучение языков, но 

и списки ученых – «собирателей языков» [Ade-

lung, 1815, s. 187–210]. 

Заключение 

Подводя некоторые итоги нашего исследова-

ния, хотелось бы отметить то особое тщание, с 

которым Ф. П. фон Аделунг стремился продол-

жать дело своего великого дяди. Из-под пера 

российского подданного вышло значительное 

количество произведений, связанных со сравни-

тельным языкознанием и изучением санскрита. 

Это были как работы в области санскритологии и 

сравнения языков, так и исследования библио-

графического и лингвоисториографического ха-

рактера. Все они позволяют характеризовать их 

автора как крупного индоевропеиста, незауряд-

ного знатока литературы по сравнительно-

историческому языкознанию и санскритологии 

своего времени, продолжившего лучшие тради-

ции индоевропеистики первой половины XIX 

века, и несомненно свидетельствуют о том, что 

интерес к сравнительно-историческому языко-

знанию, появившийся не без влияния дяди, при-

вел Ф. П. фон Аделунга к написанию работ, зна-

чение которых для сравнительно-исторического 

языкознания и его истории едва ли оценено в 

полной мере. 
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Buchhandlung, 1817. S. 461–514. 
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Аннотация. Целью статьи является описание версий о происхождении русских слов в научных публикациях 

XIX века – в период становления сравнительно-исторического языкознания в российской науке – на материале 

частного воронежского журнала «Филологические записки». В статье приводятся славянские этимологии 
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критиковались идеи слависта Миклошича, тезис о регулярных фонетических соответствиях понимался узко и 

часто игнорировался, большое значение отдавалось созвучиям. В статье приводятся примеры аргументации 

авторов журнала, степень научности которой выглядит сомнительной. Приведенный материал помогает понять 

типичные ошибки филологов XIX века в установлении родства корней и языков в целом. 
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Abstract. The article aims to describe the possible origins of Russian words in scientific publications of the XIX 

century - the time when comparative-historical linguistics was being developed in Russian science - using the material 

of the private Voronezh journal Philological Notes. The article presents the Slavic etymologies of the journal's authors 

of the second half of the XIX century and discussions about them. Etymological discussions have been analyzed in all 

issues of the journal from 1860 to 1917. This topic is relevant as part of studying the formation of Russian comparative-

historical linguistics and the creation of etymological dictionaries of Slavic languages. The study demonstrates the 

adaptation of the comparative method in Russian science and the authors' methodological assumptions in comparative-

historical analysis. The most active participants in etymological discussions were N. N. Bodrov, who proposed to derive 

Russian words from Hebrew, and I. M. Zheltov, who made an attempt to start a correspondence with A. Schleicher 
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about the origin of the word «man». Not all the authors supported the idea of the proto-language; the ideas of the Slavist 

Miklosic were strongly criticized; the thesis of regular phonetic correlations was understood in a narrow way and was 

often ignored; consonances were considered to be of great importance. The article provides some examples of the 

journal authors' arguments, whose scientific accuracy seems questionable. The material in the article helps to 

understand the typical mistakes made by the XIX century philologists in establishing the kinship of roots and languages 

in general. 
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Введение 

Со второй половины XIX века в России отме-

чается стремительное развитие специализиро-

ванных журналов. «Существование специальных 

научных журналов можно считать одной из са-

мых характеристических черт нашего столе-

тия», – писал В. Ф. Лютославский в конце XIX 

века [Лютославский, 1890, 51]. Научные дискус-

сии стали публиковаться для широкой публики – 

не только в изданиях университетов, Император-

ской Академии наук и «Журнале Министерства 

народного просвещения», но и в частных науч-

ных изданиях. Среди журналов филологической 

направленности этого времени можно назвать: 

«Русский филологический вестник» (1879–1918), 

«Филологические записки» (1860–1917), «Фило-

логическое обозрение» (1891–1902), «Филологи-

ческая библиотека» (1893).  

По количеству публикаций известных линг-

вистов ведущими научными журналами в фило-

логическом сообществе оставались «Журнал 

Министерства народного просвещения» и «Изве-

стия отделения русского языка и словесности 

Императорской академии наук». «Филологиче-

ское обозрение», издававшееся филологами-

классиками, просуществовало всего три года; у 

«Филологической библиотеки» вышло всего два 

выпуска.  «Русский филологический вестник» 

был довольно влиятельным научным изданием, 

выходил в Варшаве, субсидировался Министер-

ством народного просвещения Российской импе-

рии. Среди частных журналистских инициатив 

особых успехов достигло начинание филолога и 

педагога А. А. Хованского «Филологические за-

писки», издававшиеся в Воронеже с 1860 по 

1917 гг. В «Записках» публиковались И. А. Боду-

эн де Куртенэ, Ф. И. Буслаев, В. А. Богородиц-

кий, Я. К. Грот, Ф. Ф. Зелинский, А. А. Потебня, 

А. И. Соболевский, И. И. Срезневский, 

И. В. Ягич и другие. Журнал был «посвящён ис-

следованиям и разработке разных вопросов по 

языку и литературе вообще – и сравнительному 

языкознанию, по русскому языку и литературе в 

особенности – и по славянским наречиями». Вы-

писывался европейскими и американскими уни-

верситетами. Помимо лингвистической, журнал 

имел педагогическую направленность издания – 

немало публикаций посвящено методам препо-

давания языков и литератур. Важно также ска-

зать, что в журнале публиковались гимназиче-

ские преподаватели словесности, выдвигая линг-

вистические гипотезы наравне с признанными 

учеными. 

В отечественной филологии этого периода 

происходит активное усвоение сравнительно-

исторического метода, что заметно по публикаци-

ям в «Записках» до конца XIX века. Особый инте-

рес для авторов представляют вопросы этимоло-

гии и происхождения славянских языков. Редак-

ция журнала даже предприняла попытку создания 

своего словопроизводственного словаря русского 

языка, материалы для которого в течение более 30 

лет собирались на страницах журнала. К участию 

в проекте приглашались университетские и 

школьные преподаватели всей страны: «Редакция 

обращается к тем из преподавателей, для которых 

так важны и дороги разъяснения происхождения и 

значения каждого слова в родном языке, и просит 

доставлять ей как образцы производства слов, так 

и предлагать свои объяснения» [Соломоновский, 

1888, с. 1]. Время в целом известно новыми эти-

мологическими проектами. В последней трети 

XIX века Второе отделение Императорской ака-

демии наук выпускает Словарь русского языка 

(ред. Я. К. Грот), скорее толковый. Параллельно 

ведет работу В. И. Даль; выходит множество кор-

несловов. Ф. Миклошич выпускает первый эти-

мологический словарь шести славянских языков 

[Miklosich, 1886]; Н. В. Горяев издает Русский 

сравнительно-этимологический словарь [Горяев, 

1896]. В 1908 году Е. Бернекер выпускает первые 

части славянского этимологического словаря 

[Berneker, 1908]. В 1910 году выходит первый 
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русскоязычный этимологический словарь 

А. Г. Преображенского [Преображенский, 1914]. 

Словопроизводственный словарь «Филологиче-

ских записок» имел меньшую славу, чем перечис-

ленные проекты, но из-за привлечения широкой 

преподавательско-филологической публики к его 

разработке на страницах журнала возникли эти-

мологические дискуссии по поводу ряда слов, в 

особенности относительно слова «человек». Спо-

соб доказательства этимологий авторами показы-

вает уровень усвоения принципов сравнительно-

исторического метода в России последней трети 

XIX века. В статье рассматриваются наиболее яр-

кие примеры этимологических гипотез. 

Методика исследования 

При работе над статьей нами были использо-

ваны лингвоисториографические методы, про-

анализированы все выпуски журнала «Филоло-

гические записки» с 1860 по 1917 год с опорой 

на библиографический справочник Н. В. Ради-

шаускайте [Радишаускайте, 2016]. 

Результаты исследования 

В 1845 году Ф. Миклошич выпускает на ла-

тыни Radices linguae Slovenicae [Miklosich, 1845], 

где определяет происхождение основных сла-

вянских корней. В том числе приводится версия 

происхождения слова «человек» от санскр.  šru 

‘слышащий’. Версия встретила критику в «Фи-

лологических записках» в серии публикаций М. 

Шапиро [Шапиро, 1872–1875]. «Мы не совсем 

понимаем это объяснение, но мы уверены, что г-

ну Миклошичу не может быть неизвестно, что 

его „может быть” быть не может», – пишет Ша-

пиро [Шапиро, 1874, 29]. Автор отмечает, что в 

европейских языках этимологии слова «человек» 

разнообразны (имеющий вид человека, имеющий 

прямое лицо, рожденный от земли, мыслитель, 

мифический прародитель, прародитель герман-

цев, индийский король, сын арийского бога, ис-

пускающий звуки и др.). Подобное расхождение 

смыслов автор находит сильнейшим аргументом 

против предлагаемых этимологий и праиндоев-

ропейской идеи в целом. Происхождение герм.  

*man ‘человек’ от санскр. man ‘меритель, мысли-

тель’, по М. Мюллеру) автор находит слишком 

философским для древних людей. Также обсуж-

дается происхождение слав. «бог» от санскр. 

bhaga (эта версия Миклошича не удовлетворяет 

автора, т.к. одно имя существа, а другое – явле-

ния), слав. «свет» (мир) от санскр. çvetya ‘свет, 

не тьма’ не удовлетворяет автора, так как в ме-

стах оседлости славян ночью наступала тьма, 

слав. «мир» из санскр. mi называется «отчаянной 

борьбой филологического бессилия с неукроти-

мыми элементами языка».  

Статья Шапиро характеризуется резкой кри-

тикой теории о праязыке и идей А. Шлейхера. 

Согласно Шапиро, возникновение языков путем 

разделения праиндоевропейского языка – идея 

фантастическая, «вращающаяся преимуществен-

но в сфере голословных догадок и предположе-

ний, составляющая однако же краеугольный ка-

мень всего здания современной науки сравни-

тельного языкознания» [Шапиро, 1874, с. 2]. Из-

начально статья посвящалась «теории волн» 

И. Шмидта, в которой Шапиро увидел разрыв с 

популярной теорией генеалогического древа 

А. Шлейхера и «смертельные удары не только 

первобытному праязыку, но и второстепенным 

первобытным языкам, доказывая полнейшую их 

несбыточность и немыслимость на основании 

логики и здравого рассудка» [Шапиро, 1874, 

с. 2–3]. Праязык представляется «научной фик-

цией», а ее принятие – «добровольным самоуни-

жением». Особенно автора волнует объяснение 

славянских корней, которое не должно опираться 

на санскрит. «Славянские языки не нуждаются в 

помощи зенда или санскрита для разъяснения 

славянских корней, которые должны быть объ-

яснены и действительно объясняемы из славян-

ских же корней, что, впрочем, не препятствует 

этим корням находиться в ближайшем сродстве с 

прочими европейскими языками» [Шапиро, 

1874, с. 18–19].  

Так Шапиро выступил против славянских 

этимологий, предлагаемых западными лингви-

стами, и продемонстрировал недоверие к резуль-

татам сравнительно-исторического языкознания 

в целом. Доказательная часть статьи апеллирует 

преимущественно к здравому смыслу. Для неко-

торых авторов «Филологических записок» статья 

стала программной. 

Вскоре на выступление Шапиро был опубли-

кован ответ тогда еще 24-летнего магистра фи-

лологического факультета Московского универ-

ситета Н. И. Кареева, будущего члена-

корреспондента Санкт-Петербургской академии 

наук. Согласно Карееву, Шапиро навязывает 

лингвистике положение о происхождении всех 

европейских языков из санскрита, что неверно. 

Опровержение существования праиндоевропей-

ского языка по причине невозможности его вос-

становить – «прегрешение» Шапиро. Взглядам 
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Шапиро дается научный разбор с обращением к 

работам Ф. Боппа, Я. Гримма, объясняются ос-

новы сравнительно-исторического метода. «В 

том, что лингвисты открыли звуковые законы, 

исключающие произвол, слава, а не позор их», – 

полемизирует Кареев [Кареев, 1874, с. 14]. При-

емы этимологического анализа Шапиро вызыва-

ют у оппонента недоумение, так как не учитыва-

ется, что два слова, производимые от одного 

корня, не производятся друг от друга, а прямое 

значение изначального корня не всегда сохраня-

ется в значении слова.  

Выступлению М. Шапиро предшествовали 

заметки М. М. Шапира [Шапир, 1871], где за-

метно критическое отношение к этимологии сла-

вянских корней на основе санскрита и одобри-

тельное – на основе немецкого языка. К примеру, 

слово «рай» выводится из герм. Reich ‘государ-

ство’ – в Новом Завете на немецком Reich упо-

требляется в значении «царства небесного». По-

казательно, как автор объясняет различное фоне-

тическое очертание слов «рай» и Reich: «Что же 

касается до отрезания гортанного /ch/, то это ни-

как нельзя считать посягательством со стороны 

славян на целостность и неприкосновенность 

германского Reich’а, потому что слово это пере-

шло к славянам из немецкого в настоящем 

изуродованном виде» [Шапир, 1871, с. 6]; вторая 

причина – в немецком окончания при произно-

шении часто отбрасываются. Свою версию автор 

противопоставляет этимологии Юнгмана (от 

санскр. rai), Линде (от араб. irem) и Рейфа (от 

арм. ravuda); стремление искать происхождение 

слов в древних восточных языках объясняет мо-

дой. Гипотезы строятся на основании созвучий и 

семантических пересечений; потенциально гене-

тически родственные слова исследователь вос-

принимает как слово-предок и слово-потомок. 

Неуверенное владение сравнительно-

историческим методом, несмотря на знание ос-

новных трудов сравнительного языкознания, 

позволяло авторам устанавливать самых разных 

предков славянского языка. 

Не все авторы были враждебно настроены к 

санскриту. В статье о первоначальных корнях 

С. П. Микуцкого [Микуцкий, 1870], который 

позже на основании этих материалов выпустит 

«Материалы для корневого и объяснительного 

словаря русского языка и всех славянских наре-

чий» [Микуцкий, 1880], приводятся ряды род-

ственных корней в индоевропейских языках и их 

примеры в латыни, санскрите, греческом, сла-

вянском, литовском, польском, русском языках, 

языках романо-германской группы. О точности 

установления родственных корней можно судить 

по тому, как легко автор приравнивает /r/ и /l/ – 

различий между корнями ra, ri, ru и la, li, lu не 

проводится во всех рассматриваемых языках сра-

зу [Микуцкий, 1870 (1), с. 93–96]. О его работе 

И. В. Ягич скажет: «С большими надеждами шла 

Академия ему навстречу, но ожидания не оправ-

дались <...> [в его отчетах] содержится очень 

много драгоценного материала и необыкновен-

ное богатство наблюдений, но соображения его 

по большей части не выдерживают критики, по-

тому что сделаны наобум» [Ягич, 1910, с. 776]. 

В 1878 году выходит небольшая заметка 

В. В. Макушева «О происхождении слова 

„Дажьбог”», где вновь критикуются этимологии 

Миклошича. «Русские ученые, не подчиняющие-

ся раболепно ученым авторитетам и работающие 

собственною головою, не приняли толкования 

Миклошича и представили свое собственное», – 

пишет Макушев [Макушев, 1878, с. 70]. Автор 

выводит «Дажьбог» из старохорватской формы 

«дажь», близкой по значению к дождю, его сла-

вянский Дажьбог есть подобие Jupiter Pluvius 

римлян (бог, ниспосылающий дождь; большин-

ство этимологий других упоминаемых авторов 

связаны наоборот с жаром). Основной принцип 

аргументации – поиск схожих по звучанию пара-

дигм (уже не отдельных форм) в двух языках 

(старохорватском и хорутанско-словенском). 

Интерес к этимологии возрастал, в 1879 году 

вышли перевод Н. Громова «Объяснительной и 

сравнительной этимологии церковно-

славянского языка» А. Шлейхера и «Курс этимо-

логии русского языка. Для старших классов гим-

назий» П. И. Богданова, где излагались вопросы 

русской этимологии «языком простым, очищен-

ным от всяких синтаксических загадок, нередко 

двусмысленных, но встречающихся в учебниках 

русской грамматики» [Кукуранов, 1881]. Вскоре 

в журнале появилась рецензия Н. С. Кукуранова: 

курс критиковался за отождествление буквы и 

звука, /ъ/ с церковнославянским /о/, /з/ – 

с /ж/, /ѫ/ – с /у/, /ѧ/ – с /я/, игнорирование иссле-

дований И. А. Бодуэна де Куртене об эвфониче-

ской вставке /н/ в славянских языках (были 

опубликованы в журнале, см.  [Бодуэн де Кур-

тене, 1877]), классификацию /ф/ и /с/ как приды-

хательные звуки в русском языке, ошибочное 

объяснение переходов звуков (например, на ос-

новании заимствованных слов) и другие ошибки. 

Критик отвергает этимологию Богданова числи-

тельного «десять» как «два»+«сягъ» (горсть), а 
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«девяносто» как «девять на сто». Для объяснения 

переходов изменения звуков Богданов обращает-

ся к наименее определенному аргументу – благо-

звучию. «В заключение я не могу не выразить 

желания, чтобы составители грамматик русского 

языка, довольствуясь пока уже существующими, 

не издавали более плохих учебников…», – пишет 

Кукуранов [Кукуранов, 1881, с. 12]. 

С 1881 года вопрос о происхождении слова 

«человек» вновь поднимается в журнале, сначала 

в виде заметки И. Д. Четыркина [Четыркин, 

1881], калужского филолога и автора учебника 

по грамматике для приготовительных классов 

гимназий. Посредством установления созвучий и 

аналогий автор обнаружил в славянской форме 

«чловекъ» подобие слову «словак». Версия Мик-

лошича (от санскр. çru, слышать) не отвергается, 

предлагается следующая цепочка: санскр. çru > 

слав. «слоути» (слово) > слав. основа «члов» + 

суфф. «ѣкъ»  > слав.  «человек». Корень и суф-

фикс выделены интуитивно. Наибольшие вопро-

сы вызывают фонетические чередования, пере-

ход санскр. /ç/ в слав. /с/ и далее в /ч/ не обосно-

ван. Эти недочеты отметил И. М. Желтов, гимна-

зический учитель / преподаватель гимназии, пе-

реводчик «Системы языкознания» К. Гейзе. 

Желтов критикует этимологию Четыркина [Жел-

тов, 1882]: суффикс «ѣкъ» больше нигде не 

встречается и потому вряд ли им является, а сви-

стящее слав. /с/ не могло только в одном слове 

измениться на шипящую. К примеру, Шлейхер 

тоже выводил первую часть слова от санскр. çru 

> слав. «слоути», но иначе выделял части слова – 

«чло» и «век» (от «вак», связывал с слав. «ве-

щати»), предлагая этимологию «внятно говоря-

щий». Версия Шлейхера вызывает у Желтова то 

же недоумение из-за перехода свистящих в ши-

пящие. Разбираются также версии Г. Циммера 

(«чело» > санскр. kula в зн. стадо, рой, семья, 

община + «век» > литов. vaikas в зн. ребенок, 

мальчик, юноша; эта параллель в будущем будет 

сохранена у М. Фасмера) и Потебни (первая 

часть слова – искажение слова «целый»).  

На самого Желтова повлияло предположение 

А. Бецценбергера («чьло» > литов. kiltis ‘проис-

хождение’), автор считает «челядь» и «колено» 

однокоренными «человеку». В 1884 году Желтов 

даже опубликует статью «Общеславянский ко-

рень кл-, кол-, чл-, чел-» [Желтов, 1884], где бу-

дет доказывать, что эти корни являются вариаци-

ями одного общеславянского корня со значением 

«колоть, ломать». Согласно Желтову, этимоло-

гия «человека» – ломающе говорящий, членого-

ворящий. Этот вывод стал возможен благодаря 

его отождествлению первой части слова с греч. 

χλ-ά-ω (ломать). Автор стремился поделиться 

своими корректировками с Шлейхером: «Мы 

сообщали свои недоумения и сомнения самому 

покойному А. Шлейхеру и другим ученым, но 

желанного разъяснения от них не получили» 

[Желтов, 1882, с. 17]. Позже Желтов опубликует 

«Этимологические афоризмы» [Желтов, 1875–

1877], где проведет множество параллелей меж-

ду русскими и немецкими словами, иногда поль-

скими и греческими «на основании доказанных 

языковедами фактов и собственных соображе-

ний». 

Яркой фигурой в этимологических вопросах на 

страницах «Записок» стал Н. Н. Бодров, извест-

ный «Опытом сближения славяно-русских глаго-

лов с греко-латинскими» (1879) и «Опытом сло-

варя русского языка сравнительно с языком индо-

европейским» (1880). Для читателей журнала 

Бодров запомнился идеей о доисторическом 

единстве семитских и арийских языков. Часто в 

его публикациях прослеживается увлечение рабо-

тами немецкого филолога Р. Раумера о родстве 

семитской и индоевропейской семей. Наиболее 

последовательно свои теоретические взгляды 

Бодров изложил в серии статей «Доисторическое 

единство симовских и арийских языков и наро-

дов» [Бодров, 1883–1884]. Дискуссия о проис-

хождении «человека» с участием Бодрова полу-

чила новое направление [Бодров, 1883]. Автор 

доказывал этимологию «резвое, юное существо» 

от др. греч. tέλειος. Для доказательства понадоби-

лись следующие допущения: 1) отождествле-

ние /ч/, /т/ и /ц/ без обращения к уже существую-

щим таблицам фонетических соответствий, 2) по-

стулирование родства хлд. tel-na (мальчик, юно-

ша), сир. tel-nta (девица), греч. tέλ-ειος (по Бодро-

ву, возросший), евр. tela и санскр. tar-na (теленок). 

Ближе всего по форме к слову «человек» оказа-

лось греч. tέλ-ει-ος: часть -ове- созвучна с греч.  

-ει-, а -к автор выводит из греч. -ος по аналогии с 

парами типа греч. χυλλ-ός и рус. «кул-ак». 

Поиск морфологических соответствий можно 

считать главным методом Бодрова для установ-

ления родства слов и языков в целом. В [Бодров, 

1881] показывано происхождение славяно-

русских суффиксов ас, ес, ис, ос, ус, – ац, ещ, 

иц(а), – аш, иш (ыш), ош, уш, – ащ, ищ (ище, 

ища), – ач, ич, уч (юч), – аст, ест, ист, ост, уст, – 

от(ь), ут и ин(а), ня путем сравнения суффиксов 

существительных в санскрите, латыни, грече-

ском, литовском и русском языках. Бодров не 
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согласен с Боппом в вопросе происхождения 

суффиксов as, es, is, os, us от санскр. местоиме-

ния sa (этот, м.р.), и выводит их от еврейских 

местоимений.  

В «Этимологическом словаре русского языка» 

А. Г. Преображенского в статье «Человек» гипо-

тезы Желтова и Бодрова удостоятся упоминания, 

единственного в этимологических словарях, но 

далеко не одобрительного. Преображенский 

приводит гипотезы Миклошича, Погодина, Пав-

ского, Эндзелина, Циммера, Потебни, Брандта, 

Добровского, Фортунатова, Бернекера, Ягича, а 

относительно идей Бодрова и Желтова пишет: 

«Попытки нелингвистов едва ли заслуживают 

внимания» [Преображенский, 1914, 61].  

В 80-е годы параллельно с морфемным анали-

зом этимологи «Записок» занимаются философ-

ским анализом значений. С 1885 по 1889 год вы-

ходит серия публикаций чешского и российского 

филолога В. И. Шерцля [Шерцль, 1885–1889], 

где особое внимание уделяется метафоре как ос-

нове семантики. Автор приводит семантические 

ряды в разных языках, отобранных безотноси-

тельно их родства. Значения и мотивировка сло-

ва не различаются, глубина реконструкций не 

ясна, но сопоставление значений позволило по-

ставить вопрос о метафоричности и простран-

ственно-временной мотивировке многих поня-

тий. В рамках семантической аргументации по 

поводу «человека» выступил И. А. Микш, пре-

подаватель древних языков в Новочеркасской 

гимназии и друг А. Ф. Лосева. Автор убежден, 

что значение слова «человек» должно быть свя-

зано с мышлением, так как во многих европей-

ских языках слова со значением «человек» вос-

ходят к санскр. man (думать), а также в некото-

рых языках прослеживается развитие этого слова 

из санскр. корня an (дышать) [Микш, 1888]. Сла-

вянский «человек», по Микшу, происходит от 

санскр. корней kar и vâk, его этимология – «го-

ворить, произносить слова». «Звук m в арийских 

языках постепенно переходит в n <...> Немалое 

количество подобных примеров нас укрепляет в 

том мнении, что n:m = l:r, т. е. как l произошло из 

первобытного r, так и n из более древнего m» 

[Микш, 1888, с. 2]. «Наше /ч/ несомненно проис-

ходит из /к/, как и /l/ из /r/, и мы несмотря на все 

остроумные догадки новограмматиков, держим-

ся того мнения, что в правеке человечества из 

гласных преобладал звук /а/ как самый легкий и 

удобный для выговора» [Микш 1888, с. 4]. Так 

автор оправдывает тождество «чел» и kar, «век» 

и vâk (форма-прообраз получилась «каравака», 

не зафиксированное слово, предшествовавшее 

слав. «человеку»). «Каравака» был нужен Мик-

шу, чтобы наделить славянского человека значе-

нием, связанным с речью. «Ближайшая гипотеза 

должна в неизвестном слове предположить 

название человека от речи» [Микш, 1888, с. 3], 

так как речь отличает умное существо от живот-

ного, «славяне, называя своих соседей, которых 

они не понимали, немцами, весьма легко могли 

себя назвать народом говорящим, то есть словя-

нами» [Микш, 1888, с. 5]. Позднее Н. К. Рамзе-

вич, не отходя далеко от звукоподражательного 

метода Микша, предложил собственный вариант 

этимологии – он полагал, что в словах «чело», 

«голова», «человек» один корень  [Рамзевич, 

1899].  

Тем временем, редакция уже объявила о со-

здании словопроизводственного словаря. Первые 

материалы для словаря опубликовал И. С. Соло-

моновский [Соломоновский, 1888], где предло-

жил этимологический разбор слов «брать» и 

«пять». По идее Соломоновского, необходимо 

составить словопроизводственные гнезда для 

каждого слова в языке. Вокруг слова «брать» вы-

делено три гнезда: 1) брать, беру, бирать > (от 

которых) брат, брак, брань, брань, броня, забра-

ло, бремя, бор, бревно, бирюк, бирка, бирюлька, 

берег; 2) бороть > борец, борьба, поборник; 

3) барить > барин, барыш. Основной принцип 

установления родства всех этих слов – авторская 

смыслоизменительная цепочка с учетом созву-

чия корней. К примеру, слова «бор» и «брать» 

родственные, так как «бор» обозначает «место, 

забранное лесом»: «Из логики известно, что объ-

ем и содержание понятия находятся в обратном 

отношении друг к другу <...> к объему слова 

“бор” относятся все производные (собор, набор, 

перебор, выбор, оборка, борец и т. д.) <...> слово 

“бор”, лишившись своего содержания по при-

чине обширности своего объема, исчезло, а мо-

жет быть, никогда и не существовало, в языке с 

отвлеченным значением и сохранилось в языке 

только в виде наименования конкретного пред-

мета – леса»  [Соломоновский, 1888, с. 4–5]. Со-

звучие – серьезнейший аргумент в пользу род-

ства корней. Вторая часть статьи посвящена 

гнезду слова «пять», в котором «/я/ – носовое, 

следовательно пя = пн, пин, пон, пен; носовое /я/ 

может чередоваться со всеми гласными <...> по-

этому возможны следующие изменения корня: 

пя = пу, па, по, пе, пъ,пы, пи» [Соломоновский, 

1888, с. 12]. На этом основании корень слова 

«пять» оказался «самым плодовитым» (по мне-
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нию автора, от этого корня происходят даже 

«пух», «пустота», «пыль» и др.).  

В период работы «Записок» над словопроиз-

водственным словарем, Второе отделение Импе-

раторской Академии наук под редакцией Я. К. 

Грота выпускало свой словарь русского языка. 

Проект Академии был направлен на установле-

ние верного правописания русских слов с опорой 

на их историческое значение. Конечно, этимоло-

гическая часть словаря обладала большим авто-

ритетом, чем проект «Записок», но свою критику 

словарь Академии нашел именно в воронежском 

журнале. В 1893 году (и до 1898 года) в «Запи-

сок» выходят «Замечания на словарь русского 

языка, составленный Вторым отделением Импе-

раторской Академии наук» Д. А. Никольского 

[Никольский, 1893–1898], где можно обнаружить 

несколько этимологических дискуссий, в том 

числе о происхождении слов «девяносто» и 

«вурдалак». Среди аргументов – обращение к 

словообразовательной парадигме русского язы-

ка, примеры редких форм из древних рукописей, 

аналогии звуковых изменений в языках, род-

ственных русскому. Так отношение к этимологи-

ческим вопросам на страницах журнала станови-

лось осторожнее. В статье А. Зифельдта «О про-

исхождении слова „город”» [Зифельдт, 1913] уже 

важна глубина этимологии, обращение к истори-

ческим данным для установления порядка заим-

ствования. Интерес к этимологии не прекращал-

ся на протяжении всего времени выпуска журна-

ла: предлагалось все больше слов для словаря, 

обсуждались этимологии славянских суффиксов 

и вопросы преподавании этимологии в школах и 

гимназиях. 

Заключение 

Рассмотренные в «Филологических записках» 

этимологии показали поверхностное знакомство 

авторов с работами классиков сравнительного 

языкознания. Мы заметили стремление лингви-

стов в 70–80-е годы XIX века противопоставить 

отечественную мысль западной. К 90-м годам 

научный уровень части публикаций был повы-

шен, но поиск наиболее выгодных славянских 

этимологий продолжался. В дальнейшем приве-

денные версии не были учтены при составлении 

этимологических словарей. Исключение соста-

вили только версии Н. Н. Бодрова и И. М. Жел-

това о происхождении слова «человек», которые 

были упомянуты в словаре А. Г. Преображенско-

го как нелингвистические.  

Среди причин несостоятельности этимологий 

«Филологических записок» можно выделить от-

рицание некоторыми авторами праиндоевропей-

ской теории, отождествление праязыка с сан-

скритом, желание отказаться от санскритских 

корней при определении славянских этимологий, 

уверенность в родстве семитской группы языков 

с индоевропейской (у Н. Н. Бодрова), неприятие 

младограмматических законов, аргументация на 

основе созвучий и морфологических аналогий, 

распространение тождества /r/ и /l/ на все языки, 

игнорирование вопросов о глубине родства, 

стремление обнаружить духовную составляю-

щую в древнем значении. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается репрезентация категории экспрессивности в дискурсе 

популярной прессы Великобритании. Дискурс популярной прессы Великобритании представляется как 

коммуникативно-ментальное пространство отражения авторского мнения на то или иное событие. Наличие ярко 

выраженной авторской позиции объясняется субъективным характером дискурса популярной прессы 

Великобритании. При этом отмечается превалирование эксплицитной информации над имплицитной. 

Выделяются лингвистические и экстралингвистические особенности дискурса прессы Великобритании, 

позволяющие изучить общие черты, характерные для дискурса прессы. Дальнейший анализ сосредоточился на 

выявлении особенностей дискурса популярной прессы Великобритании с учетом ранее изученных аспектов. В 

ходе анализа категории экспрессивности в вышеупомянутом дискурсе автор подчеркивает несколько важных 

моментов. Во-первых, дискурс популярной прессы Великобритании реализуется как некий форум по обмену 

мнениями сквозь призму экспрессивной репрезентации. Более того, экспрессивность подачи информации 

влияет на легкость ее восприятия и запоминания, поскольку все построено на игре образов и ассоциаций. Во-

вторых, информационный компонент дискурса популярной прессы Великобритании уступает образному 

компоненту за счет вербализации экспрессивных средств в языке. В-третьих, доказывается, что категория 

экспрессивности существует на лексическом, грамматическом и стилистических уровнях. В свою очередь 

экспрессивные средства не обнаружены на фонетическим уровне. Полученные результаты проведенного 

исследования позволяют сформулировать основной вывод, что средства экспрессивности дискурса популярной 

прессы Великобритании направлены на визуализацию образов, а не их слуховое восприятие. 
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Abstract. This article studies representation of the expressiveness category in the British popular press discourse. 

The discourse of the British popular press is presented as a communicative and mental space of reflecting the author's 

opinion of a particular event. The distinct authorial position is explained by the subjective nature of the discourse in the 

British popular press. At the same time, explicit information clearly prevails over implicit one. Linguistic and extra-

linguistic features of the British press discourse are highlighted, which allows studying the common features 

characteristic of the press discourse. While analyzing the category of expressiveness in the discourse mentioned above, 

the author emphasizes several important points. Firstly, the discourse is realized as a kind of forum for exchanging 

opinions through the prism of expressive representation. Moreover, the expressiveness of presenting information affects 

how easily it is perceived and memorized, because everything is based on the play of images and associations. 

Secondly, the informational component of the British popular press discourse is inferior to the figurative component due 

to verbalization of expressive means in the language. Thirdly, the authors prove that the category of expressiveness can 

be found at lexical, grammatical and stylistic levels. In contrast, expressive means cannot be found at the phonetic level. 

The results of the research lead to the main conclusion that the means of expressiveness of the British popular press 

discourse are aimed at the visualization of images rather than their auditory perception. 
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Введение 

В настоящее время изучение дискурсов явля-

ется одним из наиболее приоритетных направле-

ний для исследования, поскольку прежде всего 

данный феномен реализует взаимодействие язы-

ковой деятельности и речевой с учетом социаль-

ных, психологических и других экстралингви-

стических особенностей языковой личности. Со-

временный мир переполнен информационным 

потоком, который находит свое отражение в 

дискурсе прессы, что позволяет сформировать 

информационную картину мира. Чаще всего 

дискурс популярной прессы Великобритании 

рассматривается совместно с дискурсом каче-

ственной прессы Великобритании. Тем не менее, 

такой подход не является детализированным. 

При исследовании двух дискурсов прессы Вели-

кобритании основной акцент приходится на их 

сопоставительных характеристиках, что влечет 

за собой порой некоторые неточности, поскольку 

каждый из дискурсов прессы Великобритании 

представляет собой сложный многогранный 

коммуникативный процесс. 

В нашей работе мы обращаемся к достаточно 

противоречивому дискурсу популярной прессы 

Великобритании. Интерес к этому дискурсу про-

диктован несколькими факторами. Во-первых, 

недостаточная степень изученности в этой обла-

сти; а во-вторых, несмотря на стереотип, что по-

пулярная пресса Великобритании в большинстве 

случаев представляет собой желтую прессу, та-

кое видение является относительно ошибочным, 

поскольку в современном мире грани дискурсов 

качественной и популярной пресс Великобрита-

нии относительно размыты и не так четко фик-

сированы. Вышесказанное обуславливает акту-

альность выбранной темы исследования. 

Целью нашей работы является анализ репре-

зентации экспрессивности в дискурсе популяр-

ной прессы Великобритании.  

Для реализации поставленной цели выполня-

ются следующие задачи: 

 проанализировать особенности дискурса 

популярной прессы Великобритании; 

 рассмотреть понятие «экспрессивность» и 

сопоставить с понятием «эмоциональность»; 

 выявить способы достижения 

экспрессивности дискурса популярной прессы 

Великобритании. 

Научная новизна работы предопределяется 

нехваткой теоретических трудов и практических 

результатов в вышеуказанной области. Прове-

денный анализ позволяет выявить преобладаю-

щий компонент категории экспрессивности в 

дискурсе популярной прессы Великобритании, а 

также обозначить его недостающее звено.  

Методы исследования 

Для достижения поставленной цели и задач 

использовались следующие методы исследова-

ния: лингвостилистический анализ, контекстоло-

гический анализ, метод когнитивной интерпре-

тации, лексический анализ, дискурсивный ана-

лиз. Данные методы исследования находятся на 

стыке лингвостилистических, лингвокогнитив-
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ных и дискурсивных методик, что позволяет 

комплексно и интегративно изучить вербализа-

цию экспрессивности в дискурсе популярной 

прессы Великобритании. 

Теоретической базой исследования послужи-

ли работы отечественных лингвистов (В. И. Ка-

расика, Т. М. Грушевской, Т. Б. Самарской, 

С. В. Бекетовой, Е. М. Галкиной-Федорук) и за-

рубежных (Dixon R, Nordquist R., Schiffrin D., 

Brown G., Yule G., Fairclough N.). Работы выше-

указанных ученых посвящены изучению понятия 

«дискурс», его специфики, исследованию харак-

терных черт газетного дискурса и его экспрес-

сивных средств. Также в их трудах можно обна-

ружить четкое разграничение между двумя явле-

ниями «экспрессивность» и «эмоциональность». 

Материалом нашего исследования послужили 

статьи из британского таблоида Daily Mail. Вы-

бор вышеназванного источника обусловлен не-

сколькими факторами. Согласно статистическим 

данным 2022 года это издание занимает лидиру-

ющую позицию среди самых популярных интер-

нет-источников в Великобритании, обогнав The 

Sun, ранее считавшимся лидером среди британ-

ской желтой прессы. Не менее важную роль сыг-

рал и материал, представленный в данной прес-

се, поскольку он обладает разнообразным спек-

тром тематических рубрик, охватывающих раз-

ные сферы интересов. 

Исследование и результаты 

Прежде чем говорить о дискурсе популярной 

прессы Великобритании, следует обозначить 

наше видение дискурса в целом. Так, наиболее 

многоплановое определение дискурса принадле-

жит В. И. Карасику. Лингвист полагает, что дис-

курс следует рассматривать с нескольких пози-

ций. С точки зрения коммуникативного аспекта 

дискурс следует понимать как вербальное обще-

ние; со структурно-семантической позиции дис-

курс трактуется как фрагмент текста выше уров-

ня предложения; со структурно-стилистической 

позиции дискурс понимается как нетекстовая 

организация разговорной речи [Карасик, 2002]. 

Данное видение феномена позволяет не толь-

ко четко разделять уровни исследования дискур-

са, но и говорить о двух его важных характери-

стиках – определенной языковой и культурной 

обусловленности [Грушевская, Самарская, 2011]. 

Таким образом, дискурс представляет собой 

посредника между языком и речью, реализующе-

го динамический процесс языковой деятельности 

и мышления в рамках социального контекста 

[Fairclough, Wodak, 1997]. 

Исходя из вышесказанного, выделим основ-

ные аспекты дискурса: 

 Характер дискурса можно описать 

несколькими словами: коммуникативный, 

социальный, динамичный, культурологический. 

 На предметную сферу дискурса влияет 

способ говорения, поскольку именно он и 

воссоздает «атмосферу и обусловленность» 

вышеупомянутого явления. 

 Дискурс напрямую зависит от 

экстралингвистических факторов, в частности, от 

социального. 

 Каждый тип дискурса отличается 

определенным набором языковых средств и 

социальной установкой. 

 Коммуникативные привычки личности и 

общества также играют важную роль для 

понимания дискурса, поскольку в них 

отражается его массовый характер и 

непосредственная взаимосвязь с человеком, то 

есть проявляется антропоцентрическая природа 

исследуемого феномена. 

Таким образом, дискурс невозможно отнести 

к какой-то отдельной области - ни к языковой, ни 

к речевой. Его следует рассматривать как посто-

янно развивающийся синтезированный механизм 

взаимодействия мыслительной, языковой и рече-

вой деятельности личности [Schegloff, 1997]. 

Известно, что существует большое количе-

ство видов дискурса, поскольку каждый из них 

отражает определенные характеристики и осо-

бенности того или иного социума. Говоря о дис-

курсе прессы, то данный вид является наиболее 

неоднозначным из-за его характеристик. Невоз-

можно отрицать, что дискурс прессы носит мас-

совый характер. Его отличительными чертами 

являются регулярность, возможность распро-

страняться на разные территории, доступность, 

информативность, актуальность, широкий спектр 

тематик [Бекетова, 2010]. 

Однако наиболее интересным фактором изу-

чения дискурса прессы является осознание, что 

данный феномен представляет собой не только 

вербальный, но и невербальный акт коммуника-

ции между людьми с разными социальными ро-

лями, то есть в дискурсе прессы социальная 

предопределенность носит размытый характер 

[Eisenhart, Johnstone, 2008]. 

Более того, в отличие от других видов дис-

курс прессы обладает выраженным оценочным 

аспектом. Оценка является результатом взаимо-

действия двух факторов – социального и идеоло-
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гического. Лингвистическая же специфика пред-

ставлена относительно ярко в дискурсе прессы 

Великобритании посредством когерентности, 

стилистическими и языковыми средствами, 

определенной структурой и организацией текста 

[Чернявская, 2001; Davies, 1987]. 

При анализе дискуса прессы необходимо учи-

тывать, что текст представляет собой совокуп-

ность экстралингвистических факторов и резуль-

тат их взаимодействия. Таким образом, дискурс 

прессы можно интерпретировать как совокуп-

ность связанных, обусловленных и зависимых 

между собой языковых элементов с целью реали-

зации информационной картины мира [Nordquist, 

2020; Schiffrin, 1994; Brown, Yule, 1988]. 

К лингвостилистическим особенностям дис-

курса прессы Великобритании можно отнести: 

 Превалирование эмоционально-оценочной 

лексики; 

 Преобладание лексико-грамматического 

поля множественности; 

 Наличие дат; 

 Использование терминологии; 

 Привлечение заимствованных слов; 

 Применение сокращенных слов; 

 Вариативность синтаксической структуры; 

 Распространенность имен собственных. 

Вышеперечисленные лингвистические осо-

бенности носят общий характер для дискурса 

прессы Великобритании. В дальнейшем при рас-

смотрении дискурса качественной и популярной 

прессы Великобритании обнаруживаются другие 

их отличительные черты. Безусловно, их главные 

отличия состоят в целеполагании и ориентиро-

ванности на разные аудитории. Значит, их идео-

логическая, информационная, культурологиче-

ская и экспрессивная составляющие также отли-

чаются. Вышеуказанные отличительные компо-

ненты реализуются по-разному. 

В качестве экстралингвистических особенно-

стей выделим следующие признаки: 

 Специфика текста носит национальный 

характер; 

  Современная направленность; 

 Социальная обусловленность; 

 Культурологическая предопределенность 

[Chouliaraki, Fairclough, 1999]. 

Вышеуказанные характеристики присуще как 

дискурсу качественной прессы Великобритании, 

так и дискурсу популярной прессы Великобри-

тании, поскольку они отражают внутреннее 

устройство страны, ее целостность, быт вне за-

висимости от языковых и различных вербализо-

ванных средств в нем, поскольку эти черты уже 

изначально заложены в дискурс прессы Велико-

британии, в целом. 

Обращаясь непосредственно к дискурсу по-

пулярной прессы Великобритании на основании 

его анализа, можно выделить следующие харак-

терные черты: 

 Использование разговорного стиля (slap up, 

Oh, perhaps it’s right); 

 Присутствие идиом (be on the horns of a di-

lemma, no-show, to have an eye on); 

 Наличие повелительных предложений 

(Don’t call girls «princess», tell them); 

 Преобладание эмоционально-оценочной 

лексики (insanely terrible, iconic); 

 Большое количество выразительных 

средств (Buckingham Palace is making plans for 

Harry and Meghan – синекдоха, like rotten 

tomatoes – сравнение, terrible, dreadful – 

эпитеты); 

 Использование if -construction (if you 

learn…, if you did…); 

 Превалирование простых предложений 

(there is a battle, he continued); 

 Использование Complex Subject (Tottenham 

are reportedly interested in, the couple are likely to 

spend); 

 Тенденция к упрощению; 

 Употребление прямой речи (He said: There 

is a battle); 

 Направленность на личностные и 

общественные переживания (it’s important for all 

of us); 

 Выраженность авторского мнения (obvious-

ly, it’s an enormous result) [Daily mail]. 

Данные характеристики явно демонстрируют, 

что дискурс популярной прессы Великобритании 

представляет собой некую форму социального 

взаимодействия, достигнутую посредством линг-

вистических средств и экстралингвистических 

факторов, влияющих на формирование инфор-

мационной картины мира.  

Особую роль в дискурсе популярной прессы 

Великобритании играет экспрессивность, по-

скольку она является неким инструментом по 

реализации связи между автором сообщения и 

реципиентом [Chouliaraki, Fairclough, 1999]. При 

этом следует разграничивать понятия «экспрес-

сивность» и «эмоциональность». Эмоциональное 

значение соотноситься с чувственной реакцией, в 

то время как экспрессивное взаимодействует с 
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вещественным смыслом [Галкина-Федорук, 

1958]. Отечественный лингвист Е. М. Галкина-

Федорук характеризует следующим образом эти 

два явления: «Эмоции всегда экспрессивны, а 

экспрессия не всегда эмоциональна» [Галкина-

Федорук, 1958, с. 107]. Таким образом, данная 

трактовка позволяет говорить о том, что эмоции 

являются неотъемлемыми составляющими язы-

кового сознания, выражающиеся посредством 

языка; в то время как экспрессивность связана со 

способностью передавать субъективное отноше-

ние посредством определенного выбора языко-

вых единиц. 

Эмоциональность передается междометиями, 

интонацией, некоторыми синтаксическими 

структурами, например, инверсия, повтор, эл-

липсис. Примером эмоциональности служит фа-

мильярно-разговорный подстиль, где применя-

ются переспросы, повторы, гипербола, усечен-

ные слова. 

Экспрессивность же в свою очередь суще-

ствует на всех уровнях языка. Таким образом, 

экспрессивность представляет собой синтез се-

мантико-стилистических признаков языка. Экс-

прессивность позволяет придавать определен-

ную окраску словам с учетом коммуникативно-

функционального аспекта значения. Следова-

тельно, экспрессивность позволяет обнаружить у 

слова дополнительный компонент значения 

[Dixon, 1982]. 

Существуют разные пути достижения экс-

прессивности. Рассмотрим каждый выявленный 

способ эксрпессивности в дискурсе популярной 

прессы Великобритании согласно уровням.  

1. Лексический уровень. 

На данном уровне встречается большое коли-

чество идиом, используются слова с многознач-

ным значением (полисемия), применяются тер-

мины [Daily Mail (Электронные ресурсы)]. 

Примеры идиом: tit for tat(зуб за зуб), set in 

stone (не подвержено изменениям), solemn re-

membrance (священная память), day to day ( еже-

дневно), keep an eye on (присматривать, не спус-

кать глаз), keep at bay (держаться на безопасном 

расстоянии), be well under way (заходить далеко), 

make an appearance (появиться на публике), 

across the pond (по ту сторону Атлантики, за Ат-

лантическим океаном), tell-all book ( откровенная 

книга), stage fright (боязнь сцены), lightweight ( 

человек, который не умеет пить), weed out 

(убрать ненужное). 

Большое количество выявленных идиом были 

реализованы в рубрике «Royals» (Королевская 

семья). Наиболее значимыми фигурами для дис-

курса популярной прессы Великобритании стали 

Меган Маркл, Принц Гарри и король Карл. По-

чти каждая вторая статья представляла инфор-

мацию о данных персонах. Так, при описании 

действий короля Карла использовались такие 

идиомы как solemn remembrance, make an appear-

ance, day to day. Данные идиомы носят нейтраль-

ный характер за исключением «solemn remem-

brance». Последняя обладает положительной 

коннотацией. Более того исходя из контекста 

вышеупомянутая идиома делает отсылку к важ-

ному событию истории, а именно Второй Миро-

вой войне. Таким образом, становится понятно, 

что Великобритания чтит победу над фашиста-

ми. В статьях посвященных Меган и принцу 

Гарри идиомы обладают немного саркастичным 

тоном (lightweight, tell-all book, keep an eye on), 

что отражает отношение не только семьи, но и 

страны, в целом, к этой паре. Более того идиома 

tit for tat обладает крайне негативной окраской. 

Она напрямую указывает на враждебные взаи-

моотношения между членами семьи.  

Таким образом, на основе использованных 

идиом, воссоздается нелицеприятный образ ко-

ролевской семьи. Журналисты открыто высказы-

вают свою точку зрения по отношению к коро-

левской чите, не опасаясь реакции на саркастич-

ный тон и где-то даже порицания. 

Примеры полисемии: dish (блюдо / тарелка), 

free (свободный / бесплатный), charge (заряжать / 

обвинять), fine (штраф / отличный), feature (от-

личаться / включать), bank (банк / берег), fancy 

(нравиться / воображать), startle (испугать / оше-

ломить), country (страна / избиратели), date (да-

та / свидание). 

Использование слов полисемантического 

происхождения с одной стороны позволяет вы-

строить определенный ряд ассоциаций с ярким 

противоречивым образом, с другой стороны уси-

ливает концентрацию аудитории для полного 

погружения в контекст. 

Примеры терминов (политического характе-

ра): election (выборы), coalition (коалиция), prime 

minister (премьер-министр), Labor party (Лейбо-

ристская партия), Liberal party (Либеральная пар-

тия), opposition (оппозиция), promote (продви-

гать), electorate (электорат), agitation (агитация). 

 Используемые термины отличаются просто-

той. Они могут реализовываться в любом кон-

тексте, а значит, носят размытый характер и аб-

солютно не фиксированы. 
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Исходя из выше представленной информации, 

следует подчеркнуть, что лексический уровень 

представлен достаточно однообразно. Наиболее 

широко и разнообразно представлены идиомы. 

Процент их частотности достаточно высокий. 

Следовательно, лексический уровень отвечает за 

образность и  яркость репрезентации картины 

мира. Более того, отдельно выделяется и разго-

ворный стиль, в котором реализуется достаточно 

низкая лексика (pee, fuck off, ass) с отсутствую-

щей цензурой. Такая репрезентация воссоздает 

картинку разговора двух собеседников, заинте-

ресованных в эмоциональной стороне разговора, 

а не содержательной или познавательной; а так-

же указывает на низкий образовательный уро-

вень аудитории и их психологическую неустой-

чивость. 

2. Грамматический уровень. 

Данный уровень представлен очень разнооб-

разно, поскольку в нем содержатся различные 

конструкции [Daily Mail (Электронные ресурсы)]: 

 Используются видовременные формы Pre-

sent Simple, Present Continuous, Present Perfect, а 

также Past Simple (says, produces, has done, is 

looking for);  

 Применяется пассивный залога (is bewil-

dered, is shared); 

 Употребляются сокращенные формы 

вспомогательного глагола (Harry’s, he’s);  

 Присутствуют вопросительные 

предложения (could it be a real truth?);  

 Используется императив (don’t do it);  

 Происходит опущение подлежащего для 

краткости (difficult to breathe);  

 Применяется эллипсис (Puppy love?); 

  Встречается большое количество 

инфинитивных конструкций для передачи 

будущего времени (Britain to be hit by a fresh po-

lar blast next week); 

 Используется огромное количество 

фразовых глаголов (take up, reach out, take on, 

take place). 

Обращаясь к грамматической составляющей, 

следует отметить, что она обладает полифункци-

ональным характером. Грамматический уровень 

позволяет сделать вывод не только о грамотно-

сти речи, но и о экспрессивной составляющей 

языка.  

Учитывая выявленные языковые единицы, 

можно выделить несколько основных моментов. 

Во-первых, преобладание настоящего времени 

позволяет сделать акцент на важности описан-

ных событий, а также реализуется эффект драма-

тизма, заставляющий аудиторию сопереживать. 

Во-вторых, наличие императива носит побуди-

тельный характер и создает впечатление разго-

вора тет-а-тет. В-третьих, использование инфи-

нитивных конструкций для передачи будущего 

времени придает эффект уверенности в подлин-

ности информации и в дальнейших действиях; а 

опущение подлежащего помогает сделать текст 

более абстрактным, но при этом сделать ориен-

тированным на широкую аудиторию, словно ав-

тор обращается ко всем сразу, что придает некий 

собирательный образ. Немаловажную роль иг-

рают вопросительные предложения и эллипсис, 

поскольку они реализуют непосредственную бе-

седу с аудиторию, то есть дискурс популярной 

прессы Великобритании начинает приобретать 

черты диалога. Начинают преобладать такие 

черты как эмоциональный контакт, ситуатив-

ность, связность, ожидание отклика на получен-

ную информацию. Пассивный залог помогает 

сфокусировать внимание на самом действии, а не 

на подлежащем, а значит, информация выглядит 

объективнее, то есть лишенной личного мнения. 

Следовательно, автор создает иллюзию отсут-

ствия личного мнения. 

3. Стилистический уровень. 

Данный уровень демонстрирует авторский 

выбор в использовании различных средств для 

передачи мыслей, эмоций, отношения говоряще-

го к событию; то есть непосредственно влияет на 

экспрессивность текста (речи), поскольку имен-

но эти три составляющие являются частью экс-

прессивности. 

Наиболее часто встречающимся языковым 

средством по передачи экспрессивности на этой 

ступени являются эпитеты [Daily Mail (Элек-

тронные ресурсы)]. 

Примеры эпитетов: gorgeous (великолеп-

ный), charming (очаровательный), perfect (иде-

альный), bright (яркий), modern(современный), 

useful (полезный), delicious (вкусный), delicate ( 

хрупкий), colorful ( красочный), ancient (древ-

ний), impressive (впечатляющий), monstrous (чу-

довищный), epic (героический), radiant (сияю-

щий), solemn (торжественный), golden (золотой), 

sweet (сладкий, милый), malicious (злонамерен-

ный), tumultuous (бурный), stylish (стильный), 

touching (трогательный), brutal (брутальный). 

Рассматривая эпитеты, стоит отметить, что 

они отвечают за несколько аспектов: за визуаль-

ную репрезентацию объекта, за вкусовую харак-

теристику и за черты характера. Большая часть 
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эпитетов обладает положительной окраской и 

совсем небольшой процент отрицательной. При 

этом негативная характеристика связана с репре-

зентацией черт характера, в основном. 

Метафоры в дискурсе популярной прессы Ве-

ликобритании не столь частое явление по срав-

нению с эпитетами, однако все-таки несколько 

ярких репрезентаций было выявлено [Daily Mail 

(Электронные ресурсы)]. 

Примеры метафор: shady gardens are an ideal 

escape in the summer months (тенистые сады – 

идеальное спасение в знойные летние дни), queen 

is a real history for British people (Королева – это 

настоящая история для британцев), any family is 

a rock for a man (любая семья – это опора для 

мужчины), German and British nations are friends 

to each other (британцы и немцы друзья), the 

warmth of British and German relationship allows a 

small smile at each other's expense (теплота британ-

ских и немецкий отношений настолько велика, 

что они могут улыбаться «за счет друг друга») . 

Сравнения (simile) и синекдоха являются 

наименее частотными явлениями в дискурсе по-

пулярной прессы Великобритании. Тем не менее 

их употребление в языке играет немаловажную 

роль, поскольку они выступают в качестве «хай-

лайтеров» для образов. Так, синекдоха позволяет 

утрировать определенные качества объекта, что 

позволяет журналисту преподнести информацию 

с легкой нотой иронии, а сравнение показывает 

различия двух объектов, что помогает автору сде-

лать акцент на определенном качестве или харак-

теристике [Daily Mail (Электронные ресурсы)]. 

Примеры simile (сравнений): queen is like a 

hummingbird (королева похожа на колибри), Eu-

rope is like a donor to Ukraine (Европа словно до-

нор для Украины) 

Примеры синекдохи: Buckingham palace has 

revealed (Букингемский дворец выявил…), 

Buckingham palace is making plans (Букингемский 

дворец планирует….), Monarchy  is looking flaw-

less ( Монархия выглядит безупречно). 

При анализе стилистических средств стоит 

отметить, что везде присутствует авторская иро-

ния, сквозь призму которой ощущается негатив-

ное отношение к правящей стороне и неодобре-

ние их действий. 

Заключение 

Исходя из анализа, следует выделить мысль, 

что экспрессивность является языковой состав-

ляющей, отвечающей за определенную смысло-

вую нагрузку, связанную не только с чувственно-

эмоциональной стороной. Экспрессивность язы-

ка намного шире в своем понимании, чем эмоци-

ональность. Во-первых, она отражает много-

гранность языка как репрезентата определенной 

культуры и нации. Во-вторых, ее можно тракто-

вать как лингвокогнитивную модель репрезента-

ции сознания. При этом невозможно не упомя-

нуть, что данная категория также представляется 

как интегральный результат кооперации оценоч-

ности, образности, эмотивности, стилистической 

маркированности и интенсивности определен-

ных признаков в дискурсе. 

Подводя итог вышесказанному в свете нашего 

исследования, мы пришли к следующим выво-

дам: 

 Одной из основных особенностей 

популярного дискурса прессы Великобритании 

является превалирование образной 

составляющей над содержательной за счет 

экспрессивных средств. При этом 

экспрессивность направлена на вербализацию 

авторского мнения и воссоздания образного 

компонента с явно выраженным субъективным 

характером. 

 Категория экспрессивности в дискурсе 

популярной прессы Великобритании 

представлена на лексическом, грамматическом и 

стилистическом уровнях. Грамматический 

уровень является самым разнообразным, что 

обусловлено наличием наибольшего количества 

различных языковых единиц. Лексический и 

стилистический уровни репрезентированы 

несколькими единицами. В основном, это 

идиомы, термины, эпитеты, метафоры, 

сравнения и синекдоха.  

 Репрезентация категории экспрессивности 

на фонетическом уровне не выявлена. 

Фонетические вербализации различных средств 

отвечают за слуховое восприятие и за слуховой 

образ, а их отсутствие позволяет сделать вывод, 

что в дискурсе популярной прессы 

Великобритании преобладает больше 

визуализация образа, чем слуховое восприятие. 
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Аннотация. Данное исследование посвящено выявлению, классификации и описанию новых фемининных 

вариантов гендерно инклюзивных фразеологизмов в современном немецком языке, репрезентирующих новый 

образ женщины как равноправного партнёра мужчины во всех сферах общественной жизни в словарях и 

текстах немецкоязычных средств массовой информации. Полученные результаты исследования показали, что 

фразеологические номинации лица в современном немецком языке приобрели гендерно инклюзивную форму. 

Они представлены в двух вариантах, обозначающих дифференцированно мужчину и женщину, что следует 

рассматривать как новое явление в современном немецком языке, отвечающем требованиям гендерно 

справедливого языка и реализующем новый образ женщины во фразеологии. В результате исследования 

выявлено, что гендерно инклюзивные фразеологические номинации лица могут быть разделены на два 

кластера: 1) коллокации с компонентом Frau (женщина) / Mann (мужчина) и атрибутами; 2) частичные идиомы и 

идиомы (субстантивные фразеологизмы). Гендерная инклюзия характерна также для устойчивых фраз 

(фразеологические выражения). В ходе исследования был сделан вывод о том, что появление фемининных 

вариантов гендерно инклюзивных фразеологизмов свидетельствует о дополнении традиционного образа 

женщины «мать» и «супруга» новыми образами женщины предпринимателя, общественного деятеля, политика 

в немецкоязычном культурном ареале. Было установлено, что большинство гендерно инклюзивных 

фразеологизмов немецкого языка лексикографически зафиксировано. Новые фемининные варианты гендерно 

инклюзивных фразеологизмов коннотированы исключительно положительно, создавая позитивный образ 

современной женщины. Проведенное исследование гендерно инклюзивных фразеологизмов, являющихся одной 

из форм вербального проявления современной концепции гендерной политкорректности, позволяет говорить о 

том, что современный немецкий язык продолжает совершенствоваться в направлении полного отражения 

гендерного равенства в обществе. 
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Abstract. This study is devoted to identifying, classifying and describing new feminine variants of gender-inclusive 

phraseological units in the modern german language, representing a new image of a woman as an equal partner of a man 

in all spheres of social life, which can be found in dictionaries and german media texts. The results of the study show 

that the phraseological nominations of a person in the modern german language have acquired a gender-inclusive form. 

They are presented in two variants denoting separately a man and a woman, which should be regarded as a new 

phenomenon in the modern german language that meets the requirements of a gender-equal language and realizes a new 

image of a woman in phraseology. 
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The study has revealed that gender-inclusive phraseological nominations of a person can be divided into two 

clusters: 1) collocations with the Frau (woman) / Mann (man) component and attributes, 2) partial idioms and idioms 

(substantive phraseological units). Gender inclusion is also characteristic of set phrases (phraseological expressions). 

The study concludes that the feminine variants of gender-inclusive phraseological units indicate that the traditional 

image of a woman «mother» and «spouse» is supplemented with new images of a businesswoman, a public figure, and 

a politician in the german cultural area. It has been found that the majority of gender-inclusive phraseological units in 

the german language are lexicographically fixed. New feminine variants of gender-inclusive phraseological units have 

exceptionally favorable connotations, creating a positive image of a modern woman. The study of gender-inclusive 

phraseological units, which are a form of verbal expression of the modern gender political correctness concept, allows 

us to say that the modern german language continues to improve towards fully reflecting gender equality in society. 

Key words: gender; phraseology; gender-inclusive phraseology; new image of a woman; modern german language 

For citation: Nefedova L. A. The new image of a woman in the modern german phraseology. Verhnevolzhski philo-

logical bulletin. 2023;(3):163–173. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/2499_9679_2023_3_34_163. 

https://elibrary.ru/SVDGZG 

 

Введение. Современный мир – это мир, в ко-

тором женщины проявляют бóльшую социаль-

ную активность в различных сферах жизнедея-

тельности. Многие женщины считают, что их 

основное назначение не только быть хозяйкой в 

доме, заниматься домашней работой, детьми, 

кухней. Женщинам дали возможность получать 

образование, почувствовать себя социально за-

щищенными и материально независимыми. 

Женщины стали полноценно участвовать в поли-

тической и экономической жизни общества, за-

нимать руководящие должности во всех ветвях 

государственной власти.  

Отметим, что доля женщин в парламенте 

Германии составляет одну треть. У всех на слуху 

имена немецких женщин-политиков высочайше-

го ранга: это бывший федеральный канцлер Ан-

гела Меркель, председатель Еврокомиссии Ур-

сула фон дер Ляйен, министр иностранных дел 

Анналена Бербок. Пост министров обороны 

страны несколько лет, сменяя друг друга, зани-

мали женщины-политики Урсула фон дер Ляйен, 

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Кристина Лам-

брехт. Нэнси Фезер – первая женщина в должно-

сти министра внутренних дел Германии. 

Немецкоязычный социум формирует новый 

позитивный образ современной деловой женщи-

ны. В отношениях мужчин и женщин устраняет-

ся субординация и выстраивается партнёрство, 

наблюдается прогресс в области преодоления 

гендерных стереотипов, устранения профессио-

нальной гендерной сегрегации, поддержки рабо-

тающих женщин, реализующих свой творческий 

потенциал не только в семейном, но и в профес-

сиональном аспектах. 

В результате феминистской критики немецко-

го языка, отражающего мир и социальные отно-

шения, по мнению феминисток, с мужской точки 

зрения, в немецкоязычных культурах стали 

стремиться к тому, чтобы показать посредством 

лексики расширение сфер деятельности женщин 

в современной жизни. Повсеместно стал исполь-

зоваться так называемый гендерно корректный, 

или справедливый, язык. В толковых словарях 

немецкого языка из дефиниции слова Mann ис-

ключили значение Mensch ‘человек’ [DUDEN 

online]. Раньше значение наименований лиц жен-

ского пола определялось посредством отсылки к 

обозначениям лиц мужского пола: Politiker, der – 

‘jemand, der ein politisches Amt ausübt‘ (политик – 

‘тот, кто, профессионально занимается полити-

кой’); Politikerin, die – ‘w. Form zu ↑Politiker‘ 

(форма женского рода к ↑Politiker) [DUDEN, 

2015, с. 1363]. Теперь наименования лиц женско-

го пола сопровождаются отдельной словарной 

статьей: Politiker, der – ‘männliche Person, die ein 

politisches Amt ausübt‘ (‘лицо мужского пола, 

профессионально занимающееся политикой’, 

‚мужчина-политик’); Politikerin, die – ‚weibliche 

Person, die ein politisches Amt ausübt‘ (‘лицо жен-

ского пола, профессионально занимающееся по-

литикой’, ‚женщина-политик’) [DUDEN online]. 

Наименования лиц мужского рода обозначают 

мужчин симметрично наименованиям женского 

рода, обозначающим женщин. Слово Politiker, 

der значит теперь ‘лицо мужского пола, профес-

сионально занимающееся политикой’, то есть 

‘мужчина-политик’. Фактически исключается 

обобщающее значение наименований лиц муж-

ского рода, так называемый обобщающий муж-

ской род (generisches Maskulinum) [Слинина, 

2022, с. 76]. При этом, однако, в онлайн-версии 

словаря DUDEN указывается, что в определен-

ных ситуациях форма мужского рода (например, 

Arzt, Mieter, Bäcker) употребляется для обозначе-

ния лиц всех полов; при этом часто неясно, име-

ются в виду только мужчины или все люди, 

независимо от пола. Поэтому в настоящее время 
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ведется дискуссия на тему альтернативных язы-

ковых форм [DUDEN online]. Таким образом, 

номинации типа Politikerin, Geschäftsfrau, Mana-

gerin репрезентируют женщин в языке, отражая 

их активность в сферах политики и бизнеса. 

Одним из результатов реализации гендерно 

справедливого языка стало создание феминин-

ных вариантов к фразеологизмам, обозначаю-

щим человека: современные фразеологические 

номинации лица имеют гендерно инклюзивную 

форму в современном немецком языке. Это фра-

зеологизмы, представленные в двух вариантах, 

обозначающих дифференцированно мужчину и 

женщину. В словаре фразеологизмов они фикси-

руются симметрично следующим образом: 

например: eine Frau / ein Mann von Welt ‘свет-

ский мужчина / светская женщина’, ein Mann / 

eine Frau der Tat ‘мужчина действия (дела)’ / 

‘женщина действия (дела)’ [www.redensarten-

index.de/]. 

Фразеологизмы, содержащие компонент 

Mann, ein Mann von Welt, ein Mann der Tat, со-

гласно словарным дефинициям, обозначают 

мужчину. Их не следует переводить на русский 

язык словосочетаниями ‘человек дела’, ‘светский 

человек’. Употребление фемининных вариантов 

фразеологизмов показывает, что произошло но-

минативное дифференцирование референта по 

гендерному признаку. 

Создание новых симметричных фемининных 

вариантов с компонентами Frau, Mutter к фра-

зеологизмам с основными компонентами Mann, 

Vater – новый тренд современного немецкого 

языка, который стал реализовываться в период 

активного распространения идей феминизма и 

реализации прав женщин. В современной немец-

коязычной прессе содержится много материалов 

об успешных женщинах в различных сферах об-

щества. В большинстве случаев фемининные 

формы фразеологизмов стали активно фиксиро-

ваться словарями немецкого языка. 

Постановка проблемы. Большинство совре-

менных исследований в гендерной лингвистике 

направлено на изучение репрезентации тради-

ционного стереотипного образа женщины во 

фразеологическом фонде языков. Так, отмечает-

ся, что фразеология (английская и русская) явля-

ется средством репрезентации женской внешно-

сти и женского характера, её умственных спо-

собностей, таких черт, как доброта и злость, 

болтливость и умение женщины быть хозяйкой в 

доме [Середа, 2023]. Пословицы о женщине 

(немецкие и русские) отражают негативные сте-

реотипы и предубеждения, связанные с женщи-

нами, а именно: своенравие, странность, непред-

сказуемость, болтливость женщины [Шарафут-

динова, 2023]. 

Гендерно инклюзивные фразеологизмы, 

включающие фемининный вариант, являются 

теми маркерами, которые показывают изменения 

в современном обществе в отношении к жен-

щине. Они становятся объектом изучения с точ-

ки зрения их структуры, семантики и прагматики 

[Нефедова, 2023]. В данной статье затрагивается 

такой аспект, как роль гендерно инклюзивных 

фразеологизмов в репрезентации нового пози-

тивного образа женщины в немецкоязычных 

странах. 

Тем самым на рассмотрение и обсуждение в 

данной работе вынесены проблемы гендерного 

равенства (равенства мужчины и женщины), от-

ражаемые во фразеологии современного немец-

кого языка, которые актуальны именно сегодня. 

Актуальность данного исследования обуслов-

лена необходимостью изучения новых феминин-

ных вариантов гендерно инклюзивных фразеоло-

гизмов в современном языке как нового явления 

во фразеологии, посредством которых реализу-

ется новый образ женщины в современном об-

ществе. 

Для того чтобы понять суть новых тенденций 

развития гендерной проблематики в современ-

ном немецкоязычном обществе необходимо про-

следить за тем, как новые явления фиксируются 

немецким языком. Новые фемининные варианты 

гендерно инклюзивных фразеологизмов позво-

ляют судить о динамике языковых изменений. 

Новизна данной работы заключается в том, что в 

ней, во-первых, впервые ставится задача описать 

новый образ женщины в немецкоязычных 

странах, репрезентированный во фразеологии, и, 

во-вторых, делается это впервые на материале 

гендерно инклюзивных фразеологизмов немец-

кого языка, рассматриваемых в качестве объекта 

исследования. 

Цель исследования – выявить новые феми-

нинные варианты гендерно инклюзивных фра-

зеологизмов немецкого языка, свидетельствую-

щие об изменениях традиционного образа жен-

щины в немецкоязычном культурном ареале. По-

ставленная цель предполагает решение следую-

щих задач: изучить научную литературу по дан-

ной проблеме, классифицировать и описать но-

вые фемининные варианты гендерно инклюзив-

ных фразеологизмов как репрезентанты нового 

позитивного образа женщины. 
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Материалом исследования послужили слова-

ри современного немецкого языка: фразеологи-

ческий электронный словарь Redensarten Index 

[https://www.redensarten-index.de/], толковый 

словарь Digitales Wörterbuch der deutschen 

Sprache [https://www.dwds.de/], печатное издание 

толкового словаря DUDEN 2015, DUDEN online 

[https://www.duden.de], а также тексты немецко-

язычных средств массовой информации. 

Теоретическую базу данного исследования 
составили работы, посвященные изучению 

− общих проблем гендерологии, феминист-

ской критики науки [Виноградова, 2001; Серова, 

2018; Гриценко, 2021; Samel, 2000; Spieß, 

Günthner, Hüpper, 2012; Ängsal, 2020] и фразеоло-

гии [Burger, 2015]; частных вопросов, таких, как 

связь грамматического рода с биологическим по-

лом человека [Mell, 2015; Doleschal, 2021]; ген-

дерно-нейтральный язык [Дойникова, 2022; Te-

reick, 2009; Zifonun. 2020]; феминизация языка 

[Лукичева, 2015; Петрова, 2019]; гендерно ин-

клюзивная фразеология [Нефедова, 2023]; репре-

зентация образа женщины во фразеологическом 

фонде языков [Ворошилова, 2016; Гордеева, Кор-

наухова, Кузнецова, 2020; Полонянкина, 2022, 

Середа, 2023; Шарафутдинова, 2023]; 

− основных тенденций развития современно-

го немецкого языка и гендерной специфики 

немецкоязычных коммуникативных практик 

[Нефедова, 2021; Steffens, 2005; Lobin, 2020; 

Schuppener, 2020]. 

Практическая значимость работы заключа-

ется в том, что материалы исследования могут 

быть использованы в вузах с гуманитарными 

специальностями на занятиях по лексикологии 

современного немецкого языка и в спецкурсах, 

посвящённых проблемам фразеологии и гендер-

ной лингвистики. 

Методы исследования. В данной работе ме-

тодом сплошной выборки из словарей немецкого 

языка и текстов немецкоязычных СМИ были 

отобраны фемининные варианты гендерно ин-

клюзивных фразеологизмов. Далее был проведён 

их семантический анализ, в ходе которого было 

установлено, каким образом они соответствуют 

новым трендам общественного развития. Были 

описаны примеры употребления фемининных 

фразеологизмов в текстах немецкоязычных 

СМИ. 

Результаты исследования 

Основой типологизации исследуемых фразео-

логических единиц послужила классификация 

немецких фразеологизмов швейцарско-

немецкого лингвиста Х. Бургера [Burger, 2015]. 

Ученый разделяет их на два больших класса: 

1) фразеологизмы со структурой словосочетания, 

среди которых представлены коллокации (не-

идиоматичные словосочетания), частичные иди-

омы и идиомы, и 2) фразеологизмы со структу-

рой предложения. 

В ходе исследования фемининных вариантов 

гендерно инклюзивных фразеологизмов нами 

были выделены следующие типы 

фразеологических номинаций лица, 

позволяющие сделать вывод о репрезентации во 

фразеологии нового образа женщины: 

− коллокации, распространенные словосоче-

тания, ставшие устойчивыми и представляющие 

собой целостную единицу в корпусе текстов сло-

варя DWDS и текстах немецкоязычных СМИ с 

компонентом Frau (женщина) и атрибутами ge-

bildet, berufstätig, erfolgreich: eine gebildete (обра-

зованная), berufstätige (работающая), erfolgrei-

che (успешная) Frau (женщина); Frau im Weltall 

(женщина в космосе); коллокации с наименова-

ниями женщин и атрибутом erfolgreich: erfolgrei-

che Unternehmerin, Geschäftsfrau, Managerin 

(Topmanagerin), Karriere-Frau, Frau im Business; 

− симметричные частичные идиомы и идио-

мы (субстантивные фразеологизмы): ein Mann / 

eine Frau von Welt; ein Mann / eine Frau der Tat; ein 

Mann / eine Frau der ersten Stunde; ein gemachter 

Mann / eine gemachte Frau; der geistige Vater / die 

geistige Mutter. 

Корпус гендерно инклюзивных фразеологиче-

ских номинаций лица был дополнен гендерно 

инклюзивными устойчивыми фразами (фразео-

логические выражения, пословицы со структу-

рой предложения): ein Mann – ein Wort / eine 

Frau – ein Wort; Selbst ist der Mann / die Frau! Der 

kluge Mann / die kluge Frau baut vor! 

Лексикографически зафиксированные 

гендерно инклюзивные фразеологизмы 

К гендерно инклюзивным фразеологизмам 

относится частичная идиома Mann / Frau von 

Welt ‘светский мужчина / светская женщина’. 

Фемининный вариант включен в словарь 

DUDEN 2015. Дефиниция его значения 

свидетельствует о том, что Frau von Welt в 

немецком языке не является эквивалентом 

идиомы русского языка светская львица. 

Согласно словарям, Frau von Welt – это 

женщина, обладающая опытом социального 

взаимодействия и интеллектом, с 
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космополитичными взглядами, следящая за 

модой, уверенная в себе [DWDS] в отличие от 

среднестатистической женщины-обывательницы 

Ottilie Normalverbraucherin и Lieschen Müller. 

Пример из текстов немецкоязычных СМИ: 

(1) Lillian gibt sich sehr bedeutend und als Frau 

von Welt – Лилиан преподносит себя так, будто 

является очень важной светской персоной 

(Здесь и далее перевод выполнен автором 

статьи – Л.Н.) 

(https://www.bibeltv.de/mediathek/videos/317581-

eine-frau-von-welt). 

Современная успешная женщина в немецко-

язычных странах – это Frau der Tat ‘женщина 

действия (дела)’ (деятельная, решительная, энер-

гичная, волевая женщина). До недавнего времени 

немецкий язык «обходился» идиомой Mann der 

Tat, которая переводилась на русский язык как 

‘человек действия (дела)’. В настоящее время 

идиома имеет две гендерно маркированные фор-

мы Mann der Tat и Frau der Tat ‘мужчина / жен-

щина действия (дела)’. Новый фемининный ва-

риант идиомы передает смысл, выраженный в 

перефразированной форме пословицей Eine Frau 

kann auch ein Mann sein (досл. ‘Женщина может 

быть также мужчиной’): женщины могут иметь и 

проявлять мужские деловые качества. Более то-

го, если известные пословицы немецкого языка, 

например, Eine Frau, die alles kann, ist eine Gefahr 

(досл. ‘Женщина, которая умеет все, – опас-

ность’), выражают негативное отношение к де-

ловитости женщины [Шарафутдинова, 2023, 

с. 406], данный фемининный вариант идиомы 

положительно коннотирован. 

Типаж женщины, профессионала своего дела, 

органично вписывается в современную культуру 

высоких скоростей. «Женщина действия» – это 

та, кто предпочитает жить внешним, а не внут-

ренним миром – внешними целями, ценностями 

и достижениями, в действиях ориентируется на 

конкретные результаты. Живя в модусе дей-

ствия, женщина ставит во главу угла самореали-

зацию – главный принцип её жизни. Подтвер-

ждением этого являются многочисленные при-

меры из современной немецкоязычной прессы: 

(2) Erfolgreiche Frauen träumen nicht nur von 

einer Karriere, sondern sie tun etwas dafür – 

Успешные женщины не только мечтают о ка-

рьере, они для этого что-то делают 

(https://antje-heimsoeth.com/frauenpower-was-

zeichnet-erfolgreiche-frauen-aus/). 

Немецкая и австрийская пресса пестрят заго-

ловками статей о современных деловых женщи-

нах: 

(3) Eine Frau der Tat (https://www.badische-

zeitung.de/eine-frau-der-tat--118372603.html). 

(4) Ilse Hammer war immer eine Frau der Tat: 

Sie hat durch ihre Tätigkeit seit 1980 an den BBS 

Rohrbach die Schule wesentlich mitgeprägt. Sie war 

Impulsgeberin und Gestalterin mit Gespür für das 

Machbare – Ильзе Хаммер была всегда «женщи-

ной действия»: благодаря своей работе с 1980 

года в профессиональном училище в Рорбахе она 

оказала значительное влияние на развитие этого 

учебного заведения. Она была его движущей си-

лой, она понимала, что можно было реализо-

вать 

(https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/mue

hlviertel/ilse-hammer-eine-frau-der-tat-geht-in-

pension;art69,3857792). 

Другая статья с названием Eine Frau der Tat 

имеет подзаголовок Stefanie Schauer schreitet 

gerne zur Tat – Стефани Шауэр любит браться 

за дело: 

(5) Stefanie Schauer ist Unternehmerin, Mutter, 

Ehepartnerin und eine Frau, die lieber zur Tat 

schreitet, als nur zu reden – Стефани Шауэр – 

предприниматель, мать, супруга и женщина, 

предпочитающая действовать, а не только го-

ворить (https://www.weekend.at/moments/eine-

frau-der-tat). 

Раньше в немецком языке была 

кодифицирована частичная идиома ein Mann der 

ersten Stunde – ‘тот, кто с самого начала был 

важен для какого-либо дела’; досл. ‘мужчина 

первого часа’. Теперь в словарях находим и её 

фемининный вариант eine Frau der ersten Stunde – 

‘та, кто была с самого начала важна для какого-

либо дела; досл. ‚женщина первого часа’. Так, 

статья, которая называется Die Frau der ersten 

Stunde посвящена Аннелизе Брост, женщине, 

которая вместе со своим мужем после Второй 

мировой войны в 1948 г. в Рурской области 

Германии запустила издание новой газеты 

Westdeutsche Allgemeine Zeitung 

(https://broststiftung.ruhr/die-frau-der-ersten-stunde-

2/). 

Название книги о женщинах, внесших 

значительный вклад в создание в 1949 г. на 

территории Западной Германии нового 

государства – „Frauen der ersten Stunde: Aus den 

Gründerjahren der Bundesrepublik” «Женщины 

первого часа: из истории основания 

Федеративной Республики» (https://www.eaf-
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berlin.de/was-wir-

tun/modellprojekte/projekt/buergermeisterinnen-der-

ersten-stunde-deutscheeinheit). Синонимами 

фразеологизма являются симметричные 

композиты-идиомы Gründervater – Gründermutter 

‘отец-основатель – мать-основательница’. 

Самые значительные открытия в разных 

областях науки совершали мужчины. Наука до 

сих пор рассматривается как 

маскулинизированная сфера деятельности, в 

которой женщинам отводится второстепенная 

роль [Виноградова, 2001]. Отрицание вклада 

женщин в науку, умаление значимости их 

работы и приписывание трудов женщин 

коллегам мужского пола получило название 

эффект Матильды. Для идиомы Mann der Wis-

senschaft ‘мужчина-ученый’ по-прежнему нет 

фемининного эквивалента Frau der Wissenschaft 

‘женщина-ученый’. 

Так, в современной прессе часто встречается 

идиома geistiger Vater со значением «ключевой 

создатель идеи». Известные расширенные 

устойчивые словосочетания: geistiger Vater des 

Protestantismus ‘духовный отец протестантизма’ 

(Мартин Лютер), geistiger Vater der 

Rechtsstaatlichkeit ‘духовный отец принципа 

верховенства права’ (Иммануил Кант), geistiger 

Vater der sozialen Marktwirtschaft ‘духовный отец 

социально ориентированной рыночной 

экономики’ (Альфред Мюллер-Армак). 

Но теперь идиома geistiger Vater (einer 

Erfindung, Idee, Entdeckung) – ‘мужчина, 

придумавший что-либо, субъект 

интеллектуальной собственности’ имеет в 

словарях и фемининную форму geistige Mutter – 

‘женщина, придумавшая что-либо, субъект 

интеллектуальной собственности’. Основной 

компонент идиомы Vater имеет в словаре DWDS 

переносное значение Urheber ‘застрельщик, 

автор’ [DWDS]. И хотя подобное значение не 

зафиксировано у слова Mutter, именно это 

переносное значение служит основой идиомы 

geistige Mutter. 

Однако, несмотря на лексикографическую 

фиксацию фемининного варианта идиомы, 

примеров реального речевого употребления 

немного: в мире немного женщин-изобретателей. 

Хотя у таких изобретений, как кофейный фильтр, 

монополия, дворники, беспроводная технология, 

есть одна общая черта: они изобретены 

женщинами. Ада Лавлейс, дочь поэта лорда 

Байрона, написала первую в мире компьютерную 

программу. 

Пример из современной немецкой прессы, 

когда женщину, внесшую значительный вклад в 

какую-либо сферу, называют «духовной 

матерью»: 

(6) Die geistige Mutter des Kinderliedes 

‘духовная мать детской песни’ о женщине-

иллюстраторе детских книг Эрике Ширмер 

(https://www.imago-images.de/st/0063727082). 

Идиома употребляется также в значении 

‘духовный наставник’ и ‘духовный руководитель 

жизни человека’, о мужчине, например: 

(7) – Ist Willy Brandt der geistige Vater der 

Putin-Versteher? – «Вилли Брандт – духовный 

отец тех, кто понимает Путина?» 

(https://www.sueddeutsche.de/kultur/neue-

ostpolitik-willy-brandt-wladimir-putin-

1.5770785?reduced=true). 

Пример употребления фемининного варианта 

идиомы в значении «духовная наставница»: 

(8) Für jede Heranwachsende waren zwei Mütter 

verantwortlich: Die leibliche und die geistige Mut-

ter. Die leibliche Mutter war körperliche Pflegerin, 

die geistige Mutter spirituelle Beraterin, Führerin, 

Schutzgeist und Göttin. Später wurde sie Patin 

genannt – За каждого подростка отвечали две 

матери: физическая и духовная. Биологическая 

мать была физической кормилицей, духовная 

мать – духовным советником, проводником, 

духом-хранителем и богиней. Позже ее стали 

называть крёстной (https://www.sophie-

lange.de/matronenkult-und-kultplaetze/patin-

geistige-mutter-schutzmatrone-und-

goettin/index.php). 

Фразеологическое выражение, передающее 

смысл Каждый должен знать, как помочь себе 

самому (справиться с чем-либо без посторонней 

помощи; при этом имеются в виду, прежде всего, 

занятия ручным трудом) имело в немецком 

языке первоначально только одну форму Selbst 

ist der Mann! ‘Мужчина должен знать, как 

помочь себе самому’. Теперь словари включают 

две равнозначные формы: Selbst ist der Mann / die 

Frau! Таким образом, предполагается, что 

современная женщина не должна зависеть от 

мужчины. Она должна знать, как помочь себе 

самой: так, для женщин в Германии организуют 

ремесленные курсы, например: 

(9) Selbst ist die Frau: Im ersten Handwerkerin-

nenkurs der Frauenberatungsstelle Jülich haben 

Frauen die wichtigsten Handgriffe für die eigenen 

vier Wände gelernt – Женщина должна знать, как 

помочь себе самой: на первых женских 

ремесленных курсах в Юлихе женщины 
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приобрели важные навыки, которые позволяют 

им выполнять мелкий ремонт по дому (Aachener 

Zeitung, 17.10.2020). 

В немецкоязычной культуре распространена 

пословица ein Mann – ein Wort досл. «Сказанное 

верно! На него можно положиться!» Обычно так 

говорили о мужчинах. В русском языке 

пословице соответствует словосочетание 

‘человек слова, хозяин своего слова‘, разг. одобр. 

‘человек, который всегда выполняет свои 

обещания; делает то, что говорит’, также Мужик 

сказал – мужик сделал. Пословица вошла в 

обиход после того, как её употребил Ф. Шиллер 

в балладе «Пегас в ярме». С данным вариантом 

пословицы теперь образует симметрию новый 

фемининный вариант eine Frau – ein Wort 

(DWDS) – Женщина сказала – женщина сделала! 

Пример употребления: 

(10) Als Helga Baumann Anfang des Jahres ih-

ren Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärte, 

wurde dies nicht nur in ihrer Partei, der SPD, be-

dauert. Doch sie ließ sich nicht umstimmen und 

blieb sich treu – eine Frau, ein Wort – Когда в 

начале года Хельга Бауманн объявила, что 

больше не будет выдвигать свою кандидатуру 

на выборах, об этом пожалели не только в её 

партии, СДПГ. Но она не изменила своего 

мнения и осталась верна себе – женщина 

сказала – женщина сделала [Rhein-Zeitung, 

10.10.2009]. Для сравнения схожие примеры из 

русского языка: 

(11) «Женщина сказала – женщина сделала!» 

Должна ли женщина отвечать за свои слова 

так же, как это должен делать настоящий 

мужчина. 

(https://dzen.ru/a/Y8_RQekZbX1GDt30); 

(12) Конечно, правильно сделала! Вот ты 

тоже хозяйка своего слова – решилась и 

сделала! (https://dzen.ru/a/Y-ZNvhu5yxeaLWu-). 

Лексикографически не зафиксированные 

гендерно инклюзивные фразеологизмы 

Некоторые новые фемининные варианты 

фразеологизмов еще не попали в словари. 

Например, частичная идиома eine gemachte 

Frau – ‘женщина, добившаяся успеха в жизни; 

женщина, которая достигла того, к чему 

стремилась’; состоявшаяся женщина, 

самодостаточная и независимая. Сейчас эта 

частичная идиома употребляется в двух 

вариантах ein gemachter Mann / eine gemachte 

Frau. С заголовком Eine gemachte Frau: Die Le-

bensgeschichte der Romy вышла книга об 

известной немецкой актрисе Роми Шнайдер 

(https://de.book-info.com/isbn/3-927623-97-0.htm). 

В следующем примере описывается, как 

выглядит современная успешная женщина: 

(13) Eine gemachte Frau: Sie sieht gut aus. Sie 

ist in Best-Form. Schau dir ihre Haltung an. Ihren 

aufrechten Gang. Ihre ausdrucksstarke Erscheinung. 

Eine Frau im Wohl-Stand auf allen Ebenen – 

Женщина, добившаяся успеха в жизни: Она 

хорошо выглядит. Она в отличной форме. 

Посмотри на её осанку. При ходьбе она прямо 

держит спину. Её внешний вид выразителен. 

Самодостаточная женщина во всех 

отношениях (https://birgit-faschinger-

reitsam.de/eine-gemachte-frau/). 

Успешными женщинами можно будет 

считать, по мнению автора статьи, немецких 

футболисток в случае их победы на чемпионате 

мира по футболу: 

(14) Rund 250.000 Euro von der FIFA, dazu ein 

dicker Batzen vom DFB – falls die deutschen Fuß-

ballerinnen in zweieinhalb Monaten tatsächlich den 

WM-Pokal in die Höhe strecken, sind Alexandra 

Popp und Kolleginnen gemachte Frauen – Около 

250 000 евро от ФИФА, плюс большой куш от 

Немецкого футбольного союза – если немецкие 

футболистки действительно выиграют 

чемпионат мира через два с половиной месяца, 

Александра Попп и ее коллеги станут 

женщинами, достигшими того, к чему 

стремились 

(https://www.faz.net/aktuell/sport/frauenfussball-

wm/preisgelder-bei-frauenfussball-wm-steigen-auf-

110-millionen-dollar-18949028.html). 

Распространенная пословица Der kluge Mann 

baut vor! (стала известна как цитата из пьесы Ф. 

Шиллера «Вильгельм Телль») ‚Умный человек 

предусмотрителен’ теперь имеет фемининный 

вариант Die kluge Frau baut vor! ‚Умная женщина 

предусмотрительна’, о чем свидетельствуют 

примеры: 

(15) Hier kannst Du Deine Fragen stellen, denn: 

die kluge Frau baut vor und macht sich schlau! – 

Здесь ты можешь задать свои вопросы, потому 

что: умная женщина предусмотрительна и 

становится ещё умнее! https://weser-

ems.igbau.de/MENTORING-FUeR-FRAUEN-

UND-KANDIDATINNENSCHULUNG-FUeR-

DIE-BETRIEBSRATSWAHLEN-2022.html). 

(16) Die kluge Frau baut vor. Doch das wird zu-

nehmend schwerer. Beruflich so erfolgreich und be-

lastbar sein wie vor der Schwangerschaft, dem Sohn 

eine zugewandte Mutter sein und dem Mann eine 
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liebenswerte Partnerin bleiben – viele Frauen wol-

len das – Умная женщина предусмотрительна. 

Но это становится всё сложнее. Быть 

успешной и работать с большой нагрузкой, как и 

до беременности, быть заботливой матерью 

для сына и оставаться милой спутницей жизни 

для своего мужа – этого хотят многие 

женщины 

(https://www.wiwo.de/erfolg/trends/beruf-fehlende-

kinderbetreuung-als-karrierekiller-fuer-

frauen/5435850.html). 

Название одной из статей включает оба сим-

метричных варианта в одной фразе, представляя 

собой инклюзивную контаминированную, или 

сплиттинговую, форму. При этом происходит 

актуализация значения половой принадлежности 

лица, например: 

(17) „Der kluge Mann, die kluge Frau baut vor“ 

(https://www.wochenblatt.es/kanarische-

inseln/teneriffa/der-kluge-mann-die-kluge-frau-baut-

vor/?v=3a52f3c22ed6). 

Несмотря на то, что вариант *Der kluge 

Mensch baut vor! с компонентом Mensch мог бы 

послужить альтернативной формой данному вы-

ражению, такое употребление не встречается. 

Громоздкость формы сигнализирует о её прагма-

тической направленности: выразить ироничное 

отношение автора-мужчины к необходимости 

использовать гендерно корректный язык. 

Для немецкого разговорного дискурса харак-

терна идиома Mann an der Spritze разг. ‘важная 

птица’, то есть главное лицо в каком-либо деле 

(фразеологизм возник на основе метафоризации 

свободного словосочетания ‘мужчина у шланга’, 

‘главный пожарный’). Так принято говорить о 

мужчинах. На должность пожарных традицион-

но берут только мужчин: пожарным нужно быть 

физически сильными и выносливыми. Феминин-

ный вариант eine Frau an der Spritze употребля-

ется редко, однако, он тоже встречается как сим-

метричная форма. 

В следующем примере (практически един-

ственном) фемининная форма идиомы Frau an 

der Spritze одновременно актуализирует пере-

носное и прямое значение, реализуя языковую 

игру: речь идет о женщине, которая возглавила 

подразделение пожарной охраны, «встала у 

шланга»: 

(18) Eine Frau an der Spritze. Immenbecker 

Ortswehr befördert Nina Spielmann zur Hauptfeu-

erwehrfrau – Важная птица. Пожарная служба 

Имменбекера назначает Нину Шпильман на 

должность главного пожарного 

(https://www.tageblatt.de/lokales/lokalesalle_artikel,

-eine-frau-an-der-spritze-_arid,1195939.html). 

Заключение  

Подводя итог проведенному исследованию 

гендерно инклюзивных фразеологизмов как но-

вого явления в немецком языке, отметим следу-

ющие значимые моменты. В немецкоязычных 

странах усиливается роль женщин во всех сфе-

рах общественной и частной жизни, реализуется 

закон о гендерном многообразии и равном уча-

стии женщин и мужчин на руководящих позици-

ях. Под влиянием экстралингвистических тен-

денций происходят изменения в современном 

немецком языке: в обиход входят и фиксируются 

словарями новые фемининные варианты фразео-

логизмов, создавая гендерную инклюзию во фра-

зеологии. 

Гендерно инклюзивные фразеологизмы в сло-

варях и средствах массовой информации показы-

вают, что современная женщина не только за-

ботливая мать и супруга, но и высокопрофессио-

нальный специалист; она целеустремлённая (до-

стигает того, к чему стремится), образованная, 

деловая, энергичная («женщина действия»), 

успешная (добивается успеха в жизни) и уверен-

ная в себе. Кроме того, она самодостаточная и 

независимая (знает, как помочь себе самой), 

предусмотрительная, обладающая интеллектом, 

хозяйка своего слова. Новые фемининные вари-

анты фразеологизмов репрезентируют новый об-

раз женщины: женщина-равноправный бизнес-

партнёр мужчины, женщина-руководитель (глава 

государства и правительства), женщина-лидер. 

Следовательно, гендерно корректное слово-

употребление распространяется и на фразеоло-

гию. Гендерно инклюзивные фразеологизмы яв-

ляются языковой реализацией равенства мужчин 

и женщин в современном обществе, стремления 

сделать женщину «видимой» в языке. Фразеоло-

гические номинации лица с компонентами Mann, 

Vater не употребляются в современном языке в 

обобщающем значении, основное значение ген-

дерно инклюзивных фразеологизмов – выражение 

половой принадлежности обозначаемого лица. 

Кроме того, нами было установлено, что но-

вые фемининные варианты фразеологизмов, в 

особенности современные пословицы, в словарях 

и текстах немецкоязычных средств массовой ин-

формации коннотированы исключительно поло-

жительно, что связано с тем, что создается мак-

симально позитивный образ современной жен-

щины. В медийных текстах проводится, таким 
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образом, осмысленная языковая политика ген-

дерной политкорректности, многообразия и ин-

клюзивности. При этом лексикографически за-

фиксированные фемининные фразеологизмы 

иногда не соответствуют реальному положению 

дел. Авторы словарей таким образом манипули-

руют общественным сознанием, пытаясь внести 

свой вклад в изменение текущего общественного 

порядка. 

На основе проведенного исследования можно 

также сделать вывод о том, что словарям и сред-

ствам массовой информации принадлежит клю-

чевая роль в формировании образа современной 

деловой женщины, поднимающейся на всё более 

высокие уровни своей профессиональной карье-

ры, осознающей себя самодостаточной и само-

стоятельной личностью. 

Полученные результаты позволяют считать 

перспективными сопоставительные исследова-

ния гендерно инклюзивных фразеологизмов на 

материале других языков. 
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Аннотация. Происходящие в различных сферах жизни события находят свое прямое отражение в языке, в 

первую очередь – его лексическом составе. Статья посвящена описанию общих языковых тенденций по 

образованию эонимов, то есть лексем, отражающих значимые события и явления в политической, социальной и 

культурной жизни лингвокультурной общности для определенного исторического периода, на примере единиц 

глагольного типа в жизни немецкого общества событий с учетом анализа сверхлингвистических факторов. 

Материал исследования представляют «глаголы года», то есть глагольные единицы из рейтинговых списков 

ежегодной лингвистической акции в Германии «Слово года» за период с 1990 по 2022 годы. Основная цель 

исследования – выявление образованных посредством деонимической конверсии эонимов-глаголов. Количество 

глаголов в рейтинговом списке не велико по сравнению с общим числом эонимов, что объясняется 

ограниченными возможностями словообразования глагола как части речи. Характерными способами 

образования эонимов глагольного типа считается аффиксации. Особая стилистическая маркировка эонимов 

глагольного типа свидетельствует об их метафорическом характере, который позволяет описать определенные 

качества или дать оценку деятельности политиков. Проведенный в работе лингвистический анализ указывает на 

то, что каждый эоним-глагол, с одной стороны, представляет собой результат креативного словотворчества, 

языковой игры и служит цели достижения определенного эмоционального эффекта у реципиента. С другой 

стороны, эонимы глагольного типа позволяют реализовать принцип экономии речевых усилий, характеризуя 

определенные действия или происшествия в мире посредством упоминания производных от фамилий 

известных в данной лингвокультурной общности деятелей, имеющих преимущественно негативную 

коннотацию и несущих в себе скрытый смысл. 

Ключевые слова: эоним; глагол; языковая игра; слова года; словообразования; политический дискурс; 
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Abstract. The events taking place in various spheres of life are directly reflected in language, first of all, in its 

vocabulary. The article describes general linguistic trends in the formation of eonyms, i.e. lexemes reflecting events 
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purpose of the study is to identify eonymic verbs formed through deonymic conversion. The number of verbs in the 

rating list is not large compared to the total number of eonyms, which is explained by the limited word-formation 

possibilities of the verb as a part of speech. Affixation is considered to be a typical way of forming eonyms of the verb 
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type. A special stylistic marking of verb-type eonyms testifies to their metaphorical character, which allows describing 
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figures famous in a particular linguocultural community, which have mainly negative connotation and carry a hidden 

meaning. 
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Введение 

Постоянные динамические процессы, проис-
ходящие в обществе, как на национальном, так и 
на мировом уровне, фиксируются в языке. Слова, 
в которых отражаются значимые для жизни обще-
ства события, именуются эонимомами [Туманова, 
2023, с. 80]. В них зафиксирован определенный 
момент эпохи, а смысл не всегда может быть по-
нятен без знания фоновой информации и лингво-
культурологического анализа.  

Развитие языковой ситуации и функциониро-
вание языковой системы «всегда зависит от кон-
кретных условий» [Каплина, Жезлова, 2021, 
с. 155]. Эонимы непосредственно связаны с кон-
цепцией о взаимном влиянии эндогенных и экзо-
генных процессов на динамику развития языка, 
которые по-разному воздействуют на формирова-
ние национальной идентичности языковой общ-
ности. В большей степени эонимы относятся к 
единицам, которые отражают внутренние (эндо-
генные) процессы и поддерживают культурную 
идентичность отдельной нации. С другой сторо-
ны, в эпоху глобализации изолированное суще-
ствование отдельной общности не представляется 
возможным, поэтому в результате внешних (экзо-
генных) процессов в языке возникают эонимы, не 
привязанные к одной отдельной культуре, а ха-
рактерные для всего мирового сообщества. По-
добные внешние процессы ведут к формированию 
новой глобальной культурной идентичности, в 
основе которой лежат такие факторы, «как космо-
политизм, принадлежность к обществу потребле-
ния, социальные сети, профессиональная принад-
лежность» [Нефедова, 2021, с. 153]. На возникно-
вение эонимов, как и любых других лексических 
единиц оказывают влияние события, «происхо-
дящие в различных областях жизни: экономике, 
политике, социальной сфере» [Сосой, 2022, 
с. 127]. Таким образом, описание эономов в от-
дельном языковом сообществе в определенной 
период времени характеризуют не только значи-

мые для данной лингвокультурной общности со-
бытия, но и выявляет ключевые глобальные про-
цессы и выявления, нашедшие свое отражение в 
языках разных стран. 

По сравнению с хронотопом, который рас-
сматривается в качестве структурного компонента 
художественного произведения и литературного 
образа, передающего пространственно-временной 
континуум и определяющего картину мира и 
условия жизни героев [Букарева, 2022, с. 9], эо-
нимы имеют реальное значение для жизни людей 
в обществе. В некоторых случаях они находят 
свое отражение в искусстве и творчестве деятелей 
соответствующего периода. 

База исследования 

Описывая ключевые слова текущего момента 
(в нашей концепции – эонимы), Т. В. Шмелева 
выделяет девять основных признаков, последним 
из которых является реализация языковой игры 
[Шмелева, 1993, с. 38]. Эонимы не только могут 
сближаться по звучанию с имеющимися в языке 
словами (зачастую именами собственными) для 
создания эффекта паронимической аттракции, или 
парономазии, но и сами являются результатом 
языковой игры, или «словотворчества», носителей 
языка. В их значение авторы вложили определен-
ную долю юмора, иронии или даже сарказма.  

Имена собственные, которые посредством сло-
вообразовательных изменений стали именами 
нарицательными, называют в лингвистике эпони-
мами. В некоторых случаях они представляют 
собой понятия или явления, названные по имени 
человека, открывшего, изобретшего или обнару-
жившего их в реальной жизни.  

Изначально эпонимы представляли собой узу-
альные единицы, которые стали активно употреб-
лять в речи и стали фиксироваться в соответству-
ющих словарях. Эпонимы современного немецко-
го языка активно пополняются за счет имен из-
вестных личностей, в первую очередь, политиче-
ских деятелей. Они становятся основами для 
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«словотворчества» и служат для создания произ-
водных от них именных частей речи и глаголов. 

В настоящей работе представлено описание 
значения и анализ происхождения эонимов, пред-
ставляющих собой глаголы как часть речи. При-
мечательно, что большинство исследований эо-
нимов в их многообразии строится на изучении 
имен существительных, реже прилагательных, 
глаголам отводится гораздо меньше внимания. В 
связи с этим, целью нашей работы стало выявле-
ние глаголов, образованных посредством деони-
мической конверсии, в списках ежегодно прово-
димой Обществом немецкого языка в Германии 
лингвистической акции «Слово года» (нем. Wort 
des Jahres). Результатом акции становится список 
лексем, наиболее ярко описывающих происходя-
щие события в жизни немецкого народа за теку-
щий год.  

Выбранное Обществом немецкого языка до 
1999 года «Слово года» считалось «немецкоязыч-
ным словом года» (нем. das deutschsprachige Wort 
des Jahres), т.е. актуальным для всего немецкого 
языкового пространства [Greule, 2017, с. 279], хо-
тя эксплицитно такая задача лингвистической ак-
ции никогда не упоминалась [Lamas, 2018, с. 505]. 
Слова года – это связанная с конкретной эпохой 
лексика, которая приобретает свою актуальность 
и значение в определенном социальном контек-
сте. Вне этого контекста отсутствует либо соци-
альная релевантность, либо понятность [Muhr, 
2007, с. 25]. Слова года являются самыми яркими 
и наглядными лексическими единицами из груп-
пы эонимов для немецкоязычной лингвокульту-
ной общности.  

Для достижения поставленной цели применя-
лись описательный, сравнительно-исторический, 
лексико-семантический методы и метод стили-
стического анализа.  

Материалом исследования послужили 19 эо-
нимов глагольного типа, полученных методом 
сплошной выборки из рейтинговых списков слов 
года, опубликованных на официальном сайте 
Общества немецкого языка в Висбадене за период 
с 1990 по 2022 годы [GfdS]. Анализ употребления 
отобранных эонимов в речи проводился посред-
ством изучения и сопоставления лексикографиче-
ских данных репрезентативного корпуса немецко-
го языка Digitales Wörterbuch der deutschen Spra-
che [DWDS], а также публикаций в немецкоязыч-
ной прессе [Der Tagesspiegel], [Die Zeit (online)]. 

Результаты исследования 

Красочность, глубину, оригинальность и эмо-
циональность высказываниям придают различные 

фигуры речи, центральной место среди которых 
занимает феномен языковой игры [Туманова, 
2013, с. 277]. Под языковой игрой понимается 
свободный и креативный подход к форме речи. 
Нарушение языковой нормы позволяет говоря-
щему проявить свои индивидуальные творческие 
способности и выделиться среди своих соотече-
ственников.  

Цель языковой игры заключается в достиже-
нии определенного эффекта и привлечения вни-
мания слушателя. Данный интерес реципиентов 
вызывается «благодаря неожиданным трактовкам 
значения и / или преобразований формы едини-
цы» [Коновалова, 2008, с. 6]. Ключевой функцией 
языковой игры является создание уникальных и 
емких текстов, насыщенных эмоционально и 
идеологически, прагматическая эффективность 
которых скажется на результатах голосования 
[Денисова, 2020, с. 120].  

Проанализировав рейтинговые списки слов го-
да воссоединенной Германии, то есть начиная с 
1990 года, мы приходим к выводу, что в ежегод-
ных списках преобладают, в частности, существи-
тельные и словосочетания. Другие типы слов 
встречаются гораздо реже: например, среди 336 
отдельных слов, словосочетаний и фраз, которые 
за 33 года были признаны «словесными справоч-
никами-ископаемыми» (термин Ш. Фрилинг 
[Frieling, 2012, с. 8]), зафиксировано всего 19 гла-
голов. К ним в хронологическом порядке принад-
лежат следующие лексемы: social abfedern (1990), 
abwickeln (1991), gaucken, outen (1992), umdenken 
(1993), anklicken (1995), nachbessern (1999), simsen 
(2001), verhunzingern (2002), googeln (2003), hoy-
zern (2005), twittern (2009), schottern (2010), hebeln, 
guttenbergen (2011), wulffen (2012), durchwinken 
(2015), gegengoogeln (2019), freitesten (2021).  

Низкий процент глаголов от общего числа эо-
нимов связан, прежде всего, с его ограниченными 
возможностями словообразования. В отличие от 
именных частей речи глаголы не склоны к слово-
сложению как одной из самых частотных продук-
тивных моделей по обогащению словарного со-
става немецкого языка. Характерными способами 
образования новых глаголов считаются, прежде 
всего, префиксация и другие виды аффиксации. 
Суффиксация происходят за счет присоединения 
к деривативной основе одного из возможных 
суффиксов: -ch(en), -el(n), -l(n), -er(n), -ster(n),         
-ier(en), -ig(en), -sch(en), -s(en), -z(en) [Fleischer, 
2012, с. 374]. Результаты последних лингвистиче-
ских исследований подтверждают также дерива-
ционный характер форманта -en (-n), который ра-
нее рассматривался как флективная часть глагола, 
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а теперь считается суффиксальным элементом 
[Гатауллин, 2015, c. 1304], особенно в случаях 
создания эпонимов.  

В немецком языке существует множество ко-
дифицированных эпонимических глаголов с тер-
минологическим употреблением. К ним можно 
отнести следующие лексические единицы: röntgen 
(рус. делать ренгтен) от фамилии немецкого фи-
зика Вильгельма Рентгена, lynchen (рус. линче-
вать) от фамилии американского судьи Чарльза 
Линча, pasteurisieren (рус. пастеризовать) от фа-
милии французского химика Луи Пастера, morsen 
(рус. телеграфировать) от фамилии изобретателя 
телеграфного аппарата Сэмюэля Морзе, 
boykottieren (рус. бойкотировать) от фамилии бри-
танского капитана Чарльза Бойкотта, guillotinieren 
(рус. казнить на гильотине) от фамилии француз-
ского профессора анатомии Жозефа Гильотена, 
verballhornen (рус. портить в попытке сделать 
лучше) от фамилии немецкого книгоиздателя 
Иоганна Бальхорна, издавшего искаженную вер-
сию Любекского права.  

Словообразовательная модель «имя собствен-
ное + суффикс -ieren» была особенно популярна в 
70-е и 80-е гг. прошлого столетия в немецком 
дискурсе. В языке стали появляться дериваты, 
связанные с актуальными событиями на мировой 
политической арене и образованные от топони-
мов, например, afghanisieren, amerikanisieren, 
chilenisieren, kubanisieren [Гатауллин, 2015, 
с. 1304]. Начало эпохи цифровизации привело к 
появлению множества эпонимов, связанных с 
применением в повседневной жизни и професси-
ональной деятельности компьютерных техноло-
гий и развития сети Интернет. Примерами цифро-
вых эпонимов могут служить глаголы, образован-
ные от названий поисковых систем – googeln (рус. 
гуглить, использовать поисковую систему Google) 
и yahooen (рус. использовать поисковую систему 
Yahoo), а также множество дериватов от названия 
электронной энциклопедии Wikipedia – wikipedie-
ren, wikifizieren, wikken [Samland, 2010].  

В качестве эонимов иногда выступают деони-
мы, то есть антропонимы, которые под влиянием 
экстралингвистических факторов (в результате 
разрыва валентных связей между денотатом и 
лексической единицей) превратились в имена 
нарицательные и могут «относиться уже к совер-
шенно иному денотату, обозначать другого чело-
века, понятие или явление» [Чигашева, 2016, 
с. 51]. При употреблении в публичном выступле-
нии они подчеркивают его эмоциональный харак-
тер и реализуют свойственные преимущественно 

медийному дискурсу суггестивную и манипуля-
тивную функции [Чигашева, 2016, с. 99]. 

К эонимам, появившимся в языке как результат 
процесса деонимизации, относятся многие глаго-
лы, связанные как с политическим дискурсом, так 
и спортивным. Реализация языковой игры в ото-
бранных глаголах отражается в их особой стили-
стической маркировке. В словарных статьях и опи-
саниях глаголов-эонимов содержатся указания на 
их особую функционально стилистическую окра-
шенность – пометы «разговорный» или «жаргон». 
Они сопровождаются дополнительными коннота-
тивными маркировками – неодобрительно, прене-
брежительно, иронично, шутливо и т. п. 

К деонимическим эонимам из мира спорта 
принадлежит глагол hoyzern (рус. манипулиро-
вать) – слово 2005 года. Эоним образован от име-
ни арбитра, вовлеченного в манипуляции на не-
скольких футбольных матчах, Роберта Хойцера 
(нем. Robert Hoyzer). Его предвзятое судейство, в 
котором, как позже выяснилось, были замешены и 
другие судьи, и игроки, нанесло серьезный ущерб 
репутации футбола в Германии, а Хойцер стал 
олицетворением футбольных махинаций в инте-
ресах букмекерских кантор. События разворачи-
вались непосредственно перед карнавалом, по-
этому на праздник многие выбирали Hoyzerkostüm 
(рус. костюм Хойцера), одевая судейскую майку с 
надписью «Wettannahmestelle» (рус. букмекерская 
контора). 

Политический дискурс породил в 2011 году 
эоним guttenbergen (рус. плагиатить, списывать). 
Глагол с негативной коннотацией образован от 
фамилии бывшего министра обороны Германии 
Карла-Теодора цу Гуттенберга, который из-за вы-
явленного объема плагиата в диссертации был 
лишен титула доктора наук и был вынужден отка-
заться от своего поста. Несмотря на то, что плаги-
ат находили в работах Сильвана Кох-Мерин, 
бывшего депутата Европарламента, и Аннетте 
Шаван, экс-министра образования, именно фами-
лия Гуттенберга в силу своей значимости для 
немецкой культуры, стала использоваться для 
обозначения резонанса из-за нелегальных копиро-
ваний в немецком обществе. На сегодняшний 
день глагол принадлежит к молодежному сленгу 
[Чигашева, 2016, с. 53; Едличко, 2019, с. 91]. 

В 2002 году появился эоним verhunzingern (рус. 
лоббировать чьи-либо интересы), в основе которо-
го фамилия скандально известного бывшего мини-
стра обороны ФРГ Морица Хунцингера. Его имя 
связано с умением завязывать знакомства с поли-
тиками, делая им щедрые подарки с целью реше-
ния возникающих трудностей. Пейоративные кон-
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нотации деонима передаются посредством при-
ставки ver-, которая может нести семантическое 
значение действия с неверным результатом. 

В отдельную группу можно выделить эонимы, 
образованные от фамилий федеральных прези-
дентов Германии. В 1992 году в рейтинг слов года 
попадает деоним по фамилии Йоахима Гаука gau-
cken (рус. шпионить). Глагол gaucken имеет два 
значения. Изначально под ним понималось «про-
верить, работал ли кто-то на Министерство госу-
дарственной безопасности ГДР (Штази)». Эоним 
появился в то время, когда Йоахим Гаук занимал 
пост первого руководителя Управления делопро-
изводства Службы государственной безопасности 
бывшей Германской Демократической Республи-
ки (нем. die Behörde für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik). Такое громоздкое 
название трудно приживалось в речи, поэтому в 
целях экономии речевых усилий Управление ста-
ли именовать Gauck-Behörde (рус. Управление 
Гаука). В Gauck-Behörde работодатели могли по-
лучить сведения о том, работал ли кто-то их со-
трудников в Штази. Бывших сотрудников Штази 
не допускали к государственной службе, о них 
говорили, что их «покрывали» (нем. haben 
gegauckt). Могли задавать также вопрос: «Wurdest 
du gegauckt?» (рус. Тебя покрывали Штази?). По-
сле 2000 года место Й. Гаука заняла Марианна 
Биртлер, в связи с чем ведомство стало называть-
ся Birthler-Behörde (рус. ведомством Биртлер). В 
марте 2012 года Йоахим Гаук был избран феде-
ральным президентом ФРГ. Деоним gaucken в 
этой связи приобрел здесь новое значение. Дей-
ствия одиннадцатого президента регулярно под-
вергались критике, и в зависимости от того, кто 
его критиковал, эоним можно было перевести как 
«обманывать, отмахиваться, говорить искренне, 
поощрять ответственность». В речи появился 
также термин Super-Gauck, который был создан в 
подражание и как вариация выражения Super-
GAU (рус. расчетные аварии на конструкции 
атомной электростанции). С одной стороны, 
Super-Gauck воспринимается как критика работы 
федерального президента, с другой стороны, в 
расчет принимается его заслуга против забвения 
прошлого Штази и несправедливости в ГДР [Be-
deutung Online]. К производным от эонима отно-
сятся такие слова, как Gauckung, durchgaucken 
или weggaucken [Frieling, 2012, с. 13]. Случаев по-
явления глагола gaucken в речи зафиксировано не 
слишком много, порядка 25 упоминаний в элек-
тронном корпусе немецкого языка DWDS. Среди 
них, например: «Weitere PDS-Abgeordnete überle-

gen offenbar noch, ob sie sich „gaucken“ lassen» [Der 
Tagesspiegel, 28.06.2002]. «Gottschalk konnte nicht 
gaucken, weil es ihm über Jahrzehnte gelungen ist, 
der große Junge zu bleiben, als der er vor über 40 Jah-
ren die Wohnzimmer der Republik eroberte» [Die 
Zeit, 20.06.2016 (online)].  

В своем исследовании 2012 года, посвященном 
глаголам эпонимического происхождения в 
немецкоязычном дискурсе и частотности их упо-
требления, Штефани Фрилинг задавалась вопро-
сом, появится ли в немецком языке неологизм 
wulffen по фамилии на тот момент нового прези-
дента ФРГ Кристиана Вульфа [Frieling, 2012, 
с. 14]. Подобное предположение было сделано, не 
только исходя из общей языковой тенденции по 
образованию деонимических глаголов, но и с уче-
том анализа сверхлингвистических факторов, в 
том числе деятельности К. Вульфа на посту пре-
зидента, ставших поводом для языковой игры. 
К. Вульф стал федеральным президентом Герма-
нии в июне 2010 года, год спустя начались первые 
обвинения в его адрес, а в феврале 2012 года по-
следовала его отставка. Названные события по-
служили причиной к причислению эонима wulffen 
(рус. жить за чужой счет, уклончиво рассказывать 
о чем-либо) к словам 2012 года. Все началось с 
того, что президент не ответил на вопрос о фи-
нансировании его собственного дома. В опубли-
кованной изданием Bild статье была представлена 
информация о получении Вульфом частного зай-
ма на свой дом от жены предпринимателя Эгона 
Гиркенса. Президент предпринял попытку при-
грозить представителям издательского дома Axel 
Springer, позже Вульф объяснил, что он не угро-
жал, а пытался отложить репортаж. Это обстоя-
тельство привело к появлению глагола wulffen. 
Позднее прокуратура Ганновера начала против 
К. Вульфа расследование по подозрению в полу-
чении взятки и ходатайствовала о снятии с него 
иммунитета как с федерального президента, что 
послужило поводом для его ухода в отставку. 
Данная ситуация на политической арене привела 
к появлению выражения Salamitaktik (рус. тактика 
«салями»), К. Вульф занял свою позицию, осно-
вываясь исключительно на информации, которую 
не возможно было больше отрицать или опровер-
гать. Его тактика стала описываться в СМИ и в 
отношении других представителей власти, 
например: «Um einer möglichen Salamitaktik zu 
begegnen, forderte Osterloh den Zukunftspakt für 
Perspektiven im Gesamtpaket» [Die Zeit, 26.08.2016 
(online)]. «Die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic 
warf Ziercke vor, in seiner Informationspolitik eine 
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„Salamitaktik” zu verfolgen» [Die Zeit, 02.04.2014 
(online)]. 

Некоторые эонимы не вошли в рейтинговый 
список лингвистической акции, однако, обладают 
особой значимостью для немецкого политическо-
го дискурса, так как указывают зачастую на отри-
цательные качества политических деятелей, не-
сдержанные обещания и пренебрежительную ма-
неру общения. К ним относятся деоним abwaigeln 
(рус. лишать денег, задерживать деньги), образо-
ванный от фамилии министра финансов ФРГ Тео 
Вайгеля (нем. Theo Waigel). От фамилий феде-
ральных канцлеров созданы глаголы verkohlen 
(рус. шутить, прикалываться) ← Helmut Kohl, 
schrödern (рус. не сдаваться) ← Gerhard Schröder. 
Отметим, что активное употребление глагола 
schrödern привело к появлению у него дополни-
тельных значений. Изначально он описывал вы-
сокомерные и авторитарные выступления Герхар-
да Шредера, в которых часто фигурировало слово 
Basta. Когда на парламентских выборах 2005 года 
его партия потерпела поражение, в публицистике 
политика Шредера стала описываться словосоче-
танием Basta-Politik in Macho-Manier (рус. поли-
тика баста в манере мачо). Именно данные описа-
ния послужили основой для появления значения 
«никогда не отказываться». 

Заключение 

Лингвопрагматический и лингвокультурологи-
ческий анализ эонимов, отобранных из ежегодно 
публикуемых Обществом немецкого языка ре-
зультатов лингвистического проекта «Слово года» 
в Германии позволил определить особенности 
реализации языковой игры на примере глаголов. 
Описанные глаголы деонимического происхож-
дения представляют собой яркие примеры вопло-
щения творческого, словообразовательного и ак-
сиологического потенциала современного немец-
кого языка. Их принадлежность к эонимам под-
черкивает значимость проведенного анализа для 
исследования социокультурных особенностей 
немецкого национального языкового сознания и 
рефлексии значимых происшествий и событий в 
обществе и мире. Глаголы-эонимы занимают осо-
бое место в реализации социальной функции язы-
ка, а в некоторых случаях выступают инструмен-
тами манипуляторного воздействия на социум, 
формируя негативное отношение к определенным 
личностям. 

Активность употребления и частотность воз-
никновения эонимические глаголы свидетель-
ствуют об их лингвистической роли в дискурсе 
масс-медиа, онлайн-дискурсе, а также дискурсе 

молодого поколения. Представляя собой идеоло-
гически маркированные слова, глаголы-деонимы 
выступают в качестве символов и знаков опреде-
ленного исторического развития общественного 
развития. В качестве их ключевой функции вы-
ступает метафорическое описание определенных 
качеств или оценка поведения (чаще негативная) 
известных людей, их типичное поведение. Кроме 
того, каждый из глаголов является результатом не 
только креативного словотворчества и языковой 
игры, но следствием реализации принципа эконо-
мии речевых усилий. 

В виду того, что понимание, интерпретация и 
адекватный перевод глаголов-эонимов не воз-
можны без знания скрытых в них дополнитель-
ных смыслов и метафор. Дальнейшее изучение 
эонимов как особого класса языковых единиц, 
отражающих исторический момент, открывает 
новые перспективы для развития лингвокульту-
рологии и социолингвистики. 
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Аннотация. Актуальность исследования определяется тем, что процессы миграции в современном мире 

обусловливают динамику социокультурных ценностей и традиционных культурных стереотипов в историко-

культурном пространстве России и Германии. Данное пространство является уникальной основой для 

существования русско-немецкого и немецко-русского билингвизма. В статье дается ретроспективный анализ 

исследований контакта русского и немецкого языков, делаются выводы о росте ассимиляционного давления на 

русский язык, что ставит немецкий язык в доминирующую позицию в речевом поведении российских немцев, 

иммигрировавших в Германию. Речь подростков-билингвов в ситуации немецко-русского двуязычия показывает, 

как языковые процессы влияют на адаптацию к жизни в мононациональном обществе.  

В свою очередь, подростковый период характеризуется сложным комплексом лингвокультурных, 

социолингвистических и структурно-лингвистических аспектов речи. Дается анализ структурных аспектов для 

изучения речевого поведения подростка-билингва с учетом динамики социальных, культурных и общественных  

изменений в России и Германии. Таким образом, речь подростка-билингва можно рассматривать как 

комплексный феномен. Метод анкетирования позволяет получить богатую информацию для определения 

статуса подростковой речи в контексте взаимовлияния культур с учетом динамики изменений в России и 

Германии во всех сферах общества и определить стратегии коммуникативного поведения подростка-билингва в 

мононациональном обществе Германии. В статье освещается вариант анкеты для получения информации о 

статусе подростковой билингвальной речи в контексте взаимовлияния языков и культур на фоне общественно-

политических изменений. Речь подростка-билингва рассматривается не только с точки зрения содержательного 

компонента ответов, но и как процесс выбора языка для решения коммуникативных задач. 
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Abstract. Migration processes in the modern world determine the dynamics of social and cultural values as well as 

traditional cultural stereotypes in russian and german historical and cultural space. This space is a unique basis for 

russian-german and german-russian bilingualism. The article presents a retrospective analysis of researches on contacts 

between russian and german languages and draws conclusions about growing assimilation pressure on the russian 

language, which puts the german language in a dominant position in speech behavior of Russian Germans who 
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immigrated to Germany. The speech of bilingual teenagers in a situation of german-russian bilingualism shows how 

language affects adaptation to life in a mono-national society.  

Adolescence, in its turn, is characterized by complex linguocultural, sociolinguistic and structural-linguistic aspects 

of speech. The author analyzes the structural aspects for studying bilingual teenage speech behavior with regard to the 

dynamics of social, cultural and civic changes in Russia and Germany. The questionnaire method provides rich 

information for determining the status of adolescent speech in terms of mutual influence of cultures, with regard to 

dynamic changes in all spheres of russian and german social life. The study determines the strategies for communicative 

behavior of a bilingual teenager in a mono-national german society. The article presents a questionnaire to obtain 

information about the status of teenage bilinguals' speech status. Their speech is considered not only from the point of 

view of the content of the responses, but also as a process of choosing the language to solve communicative tasks. 

Key words: german-russian bilingualism; bilingual teenage speech; linguocultural; sociolinguistic and structural-
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behavior; language shift 
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Введение 

Современные процессы глобализации оказы-

вают существенное влияние на формирование 

социокультурной ситуации в современном обще-

стве. Количество билингвов стремительно растет, 

а значит, увеличивается и билингвальная комму-

никация. Вследствие процессов миграции и по-

явления смешанных национальных браков разви-

вается культурное взаимодействие народов во 

всех сферах жизни. Это обусловливает динамику 

социокультурных ценностей и традиционных 

культурных стереотипов. 

В современном историко-культурном про-

странстве России и Германии сложилась уни-

кальная база для существования немецко-

русского билингвизма. Подростковый период – 

ведущий для развития речевой деятельности ин-

дивида, в связи с чем в ситуации немецко-

русского двуязычия высокую актуальность обре-

тает изучение речи подростка-билингва, которую 

отличает сложный комплекс особенностей – 

лингвокультурных, социолингвистических и 

структурно-лингвистических, представляющих 

особый интерес для исследования, поскольку 

билингвальная речь подростка отражает опыт 

взаимодействия членов разных культур в истори-

ческом и социальном аспектах. 

Российской и зарубежной школой билинг-

вальных исследований накоплен большой теоре-

тический опыт и разработано множество подхо-

дов к изучению билингвальной личности и про-

блем двуязычия. Началом новейших исследова-

ний языковых контактов считают работы Уриэля 

Вайнрайха «Языки в контакте» и Эйнара Хаугена 

«Норвежский язык в Америке»
 

[Blankenhom, 

2000]. Эти исследования впервые создают теоре-

тическую основу для контактной лингвистики. В 

России также накоплена уникальная теоретиче-

ская база для исследования билингвизма. Работы 

Г. Н. Чиршевой, Г. М. Вишневской, Е. Ю. Прота-

совой, Н. М. Родиной, Е. Л. Кудрявцевой
 

[Чир-

шева, 2005] рассматриваются не только струк-

турные особенности языка билингва, но и психо-

логические и социальные аспекты билингваль-

ной личности. 

Первые исследования контакта русского и 

немецкого, а точнее русско-германских разно-

видностей проводятся в 20-х и 30-х годах XX 

века, которые, однако, также ограничиваются 

областью лексических заимствований. С конца 

50-х годов XX века растет ассимиляционное дав-

ление на русский язык, доминирующий почти во 

всех сферах жизни, что сначала приводит к 

немецко-русскому двуязычию, а в последующих 

поколениях к смене языка с русским как доми-

нирующим языком
 
[Blankenhom, 2000]. 

Изменение языка, вызванное этими фактами, 

изучается с 80-х годов такими лингвистами, как 

Г. Г. Едиг (Hugo Jedig) и Н. Г. Беренд (Nina 

Berend), работы которых, в частности, сосредо-

точены на влиянии в лексической, фонетической 

и грамматической областях. В 90-х годах следу-

ют другие исследования также немецких лингви-

стов, таких как П. Розенберг, Х. Вейдт, 

Р. Бланкенхом и др. 

Основная часть 

История вопроса 

Исследования русско-немецкого билингвизма 

имеют достаточно долгую традицию, основан-

ную на многовековом взаимодействии наших 

народов, которое осуществлялось на территории 
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современной Российской Федерации. 

В настоящее время эмиграция является одним 

из решающих факторов этнического развития 

российских немцев. Стремительный рост числа 

эмигрантов, достигнув пика к середине 1990-х 

гг., постепенно снизился, но выезд немцев про-

должается и сейчас. Эмиграционные настроения 

более выражены у молодых людей. Это можно 

объяснить как проблемами социально-

экономического характера (обучение, трудо-

устройство, отсутствие социальных гарантий), 

так и более высокой мобильностью молодежи в 

целом
 
[Плеве, 2005]. 

Несмотря на снижение темпов эмиграции, ее 

массовый характер породил много проблем и 

экономического, и социального, и национального 

характера. Перемещение огромных масс населе-

ния, радикальное изменение этнической структу-

ры бывших «немецких» населенных пунктов вы-

ступает фактором напряженности не только в 

отношениях между представителями различных 

национальностей, но и для самих немцев
 
[Tröster, 

2013]. Интеграция в целом проходит успешно, 

однако мигранты в Германии сталкиваются с ря-

дом проблем, одна из которых заключается в не-

понимании своего места в немецком обществе. 

Языковые и культурные особенности российских 

немцев не позволяют им до конца интегриро-

ваться, они неизбежно чувствуют свое отличие. 

Исследование речи подростка-билингва в ситуа-

ции немецко-русского двуязычия дает возмож-

ность показать, как языковые процессы влияют 

на адаптацию к жизни в мононациональном об-

ществе. 

Изучение немецко-русского билингвизма и 

языковой ситуации в целом имеет не такую бога-

тую историю, в отличие от изучения этапов вза-

имодействия этих этносов. Первые исследования 

контакта русского и немецкого языков проводят-

ся в 20–30-х годах XX века, но ограничиваются 

областью лексических заимствований
 

[Менг, 

2012]. Триггер для этих исследований – развитие 

отношений немецких колонистов с русскоязыч-

ной средой в результате революции, Гражданской 

войны, построения советской администрации и 

расширения обучения русскому языку в школах
 

[Levkovych, 2015]. Депортация немецкого насе-

ления в 1941 году в Сибирь и Среднюю Азию 

вносит фундаментальные изменения в ситуацию 

языкового контакта, так что русский язык посте-

пенно начинает использоваться в повседневном 

общении. После сталинского периода ситуация 

несколько улучшается, но растет ассимиляцион-

ное давление на русский язык, доминирующий 

почти во всех сферах жизни, что сначала приво-

дит к формированию немецко-русского двуязы-

чия, а в последующих поколениях – к смене язы-

ка с установлением русского как доминирующего
 

[Смирнова, 2000]. 

Изменение языка, вызванное этими фактами, 

изучают с 80-х годов XX века такие лингвисты, 

как Г. Г. Едиг (Hugo Jedig) и Н. Г. Беренд (Nina 

Berend), работы которых, в частности, сосредото-

чены на лексической, фонетической и граммати-

ческой областях. В 90-х годах следуют другие ис-

следования – также немецких лингвистов, таких 

как П. Розенберг, Х. Вейдт, Р. Бланкенхом и др. 

Е. А. Земская в своей монографии «Язык рус-

ского зарубежья» исследует русский язык в диас-

поре, в том числе в Германии. При этом она фо-

кусируется на эмигрантах первой волны, бежав-

ших в Западную Европу, а позже – в Америку, 

Канаду и т. д., и их потомках, живших во время 

Октябрьской революции и Гражданской войны
 

[Менг, 2012]. 

В частности, изменениями русского языка под 

влиянием контактного немецкого языка занима-

ются сотрудники Мангеймского института 

немецкого языка, такие как Нина Беренд и Ека-

терина Менг. В своем многолетнем проекте изу-

чения переселенцев ООН они исследуют языко-

вое поведение российских немцев, а также их 

шаги и проблемы языковой интеграции. Е. Менг, 

в частности, рассматривает процессы изменения 

русско-немецкого двуязычия в семьях. В качестве 

других лингвистов, занимающихся этим вопро-

сом, можно отметить Е. Ю. Протасову, 

Г. Пфандл, В. Жданову и Д. Трубчанинова
 
[Менг, 

2012; Жданова]. 

Анкетирование как метод сбора материала  

в билингвальных исследованиях 

Вопросы внутрисемейной коммуникации в 

билингвальных семьях или в условиях прожива-

ния в иноязычной среде оказывают существен-

ное влияние на формирование и развитие речи 

подростка-билингва, затрагивают лингвокуль-

турные, социолингвистические и структурно-

лингвистические аспекты
 
[Чиршева, 2003]. 

Именно для рассмотрения соотношения этих 

аспектов в речи подростка-билингва в ситуации 

немецко-русского двуязычия была создана анкета 

и разработаны вопросы, анализ ответов на кото-

рые должен внести вклад в исследование речево-

го поведения подростка-билингва. Информация, 

полученная из анкеты, позволит разработать 
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принципы лингвистического анализа речевых 

высказываний подростка-билингва с учетом ди-

намики социальных, культурных и обществен-

ных изменений в России и Германии; разработать 

методологические и теоретические подходы к 

лингвистическому описанию и функционирова-

нию билингвальной речи подростка; определить 

статус подростковой речи в контексте взаимо-

влияния культур и степень влияния современного 

немецкого общества на речь подростка-билингва. 

Использование результатов анкетирования 

позволит рассмотреть речь подростка-билингва 

как комплексный феномен, включающий со-

циолингвистический, исторический, лингвокуль-

турный и структурно-лингвистический аспекты. 

Таким образом, речь подростка-билингва ис-

следуется в контексте социальных изменений в 

связи с межкультурной ситуацией и экстралинг-

вистической реальностью. В свою очередь, ин-

формация, полученная в ходе анкетирования, 

может быть проанализирована в контекстуально-

семантическом, сравнительно-сопоставительном 

и функциональном плане. 

Для описания языковой ситуации в среде 

проживания подростка-билингва и анализа его 

коммуникативного поведения следует обратиться 

к анкетированию как одному из наиболее вери-

фицированных методов сбора материала
 
[Щегло-

ва, 2018]. 

В рамках исследования был разработан ком-

плекс вопросов, оформленных в виде анкеты, 

позволяющей получить информацию о речи под-

ростка-билингва. Поскольку характер, количе-

ство вопросов и объект изучения определяются 

задачами исследования, при создании анкеты 

особое внимание уделялось информации, необ-

ходимой для решения исследовательских задач: 

определения статуса подростковой речи в кон-

тексте взаимовлияния культур; анализа речевых 

высказываний подростка-билингва с учетом ди-

намики социальных, культурных и общественно-

политических изменений в России и Германии; 

разработки подходов к функционированию би-

лингвальной речи подростка-билингва; опреде-

ления степени влияния современного немецкого 

общества на речь подростка-билингва и его про-

явлений в кросс-культурном контексте
 
[Anstatt, 

2018]. При составлении вопросов анкеты пред-

полагалось, что полученные ответы дадут бога-

тую информацию для изучения структурно-

лингвистических характеристик подростковой 

речи билингвов с учетом интерференциальных и 

структурно-речевых характеристик.  

Для описания языковой ситуации в среде под-

ростков-билингвов необходим анализ их комму-

никативного поведения. Научная новизна работы 

состоит в том, что лингвокультурные, социолинг-

вистические и структурно-лингвистические ас-

пекты речи подростка-билингва изучаются на ос-

нове анкеты, разработанной в соответствии с кон-

цепцией моделирования языкового поведения би-

лингва в ситуации русско-немецкого двуязычия, 

которое рассматривается не только как содержа-

тельный компонент ответов на вопросы анкеты, 

но и как процесс выбора языка для решения ком-

муникативных задач. На основе полученной ин-

формации коммуникативное поведение подрост-

ков-билингвов может быть проанализировано по 

таким параметрам, как статус языка, коммуника-

тивный паспорт билингва, самооценка речевых 

умений, характеристик, иллюстрирующим под-

держку билингвизма. Реализация системного под-

хода при моделировании анкеты предполагает, что 

каждый ее пункт может дополнять и уточнять 

другие пункты. Это влияет на результаты анкети-

рования и определяет высокую информативность 

полученных данных. 

При разработке анкеты учитывалась не только 

ее композиция, но и коммуникативная функция 

для получения более качественного и информа-

тивного материала. Важно было обеспечить 

удобство работы с анкетой с учетом возрастных и 

языковых особенностей респондента. 

Анкета включает обращение к респонденту, 

реквизитную, информационную и заключитель-

ную части. 

В обращении респондентов просят принять 

участие в исследовании речи подростков-

билингвов в ситуации русско-немецкого двуязы-

чия и поясняют, какие особенности подростковой 

речи будут исследоваться на материале анкет. 

Реквизитная часть содержит информацию об 

опрашиваемых (имя, возраст). Для лингвокуль-

турного исследования важную роль играли во-

просы о родственниках, переехавших в Герма-

нию, и языках, используемых в домашней среде 

и вне ее. 

Информативная часть анкеты состоит из от-

крытых вопросов и заданий, позволяющих полу-

чить развернутые ответы. Предполагается, что 

ответы даются на русском языке, однако, если 

респондент испытывает затруднения, ответ мо-

жет быть записан на немецком языке, что также 

дает определенную информацию для анализа. 

Содержательная часть анкеты выявляет спе-

цифику подростков-билингвов: 
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1) социально-демографические характеристи-

ки (в первую очередь, гендер, возраст и место 

проживания); 

2) статусные характеристики немецкого и рус-

ского языков в сознании респондентов (Какой 

язык не считается родным? Воспринимаешь ли 

ты себя частью русской культуры? Считаешь ли 

ты себя русским или немцем и почему?); 

3) характеристики коммуникативного паспор-

та подростка-билингва (На каком языке ты разго-

вариваешь дома? На каком языке ты общаешься с 

друзьями? Разговариваешь ли ты со сверстника-

ми на русском языке? Все ли ты понимаешь, ко-

гда читаешь по-русски?); 

4) характеристики, отражающие аксиологиче-

ские параметры билингвизма (Считаешь ли ты 

русский язык трудным для изучения? Если бы у 

тебя была возможность изучать русский язык, 

стал бы ты это делать?). 

Все вопросы анкеты, позволяющей исследо-

вать речь подростка-билингва в ситуации русско-

немецкого двуязычия, условно можно разделить 

на четыре группы: 

1. Общие вопросы, дающие понимание се-

мейной ситуации респондента. 

2. Вопросы, отражающие лингвокультурные 

аспекты речи подростка-билингва. 

3. Вопросы, отражающие социолингвистиче-

ский аспект речи подростка-билингва. 

4. Вопросы, отражающие структурно-

лингвистические характеристики речи подрост-

ка-билингва. 

При моделировании лингвистического опрос-

ника был реализован системный подход, в соот-

ветствии с которым каждый вопрос дополняет и 

уточняет другие. Для получения большего объе-

ма информации от респондентов в анкету пре-

имущественно включены открытые вопросы. 

Опираясь на опыт социолингвистических иссле-

дований с использованием метода анкетирова-

ния, был составлен следующий опросник с це-

лью анализа особенностей речи подростков би-

лингвов в ситуации немецко-русского двуязычия
 

[Щеглова, 2018]. 

Лингвистический опросник для подростков-

билингвов в ситуации русско-немецкого 

двуязычия 

I. Общие вопросы: 

1. Имя. 

2. Возраст. 

3. Кто из Ваших ближайших родственников 

(родители, бабушки, дедушки) переехал в Герма-

нию и когда? 

4. Какой язык ты считаешь родным? 

5. На каком языке ты разговариваешь дома?  

6. На каком языке ты общаешься с друзьями? 

7. В связи с последними общественно-

политическими событиями стараешься ли ты из-

бежать употребления русского языка? 

8. Есть ли у тебя друзья, знакомые твоего воз-

раста, которые тоже владеют русским языком? 

9. Как ты определил бы долю употребления 

русского языка в своей речи? 

10. Читаешь ли ты по-русски? 

11. Все ли ты понимаешь, когда читаешь по-

русски? 

12. Умеешь ли ты писать по-русски? 

13. Все ли ты можешь изложить на русском 

языке в письменной речи? 

14. Какие трудности у тебя возникают при 

чтении на русском языке и в письменной речи? 

15. Приходилось ли тебе переводить на рус-

ский язык или на немецкий язык с русского для 

друзей, родственников? Какие при этом возника-

ли сложности? Всегда ли ты справлялся с по-

ставленной задачей? 

II. Вопросы, отражающие лингвокультурные 

аспекты речи подростка-билингва: 

1. Знаешь ли ты русские пословицы? Приве-

ди, пожалуйста, пример и объясни смысл: 

− Как ты понимаешь пословицу «Русские 

медленно запрягают, но быстро едут»? 

− Как ты понимаешь пословицу «Если по-

русски скроен, то и один в поле воин»? 

− Как ты понимаешь пословицу «Русская ду-

ша нараспашку»? 

2. Назови пять праздников, расположив их по 

степени важности для тебя (начни с наиболее 

важных). 

3. Говоришь ли ты со сверстниками на рус-

ском языке? В каких сферах происходит это об-

щение? 

4. Имеет ли для тебя важность (ценность) 

знание русского языка? 

5. Хотел бы ты в будущем сохранить русский 

язык и передать его своим детям? Или ты счита-

ешь это необязательным? 

6. Слушаешь ли ты музыку на русском языке? 

Смотришь ли ты фильмы на русском языке? Если 

«да», то какие? 

7. Воспринимаешь ли ты себя, свою семью 

частью русской культуры, русского мира? 
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8. Считаешь ли ты себя русским или немцем? 

Почему? 

9. Как ты описал бы русских людей? На осно-

вании чего ты делаешь эти выводы? (личный 

опыт, репортажи, фильмы…) 

III. Вопросы, отражающие социолингвисти-

ческий аспект речи подростка-билингва: 

1. Насколько хорошо ты понимаешь русскую 

речь? Дай оценку по десятибалльной шкале. 

2. Если с тобой разговаривают по-русски, на 

каком языке ты отвечаешь? 

3. Всегда ли ты понимаешь русскоговорящих 

подростков? 

4. Как ты считаешь, знание русского языка да-

ет тебе определенные преимущества в современ-

ном мире? Какие? 

5. Считаешь ли ты русский язык трудными 

для изучения? 

6. Если бы у тебя была возможность изучать 

русский язык, стал бы ты это делать? 

7. Если бы у тебя была возможность изучать 

русский или какой-нибудь другой язык, что ты 

выбрал бы? 

IV. Вопросы, отражающие структурно-

лингвистические характеристики речи подрост-

ка-билингва: 

1. Помогает или мешает тебе знание русского 

языка в жизни? 

2. Легко ли ты переключаешься с одного язы-

ка на другой в устной речи? 

3. Знаешь ли ты значение слова «сленг»? При-

веди, пожалуйста, примеры подросткового слен-

га на русском и немецком языках? 

4. На каком языке ты в большей степени об-

щаешься со сверстниками? 

5. Используешь ли ты русский язык при об-

щении в мессенджерах с билингвами? (Пишешь 

ли ты на русском языке, вставляешь ли русские 

слова или совсем не используешь русский язык?) 

Выводы 

Метод анкетирования для изучения ситуации 

немецко-русского двуязычия представляется 

наиболее значимым и верифицированным с точ-

ки зрения отображения реальной языковой ситу-

ации подростков в Германии в среде эмигрантов. 

Анализ ответов, полученных в результате анке-

тирования, позволит провести комплексное ис-

следование речи подростка-билингва, обозначить 

ее основные характеристики в ситуации немецко-

русского двуязычия, определить степень влияния 

немецкой культуры и немецкоязычного общества 

на билингвальную речь, а также зафиксировать 

языковые явления в речи на лингвокультурном, 

социолингвистическом и структурно-

лингвистическом уровнях. 

Собранный материал также позволит описать 

ситуацию языкового сдвига как «процесс регрес-

сивного развития языка, который выражается в 

отказе от передачи языка подрастающему поко-

лению, в изменении отношения к языку»
 
[Щег-

лова, 2018, с. 410-414]. На основе ответов ре-

спондентов могут быть сделаны выводы о ситуа-

ции естественного немецко-русского двуязычия, 

потребностях в общении на русском языке под-

ростков-билингвов, частоте обращения к русско-

му языку, а также об общем уровне развития дву-

язычия в подростковом возрасте. 
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полемичным предметом в истории фонетики и теории стихосложения является вопрос о типологии метров и 
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Abstract. The article aims to consider the possibilities of a more accurate translation of Fernando Pessoa's poetry 

and its heteronyms into russian, taking into account the specifics of its rhythmic construction.  The first part of the 

article contains analyses by russian and foreign philologists of the interrelation, mutual influence, and intergeneration of 

poetic forms in different languages and cultures. The author compares the peculiarities of russian and portuguese 

prosody, their similarities and differences, in order to find the possibilities for the most adequate translation of the 

original rhythm. The conclusion is made that the most controversial subject in the history of phonetics and the theory of 

versification is the problem of meter and rhythm typology in poetry and the possibility of attributing a certain language 

to one of these types. The second part of the article analyzes the possibilities of making the rhythms of portuguese 

poetry closer to accentual-syllabic versification system, showing that in portuguese poetry, shifts of stresses are much 

freer than in russian poetry. In the third part of the article, the author examines Fernando Pessoa’s system of 

versification, which was influenced by the circumstances of his life, the cultural environment, and the personality of the 

poet himself. In portuguese, he used the syllabic and accentual-syllabic systems of versification, accentual verse, 

logaoedics, free verse, and even a system of quantitative versification. The rhythm of some of his poems, against a 

specific background of a metric system, is quite whimsical, the stress arrangement and the number of syllables in a 

string can change from line to line. 
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Переводы иноязычной поэзии на русский 

язык, по мнению авторитетных российских лите-

раторов и филологов, например М. Л. Гаспарова, 

сплошь и рядом воспроизводят размеры подлин-

ника не точно, а лишь условно, что не даёт воз-

можности представить, какой ритм подлинника 

стоит за этим переводом. Но для решения задачи 

приближения ритма перевода к оригиналу необ-

ходимо вступить в малоисследованную область 

сравнительного стиховедения, рассмотреть взаи-

мосвязи, взаимовлияние, взаимопорождение сти-

хотворных форм разных языков и культур [Гас-

паров, 2003]. 

Цель статьи – вычленить вопросы, которые 

встают на самых первых этапах сравнительного 

исследования португальской и русской поэтиче-

ской метрики, и попытаться ответить на некото-

рые из них, оказав этим посильную помощь пе-

реводчикам поэзии с португальского языка на 

русский на примере образцов перевода 

Ф. Пессоа.  

Типологии ритмической структуры языка и 

типологии систем стихосложения 

Наиболее полемичный предмет в истории фо-

нетики и теории стихосложения – дискуссия о 

типологии метров и ритмов в поэзии и о возмож-

ности отнести тот или иной язык к одному из 

типов просодической структуры [Cagliari, 2012]. 

Как справедливо отметил М. Л. Гаспаров, «все 

национальные стихосложения народов Европы 

развиваются из общих источников, сосуществу-

ют, взаимодействуют, одни и те же стихотвор-

ные формы по ходу истории культуры переходят 

из языка в язык, варьируясь в соответствии с фо-

нологическими особенностями каждого языка» 

[Гаспаров, 2003, с. 3].  

Типы систем современного стихосложения, 

определяемые русскими лингвистами: силлаби-

ческая, тоническая и силлабо-тоническая (если 

не говорить о силлабо-мелодическом стихосло-

жении в китайской классической поэзии). Каж-

дый язык располагает фонологическими данны-

ми, допускающими разработку разных систем 

стихосложения (по меньшей мере двух – силла-

бической и тонической) [Гаспаров, 2003]. 

Одна из наиболее известных гипотез европей-

ских лингвистов относительно фонологических 

особенности языков и характерных для них рит-

мов вытекает из исследований Дэвида Абер-

кромби [Abercrombie, 1967], Дэвида Кеннета, Ли 

Пайка [Pike, 1945], Питера Ладефогеда и др. Со-

гласно этой гипотезе, все языки можно разделить 

на три ритмических класса в зависимости от 

наблюдаемого типа изохронности: силлабиче-

ской по одинаковому количеству слогов 

(syllable-timed language), силлабо-тонической, 

когда между ударными слогами – одинаковое 

число безударных интервалов (stress-timed lan-

guage) и c изохронностью на уровне моры, что 

отвечает метрической системе (mora-timed lan-

guage) [Cruz, 2014].  
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Некоторые сходства и различия русской и 

португальской систем стихосложения 

Некоторые сведения о сравнительном стихо-

ведении были даны М. Л. Гаспаровым. Так, им 

было рассмотрено подробно историческое разви-

тие квантитативной метрики. К сожалению, о 

метрике португальского языка в работах этого 

учёного  сказано очень мало. Но, говоря об осо-

бенностях английской и немецкой силлаботони-

ки, учёный упоминает об одном признаке рус-

ской метрической системы, которая, на наш 

взгляд, обнаруживает её сходство с порту-

гальской: «…в русском ямбе и хорее последнее 

сильное место в строке не допускает пропуска 

ударения<…>: на него ориентируется весь ритм 

пропущенных и непропущенных ударений в 

предыдущих стопах – без этой ударной констан-

ты наш слух не уследил бы за счетом этих стоп, 

то ударных, то безударных. То же самое мы 

наблюдаем и в португальской метрике. В ан-

глийском и немецком стихе, где почти все стопы 

ударны, слуху легче следить за ними и пропуск 

ударения на последней стопе не так мешает сче-

ту стоп» [Гаспаров, 2003]. 

Но посмотрим, как продолжает свою мысль 

М. Л. Гаспаров, сравнивая русские, английские и 

немецкие ямбы и хореи: «В русском ямбе и хо-

рее начало строк всегда единообразно – ямб 

начинается со слабого слога, хорей с сильного. 

Пропускать этот начальный слог – так, чтобы в 

одном стихотворении как бы смешивались стро-

ки ямба и хорея – в русских двухсложных разме-

рах недопустимо. Причина та же: в строках с ча-

стыми пропусками ударений на сильных местах 

такой пропуск слога помешал бы правильному 

ощущению стоп. В английских и немецких ямбах 

и хореях, почти сплошь полноударных, это пре-

пятствие отпадает, и свободное чередование ям-

бических и хореических зачинов строк не меша-

ет ощущению ритма. В середине строки силлабо-

тонический ямб и хорей допускают не только 

пропуски ударения на сильных местах, но и 

сверхсхемные ударения на слабых местах... По-

этому ограничения на сдвиги ударений при-

сутствуют во всех силлабо-тонических стихо-

сложениях, но в различной степени: в русском 

они строже всего, в немецком немного свобод-

нее, в английском наиболее свободны» [Гаспа-

ров, 2003, с. 163–164]. 

На основании вышеперечисленных наблюде-

ний Гаспарова, на мой взгляд, можно сделать 

противоположный вывод – об  отличии русской 

просодии от португальской и её сходстве с ан-

глийской и немецкой. Как будет показано в 

дальнейшем, в португальской поэзии сдвиги 

ударений осуществляются также значительно 

свободнее, чем в русской. Таким образом, рус-

ская и португальская системы стихосложения 

обнаруживают сходство в одних элементах и 

различие в других.  

Типология ритмов в разговорном языке и 

опасность подмены лингвистических понятий 

учеными разных стран 

По мнению американских и европейских 

лингвистов современные языки относятся или к 

типу stress-timed (я бы осмелилась назвать их 

языками с акцентным ритмом, такое название 

встречается во многих научных трудах порту-

гальских лингвистов), их примером является ан-

глийский язык, или к syllable-timed (языки с сил-

лабическим ритмом), например, французский 

язык. Но следует помнить об опасности подмены 

понятий. Как сказано выше, португальские линг-

висты используют понятие «языков с акцентным 

ритмом», подразумевая при этом stress-timed lan-

guage. А русские учёные, как известно, различа-

ют три акцентные системы стихосложение: то-

ническую, силлабическую и силлабо-

тоническую, они достаточно освещены в их ра-

ботах, например М. Л. Гаспарова [Гаспаров, 

2003]. 

Европейские лингвисты считают, что в языках 

типа stress-timed могут быть различные проме-

жутки между ударными слогами, но они не вос-

принимаются как таковые, благодаря процессам 

слияния слогов [Gimson, 1989]. Безударные сло-

ги между ударными слогами, как правило, сжи-

маются, чтобы соответствовать ритму. Англий-

ский, немецкий, русский, датский, шведский, 

норвежский, голландский и португальский (кро-

ме бразильской версии) языки являются, по их 

мнению, типичными языками stress-timed 

[Azevedo, 2005; Graham, 2002]. 

Ритмические тенденции в португальском 

языке и поэзии 

Первое направление в португальской поэзии, 

представленное песнями-кантигами пиренейских 

трубадуров, возникло в XI столетии. Существу-

ют разнообразные предположения об их проис-

хождении, в том числе корни этого явления ищут 

в латинской или арабской культуре. Мне пред-

ставляется более вероятным смешанное проис-

хождение кантиг трубадуров, так как пиреней-
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ские народы испытали сильное влияние обеих 

этих культур. Если рассматривать в качестве ис-

точника португальской поэзии латынь, следует 

помнить, что она была языком с силлабическим 

ритмом, что с большой долей вероятности под-

разумевало бы силлабитческий ритм производ-

ного от неё португальского языка. Однако, уже в 

XI столетии в песнях трубадуров изосиллабиче-

скому принципу противоречила явная тенденция 

к ритму акцентному (stress-timed), при котором 

число и расположение ударений становилось бо-

лее важным, чем число слогов. Подтверждением 

такой тенденции является и стих, называемый 

«verso de arte maior», пришедший в Португалию 

из Испании в конце XIV века. Длина его строки 

колебалась от 9 до 13 слогов. Другой формой 

стихосложения stress-timed была так называемая 

«варварская метрика», развивавшаяся с XIV–XVI 

столетий в Италии. Её часто называют техникой 

Г. Кардуччи. Она прижилась и в португалоязыч-

ной поэзии (например, её придерживался бра-

зильский поэт Carlos Magalhães de Azeredo, годы 

жизни 1872–1963) [Nova Gramatica ... , 2013]. 

Некоторые авторитетные исследователи 

утверждают, что португальская поэзия отвечает 

определению силлабического ритма, несмотря на 

то, что сам португальский язык более соответ-

ствует требованиям акцентного (stress-timed) 

ритма. При этом они аргументируют это мнение 

тем, что даже названия португальских стихов 

определяется количеством слогов [Abercrombie, 

1965; Cagliari, 1984]. П. Феррари высказывает 

мнение, что португальский язык имеет просоди-

ческую систему, в основе которой лежит силла-

бика. Но при этом уточняет: «Следует отметить, 

что некоторые языки имеют смешанный ритм, 

колеблющийся между силлабикой и силлабо-

тоникой. Португальский язык является одним из 

таких языков» [Ferrari, 2012, с. 53]. В той же ав-

торитетной грамматике, где частично освещена 

история развития акцентного (stress-timed) ритма 

в португальской поэзии, португальское стихо-

сложение рассматривается всё же как метриче-

ская система на базе силлабики, в которой слог 

бесспорно является единицей измерения стиха. 

Отсюда вытекает тенденция к постоянству числа 

слогов в каждом определённом типе стихов 

[Nova Gramatica ... , 2013]. 

Существует мнение, что европейский порту-

гальский язык по своей природе ближе к акцент-

ному (stress-timed) ритму, чем бразильский его 

вариант, для которого ближе смешанный ритм – 

между силлабикой и силлаботоникой [Bisol, 

2000].В процессе быстрой речи ритм бразильско-

го языка больше напоминает силлабо-тонику, а 

при медленной речи – силлабику. Диалекты – 

гаучу (по-португальски – гаушу – gaúcho, диа-

лект субэтнической группы в Аргентине, Уруг-

вае и штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии)  и 

байяну (Baiano, диалект португальского языка в 

Байе) также проявляют тяготение к силлабиче-

скому ритму, тогда как диалект юго-западных 

районов Бразилии (штат Минас-Жерайс) имеет 

акцентный ритм [Meireles, 2014]. Некоторые со-

временные исследования рассматривают особен-

ности европейского португальского языка раз-

личных регионов. При этом доказывается, что 

разновидность языка, используемая в централь-

ных районах Португалии,  по своему ритму от-

носится к смешанному (между силлабикой и 

силлабо-тоникой) типу, тогда как язык района 

Фару (юг Португалии, Алгарве), относится к чи-

стой силлабо-тонике [Cruz, 2014]. 

Таким образом, мы видим, что в португаль-

ском языке, как и других языках (и в том числе в 

русском), постоянно происходит переход от од-

них форм, систем стихосложения к другим, при-

чинами этого часто являются влияния культур 

соседних стран. На мой взгляд, взгляд перевод-

чика португальских поэтов, как классиков, так и 

современников, несмотря на аргументы сторон-

ников принадлежности ритма португальского 

языка к силлабике, и сам язык, и его поэзия про-

являют явное тяготение к силлабо-тоническому 

ритму.  

Как достигается изохронность безударных 

промежутков между ударными слогами в 

португальском языке? 

Как уже говорилось, одним из наиболее веро-

ятных источников португальского языка была 

латынь – язык с силлабическим ритмом. В слу-

чае, когда язык с силлабическим ритмом (латин-

ский) порождает язык с ритмом силлабо-

тоническим (португальский), обычно имеет ме-

сто образование одинаковых интервалов между 

ударными слогами [Cagliari, 2013]. 

В португальском языке, как известно, имеется 

несколько решений, в результате которых число 

грамматических слогов часто больше числа мет-

рических или поэтических слогов того или иного 

стихотворения. В португальской просодии чита-

ется как один слог (и считается одним слогом) 

слияние слога с конечной безударной гласной и 

слогом следующего слова, начинающегося на 

гласную. Таким образом, при чтении стиха слоги 
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как бы склеиваются. Это «синалефа» (sinalefa), в 

результате которой первая гласная теряет свою 

самостоятельность, образуя дифтонг со следую-

щей гласной; «элизау» (elisão) – исчезновение 

первой гласной при произношении в результате 

её поглощения следующей гласной; и «кразе» 

(crase) – две одинаковые гласные при произно-

шении сливаются в одну. Часто все эти процессы 

объединяют одним названием «элизау». В рус-

ском языке принято другое название «элизия» 

(от лат. ēlīsiō «выдавливание», «выталкивание»), 

в лингвистике – отпадение звука (гласного, со-

гласного или слога) в слове или фразе с целью 

облегчения произношения для говорящего. Ино-

гда звуки могут быть опущены с целью улучше-

ния благозвучия) [Большая российская ... , 2017].  

В португальском языке существуют и другие 

фонетические процессы, связанные со встречей 

гласных, которые могут читаться как дифтонги 

или, наоборот, дифтонги могут читаться как два 

отдельных слога. Эти процессы носят название 

«диерезе» (diérese) и «синерезе» (sinérese), а 

также редукция фонемы или группы фонем в 

начале слова – «аферезе» (aférese).  

Вот пример счёта числа грамматических и 

метрических или поэтических слогов в одной 

строке стихотворении Олаву Билака: 
17 грамматических слогов: 

«Ah!/Quem/ há/ de/ ex/pri/mir/, al/ma/ 

im/po/nen/te/ e/ es/cra/va»  

И всего 13 метрических или поэтических сло-

гов в той же стихотворной строке: 

«Ah!/ Quem/ há/ de ex/pri/mir/,al/ma 

im/po/nen/te e es/cra/va» (Olavo Bilac)  

Португальские поэты могут выбирать 

между двумя возможностями: объединять но-

совую гласную с последующей гласной, обра-

зуя дифтонг или произносить такой стык 

гласных как два слога. Португальская грам-

матика даёт пример такого свободного выбо-

ра в различных стихах одного и того же по-

эта – Казимиру де Абреу, такое явление носит 

название «эктлипсе» (ectlipse) [Nova Gramatica 

... , 2013]: 

 

Tudo muda com os anos: 

A dor – em doce saudade, 
Na velhice – a mocidade, 

A crença – nos desenganos! 

 

– Jesus! Como eras bonita, 

Co’as tranças presas na fita, (com as) 

Co’as flores no samburá! (comas) 

Таким образом, когда структура речи сжима-

ется или расширяется, чтобы регулировать ритм 

через регулярные интервалы между ударными 

слогами высказывания, возникает силлабо-

тонический ритм [Cagliari, 2012]. 

Просодическая структура русского и 

португальского языков 

Отличие языковой просодии от поэтиче-

ской заключается в том, что первая является 

важным элементом организации языка в целом, 

тогда как вторая предстает как специальное 

средство, используемое лишь при выполнения 

языком его поэтической функции.  Однако си-

стемы стихосложения, как известно, различаются 

способом создания ритма внутри строки, а эти 

способы зависят от фонетических особенностей 

языка. 

Сравнение просодической структуры русско-

го и португальского языков приводит к выводу о 

различии ведущих элементов просодии. 

Рассмотрим иерархию элементов просодии – 

результат работы многих лингвистов (иерархию 

элементов просодии изучали: Selkirk 1981, 1984 

и 1986; Nesporи Vogel 1982 и 1986; Hayes 1989; 

Frota 2000; Vigário 2003 и 2010; Vogel 2010): 

Фонологическое высказывание  

Интонационная фраза  

Фонологическая фраза  

Просодическое слово  

Фонологическая стопа  

Слог  

Мора [Ferrari, 2012]. 

 

В русской классической поэзии, как в англий-

ской, ведущий элемент просодии – стопа. Кон-

траст ударений в русском и английском языках 

начинается на уровне стопы, на португальском – 

на уровне просодического (фонологического) 

слова и на французском – на уровне фразы 

[Ferrari, 2012]. В состав просодического слова 

входит лексическое слово и клитика – граммати-

чески самостоятельное, но фонологически зави-

симое слово. Такая просодия португальского 

языка приводит к тому, что для португальской 

поэзии характерны вторичные сложные рит-

мы, порождённые контрастом между ударны-

ми и неударными слогами просодических 

слов. Эти ритмы зачастую нерегулярны, они 

могут варьироваться от строки к строке, при 

этом между ударными слогами могут быть 

интервалы от одного – двух безударных сло-

гов и до больших интервалов. что случается 
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нередко. Как правило, величина этих безудар-

ных интервалов не превышает четыре слога 

[Carvalho, 1981]. 

Ожидание как характеристика ритма,  

ритм и метр 

С точки зрения когнитивной лингвистики, 

ритм является идеальной когнитивной моделью 

[Ferrari, 2011], в которую заложена схема повто-

рения. Ожидание определённого повторения за-

ложено в само понятие о ритме, это умственный 

процесс, контролируемый определёнными ожи-

даниями [Cagliari, 2012]. 

Как известно, А. Белый и затем В. Брюсов 

пытались примирить ломоносовскую систему 

стоп и собственные наблюдения над реально-

стью ударений в стихе, которые допускаются в 

пределах данного ритма, создавая его варианты. 

На основе этого подхода В. М. Жирмунский и 

Б. В. Томашевский разработали в начале 1920 гг. 

теорию противопоставления ритма и метра – эм-

пирической реальности стиховых ударений и 

абстрактной схемы идеализованного поэтическо-

го размера. Лотман отмечает: «Эмпирически 

данный поэтический текст воспринимается на 

фоне идеальной структуры, которая реализует 

себя как ритмическая инерция, „структурное 

ожидание”. <...> чувство возможности постанов-

ки ударения в том месте, где оно предусмотрено 

метрической схемой, но отсутствует в эмпириче-

ском тексте . На этом фоне текст воспринимается 

как реализация и нарушение определённых пра-

вил: одновременно, повторяемость и неповторя-

емость в их взаимном напряжении» [Лотман, 

1996, с. 56, 58]. 

Адекватное отображение в переводе реальных 

направлений развития метрики и ритма 

поэтического языка  

Выше уже отмечалось, что развитие тех или 

иных стиховых форм в отдельных языках опре-

деляется взаимодействием местного языка и 

международного культурного влияния. Язык 

указывает (до определенной степени), чего не 

может быть в национальном стихосложении. В 

развитии каждого национального стихосложения 

прослеживается борьба между требованиями 

языка и требованиями принятой системы стихо-

сложения. В результате развитие стиха идет вол-

нообразно, колеблясь между периодами большей 

строгости и большей вольности. Отталкиваясь от 

беспорядочности языковой стихии, стих стре-

мится к сколь можно более строгому соблюде-

нию метрической схемы, доходит в этом движе-

нии до того рубежа, где схема уже не стимули-

рует, а сковывает выразительные возможности 

языка, а затем начинает двигаться в обратном 

направлении [Гаспаров, 2003]. Из работ русских 

стиховедов мы знаем, что кризис установившей-

ся системы классического стиха на международ-

ном уровне начинает обнаруживаться на исходе 

XIX в. и становится несомненным в начале XX в. 

Начинается полоса исканий иных средств, за-

вершающаяся освоением основной формы стиха 

XX в. – международного верлибра. При этом 

расшатывался метр, а затем исчезала и рифма.  

Определить тип метрической системы живого 

языка в условиях его постоянного развития – 

чрезвычайно сложно. Однако, лингвистические 

исследования, поиски в области сравнительного 

стиховедения совершенно необходимы в услови-

ях всё более усиливающегося в современном ми-

ре взаимодействия разных культур и традиций.  

Современные исследования европейских фило-

логов во многом опираются на работы русских 

лингвистов. В Европе известны книги Андрея 

Белого (1910), Виктора Жирмунского (1925, 

1966), Бориса Томашевского (1929), К. Ф. Тара-

новского (1953), М. Л. Гаспарова (1987 и 1996) и 

др. Российские стиховеды стали известны на За-

паде в значительной степени благодаря трудам 

Цветана Тодорова (1965), Марины Тарлинской 

(1974, 1976, 1987, 1993 и 1997), Джеймса О. Бей-

ли (1968, 1973, 1976, 1979 и 1987) и Джеральда 

Смита (1980, 2000 и 2002 гг.).  

В истории перевода зарубежных авторов на 

русский язык практика порой опережала теорию. 

Так, М. Л. Гаспаров констатировал: точность 

передачи ритмики поэзии оригинала в рус-

ском переводе усиливается, начиная с ХХ ве-

ка. Например, если русские переводчики XIX в. 

сглаживали неровность тонического ритма, пе-

реводчики XX в. стали воспроизводить ее в точ-

ности («Кристабель» – в пер. Г. Иванова, «Лоре-

лей» – в пер. А. Блока) [Гаспаров, 2003]. Линг-

вист уверен: силлабо-тоническая система стихо-

сложения реализуется в разных языках так же 

по-разному, как и силлабическая. Он подчёрки-

вает: особенности силлабо-тонической поэзии 

разных языков без труда могут быть переданы в 

переводе, но на практике таких попыток почти 

не делалось [Гаспаров, 2003]. 
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Тенденции в развитии метрики и ритмики 

поэзии Фернандо Пессоа 

Если рассматривать систему стихосложения 

конкретного поэта, разнообразие его метрики и 

ритмов, следует отметить, что на них наклады-

вают отпечаток обстоятельства жизни, культур-

ная среда и индивидуальность самого носителя 

языка. Особенно ярко это проявилось в случае с 

гениальным португальским поэтом – Фернандо 

Пессоа.  

Пессоа считал главным при переводе сохра-

нение ритма. Стихотворение - это литературное 

произведение, смысл которого определяется 

ритмом. Ритм может определять смысл произве-

дения полностью или частично [Pessoa, 1993]. 

Будучи сам переводчиком, он всегда обращал 

главное внимание на максимальное приближение 

схемы ударений в своём переводе к ритму ори-

гинала. На практике он доказал это, например, 

переводя стихи Эдгара По на португальский 

язык, ему удалось в значительной степени пере-

дать ритм оригинала [Ferrari, 2012]. 

Пессоа писал стихи на трёх языках: порту-

гальском, английском и французском. В работах 

Феррари показано, как Пессоа учитывал и ис-

пользовал особенности просодии каждого из 

этих языков, обогащая этими наработками 

собственное творчество на родном португаль-

ском языке, придавая ему новые свойства и от-

тенки. Всё это сделало оригинальным и неповто-

римым поэтический язык Пессоа – ортонима и 

позволило ему создать своих гетеронимов, таких 

разных не только в плане тематики и семантики, 

но и по стилю, тональности, неповторимому 

ритму их произведений.  

Три языка, на которых Пессоа писал стихи, 

имеют отличительные просодические черты: ан-

глийский, с сильным ударением в словах (просо-

дическая основа – стопа) и большим количе-

ством односложных слов, позволяющий поэтам, 

пишущим на этом языке, регулировать свои поэ-

тические творения с точки зрения контраста уда-

рений, образуя на основе определённой метрики 

вторичный или ещё более сложный ритм. Просо-

дия португальского языка (на основе просодиче-

ского слова или стопы), хотя и не в такой степе-

ни, но также дает возможность построения вто-

ричных ритмов. Однако наличие достаточного 

количества длинных просодических слов приво-

дит к довольно длинным промежуткам между 

ударными слогами – иногда в 4–5 безударных 

слогов. Французский же язык, с его небольшим 

количеством ударных просодических слов (про-

содическая основа – фраза), допускает только 

первичные ритмы. На всех трёх языках, особенно 

на французском, рифмовка и ассонанс обеспечи-

вают регулирование строк стиха [Ferrari, 2012].  

Взаимопроникновение особенностей трёх 

языков в поэзии Пессоа 

Когда Ф. Пессоа начал писать на португаль-

ском языке, он продолжал создавать стихи на 

английском и французском языках, что способ-

ствовало взаимопроникновению особенностей 

этих языков друг в друга. К 1910-му году он уже 

использовал все три просодические системы с 

различными уровнями метрической иерархии 

(стопа – просодическое слово – фраза) [Ferrari, 

2012]. Характерно то, что в португальской поэ-

зии Пессоа не ограничивал себя португальскими 

метрическими правилами, а пользовался также 

правилами, разработанными Робертом Бридже-

сом для английской поэзии, и законами построе-

ния строф, взятыми из классической латыни 

[Ferrari, 2012]. 

По мнению португальских лингвистов, 

Ф. Пессоа в стихах своего гетеронима Алвару де 

Кампуша экспериментировал с силлабо-тоникой 

[Ferrari, 2012]. Но, как подчёркивает Феррари, 

Пессоа чаще использовал силлабо-тоническую 

метрику в целях построения на её основе разно-

образных по ритму произведений. На мой 

взгляд, гораздо ярче проявляется тенденция к 

силлабо-тонике в стихах Пессоа-ортонима, о 

чём будет сказано ниже.    

Экспериментировал он и с квинтитативной 

системой стихосложения и, на мой взгляд, это 

ему удалось. Примером служат чеканные по 

форме и абсолютно непохожие на стихи других 

гетеронимов Пессоа оды Рикарду Рейша. В одах 

Рейша часто встречается и ямб, что, вероятно, 

является результатом длительной работы Пессоа 

с метрической системой английского языка 

[Ferrari, 2012]. Но чаще они написаны логаэдом, 

близким к античному, – это особенно касается 

более ранних од, поздние – более лаконичны и 

менее изобретательны по своей ритмике. Не-

смотря на то, что фонологический контраст дли-

тельности слога, который был в латыни, в порту-

гальском языке, как и в русском, отсутствует, но 

в нём ударные гласные (а также ударные слоги) 

чувствуются как более долгие, чем безударные 

гласные (и безударные слоги). Учитывая это, 

Пессоа сумел построить на португальском языке 

стих, основанный на античном метрическом сти-

хосложении. Но законы стихосложения антично-
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сти резко отличались от португальской, доста-

точно свободной системы. Строгие правила, ха-

рактерные для построения строф античных лога-

эдов, стали бы для португальской поэзии уду-

шающим корсетом. С другой стороны, разнооб-

разие этих логаэдов открывало богатейшие воз-

можности для того, чтобы сделать собрание од 

Рейша многоголосым музыкальным произведе-

нием. Рейш / Пессоа решает эту проблему так: он 

создает свои собственные метрические системы 

на базе разнообразных античных строф, имити-

руя таким образом античные логаэды, приспо-

собляя их строгие правила к португальской си-

стеме версификации [Фещенко, 2019б]. 

Таким образом они и были переведены мной 

для издания книги «Поэзия Рикарду Рейша»: 

воспроизведение отдельных строф и имитация 

других античных строф с помощью комбинации 

их элементов [Фещенко-Скворцова, 2015]. 

Вот пример того, как Пессоа воспроизвел в 

одной из од Рейша малую сапфическую строфу. 

На схеме я обозначила одним и тем же цветом 

элементы схемы и соответствующие части тек-

ста. Как мы сами видим, далеко не всё укладыва-

ется в схему малой сапфической строфы. Только 

адоний второй строфы укладывается полностью 

в эту схему. Сапфические одиннадцатисложни-

ки, в нашем представлении, могут показаться 

десятисложниками, в 1-ой строфе только третья 

строка – точно одиннадцатисложник: A-ma-nha. 

Cum -pre – te ho-je, nao/es – pe -ran (do). 

 

Não queiras, Lídia, edificar no espaço 

—U ¦ —X | —UU— | U— ¦ X 

Que figuras futuro, ou prometer-te 

—U ¦ —X | —UU— | U— ¦ X 

Amanhã. Cumpre-te hoje, não esperando.   

—U ¦ —X | —UU— | U— ¦ X 

       Tu mesma és tua vida. 

Não te destines, que não és futura. 

Quem sabe se, entre a taça que esvazias, 

E ela de novo enchida, não te a sorte 

       Interpõe o abismo? 

             —UU | —X 

 

Если мы посмотрим на русский перевод, в 

нём на схеме обозначен красным пропуск поло-

женного в этом месте ударения. Как видите, все-

го в четырёх местах ударение опущено. Таким 

образом, русский язык предоставляет поэту (и 

переводчику) гораздо более широкие возможно-

сти изохронизации ритма. Если попытаться в 

данном случае дать более адекватный оригина-

лу – в отношении ритма – перевод, русскоязыч-

ный слушатель (читатель) не вопримет такой 

текст как античный логаэд или даже как попытку 

приближения к логаэду. Эту инерцию восприя-

тия, обусловленную исторически сложившимся 

«поэтическим слухом» русского читателя нельзя 

не принимать во внимание. 

В этом заключаются ограничения процесса 

передачи ритмики португальской поэзии в её 

переводе на русский язык, которых избежать 

невозможно.   

 

Зря ты веришь, Лидия, снам обманным, 

—U ¦ —X | —UU— | U— ¦ X 

Их посулам будущего успеха. 

—U ¦ —X | —UU— | U— ¦ X 

Ты сегодня – жизнь. Всё верши сегодня, 

—U ¦ —X | —UU— | U— ¦ X 

         Ждать неразумно. 

             —UU | —X 

 

Разве знаешь, будущей будешь, нет ли? 

—U ¦ —X | —UU— | U— ¦ X 

Может, кубок, что осушаешь нынче, 

—U ¦ —X | —UU— | U— ¦ X 

От него же, полного новой влагой, 

—U ¦ —X | —UU— | U— ¦ X 

          Пропасть отделит. 

              —UU | —X 

 

Ямб Пессоа особенно широко использовал 

при создании своего «Рубайята». Португальские 

рубаи Пессоа, в основном, были написаны ямби-

ческим пентаметром по образцу английских пе-

реводов «Рубайята» Омара Хайяма, но этот пен-

таметр в некоторых случаях приближался к пор-

тугальскому героическому десятисложнику с 

обязательными ударениями на 6 и 10 слогах, в 

котором, по сравнению с английским пентамет-

ром, допускаются большие промежутки безудар-

ных слогов [Ferrari, 2012]. Даже и с таким допу-

щением далеко не каждая строка стиха имеет 10 

слогов, вернее, не всегда слоги считаются по за-

данным португальскими законами версификации 

достаточно свободным правилам подсчёта поэ-

тических слогов. И ударения также иногда не 

попадают на заданные места. Но так как русско-

язычный читатель привык к определённому рит-

му рубаи, пришедшему от переводов с англий-

ского и с персидского стихов Омара Хайяма, я, 

для книги «Рубайят» Фернандо Пессоа, перево-

дила их строгим ямбическим десятисложником – 

пентаметром. 
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Примеры переводов рубаи Пессоа: 

 

Жизнь чередует радости и боли, 

То пьёшь вино ты от счастливой доли, 

То пьёшь вино ты от своей печали, –  

Раз выпито оно – не всё равно ли?  

[Фещенко, 2019а] 

 

Английская система стихосложения состоит 

из четырех отличительных типов: (1) акцентный 

стих, (2) иктический стих (также известный как 

промежуточный между акцентным и силлабо-

тоническим стихом [Duffell, 2005]; (3) силлабо-

тонический стих и (4) свободныйстих [Ferrari, 

2012]. Пессоа писал свои английские сонеты в 

силлабо-тонической системе стихосложения.  

Самым распространенным типом тонического 

(в западных источниках говорят об иктическом 

стихе) стиха является то, что Марина Тарлинская 

[Tarlinskaja, 1997] и другие современные метри-

сты называли дольник (существуют различные 

взгляды на принадлежность дольников и логаэ-

дов к той или иной сиcтеме стихосложения. 

Многие считают их переходной формой от сил-

лабо-тонического к тоническому стиху). Работы 

Гаспарова о дольнике 1968 и 1974 годов цити-

руются в статьях и книгах Тарлинской [Tarlin-

skaja, 1976];она также переводила их на англий-

ский язык [Gasparov, 1996]. Исследования Пат-

рисио Феррари показали, что главный англий-

ский гетероним Фернандо Пессоа – Александр 

Сёрч, под влиянием таких поэтов-романтиков, 

как Шелли и Байрон стал автором ряда стихов в 

ритме дольника. Его стихотворение «Справедли-

вость», датированное 28 июля 1907 года, пред-

ставляет собой четырехтактный дольник [Ferrari, 

2012]. 

Пессоа использовал логаэды не только в одах 

Рикарду Рейша. Во многих стихах Пессоа – ор-

тонима мы можем видеть построение стиха, со-

ответствующее дольнику или логаэду в русской 

просодии.  

В качестве характерного примера возможно-

сти сохранения в переводе на русский язык осо-

бенностей ритма оригинала назову стихотворе-

ние Пессоа «Ó naus felizes, que do mar vago». В 

прекрасном переводе А. М. Гелескула  «О кораб-

ли перед тихим портом» дана попытка передать 

логаэдическое (но не строгое, а в его португаль-

ской трактовке) построение этого стиха в ориги-

нале, но он выбрал для перевода девятисложник 

(только одна строка 1 строфы усечена до 8-

сложника), и схема ударений в каждой строке 

повторяется (слоги: 4,7, 9), возьмём для примера 

2-ую строфу: 

 

<…> 

И над озёрным мёртвым заливом 

Рыцарский замок забылся сном. 

 

У госпожи в этом замке смутном 

Бескровны руки и цвет их матов, 

И знать не знает она о том, 

Что где-то порт оживает утром, 

Когда чернеют борта фрегатов 

В рассветном мареве золотом  

[Пессоа, 1978, с. 222].  

 

Получилось красиво, но в оригинале боль-

шинство строк – 10-сложные, хотя есть и 11 и 9-

сложные. К тому же в оригинале рисунок ударе-

ний разнообразен, например, первое ударение в 

строке может падать то на 1-ой, то на 2-ой, то на 

3-ий слоги, что обычно не допускается в русских 

логаэдах. Вот как я попыталась передать этот 

интересный ритмический рисунок Пессоа: 

 

<…> 

И у заводи мёртвой, холодной  

Сновидит  замок средневековый... 

 

И в том, что грезит, в замке безотрадном, 

Бледная сеньора перед сном залива 

Знать не знает про видения эти: 

Не знает о порте,  шумном, громадном, 

Откуда чёрные суда молчаливо, 

Отправляются на морском рассвете... 

 

Для наглядности показана метрическая схема 

фрагмента оригинала и схема моего перевода, 

где рисунок ударений разнообразен, как в ори-

гинале, первое ударение в строке может па-

дать то на 1-ый, то на 2-ой, то на 3-ий слог.  

 

Ó naus felizes, que do mar vago 

U – U – U U  U U  –   (9) 

Volveis enfim ao silêncio do porto 

U – U – U U – U U  – (10) 

Depois de tanto nocturno mal — 

U – U – U U – U  –   (9) 

Meu coração é um morto lago, 

U  U U – U – U –   (7 или 8) 

E à margem triste do lago morto 

U – U – U U – U  –   (9) 

Sonha um castelo medieval... 

– U U – U U U –     (8) 
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<…> 

И у заводи мёртвой, холодной  

Сновидит  замок средневековый... 

 

И в том, что грезит, в замке безотрадном, 

U – U – U –U U U –   (10) 

Бледная сеньора перед сном залива 

 – U U U – U –U –U –   (11) 

Знать не знает про видения эти: 

– U – U U U –U U U –   (11) 

Не знает о порте,  шумном, громадном, 

U – U  U – U – U U –   (10) 

Откуда чёрные суда молчаливо, 

U – U – U U U – U U –   (11) 

Отправляются на морском рассвете... 

U U – U U U U – U –   (10) 

Свободный стих в поэзии Пессоа 

 «Морская Ода» Алвару де Кампуша, напи-

санная под влиянием стиля Уолта Уитмена, по 

утверждению большинства филологов, является  

самым ранним примером свободного стиха на 

португальском языке, который использует регу-

лирование на уровне фраз [Ferrari, 2012]. 

Генри Мориер считал, что не существует ка-

кой-то определённой техники, строгих правил  

при создании свободного стиха [Dictionnaire de 

poétique ... , 1975]. Каждый поэт стремится со-

здать своеобразную технику верлибра, и даже в 

творчестве одного и того же поэта можно встре-

тить различные стили этого стиха, что показыва-

ет анализ португальских и бразильских поэтов-

модернистов [Nova Gramatica ... , 2013]. Спра-

ведливо утверждение испанского писателя и 

лингвиста Томáса Наварро (1884–1979) о том, 

что для создания свободного стиха необходима 

внутренняя гармония самого автора, этот ритм 

требует от своего творца тонкой эмоциональной 

выразительности и совершенства во владении 

лингвистическим материалом [Nova Gramatica ..., 

2013, с. 865]. 

Очень интересным является мнение домини-

канского философа и критика Педро Урены 

(1884–1946): он считает, что свободный стих, без 

атрибутов поддержки, какими являлись рифма, 

строгий ритм и пр., сохранив только свою чи-

стую суть, всё же сберегает нетронутым смысл 

своего существования – власть образного и поэ-

тичного выражения. «Поддержка стиха со сторо-

ны ритма или рифмы одним кажется необходи-

мой, другим – лишней и даже мешающей. Вот 

почему эти атрибуты поэзии имеют ограничен-

ную жизнь. Не существует форм ни универсаль-

ных, ни вечных» [En busca ... , с. 267–268]. 

Как известно, ритм может быть выявлен на 

всех уровнях литературного произведения: инто-

национном, синтаксическом, лексическом, ком-

позиционном, сюжетном и образном.  

Можно сказать, что синтаксический ритм 

подразумевает повторение в стихе определённых 

грамматических конструкций, лексический – по-

вторение слов. По мнению представителей Мос-

ковской семантической школы, семантический 

ритм характеризуется тем, что слова, содержа-

щие семантический элемент, важный для данно-

го стихотворения, располагаются в нём (в строке, 

в строфе и в целом тексте) в соответствии с 

определенной ритмической закономерностью. 

Предлагается представлять семантику стихо-

творного текста в виде двуслойной структуры. 

Один слой – это «объективное содержание» тек-

ста, второй слой – передаваемое текстом 

«настроение». Этот второй семантический слой 

стиха формируется повторяющимися семантиче-

скими компонентами [Урысон, 2017]. 

Всеми этими ритмами виртуозно владел 

Ф. Пессоа [Ferrari, 2012]. 

Как известно, «Листья травы» Уолта Уитмена 

лежали в основе поисков ритма свободного стиха 

гетеронимами Пессоа – Кампушем и Каэйру. Че-

рез четыре года после написания текста «Морской 

Оды» Кампуша Г. У. Аллен написал статью под 

названием «Библейские аналогии для просодии 

Уолта Уитмена», в которой он представил два 

ритмические принципа, лежащие в основе «Ли-

стьев травы», а также прямой источник влияния 

на ритм этого автора - Ветхий Завет. Некоторые 

из основных принципов были следующими:  

 параллелизм (повторение мыслей);  

 анафора (начальное повторение) и эпана-

лепсис (epanalepsis – медиальное и окончатель-

ное повторение), что влечет за собой повторение 

слов.  

Первый принцип он называет «ритм мысли», 

второй – «ритм звука» [Allen, 1933, с. 492, 506]. 

Яркий пример проявления библейских ритми-

ческих влияний можно увидеть в «Отрывках 

двух Од» Алвару де Кампуша:  

 

Приходи, Ночь, древнейшая и всегда преж-

няя... 

Приходи одинокая, торжественная, руки уронив 

Вдоль тела твоего, приходи. 

И принеси горы далёкие к подножью деревьев 

близких, 
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Слей в одном поле, твоём, ночном, все поля, 

что вижу, 

Сделай из горной цепи глыбу только из твое-

го тела, 

Измени её обличье, сотри детали, что издали 

вижу... 

 

И оставь лишь один свет, и другой свет, и ещё 

другой 

На этом расстоянии, смутном, смущающем, 

На этом расстоянии, внезапно непреодолимом.  

(Перевод И. Фещенко-Скворцовой) 

 

Известный исследователь английской метри-

ки, в частности свободного стиха, Мартин Дуф-

фел обращает внимание на регулирование ритма 

в стихах Кампуша, как и в стихах Уитмена, на 

уровне фразы в сочетании с разнообразием схе-

мы ударений, что давало или один преобладаю-

щий ритм, или разнообразие ритмов в строках 

[Duffell, 2008]. Пессоа широко пользовался при-

ёмом «внешнего сопоставления» – наличием ре-

гулярных строк в свободном стихе – как в стихах 

Каэйру, так и в стихах Кампуша. Этот приём яр-

ко проявляется в «Морской Оде» Алвару де 

Кампуша, когда автор вводит в оду две строчки 

из пиратской песни (Стивенсон «Остров сокро-

вищ»): «Пятнадцать человек на сундук мертве-

ца...» [Ferrari, 2012]. 

И ещё один вид ритма в свободном стихе 

Кампуша, которого нет у Каэйру, это ритм визу-

альный: «Eh-eh-eh...». Эй-эй-эй-эй! Йей-эй-эй-эй-

эй! Йей-эй-эй-эй-эй-эй!». 

Многие португальские филологи, не занима-

ющиеся специально этим вопросом, считают, что 

метрика Каэйру ничем не отличается от метрики 

Кампуша. Но в исследовании Полли Эллен Бот 

[Bothe, 2007] можно встретить интересные выво-

ды о различии между ритмикой Каэйру и Кам-

пуша. По мнению исследовательницы, «свобод-

ный стих» Каэйру и Кампуша нельзя считать 

полностью «свободным», каким является совре-

менный верлибр. Существуют предположения, 

что перед нами гекзаметр, но не строгий, гибкий, 

который перемежается более короткими строка-

ми с измененным ритмом. Свободный стих Ал-

вару де Кампуша часто определяют как «ритм 

абзацев». Стихи Каэйру, подобные прозе, близки 

к разговорной речи, лишены украшений, не-

уместных для тех чувств, которые призваны пе-

редавать. Исследовательница отмечает, что эф-

фект свободного и сложного стиха Кампуша со-

здается при помощи использования долгих, про-

тяженных стоп, в которых каждый ударный слог 

сопровождается многими безударными или не-

сущими легкое ударение слогами. Стопы же сти-

ха Каэйру, имеющие большее число ударных 

слогов, более сжаты, поэтому они читаются мед-

леннее. Даже при большей протяженности стих 

Каэйру не может читаться с той же скоростью, 

как и стих Кампуша, потому что ритм самих слов 

этого не позволяет. Стих Каэйру звучит медлен-

но, чем достигается эффект ясного и прямого 

толкования его идей. Его, более короткие, чем у 

Кампуша, строки часто изосиллабичны, что при-

даёт стиху регулярность. Кампуш же, наоборот, 

комбинирует ритмы более спокойные с другими, 

ускоряющимися, передавая этим сложную смену 

эмоций. 

Выводы 

Итак, мы видим, что Фернандо Пессоа ис-

пользовал в португальском языке, наряду с 

силлабикой, силлабо-тоническую систему 

стихосложения, такие переходные формы, как 

дольники и логаэды, свободный стих и даже 

имитацию античного (древнегреческого) мет-

рического стихосложения. Силлабо-тоника 

пришла в творчество Пессоа от его глубокого 

теоретического и практического знакомства с 

просодией английского языка, в которой ударе-

ние – фактор, приносящий регулярность в поэ-

зию. Многие стихи Пессоа, особенно ортонима, 

чётко подчиняются законам силлабо-тоники, од-

нако ритм некоторых его стихов, на фоне опре-

делённой метрической системы, является доста-

точно прихотливым, в нём от строки к строке 

может меняться схема расположения ударений и 

количество слогов в строке. Это характерно для 

португальской просодии, в которой даже склеи-

вание слогов при образовании из грамматиче-

ских слогов фонетических во многом зависит от 

желания самого автора. Зачастую Пессоа исполь-

зовал силлабо-тоническую метрику именно для 

того, чтобы на базе определённых ожиданий вы-

строить прихотливый, неожиданный ритм своего 

стиха. Если в антологиях Пессоа, изданных 

ещё в конце ХХ века, переводчики сглажива-

ли «шероховатости» ритма автора, представ-

ляя в своих переводах его стихи написанными 

гладким ритмом, без отклонений, то сейчас, 

думаю, настало время, когда следует перево-

дить стихи Пессоа, максимально приближаясь 

к ритму оригинала. 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

Переводы Фернандо Пессоа на русский язык в соответствии с особенностями метрики  

португальского поэта 

201 

Библиографический список 

1. Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского 

стиха. Москва : Фортуна Лимитед, 2003. 

2. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. Анализ поэ-

тического текста // Статьи. Исследования. Заметки. 

Санкт-Петербург :  Искусство – Санкт-Петербург, 

1996. 

3. Пессоа Ф. Лирика / пер. с португ. А. Гелескула, 

Е. Витковского, Б. Дубина, Ю. Левитанского, Б. Слуц-

кого, Л. Цывьяна, сост. Е. Витковский [Предисл. 

Жасинто до Прадо Коэльо]. Москва : Художественная  

литература, 1978. 222 с. 

4. Урысон Е. В. О семантической организации сти-

хотворного текста // Труды Института русского языка 

им. В. В. Виноградова. РАН (Россия, Москва). 

Вып. 14. Славянский стих, Москва, 2017. С. 243–256.  

5. Фещенко И. Н. Происхождение «язычества» Ри-

карду Рейша – самого загадочного гетеронима Фер-

нандо Пессоа // Новый филологический вестник. 

2019. № 3 (50). С. 211–224. 

6. Фещенко-Скворцова И. Триумфальный день 

Фернандо Пессоа // Иностранная литература. 2015. 

№ 7. С. 236–240. 

7. Фещенко И. Н. «Рубайят» Фернандо Пессоа // 

Известия Уральского федерального университета. Се-

рия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 

Т. 25, № 2 (186), 2019. С. 114–129. 

8. Элизия // Большая российская энциклопедия 

Т. 35. Москва, 2017. С. 349. URL: 

https://www.wikizero.com/ru/%D0%AD%D0%BB%D0

%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8

%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%

82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) 

9. Cagliari Luiz Carlos. (2012). Línguas de ritmo 

silábico [Syllable rhythm languages] // Estudos Linguisti-

cos [Linguistic Studies], Belo Horizonte, vol. 20, n. 2,  

jul.-dez. 2012, Р. 23–58. (In Portuguese). 

10. Abercrombie D. (1967). Elements of general 

phonetics. Edinburgh : Edinburgh University Press.  

11. Pike, Ken L. (1945). The Intonation of American 

English. Ann Arbor. University of Michigan Press. 

12. Cruz Maria Margarida, Frota Sonia (2014). 

Rhythm in central-southern varieties of European Portu-

guese: production and perception. University of Lisbon. 

Textos Selecionados, XXIX Encontro Nacional da Asso-

ciação Portuguesa de Linguística, Porto, APL, 2014. Р. 

213–231. (In English). 

13. Gimson Alfred Charles. (1989) An Introduction 

to the Pronunciation of English. London, Hodder Arnold; 

4 edition (April 1, 1989). (In English). 

14. Azevedo M. M. (2005). Português: uma intro-

dução linguística. University of California, Berkeley. 

15. Graham E. (2002). Variation Adds to Prosodic 

Typology //Proceedings of the Speech Prosody 

2002.Conferência, 11-13 de Abril de 2002, Aix-en-

Provence : Laboratoire Parole et Langage, B.Bel e I. Mar-

lin (eds). Р. 127–132.  

16. Nova Gramatica do Portugues Contemporaneo 

por Celso Cunha e Luis F. Lindley Cintra. Ediçoes Joao 

Sá da Costa, Lisboa, 20.ª edição, 2013. 

17. Abercrombie David T. (1965). A phonetician’s 

view of verse structure // Studies in phonetics and linguis-

tics. London, Oxford University Press, 1965. Р. 16–25. (In 

English). 

18. Cagliari L. C. (1984). Análise fonética do ritmo 

em poesia // EPA: Estudos portugueses e africa-

nos,UNICAMP – IEL, Departamento de Teoria Literária, 

1984. Р. 67–96. 

19. Ferrari  Patricio. (2012). Meter and Rhythm in 

the Poetry of Fernando Pessoa. Universidade de Lisboa 

Faculdade de Letras Departamento de Linguística, Dou-

toramento em linguística, 2012. (In English). 

20. Bisol Leda (2000). O Troqueu Silábico no Siste-

ma Fonológico [The Syllabic Troqueu in the Phonological 

System] // PUCRS (Um Adendo ao Artigo de Plínio Bar-

bosa).  Available at: URL: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

0102-44502000000200007 (accessed 19.12.2019). (In 

Portuguese). 

21. Meireles Alexsandro Rodrigues. (2014). Tipolo-

gia rítmica de dialetos do português brasileiro [Rhythmic 

typology of Brazilian Portuguese dialects] // Phonetics 

Laboratory, Federal University of Espírito Santo, Brazil. 

Arquivado em 21 de agosto de 2014, no Wayback 

Machine.  

22. Cagliari Luiz Carlos.(2013). Existem línguas de 

ritmo silábico? [Are there any syllabic languages?] // Es-

tudos Linguisticos [Linguistic Studies], São Paulo, jan-abr 

2013, 42 (1). Р. 19–32. (In Portuguese). 

23. Carvalho Amorim de. (1981). Tratado de versifi-

cação portuguesa [Treaty of Portuguese Versification]. 4.ª 

edição. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro [Brazilian 

Book Center], 1981. [First published in 1941]. (In 

Portuguese). 

24. Ferrari Lilian (2011). Introdução à linguística 

cognitiva [Introduction to Cognitive Linguistics]. São 

Paulo: Editora Contexto, 2011. Р. 176 (In Portuguese).  

25. Pessoa Fernando (1993). Um poema é uma obra 

literária em que o sentido se determina através do ritmo // 

Pessoa Inédito. Fernando Pessoa. (Orientação, coor-

denação e prefácio de Teresa Rita Lopes). Lisboa : Livros 

Horizonte, 1993. Р. 242. (In Portuguese). 

26. Duffell M. J. (2005). Some Phonological Fea-

tures of Insular French: A Reconstruction // Studies on 

Ibero-Romance Linguistics Dedicated to Ralph Penny. 

Ed. by Roger Wright and Peter Ricketts. Newark : Juan de 

la Cuesta, 2005. Р. 103–125. 

27. Tarlinskaja Marina (1997). Rhythm and Syntax in 

Verse: English Iambic Tetrameter and Dolnik Tetrameter 

(Nineteenth and Twentieth Centuries) // Poetics Today. 

Vol. 18, nº 1 (Spring 1997). Р. 59–93. (In English). 

28. Tarlinskaja Marina (1976). English Verse: Theory 

and History [English Verse: Theory and History]. The 

Hague; Paris : Mouton, 1976. (In English). 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-44502000000200007&script=sci_arttext&tlng=en
https://pt.wikipedia.org/wiki/PUCRS
https://web.archive.org/web/20140821011420/http:/www.letras.ufmg.br/prosodia2011/data1/arquivos/1.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine


Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

И. Н. Фещенко-Скворцова 202 

29. Gasparov M. L. (1996). A History of European 

Versification. Translated from Russian by Gerry Smith 

and Marina Tarlinskaja. Ed. by Gerry Smith with 

Leofranc Holford-Strevens. Oxford: Clarendon Press, 

1996. (First edition in Russian, 1989). 

30. Dictionnaire de poétique et de rhétorique, 2ª ed. 

Paris, P.U.F., 1975, 1119 р. 

31. En busca del verso puro (1961) [In search of the 

pure verse]. // Pedro Henríquez Ureña (ed.), Estudios de 

versificación española [In Spanish Versification Studies], 

Instituto de Filología «Amado Alonso», Universidad de 

Buenos Aires, 1961, EUDEBA, 1961. Р. 267–268. (In 

Spanish). 

32. Allen Gay Wilson (1933). Biblical Analogies for 

Walt Whitman’s Prosody // Revue Anglo-Américaine X 

(1933). Р. 490–507. (In English). 

33. Duffell Martin. J. (2008) A New History of Eng-

lish Metre. London : Legenda. (In English). 

34. Bothe Polly E. (2007). Algumas reflexões sobre o 

ritmo na poesia versilibrista de Fernando Pessoa: Alberto 

Caeiro e Álvaro de Campos [Some reflections on rhythm 

in Fernando Pessoa's versilibrist poetry: Alberto Caeiro 

and Álvaro de Campos]. // Steffen Dix e Jerónimo Pizarro 

(orgs.), A Arca de Pessoa: Novos Ensaios [Pessoa's Ark: 

New Essay], Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2007. 

Р. 243–255. (In Portuguese). 

Reference list 

1. Gasparov M. L. Ocherk istorii evropejskogo stiha = 

An Essay on the history of European verse.  Moskva : 

Fortuna Limited, 2003. 

2. Lotman Ju. M. O pojetah i pojezii. Analiz pojetich-

eskogo teksta = On poets and poetry. Poetic text analy-

sis // Stat'i. Issledovanija. Zametki. Sankt-Peterburg :  

Iskusstvo – Sankt-Peterburg, 1996. 

3. Pessoa F. Lirika = Lyrics / per. s portug. A. Ge-

leskula, E. Vitkovskogo, B. Dubina, Ju. Levitanskogo, B. 

Sluckogo, L. Cyv'jana, sost. E. Vitkovskij [Predisl. Zhas-

into do Prado Kojel'o]. Moskva : Hudozhestvennaja  liter-

atura, 1978. 222 s. 

4. Uryson E. V. O semanticheskoj organizacii stihot-

vornogo teksta = On semantic organization of poetic 

text // Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogra-

dova. RAN (Rossija, Moskva). Vyp. 14. Slavjanskij stih, 

Moskva, 2017. S. 243–256.  

5. Feshhenko I. N. Proishozhdenie «jazychestva» Ri-

kardu Rejsha – samogo zagadochnogo geteronima Fer-

nando Pessoa = The origin of Ricardo Reis's «pagan-

ism» – Fernando Pessoa's most enigmatic heteronym // 

Novyj filologicheskij vestnik. 2019. № 3 (50). S. 211–

224. 

6. Feshhenko-Skvorcova I. Triumfal'nyj den' Fernan-

do Pessoa = Fernando Pessoa's day of triumph // Inostran-

naja literatura. 2015. № 7. S. 236–240. 

7. Feshhenko I. N. «Rubajjat» Fernando Pessoa = 

«Rubaiyat» by Fernando Pessoa // Izvestija Ural'skogo 

federal'nogo universiteta. Serija 1. Problemy obrazovani-

ja, nauki i kul'tury.  T. 25, № 2 (186), 2019. S. 114–129. 

8. Jelizija = Elysia // Bol'shaja rossijskaja jenciklope-

dija T. 35. Moskva, 2017. S. 349. URL: 

https://www.wikizero.com/ru/%D0%AD%D0%BB%D0

%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8

%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%

82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) 

9. Cagliari Luiz Carlos. (2012). Línguas de ritmo 

silábico [Syllable rhythm languages] // Estudos Linguisti-

cos [Linguistic Studies], Belo Horizonte, vol. 20, n. 2,  

jul.-dez. 2012, R. 23–58. (In Portuguese). 

10. Abercrombie D. (1967). Elements of general 

phonetics. Edinburgh : Edinburgh University Press.  

11. Pike, Ken L. (1945). The Intonation of American 

English. Ann Arbor. University of Michigan Press. 

12. Cruz Maria Margarida, Frota Sonia (2014). 

Rhythm in central-southern varieties of European Portu-

guese: production and perception. University of Lisbon. 

Textos Selecionados, XXIX Encontro Nacional da Asso-

ciação Portuguesa de Linguística, Porto, APL, 2014. 

R. 213–231. (In English). 

13. Gimson Alfred Charles. (1989) An Introduction 

to the Pronunciation of English. London, Hodder Arnold; 

4 edition (April 1, 1989). (In English). 

14. Azevedo M. M. (2005). Português: uma intro-

dução linguística. University of California, Berkeley. 

15. Graham E. (2002). Variation Adds to Prosodic 

Typology //Proceedings of the Speech Prosody 

2002.Conferência, 11-13 de Abril de 2002, Aix-en-

Provence : Laboratoire Parole et Langage, B.Bel e I. Mar-

lin (eds). R. 127–132.  

16. Nova Gramatica do Portugues Contemporaneo 

por Celso Cunha e Luis F. Lindley Cintra. Ediçoes Joao 

Sá da Costa, Lisboa, 20.ª edição, 2013. 

17. Abercrombie David T. (1965). A phonetician’s 

view of verse structure // Studies in phonetics and linguis-

tics. London, Oxford University Press, 1965. R. 16–25. 

(In English). 

18. Cagliari L. C. (1984). Análise fonética do ritmo 

em poesia // EPA: Estudos portugueses e africa-

nos,UNICAMP – IEL, Departamento de Teoria Literária, 

1984. R. 67–96. 

19. Ferrari  Patricio. (2012). Meter and Rhythm in 

the Poetry of Fernando Pessoa. Universidade de Lisboa 

Faculdade de Letras Departamento de Linguística, Dou-

toramento em linguística, 2012. (In English). 

20. Bisol Leda (2000). O Troqueu Silábico no Siste-

ma Fonológico [The Syllabic Troqueu in the Phonological 

System] // PUCRS (Um Adendo ao Artigo de Plínio Bar-

bosa).  Available at: URL: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

0102-44502000000200007 (accessed 19.12.2019). (In 

Portuguese). 

21. Meireles Alexsandro Rodrigues. (2014). Tipolo-

gia rítmica de dialetos do português brasileiro [Rhythmic 

typology of Brazilian Portuguese dialects] // Phonetics 

Laboratory, Federal University of Espírito Santo, Brazil. 

Arquivado em 21 de agosto de 2014, no Wayback Ma-

chine.  



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

Переводы Фернандо Пессоа на русский язык в соответствии с особенностями метрики  

португальского поэта 

203 

22. Cagliari Luiz Carlos.(2013). Existem línguas de 

ritmo silábico? [Are there any syllabic languages?] // Es-

tudos Linguisticos [Linguistic Studies], São Paulo, jan-abr 

2013, 42 (1). R. 19–32. (In Portuguese). 

23. Carvalho Amorim de. (1981). Tratado de versifi-

cação portuguesa [Treaty of Portuguese Versification]. 4.ª 

edição. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro [Brazilian 

Book Center], 1981. [First published in 1941]. (In Portu-

guese). 

24. Ferrari Lilian (2011). Introdução à linguística 

cognitiva [Introduction to Cognitive Linguistics]. São 

Paulo: Editora Contexto, 2011. R. 176 (In Portuguese).  

25. Pessoa Fernando (1993). Um poema é uma obra 

literária em que o sentido se determina através do ritmo // 

Pessoa Inédito. Fernando Pessoa. (Orientação, coor-

denação e prefácio de Teresa Rita Lopes). Lisboa : Livros 

Horizonte, 1993. R. 242. (In Portuguese). 

26. Duffell M. J. (2005). Some Phonological Fea-

tures of Insular French: A Reconstruction // Studies on 

Ibero-Romance Linguistics Dedicated to Ralph Penny. 

Ed. by Roger Wright and Peter Ricketts. Newark : Juan de 

la Cuesta, 2005. R. 103–125. 

27. Tarlinskaja Marina (1997). Rhythm and Syntax in 

Verse: English Iambic Tetrameter and Dolnik Tetrameter 

(Nineteenth and Twentieth Centuries) // Poetics Today. 

Vol. 18, nº 1 (Spring 1997). R. 59–93. (In English). 

28. Tarlinskaja Marina (1976). English Verse: Theory 

and History [English Verse: Theory and History]. The 

Hague; Paris : Mouton, 1976. (In English). 

29. Gasparov M. L. (1996). A History of European 

Versification. Translated from Russian by Gerry Smith 

and Marina Tarlinskaja. Ed. by Gerry Smith with 

Leofranc Holford-Strevens. Oxford: Clarendon Press, 

1996. (First edition in Russian, 1989). 

30. Dictionnaire de poétique et de rhétorique, 2ª ed. 

Paris, P.U.F., 1975, 1119 r. 

31. En busca del verso puro (1961) [In search of the 

pure verse]. // Pedro Henríquez Ureña (ed.), Estudios de 

versificación española [In Spanish Versification Studies], 

Instituto de Filología «Amado Alonso», Universidad de 

Buenos Aires, 1961, EUDEBA, 1961. R. 267–268. (In 

Spanish). 

32. Allen Gay Wilson (1933). Biblical Analogies for 

Walt Whitman’s Prosody // Revue Anglo-Américaine X 

(1933). R. 490–507. (In English). 

33. Duffell Martin. J. (2008) A New History of Eng-

lish Metre. London : Legenda. (In English). 

34. Bothe Polly E. (2007). Algumas reflexões sobre o 

ritmo na poesia versilibrista de Fernando Pessoa: Alberto 

Caeiro e Álvaro de Campos [Some reflections on rhythm 

in Fernando Pessoa's versilibrist poetry: Alberto Caeiro 

and Álvaro de Campos]. // Steffen Dix e Jerónimo Pizarro 

(orgs.), A Arca de Pessoa: Novos Ensaios [Pessoa's Ark: 

New Essay], Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2007. 

R. 243–255. (In Portuguese). 

 

Статья поступила в редакцию 09.05.2023; одобрена после рецензирования 28.05.2023; принята к публикации 

22.06.2023. 

The article was submitted on 09.05.2023; approved after reviewing 28.05.2023; accepted for publication on 22.06.2023.  

 



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

____________________________________________ 

© Кирсанова М. М., Первак Т. В., 2023 

М. М. Кирсанова, Т. В. Первак 204 204 

Научная статья 

УДК 81'42 

DOI: 10.20323/2499_9679_2023_3_34_204 

EDN: MTKCVS 

Политические гастрометафоры современного французского политического дискурса 

Мария Михайловна Кирсанова
1, Татьяна Владимировна Первак

2
 

1
Кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры иностранных и русского языков, Российский 

государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева. 127434, г. Москва, ул. Тимирязевская, 

д. 46 
2
Кандидат филологических наук, доцент кафедры германской и романской филологии, Государственный уни-

верситет просвещения. 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24 
1
marimkir@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5786-5708 

2
alexfirst@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-3427-3317 

 
Аннотация. Целью исследования является выявление и описание способов концептуализации фрагментов 

политической действительности во французском политическом дискурсе при помощи гастрономических 

метафор. Цель определила решение двух задач: 1) описать понятия гастрономического лингвокультурного кода 

и политической гастрометафоры в языковой картине мира французов; 2) выделить типы сверхсловных 

политических гастрометафор и уточнить их текстовые функции. Исследование проводилось на материале 

современных разножанровых политических текстов, изданных в печати и на интернет-ресурсах, с применением 

лексикографического, контекстуального, прагмасемантического анализа и метода метафорического 

моделирования. Проведенный анализ позволил выделить следующие типы сверхсловных политических 

гастрометафор: 1) метафоры, основанные на переосмыслении понятия гастрономического кода; 2) метафоры, 

содержащие фразеологизм с гастрономическим наименованием; 3) метафоры, основанные на отсылке к 

прецедентному феномену с гастрономическим образом; 4) метафоры, основанные на трансформированном 

фразеологизме с гастрономическим компонентом. Установлено, что во французском политическом дискурсе в 

метафорических моделях со сферой-источником «гастрономия» понятийные сферы «выборы» и «действия 

президента» являются доминирующими сферами-мишенями. Гастрометафоры используются для объяснения 

сложных смыслов политических реалий при помощи отсылок к традиционным и универсальным 
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Abstract. The aim of the study is to identify and describe the ways to conceptualize certain fragments of political 

reality in French political discourse using gastronomic metaphors. To achieve this goal, two tasks have to be solved: 1) 

to describe the concepts of the gastronomic linguistic-cultural code and political gastronomic metaphor in the French 

linguistic world picture; 2) to identify the types of superword political gastronomic metaphors and clarify their textual 

functions. The authors of the article analyze the material of modern multi-genre political texts published in print and on 

the Internet resources, using lexicographic, contextual, pragmasemantic analysis and the method of metaphor modeling. 

The analysis identifies the following types of superword political gastro-metaphors: 1) metaphors based on 

reinterpretation of the gastronomic code concept; 2) metaphors containing а phraseological unit with a gastronomic 

name; 3) metaphors based on reference to a precedent phenomenon with a gastronomic image; 4) metaphors created by 

a transformed phraseological unit with a gastronomic component. It has been found that in French political discourse 

the dominant target spheres in metaphorical models with the source sphere «gastronomy» are the conceptual spheres 

«elections» and «presidential actions». Gastro-metaphors are used to explain complex meanings of political realities by 

means of references to traditional and universal gastronomic images inherent in the national linguistic world picture. 

Political gastro-metaphors function as ironic concepts, they fulfill nominative, aesthetic and pragmatic functions, which 

enables authors to create a more trusting atmosphere of communication and contribute to influencing the addressee's 

opinion. 

Key words: linguistic world picture; political discourse; gastronomic linguistic and cultural code; political metaphor; 

metaphorical model; gastronomic metaphor; transformation of phraseological units; precedent expressions; ironic 
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Введение 

Современному французскому политическому 

дискурсу свойственно частое употребление ме-

тафорических концептов понятий политической 

действительности, которое обусловлено как язы-

ковой креативностью политиков и политических 

журналистов, так и спецификой национально-

культурной маркированности языковой картины 

мира французов в целом. 

В современной науке нет однозначного пони-

мания термина политический дискурс. Франко-

язычные лингвисты трактуют политический дис-

курс как пространство-посредник между «шумом 

насилия и тишиной повиновения», презентую-

щее отношения внутри общества и отношение 

индивида к обществу, а также участвующее в 

построении социального единства с помощью 

дискурсивной борьбы, в которой каждая речь и 

используемые в ней слова служат орудиями со-

здания смысла, способного навязать послание, 

заглушить диссонирующие высказывания, объ-

яснить результаты политики [Praźuch, 2016, 

p. 60; Tournier, Bonnafous, 1995, p. 68]. В данной 

статье мы понимаем политический дискурс как 

множество разножанровых текстов политиче-

ской тематики, а политические метафоры – как 

способы косвенного выражения мысли, присут-

ствующей в политическом дискурсе.  

Изучению особенностей политической мета-

форы как когнитивного феномена, функциони-

рующего во французском политическом дискур-

се, посвящен ряд работ отечественных и фран-

цузских исследователей [Бугакова, 2014; Зари-

пов, 2015; Кирсанова, 2021, 2022; Логинова, 

2021; Путилина, 2020; Bacot, 2019; Krieg-Planque, 

2004]. Следует отметить, что с точки зрения упо-

требления метафорических моделей француз-

ский политический дискурс остается малоиссле-

дованным, а работ, посвященных специфике 

французских политических гастрометафор, до 

сих пор не проводилось. Таким образом, анализ 

специфики политических гастрометафор как 

фрагмента политической метафорической систе-

мы французского языка приобретает особую ак-

туальность при изучении особенностей поли-

тического мышления и способов манипулирова-

ния сознанием в современной политической 

коммуникации. 

Материал и методы исследования 

Для выявления отличительных особенностей 

политических гастрометафор были привлечены 

современные политические статьи, эссе и рома-

ны, изданные после 2016 года, авторами которых 

являются такие авторитетные французские уче-

ные и журналисты, как М. Онфрей, М. Дармон, 

П. Бако, В. Жовер, Ж. Катремер. Методом 

сплошной выборки из текстов политической те-

матики различных жанров (более 2600 страниц) 

было отобрано более 60 гастрометафор, для опи-

сания которых использовались лексикографиче-

ский, контекстуальный и прагмасемантический 

анализ, а также аппарат метафорических моде-
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лей, разработанный Дж. Лакоффом в рамках ко-

гнитивной теории метафоры [Лакофф, Джонсон, 

2017]. 

Понятие гастрономический код в языковой 

картине мира французов 

Исследователи политической метафорологии 

отмечают, что каждая эпоха приносит изменения 

в систему национальных базисных метафор. Ме-

тафорический арсенал обновляется и одновре-

менно сохраняет тенденцию к традиционности, 

поддержанию культурной самобытности [Буда-

ев, Чудинов, 2008, с. 12]. 

Для кодирования всевозможной информации, 

связанной с пищей, используется термин гастро-

номический код [Ли, 2022, с. 149]. Традиционно 

для всех народов гастрономический код является 

одним из важнейших кодов культуры, посред-

ством которого в языке интерпретируются неяв-

ные смыслы и формируется языковая картина ми-

ра, так как именно пища и связанные с ней пред-

почтения, привычки, традиции и стереотипы слу-

жат в национальном сознании тем «основанием, 

на котором выстраивается обширная парадигма 

национально-специфического мировосприятия и 

человеческой деятельности» [Олянич, 2015, c. 4]. 

Общеизвестно, что для французов пищевые тра-

диции, национальная кухня, особое стремление к 

изысканности вкуса и эстетичности внешнего ви-

да блюд являются тем конгломератом ценностных 

и культурных доминант, который вносит значи-

тельный вклад в формирование специфики наци-

ональной языковой картины мира.  

Гастрономический код пересекается с други-

ми культурными кодами, такими как, например, 

природный (наименования веществ, употребляе-

мых в пищу: вода, соль и т. д.), зооморфный 

(названия животных, употребляемых в пищу), 

фитоморфный (названия растений, употребляе-

мых в пищу), антропоморфный (наименования 

физиологических процессов человека, связанных 

с потреблением пищи, а также чувственных вос-

приятий), акциональный (наименования процес-

сов приготовления блюд), артефактный (назва-

ния предметов сервировки стола и т. д.). Таким 

образом, гастрономический код определяется как 

один из самых разветвленных и богатых кодов, 

содержащих важнейшие понятия о мире [Дорми-

донтова, 2018; Ли, 2022]. 

Понимание термина гастрометафоры в ро-

манистике тесно связано со словарным значени-

ем понятия гастрономия / gastronomie.  С одной 

стороны, оно интерпретируется как «искусство 

приготовления вкусных блюд, вина, организации 

приема пищи и т. д.», а, с другой стороны, в зна-

чении кухня / cuisine подразумевает: 1) помеще-

ние, в котором готовят продукты питания; 

2) приготовление пищи; искусство приготовле-

ния пищи; 3) готовые к употреблению в пищу 

продукты; 4) персонал, который работает на 

кухне [Le Petit Robert, 2012, p. 1134, p. 599–600].  

Исходя из объема словарного понятия га-

строномия во французском языке, гастрономи-

ческий код – это обширная понятийная сфера, 

охватывающая наименования: 

1) продуктов питания, полуфабрикатов, гото-

вых блюд, напитков; 

2) качественных и вкусовых характеристик 

пищевых продуктов и готовых блюд.  

3) процессов и способов заготовки продуктов, 

приготовления, подачи и употребления блюд и 

напитков;  

4) столовой посуды и принадлежностей, ку-

хонной утвари; 

5) персонала, занятого продажей различных 

видов продуктов питания (мясных, молочных, 

бакалейных, овощей и фруктов), а также приго-

товлением, подачей, сервировкой, продажей го-

товых блюд и напитков; 

6) помещений, в которых готовится и прини-

мается пища.  

В русском языке понятие гастрономия трак-

туется более узко, как пищевые продукты, пре-

имущественно закусочные [Толковый словарь 

Ожегова онлайн]. Исследователи метафориче-

ской системы русского языка используют в сво-

их лингвокультурологических трудах термины 

гастрономическая, кулинарно-гастрономическая 

и пищевая метафора, не разграничивая их [Веп-

рева и др., 2019; Громыко, 2020; Юрина, Балдо-

ва, 2020]. В отечественной лингвистике термин 

русская пищевая метафора детально разработан в 

трудах Е. А. Юриной и трактуется как концепту-

альная модель, способ осмысления явлений 

окружающего мира и внутреннего мира человека 

в терминах еды и гастрономии; и как результат 

этой ментальной процедуры, который закрепля-

ется в языковых формах и значениях в виде вто-

ричных образных номинаций с мотивирующей 

гастрономической семантикой, таких как языко-

вые метафоры, собственно образные слова, об-

разные сравнения, идиомы, пословицы, поговор-

ки, афоризмы, регулярно воспроизводимые в 

дискурсивных практиках с различной степенью 

варьирования [Юрина, 2021, с. 13]. 
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Гастрометафоры во французском 

политическом дискурсе 

В рамках настоящей статьи политические га-

строметафоры рассматриваются как сверхслов-

ные образные единицы французского языка 

(словосочетания, фразы), имеющие в своем со-

ставе метафорически переосмысленные наиме-

нования, относящиеся к сфере гастрономическо-

го лингвокультурного кода и функционирующие 

в современном французском политическом дис-

курсе.  

В ходе исследования эмпирического материа-

ла выявлены следующие типы сверхсловных га-

строномических метафор: 

1) метафоры, основанные на переосмыслении 

понятия гастрономического кода; 

2) метафоры, содержащие фразеологизм с га-

строномическим наименованием; 

3) метафоры, основанные на отсылке к преце-

дентному феномену с гастрономическим образом;  

4) метафоры, основанные на трансформиро-

ванном фразеологизме с гастрономическим ком-

понентом. 

Проиллюстрируем данную типологию приме-

рами гастрометафор, отобранных из современ-

ных политических статей, эссе и романов.  

1) Метафоры, основанные на переосмысле-

нии понятия гастрономического кода 

(1) L’ère du champagne...ou celle de la potion 

amère? [Darmon, 2018, p. 38]. 

Анализируя инаугурационные торжества пре-

зидента Э. Макрона в 2017 году, автор обращает 

внимание на музыкальное сопровождение – 

арию «Брызги шампанского» из оперы Моцарта 

«Дон Жуан»: Le vin de champagne, métaphore du 

désir et du plaisir, est aussi considéré comme 

cachant son jeu – sa saveur finale – derrière le 

chant des bulles. Quelle nouvelle époque a-t-il 

inaugurée pour les Français? L’ère du 

champagne...ou celle de la potion amère? L’ère du 

champagne...ou celle de la potion amère? [Darmon, 

2018, p. 37–38]. / Шампанское – это метафора 

желания и удовольствия, скрывающая свой 

окончательный вкус за шипением пузырьков. 

Какую новую эпоху он (Макрон) открыл для 

французов? Эру шампанского... или горького 

зелья? (Перевод здесь и далее наш – М. К.)  

Автор использует сочетание двух гастроме-

тафор, где первая – эпоха шампанского – означа-

ет эпоху удовольствий, является символом «же-

лаемого благоденствия», а вторая – горькое зе-

лье – традиционно означает в европейских язы-

ках нечто горестное, скорбное, несущее разоча-

рование. Таким образом, моделирующая функ-

ция данной политической гастрометафоры за-

ключается в том, чтобы иронично сформировать 

образ широкой шкалы неопределенности гряду-

щей эпохи, в которую вступает французское об-

щество с новым президентом страны. 

(2) Un gratin de restes [Bacot, 2017].  

Le vice-président du Front national рarlant du 

gouvernement nommé par le nouveau président de la 

République, comportant quelques anciens ministres 

«et de gauche et de droite», selon la formule 

macronienne consacrée, Florian Philippot nous dit 

que c’est « un peu … un gratin de restes» [Bacot, 

2017]. / Вице-президент Национального фронта 

Флориан Филиппо, о правительстве, назначен-

ном новым президентом Республики Макроном, 

в состав которого входят несколько бывших ми-

нистров «как левых, так и правых», говорит нам 

о «своего рода … запеканке из остатков». 

Ф. Филиппо сравнил первое правительство 

Эммануэля Макрона, победившего на выборах 

2017 года, с приготовленной запеканкой из 

остатков продуктов. Слово gratin во француз-

ском языке обозначает запеченное с сыром блю-

до, которое можно приготовить из самых разных 

ингредиентов. В данном контексте gratin служит 

метафорической отсылкой к изобилию как ле-

вых, так и правых партий в составе первого пра-

вительства Макрона. Однако следует обратить 

внимание на то, что во французском языке gratin 

имеет и второе значение – элита, сливки обще-

ства [Le Petit Robert, 2012, p. 1181]. Таким обра-

зом, un gratin de restes – это ироничная метафо-

рическая номинация первого правительства Э. 

Макрона, это элита, оставшаяся от предыдущего 

правительства президента Ф. Оланда, и «запе-

ченная в новое блюдо» (новый кабинет мини-

стров).  

Гастрометафоры (1) и (2) – это ироничные 

концепты, выражающие авторское видение сути 

номинируемых политических реалий.  

2) Метафоры, содержащие фразеологизм с 

гастрономическим наименованием  

(3) Un haut fonctionnaire pur sucre [Jauvert, 

2018, p. 94].   

Vient l’audition du président de l’Agence de lutte 

antidopage: Bruno Genevois. Un ex-sportif ? Non, 

un conseiller d’Etat honoraire de 75 ans. Un haut 

fonctionnaire pur sucre. Ancien président de la 

section du contentieux, il est membre du conseil de 

l’ordre national de la Légion d’honneur. [Jauvert, 

2018, p. 94] / Грядут слушания с участием прези-

дента антидопингового агентства: Брюно Жене-
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вуа. Бывший спортсмен? Нет, 75-летний почет-

ный государственный советник. Высокопостав-

ленный чиновник чистой воды. Бывший предсе-

датель секции по рассмотрению споров, он явля-

ется членом Совета Национального ордена По-

четного легиона. 

(4) Un liberal pur jus [Quatremer, 2019, p. 28]. 

Le pouvoir à Bruxelles, ce sont en réalité les 

eurocrates. La puissance des services est telle, 

notamment à la Commission (33 000 personnes), 

que les commissaires les plus politiques deviennent 

très vite les marionnettes des fonctionnaires qui sont 

les seuls à maîtriser la complexité et les subtilités de 

la machine et ont toujours un argument juridique 

pour justifier que seules des politiques ultralibérales 

puissent être appliquées. A Bruxelles, même Jean-

Luc Mélenchon deviendrait vite un libéral pur jus... 

[Quatremer, 2019, p. 28] / Власть в Брюсселе на 

самом деле принадлежит еврократам. Мощь 

служб такова, особенно в Еврокомиссии (33 000 

человек), что даже самые политически ориенти-

рованные члены комиссии очень быстро стано-

вятся марионетками-функционерами, которые 

лишь одни способны разбираться в сложностях и 

тонкостях механизма Еврокомиссии и всегда 

знают юридический аргумент в пользу примене-

ния только ультралиберальной политики. В 

Брюсселе даже Жан-Люк Меланшон быстро стал 

бы либералом чистой воды... 

В гастрометафорах (3) и (4) особо проявляет-

ся специфика национальной языковой картины 

мира, в которой понятие чистоты как стопро-

центно однородного состава, без каких-либо по-

сторонних примесей, выражается такими устой-

чивыми сочетаниями как pur jus / чистый сок и 

pur sucre / чистый сахар, а не чистой воды как в 

русском языке. 

3) Метафоры, основанные на отсылке к 

прецедентному феномену с гастрономическим 

образом  

(5) Аttendrir la viande [Darmon, 2018, p. 50]. 

В следующем отрывке текста упоминается 

гастрометафора – политическая максима 

президента Жака Ширака: Les sarcozystes 

appliquaient avec délectation la maxime 

chiraquienne: «Un ennemi, ça s’étouffe sous les 

accolades. Il faut attendrir la viande» [Darmon, 

2018, p. 50] / Сторонники Саркози с 

удовольствием применяли максиму президента 

Жака Ширака: «Врага надо душить в объятиях. 

Надо смягчать мясо». Общеизвестно, что 

отбивать мясо – это действие, которое позволяет 

сделать мясо максимально мягким для 

употребления в пищу. Гастрометафора 

раскрывает двойной смысл: «мясо – это враг» и 

«отбивать мясо – подготавливать его к съедению 

(уничтожению)». Цитируемое в тексте 

прецедентное выражение продолжает 

использоваться как ироничный эвфемизм, 

концептуализирующий политику непрямого 

противодействия политическим оппонентам.  

(6) Le diesel sera la brioche de Macron 

[Darmon, 2019, p. 95]. Гастрометафора построена 

на аллюзии к исторической фразе, 

приписываемой королеве Марии-Антуанетте. 

Когда королеве сказали, что у народа нет хлеба, 

она, якобы, ответила: Qu’ils mangent de la 

brioche!  / Пусть едят булочки! Эта фраза стала 

прецедентным выражением, а бриошь – 

метафорой последней капли, способной 

переполнить чашу народного терпения и 

послужить поводом к началу свержения власти в 

стране. В контексте самого массового 

современного социального протестного 

движения «желтых жилетов» во Франции, 

поводом для которого послужил рост цен на 

дизельное топливо, рассматриваемая 

гастрометафора иронично эвфемизирует суть 

внутриполитической ситуации, когда 

подорожание дизельного топлива могло стоить 

Макрону потери президентского мандата.  

4) Метафоры, основанные на трансформи-

рованном фразеологизме с гастрономическим 

компонентом 

(7) Passe-moi la salade, je t’envoie la rhubarbe 

[Ladepeche.fr., 2015]. 

Выступая 7 декабря 2015 года на канале 

France 2, экс-президент Франции Николя Сарко-

зи, прокомментировал стратегию своей партии 

после первого тура региональных парламентских 

выборов: De ni fusion avec la gauche, ni retrait 

face au FN, … ce n’est pas comme ça que ça se 

passe, ce n’est pas «passe-moi la salade, je t’envoie 

la rhubarbe» [Ladepeche.fr., 2015]. / Никакого 

объединения ни с левыми, ни с правыми. Это не 

«ты мне салат, а я тебе ревень».  

Трансформированный фразеологизм passe-

moi la salade, je t’envoie la rhubarbe рассмешил 

аудиторию и вызвал шквал комментариев в со-

циальных сетях. Экс- президент Франции Нико-

ля Саркози исказил устойчивое выражение, зна-

чение которого аналогично значению русской 

поговорки ты мне – я тебе, чтобы иронично и 

иносказательно концептуализировать суть из-

вестной политической ситуации на выборах, ко-

гда не набравшая голосов в первом туре партия 
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соглашается призвать своих избирателей отдать 

во втором туре голоса той из двух победивших в 

первом туре партий, которая обещает ее лидерам 

взамен министерские портфели в будущем пра-

вительстве. Данная фразеологическая иннова-

ция – это ироничный и эвфемистичный концепт 

компромиссного политического сговора «круп-

ных» кандидатов с «мелкими» перед вторым ту-

ром выборов.  

Известный французский философ и писатель-

публицист Мишель Онфрей пишет о реалиях со-

временной выборной системы: «Une affaire de 

rhubarbe et de séné – en Molière revu et corrigé par 

Sarkosy, cela done: „passe-moi la salade, je t’envoie 

la rhubarbe”. Le sistème électoral actuel relève 

toujours de cette subtile mathématique» [Onfray, 

2017, p. 89] / Сделка с ревенем и сенной из коме-

дии Мольера и подправленная Саркози: «ты мне 

салат, я тебе ревень». Вся современная электо-

ральная система восходит всегда к этой хрупкой 

математической формуле.  

Стоит упомянуть, что устойчивое выражение 

passez-moi la rhubarbe, je vous passerai le séné (вы 

мне ревень, я вам сенну) до Саркози уже одна-

жды было трансформировано Мольером. Исход-

ное выражение в словаре Le Petit Robert тракту-

ется как: Je vous passe la casse, passez-moi le séné: 

faisons-nous des concessions mutuelles / Я вам кас-

сию, а вы мне сенну: сделаем взаимные уступки 

[Le Petit Robert, 2012, p. 2349]. Учитывая то, что 

кассия и сенна – это два названия одного и того 

же растения, значение выражения становится 

еще более очевидным. Трансформированный 

Николя Саркози фразеологизм прозвучал комич-

но, запомнился и стал употребляться для обозна-

чения описанного политического явления, не-

редко происходящего в период между двумя ту-

рами выборов. 

(8) Mettre du beurre dans sa pension [Jauvert, 

2018, p. 68].  

Гастрометафора образована от транформиро-

ванного фразеологизма mettre du beurre dans les 

épinards / увеличивать свои доходы (буквально: 

класть масло в шпинат) [Larousse, 2010, p. 64], в 

котором – épinards заменено на pension. Общеиз-

вестно, что масло традиционно ассоциируется с 

богатством, дополнительными деньгами. Отварной 

шпинат – традиционное блюдо французской кух-

ни. Шпинат без масла воспринимается как диети-

ческое блюдо со скучным вкусом. Это метафора 

жизни на обычную пенсию. Положить масло в 

шпинат означает действие, значительно меняющее 

в лучшую сторону вкус этого блюда. Это метафора 

улучшения личного финансового положения, жиз-

ненных условий в целом. Политолог и экономист 

Венсан Жовер иронизирует над бывшим генераль-

ным секретарем Совета Национальной Безопасно-

сти, который будучи на пенсии, официально зани-

мал административную должность в Счетной пала-

те, что противоречит закону, но существенно до-

бавляет денег к пенсии.  

Заключение 

Исследованный языковой материал позволяет 

сделать вывод, что гастрономические метафоры 

в современном французском политическом дис-

курсе создаются и функционируют как иронич-

ные концепты, эффективно отражающие нацио-

нальное мировосприятия в духе времени теку-

щей политической ситуации. 

Политическое явление, содержащее понятие 

из сферы гастрономия, не вызывает ощущения 

скрытой или явной опасности, тревоги, агрессии 

как в случае, например, с военными или меди-

цинскими метафорами. Гастрономическая мета-

форическая модель демонстрирует стабильное 

присутствие в современной политической мета-

форической системе французского языка, а ее 

доминантными сферами-мишенями являются 

такие понятийные сферы как «выборы» и «дей-

ствия президента».  

Гастрометафоры в политических текстах слу-

жат эффективным инструментом объяснения и 

характеризации сложных смыслов политических 

реалий посредством традиционных и универ-

сальных гастрономических образов.  Закладыва-

емая автором в значение гастрометафоры иро-

ничная коннотация безошибочно считывается 

реципиентом и мгновенно пропитывает иронией 

весь текст.    

Гастрометафоры во французском политиче-

ском дискурсе могут выполнять функцию номи-

нации, ироничной эвфемизации, а также эстети-

ческую и прагматическую функции, так как 

удачно подобранная отсылка к понятию из сфе-

ры гастрономического лингвокультурного кода 

доставляет эстетическое удовольствие, создает 

более доверительную атмосферу политической 

коммуникации, позволяет автору воздействовать 

на мнение адресата.    

Исследованные гастрометафоры, как фраг-

мент национальной политической метафориче-

ской системы, демонстрируют коммуникативно-

прагматический потенциал, динамику обновле-

ния и тенденцию широкого использования га-
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строномических образов, соотносящихся с кон-

цептами национальной культуры. 
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Аннотация. В представленном исследовании нас интересует Каспийский макрорегион, представляющий 

собой геополитически, экономически и культурно привлекательное пространство не только для самих 

Прикаспийских государств (Россия, Туркменистан, Казахстан, Иран, Азербайджан), но и для более удаленных 

субъектов (Китай, Турция, США и ведущие страны Европы), борющихся за влияние в Каспийском бассейне. 

Каспийский регион является регионом высокой напряженности, поэтому исследование процесса 

конструирования национальной идентичности как в каждом отдельном субъекте, так и в регионе в целом 

представляет не только научный интерес, но и стратегическую задачу по обеспечению не только каспийской, но 

и российской безопасности. Без учета динамики идентичностей народов, повышения их культурного 

самосознания не создать пространства культурного диалога. 

Поэтому целью данной статьи является анализ механизма конструирования новой национальной 

идентичности в постсоветских республиках Прикаспийского региона и выявление специфики данного процесса. 

Для этого был проведен сравнительный анализ культурной политики Казахстана, Туркменистана и 

Азербайджана. Ограничительным фактором такого исследования стало изучение источников, изданных на 

русском языке. 

В процессе исследования было выявлено, что поиск новой национальной идентичности тесно связан с 

политикой культурной памяти/забвения, когда пересмотр собственной истории позволяет выстраивать основы 

коллективной национальной идентичности. Общей тенденцией постсоветских республик Прикаспия становится 

отмежевание от советского/российского наследия и формирование единого тюркского пространства. 

Дерусификация особенно заметна в образовательной и культурной сферах. У всех стран конструирование новой 

идентичности идет на базе обращения к древней истории и мифологии своего народа. Тем не менее, точкой 

соприкосновения культур народов Прикаспия сегодня остается культурное наследие, позволяющее вспомнить 

общее историческое прошлое и наметить ориентиры возможного будущего диалога.  

Представленная статья продолжает исследования по проблеме конструирования национальной 

идентичности на постсоветском пространстве Прикаспийского региона. 

Ключевые слова: культурная политика; Прикаспийский регион; идентичность; культурная безопасность; 

культурология; культурное наследие 
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Введение 

Интерес к Прикаспийскому региону обуслав-

ливается как экономическими факторами, 

например, наличием богатых природных ресур-

сов, прежде всего, нефти (на Каспии сосредото-

чено около 4 % мировых запасов нефти [Бурцев, 

2014, с. 74]), так и геополитической привлека-

тельностью, причем не только для прибрежных 

государств, но и для более удаленных субъектов 

(Китай, Турция, США и ведущие страны Евро-

пы),  борющихся за влияние в Каспийском бас-

сейне. Поэтому Каспийский регион является в 

определенной мере очагом международной 

напряженности.  

Каспийское пространство является звеном, 

«связывающим Север и Юг в плане снабжения 

нефтью и газом рынков Европы и стран Востока» 

[Сченснович, 2018, с. 40], и объединяет Каспий-

ское море и Персидский залив в «стратегический 

энергетический эллипс» [Тюльпаков, 2014, 

с. 231]. Россия имеет со странами Каспийского 

региона исторические, экономические и культур-

ные связи, которые были прочными в советское 

время, когда у Каспийского моря было всего два 

хозяина – Иран и Советский Союз. На сегодняш-

ний день прикаспийских акторов пять. Более того, 

после распада СССР в постсоветских республиках 

Прикаспия начинаются процессы деконструкции 

советской идентичности и замены ее на множе-

ственные национальные. Отсутствие эффективной 

российской политики в отношении стран Каспий-

ского региона в 1990-е гг. привело к частичной 

утрате российского влияния, и игнорировать факт 
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центробежных тенденций, а также политику кон-

струирования новой национальной идентичности 

в постсоветских прикаспийских республиках, не-

возможно.   

Культурная политика стран Прикаспия  

как объединяющий фактор   

Прикаспийский регион уникален пересечением 

множества культур и эта специфика культурного 

пространства диктует необходимость формирова-

ния «единого ментального субстрата, близкого 

всем представителям прикаспийских стран» 

[Хлыщева, 2021, с. 80], без которого невозможно 

достижение культурной безопасности. Она рас-

сматривается как «способность общества сохра-

нить специфические характеристики несмотря на 

изменяющиеся условия и реальные или виртуаль-

ные угрозы: более подробно, это включает посто-

янство традиционных схем языка, культуры, 

идентичности, сообществ, национальных или ре-

лигиозных обычаев, оставляющих для изменения 

все, что должно быть исключено» [Forrest, 2004]. 

Поэтому универсальным языком, объединяющим 

различные народы, является язык культуры. 

Культурная дипломатия, как мягкая сила, служит 

укреплению геополитических позиций, является 

средством решения внешнеполитических и даже 

экономических задач государств. 

Развивая культуру как деятельную экономиче-

скую силу, мы формируем новую социокультур-

ную среду, важными составляющими которой 

являются конкурентоспособность, ценностная 

ориентированность на инновационное развитие, 

культ знаний, творческая активность, открытость 

для диалога и при этом обязательное сохранение 

собственной национальной идентичности.   

В современных постсоветских республиках 

взят государственный курс на конструирование 

«национальной идеи и национальной самоиден-

тификации» [Хлыщева, 2022] при доминировании 

этно-национальных характеристик. Такая иден-

тичность тесно связана с политикой культурной 

памяти и забвения, которая выбирает необходи-

мые элементы из прошлого, настоящего и буду-

щего для выстраивания культурного кода. С этих 

позиций интересно проанализировать культурную 

политику стран Прикаспийского региона, выявив 

ее специфику и обозначив точки соприкосновения 

разных культур.  

Объектом культурной политики национально-

го государства является «национальная культура, 

соответствующая основным характеристикам по-

литической нации» [Новосельская, 2018, с. 51]. 

Конструирование национальной концепции куль-

турной политики зависит от «принятой в обще-

стве политической идеологии как системе идей, 

поддерживающих экономическую рациональ-

ность выбора той или иной концепции и культур-

ных ценностей, в основе которых лежат предпо-

ложения о природе культурных процессов, их 

влиянии на развитие общества, роли творцов и их 

месте в культурной политике, в приоритетности 

решения проблем культурной политики для госу-

дарства, во взаимообязательствах субъектов, тво-

рящих культуру своих стран, со своими государ-

ствами и как институтами, и как обществом в це-

лом» [Востряков, 2011, с. 144].  

    Именно посредством культурной политики 

идет процесс модернизации национального со-

знания и формируется общенациональное един-

ство.   

Специфика культурной политики Казахстана 

Концепция культурной политики Казахстана 

принята в 2014 году [О Концепции, 2015]. Страте-

гией была выбрана «национальная идея духовной 

модернизации и обновления национального со-

знания „Рухани жаңғыру”, призванная консоли-

дировать казахстанский народ с его богатым 

культурным наследием и творческим потенциа-

лом на успешное достижение цели вхождения 

Республики Казахстан в число 30-ти самых разви-

тых стран мира» [О Концепции, 2015]. Укрепле-

ние статуса казахской культуры в мире намечает-

ся через реализацию узнаваемых имиджевых про-

ектов – международных конкурсов и фестивалей, 

туристических маршрутов и кластеров. 

Важной особенностью культурной политики 

Казахстана становится задача «духовной модер-

низации и обновления национального сознания» 

[О Концепции, 2015] для формирования «единого 

культурного пространства страны, конкуренто-

способной культурной ментальности и высоких 

ценностных ориентиров казахстанцев, развитие и 

популяризация современных культурных класте-

ров, влияющих на успешное развитие экономики» 

[Кожакеева, 2016, с. 9]. Не подлежит сомнению, 

что «уровень модернизации общественно-

политических отношений внутри страны и харак-

тер международной связи её с другими государ-

ствами мира определяют своеобразие ситуации и 

формируют особенность национальной полити-

ки» [Кожакеева, 2016, с. 10].  

В Казахстане существует государственное фи-

нансирование социально значимых проектов и 

некоммерческих отраслей, особенно классическо-



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

Е. В. Хлыщева 216 

го и академического искусства. В этом направле-

нии они действуют по примеру СССР, Китая и 

европейских государств, таких как Франция, Ав-

стрия и др. В то же время государственные струк-

туры Казахстана обращаются к мировому опыту 

создания гибких кластерных структур.  

Общенациональным приоритетом становится 

воспитание подрастающего поколения. Одна из 

важнейших задач – формирование нового казах-

станского патриотизма, основанного на устойчи-

вой системе национальных ценностей, поэтому 

одной из составляющих в воспитании патриотиз-

ма является формирование национальной симво-

лики как «перманентной защиты от чуждых идео-

логических влияний, формирование собственных 

национальных брендов»[ О Концепции, 2015].  

Приоритетным направлением становится со-

хранение и популяризация культурного наследия, 

на основе которого должна быть создана геогра-

фическая карта святынь Казахстана. Последнее 

направление представляется новым, демонстри-

рующим усиление этно-конфессионального влия-

ния, но именно оно, по мнению казахстанских 

исследователей, подчеркнет самобытность казах-

ской культуры в мире. 

Во главу угла ставится сохранение культурно-

го кода нации, основными составляющими кото-

рого являются наследие, традиции, обычаи, язык, 

семья, хозяйственные системы (жизненный 

уклад), праздники. Уже в школе «каждый ученик 

должен определить свою гражданскую идентич-

ность и принадлежность к определенному этносу» 

[Указ Президента, 2014]. Этническая идентифи-

кация обязательна. Этнокультурные мероприятия 

рассматриваются как маркеры культурного брен-

да региона.  

Идентичность может дать сбой в случае, когда 

ценности своей культуры окажутся малопривле-

кательными, и ее может заменить другая, способ-

ная изменить ценности и приоритеты. Подобное 

произошло после распада советского государства 

и российское влияние большинством казахских 

исследователей рассматривается как «подданство 

России, зависимость, породившая ряд проблем, в 

частности, потерю родного языка под влиянием 

русской речи, демографические изменения и т. д.» 

[Сапарова, 2014, с. 77]. 

Для сохранения культурного наследия предла-

гается развивать государственно-частное парт-

нерство, сочетая государственное финансирова-

ние с негосударственными формами инвестиций в 

сфере культуры. Частному бизнесу дается право 

пользования объектом при условии сохранения 

основного профиля его деятельности. Такая прак-

тика распространена во всем мире и является эф-

фективной. Это актуально для частных галерей, 

реставрации и дальнейшего использования исто-

рических зданий или памятников. Государствен-

ная культурная политика нацелена не только на 

сохранение, но и использование богатств куль-

турного наследия в сфере культуры и искусства. 

Важнейшая цель культурной политики Казах-

стана – стать «одним из центров развития миро-

вой культуры и искусства, исторической науки, 

археологии и искусствоведения, ведущей между-

народной школой повышения профессионального 

мастерства и творческого роста» [О Концепции, 

2015]. В частности, прорабатывается возможность 

открытия в Астане штаб-квартиры новой между-

народной организации в области культуры – 

Евразийского совета по культурному развитию 

«SilkRoad». 

В целях создания конкурентноспособной куль-

турной среды предлагается развитие творческих 

кластеров по отдельным сферам культуры, 

например, музейный кластер, кластер «Единство 

природы и кочевой культуры», культурно-

туристские кластеры, кластер «Астана – сердце 

Евразии», кластер «Алматы – свободная культур-

ная зона Казахстана», кластер «Жемчужина Ал-

тая», кластер «Возрождение Великого Шелкового 

пути», кластер киноиндустрии, развивающий 

национальный кинематограф и др. 

В рамках грантового проекта нас особенно ин-

тересует развитие кластера «Каспийские ворота»,  

культурная инфраструктура которого представле-

на «4 театрами, 30 музеями, 19 кинотеатрами, 6 

концертными организациями, 614 библиотеками, 

404 учреждениями клубного типа, 10 парками 

развлечений и отдыха. Здесь расположены уни-

кальные историко-культурные объекты: подзем-

ные мечети Бекет-Ата, Шопан-Ата и Караман-

Ата, мавзолей Омара и Тура; некрополи полуост-

рова Мангышлак; гора Шеркала, комплекс памят-

ников „Бокеевская Орда” и другие» [О Концеп-

ции, 2015]. 

Прикаспийский регион, уникальный пересече-

нием множества культур, стал площадкой для 

проведения международных музыкальных кон-

курсов, театральных фестивалей, международных 

форумов Прикаспийских стран, которые проходят 

ежегодно в разных странах и городах Прикаспия.  

С 2003 года во всех прикаспийских странах 

ежегодно отмечается День Каспия, ставший меж-

дународным праздником. А фестиваль современ-

ной песни в Актау «Тысячелетия вокруг Каспия» 
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получил статус евразийского песенного конкурса 

народов прикаспийских стран. По плану имидже-

выми мероприятиями должны стать, например, 

«шествие „Золотого человека” по миру, сезоны 

казахстанской культуры за рубежом, празднова-

ние „Наурыз” в новом формате, выход современ-

ной культуры в глобальный мир, перевод лучших 

авторов и произведений на языки ООН, широкое 

тиражирование имиджевой продукции в сфере 

кино, анимации, живописи, дизайна, развитие ре-

месленничества и народно-прикладного искус-

ства» [О Концепции, 2015]. Эти проекты дадут 

возможность развивать творческие индустрии с 

выходом на мировые рынки.  

В итоге, новый масштаб действий и меры по 

созданию единого культурного пространства 

страны, национальной символики, культурно-

географической карты духовных святынь Казах-

стана обеспечат духовную преемственность и са-

моидентификацию поколений на основе общена-

циональной идеи. Экономическое и геополитиче-

ское развитие выведет культурную сферу в реаль-

ный сектор экономики. К 2030 году сектор куль-

туры «стремится к среднему показателю развитых 

стран мира в объеме ВВП, в объеме занятого в 

культуре населения, в экспортном потенциале 

культурной продукции» [Указ Президента, 2014].  

«Азербайджанство» как основа культурной 

политики 

Азербайджан после обретения независимости 

взял курс на «эффективную жизнедеятельность», 

что отражало «не только стремление перейти из 

одной политико-экономической системы в дру-

гую, но и олицетворяло желание трансформации 

из модерна в постмодерн, из индустриального в 

постиндустриальный мир» [Мехтиев, 2012]. Гео-

графическое расположение «на стыке Европы и 

Азии» диктует необходимость выстраивать наци-

ональную стратегию, аккумулируя цивилизаци-

онный опыт Востока и Запада и, учитывая требо-

вания современной ситуации, смещать «центр 

притяжения с Запада на Восток»  [Мехтиев, 2012].  

Достижение этой стратегической цели невоз-

можно без самоидентификации азербайджанского 

общества на основе национальной идеи «азербай-

джанства», как «особой системы ценностей и 

идеологической конструкции, направленной на 

удовлетворение внутренних потребностей народа, 

его специфических интересов» [Азербайджанство, 

2016]. Эта идеология появилась в конце XIX – 

начале XX столетия с целью конструирования 

национального самосознания у населения Азер-

байджана. Сегодня «азербайджанство» получило 

новое смысловое звучание и вписано в государ-

ственную культурную политику. 

Конструирование нации имеет важное полити-

ческое значение и становится приоритетной зада-

чей. Для ее решения огромное значение придается 

науке и образованию, формирующим критическое 

мышление, креативный подход, социальную от-

ветственность, что в итоге повышает конкуренто-

способность как отдельной личности, так и стра-

ны в целом. Непреложным является понимание 

того, что «именно развитие науки и образования 

определяет уровень культуры общества, а уровень 

культуры человека определяется уровнем его зна-

ний, умений, организованности, нравственности и 

созидательной деятельности» [Мамедов, 2006, 

с. 223].  

Иными словами, конструирование националь-

ной идентичности рассматривается как ресурс 

инновационного развития, а именно, создание 

«нации креативных людей». Для этого необходим 

«креативный класс, формирование которого во 

многом зависит от степени осознания и развития 

национальной идентичности, поддержки со сто-

роны государства, зрелости личности и общества» 

[Мехтиев, 2012]. Специфика формирования наци-

ональной идентичности в Азербайджане выраже-

на в «государственном национализме» – «специ-

фической государственной идеологии и практике 

ее применения в политических целях» [Мехтиев, 

2012].  

Как и во всех постсоветских республиках 

Прикаспия, государственная культурная полити-

ка Азербайджана опирается на символику, наци-

ональные мифы, героическую историю народа, 

которые должны демонстрировать уникальный 

характер азербайджанской нации, потому как 

«лишенный эмоциональных красок и литератур-

ных образов, национализм не сможет стать рыча-

гом воздействия на умы людей» [Мехтиев, 2012]. 

И здесь ведущее место в достижении поставлен-

ной цели отводится культуре, как «созидатель-

ной жизнедеятельности людей». Культура – это 

«сложный социальный феномен и ноумен, сим-

волизирующий многовековой непрерывный путь 

человечества от хаоса к порядку; это историче-

ский процесс познания и преобразования приро-

ды, общества и самого человека, получаемые в 

результате духовные и материальные ценности и 

нормы, а также технологии их производства, 

хранения, потребления и распространения» [Ма-

медов, 2006, с. 40]. Базовыми категориями куль-

туры являются: «почитание; образование; воспи-
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тание; познание и преобразование; мифология о 

происхождении народа мораль и идеология; са-

мораскрытие разума; становление свободы; 

культурное наследие; философия жизни; техно-

логии (способы) жизнедеятельности» [Мамедов, 

2006, с. 57–58].  

Раскрытие данных категорий становится прио-

ритетом лиц умственного труда, поскольку только 

их «творческая фантазия и интеллект придадут 

нации ее очертания и основное эмоциональное 

содержание» [Мехтиев, 2012]. Национальная идея 

должна быть окрашена эмоциональными краска-

ми и подтверждена литературными образами, 

иначе не сможет воздействовать на умы людей.  

Именно поэтому Культурология как наука и 

учебная дисциплина должна дать «видение буду-

щего с его новыми возможностями», а для этого 

посредством метода культурологического анализа 

открыть «новые возможности для развития чело-

века, общества и государства» [Мамедов, 2006, 

с. 2–3]. С этой целью Ассоциацией культуры 

Азербайджана «Симург» при поддержке компа-

нии «Zygon Caspian Consulting», разрабатывается 

Пирамида культурологии, как креативный подход 

к преобразованию общества.  

Системное культурологическое образование 

становится средством формирования личностей, а 

главное – лидеров, обладающих универсальными 

знаниями. Поэтому изучение или хотя бы знаком-

ство с Культурологией обязательно для всех 

граждан Азербайджана. Культурологическое об-

разование способствует не только решению внут-

ренних задач, но и «правильному видению буду-

щего, предотвращению войн, конфликтов, терро-

ризма; утверждению во всем мире этических 

принципов, ценностей и международных норм, 

провозглашенных документами ОООН и 

ЮНЕСКО» [Мамедов, 2006, с. 127–128]. Поэтому 

важнейшими направлениями культурной полити-

ки страны названы, в том числе и:  

− «разработка основных принципов и культу-

рологических концепций развития, ориентиро-

ванных на позитивный образ будущего; 

− организация сквозного и специального куль-

турологического образования, исследований и 

просвещения; 

− модернизация системы духовной культуры 

− целенаправленное использование специали-

стов, оценка и практическое применение результа-

тов их творческой деятельности» [Мамедов, 2006, 

с. 131].  

В отличие от жителей Казахстана, где необхо-

димо знать свою этническую принадлежность, 

понятие «азербайджанец» означает прежде всего 

гражданство. Все жители Азербайджана – граж-

дане страны, при этом каждый этнос обладает 

своим уникальным культурным наследием, этни-

ческими традициями и ценностями. 

Три цвета на государственном флаге Азербай-

джана отражают пересечение культурных миров – 

тюрского, исламского и европейского. Поэтому 

внешняя культурная политика Азербайджана 

направлена на укрепление межкультурного диа-

лога с европейской и исламской цивилизациями 

на основе принципов толерантности и мульти-

культурализма.  

Иными словами, каждый житель Азербайджа-

на является носителем как «этнической, культур-

ной и религиозной, так и гражданской идентично-

сти» [Мехтиев, 2012]. Рост числа креативных и 

умных людей, интеллектуалов, обладающих 

творческой энергией, должен придать стране «ту 

движущую силу, которая приведет к созданию в 

Азербайджане современного общества» [Салам-

заде, 2019, с. 67]. Эти качества нации должны ле-

жать в основе «инновационной модернизации 

страны, как главной составляющей национальной 

идеи» [Гусейнзаде, Мусаев, 2013, с. 34]. 

Суть новой парадигмы заключается в понима-

нии креативности как значимого фактора в про-

цессе создания национального капитала. Для 

формирования креативной нации, необходимо 

учитывать ведущую роль в этом процессе универ-

ситетов, которые  являются «движущей силой об-

разования и развития талантов, что тесно связано 

с наращиванием интеллектуального капитала, ин-

новациями и новыми технологиями» [Мамедов, 

2006, с. 4]. Иными словами, «креативная эконо-

мика требует высокого уровня образования» [Гу-

сейнзаде, Мусаев, 2013, с. 36].  

Креативная личность рассматривается не толь-

ко с точки зрения получения высшего образова-

ния. Скорее – это социально-психологический 

тип, который имеет предпринимательские спо-

собности и нацелен на инновационный подход. 

Поэтому миссия образования в Азербайджане за-

ключается в создании человека креативного, об-

ладающего международной конкурентоспособно-

стью. Для этого важная роль отводится естествен-

нонаучному и техническому циклам, при сохра-

нении позиций гуманитарных наук, которые фор-

мируют необходимые качества гражданина и 

культурного человека.   

Таким образом, целью воспитания и образова-

ния становится достижение высокого междуна-

родного уровня развития страны, не забывающей 
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при этом своей истории и духовно-нравственных 

ценностей и традиций. 

Конструирование этнокультурной 

идентичности как цель культурной политики  

Туркменистана 

Туркменистан является самой консерватив-

ной и закрытой страной в Прикаспийском про-

странстве. Так же, как и в других постсоветских 

республиках, национальное строительство «под-

разумевает создание своей идентичности» [Ры-

жичкин, 2020, с. 177], поэтому особую важность 

приобретает пересмотр истории для выстраивания 

основ коллективной национальной идентичности 

и отмежевания от российской культуры. Отказ от 

коммунистической идеологии, а затем и от рос-

сийских культурных ценностей потребовал созда-

ния собственной национальной программы  

Пантеон героев сместился в глубокую древ-

ность и история туркменского народа начинается 

с мистического предка – Огуз хана [Плотников, 

2016, с. 159]. Поэтому основные культурные вехи 

народов Туркменистана относятся к традициям 

тюркской народности огузов [Туркменская куль-

тура]. Туркменистан чтит свое культурное насле-

дие и подчеркивает отличие своей культуры от  

культурных традиций Таджикистана и Узбеки-

стана, населенных оседлыми племенами земле-

дельцев, в то время как предки туркмен – кочевые 

племена.  

Главной ценностью признается сплоченность 

вокруг лидеров, боровшихся за свободу и созда-

ние собственного государства. Мысль о незави-

симости республик влечет за собой необходи-

мость сконструировать национальную идентич-

ность, связав ее с национальным самосознанием. 

Особое значение придается воспитанию гордости 

за своих лидеров, под руководством которых бы-

ли достигнуты великие свершения. Поэтому важ-

но глубоко осознавать свою причастность к исто-

рическим традициям и исторической преемствен-

ности поколений.  

В Туркменистане была разработана Новая 

концепция великого исторического прошлого, для 

которой президент С. Ниязов лично разработал 

морально-этических нормы, получившие названи-

ем «Рухнама» (Духовный светоч), и на них долгие 

годы опиралась вся идеологическая система стра-

ны. Предписания Рухнамы становятся главным 

вектором культурной политики и основным ис-

точником, направленным на конструирование но-

вой национальной идентичности туркмен. 

С этой целью ведется планомерная работа по 

переписыванию истории и изменению коллектив-

ной памяти населения. Именно поэтому прези-

дент Туркменистана С. Бердымухамедов говорит 

о необходимости «научно обосновать теорию 

происхождения туркменского народа, с изложе-

нием стройной периодизации исторических эта-

пов, начиная от зарождения нации и до наших 

дней» [Аннакулыев, 2020]. 

Опираясь на прошлое, туркменский народ 

должен создать сплоченную, нравственно чистую 

нацию, для которой характерна порядочность, 

открытость миру и тяга к разносторонним знани-

ям. Был взят курс на просветительскую направ-

ленность и нацеленность на популяризацию бога-

тейшего культурного национального наследия 

Туркменистана, которое сегодня становится тем 

брендом, который открывает миру новую Турк-

мению.   

Заключение 

В настоящее время в постсоветских республи-

ках государственный курс нацелен на «усиление 

этно-национальной составляющей национально-

культурного самосознания, и именно в этом русле 

поднимается вопрос о пути развития, формирова-

нии национальной идеи и национальной само-

идентификации» [Хлыщева, 2022].  

Поиск новой национальной идентичности тес-

но связан с политикой культурной памяти, когда 

обращение к истории позволяет конструировать 

необходимую идентичность. Общей тенденцией 

постсоветских республик Прикаспия становится 

отмежевание от советского / российского насле-

дия и пересмотр истории для выстраивания основ 

коллективной национальной идентичности.  

Ключевой становится мысль о формировании 

единого тюркского народа. Важнейшая тема ис-

тории среднеазиатских республик – прославление 

предков и популяризация идеи стать достойным 

продолжателем их дел. У всех стран конструиро-

вание новой идентичности идет на базе обраще-

ния к древней истории и мифологии своего наро-

да. Продолжается политика дерусификации, кото-

рая особенно заметна в образовательной и куль-

турной сферах.  

Точкой соприкосновения культур народов 

Прикаспия сегодня остается культурное наследие, 

позволяющее вспомнить общее историческое 

прошлое и наметить ориентиры возможного бу-

дущего диалога. Поэтому в современном мире 

именно культуре отводится важнейшее стратеги-

ческое место в процессе «преобразовании челове-
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ка и окружающего его мира, в раскрытии творче-

ского потенциала личности и регулировании об-

щественных отношений» [Мамедов, 2006, с. 421]. 

И ведущую роль в реализации этих задач играет 

Культурология, как наука о «созидательной чело-

веческой жизнедеятельности, отвечающей инте-

ресам социального прогресса, помогая позитив-

ному преобразованию человека и общества, дает 

возможность прогнозировать горизонты будуще-

го, как более высокой ступени человеческой жиз-

ни, гармонии и гуманистического порядка в ми-

ре» [Мамедов, 2006, с. 422].  
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Аннотация. В статье раскрывается история создания, а также анализируется ряд художественных 

произведений известного художника-графика И. Я. Билибина, которые были выполнены им для русских 

православных храмов в период его эмиграции в Египет и Францию после революционных событий 1917 года в 

России. Автор доказывает, что образ родины и русского искусства для Билибина был неотделим от православия 

и православной культуры. Будучи в эмиграции, художник практически сразу откликнулся на потребности 

русской диаспоры в своих храмах, фресках и иконах, что привело Билибина к деятельности, несвойственной 

для его предыдущего периода жизни в России. Обратившись к сакральному, он создал ряд произведений 

церковного искусства: это эскиз фресок для христианского храма в Александрии, иконостас для церкви св. 

Пантелеймона при греческом госпитале в Каире (Египет), эскизы для мозаик и фресок храма Успения 

Пресвятой Богородицы в Ольшанах (Прага, Чехия). В статье делается попытка определения иконографического 

стиля И. Я. Билибина. Для этого дается детальное описание иконостаса церкви св. Пантелеймона при греческом 

госпитале в Каире, анализируется программа росписей храма Успения Пресвятой Богородицы в Ольшанах, 

программа иконостаса, созданного для Ольшанского храма при возможном участии художника. Автор делает 

выводы о синтетическом соединении в почерке художника той графической и декоративной составляющей, 

которую выработал мастер при работе с книжной иллюстрацией, и глубокое знание канонов древнерусского 

искусства. Автор также считает, что, несмотря на то, что церковное искусство не было генеральной линией его 

творчества, он и здесь смог оставить свой заметный след, а участие в развитии церковной живописи русского 

зарубежья такого крупного мастера, как И. Я. Билибин, подтверждает высокий уровень, которого достигло это 

искусство в эмиграции. 
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Abstract. The article describes the history of creation and analyzes several works of art by the famous graphic artist 

I. Y. Bilibin, which he made for russian orthodox churches during his emigration to Egypt and France after the 1917 

revolution in Russia. The author of the article proves that the image of the native land and russian art was inseparable 

for Bilibin from Orthodoxy and Orthodox culture. While in emigration, the artist responded almost immediately to the 

russian diaspora's need for their own churches, frescoes, and icons, which led Bilibin to engage in activities 

uncharacteristic of his previous life in Russia. Turning to the sacred, he created a number of works of ecclesiastical art: 

a sketch of frescoes for a Christian temple in Alexandria, the iconostasis for the Church of St. Panteleimon at the Greek 

hospital in Cairo (Egypt), sketches for mosaics and frescoes of the Church of the Assumption of the Blessed Virgin 

Mary in Olšany (Prague, the Czech Republic). The article is an attempt at defining I. Y. Bilibin's iconographic style. To 
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this end, the author gives a detailed description of the iconostasis in the Church of St. Panteleimon at the Greek hospital 

in Cairo, analyzes the program of murals in the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Olšany and the 

program of the iconostasis created for the Olšany Church with the possible participation of the artist. The author draws 

conclusions about the synthesis of the graphic and decorative components in the artist's handwriting, which the master 

developed when working on book illustrations, and about a deep knowledge of the canons of old russian art. The author 

also believes that, despite the fact that church art was not the principal course of his work, he was able to leave his mark 

here, and the participation of such a major master as I. Y. Bilibin in the development of russian church painting abroad 

confirms the high level of this art in emigration. 

Key words: church art; iconostasis; russian emigration culture; russians abroad; I. Y. Bilibin; russian emigration in 

Egypt 
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Введение 

Русская художественная эмиграция, оказав-

шись в ситуации оторванности от своих корней, 

создала совершенно новый пласт художествен-

ной культуры, которая стала частью русского 

мира. 

Одной из тенденций в творчестве ряда рус-

ских художников, оказавшихся вдали от Родины, 

оказалось обращение к церковному искусству. 

Многие из тех, кто в эмиграции стал создавать 

храмы и иконостасы, писать иконы, на родине 

занимались вполне светским искусством и из-

вестны нам по целому ряду таких работ. На чуж-

бине православие становится для них спасением 

и воплощением национально-культурной иден-

тичности, которую необходимо сохранить во что 

бы то ни стало. 

Так, уже в Париже вплотную к церковному 

искусству обратился Д. С. Стеллецкий, создав 

целый ряд иконостасов для эмигрантских хра-

мов. [Юрьева, 2005; Юрьева, 2023], А. А. Бенуа, 

который в эмиграции в 1930-е годы занимался 

«преимущественно церковным строительством и 

церковной живописью» [Лейкинд, 1999, с. 135], 

Н. В. Глоба – создатель Художественно-

промышленного института в Париже [Лейкинд, 

1999, с. 225–226.] Внес свою лепту в эмигрант-

ское церковное искусство и И. Я. Билибин, кото-

рого мы больше, конечно, знаем по его замеча-

тельным книжным иллюстрациям и театральным 

декорациям [Голынец, 1972; Иван Билибин, 

2011; Миркулова, 2023]. Меньше известны его 

работы для православных храмов, которые он 

создал в Египте и Чехии в свой эмигрантский 

период. Это обращение художника к сакрально-

му искусству имеет, конечно, свои причины и 

свою авторскую специфику, что и является 

предметом данного исследования. 

Обзор литературы 

Одним из главных исследователей, кто под-

нял вопрос о существовании билибинских фре-

сок, икон и иконостасов, был В. В. Беляков, ко-

торый занимался исследованием русской эми-

грации в Египте и написал ряд книг и статей, в 

которых и появляется тема, связанная с этим ху-

дожником. [Беляков, 2003; Беляков, 2007(а); Бе-

ляков, 2007(б); Беляков, 2008; Беляков, 2013]. 

Именно В. В. Белякову принадлежат первые по-

пытки осуществить поиск оставшихся в Египте 

работ И. Я. Билибина, в том числе и церковных. 

Тема церковного искусства в творчестве Били-

бина возникла также в связи с еще одной мас-

штабной его работой – разработкой эскизов для 

росписи храма Успения св. Богородицы в Оль-

шанах (Прага, Чехия). В Чехии эта тема разраба-

тывалась Д. Кшицовой [Ksicova, 1991; Кшицова; 

2004]. В России внимание этому в своих публи-

кациях уделила Т. Ф. Верижникова [Верижнико-

ва, 2014]. Кроме того, роль И. Я. Билибина в ху-

дожественной культуре эмиграции была обозна-

чена в биографическом словаре О. Л. Лейкинда, 

К. В. Махрова и Д. Я. Северюхина «Художники 

Русского Зарубежья. 1917–1939» [Лейкинд, 1999] 

и книге Г. И. Вздорнова, З. Е. Залесской и О. В. 

Лелековой, посвященной обществу «Икона» в 

Париже [Вздорнов, 2002, с. 119–126]. Здесь Би-

либин прежде всего назван членом-основателем 

общества, а также указано, что он явился созда-

телем обложки устава и печати общества «Ико-

на» в Париже. 

Автор данной статьи, учитывая сведения, 

предоставленные в исследованиях Белякова, при 

написании диссертационного исследования, по-

священного русскому православному иконоста-

су, не могла не упомянуть о существовании ико-

ностасов, созданных самим Билибиным или при 

его участии в эмиграции. Позже эти произведе-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=953310885&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD&init=%D0%94+%D0%AF


Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

Т. В. Юрьева 224 

ния были подвергнуты более полному анализу в 

монографии автора «Иконостасы русской эми-

грации» [Юрьева, 2023]. Тем не менее, за грани-

цами разговора остались монументальные хра-

мовые росписи и эскизы Билибина к ним. По-

этому считаю, что размышления на эту тему не 

являются законченными, что и привело к появ-

лению данной статьи. 

Методология исследования церковного 

творчества И. Я. Билибина связана с историко-

культурным и художественным анализом ряда 

артефактов, созданных художником, на основе 

интегративного взаимодействия таких наук, как 

культурология, искусствоведение, история, эсте-

тика, богословие и литургика. Основными мето-

дами, применяемыми в исследовании, являются 

историко-типологический, который позволяет 

связать изучаемый культурный феномен (ком-

плекс произведений И. Я Билибина) с историче-

ской динамикой культуры и соотнести его с кон-

текстом данной эпохи в целом, а также сравни-

тельно аналитический метод, дающий возмож-

ность рассмотреть творчество художника в кон-

тексте как эмигрантской, так и общеправослав-

ной культуры. 

Результаты исследования: анализ памятников 

Иван Билибин, график, сценограф, живописец, 

прославившийся прежде всего своими иллюстра-

циями к русским народным сказкам. Как сообща-

ют биографы [Вздорнов, 2002, с. 119–126], он ро-

дился под Петербургом, близ Сестрорецка, 4 (16) 

августа 1876 года. Его отец, Яков Иванович, до-

служился до чина действительного статского со-

ветника и после Русско-турецкой войны 1877–

1878 годов был назначен главным врачом Либав-

ского военно-морского госпиталя. Мать, Варвара 

Александровна, была дочерью морского инженера 

Балтийского флота, обожала музыку 

и до замужества училась у известного композито-

ра и педагога Антона Рубинштейна. По настоя-

нию отца Билибин поступил на юридический фа-

культет Санкт-Петербургского университета, ко-

торый окончил в 1900 году. Однако его привлека-

ла не юриспруденция, а рисование, которому он 

учился сначала в рисовальной школе Общества 

поощрения художеств (1885–1898), затем у Анто-

на Ашбе в Мюнхене (1898), у И. Е. Репина в шко-

ле М. К. Тенишевой (1898–1900) и в Академии 

художеств (1900–1904). Именно в это время и 

складывается его особый билибинский стиль, аб-

солютно узнаваемый в его книжных иллюстраци-

ях. «Именно линия стала одним из основных при-

знаков „билибинского” стиля: черные линии чет-

ко, без всякого намека на „недосказанность”, 

ограничивают яркие чистые цвета и задают объем 

и перспективу рисунка» [Абросимова]. 

Поскольку после эмиграции художник вернул-

ся на родину, в СССР, то по понятным причинам 

его интерес к древнему русскому искусству было 

принято преподносить только как интерес к ис-

кусству народному, фольклору. Тем не менее, для 

нас сейчас совершенно очевидно, что русское 

народное искусство не отделимо от православия, 

которое, несомненно, было частью жизни худож-

ника. Рене О’Коннель, вторая жена и ученица Би-

либина, вспоминала, что Билибин интересовался 

не только русскими вышивками и орнаментами, 

он «интересовался как профессионал русскими 

иконами и фресками». [Абросимова]  

В 1902–1904 годах по заданию этнографиче-

ского отдела при Музее Александра III (ныне – 

Государственный Русский музей) Билибин со-

вершил экспедицию в Вологодскую, Олонецкую 

и Архангельскую губернии с целью изучения 

деревянного зодчества и народных ремесел. 

[Абросимова] Путешествуя по русской глубинке, 

собирая народное искусство, художник не мог не 

обращать внимание на сельские храмы.  

Подтверждение тому – его статья «Народное 

творчество Русского Севера», которая была 

опубликована в журнале «Мир искусства» за но-

ябрь 1904 года [Билибин, 1904], где художник 

посвящает храмовому зодчеству целый раздел. 

Билибин с болью пишет о том, что «состояние 

старинных церквей самое плачевное. Находясь в 

руках некультурных людей, они вандальски уни-

чтожаются или искажаются „ремонтами” до не-

узнаваемости. К ним делаются пристройки само-

го неподходящего стиля, их грубо обшивают те-

сом и затем окрашивают в белую краску, <…>, 

отламывают галерейки, <…>, уничтожают бога-

тые высокие крыльца, а например, в некоторых 

уездах Олонецкой губернии есть милый обычай 

оклеивать внутри старинные церкви, <…>, де-

шевыми дачными обоями. Иногда после объезда 

известной местности архиереем, десятки старых 

церквей приговариваются к уничтожению, как 

ненужный хлам» [Билибин, 1904, с. 306]. 

Художник пишет о благоговейном трепете, 

который он испытывает при виде древней архи-

тектуры, любовно описывает детали и особенно-

сти каждой из увиденных им церквей. Кроме 

этого, Билибин снабжает свою статью множе-

ством фотографий, сделанных во время этой по-

ездки. 
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Когда художник оказался в эмиграции, на 

фоне переживаний, связанных с невозможностью 

возвращения, тема родины в его творчестве стала 

особенно острой. Первый период его скитаний 

вне России был связан с Египтом. Отплыв в 1920 

году на теплоходе «Саратов» из Новороссийска, 

художник оказался в Александрии, в лагере для 

русских беженцев. После месячного карантина в 

лагере И. Я. Билибин перебрался в Каир, затем 

снова вернулся в Александрию, где и жил до ав-

густа 1925 года, после чего обосновался с семьей 

в Париже.  

В Каире И. Я. Билибин искал что-нибудь род-

ное. «Очень близко моему сердцу – это так назы-

ваемое коптское, а по-моему, просто довизан-

тийское искусство египетского производства, но 

совершенно без прежних древнеегипетских тра-

диций. Это предок (и прямой, а не боковой) и 

нашего русского искусства» [Макеев]. Конечно, 

Билибин имел в виду коптские христианские 

церкви старого квартала в Каире. Из Египте ху-

дожник с семьей смогли отправиться в путеше-

ствие. Они побывали на родине христианства, в 

Сирии и Палестине. 

В этот период Билибин достаточно много ра-

ботал, и среди его произведений появляются 

проекты, подобные которым он не выполнял ра-

нее. В особняках богатых греков мастер писал 

панно в византийском стиле, сделал эскизы для 

росписи сирийского собора и иконостас грече-

ской госпитальной церкви. 

Как он сам писал в одном из писем, «получил 

заказ на несколько икон для одной небольшой 

греческой церкви. Мечтаю проникнуть в боль-

шой кафедральный греческий собор» [Беляков, 

2008, с. 153]. 

Известно, что он исполнил эскизы иконоста-

сов и фресок для Греческой госпитальной церкви 

в Каире, Сирийского православного храма в 

Александрии (1925), а также для домового храма 

при Поликлиннике русских врачей в Каире [Бе-

ляков, 2003, с. 208].  

От храма в Александрии ничего не осталось. 

Греческий госпиталь, по-прежнему находится в 

Аббасие, старом районе Каира. Как отмечал 

В. В. Беляков, там находится маленькая квадрат-

ная церковь Св. Пантелеймона, «ничем не при-

мечательной архитектуры» [Беляков, 2008, 

с. 157]. 

Исследователю удалось побывать внутри это-

го храма, и вот как он описывает впечатления от 

увиденного им небольшого иконостаса: «Именно 

его, судя по документам, расписывал Билибин, и 

притом в русском стиле XV века. На алтарных 

дверях – по архангелу в человеческий рост. 

Справа – Гавриил, слева – Михаил. У них удиви-

тельно знакомые по старорусским иконам лица, 

какой-то светлый, праздничный облик. Внима-

тельно разглядываю нижнюю часть икон: вдруг 

есть автограф? И – вот он: крошечными буквами 

инициалы «И.Б.», дата «1921» и вензель в виде 

весов – фирменный знак мастерской художника 

на улице Антикхана [Беляков, 2008, с. 158]. 

По-видимому, именно на фоне этих икон ар-

хангелов Билибин сфотографировался в 1921 г. в 

своей мастерской в Каире (Фотография опубли-

кована в книге, посвященной обществу «Икона» 

в Париже [Вздорнов, 2002, Т. I, с. 119]). По этим, 

отразившимся на фотографии фрагментам, уже 

можно сделать некоторые выводы о складываю-

щейся у мастера стилистике монументальной 

иконографии. Два больших ростовых образа – 

Арх. Михаила в латах и Арх. Гавриила – могут 

быть охарактеризованы как некая плоскостная 

стилизация, обладающая высокой степенью де-

коративизма, свойственного художественному 

почерку Билибина.  

Далее Беляков описывает и Царские врата: 

«Так вот они какие, билибинские иконы! А эта, 

двойная, на царских вратах? Справа – испуганная 

и вместе с тем радостная дева Мария, слева – 

архангел Гавриил, посланный ей Господом, что-

бы сообщить ошеломляющую весть: „Зачнешь во 

чреве, и родишь сына, и наречешь имя ему 

Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Все-

вышнего”. <…> Внизу иконы «Благовещенье», 

яркой, солнечной, – те же инициалы, дата и вен-

зель» [Беляков, 2008, с. 158]. 

Известно также, что работы по эскизам Били-

бина в Каире выполннялись художниками С. В. 

Дивовым, В. Я. Рутковским, В. Н. Стрекалов-

ским, а также достаточно известным позже ико-

нописцем Н. В. Савиным.  

Как указано в словаре «Художники Русского 

Зарубежья, 1917–1939» О. Л. Лейкинда, 

К. В. Махрова и Д. Я. Северюхина [Билибин] 

позже, после переезда в Париж, подобный алек-

сандрийскому проект иконостаса И.Я. Билибин 

создал для русской церкви Успения Богородицы 

на Ольшанском кладбище в Праге (1927). Они 

также указывают, что работы по проекту выпол-

нял в парижской мастерской художника молодой 

мастер К. М. Катков, которым с 1927 по 1929 го-

ды были написаны 64 иконы для четырехъярус-

ного иконостаса и клиросных преград. Повторяет 

эту версию и Д. В. Быстров в статье про Оль-
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шанский храм на сайте «Искусство и архитекту-

ра русского зарубежья» [Церковь Успения]. 

Другие исследователи, в частности, Данушe 

Кшицова (Брно, Чехия) [Кшицова, 2004], а также 

Т. Ф. Верижникова [Верижникова, 2014] считают, 

что, поскольку никаких свидетельств работы над 

иконостасом самого Билибина не найдены, изна-

чально и проект и его исполнение принадлежали 

К. М. Каткову (1905–1995). Более подробно о 

Каткове пишет в своей статье В. Поморцев: 

«Иконы для иконостаса и клиросных преград 

Успенской церкви написал студент пражского 

Карлова университета, молодой художник Ки-

рилл Катков. На тот момент ему едва исполни-

лось двадцать лет. Впоследствии он перебрался в 

Америку и стал одним из самых известных ико-

нописцев русского зарубежья, расписывая право-

славные храмы от Уругвая до Канады. Иконостас 

Успенской церкви стал его первой большой рабо-

той» [Поморцев, 2016]. Трудно сказать, участво-

вал ли Билибин в руководстве над этой работой, 

хотя, можно предположить, что какое-то влияние 

на нее он мог и оказать, поскольку создавался 

иконостас в его мастерской. 

Но зато в вышеупомянутых исследованиях 

указывается, что Билибин сделал для храма эски-

зы мозаик и фресок. Эти эскизы сохранились и, 

тем самым, в данном случае авторство докумен-

тально подтверждено. Большую мозаику с изоб-

ражением Богоматери Оранты над входом в храм 

и мозаику на стене алтарной апсиды с изображе-

нием Архангела Михаила выполнила фирма 

М. В. Ферстрова. Славист, русист, и специалист 

по истории русской эмиграции в межвоенной Че-

хословакии А. Копршивова в одной из своих ста-

тей указывает, что мозаики по Билибинским эски-

зам делала непосредственно руководитель артели 

мозаичистов Эмма Ферстрова и ее сотрудники. По 

ее воспоминаниям, Билибин был очень требовате-

лен при переводе изображений с языка эскизной 

графики на язык мозаики со всеми сложностями 

этой технологии. Художник настаивал на сохране-

нии мельчайших деталей образов, что в конце 

концов и было выполнено благодаря мастерству 

Ферстровой. Эти мозаики так тщательно были 

сделаны, что хорошо сохранились, несмотря на их 

уже почти столетнее существование. 

Роспись была осуществлена гораздо позже, 

уже в 1941–1946 гг. группой художников, некото-

рые из которых, к слову сказать, учились иконо-

писи у П. М. Софронова в Пражском кружке ико-

нописания при Кондаковском семинарии 

(Seminarium Kondakovianum, с 1931 года – Архео-

логический институт имени Н. П. Кондакова) в 

Праге [Кызласова, 2004; Ржоутил, 2016; Ключаре-

ва, 2018]. Это Т. В. Косинская (позже монахиня 

Серафима), К. П. Пясковский, М. Б. Ромберг, А. Н. 

Рязанов, В. Гартман, Р. Д. Карякин, И. Шапов. 

[Храм Успения]. В вышедшей в 2022 году в Эсто-

нии книге, посвященной П. М. Софронову 

[Маспанов, 2022, с. 461–467], называется еще не-

сколько имен учеников П.М. Софронова, участво-

вавших в благоукрашательстве ольшанского хра-

ма. Помимо Т. В. Косинской, это А. К. Случев-

ская-Коростовец, Г. В. Михнюк, Е. Е. Климов.  

Подробно создание фресок и анализ их со-

держания и художественных особенностей дан в 

статье Д. Кшицовой, опубликованной в журнале 

«Наше наследие» в 2004 году. [Кшицова] Она 

называет эти фрески «возможно, самой ответ-

ственной (сохраняющейся и поныне) работой 

Билибина для Чехии» [Кшицова]. Необходимо 

отметить, что некоторые моменты в описании 

фресок требуют корректировки. 

Мы, в свою очередь, можем сделать вывод о 

синтетическом соединении в почерке художника 

той графической и декоративной составляющей, 

которую выработал мастер при работе с книжной 

иллюстрацией, и глубокое знание канонов древ-

нерусского искусства. Программа фресковой 

росписи, разработанная Билибиным, отличается 

логичностью, правильностью с точки зрения 

православных канонов [Юрьева, 2006, с. 42–57].  

Главным и самым крупным является образ 

Христа Пантократора в скуфье, окруженный об-

разами апостолов в простенках барабана главно-

го купола (Т. В. Косинская). Второй по значимо-

сти – образ богоматери с младенцем Иисусом 

Христом, с фланкирующими его образами анге-

лов в конхе алтаря (А. Рязанов). Ниже изображен 

престол с жертвенной чашей, в которой по за-

мыслу И. Я. Билибина должен был быть изобра-

жен жертвенный младенец Иисус Христос. 

Фланкируют изображение образы шести скло-

ненных к чаше святителей. 

Арка восточной стены содержит сюжеты 

«Воскресения, сошествия во Ад», ниже, справа и 

слева от арки – «Благовещения» (Т. В. Косин-

ская). 

На всей плоскости противоположной, запад-

ной стены – сцена «Страшный суд» (К. Пясков-

ский). 

Северная стена (А. Рязанов, Р. Корякин) по-

священа сценам из жития Богородицы, помещен-

ные здесь в соответствии с посвящением храма. 

В верхней части – «Успение Богородицы», ни-
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же – сцены «Рождество Богородицы», «Введение 

Богородицы во храм». Еще ниже – «Вход Госпо-

день в Иерусалим», «Распятие». В нише – сюжет 

«Не рыдай мене Мати». 

Южная стена (А. Рязанов, Р. Корякин) содер-

жит сцены «Рождество Богородицы», ниже три 

сцены «Сретение», «Крещение», «Преображение 

Господне», еще ниже – «Вознесение» и «Соше-

ствие Святого Духа на апостолов». 

Нижний ряд южной и северной стен содержит 

образы святых. На южной – свв. Кирилл и Ме-

фодий, русские святые равноапостольные Вла-

димир и Ольга, св. князь Александр Невский, св. 

князь Михаил Черниговский и св. Меркурий 

Смоленский, болгарский святой Иоанн Рильский. 

На северной – чешские святые Прокопий, Вацлав 

и Людмила, сербские – Стефан, Савва и Лазарь. 

К сожалению, написанных собственно Били-

биным икон сохранилось чрезвычайно мало. На 

дальнейшую зарубежную православную иконо-

графию повлияло скорее его светское творчество: 

сюжеты, посвященные былинным и сказочным 

образам. Так, например, произошло с развитием 

образа святого князя Владимира, который полу-

чил новую иконографическую традицию в эми-

грантской среде благодаря рисунку художника, 

опубликованного позже в виде открытки в серии 

«Древнерусские князья» издательством Н. П. 

Карбасникова в Париже (1926). Иконография об-

раза св. Владимира, созданного Билибиным, бы-

ла повторена рядом художников-иконописцев 

«парижской школы». Среди них кн. Е. С. Львова, 

К. Б. Первышина и др. 

Таким образом, имея ввиду сведения о работе 

Билибина не над самим созданием, а чаще над 

проектами фресок и иконостасов, тем не менее, 

можно утверждать, что этот художник внес свой 

значительный вклад в развитие церковного ис-

кусства русской эмиграции. 

Кроме всего прочего, несмотря на то, что ни-

каких следов участия Билибина в создании оль-

шанского иконостаса исследователям обнару-

жить не удалось, сам этот иконостас, как и все 

другие, созданные в храмах русской эмиграции, 

заслуживает несомненного внимания.  

Он представляет собой тябловую трехрядную 

конструкцию, выполненную в стиле русских 

иконостасов XVI века. В центре – Царские врата 

с высокой коруной, повторяющие формы резных 

Царских врат древнерусских иконостасов из 

храмов Владимира, Суздаля, Ростова, Ярославля 

и др. На вратах в килевидных киотах расположе-

ны сцена Благовещения и образы четырех еван-

гелистов. На плоскости коруны – трехфигурный 

деисус в центре и, справа и слева – сцены Евха-

ристии в круглых медальонах. 

По традиции местный ряд иконостаса состоит 

из икон Спасителя («Спас Вседержитель») спра-

ва и Богоматери («Богоматерь Владимирская») 

слева. Образ Спаса выполнен оплечно, с крупной 

головой, занимающей практически все простран-

ство иконы. В правой руке Спасителя раскрытое 

Евангелие. Далее расположены врата в жертвен-

ник и дьяконник. На вратах изображения Архан-

гела Рафаила (слева) и Благоразумного разбой-

ника (справа). Вслед за вратами в жертвенник 

располагается икона «Покров Богородицы», за 

вратами в дьяконник – икона «Похвала Богоро-

дицы». 

Праздничный ряд состоит из 14 икон и завер-

шается киотами, сделанными по типу коруны 

центральных Царских врат. В киотах собраны 

небольшие иконы разных типов. 

Деисус состоит из 11 икон. В центре – образ 

«Спас в Силах», далее – по традиции – образы 

Богоматери и Иоанна Крестителя, архангелов 

Михаила и Гавриила, апостолов Петра и Павла, 

святителей, последние иконы, фланкирующие 

ряд – образы русских святых князей страсто-

терпцев Бориса и Глеба. Венчается иконостас 

Распятием. 

Необходимо отметить еще одну сторону твор-

чества Билибина – это влияние иконографиче-

ской стилистики на его эскизы театральных де-

кораций. Здесь, так же, как и во фресках, худож-

ник демонстрирует знание иконографического 

языка и древнерусского искусства. В его декора-

циях можно видеть русские города со стенами, 

башнями, храмами и колокольнями, написанны-

ми так, как было принято изображать в древне-

русских стенописях. Например, эскиз декорации 

«Рай», еще ее называют «Преображенный Ки-

теж», к опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказа-

ние о невидимом граде Китеже и деве Февро-

нии» [Художники, 1900, илл. 190], или эскиз 

дeкорации к 1-му и 3-му дeйствиям опeры H. A. 

Римского-Корсакова «Сказка о царe Салтанe». 

Или палаты, расписанные по аналогии с храмо-

вым пространством. Так, на эскизе декорации к 

последнему акту оперы Мусоргского «Борис Го-

дунов» (1931 г., ГРМ) мы видим сводчатые цар-

ские палаты, расписанные святыми образами: на 

правом – конный св. Георгий, побеждающий 

змея, и двуглавый орел в круге на красном фоне, 

увенчанный короной; на левом – архангел, под-

держивающий солнечный диск и трубящий ан-
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гел. В глубине пространства изображен портал, 

который фланкируют образы святых со свитками 

в руках. В нижней части опорного столба – изоб-

ражение города с крепостными стенами, башня-

ми и трехглавым храмом в центре. Аналогично 

выполнен и эскиз декорации «Царские палаты» к 

опере Н. А. Римского-Корсакова «Царская неве-

ста» (1930 г., ГРМ). Здесь также на сводах образ 

Архангела Михаила, святителей в крещатых ви-

зантийских одеждах, со свитками в руках. В глу-

бине образ святого в царских одеждах и короне 

на голове. По нижней части стен пущены так 

называемые полотенца. Везде прослеживается 

иконописная плоскостная манера передачи фи-

гур, отсутствие перспективы, линеарность и яр-

кость локальных цветовых пятен. 

Выводы 

Трудно сейчас сказать, каковы были религи-

озные переживания художника. Но, несомненно, 

одно. Образ родины и русского искусства для 

Билибина был неотделим от православия и пра-

вославной культуры. Русское для него – это не 

только народные сказки и былины, но и деревян-

ные храмы, старые русские города с их кремлями 

и монастырями. Будучи в эмиграции художник 

практически сразу откликнулся на потребности 

русской диаспоры в своих храмах, фресках и 

иконах, что привело Билибина к несвойственной 

для него в России деятельности. Обратившись к 

сакральному, он создал ряд произведений, при-

надлежащих русскому православному искусству 

в эмиграции. И, несмотря на то, что это не было 

генеральной линией его творчества, он и здесь 

смог оставить свой заметный след. Как отметила 

исследователь творчества И. Я. Билибина Чехии 

Д. Кшицова «Русское религиозное искусство 

находило и в эмиграции тот же самый приют, как 

литература и все остальные виды культуры. Уча-

стие же такого крупного мастера, как Билибин, в 

развитии церковной живописи русского зарубе-

жья подтверждает высокий уровень этого искус-

ства» [Кшицова]. 
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Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь таких понятий, как «символ», «знак», «семиосфера», 

«концептосфера», «эмблема», и возможность их интерпретации в понимании культурных и исторических 

процессов. Одно из центральных понятий, которое является предметом исследования в данной статье, – понятие 

«символ» в контексте семиотики и художественной культуры. Благодаря применению структурно-

семиотического подхода автор на примерах раннесоветской культуры рассматривает, как происходит 

становление и развитие символики в рамках политических и культурных процессов, как происходит прочтение 

одних и тех же символических элементов в зависимости от выбранного контекста. Из изображений на гербах и 

панно раннесоветская символика приобретает новый смысл. Символика государственной власти впервые была 

представлена как многослойная и многозначная знаково-семиотическая система: внешние символы – знаки 

государственности (флаг, герб и гимн) и внутренние – те изображения, которые на них присутствовали (серп, 

молот, звезда и красный цвет). Кроме того, было исследовано, как эти символы взаимодействовали между собой 

и какое влияние на них оказывала идеология большевизма. Раннесоветская символика транслировала 

актуальные политические идеи и образы, ценности и принципы в различных контекстах культуры и опиралась в 

репрезентации своей политико-культурной составляющей на различные методы художественной культуры. Это 

позволяет на многочисленных примерах проследить общие принципы и конкретные формы взаимодействия 

«политического» и «художественно-эстетического» в процессе трансформации и развития подобной (как 

правило, двухслойной) знаковой системы. 
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Abstract. The article analyzes the relationship between such concepts as «symbol», «sign», «semiosphere», «sphere 

of concepts», «emblem» and how they are interpreted in cultural and historical processes. One of the central concepts 

studied in this article is the concept of «symbol» in the context of semiotics and artistic culture. Due to applying the 

structural-semiotic approach and using the examples of early soviet culture, the author examines how the formation and 

development of symbolism occurs within the framework of political and cultural processes, how the same symbolic 

elements are understood depending on the chosen context. From the images on coats of arms and panels emerges a new 

meaning of early soviet symbolism. The symbolism of state power was first presented as a multi-layered and multi-

valued sign-semiotic system: external symbols – the signs of statehood (flag, coat of arms and anthem) and internal 

ones – the images on them (sickle, hammer, star and red color). Moreover, the author examines how these symbols 
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interacted with each other and how they were influenced by the ideology of Bolshevism. Early soviet symbolism 

conveyed topical political ideas and images, values and principles in various cultural contexts and relied on various 

artistic techniques in representing its political and cultural components. Numerous examples illustrate the general 

principles and specific forms of interaction between the «political» and the «artistic-aesthetic» in the process of 

transformation and development of such a sign system (a two-layer one, as a rule). 

Key words: symbols; culture; sign; semiosphere; sphere of concepts; emblem; early soviet artistic culture; signs of 

state power 
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Введение 

Символы в культуре всегда играли важную 

роль. При помощи символов происходило опи-

сание тех или иных событий, аккумулирование и 

передача знаний, отражение культуры повсе-

дневности и т. д. Символ – это не просто некий 

абстрактный образ видимого / осязаемого нами 

объекта / субъекта – это, прежде всего, некая 

идейная образность, указывающая на дру-

гое / иное прочтение того, что мы видим, на 

скрытый смысл.  

Существует несколько интерпретаций поня-

тия «символ»: первый – символ как понятие в 

семиотике культуры и второе – символ как изоб-

ражение или эмблема в художественной культу-

ре. К первому подходу можно отнести работы 

А. Ф. Лосева и Э. М. Спировой. А. Ф. Лосев в 

своей работе «Проблема символа и реалистиче-

ское искусство» говорит о том, что «всякий сим-

вол вещи есть, прежде всего, ее отражение» [Ло-

сев, 1995, с. 21]. В отличие от А. Ф. Лосева, 

Э. М. Спирова в своей работе «Философско-

антропологическое содержание символа» иссле-

дует символ как единое понятие философской и 

культурной антропологии [Спирова, 2012, 

с. 187]. Кроме А. Ф. Лосева и Э. М. Спировой, 

понятие «символ» также рассматривается и в ра-

ботах А. Е. Махова (например, «Эмблематика. 

Макрокосм») и С. Т. Махлиной (например, «Зна-

ки, символы и коды культур Востока и Запада»). 

А. Е. Махов, и С. Т. Махлина в отличие от 

А. Ф. Лосева и Э. М. Спировой исследует символ 

как семиотическое понятие через эмблему и 

смысл в культурных текстах. Для А. Е. Махова 

эмблема – это словесно-визуальный жанр [Ма-

хов, 2014, с. 23], а для С. Т. Махлиной – это 

набор определенных ритуалов и практик 

[Махлина, 2017, с. 176]. 

Трансформация роли символов в культуре 

происходит путем открытий и освоения окружа-

ющего мира, благодаря чему человеку становит-

ся доступным переосмысление себя и своего ме-

ста в истории. Постепенно многие символы ста-

новятся знаками, которые становятся проводни-

ками в поиске ответов на интересующие вопро-

сы, поэтому для расшифровки символа необхо-

димо обратить внимание на знаки.  

Рассуждая о знаковой стороне символа, 

А. Ф. Лосев пишет: «...символ вещи есть ее вы-

ражение... самым существенным здесь является 

то, что выражение вещи всегда есть так или ина-

че ее знак, а без момента знаковости решительно 

невозможно добиться существенного определе-

ния символа» [Лосев, 1995, с. 26]. При помощи 

знаков может происходит прочтение и интерпре-

тация символов в культуре. Поэтому понятие 

«символ» в семиотике культуры очень тесно свя-

зано с понятием «знак».  

Идея восприятия культурных процессов через 

символику как единого механизма отражена в 

понятии «семиосферы», уникальной системы 

представления, взаимодействия и интерпретации 

символов и культуры, которое оказало огромное 

влияние на ее формирование, понимание и изу-

чение как единого механизма. 

Понятие «семиосфера» впервые встречается в 

работе Ю. М. Лотмана «Культура и взрыв» 

[Лотман, 1992, с. 272]. Понятие семиосферы у 

Ю. М. Лотмана появилось не сразу. Объясняя 

методологию употребления данного понятия, он 

отмечал, что в основу идеи легло определение 

«биосферы», введенное В. И. Вернадским, кото-

рый определял биосферу как «организованную, 

определенную оболочку земной коры, сопря-

женную с жизнью, в которой одно не может су-

ществовать без другого» [Вернадский, 1934, 

с. 40]. 

Опираясь на определения учёного, 

Ю. М. Лотман хотел создать не просто отдель-

ную систему, а целый механизм, который функ-

ционировал через взаимосвязь. Называя семио-

тическую культуру живым организмом, он 

(Ю. М. Лотман) предлагает рассматривать ее как 

единый механизм, и даже организм [Лотман, 

1992, с. 272]. При этом Ю. М. Лотман отмечал, 
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что у его понимания семиосферы есть опреде-

ленные границы поля. Границы исследования 

появляются, когда исследователь, применяя се-

миотический подход, сталкивается с принципи-

ально новой областью знания. «Семиотизация 

фактов» позволяет преодолеть эту самую грани-

цу и продолжить исследования. В целом гово-

рить о работе семиотической системы, по мне-

нию русского семиотика, можно на примере 

Ивана Грозного, когда тот приказал казнить не 

только боярина, но и всю его семью, включая 

слуг. Для людей, живущих в той системе куль-

турных ценностей, это было нормой, так как фи-

гура семьи была неотделима от личности мужа и 

была его отражением, а у иностранцев такой 

обычай вызывал только недоумение: как за вину 

одного несут наказание одновременно виновный 

и невиновные [Лотман, 1992, с. 13]. Данный 

пример – работа семиотического подхода, при 

котором мы видим, как происходит взаимодей-

ствие двух культур, с одной стороны, массовая 

казнь – работа одного механизма, а с другой – 

как этот же механизм воспринимается в другой 

культуре и выражается посредством непонима-

ния ситуации европейцами.  

При использовании понятия «семиосфера» 

очень часть используется термины «концепт» и 

«концептосфера», которые создают тот самый 

«мост», который помогает объяснить происхо-

дящее с точки зрения истории, культуры, поли-

тики и т. д. Создание «концепта» и «концепто-

сферы» позволило рассматривать эти две части 

культуры как один единый механизм, при этом 

отталкиваясь от «буквального смысла», от по-

верхностного определения [Степанов, 2004, 

с. 42–67]. И. В. Кондаков в своей статье «Кон-

цептосфера русской культуры», говоря об опре-

делениях семиосферы и концептосферы, пишет о 

том, что «концептосфера – это не аморфное и 

разнородное „облако знаков”, а смоделированная 

сеть обобщающих концептов (смысловых „уз-

лов” или „сгустков”), соединяющих в себе поня-

тия, которые обобщают образы и символы куль-

туры, служат средством организации смыслового 

(социокультурного) пространства и его теорети-

ческого (культурфилософского или лингвокуль-

турологического) обобщения (концептуализа-

ции). Каждый объект научного изучения (нацио-

нальная культура и конкретный язык, нацио-

нальные литература и искусство, творчество того 

или иного мыслителя или художника) может 

быть представлен через его концептосферу, в то 

время как семиосфера во многих случаях – об-

щая, концептуально более размытая и неопреде-

ленная. Выделение из семиосферы концептосфе-

ры характеризует процесс локализации и конкре-

тизации социокультурного пространства, типа 

деятельности, предметной области, знания или 

творчества» [Кондаков, 2017, с. 1]. Таким обра-

зом, благодаря семиосфере и концептосфере 

происходит расширение понятия «символ». 

Взаимосвязь символов и культурных меха-

низмов посредством понятий «семиосферы» и 

«концептосферы» активно используется и в ху-

дожественной культуре, помогая правильно ин-

терпретировать текст, аккумулируя знания из 

различных дисциплин, что позволяет рассматри-

вать различные части культуры в процессе их 

взаимодействия друг с другом как единый меха-

низм. В отличие от семиотики культуры, в раз-

личных художественных структурах, в которых 

тоже речь идет об отношении общего и индиви-

дуального, он (символ) по своей структуре мо-

жет быть подразделен на следующие структурно-

схематические категории [Лосев, 1995, с. 152]: 

Аллегория 

Схематическое олицетворение 

Тип 

Художественный образ 

Символ 

Эмблема 

Миф 

Из представленной схемы можно сделать вы-

вод, что определение «символа» намного шире, 

чем кажется на первый взгляд. Кроме того, мы 

видим, что он (символ) очень тесно перекликает-

ся и с другими категориями, которые использу-

ются в художественной культуре. 

В художественной культуре понятие «сим-

вол» – это определенное изображение или его 

образ. Например, представление о символике как 

об изображении на гербах и панно, изучением 

которых занимается геральдика. К таким авторам 

относятся А. Б. Лакиер (например, «Русская ге-

ральдика»), В. К. Лукомский (например, «Рус-

ская геральдика. Руководство к составлению и 

описанию гербов»), В. А. Поцелуев (например, 

«Гербы Союза ССР») и В. Г. Вилинбахов 

(например, в статье «Эмблематика барокко на 

русских знаменах первой четверти XVIII века»). 

Они изучали и изучают символы как изображе-

ния на гербах, то есть как геральдику.  

Начиная с XVI века, времени эпохи барокко, 

символика начинает использоваться и в книжной 

культуре. Понятие «символ» постепенно пере-

плетается с понятием «эмблема», которая соеди-
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няет абстрактное и конкретное в своеобразной 

композиционной форме. Эмблемы могли пере-

дать читателю определенный способ видения и 

осмысления реальности. При помощи их проис-

ходила неразрывность общего смысла и образа. 

Эмблема символизировала заимствования из ви-

димого мира, особенно из царства животных. 

А. Б. Лакиер в своей работе «Русская геральди-

ка» пишет, что «всякому животному придава-

лись особенные свойства и качества: один пред-

почитал символ льва как идею благородной от-

ваги, другой змеи – символ хитрости и мудрости 

и т. п.» [Лакиер, 1990, с. 16]. Таким образом, в 

художественной культуре символ становится 

неким образом, который впоследствии выража-

ется при помощи эмблем. В широкий обиход ис-

пользование символов и эмблем вводятся именно 

в период Петра I. Однако, во времена правления 

Петра I символика и эмблема получают абсо-

лютно новые прочтения. Происходит их резкое 

противопоставление: государство присвоило се-

бе эмблематику, оставив символизм в пределах 

церковной культуры [Лотман, 2002, с. 586]. По-

сле смерти Петра I в 1725 г. и вплоть до 22 нояб-

ря 1917 года постепенно роль символов и эм-

блем, как маркера власти, начинает отходить на 

второй план, а на передний план выходит симво-

лика как изображение на гербах и панно. 

Изменение роли государственной символики 

происходит вновь уже после революции 1917 

года, когда происходит создание раннесоветских 

знаков государственной власти, официальной и 

неофициальной символики, когда происходит 

возрождение роли символики как маркера вла-

сти, начатой еще при Петре I и представление ее 

как знаково-семиотическую систему. Из художе-

ственного изображения она (символика) превра-

щается в идеологическую эмблему, где тесно 

переплетаются символическое изображение бы-

товой повседневности и идейный пафос полити-

ческих интенций. 

Символика как знак государственной власти 

Символика раннесоветской культуры за пери-

од с 1917–1960 гг. претерпевала существенные 

изменения. После революции 1917 года встал 

вопрос о поиске новой символики, которая бы 

маркировала новую власть, о тех знаках государ-

ственности, которые бы стали ее политическими 

символами. Такими политическими символами 

стали новые знаки государственной власти: флаг, 

герб и гимн. Новая власть взяла за основу уже 

ранее существующие политические символы, 

перекроив их под свою идеологию. Флаг суще-

ствовал и до революции, однако окрашен он был 

в другие цвета. Новый флаг становится красным.  

Теперь он не только маркер государственной 

власти, но и символ революции. Его образ вос-

принимался как «грозный символ социального 

возмездия» [Колоницкий, 2012, с. 234].  

Герб уже не отражает принадлежность к роду 

или профессии, или включает изображение всех 

княжеств, входивших в состав Российской Им-

перии, как это было до революции 1917 года. В 

конституции РСФСР в разделе под № 6 закреп-

лялось изображение нового герба: «он состоит из 

изображений на красном фоне в лучах солнца 

золотых серпа и молота, помещенных крест-

накрест рукоятками книзу, окруженных венцом 

из колосьев и с надписью» [Конституция 

РСФСР, 1918, с. 261]. Теперь герб становится 

только маркером власти. При этом при исполь-

зовании изображений на гербе, не ставилась за-

дача реалистичного изображения самих симво-

лов. Ярким примером того стало неправильное 

изображение рукоятки серпа на гербе 1923 г. 

(утолщенная часть изображалась вверху, а долж-

на была находиться внизу).  

Какую символику несет в себе новый гимн? 

Во-первых, это обращение к простому человеку; 

царь представлен не как защитник русского 

народа, а как «вампир и кровопийца» (в отличие 

от дореволюционного гимна «Боже, Царя хра-

ни!»; в дореволюционном гимне основной упор 

делался на фигуру царя и его образ как защитни-

ка православия и земли русской). Во-вторых, это 

отражение действительности: голод, тяжелый 

труд, произвол со стороны «богачей-кулаков». В-

третьих, это движение за новый мир. Большеви-

ки призывали к смене власти. «Марсельеза» при-

зывает не просто к активным действиям и вос-

станию, а к борьбе за свои права. Она стала гим-

ном революции и символом оборончества, отра-

жая основную пропаганду большевиков и фор-

мируя основные мотивы послереволюционного 

искусства.  

Флаг, герб и гимн больше не воспринимались 

как просто символы государственности, теперь 

они становятся маркером власти, отражением ее 

идеологии. Кроме символов государственности, 

в новой конституции официально закреплялись и 

те изображения, которые могут присутствовать 

на них. Эти изображения представляют символ 

как эмблему, значение которой необходимо 

уметь правильно интерпретировать. Например, 

изображения звезды или красного цвета также 
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использовались и ранее, но после революции все 

эти символы приобретают новое прочтение. 

Происходит разделение символики на отдельные 

знаково-семиотические части: на внешнюю 

(символы государственности) и внутреннюю 

(изображения символов раннесоветской государ-

ственности).   

Символ как эмблема на знаках 

государственной власти 

Первые новые официальные раннесоветские 

символы должны были отражать идеологию но-

вой власти. Серп символизировал работу кресть-

ян, а молот – рабочих. То изображение серпа и 

молота, которое впоследствии и было утвержде-

но в качестве официальной эмблемы новой вла-

сти, появилось на эскизах стягов благодаря тому, 

что Е. И. Камзолкин «на свой страх и риск» ре-

шил использовать серп и молот, так как считал 

их более подходящими для эмблемы, а не плуг и 

молот с наковальней, как предлагали «некоторые 

товарищи из Моссовета» [Камзолкин, 2010, с. 8]. 

Впервые эмблема перекрещенного серпа и моло-

та как символа новой власти была представлена 

на параде 1 мая 1918 года. Из обычного художе-

ственного оформления серп и молот приобрета-

ют черты идеологии новой власти и становятся 

символами раннесоветской культуры. Они слу-

жили ярким напоминанием того, как под лозун-

гами революции произошла не только смена вла-

сти, но и формирование новой культуры. Серп и 

молот – это еще и успешно реализованный поли-

тический проект по объединению революцион-

ной идеологии и атеистических идей: перекре-

щенное изображение – аллегория на христиан-

ский сакральный символ – крест. 

Что означала красная звезда? Красная звезда – 

символ правды, знак принадлежности к рядам 

Красной армии, но в одинаковой степени марки-

рует и дополняет образ врага, в котором принад-

лежность к определённому движению значила 

очень много (период Гражданской войны, борьба 

Красной и Белой армий). Идея звезды приобре-

тает двойственный характер: символ объедине-

ния (рабочие и крестьяне) и борьбы (армия). Как 

знак пятиконечная звезда использовалась и в 

царской России на товарных железнодорожных 

вагонах (внутри обычно также было изображе-

ние двуглавого орла). Форма пятиконечной звез-

ды отражала замысел власти о распространении 

идей пролетариата на 5-ти континентах земного 

шара, а пять лучей звезды – пять пальцев рабо-

чей руки. Кроме того, это аллегория и на христи-

анский сакральный символ – пять ран Христа. 

Для простого человека звезда правды станови-

лась его голосом и отображением победы рево-

люции 1917 года над самодержавием и воплоще-

нием тех идей, к которым он стремился. Став 

символом революции, отличительным знаком 

новой культуры и власти. Этот отличительный 

знак стали одевать все, как изображение един-

ства и победы новой власти. Она приобрела 

красный цвет, революционный окрас, оттенок 

крови и огня. 

Уже после революции 1917 г. красный цвет 

приобретает новую семантику. Понятие «крас-

ный» характеризовало не просто политическое 

отношение к власти, но и особый статус. Он од-

новременно олицетворял 1917 год, воспринимал-

ся как «память жертвам самодержавной власти», 

но и разрывал ассоциацию с христианскими цен-

ностями, в которых красный цвет играл очень 

важную роль (кровь). Цвет должен неразрывно 

связать новый революционный уклад мира с 

присущими ему идеологическими ценностями. 

Это понимание закрепилось в концепции совет-

ской эмблемы, в символике красной звезды и на 

флагах – как изображение единства и победы 

советской власти. Вот почему «новые знамена» 

были окрашены в красный цвет. Это не только 

побуждало к действиям, притягивало к себе вни-

мание аудитории, но и активно использовалось в 

качестве знака отличия, в период гражданской 

войны. 

Серп, молот, красная звезда сноп колосьев и 

т.д. – не просто изображения, они - официальные 

символы власти, которые помещались на гербе и 

отражали идеологию большевиков внутри стра-

ны. Амбивалентность их прочтения позволяла не 

только охватить «каждого» и отражать идеоло-

гию раннесоветской культуры, но и сделать так, 

чтобы эти символы находили отклик у каждого 

человека (будь он крестьянин или рабочий), 

напоминая ему о том, что было и что стало с 

приходом новой власти. 

Постепенно стало очевидным, что необходи-

мо было продвигать идеологию и официальные 

символы, отражающие революционный кон-

текст, не только на политической арене, но и в 

художественной культуре, которая играла важ-

ную роль для общественного сознания. Проис-

ходило конструирование новой реальности при 

помощи искусства, благодаря чему революция 

1917 года стала восприниматься как символ «но-

вого мира» и «нового человека», свободы и ра-
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венства, как «праздник трудящихся» (В. И. Ле-

нин), постепенно полностью заменив все то, что 

было до революции.  

Символ как изображение в художественной 

культуре 

Создание системы политической символики и 

государственной эмблемы раннесоветской вла-

сти послужило «толчком» для формирования 

новой художественной культуры, отражающей 

интересы власти и, по-своему, – трудящихся 

масс, в которой символике отводилась главная 

роль. Постепенно символика из политического 

маркера власти становится отражением идеоло-

гической культуры повседневности, «соединяя» 

политику и символику в художественной куль-

туре, становясь неотъемлемой частью послере-

волюционной культуры, подчеркивая ее уни-

кальность.  

Развернув искусство от эстетики в сторону 

пропаганды новых ценностей, раннесоветская 

власть добивалась того, что культура в целом и 

художественная культура в частности должны 

были отражать интересы новой власти.  

Какие символы-изображения активно исполь-

зовались новой властью в художественной куль-

туре? Во-первых, символы государственной вла-

сти, которыми маркировала себя власть, – флаг, 

герб и гимн. Во-вторых, это официальные сим-

волы, изображения которых присутствовали на 

знаках власти – серп и молот, красная звезда, 

сноп колосьев. В-третьих, это неофициальные 

символы, которые использовались в визуальной 

культуре – образ рабочего и крестьянина, кон-

цепция о новом мире, идея о свободном человеке 

и т. д.  

Ярким примером использования изображение 

раннесоветской символики в художественной 

культуре может послужить плакат периода граж-

данской войны. «За единую Россию» – плакат 

Белого движения, выпущенный в 1919 году [Не-

известный художник, 1919]. «Плотным змеиным 

кольцом охватил БОЛЬШЕВИЗМ сердце Рос-

сии» – первые строчки описания плаката, распо-

ложенные под изображением. Белый всадник с 

мечом и щитом побеждает красного змея. Плакат 

«Борьба красного рыцаря с темной силою» [Зво-

рыкин, 1919] наоборот показывает, как красный 

рыцарь побеждает темную силы. Рыцарь-

рабочий на красном коне, у которого в одной 

руке молот, а в другой красный щит с серпом и 

молотом (символом объединения крестьян и ра-

бочих под одним общим началом; официальная 

символика новой власти). Темная сила – богаты-

ри из русских сказок (белое движение).  

Представленные плакаты иллюстрируют не 

просто как происходило формирование плаката 

как одного из символов новой культуры, но и 

происходило прочтение символических изобра-

жений в художественной культуре в зависимости 

от контекста. Исходя из временного контекста, 

плакаты Белой Армии выходили раньше, но они 

не были такими массовыми и красочными, как у 

Красной. Поднимая актуальные проблемы того 

времени, красноармейцы стремились сделать 

плакат и изображение «сочным» и максимально 

«кричащим». Они стремились использовать ка-

чественные материалы при цветовой передаче и 

необычное художественное оформление.  

Красочные и яркие картинки высмеивали ста-

рый порядок, «обличая» такие проблемы обще-

ства как произвол, бесправие, тяжелые условия 

работы, подкуп и т. д. Все это противопоставля-

лось образу советского мира, где нет места таким 

вещам. Изображение одних символов стало не-

возможно без других, а амбивалентность прочте-

ния одних и тех же символов в зависимости от 

выбранного контекста, которую использовала 

новая власть, позволяла «охватить» каждого. 

Кроме того, неофициальным символом новой 

власти становилась и сама художественная куль-

тура. Символика приобрела «новую жизнь»: кра-

сочные и яркие изображения демонстрировали 

идеологию и ценности власти, направленные на 

строительство нового мира. Происходило пере-

осмысление роли искусства: от формирования 

эстетического взгляда в сторону платформы для 

политической пропаганды. 

Конструирование образа нового человека в 

литературном дискурсе, как одного из символов 

раннесоветской культуры, позволило не просто 

закрепить революционные итоги в массовом со-

знании, но сохранить и приумножить это «насле-

дие» уже при помощи следующего поколения, 

изменив отношение к самой революции. Кон-

цепция раннесоветского мира как одного из сим-

волов новой культуры отобразилась и в визуаль-

ной культуре: боны, памятные медали, револю-

ционные тексты и т. д. Изображения позволили 

не просто запечатлеть новые эмблемы и идеоло-

гию власти, но и ввести эту самую символику в 

широкий обиход. 

После 1929 года, «года большого перелома», 

принципиально меняется роль символов в худо-

жественной и политической культуре России. Те 

мотивы и смысловые контексты, заложенные 
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большевиками в художественную культуру, 

оставались актуальными и после 1930-х годов. 

Политическая идеология при помощи символики 

«диктовала» свои правила не только в сюжетной 

линии, но и напрямую влияла на будущее самого 

художника. В период сталинизма обращение к 

раннесоветской символике и ее использование в 

художественной и политической культуре полу-

чает новое прочтение. Основная сюжетная ли-

ния – формирование культа личности вождя. 

Символика снова становится маркером власти. 

Все больше используется официальная символи-

ка, а искусство окончательно становится «рыча-

гом» политического воздействия. Авторство 

противопоставляется коллективному творчеству, 

художник становится «политическим заложни-

ком» власти.  

Ситуация постепенно меняется уже после 

1953 года, когда происходит развенчивание 

культа личности. Официальное и неофициальное 

снова существуют наравне, как это было после 

революции 1917 года, однако в отличие от ран-

несоветской символики, неофициальная симво-

лика художественной культуры периода оттепе-

ли не отражала идеологию власти. Происходит 

«романтизация» революции 1917 года, пере-

осмысление и «обновление» раннесоветской 

символики и ее использование в художественной 

культуре (например, амбивалентность прочтения 

одних и тех же символов, и восприятия искус-

ства и кино как игровой формы отношений меж-

ду правительством и обществом). Из маркера 

власти постепенно она «возвращается» в способ 

отражения культуры повседневности. Кроме то-

го, официальная и неофициальная символика 

вступает в явную конфронтацию друг с другом. 

Художник становится свободным творцом, кото-

рый перестаёт быть зависимым от официальной 

идеологии. Таким образом, снова происходит 

трансформация самого понятия и принципов ис-

пользовать символов.  

Заключение 

Становления символики как государственных 

знаков, официальной (серп и молот, красная 

звезда) и неофициальной символики (образ паха-

ря и сеятеля, формирование нового праздничного 

канона, фигура «простого» человека и т. д.) по-

служило толчком к формированию новой после-

революционной культуры, где символы и их ин-

терпретация играли одну из ведущих ролей. 

Сложное взаимодействие художественно-

политической символики и политической идео-

логии, противоречивых интересов власти, твор-

ческой интеллигенции и трудящихся масс позво-

лило не только «создать» новое понимание сим-

волики, но и повернуть ее от изображения куль-

туры повседневности в сторону идеологического 

маркера власти. В результате складывается ори-

гинальная концептосфера раннесоветской куль-

туры, выполняющая организующую и управля-

ющую функцию по отношению не только к ли-

тературе и искусству, но и к самой повседневной 

жизни людей. 

На примере становления и развития раннесо-

ветской символики можно говорить о том, что 

происходит создание уникального симбиоза, в 

котором соединяются понимания «символа» в 

семиотике и художественной культуры. Проис-

ходит трансформация не только самого принци-

па использования символов в политике и культу-

ре России, но и меняется роль самой символики в 

зависимости от выбранной идеологии. Благодаря 

этой трансформации, мы можем говорить о том, 

как показательно работает концепция семиосфе-

ры и концептосферы в понимании культурных 

процессов, особенно тогда, когда происходит 

процесс прочтения одних и тех же символов в 

зависимости от культурного и политического 

контекстов, так как невозможно рассматривать 

становления одних символов без других, тем бо-

лее без понимания тех культурных механизмов и 

политических тенденций, которые происходили 

в то время. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема амбивалентности глаз при конструировании визуального 

образа персонажей в фантастике. Источниками стали иллюстрации из книг правил и художественных альбомов 

для настольной игры Warhammer 40000. В фантастике часто используются мифологические мотивы, и 

аномальные глаза – один из тех, что встречается наиболее часто. Поэтому при отборе материала для 

исследования использовались изображения с наиболее характерными персонажами, глаза которых  отличаются 

от «нормальных». Современная фантастика, являясь продуктом массовой культуры, использует мифологию как 

основу и привносит собственные смыслы в устоявшиеся образы. Именно этот конечный результат наиболее 

интересен, а количество исследований, посвященных данной теме, остается небольшим. Так, аномалия органов 

зрения становится в игре маркером наличия волшебной силы и принадлежности к сообществу. Это одинаково 

относится к «героям и врагам», аномальные глаза могут иметь как положительное, так и отрицательное 

значение в зависимости от того, на чьей стороне выступает персонаж. Для данной игры становится значимым 

образ «иного», необязательно враждебного. Глаза становятся маркером «чужого», в ряде случаев своеобразным 

зеркальным отражением негативных свойств. В нижеследующей статье это показано на примерах аномальных 

глаз демонов, которые, как и в различных мифологиях, имеют большой набор ненормальных состояний глаз. 

Кроме того, в статье рассмотрен ряд случаев, когда искусственные и живые глаза сближаются по приёмам 

изображения, без дублирования функций друг друга. В заключение сделан вывод об амбивалентности 

визуализации глаз как маркеров социального статуса, враждебности и инаковости, не закрепленных за какой-

либо одной стороной. 
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Abstract. The problem this article deals with is the ambivalence of the eyes when it comes to creating visual images 

of characters in science fiction and fantasy. The research is largely based on the illustrations from the board game 

Warhammer 40000 rulebooks and artbooks. Science fiction and fantasy genres can as well be characterized by often 

using mythological motifs, and unusual eyes is one of the most common ones. Therefore, the research materials were 

chosen to provide the most vivid and representative samples of characters whose eyes strongly differ from «normal» 

ones. Being a product of mass culture, modern science fiction and fantasy uses mythology as a foundation stone of the 

genre and introduces new meanings into traditional images. It is this final result that is of most interest, while there is 
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not much research devoted to this topic in particular. Speaking more precisely, in the Warhammer 40000 setting 

abnormity of visual organs usually marks the characters with magical abilities or the members of certain social groups. 

This applies both to the «good» and the «bad», abnormal eyes can have both positive and negative meaning depending 

on the party the character belongs to. One of the key features of the game is the «other» figure which does not 

necessarily equal the «enemy». Abnormal eyes signify the «alienness» and in certain cases may also mirror the negative 

features of the character. In the article, this statement is illustrated by the example of demons in the Warhammer 40000 

universe whose eyes - like in different mythologies - provide a broad range of various abnormities. Besides, there are 

descriptions of several cases when artificial and natural eyes can be depicted in similar ways but their function would 

still be different. In the final section of the article, one can find the conclusions on the topic of the ambivalent ways to 

depict the eye as an indicator of certain social status, antagonism or otherness which are not ultimately bound to a 

certain side of the conflict. 
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Введение 

В статье будет рассмотрена проблема амбива-
лентности глаз при конструировании образа пер-

сонажа в фантастике. Источником станут иллю-
страции к фантастической настольной игре War-

hammer 40.000, опубликованные в художествен-
ных альбомах и книгах правил за последние пять 

лет. Приведенные здесь примеры позволяют не 
только составить типологию значений и случаев 

использования, но и продемонстрировать, как со-
временные медиа заимствуют мифологические 

сюжеты с частичным сохранением их смысла. 
Однако акцент будет сделан не на конкретных 

мифах, потому что для игры, как продукта массо-
вой культуры, используются общие представле-

ния при конструировании визуальных образов. 
Например, глазная аномалия – распространенный 

признак нечистой силы в различных произведе-

ниях фантастики.  
Интересно в первую очередь то, какую функ-

цию нестандартные глаза выполняют в произве-
дениях, и как это влияет на маркирование поло-

жительного и отрицательного значения для игры.  

Методы исследования 

Выбранные книги с правилами игры обладают 
большой репрезентативностью, так как в них 

каждая страница проиллюстрирована, что делает 
их удобным для исследования иконографическим 

методом Джерома Баше. Он предполагает выбор 
темы для сюжетов картин. Второй метод исследо-

вания семиотический, Московско-Тартурской 
школы. 

Внешний вид персонажей зафиксирован пра-
вилами издателя и обязателен к соблюдению при 

визуализации, и не противоречит друг другу у 

разных авторов. Примером могут служить иллю-
страции для книги [Искусство Warhammer 40000: 

Альбом, 2020, с. 21] и кодекс [Codex Space Ma-

rines, 2020, p. 30], где изображен один и тот же 
персонаж, минимальные различия присутствуют 

только в положении тела. Подобные повторения – 
одна из характерных черт современной массовой 

культуры, как показывает Костина на примере 
фильмов. При неизменном смысловом и визуаль-

ном стержне характеристики персонажа уточня-
ются в каждом новом издании [Костина, 2020, 

с. 311]. Важной книгой для исследования стал ху-
дожественный альбом с книжными иллюстрация-

ми «Искусство Warhammer 40000», где содержат-
ся подробные описания тех.заданий для художни-

ков, детальных особенностей при создании внеш-
него облика персонажа.  

Направления исследования игр в науке 

Объем материалов об играх в последние годы 

растет. Исследования в области компьютерных и 

настольных игр часто пересекаются, что позволя-
ет их рассматривать вместе. Ставятся вопросы о 

влиянии культуры на игры и игры на человека. Но 
исследований все еще недостаточно для пред-

ставления о полной картине влияния игр на со-
временную жизнь [Sotamaa, Švelch, 2021, p. 7]. С 

этим можно согласиться при углублении в вопро-
сы визуальных исследований. Так значительное 

число публикаций посвящено техническому ди-
зайну персонажей [Gao, Zheng, 2021, p. 113], вли-

янию литературы на компьютерную игру [Baker, 
2022, p. 22], или эмоциям игрока и эффекту при-

сутствия [Caroux, 2023, p. 3]. Но значительно 
меньшее число посвящено визуальным знакам. 

Рассуждая о литературе жанра фэнтези и мифоло-
гии, Эндрю Шамель (Andrew Shamel) использует 

термин «мифическая восприимчивость (Mythic 

sensibility)» [Shamel А, 2022, p. 173]. Он описыва-
ет создание восприятия сюжета у слушателя или 

зрителя в определенном ключе средствами самого 
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мифа. Понятие применимо и к фантастическим 
играм (компьютерным и настольным), где одну из 

ключевых ролей играет визуальный дизайн. 
Именно он через детали образа настраивает игро-

ка на погружение в выдуманный мир, что подчер-
кивает важность исследований в области связи 

игр, мифологии и визуальной культуры.  

Заимствования образов мифологии в играх 

Визуальные образы людей и потусторонней 
силы перенесены из мифологии на благодатную 

почву фантастики, бесконечного источника идей 
для конструирования ярких образов. Мифология 

изобилует вариантами визуализации глаз магиче-
ских существ. Взгляд высшего божества способен 

оживить. Или умертвить, подобно глазам Медузы. 

Глаза Зевса Олимпийского полыхают огнем. По-
вязка на глазах или очки, согласно средневековым 

представлениям, могли обозначать духовную сле-
поту [Майзульс, 2019, с. 241]. Глазные аномалии 

(слепота, дуплицированный зрачок и т. д.) – как 
правило, знак нечистой силы или их прислужни-

ков. Ирландский хтонический одноглазый бог 
Балор имел прозвище «Дурной глаз» [Fimi, Sims, 

2023, p. 125]. Изображение магических или как-
либо преображенных глаз стало стандартным 

приемом маркирования персонажей, обладающих 
магическими в Warhammer 40000. Зритель по ил-

люстрациям в книге правил может отличить 
«обычных» персонажей от тех, что наделены 

волшебными способностями.  

Светящиеся глаза как маркер магической 

силы и социального статуса 

В сборнике статей «Сила взгляда. Глаза в ми-
фологии и иконографии» подробно рассматрива-

ются аномальные глаза как источник силы. Глаза 
нечистой силы обладают особыми свойствами. В 

статье С. Ю. Неклюдова подчеркивается, что в 
мифологической слепоте содержится идея обо-

юдности [Неклюдов, 2019, с. 137]. Слепой стано-
вится не только невидящим, но и невидимым для 

объекта коммуникации. Автор указывает, что 
проблема видимого / невидимого архаичная, и 

детский жест «закрыть лицо – спрятаться» отсы-
лает к этой проблеме. Но не все аномальные глаза 

обладают негативными свойствами. Так 
Д. Ю. Доронин показывает позитивные аномалии, 

например, «звездоокость» эпических богатырей 
[Доронин, 2019, с. 241].  

В визуальных образах настольной игры War-

hammer 40.000 присутствуют схожие особенности. 
Светящиеся глаза или вспышки молний – распро-

страненная деталь образов среди ее персонажей. В 
настольной игре она используется постоянно, но 

выходит за рамки маркера магической силы для их 
обладателя. В данной игре подобные люди объ-

единены в различные организации под государ-
ственным контролем и называются библиарии, где 

использование магии регламентировано государ-
ством, а сами обладатели узаконены в профессио-

нальном статусе. Так описывает их книга правил: 
«Хранители знаний, владеющие ужасающей эмпи-

рической энергией» [Codex Space Marines, 2020, 
p. 134]. В придуманной истории мира игры коли-

чество подобных организаций огромно, но для ста-
тьи значения не имеет, поскольку для игрока важен 

не только дизайн персонажей, но и эмоции, кото-

рые он получает [Christensen, 2022, p. 150]. Поэто-
му персонажи соединяют фантастические и реали-

стичные черты.  
Характерной чертой многих изображений ста-

новится сближение визуализации настоящих глаз 
и искусственных, где внешний образ намеренно 

конструируется максимально схожим с реальным 
лицом. На иллюстрации голова персонажа скрыта 

боевым шлемом, но заостренные цветные стекла в 
нем напоминают форму глазниц, как на иллю-

страции Игоря Сида [Dark Andgel Primaris]. В ря-
де случаев светящиеся глаза не становятся марке-

ром наличия магической силы или особых спо-
собностей. Например, в иллюстрации Йохара 

Гренье [Искусство Warhammer 40000: Альбом, 
2020, с. 205] изображен Ибрам Гаунт с импланта-

тами вместо глаз. Имплантаты обладают легким 

свечением, но знаком инаковости не являются, и 
указание на сверхъявственные силы отсутствует. 

Ибрам Гаунт здесь изображен рядом со своим 
давним врагом, демоном. Лицо последнего закры-

то пугающей маской с красными глазами, на его 
враждебную инаковость указывают шипы и 

устрашающие «глаза» маски. Нарисованное ря-
дом лицо человека остается спокойным, и аугмен-

тические глаза выглядят нормальными, указывая 
на человеческую природу героя. 

Аномальные глаза демонов и чужаков  

в настольной игре 

Для настольной игры важно наличие агрессив-
ного «иного», врагов людей и прочих живых су-

ществ. Здесь эту роль выполняют демоны. Они 
изображаются как антропоморфные существа, 

иногда с анималистичными элементами, облада-

ющие физическим телом, что обуславливает их 
внешний вид и поведение. В требованиях к иллю-

страциям есть обязательный пункт о телесных 
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знаках инаковости при создании образа демона: 
«Им следует щедро выдавать еретические симво-

лы, жуткие трофеи и оружие кровожадного вида» 
[Искусство Warhammer 40000: Альбом, 2020, 

с. 151].  
Образы демонов в игре, даже гротескные, вы-

зывают интерес, но не пугают. Функция дьявола 
наказания за проступки утратила силу в восприя-

тии современного человека. В целом персонажи 
фантастики очаровывают зрителя еще со времен 

«Властелина колец» [Makai, 2022, p. 511]. Так, 
еще в исследовании 2008 г. говорилось о значи-

тельном снижении восприятия образа дьявола в 
молодежной среде [Stewart, 2008, p. 112]. Но как 

показано в книге «Занимательная смерть» совре-

менному человеку чаще свойственно с интересом 
смотреть и порой любоваться мрачными и поту-

сторонними образами, рассматривая сцены смер-
ти как развлечение [Хапаева, 2021, с. 14].  

Тело демона имеет явные черты сходства с че-
ловеческим телом, но изображается искаженным, 

поэтому в образах демонов наиболее часто при-
меняется мотив аномальности глаз (отсутствие, 

одноглазость, множественность). В ряде случаев 
враждебная инаковость репрезентуется через мо-

тив слепоты / отсутствия глаз у демонических 
существ. На иллюстрациях к игре Warhammer 

40000 внешний вид демонов и функции заим-
ствуют представления об эпидемии чумы или 

«Черной смерти», оставившей самый заметный 
след среди эпидемий в культуре Западной Европы 

[Aberth, 2023, p. 21], что проявляется в названиях 

и деталях образа. Так, в видении доминиканского 
монаха Петра Мученика дьявола в образе Девы 

Марии обман раскрывается, на что указывают 
«закрытые глаза, бессильно опущенные руки» 

[Махов, 2011, с. 45]. На развороте книги правил 
«Codex: Death Guard» [Codex: Death Guard, 2021, 

p. 38–39] у демонов глаза отсутствуют, или на их 
месте нарисованы впадины. В иллюстрации пока-

зано, что демонические существа сражаются на 
войне, то есть слепота обозначает принадлеж-

ность к потустороннему миру и обладание маги-
ческой силой губительной для человека. Иногда 

места расположения глазниц только обозначены 
темными впадинами [Codex: Death Guard, 2021, 

p. 37]. На иллюстрации под статьей «Оспенные 
зомби» у всех преображенных людей белки глаз 

без зрачков.  

Множественность глаз встречается среди лю-
дей. В книге правил говорится о навигаторах: лю-

дях с редкой физической мутацией в виде допол-
нительного органа, похожего на зрачок, в центре 

лба. Они объединены в государственную структу-

ру (Adeptus Astra Telepatika) [Rulebook 
Warhammer 40000, 2018, p. 79], их эмблема в 

форме глаза указывает на ключевую характери-
стику функций и телесного образа. При помощи 

дополнительного органа такой человек способен 
прокладывать логистические маршруты через 

космос. Что делает мутацию положительной, а 
самих ее обладателей ценными для сообщества.  

Пугающие черные очи врага и чужого 

О конструировании визуального облика пред-

ставителей других рас в художественном альбоме 
сказано следующее: «Когда мы заказываем иллю-

страции для историй о фракции чужаков, то 
прежде всего стараемся наглядно показать ту или 

иную расу – отобразить ее ключевые особенности 

и наиболее узнаваемые визуальные элементы» 
[Искусство Warhammer 40000: Альбом, 2020, 

с. 179]. На иллюстрации Нила Робертса «Пути 
тёмных эльдар» [Искусство Warhammer 40000: 

Альбом, 2020, с. 191]
 
у ксеноса подчеркнуты не-

человеческие глаза полностью черного цвета. 

Враждебный взгляд существа отражает его сущ-
ность, что подтверждается описанием позиции: 

«Если персонажи миров кораблей нарисованы 
яркими основными цветами, то их визави из 

друкхари выглядят мрачно, готически и злобно». 
Здесь уместно вспомнить средневековое пред-

ставление, что сатана может являться в облике 
бледного человека с черными глазами [Rodenberg, 

1883, p. 432]. Черный цвет считается цветом тела 
и одежды тех, кто в родстве с дьяволом [Пастуро, 

2021, с. 42]. Отсюда следует, что черный цвет глаз 

указывает на враждебность не только по отноше-
нию к людям, но и ко всем существам. Среди лю-

дей встречаются глаза с полностью черными 
зрачками и белком, она позволяет им видеть в 

темноте и маркером враждебной инаковости не 
является [Warhammer: The Horus heresy. Age of 

Darkness. Rulebook, 2021, p. 104].  

Заключение 

Мифологические элементы в приведенных 
примерах обретают физическую форму, их умо-

зрительная форма становится «приземленной». 
Глаза становятся не просто признаком обладания 

магических сил, но также знаком статуса принад-
лежности к конкретной социальной группе внутри 

сообщества. Их обладатели выделяются в особую 
группу и действуют согласно внутренним прави-

лам, но в интересах той стороны, к которой они 

принадлежат. Но особенности глаз как маркеров 
инаковости не остаются закрепленными за одной 
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стороной. Ключевое понимание «кто есть кто» 
дают именно знаки враждебной инаковости или 

их отсутствие. Стоит отметить неравномерное 
распределение знаков инаковости. На сторону 

людей их приходится значительно меньшее коли-
чество, чем на демонических существ.  

Из-за внешней схожести изображения символи-
ческую функцию глаз способны выполнять пред-

меты, как в случае с вытянутыми стеклами шлема, 
напоминающие глаза, или аугментические имплан-

таты, не меняют функционального значения глаз, 
их интерпретация зависит от контекста изображе-

ния. Ненормальное состояние глаз (их отсутствие, 
множественность, цикличность) в большинстве 

случаев подразумевает агрессию. Иметь несколько 

глаз или существовать вообще без органов зрения, 
сохраняя способность «видеть», значит быть вра-

гом. Но в редких случаях наличие третьего «глаза» 
означает желаемую инаковость, как в случае с 

навигаторами, несмотря на внешнюю чужерод-
ность внешнего вида персонажа. 

Интересной особенностью в конструировании 
рассмотренных иллюстраций являются «класси-

ческие» представления о добре и зле. В современ-
ной фантастике эти грани стерты, если говорить о 

визуальных образах. Здесь необычные глаза ста-
новятся маркером персонажа, выходящего за рам-

ки рядового, но их враждебность или ее отсут-
ствие зависят от того, на чьей стороне будет вы-

ступать данный персонаж.  
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Аннотация. В статье рассматриваются английские пословицы, в которых говорится о семи смертных 

грехах. Цель исследования состоит в том, чтобы изучить, как содержание английских пословиц соотносится с 

положениями христианского учения, согласно которому к смертным грехам относятся гордыня, зависть, гнев, 

похоть, алчность, чревоугодие и лень. Все отобранные методом сплошной выборки пословичные изречения 

сгруппированы на основе классифицирующего признака и проанализированы с семантической точки зрения. 

Наряду с изречениями, пришедшими непосредственно из Священного Писания, паремиологический фонд 

английского языка содержит большое количество пословиц, которые отражают практический опыт народа и его 

оценку жизненных явлений. Как и библейские заповеди, пословицы выражают негативное отношение к 

греховным поступкам человека и предупреждают против возможных пагубных последствий греха. 

Количественный анализ отобранных паремий показывает, что, хотя в Библии самым тяжким грехом считается 

гордыня, которая лежит в основе всех других грехов, людей больше отвращают алчность, зависть и гнев. 

Согласно народной мудрости, чревоугодие вредно только для здоровья неумеренного в еде человека, леность 

неизбежно приводит к нищете, гордость иногда помогает человеку справиться с жизненными невзгодами, а в 

похоти почему-то больше обвиняют женщину. При этом пословицы подтверждают библейские постулаты о 

взаимосвязанности всех человеческих грехов. Кроме простой констатации того факта, что смертные грехи ведут 

к разрушению личности, пословицы со свойственной им назидательностью дают совет, как справиться со 

своими греховными помыслами. 
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Abstract. The article analyzes english proverbs dealing with the seven deadly sins. The aim of the research is to 

study the contents of the english proverbs in order to see how they correspond with the ideas of Christianity according 

to which the seven deadly sins are pride, envy, anger, lust, greed, gluttony and sloth. The proverbs selected by the 

method of continuous sampling have been arranged into groups on the basis of their qualifying features and analyzed 

from the semantic point of view. Alongside with the biblical phrases, the paroemiological fund of the english language 

contains a great number of proverbs that reflect people’s experience and evaluation of life. Just as the biblical 

commandments, the proverbs express negative attitude to people’s sinful acts and warn against the possible harmful 

consequences of a sin. Quantitative analysis of the proverbs has revealed the fact that though the Bible considers pride 

to be the most serious sin because it underlies all the others, ordinary people are more repulsed by greed, envy and 

anger. According to human wisdom, gluttony is harmful to the health of a person who indulges in eating; idleness 

invariably ends in poverty; pride is sometimes helpful for overcoming problems, and lust, for some reason, is mostly 
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attributed to women. Besides simply stating the fact that deadly sins cause destruction of the sinner, the proverbs, as 

they are intended to do, give advice on how to cope with one’s sinful wants and desires. 
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tude; harmful consequences 
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Введение 

Паремиологический фонд английского языка, 
как, впрочем, и коллекции пословиц в других 
языках, состоит из паремий различного проис-
хождения. Сюда входят изречения, представляю-
щие собой выводы из непосредственных наблю-
дений за жизнью, трудом и бытом народа; изрече-
ния, выделившиеся из фольклорных произведе-
ний; изречения, образовавшиеся из литературных 
произведений, но прошедшие процесс фольклори-
зации [Педагогическое речеведение, 1998].  

К последней группе относятся пословицы, ис-
точником которых является самая читаемая в ми-
ре книга, вобравшая в себя мудрость веков, Биб-
лия. Именно по этой причине многие библейские 
высказывания стали пословицами и вошли в по-
вседневный обиход, причем люди могут даже не 
догадываться об их библейском происхождении. 
Так, многие английские пословицы целиком взя-
ты из Священного Писания, например: You cannot 
serve God and mammon (Нельзя служить и Богу, и 
мамоне), The spirit is willing, but the flesh is weak 
(Дух силен, плоть же немощна), Saw the wind and 
reap the whirlwind (Посеешь ветер, пожнешь бу-
рю), You cannot make bricks without straw (Нельзя 
сделать кирпич без соломы) и др. Поскольку биб-
лию в разных переводах знают во всем мире, эти 
же пословицы входят в паремиологические фон-
ды и других языков христианского мира, в т. ч. 
русского. 

Пословицы затрагивают самые разные сферы 
жизнедеятельности человека. В частности, мы 
уже писали о том, как в английских паремиях 
преломляются социальные стереотипы [Алексее-
ва, 2022], и проводили сравнительный анализ ан-
глийских и русских пословиц о законе, преступ-
лении и правосудии [Алексеева, Федосеева, 2020]. 
Неудивительно, что в пословичных изречениях  
нашли отражение семь смертных грехов, о кото-
рых говорится в Библии. В христианстве смерт-
ными называют те грехи, которые ведут не к фи-
зической смерти, а к смерти духовной: это горды-
ня, алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие и 
уныние или лень [Исаева, 2009]. 

Цель данного исследования состоит в том, 
чтобы изучить, как понятие смертных грехов пре-

ломляется в английских пословичных изречениях, 
как в пословицах раскрывается сущность самых 
тяжких грехов, как народная мудрость предлагает 
справляться с греховными наклонностями. 

Актуальность работы заключается в том, что, 
хотя понятие смертного греха появилось тысячеле-
тия назад, человеческая природа мало изменилась с 
тех пор, и ей по-прежнему свойственны пороки, о 
которых говорится в библии. Пословицы, в кото-
рых зафиксирован практический опыт народа и его 
оценка определенных жизненных явлений, явля-
ются изречениями с назидательным смыслом [Пе-
дагогическое речеведение, 1998] и могут воспри-
ниматься как совет, предупреждение, упрек, одоб-
рение или неодобрение. Поскольку Библия пере-
стала быть настольной книгой современных лю-
дей, пословицы могут взять на себя роль раскрытия 
сути греха и предостережения против того, чтобы 
совершать греховные поступки. 

Методы исследования 

В ходе исследования методом сплошной вы-
борки из словарей английских пословиц [Fergus-
son, 1983; Manser; Oxford Dictionary of prov-
erbs;Simpson, 2003] было отобрано 264 послович-
ных изречения, которые на основе семантическо-
го анализа были сгруппированы по темам, отра-
жающим семь смертных грехов: гордыню, алч-
ность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие и уны-
ние или лень. Количественный анализ позволил 
сделать вывод о том, какие из смертных грехов 
нашли наиболее полное отражение в пословицах. 

Результаты исследования 

С религиозной точки зрения ГРЕХ – действие 
или помышление, которое, как правило, ассоции-
руется с отступлением от праведной жизни, пря-
мым или косвенным нарушением религиозных 
заповедей (наставлений и предписаний Бога); ре-
же – нарушение доминантных морально-
этических правил, норм и традиций, установив-
шихся в обществе [Васильев; Радбиль, Сайгин, 
2014]. Традиционно смертные грехи разделяются 
на грехи плотские (чревоугодие и похоть) и ду-
ховные (зависть, лень, гнев, гордыня, алчность). 
Однако, по мнению Фомы Аквинского такое де-
ление неправомерно, так как «даже в плотских 
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грехах присутствует [некий] духовный акт, а 
именно акт разума» [Азбука веры]. 

Гордыня (Pride) 

Считается, что самым тяжким грехом является 
гордыня, поскольку именно этот порок порождает 
остальные [Сладкова, 2019]. Одна из пословиц 
служит тому подтверждением: Pride, joined with 
many virtues, chokes them all (Гордыня, соединен-
ная со многими добродетелями, задушит их все). 

Рассмотрим слова, обозначающие грех горды-
ни, в русском и английском языках. В русском 
языке существует два слова – гордость и гордыня. 
Словарь Ожегова [Ожегов, 2012] дает следующие 
дефиниции этих слов: ГОРДОСТЬ – 1) чувство 
собственного достоинства, самоуважения; 2) чув-
ство удовлетворения от чего-то; 3) высокомерие, 
чрезмерно высокое мнение о себе; ГОРДЫНЯ – 
непомерная гордость. Как видно из определений, 
слово гордость имеет два значения с положи-
тельной коннотацией и одно с отрицательной, в 
которой его синонимом выступает слово гордыня. 

В английском языке есть одно слово PRIDE со 
следующими значениями: 1) a feeling of pleasure 
and satisfaction that you get because you or people 
connected with you have done or got something good 
(чувство радости и удовлетворения от того, что 
вы или ваши близкие сделали или достигли; 
2) your feelings of your own worth and respect for 
yourself (чувство собственной значимости и само-
уважения); 3) the belief that you are better or more 
important than other people (убеждение, что вы 
лучше или более значительны, чем другие) [Cam-
bridge Dictionary]. Как мы видим, слово pride фак-
тически во всех своих значениях совпадает со 
значениями слова гордость. 

Синонимами слова pride с положительной 
коннотацией являются honour (честь), proudness 
(гордость), self-esteem самоуважение, self-respect 
(чувство собственного достоинства), dignity (до-
стоинство). Синонимами слова pride с отрица-
тельной коннотацией являются conceit (самомне-
ние), vanity (тщеславие)|; presumption (самонаде-
янность); arrogance, haughtiness (высокомерие); 
pomposity (напыщенность). Знание синонимов, 
имеющих негативную коннотацию, помогает по-
нять, в чем конкретно состоит грех гордыни. 

В английской паремиологии концепт гор-
дость / pride не так широко отражен как в рус-
ской [Малахова]. Однако, нам удалось найти 42 
пословицы, в которых либо встречаются слова 
pride и proud, например, Pride is a luxury a poor 
man cannot afford (Гордость – это роскошь, кото-
рую бедняк не может себе позволить); I proud and 

thou proud, who shall bear the ashes out? (Я гордый, 
и ты гордый, а кто же будет выносить мусор?), 
либо о гордыне говорится иносказательно Up like 
a rocket, down like a stick (Взлететь как ракета, а 
упасть как хворостина); The highest tree has the 
greatest fall (Самое высокое дерево с самым силь-
ным грохотом падает). 

Пожалуй, лучше всего отражает отношение к 
гордости в христианской религии пословица Pride 
goes before a fall / вар. Pride goes before destruction 
(Гордыня предшествует падению), представляю-
щая собой сокращенную цитату из главы 16 
Притчей Соломоновых, которая гласит: Pride goes 
before destruction, and an haughty spirit before a fall 
(Погибели предшествует гордость, и падению – 
надменность) [Азбука веры]. Это изречение фор-
мулирует главную опасность, которую несет гор-
дыня – духовную гибель.  

Другими словами, но о том же духовном паде-
нии гордецов говорится еще в нескольких паре-
миях: Pride goes before, and shame goes after; When 
pride runs shame follows; Pride goes forth on horse-
back grand and gay, and comes back on foot and 
begs its way, суть которых передает русская по-
словица «Гордыня до добра не доведет». 

В немногих пословицах гордость описывается 
как качество, которое помогает человеку преодо-
леть трудности и препятствия на жизненном пути: 
Pride feels no pain (Гордость не чувствует боли); 
Charity and pride do both feed the poor (И мило-
стыня, и гордость дают силу бедняку); Pride may 
lurk under a threadbare coat (Гордость может 
скрываться под поношенным платьем); It is good 
beating proud folks, for they’ll not complain (Хоро-
шо бить гордых людей, они не будут жаловаться). 

Однако, по большей части в анализируемых 
пословицах прослеживается отрицательное отно-
шение к гордыне и гордецам:  

− гордецы не прислушиваются к советам Pride 
had rather go out of the way than go behind (Горды-
ня скорее уйдет с дороги, чем пойдет за кем-
либо); 

− гордецы недолюбливают себе подобных: 
Likeness begets love, yet proud men hate one another 
(Сходство обычно порождает любовь, однако гор-
децы ненавидят друг друга); Pride with pride will 
not abide (Гордость с гордыней не уживется); 

− гордецы отличаются высокомерием и спе-
сью, нежеланием совершать поступки, которые, 
как они считают, ниже их достоинства: It is a 
proud horse that will not bear his own provender 
(Гордая кобыла не повезет собственный корм); He 
is a proud tod that will not scrape his own hole (Гор-
дая лисица не будет чистить собственную нору). 
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Нередко гордыня скрывается за маской смире-
ния, а смирение, согласно религиозному учению, 
является разновидностью гордости: Pride often 
wears the cloak of humility (Гордость часто носит 
плащ смиренности); It is not a sign of humility to 
declaim against pride (Осуждение гордости еще не 
означает смирение); Pride apes humility (Смирение 
паче гордости). 

Гордыня приводит к печальным последстви-
ям – одиночеству, враждебности, бедности: Pride 
increases our enemy, but puts our friends to flight 
(Гордыня увеличивает число наших врагов, а дру-
зей обращает в бегство); Pride that dined with vani-
ty supped with poverty (Гордость, которая обедала с 
тщеславием, будет ужинать с бедностью); Pride 
went out on horseback, and returned on foot (Горды-
ня уехала верхом, а вернулась пешком).  

И, наконец, группа пословиц, выполняя свою 
назидательную функцию, урезонивает гордецов, 
внушая им мысль, что другие люди не хуже них: 
Remember you are but a man (Помни, ты все лишь 
человек); No man is indispensable (Незаменимых 
людей не бывает); The best of men are but men at 
best (Даже лучшие из людей – всего лишь люди); 
No man so good, but another may be as good as he 
(Всегда найдется человек не хуже тебя). 

Зависть (Envy) 

Словарь дает следующее определение слову 
ЗАВИСТЬ – чувство досады, вызванное благопо-
лучием, успехом другого [Ожегов, 2012]. Семан-
тическое ядро зависти образуют досада, недобро-
желательство, раздражение на чью-то удачу, 
успех, благополучие, злоба, вызванная превосход-
ством другого [Несветайлова, 2009]. 

Определение английского эквивалента практи-
чески повторяет смысл русского: ENVY – a feel-
ing of discontent or covetousness of another’s ad-
vantages, possessions, or attainments; desire for 
something possessed by another (чувство недоволь-
ства или зависти к чужому превосходству, иму-
ществу или достижениям; желание обладать тем, 
что есть у другого) [Oxford Dictionary of Proverbs]. 
Как можно заметить, русское слово «зависть» 
полностью совпадает по значению со своим ан-
глийским эквивалентом. 

Количество пословиц с концептом envy прак-
тически равно числу паремий с концептом pride – 
49 изречений. Проанализировав их с семантиче-
ской точки зрения, мы выявили ряд аспектов, ко-
торые раскрывают суть этого греха. 

Пословицы характеризуют зависть как самое 
низкое чувство (Envy is the basest of all enemies), 
которое никогда не поселится в душе человека 

благородного (Envy never dwells in noble soul). За-
висть слепа (Envy is blind), ей сопутствует нена-
сытность (Envy and covetousness are never satisfied) 
и хитрость (Envy has smarting eyes).  

Чувство зависти неискоренимо: Envy never dies 
(Зависть никогда не умрет); Envy never has a holi-
day (У зависти не бывает выходных); The envious 
die but envy never (Завистники умирают, а за-
висть – никогда). 

Объектом зависти является успех, благополу-
чие, честь, добродетели других людей: Envy can 
abide no excellency (Зависть не терпит превосход-
ства); Things most excellent are ever most envied 
(Больше всего завидуют тому, что прекрасно); 
Envy shoots at the fairest virtues (Зависть стреляет 
по самым прекрасным добродетелям); Envy is the 
companion of honour (Зависть сопутствует славе); 
Envy is the companion of felicity (Зависть сопро-
вождает счастье); The dog of envy barks at celebrity 
(Пес зависти лает на знаменитость); Envy is what 
inclines up to speak evil of the virtuous rather than of 
the wicked (Зависть – это то, что заставляет гово-
рить плохо о людях добродетельных, а не о без-
нравственных). 

В принципе, чувство зависти свойственно лю-
бому человеку: One potter envies another (Один 
гончар всегда завидует другому); The grass is al-
ways greener on the other side of the fence (Трава 
всегда зеленее по другую сторону забора).  

Однако пословицы со свойственной им нраво-
учительностью говорят, что зависть – это плохо, 
так как в ней нет смысла (It’s no use bursting with 
envy), что завистливый человек тем самым при-
знает собственную неполноценность (He who en-
vies admits his inferiority). Пагубность зависти со-
стоит прежде всего в том, что она разъедает душу 
человека, снедаемого этим чувством: Envy eats 
nothing but its own heart (Зависть разъедает только 
сердце человека).  

Гнев (Anger) 

Согласно словарю ГНЕВ – это чувство сильно-
го возмущения, негодования [Ожегов, 2012]. В 
определении английского слова ANGER указыва-
ется причина, почему возникает это сильное чув-
ство «a strong feeling that makes you want to hurt 
someone or be unpleasant because of something un-
fair or unkind that has happened» (сильное чувство, 
которое заставляет вас захотеть причинить кому-
то вред или сказать что-то неприятное из-за того, 
что случилось что-то несправедливое или злое) 
[Cambridge Dictionary].  

В русских пословицах гнев оценивается как 
крайне нежелательные для человека психические 
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переживания, которые наносят вред здоровью, 
мешают достижению успеха в жизни, могут при-
нести экономические убытки человеку [Красав-
ский, 2015] Посмотрим, как концепт гнева интер-
претируется в английских пословичных изрече-
ниях. Мы проанализировали свыше 50 послович-
ных изречений, в которых гнев передается слова-
ми anger, fury, wrath, а сердитый человек характе-
ризуется прилагательными angry, snappish, hot, 
mad. 

Пословицы о гневе дают ответы на целый ряд 
вопросов, например, что может вызвать ярость 
человека: As fire is kindled by bellows, so is anger by 
words (Как огонь разжигается мехами, так и гнев – 
словами); A hungry man is an angry man (Голодный 
мужчина – сердитый мужчина); Hell hath no fury 
like a woman scorned (Фурия в аду ничто в сравне-
нии с брошенной женщиной); No one is as angry as 
the person who is wrong (Никто так не злится, как 
человек, который неправ); Patience provoked turns 
to fury (Лопнувшее терпение переходит в ярость); 
Beware the fury of a patient man (Остерегайся гнева 
терпеливого человека). Почему-то считается, что 
злости подвержены люди маленького роста, что 
нашло отражения в двух пословицах: в одной 
прямо утверждается, что «коротышки быстро вы-
ходят из себя» Short folks are soon angry, а в дру-
гой та же мысль высказывается метафорически A 
little pot is soon hot (Маленький горшок вскипает 
быстро). 

Человек в гневе теряет контроль над собой, не 
может мыслить здраво и принимать правильные 
решения: Anger has no eyes (У гнева нет глаз); An 
angry man opens his mouth and shuts his eyes (Сер-
дитый человек открывает рот и закрывает глаза); 
When wrath speaks, wisdom veils her face (Когда 
говорит гнев, мудрость прячет лицо); When a man 
is angry, he cannot be in the right (Когда человек 
сердится, он не может быть прав). 

К счастью, гнев по большей части является не-
продолжительной эмоцией: Anger is a short mad-
ness (Гнев – это кратковременное безумие); Anger 
dies quickly with a good man (Добрый человек дол-
го не сердится); Anger is not warrantable that has 
seen two suns (Не оправдан тот гнев, который 
длится более двух дней). Цитата из Библии Let not 
the sun go down upon your wrath  (Солнце, да не 
зайдет в вашем гневе) напрямую требует обуздать 
гнев как можно скорее.  

Следующая группа пословиц предупреждает о 
последствиях гнева для самого гневающегося: An-
ger punishes itself (Гнев наказывает себя сам); Anger 
and haste hinder good counsel (Гнев и спешка затем-
няют рассудок); Anger is often more hurtful than the 

injury that caused it (Гнев опаснее порой во много 
раз, чем рана, его вызвавшая); Anger begins with 
folly, and ends with repentance (Гнев начинается с 
глупости, а заканчивается раскаянием); Whatever is 
begun in anger ends in shame (То, что начинается в 
гневе, заканчивается позором). Пословица Wrath 
killeth the foolish man (Гнев убивает глупца) пред-
ставляет собой сокращенную цитату из Библии For 
wrath killeth the foolish man, and envy slayeth the silly 
one (Глупца убивает гневливость так же, как и за-
вистливость) [Азбука веры]. 

О бессмысленности и иррациональности гнева 
говорится в следующих паремиях: Two things a 
man should never be angry at; what he can help, and 
what he cannot help (На две вещи никогда не стоит 
сердиться: на то, с чем ты можешь справиться 
сам, и на то, что не в твоей власти); To be angry is 
to punish yourself for another’s fault (Сердиться – 
значит наказывать себя за чужие ошибки). 

О необходимости управлять своими негатив-
ными эмоциями говорится в нескольких посло-
вичных изречениях: Anger restrained is wisdom 
gained (Обузданный гнев – это обретенная муд-
рость); He is a fool who cannot be angry; but he is a 
wise man who will not (Глупец тот, кто никогда не 
злится, а тот мудрый человек, кто не дает себе в 
этом волю). 

Согласно своему назначению поучать, посло-
вицы дают наставления, как справиться со своим 
гневом: Be master of your anger (Будьте хозяином 
своего гнева); When angry, count a hundred (Когда 
сердишься, посчитай до ста); Good remedy for an-
ger is delay (Промедление – это лекарство от гне-
ва). А Библия дает отличный совет, как противо-
действовать гневу, направленному против тебя: A 
soft answer turneth away wrath, которая также яв-
ляется усеченным вариантом цитаты A soft answer 
turns away wrath, but a harsh word stirs up anger 
(Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное 
слово возбуждает ярость) [Азбука веры]. 

Похоть (Lust) 

Согласно словарю ПОХОТЬ – это грубо-
чувственное половое влечение [Ожегов, 2012]. 
Английский эквивалент LUST имеет два значе-
ния: 1) a very strong sexual desire (очень сильное 
сексуальное влечение); 2) a very powerful feeling of 
wanting something (очень сильное желание полу-
чить что-либо) [Cambridge Dictionary]. Отметим, 
что семантическая структура английского lust 
шире, чем у русского похоть; слово похоть имеет 
только явную негативную коннотацию сексуаль-
ного характера, тогда как английское lust в его 
втором значении, хотя и не является однозначно 
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положительным, все-таки не имеет столь выра-
женного отрицательного значения.  

О грехе похоти говорится в 32 пословицах, 
причем в половине из них в греховных действиях 
упрекают женщину – в пяти пословицах встреча-
ется слово women, в одной maids, а в десяти изре-
чениях ключевым является слово whore. 

Пословицы раскрывают разные стороны опи-
сываемого явления. Так, среди причин распутства 
называется сытая, праздная жизнь: When the belly is 
full, the mind is among the lusts (Когда брюхо сыто, 
мысли обращаются к разврату); Leisure breeds lust 
(Праздность порождает похоть); Living in luxury 
begets lustful desires (Жизнь в роскоши рождает 
похотливые желания); Idleness and lust are bosom 
friends (Безделье и похоть – закадычные друзья). 

Похоти сопутствуют другие непривлекатель-
ные черты, такие как лживость When the heart is 
full of lust, the mouth’s full of leasings (Когда сердце 
заполняет похоть, уста полны лжи); алчность 
Lechery and covetousness go together (Распутство и 
корысть рядом идут); ревность A lewd bachelor 
makes a jealous husband (Из похотливого холостя-
ка получается ревнивый муж). 

Распутная жизнь дорого обходится мужчине: 
Wine and wenches empty men’s purses (Вино и дев-
ки опустошают кошельки); Whoring and bawdry do 
often end in beggary (Распутство и прелюбодеяние 
часто заканчиваются нищетой). Существует це-
лый ряд пословиц, в которых увлечение женщи-
нами перечисляется в ряду с другими недостой-
ными занятиями, что отчасти показывает отноше-
ние к женщине как к одной из забав в обществе, 
где господствуют мужчины: Women and wine, 
game and deceit, make the wealth small and the 
wants great (Женщины и вино, азартные игры и 
лживость уменьшают состояние и умножают же-
лания); Hunting, hawking, and paramours, for one 
joy a hundred displeasures (Охота и любовницы – 
на одно удовольствие сотня неприятностей); Gam-
ing, women and wine, while they laugh, they make 
men pine (В то время как азартные игры, женщины 
и вино вызывают веселье, мужчины чахнут). 

Группа паремий направлена исключительно на 
женщин, занимающихся проституцией, и отноше-
ние к ним резко отрицательное: Once a whore and 
ever a whore (Была потаскухой, потаскухой и 
осталась); A whore in a fine dress is like a clean en-
try to a dirty house (Шлюха в красивом платье все 
равно, что чистый вход в грязный дом); Whoredom 
and grace dwelt never in one place (Блуд и благо-
дать никогда не обитали в одном месте). 

Подводя итог тому, как в пословицах раскры-
вается грех похоти, заметим, что в отличие от 

библейских изречений, в которых не проводится 
различие между распутством мужчины и женщи-
ны, в пословицах акцент делается именно на раз-
вратных женщинах, что представляется неспра-
ведливым и отражает доминирующее положение 
мужчины в обществе прошлого.  

Жадность (Greed) 

В словаре слово ЖАДНОСТЬ определяется как 
1) стремление к наживе; 2) скупость, корыстолю-
бие; 3) чрезмерное стремление удовлетворить 
свое желание [Ожегов, 2012]. Английский эквива-
лент GREED имеет следующее определение: a 
very strong wish to continuously get more of some-
thing, especially food or money (очень сильное же-
лание постоянно получать больше, особ. еды или 
денег) [Cambridge Dictionary]. 

Хотя в русском паремиологическом фонде 
концепт жадность представлен более широко, 
чем в английском, сопоставительный анализ пока-
зал значительное сходство в представлении и 
оценке жадности в русскоязычных и англоязыч-
ных культурах [Карачина, 2014]. Мы насчитали 
55 пословичных изречений, в которых встречают-
ся слова greed/greedy (20 пословиц); 
covet/covetous/covetousness (20 пословиц), а также 
говорится об алчности в метафорической форме, 
например, Appetite comes with eating (Аппетит 
приходит во время еды). 

Семантический анализ отобранных пословиц 
позволил выделить несколько групп паремий на 
основе определенного классифицирующего при-
знака. Негативное восприятие алчности просле-
живается во всех паремиях, но в некоторых оно 
выражено наиболее чётко и однозначно: A greedy 
man God hates (Жадный человек противен Богу); 
Over covetous was never good (Чрезмерная жад-
ность до добра никогда не доводила); There is no 
greater calamity than being consumed by greed (Нет 
большего несчастья, чем быть поглощаемым жад-
ностью).  

Жадность нередко связана или порождает дру-
гие пороки: Covetousness is the root of all evil 
(Алчность – это корень всех зол); Covetousness 
often starves other vices (Алчность часто заглушает 
все другие пороки); Greed and envy are good 
neighbours (Алчность и зависть – близкие соседи); 
The greedy man and the gileynour are soon agreed 
(Корыстный человек и мошенник быстро прихо-
дят к согласию); Deceit sleeps with greed (Обман 
сожительствует с жадностью). 

Отличительной чертой жадности является 
ненасытность: Love is blind and greed insatiable 
(Любовь слепа, а жадность ненасытна); The more 
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you get the more you want (Чем больше ты имеешь, 
тем больше хочется); No gain satisfies a greedy 
mind (Никакая выгода не удовлетворит жадного 
человека); Covetousness is always filling a bottom-
less vessel (Алчность всегда заполняет бездонный 
сосуд). 

Ряд пословиц строится на противопоставлении 
бедности и алчности, при этом бедность выглядит 
более привлекательно, чем жадность: Poverty 
wants many things, and avarice all (Бедность хочет 
многого, жадность хочет всего); A poor man wants 
some things, a covetous man all things (Бедному 
нужно многое, жадному – все); The poor lack 
much, but the greedy lacks more (Бедному не хвата-
ет многого, а жадному не хватает еще больше) и 
делается вывод: A greedy man is always poor (Жад-
ный человек всегда беден); A greedy man and a 
pauper are practically one and the same (Жадный 
человек и нищий – одно и то же).  

Богатство и жадность также взаимосвязаны: 
Much would have more (Чем больше ты имеешь, 
тем больше хочется); A rich man is always narrow 
with his money (Богач не любит расставаться с 
деньгами); Covetous men’s chests are rich, not they 
(Богаты сундуки жадных людей, а не они сами). 

Алчность неистребима: Greed is eternal (Жад-
ность вечна); When all other sins are old, greed 
stays young (В то время как все другие грехи ста-
реют, алчность остается молодой); Avarice is the 
only passion that never ages (Жадность – это един-
ственная страсть, которая не стареет). 

О том, что жадность губительна для самого че-
ловека, страдающего этим пороком, говорится в 
пословице A covetous man is good to none and worst 
to himself (Жадный человек плохо относится ко 
всем, а к себе – хуже всего). 

Чревоугодие (Gluttony) 

Словарь определяет ЧРЕВОУГОДИЕ как не-
умеренность в еде [Ожегов, 2012]. Английский 
эквивалент GLUTTONY – a situation in which peo-
ple eat and drink more than they need to (ситуация, в 
которой люди едят и выпивают больше, чем им 
требуется) [Cambridge Dictionary]. 

В русских пословицах еда, в первую очередь 
хлеб, упоминается в различных тематических 
группах, тогда как в английской пословичной 
картине мира тема еды возникает практически 
только в разделе «Чревоугодие» [Иванова, 2003]. 

Нами было проанализировано 20 пословиц, в 
которых идет речь о чревоугодии как о занятии 
недостойном и вредным. Так, в самой большой 
группе пословиц говорится о том, что переедание 
вредно для здоровья человека: Much meat, much 

malady (Где много мяса, там и болезни); Many 
dishes make many diseases (Много блюд – много 
болезней); Gluttony kills more than the sword (Об-
жорство убивает больше людей, чем меч); Greedy 
eaters dig their graves with their teeth (Обжоры ро-
ют могилу своими зубами). 

Обжорство мешает человеку думать и учиться: 
A belly full of gluttony will never study willingly (Жи-
вот, полный пищи, никогда не будет учиться с 
охотой); Full bellies make empty skulls (Полные 
животы делают черепа пустыми); A fat belly does 
not breed a subtle mind (Толстый живот не порож-
дает тонкого ума). Все эти пословицы можно объ-
единить русской «Сытое брюхо к ученью глухо». 

Некоторые пословицы пытаются оправдать не-
умеренность в еде, например, Better belly burst 
than good meat lost (Пусть лучше брюхо лопнет, 
чем пропадет хорошая еда); The flesh is aye fairest 
that is farthest from the bone (Самая прекрасная 
плоть та, что дальше всего от кости). Последнее 
утверждение вступает в противоречие с послови-
цей The nearer the bone, the sweeter the flesh (Чем 
ближе кость, тем слаще мясо), которую можно 
трактовать как то, что стройные люди более при-
влекательны. 

И наконец, пословицы предупреждают против 
того, чтобы наедаться, особенно перед сном: Hun-
ger makes dinners, pastime suppers (Тот, кто голо-
ден, обедает, а тот, кто ничего не делает, ужина-
ет); By suppers more have been killed than Galen 
ever cured (Ужин сгубил больше людей, чем Га-
лен – греческий врач – вылечил) и дают совет He 
that eats till he is sick, must fast till he is well (Тот, 
кто ест, пока ему не станет плохо, должен по-
ститься, пока не выздоровеет). 

Лень (Sloth) 

Последний из смертных грехов, sloth, неодно-
значен: в некоторых источниках его трактуют как 
уныние, а в других как лень. Английское слово 
SLOTH имеет следующее определение: unwilling-
ness to work or make any effort (нежелание рабо-
тать или предпринимать какое-либо усилие) 
[Cambridge Dictionary], то есть это скорее лень, 
чем уныние. Определение русского слова ЛЕНЬ – 
отсутствие желания действовать, трудиться, 
склонность к безделью [Ожегов, 2012]. 

Откуда же взялось уныние как один из смерт-
ных грехов? Возможно, объяснение состоит в том, 
что леность вызывает угнетенность, апатию, по-
давляет желание жить и бороться с проблемами и 
болезнями, то есть уныние. Оно проявляется в 
двух видах – иногда как невыносимая скука, тос-
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ка, а иногда как лень и безразличие к духовным 
занятиям [Азбука веры]. 

В группу пословиц о лености вошло 48 изре-
чений, в которых встретились слова idle/idleness, 
lazy/laziness, sloth/slothful, sluggard, а также паре-
мии, которые описывают безделье и бездельников 
другими словами, например, By doing nothing we 
learn to do ill (Ничего не делая, мы учимся дурно-
му) или метафорически: Standing pools gather filth 
(В стоячих водоемах собирается ил да грязь).  

Аналогично другим смертным грехам леность 
лежит в основе других недостатков и пороков: 
Idleness is the root/mother of all evil (Безделье – 
мать всех пороков); Idleness makes the wit rust 
(Безделье ум притупляет); Pride and laziness would 
have mickle upholding (Гордость и леность под-
держивают друг друга); Idleness is the shipwreck of 
chastity (Праздность – это крушение добродетели). 

Группа пословиц связывает лень с происками 
дьявола или сатаны: The devil finds work for idle 
hands to do (Дьявол находит занятие для праздных 
рук); An idle brain is the devil’s workshop (Ленивый 
мозг – мастерская дьявола); The devil tempts all, 
but the idle man tempts the devil (Сатана искушает 
всех, а бездельник искушает сатану). 

Самая большая группа паремий раскрывает 
взаимосвязь лености и бедности. Три пословицы 
являются синонимичными и соответствуют рус-
ской «Леность наводит на бедность»: Idleness is 
the key of beggary; Sloth is the key to poverty; From 
laziness comes poverty. Более образно та же мысль 
выражена в следующих изречениях: The slothful 
man is the beggar’s brother (Лентяй – брат нище-
му); Laziness travels so slow that poverty overtakes 
him (Лень путешествует так медленно, что бед-
ность ее обгоняет). 

Причинно-следственная связь безделья и ни-
щеты прослеживается в следующей группе посло-
виц: An idle youth, a needy age (Праздная моло-
дость, нищенская старость); They must hunger in 
frost that will not work in heat (Кто не хочет рабо-
тать летом, будет голодать зимой); Idleness must 
thank itself if it goes barefoot (Безделье должно бла-
годарить себя, если ходит босиком); He who sleeps 
all the morning, may go a begging all the day after 
(Кто спит все утро, тот может просить милостыню 
весь день). 

Лень традиционно ассоциировалась в англий-
ской культуре с грехом, по причине чего появи-
лось отрицательное отношение к праздности [По-
горелова, 2015]. Пословицы, являясь неотъемле-
мой частью английской лингвокультуры, в пол-
ной мере отразили общую идею порочности лени, 
приводящей человека к нищете, которая в благо-

получном английском обществе считается губи-
тельной. 

Выводы 

1) В анализируемых пословицах семь смерт-
ных грехов рассматриваются по большей части не 
как отступление от религиозных заповедей, а ско-
рее как нарушение морально-этических правил, 
норм и традиций, установившихся в обществе. 

2) Незначительное количество паремий явля-
ются прямыми цитатами из Библии, однако, по-
давляющее большинство пословичных изречений 
представляют собой фразы, содержащие муд-
рость, истину, мораль и традиции создавшего их 
народа.  

3) Пословицы подтверждают ту мысль, что все 
грехи взаимосвязаны и являются порождением и 
продолжением друг друга. Неслучайно, корнем 
всех зол называются праздность Idleness is the root 
of all evil; алчность и любовь к деньгам Covetous-
ness is the of all evil; The love of money is the root of 
all evil; гордыня Pride is the root of all evil. 

4) В количественном отношении наибольшее 
число паремий (55 изречений) касается греха алч-
ности, чуть меньше (50 и 49) посвящены гневу и 
зависти соответственно, а меньше всего пословиц 
(20) описывают чревоугодие. Возможное объяс-
нение подобного соотношения состоит в том, что 
алчность, гнев и зависть наиболее заметны и вы-
зывают неприязнь у окружающих, тогда как об-
жорство вредит только тому человеку, который 
ему предается. 

5) Характерной особенностью описания раз-
личных грехов является их персонификация, то 
есть придание им человеческих черт, например, 
Pride with pride will not abide (Гордость с горды-
ней не уживется); Anger punishes itself (Гнев нака-
зывает себя сам); Covetousness brings nothing home 
(Алчность ничего не приносит домой); Envy 
shoots at others, but wounds herself (Гордость стре-
ляет по другим, а ранит себя). 

6) В подавляющем большинстве пословиц не 
проводится гендерного различия; слово man/men 
всегда означает человека. И только в пословицах 
о похоти акцент явно смещен в сторону женщи-
ны, что говорит о предвзятом отношении к жен-
щине в обществе, где доминируют мужчины. 

7) Во многих пословицах встречаются архаиз-
мы (sweir / ленивый, lurdan / бездельник, bawdry / 
прелюбодеяние, aye / постоянно); диалектизмы 
(mickle / шотл. уст. большой; gileynour / шотл. 
мошенник); слова, характерные для религиозных 
текстов (repentance/раскаяние; chastity / целомуд-
рие, covetousness / корыстолюбие), что свидетель-
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ствует об их старинном происхождении и влия-
нии религиозных убеждений. Однако, содержание 
этих изречений остается актуальным и по сей 
день. 

8) Семантический анализ показал, что практи-
чески все пословичные изречения выражают 
негативное отношение к описываемым ими гре-
хам. Некоторые пытаются объяснить причины, 
породившие греховное поведение человека, дру-
гие описывают, в чем состоит тяжесть греха и его 
последствия, и наконец, со свойственной им нра-
воучительностью, пословицы предупреждают 
против опасностей, которые таит в себе тот или 
иной порок, и дают советы, как преодолеть свои 
греховные помыслы.  
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