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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 81.42
DOI: 10.18384/2310-7278-2021-1-6-15

КАТЕГОРИЯ МОДАЛЬНОСТИ И ЕЁ ВЫРАЖЕНИЕ В ТЕКСТЕ И. БРОДСКОГО 
«ТЕБЕ, КОГДА МОЙ ГОЛОС ОТЗВУЧИТ»

Боброва С. В.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация.
Цель. Определить формы взаимодействия между авторским восприятием мира и выражением 
смысла создаваемого текста. 
Процедура и методы. Основное содержание исследования составляет анализ двух произведений 
И. Бродского, текст которых рассматривается как продукт речемыслительной деятельности по-
эта. Внимание исследователя сфокусировано на анализе роли языковых единиц и конструкций в 
семантической составляющей текста, а также средств текстопостроения и порождения смыслов. 
Имплицитно в качестве базиса используются герменевтический метод исследования содержания 
высказывания, а также методы лингвистического анализа. 
Результаты. На основе изученного установлено, что текстовая модальность как речевая катего-
рия, основу которой составляют акт коммуникации и речевая деятельность участников процесса, 
имеет отношение к неречевой ситуации, связанной с мотивом говорения. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Практическая значимость исследования заклю-
чается в описании работы читателя с целью понимания авторского замысла и деятельности линг-
виста, позволяющей определить средства выражения текстовой модальности.

Ключевые  слова: текстовая модальность, образ автора, художественный текст, речевая 
деятельность, языковая и текстовая личность

CATEGORY OF MODALITY AND ITS EXPRESSION IN THE TEXT OF I. BRODSKY  
"TO YOU WHEN MY VOICE WILL BE ECHOED"

S. Bobrova
Moscow State Regional University 
10A, ul. Radio  Moscow 105005, Russian Federation

Abstract.
Aim. The article aims to determine the form of interaction between the author's perception of the world 
and the expression of the meaning of the text being created. 
Methodology. The study's main content is an analysis of two works by the author, the text of which is 
considered from two points - from the side of the language system and as a product of the author's 
speech. The attention is focused on the role of language units and structures in the semantic component 
of the text and the means of text-building and the creation of meanings.
Results. As a result of the analytical work, it was concluded that text modality as a speech category, 
based on the act of communication and speech activities of the participants in the process, is related to 
the non-speech situation connected to the motive of speaking. 
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Research  implications. The practical significance of the work lies in the description of the reader's 
work to understand the author's idea and the linguist's activities, allowing to determine the means of 
expression of textual modality.

Keywords: modality, image of the author, artistic text, speech activity, language and text personality

Введение

Язык является наиболее эффективным 
средством, с помощью которого человек 
проявляет себя как личность. Статус но-
сителя языка предполагает наличие в со-
знании индивида совокупности общих 
черт, присущих другим членам общества, 
а также возможность реализации своей 
индивидуальности в речевой деятель-
ности. Описывая языковую личность, 
Ю. Н. Караулов отмечал, что те ценности, 
которые провозглашает человек, его иде-
алы, устремления, выражающиеся в сте-
реотипах поведения и чертах характера, а 
также способах мышления и жизненных 
целях, воплощаются, приобретают кон-
кретную материальную форму в речевых 
поступках человека, его языковом пове-
дении, и в целом – «духовный мир лично-
сти… проявляется в текстах, им порожда-
емых» [10, с. 69–70]. 

По мнению И. Р. Гальперина, «лич-
ность автора, его мировоззрение», про-
является через модальность. Эта катего-
рия впервые была исследована в работе 
В. В. Виноградова «О категории модально-
сти и модальных словах в русском языке» 
[4, с. 58]. Известный лингвист назвал эту 
категорию одной из основных в языко-
вой системе. Вслед за В. В. Виноградовым 
И. Р. Гальперин, описывая общие свойства 
текста, выделил модальность как катего-
рию, присущую и отдельным единицам, и 
целому тексту. Языковед подчёркивал, что 
на уровне предложения существует объек-
тивная модальность, а субъективная про-
является в тексте [6, с. 116]. 

Изучением проблемы реализации кате-
гории модальности в предложении и тек-
сте занимался ряд учёных: Г. А. Золотова, 
В. Н. Бондаренко, В. Я. Тураева, Е. В. Паду- 
чева, Н. В. Гладких и др. Н. С. Валгина 
считает, что на уровне предложения-вы-
сказывания категория модальности доста-

точно изучена [3, с. 59]. Обычно она пред-
ставлена как объективная модальность, 
или выражение отношения говорящего 
к действительности. Это может быть ут-
верждение или отрицание, вопрос, побуж-
дение к действию, описание реальных или 
гипотетичных, предполагаемых событий 
и т. п. Эта языковая категория оформля-
ется морфологическими и синтаксически-
ми средствами и может быть выявлена в 
грамматической парадигме предложения. 
Этому типу модальности противопостав-
ляется субъективная модальность, про-
являющаяся при выражении отношения 
говорящего к содержанию высказывания. 
На уровне предложения субъективная 
модальность факультативна, а её семан-
тический объём значительно шире объек-
тивной модальности. Средства выражения 
этого типа модальности затрагивают все 
уровни языковой системы и достаточно 
разнообразны. Говоря о текстовой мо-
дальности, можно согласиться с мнением 
Г. Я. Солганика, который, рассматривая 
категорию модальности на уровне текста, 
при описании лингвистики речи, заметил, 
что текстовая модальность представляет 
собой трансформацию в речи общеязы-
ковой категории модальности в её субъ-
ективной составляющей. Эта категория, 
являясь субъективной по своей сути, со-
ставляет семантическую основу высказы-
вания и играет важную роль в процессе 
речепроизводства, или текстообразова-
ния. Учёный уточняет, что формирование 
текстовой модальности происходит на 
базе тесной связи с субъективной модаль-
ностью, в основе которой лежит отноше-
ние говорящего к содержанию высказы-
вания. С точки зрения грамматики текста 
этот вид модальности может рассматри-
ваться как «грамматическое выражение 
антропоцентричности» [14, с. 54]. Под ан-
тропоцентричностью, являющейся фунда-
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ментальным свойством речи, понимается 
такое качество художественного текста, 
которое характеризуется тремя центрами: 
автор, создатель текста; персонажи, герои 
произведения; читатель как «соавтор», 
«сотворец» этого текста. Другими словами, 
текст создаётся человеком о человеке и для 
человека.

Целью данной работы выступает анализ 
выявления текстовой модальности, опре-
деление формы взаимодействия между ав-
торским восприятием мира и выражением 
смысла создаваемого текста, фиксируемо-
го исследователем и читателем в процессе 
анализа содержания высказывания.

Текст и его восприятие читателем 
(исследователем речи)

Текст, являясь продуктом речевой дея-
тельности автора, содержит в себе некую 
информацию, авторский замысел, ту идею, 
ради чего и создаётся речевое произведе-
ние. Читатель, воспринимая и пытаясь по-
нять сообщение, сначала «переводит» ком-
муникативный код высказывания на свой 
язык. При этом возможны различные ис-
кажения: и из-за уровня владения языком, 
на котором сделано сообщение, и из-за раз-
личий в знаниевой сфере коммуникантов, 
их жизненном опыте, а также психологи-
ческой составляющей общения. Г. Гийом, 
описывая принципы теоретической линг-
вистики, точнее, психологическую состав-
ляющую языкового знака, отмечал, что 
человек видит окружающий мир посред-
ством того образа этого мира, который 
есть в нём самом. «Мир глазами человека – 
это вид мира на основе обработки, которой 
мы умеем подвергать мир, заключённый 
в нас» [8, с. 144]. Л. С. Выготский, изучая 
процессы мышления и речи, подчёркивал 
важность высших психических функций 
и утверждал, что сознание человека опре-
деляет образ его жизни и поведения, при 
этом само по себе сознание возникает из 
жизни. Важную роль в формировании со-
знания, по мнению учёного, играет слово 
как средство произвольного внимания и 

контроля собственных психологических 
операций [5, с. 183].

В силу особенности языкового знака и 
выполнения языком кумулятивной функ-
ции, лексика языка фиксирует представле-
ния народа, его опыт и знания в вербаль-
ной форме. Однако мысль, воплощённая в 
слове, трансформируется и деформируется 
в сфере речи. По мнению Б. М.  Гаспарова, 
созданное высказывание является ком-
промиссом между тем, что автор речи за-
думал сказать, и тем, что у него вышло из-
за особенностей используемого языкового 
материала [7, с. 106]. 

Таким образом, и в процессе порожде-
ния речи – перевода мыслительной ин-
формации в знаковый языковой код, – и 
в обратном психологическом процессе 
обработки речи возможны искажения. 
A. A. Потебня писал, что в процессе вос-
приятия речи и понимания высказывания 
мысль говорящего не передаётся напрямую 
слушающему, коммуникант, воспринимая 
слово, «создаёт свою мысль, занимающую 
в системе, установленной языком, место, 
сходное с местом мысли говорящего» [13, 
с. 305]. Исследователь отмечает, что невоз-
можно «думать при слове то, что думает 
другой», это означало бы «перестать быть 
самим собою» [13, с. 305], поэтому «пони-
мание в смысле тождества мысли в говоря-
щем и слушающем есть такая же иллюзия, 
как и та, в силу коей мы принимаем соб-
ственные ощущения за внешние предме-
ты» [13, с. 307].

Вступая в акт коммуникации, говоря-
щий / пишущий и слушающий / читающий 
выполняют определённые роли, которые 
обусловлены и ситуацией общения, и от-
ношениями между коммуникантами, и 
другими условиями. Всё это требует от 
субъектов речевой деятельности преобра-
жения, личностной трансформации в про-
цессе выполнения коммуникативной роли 
и создания некоего образа. В связи с этим 
исследователи наряду с понятием языко-
вой личности вводят понятие текстовой 
(дискурсной) личности. Если языковую 
личность мы представляем как модель с 
определённым набором способностей и 
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характеристик человека для создания ре-
чевых произведений, то текстовая, или 
дискурсная, личность может рассматри-
ваться как потенциальная языковая лич-
ность, проявляющая себя в определённых 
речевых условиях. В этом смысле тексто-
вая личность всегда индивидуальна и об-
ладает конкретной характеристикой, она 
реализуется в речемыслительной деятель-
ности в процессе создания текстовых мо-
делей и структур. 

Как считает Ю. Н. Земская, сам термин 
«текстовая (дискурсная) личность» явля-
ется описанием сущности реального мира, 
недоступной непосредственному наблю-
дению, но гипотетически выстраиваемой 
исследователем личности в условиях пер-
вичной речемыслительной деятельности 
[9, с. 129]. Определить текстовую личность 
исследователь может внутри текста, а не 
вне его.  

Прежде чем рассматривать текст произ-
ведения И. Бродского, определять тексто-
вую личность автора и модальную харак-
теристику самого текста, выделим методы 
его анализа. Имплицитно в качестве базиса 
использовались герменевтический метод 
исследования содержания высказывания, 
а также лингвистический анализ, каузаль-
но-генетический и структурно-семантиче-
ский методы. 

Текст произведения рассматривается с 
коммуникативной точки зрения в качестве 
продукта коммуникативной, речемысли-
тельной деятельности автора. При анализе 
текста как единицы одного из высших уров-
ней языковой системы нас интересуют его 
лексическое наполнение, грамматическое 
выражение, а также фонетическая окраска. 
С точки зрения исследователя категории 
текстовой модальности актуальными ста-
новятся представления автора произведе-
ния об окружающей его действительности, 
те мысли и взгляды, которые он испыты-
вал, а также сами механизмы передачи со-
держания речи читателям. Для того чтобы 
понять замысел создателя текста, читателю 
необходимо проникнуться его чувствами, 
настроением и мироощущением. В этом 
смысле содержание произведения выстра-

ивается читателем-исследователем в ходе 
анализа текста. Основное внимание при 
этом уделяется рассмотрению семантиче-
ской составляющей текста и роли языко-
вых единиц и конструкций в ней [1, с. 34].

В филологической герменевтике вы-
деляют несколько уровней восприятия и 
понимания высказывания – семантизиру- 
ющий, когнитивный и распредмечиваю-
щий [2, с. 53]. Первый и второй связаны 
с анализом языкового содержания, а для 
работы на третьем уровне необходимы на-
вык анализа мыслительного содержания и 
умение порождать смыслы, выраженные 
средствами текстопостроения. 

Объективная модальность высказы-
вания предъявляется, в основном, в силу 
особенностей семантики, на лексическо-
грамматическом уровне. Семантическая 
сторона языковых единиц может быть 
представлена как состоящая из сем, ми-
нимальных единиц значения, лексических 
и грамматических. С этой точки зрения 
лексическое значение слова определяется 
неким комплексом семантических призна-
ков, где за каждым из них в сознании народа 
закрепляются представления о предметах, 
свойствах, процессах, явлениях действи-
тельности. Грамматическое значение яв-
лено смысловыми компонентами, общими 
для всех рассматриваемых слов, а также 
теми элементами значения, которые ха-
рактеризуют слова одной грамматической 
категории – интегральными и общекате-
гориальными семами. Референциальные, 
несинтаксические смысловые единицы 
воплощают в себе свойства предметов и 
явлений внеязыковой действительности, 
а связи и отношения между явлениями и 
предметами действительности выража-
ются реляционными, синтаксическими 
семами. Компоненты значения как часть 
языковых единиц принимают участие в пе-
реводе мыслительного содержания, обра-
зов и представлений автора, его картины 
мира в речевое высказывание. Языковые 
значения закрепляются в культуре, фик-
сируются в словарях и представляют со-
бой некий конструкт, имеющий процессу-
альный характер. С деятельностной точки 
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зрения структура лингвистического знака 
имеет, по мнению Г. П. Щедровицкого, раз-
ные формы существования, куда входят 
«знание» этого знака, его «действитель-
ность», «парадигматические конструкции 
значений и синтагматические цепочки» 
[17, с. 47].  

В процессе коммуникативной деятель-
ности, как у говорящего / пишущего, так 
и у слушающего / читающего актуализиру-
ются языковые значения, в результате чего 
возникает речевой смысл как результат де-
ятельности понимания в виде некой фор-
мы взаимодействия языка с внеязыковым, 
ситуативным, индивидуальным представ-
лением о мире, и это имеет прямое отно-
шение к текстовой модальности высказы-
вания. 

В процессе общения языковое и не-
языковое содержание сознания коммуни-
кантов, языковые и неязыковые знания, 
взаимодействуют между собой. Именно 
в речи на уровне мышления происходит 
перекодирование внеязыковой семанти-
ки сообщения в лексические и граммати-
ческие значения, возбуждая в сознании 
участников речевой коммуникации сущ-
ность понятия или представления, соот-
носимого с данным языковым значени-
ем, и те ассоциации, которые возникают 
у коммуникантов в связи с обсуждением 
тех или иных предметов, явлений дей-
ствительности.

Таким образом, в процессе коммуни-
кации – построения текстов и их пони-
мания – языковые значения приобрета-
ют свойство преобразования, меняется 
действительность существования знака в 
результате возникновения иных парадиг-
матических конструкций и синтагмати-
ческих цепочек и тем самым расширяется 
поле понимания текста. Так возникает ре-
чевой смысл, семантическое поле которого 
состоит из преобладания коммуникативно 
значимых сем, что само по себе является 
фундаментом субъективной, текстовой 
модальности.

Особенности выражения текстовой 
модальности произведений 

И. Бродского

Рассмотрим особенности выражения 
текстовой модальности стихотворения 
И. Бродского «Тебе, когда мой голос отзву-
чит» (29 октября 1964 г.)1  и определим ха-
рактеристики текстовой личности автора. 
Задача исследователя – построить картину, 
описываемую поэтом, постараться понять 
замысел произведения и на основе возни-
кающих представлений описать личность 
поэта, явленную читателю в данном тексте.

Начинается стихотворение с обраще-
ния к собеседнице – тебе. Следующая 
фраза: когда мой голос отзвучит… по-
зволяет понять, что герой думает о де-
вушке в тот момент, когда они расста-
лись. Подтверждением этому и слова о 
памяти – а в памяти – улыбку заклю-
чит… – и о пространстве – пространство 
зрачку расчистив… Герой переживает – 
жизнь навеки отодвинется…, – пытается 
себя представить спустя время – он про-
стит…, – вспоминает последние минуты 
свидания, поступки, действия подруги, 
анализирует их, делает выводы, мучается и 
вдруг осознаёт, что он один, уже ночь, а он 
не может спать.  

Анализ текста начнём с определения 
темы. Это послание лирической героине. 
Произведение начинается строчкой Тебе, 
когда мой голос отзвучит. Это стихотворе-
ние – осмысление некоторого отрезка жиз-
ни, где жизнь представляется лирическому 
герою временем, которое заканчивается. 
Герои расстаются, и возникающий образ 
прорехи вырастает как символ отношений 
между ними. Лирический герой вспоми-
нает последнюю встречу с любимой: смо-
трела на часы, уводила взгляд. Автор опи-
сывает переживания лирического героя по 
поводу встречи и расставания. Ночь в кон-
це текста – это и окончание того времени, 
и начало чего-то нового, иного.

1 Бродский И. Полное собрание сочинений. 
[Электронный ресурс]. URL: http://iosif-brodskiy.
ru/stikhotvoreniia-i-poemy/derevia-v-moem-okne-v-
dereviannom-okne.html (дата обращения: 01.11.2020).
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Любая тема речевого произведения 
имеет свойство развития. В композицион-
ной организации текста Бродского трудно 
выделять подтемы, однако, ориентируясь 
на семантические фрагменты мысли, мож-
но таким образом иллюстрировать разви-
тие замысла речи: обращение к любимой → 
голос отзвучит (расстояние) → прореха в 
памяти → жизнь отодвинется → прощение 
→ размышление о времени → ревность → 
темнота → ночь как осознание того, что это 
просто ночь, а не смерть.

Обратим внимание на ключевые сло-
ва, важные для понимания мысли автора. 
Прореха – разговорное слово, ‘распоров-
шееся по шву место в одежде, дыраʼ [12, 
с. 536]; этимологически связано со словом 
редкий [15]. Возможно, что разрыв связан 
с редкостью встреч. Пространство ассо-
циируется со свободным, ничем не заня-
тым местом, пустотой. Зрачок – ‘отверстие 
в радужной оболочке глазаʼ [12, с. 203]; 
исторически восходит к словам взор, зре-
ние [15]. Как символ взгляда со стороны 
на произошедшее. Слово циферблат (о ча-
сах) – ‘пластина измерительного прибора 
с делениямиʼ [12, с. 750]; заимствовано во 
второй половине XIX в. из немецкого язы-
ка [15]. Брегет – ‘старинные карманные 
часы с боемʼ; названы по фамилии часово-
го мастера А. Л. Бреге [12, с. 53]. Брякнет –  
«издаст звук»; звукоподражательное [12, 
с. 54]. Звякнет – ‘издавать отрывистый 
звонкий звукʼ [12, с. 198]; этимологически 
восходит к звенеть [15]. 

Обобщим наблюдения и сделаем вывод, 
что слово прореха возникает как символ 
разрыва между влюблёнными. Языковой 
анализ будем сопровождать синтаксиче-
ским комментарием, выделением грамма-
тических основ как некого фундамента, на 
котором и строит своё высказывание ав-
тор, что важно в процессе формирования 
представлений создателя текста. Голос от-
звучит – ни отзвука – ни эха – заключит 
прореха. Герой предполагает, что, когда 
возлюбленная уедет, будет так далеко, что 
не слышно голоса, останется память о ней, 
её улыбке, а прореха, затянутая воздухом, 
заключит улыбку. Видимо, вынужденный 

разрыв между ними связан с заключением 
героя. Лексема заключить имеет прямое 
значение ‘лишить свободы, помещая под 
арест’ [12, с. 179]. Герой считает, что жизнь 
его отодвинется, и пространство, образо-
ванное между любимыми, позволит ему 
простить ей торопливость, сонный взгляд 
на циферблат, который напомнит нечто, 
тикавшее в лад, – возможно, биение серд-
ца – символ страсти, и желание остановить 
время (хотелось остановить), спешить 
любить, сравнить его любовь с её любовью 
как намёк на измену, предательство. Всю 
гамму чувств выдаст дрожанье век, не с чем 
сверить бег времени. Образ часов брегет 
не прочь спешить как символ как бы оста-
новившегося времени; он брякнет, темно-
та звякнет и подтвердит, что это ночь. 

Попробуем описать образ лирического 
героя, который переживает расставание 
с любимой, он вспоминает её слова, дей-
ствия, жесты, поступки, её печаль, ковар-
ство и изворотливость, вспоминает свои 
чувства, которые обуревали его во время 
встречи. Автор для этого использует син-
таксическое построение речи – нанизы-
вание придаточных предложений. Герой 
готов простить девушке её упрямство (но 
не верность), торопливость, желание срав-
нить любовь героя и его соперника, её на-
вернувшиеся слёзы (дрожанье век) – и 
только звук часов окунает его в действи-
тельность, он осознаёт то, что он один, за 
окном глубокая ночь, и жизнь продолжа-
ется. В тексте стихотворения преобладают 
существительные (38 лексем по сравнению 
с 17 глагольными), это подчёркивает, что 
автору важно передать состояние героя, 
нарисовать картину переживания, а не 
действий, предпринимаемых главным пер-
сонажем. Интересна звуковая картина тек-
ста – протяжное [а], ассоциирующееся с 
плачем, в сочетании с преобладанием сви-
стящих [з] и [с], а также дрожащего [р] –  
подчёркивает напряжённое состояние ге-
роя, его боль, гнев, сменяющийся тиши-
ной. В красочной палитре стихотворения 
преобладают тёмные цвета, светлое начало 
текста (воздух) переходит в чёрный зра-
чок, затем опять взгляд читателя перено-
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сится на белый с чёрными стрелками, как 
правило, циферблат часов, а затем краски 
меркнут – наступает ночь; сквозь мрак 
мы замечаем кровь как символ непростой 
любви (кровь – любовь), а заканчивается 
текст полной темнотой и описанием ночи 
как символа невозможности прояснить 
ситуацию.

Любимой нет, она ушла, осталось толь-
ко воспоминание, вещи, обстановка, кото-
рая напоминает о ней. Любовь как боль и 
страдание. 

Рассмотрим, какие события предше-
ствовали написанию этого стихотворения. 

13 марта 1964 г. народный суд 
Дзержинского района Ленинграда приго-
ворил И. А. Бродского к пяти годам при-
нудительного труда в отдалённой мест-
ности. Он был сослан в Коношский район 
Архангельской области и поселился в де-
ревне Норенская. 11 сентября того же года 
Бродский пишет своему другу С. Шульцу: 
«Серёженька, милый! Надеюсь, что хоть 
с опозданием письмецо это тебя застанет, 
не сгинет. Надо бы ответить сразу, так как 
твоя горесть – самая страшная, самая тя-
жёлая, такая мне понятная. … Мне нечего 
тебе тут сказать (да ты и не ждёшь). Разве 
только, что всегда – слышишь, всегда нуж-
но продолжать гнуть свою линию, т. е. в 
данном случае любить, как бы это ни было 
бессмысленно и некстати. М. б., тебя это 
не устроит, это моё собственное. Утешение 
приносят лишь факты, события, действи-
тельность (но не действия); я не каламбу-
рю. Дай Бог тебе всё это вынести, перетер-
петь, пережить, хотя иногда и непонятно, 
зачем это делать» [16, с. 169].

Эти строчки из письма поэта очень важ-
ны для понимания образа автора и того 
состояния, которое он испытывал в это 
время. Подтверждают догадки читателя и 
литературная биография И. Бродского, на-
писанная Львом Лосевым: «Хотя Бродский 
и вспоминал архангельскую ссылку как 
один из счастливейших периодов сво-
ей жизни, это не значит, что жизнь его в 
Норенской была спокойна и беззаботна. 
Он тяжело переживал ограничение сво-
боды передвижения, в особенности из-за 

разлуки с Басмановой. Она ненадолго при-
езжала к нему в Норенскую, но закончи-
лось её пребывание там скандально. Когда 
она уже собиралась уезжать, неожиданно 
появился Бобышев, произошла тяжёлая 
сцена, Басманова и Бобышев уехали вме-
сте, оставив Бродского мучиться разлукой 
и ревностью» [11, с. 237].  

Теперь становятся понятны напряжён-
ность стихотворения и те переживания 
героя, которые чувствует вдумчивый чи-
татель.

26 октября в Норенскую приезжает 
Марина Басманова. Подчёркивает состо-
яние лирического героя стихотворение, 
написанное в это время. Бродский пи-
шет «Деревья в моём окне, в деревянном 
окне…» (26 октября 1964 г.). 

Глазами лирического героя автор опи-
сывает картину, которую он наблюдает из 
окна деревни, в которой он живёт: деревья 
в моём окне…, прошёл дождь, и всё вокруг 
покрыто лужами, в которых отражаются 
деревья, представляющиеся персонажу ка-
раулом мёртвых душ – нет под ними земли –  
но листва в небесах… Герой сравнивает 
себя с Чичиковым, готовым купить душу 
любимой. Его мир перевёрнут, в чём-то 
абсурден – мой перевёрнутый лес…; лодка, 
плывущая посуху, подскакивает на волне… 
Герой как бы отталкивается от реальности, 
всплывает в небеса и вновь возвращается 
на землю.

Звуковая палитра этого стихотворения 
наполнена протяжными [э-у-и], напоми-
нающими то ли вой ветра за окном, то ли 
плач – и что-то тихое, шуршащее [ч-с-ш]: 
то ли это тишина в доме, то ли просьба о 
ней – а прорывающийся сквозь эти звуки 
отрывистый [дʼ/д] можно интерпретиро-
вать как стук в дверь – символ желания 
или выйти на свободу или, напротив, не 
пускать незваного гостя.

Перевёрнутый мир, караул, стража из 
мёртвых душ, и в то же время листва в 
небесах как символ жизни, отражение ге-
роя в глазах любимой – и тут же Чичиков, 
перевёрнутый лес, дно, лодка, плывущая 
посуху, – усугубляют картину абсурда и 
сильного переживания, подчёркивают 
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одиночество героя и его душевное муче-
ние, некий самоанализ. В тексте почти нет 
действия (об этом говорит преобладание 
существительных – 22 лексемы по срав-
нению с 5 глагольными формами), только 
описание чувства, внутреннего пережива-
ния и состояния лирического героя. 

Подводя итог, заметим, что образ ав-
тора и образ лирического героя этих тек-
стов совпадают. Переживание поэта живо, 
сильно, ещё не прошло время, которое 
«лечит». Читатель чувствует через боль и 
страдание героя состояние лирика. Мы 
можем описать личность И. А. Бродского, 
его душевное состояние, проявляющееся в 
этом тексте, – поэту важна любовь, это вы-
сокое и светлое чувство, он наполнен этим 
чувством, но именно оно приносит ему ду-
шевные терзания.

Заключение

Мы рассмотрели текстовую личность 
автора, выделили и описали способы вы-
ражения категории модальности в сти-
хотворении И. Бродского. Можно сделать 
вывод, что для определения состояния 
лирического героя и самого создателя тек-
ста необходим лингвистический, культу-
роведческий, а также герменевтический 
анализ. Важно понимать, что раскрытие 
содержания продукта мысли писателя, 
интерпретация его картины мира даются 
через восприятие читателя, чьи представ-

ления и личностные установки накладыва-
ют свой отпечаток на продукт понимания. 
Тем не менее, есть языковые основания, 
например, особенности выбора автором 
лексических и синтаксических средств 
языка, употребление риторических фигур 
и выразительных средств. Именно они по-
зволяют читателю объективировать свои 
выводы. Знание биографии поэта, тех со-
бытий, которые предшествовали написа-
нию произведения, также позволяет чита-
телю корректировать свои выводы. 

В результате проведённой аналитиче-
ской работы был сделан вывод, что тексто-
вая модальность как речевая категория, 
основу которой составляет акт коммуни-
кации и речевая деятельность участников 
процесса, имеет отношение к неречевой 
ситуации, связанной с мотивом говоре-
ния. Если в основе языковой личности ав-
тора лежат языковая способность и фор-
мы её проявления в тексте, то текстовая 
личность поэта интересует исследователя 
речи с точки зрения индивидуальных осо-
бенностей построения высказывания, его 
своеобразия. Определить особенности 
личности лирика и текстовой модальности 
невозможно без вовлечения читателя в ди-
алог с автором и сотворения собственного, 
«читательского» текста, позволяющего по-
нять мысль поэта.

Статья поступила в редакцию 10.11.2020.
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СЛОВА С КОРНЕМ ‘РЕБ’ В ДИЛОГИИ Ф. А. ВИГДОРОВОЙ  
«СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ», «ЛЮБИМАЯ УЛИЦА»
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Независимый исследователь 
г. Москва, Российская Федерация

Аннотация.
Цель.  Выявить роль слов с корнем ‘реб’ в дилогии Ф. А. Вигдоровой «Семейное счастье», 
«Любимая улица».
Процедура и методы. Установлена частотность употребления слов с корнем ‘реб’ в романах; рас-
смотрены лексикографические характеристики исследуемых слов; проанализировано гнездо 
слов с корнем ‘реб’ с точки зрения семантики. При проведении исследования применены методы 
лингвистического наблюдения и описания, статистического подсчёта, элементы компонентного 
анализа.
Результаты. Анализ слов с корнем  ‘реб’ показал, что контексты исследованных романов отра-
жают традиционное для русской картины мира осмысление рассматриваемых единиц, выступа-
ющих в качестве узуальных экспликаторов концепта детство.
Теоретическая и/или практическая значимость. Научная новизна работы обусловлена впервые 
выполненным анализом семантики слов с корнем ‘реб’ в романах Ф. А. Вигдоровой. Результаты 
работы могут быть использованы в высших учебных заведениях при подготовке лекций и прак-
тических занятий по семантике, лингвокультурологии и языку художественной литературы.

Ключевые слова: концептосфера, идиолект, слова с корнем ‘реб’, сема, язык произведений

WORDS WITH THE ROOT ‘РЕБ’ IN THE DILOGY  
OF F. VIGDOROVA “FAMILY HAPPINESS”, “FAVORITE STREET”

E. Kulicheva 
An independent researcher, Moscow, Russian Federation

Abstract.
Aim. The purpose of this work is to identify the role of words with the root  'реб'- in the dilogy of 
F. Vigdorova's "Family happiness", "Favorite street".
Methodology. The article establishes the frequency of use of words with the root  'реб' in novels; the 
lexicographic data of the studied words is considered; the nest of words with the root  'реб' is analyzed 
from the point of view of semantics. The research uses the following methods: linguistic observation 
and description, statistical calculation, and elements of component analysis.
Results. As a result of the analysis of words with the root  'реб' it is established that the contexts of the 
studied novels reflect the traditional understanding of the Russian picture of the world of the considered 
units, which act as usual explicators of the concept of childhood. 
Research implications. The scientific novelty of the work is that the previously published articles did not 
analyze the semantics of words with the root  'реб' in the novels of F. Vigdorova. The work results can 
be used in the preparation of lectures and practical classes on linguistic semantics, linguoculturology 
in higher educational institutions.

Keywords: conceptosphere, idiolect, words with root  'реб' sema, language of works1
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Введение

Целью обращения к словам с кор-
нем ‘реб’ в дилогии Ф. А. Вигдоровой 
«Семейное счастье», «Любимая улица» 
является попытка выявить их роль в рас-
сматриваемых произведениях, для чего не-
обходимо решить следующие задачи:

– установить частотность употребления 
слов с корнем ‘реб’ в текстах романов;

–  рассмотреть лексикографические дан-
ные в отношении исследуемых слов;

– проанализировать гнездо слов с корнем 
‘реб’ в дилогии с точки зрения семантики.

Актуальность темы статьи заключается в 
том, что исследуемые слова с корнем ‘реб’, 
являясь источником представлений об от-
ражении языковой картины мира в дилогии 
Ф. А. Вигдоровой, ранее не рассматрива-
лись на лингвистическом уровне в художе-
ственном пространстве писательницы.

Анализ семантики слов с корнем 'реб' 
в контексте осуществлялся с помощью 
следующих методов исследования: линг-
вистического наблюдения и описания, 
статистического подсчёта, элементов ком-
понентного анализа.

Теоретической базой исследования 
послужили труды Н. Д. Арутюновой, 
И. А. Киселёвой [4], У. А. Басовой [2], С. М. Ко- 
лесниковой, В. А. Рожиной [10], В. В. Леде- 
нёвой [6], О. О. Масловой [9], И. Н. Щеме- 
лининой [12] и других учёных.

Слова с корнем  ‘реб’ в узусе и текстах 
дилогии Ф. А. Вигдоровой

Гнездо слов с корнем ‘реб’ в дилогии 
Ф. А. Вигдоровой многочисленно и пред-
ставлено преимущественно именами суще-
ствительными: ребёнок – 22 употребления, а 
также словоформы: ребёнка – 31, ребёнку – 7, 
ребёнком – 4, ребёнке – 2; ребята – 31; слово-
формы: ребят – 23, ребятам – 11, ребятами –  
6; имя существительное с уменьшительно-
ласкательным суффиксом ребятишки – 7; 
гапакс ребятня – 1; ребячество – 4; фразео-
логизм малый ребёнок – 2 употребления.

Конкорданс доминанты парадигмы – сло-
ва ребёнок – в дилогии таков: ребёнок пла-
чет, ребёнок плакал, ребёнок не захиреет, 

ребёнок начинает кричать, бежит ребёнок; 
ребёнок сознательный, передовой; обаятель-
ный ребёнок, первый ребёнок, малый ребёнок; 
твой ребёнок, её ребёнок; ребёнок рядом и т. д.

В «Толковом словаре живого великорус-
ского языка» В. И. Даля лексема ребёнок 
даётся с отсылочной пометой – «см. ребя»: 
«Ребя и робя ср. (робеть? или работать?) 
ре(о)бятко ср. ре(о)бенок ср. -ночек; ре(о)
бята мн. ребятки, ребятишки, ребятенки; 
ребятище; робетко ср. симб. дитя или дитё, 
детище, девочка, мальчик, малютка, мало-
летний человек. Ребёнком зовут младенца, 
отрока или отроковицу, до юношества; 
мальчик или девочка. | Ребята, народн., 
молодёжь мужская; вообще мужское сбо-
рище простолюдинов, рабочих; воен. обра-
щенье к солдатам. Ребятишки, мальчишки. 
Ребятница, ж., женщина с грудным ребён-
ком. | бранн. Незамужняя, рожавшая де-
тей. Ребячий, -ческий, детский, к ребёнку 
относящ. Ребяцкий, ребятский, ребячий, 
бол. о парнях. Ребячить кого, обходиться 
как с ребёнком, ставить его за дитя. -ся, по-
ступать по-ребячьи, как ребёнок, детски. 
Ребячество, ребятство, ср. быть, состоянье 
ребёнка, детство, малолетство. | Действие 
того, кто ребячится или ребяченье»1.

Опираясь на данные словарной статьи, 
приходим к выводу, что слова ребёнок, ре-
бята родственны и синонимичны.

В «Толковом словаре русского языка» 
С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой представ-
лено прямое значение слова ребёнок («мн. 
дети, разг. ребята, ребят; мальчик или де-
вочка в раннем возрасте, до отрочества») 
и переносное («как маленький ребёнок 
кто-н. (неопытен или наивен, доверчив)»)2.

Согласно «Толковому словарю русского 
языка» под ред. Д. Н. Ушакова, лексема ре-
бёнок как полисемант представлена в трёх 
значениях – первое: «(мн. ребята и дети), 
мальчик или девочка в раннем детском воз-
расте»; второе: «(мн. дети), сын или дочь»; 
1 Даль В.  И. Толковый словарь живого великорусско-

го языка: в 4 т. Т. 1: А–З. М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2007. С. 515.

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 
русского языка: 80 000 слов и фразеологических 
выражений. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1997. 
С. 671.
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третье: «(мн. дети), перен. тот, кто поступа-
ет по-детски, наивно, не рассуждая»1. 

Более подробное описание структуры 
данной лексемы встречаем в «Современном 
толковом словаре русского языка» 
Т. Ф. Ефремовой: «I. 1. Мальчик или девоч-
ка в раннем – до отрочества – возрасте. 2. 
Сын или дочь – независимо от возраста – 
по отношению к родителям. 3. Ближайший 
потомок. 4. перен. разг. Взрослый человек, 
отличающийся ребяческой наивностью и 
неопытностью. || Несведущий в чём-либо 
человек. 5. перен. Человек, являющийся 
характерным представителем какой-либо 
среды, эпохи и т. п. II. Употребляется как 
обращение к девушке, молодой женщине 
или к юноше, молодому мужчине; дитя, || 
чадо || (обычно с оттенком ласки)»2.

В дилогии «Семейное счастье», 
«Любимая улица» слово ребёнок исполь-
зовано в основных узуальных значениях с 
актуальными дифференциальными сема-
ми: ‘мальчик или девочка в раннем возрас-
те’ (Вот она, её дочка, её ребёнок3; Оттого 
что тахта большая и покрыта яркой 
тканью, ребёнок кажется на ней одиноким 
и очень маленьким4), ‘сын или дочь, неза-
висимо от возраста, по отношению к ро-
дителям’ (В первую же секунду, увидев лицо 
своей девочки, Саша поняла, что дочь по-
хожа на Андрея5; Тут живут трое: мать, 
пятнадцатилетняя дочь и трёхнедель-
ный сын6), ‘дети’ (– Я ему говорю, – услы-
шала она вдруг голос Анисьи Матвеевны, 

1 Ушаков Д. Н. Толковый словарь. [Электронный 
ресурс]. URL: https://ushakov.slovaronline.com/29117-
MACHEHA (дата обращения: 25.07.2020).

2 Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь 
русского языка [Электронный ресурс]. URL: https://
gufo.me/dict/efremova  (дата обращения: 25.07.2020).

3 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

4 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

5 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

6 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

– неужто не нашёл без ребёнка?7), ‘бли-
жайший потомок’ (Они ждали ребёнка8; 
Саша давно заметила: когда появляется 
первый ребёнок, такое чувство, будто в 
доме тяжелобольной, ни у кого ни минуты 
покоя9), ‘по-детски’ (Из-под меховой шапки 
беспомощно, как у ребёнка, свисает прядь 
прямых волос10), ‘малолетний’ / ‘наивный, 
неопытный человек’ в составе фразеоло-
гизма малый ребёнок (Чуть ли не с отца 
вымахала, а скачет, как малый ребёнок11; 
В деревнях дети в твоих-то годах бывают 
за нянек, а ты всё малый ребёнок12).

Лексема ребёнок по совокупности 
сем в значении вступает в антоними-
ческие отношения, «образуя своео-
бразные микрополя с гармоничными 
отношениями между всеми аспектами 
(логико-понятийным, коннотативно-при-
знаковым и фоносемантическим) слова»  
[4, с. 55]: ребёнок (в значении ‘рождённый’;  
А мать всегда при ребёнке13; Распеленав ре-
бёнка, она говорит…14) – родители (в значе-
нии ‘родитель’; И родители мои согласны, 
только это всё равно15; Девушка хорошая, и 
родители у неё с высоким образованием16); 
ребёнок – мать / отец; брат / сестра (в зна-
чении ‘прямое кровное родство’; Потом, 
7 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 

ресурс]. URL: Вигдорова Ф. А. Семейное счастье 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.litmir.me/
br/?b= 55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

8 Там же.
9 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

10 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

11 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 
ресурс]. URL: https:// www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

12 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

13 Там же.
14 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

15 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

16 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).
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перепрыгивая через две ступеньки, они взбе-
жали по лестнице, и распахнулась дверь 
родного дома, и заплакала мама, и отец, 
кажется, плакал1; Мама хоть и говорила 
ему «ты», но называла Николай Петрович2; 
И, наверно, ни одна сестра на свете не лю-
бит своего брата так, как я Лёшку3; В кон-
це лета за ним приехала сестра, девушка 
лет двадцати пяти4); ребёнок (в значении 
‘первое поколение’, ‘будущее поколение’) – 
бабушка / дедушка (в значении ‘третье по-
коление’; У нас есть дедушка и Лёша5; И 
никто не верит – ни дедушка, ни бабуш-
ка6); ребёнок – тётя / дядя (в значении ‘не 
прямое родство’; На перроне стояли тётя 
Вера и тётя Маргарита7; Я дядя Кати 
Поливановой8).

Слово ребёнок в дилогии наделено пози-
тивнооценочной коннотацией, как и в узу-
се, однако встречается и его отрицательная 
коннотация, выражающая негативное от-
ношение социума к семьям, где мать одна 
воспитывает детей (Откуда у тебя такое 
понятие, что ребёнок – это позор?9; Это 
какой же может быть позор от ребёнка?10), 

1 Вигдорова Ф. А. Любимая улица.  [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 55021&p=1 
(дата обращения: 25.07.2020).

2 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

3 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

4 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

5 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

6 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

7 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

8 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

9 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

10 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 55021&p=1 
(дата обращения: 25.07.2020).

отношение отдельных людей к неродным 
детям (Я вашему ребёнку в няньки не на-
нималась11); характеризующая непослуш-
ных ребят (Если же мы встречаем злого, 
непослушного ребёнка, мы горько плачем, –  
и каждая слеза прибавляет лишний день 
к долгому сроку нашего испытания12; Была 
такая тихая, такая кроткая девочка, 
такой обаятельный ребёнок, слова грубо-
го, бывало, не услышишь13), ленивых (– У, 
лентяйка! – сказала Анисья Матвеевна. – 
Лишь бы уроков не готовить. Чуть ли не 
с отца вымахала, а скачет, как малый ре-
бёнок14).

Социально-культурные смыслы 
слова ребёнок в текстах дилогии 

Ф. А. Вигдоровой

Понятие ‘ребёнок’ в романах 
Ф. А. Вигдоровой представлено не толь-
ко как индивидуальное, но и социальное, 
культурное. Сквозь призму языка это 
«даёт возможность оценить его смысло-
образующие начала и увидеть всё много-
образие связей и отношений в семье» [4, 
с. 54], в социуме. Так, по меткому замеча-
нию С. М. Колесниковой, «в семье ребёнок 
получает основы морально-нравствен-
ного, этического воспитания, общего и 
эстетического образования, культуры (от 
культуры быта, традиций и ценностей до 
общей и мировой культуры)» [4, с. 54].

В слове ребёнок на страницах дило-
гии заключены не только эксплицитные 
смысловые компоненты, но и имплицит-
ные. Саше и Андрею15 свойственны такие 
черты характера, как духовная чистота, 

11 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

12 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

13 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

14 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

15 Саша и Андрей – главные герои романа «Семейное 
счастье», муж и жена, родители Ани.
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душевная чуткость, наивность, доброта, 
непосредственность, простота, откры-
тость. Они, подобно детям, не терпят лжи 
и предательства, во всём руководствуются 
устремлениями сердца.

По мысли Ф. А. Вигдоровой, самое важ-
ное в жизни человека – суметь сохранить 
в своей душе ребёнка, способного видеть 
красоту, умеющего наслаждаться ею, лю-
бить ближнего, радоваться жизни, нахо-
дить прекрасное в мелочах, дарить добро-
ту,  жертвовать собой ради другого. Строки 
из Священного Писания очень точно ха-
рактеризуют позицию писательницы, со-
гласно которой духовная, нравственная 
чистота – самое ценное богатство: «…ис-
тинно говорю вам, если не обратитесь и 
не будете как дети, не войдёте в Царство 
Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, 
тот и больше в Царстве Небесном…» (Мф. 
18: 1–4)1.

Подобно своим героям, Фрида 
Абрамовна, по справедливому замечанию 
Руфи Зерновой, была похожа на «диккен-
совскую девочку, весело творящую добро» 
[11, с. 612]. Л. К. Чуковская отмечала, что 
«это сказано метко» [11, с. 612], посколь-
ку герои Диккенса радовались тому, что 
могли «доставлять радость другим» [11, 
с. 612]. Они жили чужой радостью, чужим 
горем, как своим собственным, «облегча-
ли чужую боль самоотверженно, умело и 
скромно. … Фрида была им сродни. В ней 
была их милая непритязательность, их до-
брота, грация и тишина. Их уютность. Их 
домашность» [11, с. 612]. Это сформирова-
ло фоновую составляющую рассматрива- 
емого понятия.

Лидия Корнеевна в «Воспоминаниях» сде-
лала акцент на основном требовании Фриды 
Абрамовны к читателям: «обороняйте лю-
дей, люди стоят защиты, а уж дети! Берегите 
детство, щадите, уважайте детство, любуй-
тесь им, учитесь у него и спасайте детей: они 
беззащитны. Таков … общий смысл, и даже 
не смысл, а больше: пронзительный звук 
Фридиных повестей» [13, с. 617–618]. 

1 Господа нашего Иисуса Христа Святое Евангелие. 
М.: Отчий дом, 2016. 496 с.

Объём когнитивных представлений, ко-
торый в ментально-лингвальном комплек-
се языковой личности Ф. А. Вигдоровой 
отражается лексемой ребёнок, сопряжён с 
системой духовных, нравственных, этиче-
ских установок, а они в контексте транс-
лируются, в частности, с помощью слова с 
супплетивной формой дети (С неделю на-
зад он работал далеко за полночь – дети 
и Саша уже спали2), слова в форме множе-
ственного числа ребята (Киногруппа рабо-
тает, и никто уже не обращает внимания 
на Сашу, которая, как наседка, мечется 
между своими ребятами3), гипонимов 
грудной младенец, только что родившего-
ся человека, маленький (Вместе с матерью 
она пестовала только что родившегося 
человека до тех пор, пока он из грудного 
младенца не превращался в ребёнка, ко-
торому больше не нужна патронажная се-
стра4; Мой папа хорошо учился, когда был 
маленький?5), эвфемизма яблоко раздо-
ра, единиц предикатной лексики (Пока он 
только яблоко раздора, обуза и срам: ро-
дился без отца6; оценочные предикаты как 
средства характеризации при местоиме-
нии он, замещающем номинацию ребёнок). 

Авторская интенция писательницы, 
проявляющаяся в продуцировании конно-
таций духовно-нравственного характера 
как регулярных, принадлежит к констан-
там её идиостиля.

Согласно «Толковому словарю русско-
го языка» С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой, 
полисемантическая лексема ребята пред-
ставлена в двух значениях, первое: «ребё-
нок»; второе: «молодые люди, парни (употр. 
также в обращении); уменьш.-ласк. ре-
бятки, -ток, -ткам; ласк. ребятушки, -шек,  
-шкам (прост.)»7. Подобное представле-
2 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

3 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

4 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

5 Там же.
6 Там же.
7 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 
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ние значения слова ребята находим и в 
«Малом академическом словаре» под ред. 
А. П. Евгеньевой1. Конкорданс единицы 
идиолекта таков: играл с ребятами, читала 
ребятам, ребята записали, ребята говори-
ли, вывалились ребята; хорошие ребята, 
новые молодые ребята; своими ребятами; 
все ребята; с четырьмя ребятами; ребята 
оправданы и т. д. 

Лексема ребята представлена в дило-
гии в значениях: ‘мальчик или девочка в 
раннем возрасте, до отрочества’ (Вечером, 
придя за Аней, Саша сразу попала в какую-
то весёлую суету: ребята играли в жмур-
ки, Аня бегала вместе со всеми и громко 
кричала2; Ребята не сразу сдались, они ещё 
долго дразнили Женю, особенно когда выяс-
нилось, что они с Анютой поджидают друг 
друга по пути в школу3; с уменьшитель-
но-ласкательным суффиксом: В ту ночь в 
этом маленьком родильном доме появилось 
на свет двенадцать ребятишек4; У него в 
Подгорске осталась жена и четверо ребя-
тишек5);  ‘мужская молодёжь’ (Ребята 
говорили, что сестра – это недостаточ-
ное основание6; Я, когда рассказываю про 
тебя ребятам, всегда говорю: «сестрёнка, 
сестрёнка», и они думают, что ты со-
всем маленькая7);  ‘наименование солдат’ 
(Но ему известно, что ребята воюют уже 

русского языка: 80000 слов и фразеологических 
выражений. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1997.  С. 671.

1 Словарь русского языка: в 4-х тт. [Электронный 
ресурс] / под ред. А.  П. Евгеньевой. URL: 
http://feb-web.ru/feb/mas/mas abc/05/ma139333.
htm?cmd=0&istext=1 (дата обращения: 25.07.2020).

2 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

3 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

4 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

5 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

6 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

7 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

два года8; Особых возражений у командира 
полка не было, да и причина у ребят уважи-
тельная: надо бы купить часы9).

Слово ребятня, свойственное разго-
ворному стилю речи, употребляется в зна-
чении ‘дети’, ‘ребята’ (Вся эта ребятня 
сидит на лестничной площадке и подолгу 
о чём-то разговаривает10). Оно является 
нечастотным в контексте, однако значи-
мым в ментально-лингвальном комплексе 
писательницы, и используется в художе-
ственном тексте как органическая часть 
её словаря (идиолексикона), имплицитно 
выражая авторскую позицию: любовь, сер-
дечность по отношению к детям, непри-
нуждённость и в то же время ответствен-
ность в общении с ними – основа процесса 
воспитания и образования.

В дилогии лексема ребячество отмеча-
ется только во втором лексико-семантиче-
ском варианте: «не такой, который должен 
быть у взрослого человека, несерьёзный»11 – 
и выступает в роли оценочного предиката, 
указывающего на оцениваемое ощущение 
скрыто (Какое-то глупое ребячество, наи-
вность какая-то не по возрасту12; Саша, 
ну что за ребячество такое!13). Синтаксис 
данных предложений гедонистической 
оценки демонстрирует перенос оценки с 
субъективных категорий на объективные, 
с ощущения на его причину [1, с. 69]. Так, 
слово ребячество неоднократно произно-
сит только Дмитрий Поливанов в порыве 
отчаяния, бессилия (Это безумие, это глу-
пость, ребячество!14), в минуты обиды на 
Сашу (Какое-то глупое ребячество, наи-
вность какая-то не по возрасту1), в мо-
менты утешения героини, переходящего 

8 Там же.
9 Там же.
10 Там же.
11 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 

русского языка: 80000 слов и фразеологических 
выражений. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 
1997.С. 671.

12 Вигдорова Ф. А. Семейное счастье [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55152&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

13 Вигдорова Ф. А. Любимая улица [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b= 
55021&p=1 (дата обращения: 25.07.2020).

14 Там же.
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в укор (Саша, ну что за ребячество та-
кое!2). 

Важно отметить, что один раз слово ре-
бячество используется в партии автора, 
завуалировано выражающего сочувствие 
героине, подчёркивающего переживания 
Саши, её боль, отчаяние, безысходность, 
потерянность (Может, он прав, и это не-
лепость, ребячество, что она уезжает3). 
В этом проявляется доминирующая черта 
идиостиля писательницы – «имплицит-
ность авторской позиции, … сдержан-
ность в выражении прямого отношения, 
связанная в художественных произведе-
ниях с самоустранением, “отчуждением” 
автора» [9, с. 92].

Заключение

Слова с корнем ‘реб’ в дилогии частот-
ны. Они употребляются в значениях: 
‘детский возраст’, ‘наивный, неопытный 
человек’, ‘мужская молодёжь’, ‘наименова-
ние солдат’, ‘нравственная чистота’, ‘сила 
духа’, ‘забота о людях’, ‘забота о ребёнке’, 
‘ответственность за человека / ребён-
ка’. Наиболее частотны данные единицы 
в значении ‘детский возраст’, поскольку 
всё, что связано с детьми, с миром дет-
ства, составляло основу ментально-линг-
вального комплекса языковой личности  
Ф. А. Вигдоровой и становилось констан-
той её идиостиля. Каждый маленький 
герой дорог писательнице: и «забияка», 
«враль» Степан Лубенцов, и «хмурый» 
Мустафа, и «черноглазая» Катя, и бес-
страшный, «во многих отношениях приме-

чательный» Женя, и «весёлая и словоохот-
ливая» Анюта. Для неё они все – свои. Она 
относится к ним с одинаковой любовью и 
теплотой.

Не случайно главных героев ди-
логии – Сашу, Андрея, Лёшу, Таню –  
Ф. А. Вигдорова наделила чертами харак-
тера, свойственными детям: непосред-
ственностью, наивностью, способностью 
искренне удивляться и радоваться по-
вседневным вещам, верить, надеяться и 
любить вопреки всему. Для писательницы 
было важно подчеркнуть, что сила челове-
ка заключается в его духовной чистоте, в 
следовании нравственным принципам, и 
тогда «сила становится доброй и … неж-
ность становится сильной» [11, с. 640].

В результате анализа семанти-
ки слов с корнем -реб- в дилогии  
Ф. А. Вигдоровой «Семейное сча-
стье», «Любимая улица» приходим к 
выводу, что они имеют особое зна-
чение в русском языке и идиолекте 
писательницы. Слова с корнем ‘реб’, вы-
ражающим нравственные ценности, ду-
ховную чистоту, представляют как вер-
бализаторы концепт детство русской 
концептосферы и появляются на страницах 
художественных текстов Ф. А. Вигдоровой 
тогда, когда «автору важно донести идею 
правдивости, искренности, чистоты по-
мыслов, ценности личного достоинства» 
[5, с. 118], что показало наше исследование 
их семантико-стилистической роли.

Статья поступила в редакцию 23.09.2020.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ ПО НЕФТЕГАЗОВОЙ 
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Аннотация.
Цель. Изучить русско-французские словари нефтегазовых терминов и спроектировать новый 
русско-французский терминологический словарь нефтегазовой промышленности.
Процедура и методы. Проведён обзор русско-французских словарей нефтегазовых терминов и 
убедительно обоснована необходимость создания нового словаря. Описываются основные эта-
пы составления словаря. Анализируются характерные особенности лексикографического под-
бора терминов в словаре и рассматриваются различные способы семантизации, при этом особое 
внимание уделяется включению новой лексики, не вошедшей в подобные словари.
Результаты. Проведённый анализ показал полное отсутствие терминов, принадлежащих к транс-
портировке нефти и газа, что убедительно доказывает неизбежность проектирования и создания 
нового словаря. В настоящее время русско-французский словарь подготовлен и опубликован.
Теоретическая и/или практическая значимость. Главное преимущество нового словаря заклю-
чается в том, что впервые в состав словаря включён корпус терминологии строительства газо-
проводов и нефтепроводов, используемый в процедурах, технической документации и в кон-
трактах по строительству трубопроводов. Практическая значимость создания нового словаря 
заключается в максимальном охвате русских и французских терминов, в уточнении семантики 
французских терминов, в снятии языковых трудностей для тех, кто интересуется нефтегазовой 
промышленностью, в передаче технологий и локализации знаний. 

Ключевые слова: термин, терминология, лексикология, лексикография, нефтегазовая термино-
логия, русско-французский словарь
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DESIGNING TERMINOLOGICAL DICTIONARIES FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY
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Abstract.
Aim. The purpose of this article is to study Russian-French dictionaries of oil and gas terms and design 
a new Russian-French terminological dictionary of the oil and gas industry.
Methodology. The paper provides an overview of Russian-French oil and gas glossaries and convincingly 
substantiates the need to create a new dictionary. The main stages of compiling a dictionary are described. 
The characteristic features of the lexicographic selection of terms in the dictionary are analyzed, and 
various ways of semantization are considered, with particular attention paid to the inclusion of new 
vocabulary that has not been included in such dictionaries.
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Results. The review of such dictionaries of oil and gas terms shows a complete absence of terms related 
to oil and gas transportation, which convincingly proves the inevitability of forming and creating a new 
dictionary. Currently, the Russian-French dictionary has been prepared and published.
Research implications. The main advantage of the new dictionary is that for the first time, the dictionary 
includes a corpus of terminology for the construction of gas and oil pipelines, which is used in 
procedures, technical documentation, and contracts for the construction of pipelines. The practical 
significance of creating a new dictionary is to maximize the coverage of Russian and French terms, 
clarify the semantics of French terms, remove language difficulties for those interested in the oil and 
gas industry, technology transfer, and localization of knowledge.

Keywords: term, terminology, lexicology, lexicography, oil and gas terminology, Russian-French dic-
tionary
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Введение

Изучение отраслевой терминологии 
является одной из актуальных задач со-
временных лингвистических исследова-
ний. Русская терминология нефтегазовой 
промышленности недостаточно изучена: 
известны лишь несколько диссертацион-
ных исследований на данную тему [10; 3; 
9], тогда как подобного рода термины за-
служивают более глубокого и подробного 
научного исследования и описания. Вот 
почему назрела необходимость унифи-
кации и упорядочения терминологии не-
фтегазовой промышленности в русском 
языке с точки зрения выявления основных 
тенденций её развития, определения зако-
номерностей семантической и структур-
ной организации данной терминологии, 
изучения эквивалентности разноязычных 
лексем и особенностей формирования 
специальных слов, принадлежащих нефте-
газовой отрасли [7].

Алжир стал одной из главнейших не-
фтегазодобывающих стран мира после за-
воевания независимости в 1962 г., страной, 
с которой Россия подписала декларацию о 
стратегическом партнёрстве. За последние 
годы было проведено несколько россий-
ско-алжирских встреч на высшем уровне. 
В ходе официальных переговоров  под-
тверждено расширение сотрудничества в 
области геологоразведки и добычи нефти 
и газа на алжирской территории. Россия 

увеличила своё присутствие на алжирском 
рынке, активнее подключается к реализа-
ции крупных проектов по разработке угле-
водородов и других энергетических про-
грамм в нефтегазовой сфере [5]. 

Нефтяная отрасль в Алжире являет-
ся определяющей областью межгосудар-
ственных отношений страны с другими 
державами. В данную деятельность вовле-
чено значительное количество переводчи-
ков. Алжир прилагает все усилия, чтобы 
установить тесные связи с Россией и со 
странами СНГ. Однако переводчики с рус-
ского на французский язык нуждаются в 
специализированном русско-французском 
словаре терминов по нефтегазовой про-
мышленности. Известными нам работами 
в данной сфере за последние 50 лет явля-
ются «Французско-русский и русско-фран-
цузский терминологический словарь по 
нефтепромысловому делу» Т.  Л. Агаяна1, 
вышедший в 1968 г., насчитывающий 4297 
терминов, и «Французско-русский словарь 
по нефти и газу» А. И. Булатова2, вышед-
ший в 2005 г., насчитывающий 23623 тер-
мина, поэтому назрела необходимость соз-
дания специального русско-французского 
словаря терминов для данной отрасли.

1 Агаян Т. Л. Французско-русский и зусско-француз-
ский терминологический словарь по нефтепромыс-
ловому делу. М.: Высшая школа, 1968. 239 с.

2 Булатов А. И. Французско-русский словарь по неф-
ти и газу. М.: Руссо, 2005. 445 с.



ISSN 2072-8522 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология 2021 / № 1

27

Обзор русско-французских 
словарей терминов нефтегазовой 

промышленности

Искусство создания терминологиче-
ских словарей имеет давнюю и богатую 
историю. «Уже в конце XVIII в. начиналась 
активная работа русских исследователей 
по созданию русских терминологических 
словарей. Первым лексикографическим 
источником, зафиксировавшим русскую 
научную терминологическую лексику, стал 
«Дикционер или Речениар, по алфавиту 
российских слов, о разных произраще-
ниях, т. е. древах, травах, цветах, семенах 
огородных и полевых, кореньях, и о про-
чих минералах», созданный коллежским 
асессором Императорской академии наук 
К. А. Кондратовичем. Выход в свет назван-
ного словаря послужил началом созда-
ния словарей терминологического типа в 
России» [6, с. 228]. 

Поскольку словарь Т. Л. Агаяна1, содер-
жащий ограниченное количество терми-
нов по сравнению с другими словарями, 
был предназначен для специалистов не-
фтяной промышленности,  нами было вы-
явлено отсутствие в нём:

– терминов газовой промышленности, 
составляющих важную часть нефтегазо-
вой терминологии, например: бескомпрес-
сорный газлифт (gas lift sans compresseur), 
газоанализатор непрерывного действия 
(analyseur de gaz en continu), влагосодер-
жание газа (teneur en humidité du gaz), вы-
теснение газом (balayage par le gaz), газо-
конденсатная скважина (puits de condensat, 
sondage au condensat), накопление газа (в 
подземных хранилищах) (emmagasinage de 
gaz), регистрирующий газоанализатор (dé-
tecteur de gaz à enregistrement automatique);

– терминов, используемых при стро-
ительстве газовых сетей и сооружений, 
трубопроводного транспорта, например: 
конденсатосборник газопровода (pot de 
purge), газогенераторная установка (usine 
à gaz), заглублённый трубопровод (pipeline 

1 Агаян Т. Л. Французско-русский и Русско-
французский терминологический словарь по нефте-
промысловому делу. М.: Высшая школа, 1968. 239 с.

enfoncé), коррозия нефтепровода (corrosion 
dans les pipelines), подземный нефтепровод 
(conduite de pétrole souterraine), распреде-
лительный газопровод (gazoduc de distribu-
tion), впускной трубопровод (pipeline d’ad-
mission), выкидной трубопровод (pipeline de 
décharge), система заземления трубопрово-
да (système de mise à la terre d’ un pipeline), 
ответвление нефтегазопровода (branche-
ment latéral d’un pipeline), газоотбензини-
вающая установка (tour de dégazolinage), 
прокладка трубопровода (pose de pipeline, 
pose de tuyauterie, installation d’une conduite), 
соединение участков нефтегазопровода 
(bridage);

– терминов, обозначающих монтажные 
работы всех сооружений, оборудование 
и материалы, входящие в состав нефте-
газовых объектов, например: комплекс 
противовыбросового оборудования (tête de 
contrôle), монтажный зазор (jeu à froid), 
взрывобезопасное оборудование (équipement 
antidéflagrant), колебание всего сооружения 
(oscillation en masse), пуццолановый мате-
риал (matière pouzzolanique), обвязка назем-
ного оборудования (Manifold de la surface), 
вышкомонтажный цех (atelier de montage 
des tours), оборудование взрывобезопасного 
исполнения (matériel blindé), волокнистый 
материал (matière fibreuse), компоновка со-
оружения (морского основания) (disposition 
des ouvrages), цельноблочное сооружение 
(ouvrage monobloc), лёгкое разведочное обо-
рудование (équipement léger de recherches), 
мелкообломочный материал (matériaux 
détritiques fins), оборудование скважины 
стационарное (complétion permanente), об-
ломочный материал (matière détritique);

– терминов, обозначающих транспорт-
ные средства, техники, инструментарий, 
электрооборудование, аппаратуру кон-
троля, строительные приспособления, ис-
пользуемые нефтегазовыми компаниями 
для строительства и монтажа объектов и 
сооружений стройплощадок, например: 
трубоукладчик (Side Boom, camion pour le 
bardage des tubes, pipelayer, tracteur à grue 
latérale), баржа-трубоукладчик (barge de 
pose du pipeline), трубогибочная машина 
(cintreuse), конденсатопровод (conduit de 
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condensat, pipe à condensat), трубовоз (ca-
mion fardier), траншеекопатель (excavateur 
de tranchées), газовый редукционный клапан 
(valve de manodétendeur), шнековый транс-
портёр (convoyeur à vis sans fin), турбобур 
(foreuse à turbine), инструмент канатного 
бурения (outil pour sondage au câble), радио-
навигационная аппаратура (appareillage 
de radioguidage), трубодержатель насо-
сно-компрессорных труб (mâchoire de sus-
pension, table de tubing), перфорационная 
аппаратура (appareillage de perforation), 
кольцевой фрезер (коронка для обуривания 
прихваченного инструмента) (couronne 
de surforage, sabot denté, sabot de fraisage, 
sabot de surforage, sabot-fraise), магнитный 
ловильный инструмент (outil de repêchage 
magnétique), каротажная аппаратура (ap-
pareils de diagraphie);

– терминов, обозначающих постав-
ки, снабжение, таможенное оформление, 
установки, временные строительные пло-
щадки, необходимые для реализации не-
фтегазовых проектов, например: плановые 
поставки (puissance souscrite), снабжение 
промысла материалами (ravitaillement du 
chantier en matériel), поставка химических 
материалов (на буровую) (apport chimique), 
аварийное электроснабжение (alimentation 
de secours), таможенная пошлина (droit 
de douane), база снабжения (base d’approvi-
sionnement), таможенное декларирование 
(déclaration en douane), балансир насосной 
установки (balancier d’unité de pompage), 
временная крепь (revêtement provisoire), та-
моженное оформление (dédouanement), вре-
менно установленный пакер (Packer à pose 
instantanée), канатная растяжка (морской 
буровой установки) (câble de haubanage), 
склад временного хранения (СВХ) (entre-
pôt sous douane), обслуживание машинной 
установки (conduite de la machinerie), защи-
та катодная временная (protection catho-
dique provisoire), временный заполнитель 
(colmatant temporaire);

– терминов, обозначающих погрузоч-
но-разгрузочные работы, испытания и 
пуск объектов в эксплуатацию, например: 
разгрузка грунтовых вод (tarissement de 
la nappe phréatique), открытая погрузоч-

ная площадка (dépôt découvert), разгрузоч-
ная арка (arc de décharge), место погрузки 
(embarcadère, endroit de chargement, lieu de 
chargement), загрузочно-разгрузочный не-
фтяной порт (port d’enlèvement du pétrole), 
испытание на деэмульсацию (essai de dé-
sémulsion), область разгрузки (подземных 
вод) (aire de décharge), гидростатическое 
испытание (essai hydrostatique), испытание 
на набухание (глин) (essai de gonflement), 
испытание на прокачиваемость (цемент-
ного раствора) (essai de pompabilité), при-
ёмочные испытания (essai de qualification, 
réception), метод испытания скважины 
(méthode d’essai de puits), обязательное тор-
можение (при ходовых испытаниях) (frei-
nage imposé), приёмочное испытание 
(épreuve de réception), пуск под нагрузкой 
(démarrage en charge), продолжительность 
работы скважины (при испытании) (durée 
d’ouverture du puits), пусковой вращающий 
момент (электродвигателя) (couple ini-
tial de démarrage), эксплуатационное ис-
пытание (essai de l’utilisation), испытание 
начальное на нефтеотдачу (essai initial de 
production), испытание предпусковое (essai 
de précommissionning, essai de pré-lancement), 
пуск вхолостую (démarrage à vide), пуско-
вой газлифтный клапан (clapet de démar-
rage à gas lift);

– терминов по инжинирингу, по про-
къюременту оборудования (изготовление, 
инспектирование, отгрузка, приёмка), по 
гигиене, безопасности и охране окружа-
ющей среды, например: проектная произ-
водительность (rendement prévu), ёмкость 
газопровода (capacité de gazoduc), плановая 
съёмка (по трубопроводу) (planimétrage), 
мёртвый объём резервуара (tranche morte 
du réservoir), проектное задание (cahier des 
charges, avant-projet), коэффициент дегаза-
ции (coefficient de dégazage), проект поис-
ково-разведочных работ (projet d’explora-
tion), общий план (без границ разведочных 
участков и концессий) (plan de masse), про-
мышленная газоносность (réserve exploi-
table de gaz), конечная газонасыщенность 
(saturation finale en gaz), максимальная ча-
совая нагрузка «газораспределения» (pointe 
horaire), план расположения (например, гор-
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ных выработок) (carte de situation), схема 
установки (schéma d’une installation, schéma 
de l’unité), охрана окружающей среды (pro-
tection d’environnement), промышленная 
техника безопасности (sécurité industrielle), 
меры техники безопасности (mesures pré-
ventives), охрана труда (protection du tra-
vail), техника безопасности (technique de 
sécurité), загрязнение окружающей среды 
(pollution de l’environnement).

В ходе анализа «Французско-русского 
словаря по нефти и газу» А. И. Булатова1 
нами было обнаружено отсутствие тер-
минов, примыкающих к транспортировке 
нефти и газа, а также терминов строитель-
ства трубопроводов вместе с терминами, 
касающимися земляных, общественных и 
сварочно-монтажных работ. Отметим, что 
эти  термины составляют главную часть 
нефтегазовой промышленности.

В данном словаре отсутствуют термины, 
обозначающие работы и услуги, необходи-
мые для полной реализации нефтегазовых 
объектов, например: 

– термины сварки и ремонта свароч-
ных швов: металл заполняющий «сварка» 
(métal d’apport), прожигание «сварка»  (per-
çage thermique), журнал сварочный (carnet 
de soudage), проход горячий «сварка»  (passe 
chaude), газосварочный автомат (machine 
automatique à soudure autogène), сборка сты-
ка «сварка»  (alignement, assemblage du joint), 
шлифовка (meulage), сварка двухтрубных 
секций (opération dе soudage double-jointing 
en ligne), захлёст (raccordement), автома-
тическая сварка CRC (soudage automatique), 
бобышка «сварка»  (bossage à souder), тру-
босварочный агрегат (machine à souder des 
tuyaux), аттестация (homologation), ра-
ковина «сварка»  (soufflure), дуговая сварка 
(soudage à l’arc), сварка в траншее (soudure à 
fond de niche), прочность сварного шва (résis-
tance de la soudure), сварная обсадная колон-
на (tubage soudé), нагрев предварительный 
(préchauffage); 

– термины радиографического контро-
ля и контроля стыков: диаграмма радиоак-
тивного каротажа (diagramme de radioac-
1 Булатов А. И. Французско-русский словарь по неф-

ти и газу. М.: Руссо, 2005. 445 с.

tivité, diagraphie de radioactivité), боковой 
нейтронный гамма-каротаж (laterolog 
Gamma-rayons-neutron), измерение радио-
активности (mesure de radioactivité), кривая 
радиоактивного каротажа (log radioactif), 
граничная плёнка (film interfacial), гамма-
дефектоскопия (contrôle au moyen de rayons-
Gamma, examen radiographique), рентгено-
структурный анализ (analyse aux rayons 
X), метод естественной радиоактивности 
(méthode de radioactivité naturelle), коррози-
онная плёнка (film de corrosion), испускание 
гамма-лучей (émission de rayons-Gamma), 
радиоактивное вещество (corps radioac-
tif), рентгеновская плёнка (fil m à rayons 
X), радиоактивный индикатор (marqueur 
radioactif), радиохимическая съёмка (pros-
pection radiochimique), сцинтилляционный 
Гамма-спектрометр (Gamma-spectromètre 
par scintillation), рентгеновский спектро-
граф (spectrographe à rayons X), зазор между 
стыкуемыми кромками (espacement entre les 
extrémités en about); 

– термины общестроительных работ: 
устройство полосы отвода (ouverture de 
l’emprise), полоса отвода (emprise, piste), 
полоса пропускания (bande passante), по-
лоса рабочая (piste d’exploitation), съёмка 
полосы отвода (levée de l’emprise), дорога 
асфальтированная (route goudronnée), про-
кладывать трубопровод (canaliser), дорога 
грунтовая (piste),  обратная засыпка (pré-
remblai, remblai), рытье траншей (fouilles, 
ouverture de tranchée), подсыпка и подготов-
ка дна траншеи (lit de préparation du fond 
de la fouille), работы землеустроительные 
(travaux de terrassement), прокладка тран-
шей (excavation des tranchées, exécution des 
tranchées), коридор трубопроводов (nappe 
de pipelines), нитка трубопровода (bretelle 
du pipeline), прокладка трассы (réalisation 
de la piste), строительство подъездных пу-
тей (construction de la piste de service), по-
стель мягкая (lit de pose);

– термины монтажа и регулировки обо-
рудования: амортизация оборудования 
(amortissement du matériel), время монтажа 
вышки (temps d’équipement ‘de montage’ du 
derrick), вышкомонтажный цех (atelier de 
montage des tours), регулируемый обратный 
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клапан (soupape de réglage de la contre-pres-
sion), демонтаж буровой установки (dé-
montage d’un appareil de forage), задвижка 
регулирования дебита (vanne de réglage de 
débit), нормирование добычи (réglementation 
de la production), регулирующий золотник 
(tiroir du régulateur), скорость регулирования 
(rapidité de réglage), устройство для регули-
рования (organe de réglage), постановка на 
консервацию (оборудования) (désarmement); 

– термины строительства сооруже-
ний из металлоконструкций: сборное 
строительство (préfabrication), метал-
локерамика (métallocéramique), интерме-
таллическая фаза (phase intermétallique), 
металлокерамический сплав (alliage métal-
locéramique), коррозионностойкий сплав 
(alliage résistant à la corrosion), легированная 
сталь (acier allié), металлографическое ис-
следование (recherche métallographique); 

– термины бетонных сооружений: бе-
тонный пригруз (cavalier de lestage), водо-
носный горизонт (couche imbibée par l’eau, 
nappe phréatique, zone inondable), бетоно-
мешалка (bétonnière), зацементированное 
кольцевое пространство (espace annulaire 
cimenté), железобетонная опора (poteau en 
béton armé), литое бетонное сооружение 
(ouvrage coulé), быстросхватывающийся 
портландцемент (portland à durcissement 
rapide, prompt-portland), массивное бетон-
ное сооружение (ouvrage en béton massif), 
коксовая мелочь (добавка к тампонажным 
цементам) (fines), облицовочный бетон 
(béton de parement), фундаментная бетон-
ная плита (semelle en béton), мерник цемен-
та (bac de jaugeage du ciment), технология 
регенерации бетона (régébéton), ползучесть 
бетона (déformation lente du béton, fluage du 
béton), земли подтопляемые (terrains inon-
dables), акустический контроль цементи-
рования (test acoustique de ciment), начало 
схватывания (цементного раствора) (prise 
initiale), нефелин (минералвяжущая основа 
высокотемпературных тампонажных це-
ментов) (néphéline); 

– термины изоляции и покраски: очист-
ка песчаных пробок (ремонтные работы 
в скважине) (nettoyage des accumulations de 
sable), изоляция сварных соединений (revête-

ment des joints soudés), пескоструйная обра-
ботка (sablage), изоляционная намоточная 
машина (enrobeuse), аппарат пескоструй-
ный (sableuse), изоляция трубопровода 
(isolation du pipeline), пробой (изоляции) 
(disruption), коэффициент теплоизоляции 
(coefficient d’isolation thermique), гидропеско-
струйный аппарат (appareil à jet de sable), 
моноблок изолирующий (joint isolant mono-
bloc), повреждённое место (изоляции) (point 
vicieux), шкала интерференционной окра-
ски (échelle des couleurs), пескоочиститель-
ный отстойник (chambre de dessablage); 

– термины испытаний на герметичность 
и прочность, на производительность и вво-
да в эксплуатацию: устройство очистное 
для трубопровода (racleur), седло пробки-
скребка (siège du bouchon-racleur), поршень 
дисковой очистной (piston racleur à disque), 
ловушка для скребков (gare de racleurs), при-
ёмочное испытание (épreuve de réception), 
остаточная разрывная прочность после 
усталости (résistance résiduelle à la rupture 
après fatigue), испытание на долговечность 
(essai prolongé), обязательное торможение 
(при ходовых испытаниях) (freinage impo-
sé), продолжительность работы скважины 
(при испытании) (durée d’ouverture du puits);  

– термины телеконтроля, телеуправле-
ния, телекоммуникации, теленаблюдения 
и телеизмерения: радиотелеметрическая 
система (radiotélémètre), теледистанцион-
ное измерение (télémesure), радионавигаци-
онная аппаратура (appareillage de radiogui-
dage), линия телеуправления (на нефтяных 
промыслах) (ligne de télécommande), система 
радиотелеконтроля (chaîne de télécontrôle 
radioélectrique), подводная телевизионная 
система (caméra sous-marine), телескопи-
ческий газгольдер (gazomètre télescopique); 

– термины катодной защиты: анод 
жертвенный (anode sacrificielle), катодный 
повторитель (cathode suiveuse), анодные 
поля (champs des anodes), питание анодное 
(alimentation de plaque), защита катодная 
временная (protection cathodique provisoire), 
защита катодная постоянная (protection 
cathodique définitive); 

– термины по техническому обслужи-
ванию: приведение в порядок территории 
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(remise en état des lieux), станция техни-
ческого обслуживания (station de service), 
засыпка фильтра гравием (mise en place du 
gravier), площадка для обслуживания (pas-
serelle de service), нормальный порядок на-
пластования (position normale des couches), 
приводить в порядок (arranger);

– термины погрузочно-разгрузочных 
работ: опуск в траншею (mise en fouille), 
прокладка подводного трубопровода (pose 
de pipeline sous-marin), укладка трубопро-
водов в траншею (mise en fouille), присыпка 
дна «постель мягкая» (lit de pose), автопо-
грузчик-подъёмник (chariot-élévateur), при-
каз о погрузке (ordre de chargement), загру-
зочно-разгрузочный нефтяной порт (port 
d’enlèvement du pétrole), раскладка труб 
(bardage).

Проектирование нового русско-
французского словаря терминов 
нефтегазовой промышленности

Автором данной публикации был подго-
товлен один из самых известных словарей 
терминов нефтегазовой промышленно-
сти в Алжире и во Франции1, представля- 
ющий собой первую попытку создания в 
таком объёме русско-французского тема-
тического словаря. В нём содержатся наи-
более употребительные термины-понятия 
в области нефтегазовой промышленности. 
Первое издание данного словаря опубли-
ковано в Париже в издательстве Publibook 
в 2014 г. Словарь доступен в электронном и 
бумажном форматах. Несомненным плю-
сом электронной версии словаря является 
возможность полнотекстового поиска лю-
бого термина при одновременном нажатии 
клавиш Ctrl+F в пределах открытого фай-
ла словаря. Важно отметить, что данная 
электронная версия легко индексируется в 
свободной системе Recoll под управлением 
операционной системы Linux.

Главным преимуществом и новизной 
данного словаря является включение в 
его состав корпуса терминов по строи-

1 Милуд М. Р. Pусско-французский словарь терминов 
нефтегазовой промышленности. Париж: Рublibook, 
2014. 784 с.

тельству газопроводов и нефтепроводов, 
используемого в процедурах, техниче-
ской документации и в контрактах по 
строительству трубопроводов в Алжире, 
выполненному российской компанией 
«Стройтрансгаз». Например, подъездные 
пути (piste de service), работы землеустро-
ительные (travaux de terrassement), работы 
пусконаладочные (précommissionning), ра-
боты изыскательные (études du tracé), раз-
бивка трассы (piquetage de tracé), разгонка 
конденсата фракционная (distillation du 
condensat), разгрузка грунтовых вод (taris-
sement de la nappe phréatique), разработка 
полосы отвода (ouverture de l’emprise), раз-
работка траншей (ouverture de la tranchée), 
расчистка полосы отвода земли (décapage; 
déblaiement de l’emprise), русло сухое (oued), 
пункт трубопровода конечный (terminal 
arrivée), присыпка дна «постель мягкая» (lit 
de pose), присыпка трубы (préremblais), при-
груз бетонный (cavalier de lestage en béton), 
поршень дисковой очистки (piston racleur à 
disque), поршень манжетный (piston à man-
chon; vantouse), плеть трубная (baïonnette), 
подсыпка и подготовка дна траншей (lit 
et préparation du fond de la fouille), бетони-
рование сплошное (bétonnage complet; les-
tage continu), аттестация (homologation), 
вварка полноразмерного отвода (soudure 
de piquage pleine grandeur), перемычка тру-
бопровода (interconnexion), трубогибка 
(cintreuse), грунтовка (couche de fond), под-
топляемые земли (zones inondables), молот 
гидравлический (brise-roche), отвод земель-
ного участка (mise à disposition du terrain), 
отводы горячие (coudes chaudes), кривые 
горячие (труб) (coudes forgés), сбой голов-
ки (saut de bec), скребок (racleur), станок 
кромкострогальный (chanfreineuse), ста-
нок трубогибочный (cintreuse), транспор-
тировка и переноска (transport et bardage), 
траншеекопатель (trancheuse; creuse-tran-
chée), трубовоз (camion fardier), узел кра-
новый (poste de sectionnement), укрепление 
берега трубопровода (gabionnage), урегули-
рование технические  (modalités techniques; 
cahier des charges), фланец герметизирую-
щий (bride d’étanchéité), фланец ответный 
(contre-bride).
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«Русско-французский словарь терминов 
нефтегазовой промышленности»1 пресле-
дует практическую, учебную или исследо-
вательскую цель в зависимости от адреса-
та. Это предполагает максимальный охват 
русских и французских терминов, уточ-
нение семантики французских терминов, 
снятие языковых трудностей, передачу 
технологий и локализацию знаний.

С точки зрения практического приме-
нения адресатами нашего словаря явля-
ются франкоговорящие преподаватели 
и студенты высших учебных заведений, 
переводчики специальной литературы и 
квалифицированные специалисты, осу-
ществляющие свою деятельность в области 
нефтегазовой отрасли, лица, владеющие 
русским языком, и работники нефтегазо-
вых предприятий и промышленности.

Основные задачи нашего словаря за-
ключаются в следующем: 1) определении 
корпуса нефтегазовых терминов; 2) разъ-
яснении нефтегазовых терминов; 3) обе-
спечении доступности терминологических 
единиц с целью свободного распростра-
нения; 4) представлении структуры тер-
минов нефтегазовой промышленности; 
5) выявлении лексикографической специ- 
фики словарного состава нефтегазовой 
терминологии; 6) интерпретации встреча-
ющихся терминов межпредметных обла-
стей; 7) нормализации и стандартизации 
доступных словарей по свободным ли-
цензиям; 8) активизации свободного про-
граммного обеспечения с открытым ис-
ходным кодом для создания словарей.

Согласно типологии словарей [12], наш 
словарь по своей структуре является дву-
язычным толково-переводным и входит 
в класс терминологических отраслевых 
словарей. По объёму он считается одним 
из самых крупных словарей нефтегазовых 
терминов (786 страниц). Словарь был под-
готовлен с использованием свободного 
программного обеспечения с открытым 
исходным кодом благодаря эффективной 
системе ArchLinux, мощному офисному 
1 Милуд М. Р. Pусско-французский словарь тер-

минов нефтегазовой промышленности. Париж.:  
Рublibook, 2014. 784 с.

пакету Libreoffice, инструменту полнотек-
стового поиска Recoll, полноэкранному 
текстовому редактору FocusWriter и персо-
нальной облачной системе UbuntuOne.

Несмотря на то что мы добились мак-
симальной точности и адекватности в 
переводе 18077 терминов, перечисленных 
в этом словаре, мы всё же не претендуем 
на исчерпывающую его полноту, поэто-
му «Русско-французский словарь терми-
нов нефтегазовой промышленности» был 
опубликован под свободной лицензией 
Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0), что 
позволяет расширить круг его пользова-
телей. Согласно данной лицензии, третье 
лицо может создавать и публиковать про-
изводную версию словаря при строгом со-
блюдении условий свободной лицензии.

Словарь содержит только те термины и 
понятия, которые часто употребляются в 
нефтегазовой промышленности.  Слова и 
словосочетания, которые вызывали сомне-
ния с точки зрения их семантики, чёткого 
раскрытия понятия, в словарь не вошли. 
Чётко сформировавшиеся терминологи-
ческие сочетания и выражения, выдержа- 
вшие проверку временем, будут включены 
в последующие издания данного словаря.

При выборе терминологических единиц 
для нашего двуязычного словаря мы опи-
рались на принцип разнонаправленной из-
бирательности [11], что предполагает ис-
пользование широкого круга источников: 
специальной технической литературы, эн-
циклопедических и отраслевых словарей, 
учебных пособий, процедур строительства 
(газопроводов, нефтепроводов, бурения, 
скважин, добычи нефти), тендерной до-
кументации, регламентов, технических 
рекомендаций и международных стандар-
тов по нефтегазовой промышленности, а 
также личного опыта профессиональной 
деятельности в среде представителей ком-
паний в офисах и на нефтяных и газовых 
месторождениях в Алжире.

Кроме того, в ходе перевода русских 
терминов нашего словаря мы использо-
вали свободный электронный словарь с 
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открытым исходным кодом Goldendict1, 
находящийся в открытом доступе и явля-
ющийся бесплатным и очень удобным для 
нашей операционной системы.

В предисловии «Русско-французского 
словаря терминов нефтегазовой про-
мышленности» приводятся общие прин-
ципы построения его макроструктуры. 
Помимо этого, словарь содержит алфа-
витный указатель, облегчающий поиск 
терминов, поскольку он является алфа-
витным по способу расположения слов. 
Макроструктура каждой словарной статьи 
смоделирована двусторонним образом, 
где для каждого русского термина приво-
дится французский(-ие) эквивалент(-ы) 
или описательный(-ые) перевод(-ы) или 
толкование. Отобранные термины состо-
ят как из одного слова, например: прилив 
(flux), рекристаллизация (recristallisation), 
фланец (bride), надрыв (déchirure), карбид  
(carbure), так из словосочетаний, напри-
мер: лопатка турбины (ailette de turbine), 
график плотности пород (diagramme de 
densité), комбинированная буровая уста-
новка (для вращательного и канатного бу-
рения) (installation de forage combinée), окис-
лительно-восстановительная среда (milieu 
oxydo-réducteur), инертная часть бурового 
раствора (fraction inerte).

Основные этапы составления терми-
нологических словарей детально описаны 
в специальной литературе по термино-
графии: «1) просмотр литературы; 2) со-
ставление картотеки предполагаемых 
терминов; 3) отбор терминов и их редак-
тирование специалистами; 4) составление 
схемы понятий; 5) составление алфавит-
ной картотеки; 6) подбор эквивалентов» 
[1, с. 149; 2, с. 91; 4, с. 12].

Не вызывает сомнения то, что достоин-
ства научного языка создаются благодаря 
целенаправленным и целесообразным от-
бору и организации терминов в научном 
тексте. Отбор нефтегазовых терминов яв-

1 Goldendict Gnu-Linux Убунту версия электронный 
словарь [Электронный ресурс]. URL: https://apps.
ubuntu.com/cat/applications/precise/goldendict (дата 
обращения: 29.10.2020).

ляется наиболее важным и сложным мо-
ментом, включающим четыре этапа:

1. Отбор терминов каждой понятийной 
сферы согласно схемам понятий, представ-
ленным ниже (рис. 1, 2), которые обобща-
ют появление и развитие терминологии 
нефтедобычи и этапы строительства тру-
бопроводов. Данные схемы также иллю-
стрируют иерархию семантических полей 
терминов с учётом их концептов и семан-
тических групп.

2. Проверка частотности употребления 
и практической значимости отобранных 
терминов на основе анализа специальной 
технической документации и словарей. 

3. Уточнение наличия точного фран-
цузского перевода у отфильтрованных 
терминов, выбор способа семантизации 
(перевод, описательный перевод, толко-
вание в случае отсутствия эквивалента на 
французском языке), оценка частотности 
их употребления в нефтегазовой промыш-
ленности и регулярного появления в науч-
но-технической документации. 

4. Выбор подходящего эквивалента в 
случае обнаружения семантических (поли-
семантичных, омонимичных и синонимич-
ных) процессов у термина [8]. Переводы 
терминов требуют наличия прочных фо-
новых знаний. В случае полисемии и омо-
нимии русскоязычного термина в скоб-
ках приводится его сфера употребления 
или контекст. Например, нарушение связи 
(в горной породе) (solution de continuité), 
нижний захват (шлангокабеля) (pince in-
férieure), определение места поглощения 
(в скважине) (localisation des zones d’absorp-
tion), нефтепровод с электроподогревом 
«для высоковязких нефтепродуктов» (pipe 
réchauffée électriquement). Значение терми-
нов нефтегазовой промышленности ча-
сто меняется в зависимости от контекста, 
например, первичные запасы (извлекае-
мые при естественном режиме пласта) 
(réserves primaires), переходник (для со-
единения труб разного диаметра) (raccord 
réducteur), повышение поверхности суши 
(вследствие приноса обломочного мате-
риала) (aggradation), показатель притока 
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(характеризующий эффективность пер-
форации) (indice d’écoulement).

В случае синонимии, если русскому тер-
мину соответствует несколько француз-
ских вариантов, они приводятся, следуя 
друг за другом через запятые, например: 
газонапорный режим (poussée de gaz, régime 
par expansion du chapeau de gaz, drainage par 

poussée de gaz, expansion du gas-cap, expan-
sion du gaz, extension de gas-cap, mode de pro-
duction par gas-drive, refoulement par poussée 
du gaz), пластовое давление (pression de 
couche, pression de formation, pression de gise-
ment, pression de réservoir, pression statique 
de fond), лебёдка (bourriquet, treuil, dévi-
doir, palan, palanquée, tour), расширитель 
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Рис. 1 /Fig. 1. Ядро терминологии нефтедобычи/ Kernel of oil production terminology 
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Рис. 1 / Fig. 1. Ядро терминологии нефтедобычи / Core of oil production terminology
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(agrandisseur, aléseur, aléseuse, trépan aléseur, 
trépan élargisseur, trépan à ressort, élargisseur, 
équarrissoir, outil à chambrer), отбензинен-
ный газ (gaz dégazoliné, gaz désessencié, gaz 
rectifié, gaz résiduaire). 

По необходимости приводится поясне-
ние термина на французском и русском 
языках для освещения понятия, напри-
мер: предельное напряжение (résistance du 
milieu au cisaillement), устройство вдоль-
трассового проезда (aménagement des pas-
sages le long du tracé), градус АПИ (условная 
единица плотности жидкостей по шкале 
Американского нефтяного института) 
(degré API), блок вентильный (Manifold; 

ensemble de vannes et de conduits orientant un 
fluide vers un réservoir ou des canalisations).

Поскольку в нефтегазовой промышлен-
ности часто встречаются сокращённые 
названия,  они представлены в словаре в 
сокращённой и развёрнутой формах, осо-
бенно во французской версии, например: 
налог на совокупный доход (I. R. G impôt sur 
lе revenu global), план обеспечения качества 
(plan assurance qualité PAQ), налог на дохо-
ды компаний (I. B. S. impôt sur les bénéfices de 
la société), ТТН – товарно-транспортная 
накладная (lettre de transport), СИФ – сто-
имость, страхование, фрахт  (C. A. F. cout, 
assurance, frais), НДС – налог на добавлен-

20 
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Рис. 2 / Fig. 2. Ядро терминологии газопроводов / нефтепроводов / Core of oil / gas pipeline terminology
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ную стоимость (T.V.A. taxe sur valeur addi-
tionnelle), освобождение от уплаты НДС 
(Attestation d’exonération de TVA), налог на 
профессиональную деятельность (T.A.P. 
taxe sur activité professionnelle).

Представляется важным включить в 
наш словарь экономические и финансовые 
термины вместе с терминами тендерной 
документации, диктуемые современным 
состоянием алжирской экономики, напри-
мер: финансовая служба (service de finan-
cier), прибыль без вычета налогов (bénéfice 
hors taxe), национальный доход (revenu na-
tional), затраты финансовые (conséquences 
financières), налоги на прибыль (impôts 
sur bénéfices), эксплуатационные затра-
ты (coût d’exploitation), скользящие цены 
(prix flottants), смета расходов (état de frais 
estimatifs), контрактные урегулирования 
(clauses contractuelles), начальные урегу-
лирования (conditions initiales), погашать 
арендную плату (verser les redevances), 
внесение банковских гарантий (dépôt des 
cautions bancaires), оплачивать по факти-
ческим затратам (payer sur les dépenses ef-
fectives), очистка таможенная «таможен-
ное оформление» (dédouanement), сумма 
заранее обусловленная (montant forfaitaire), 
сумма удержания (montant détenu), коммер-
ческий счёт (facture commerciale), торги 
(appels d’offres), накладные расходы (coûts 
complémentaires, frais accessoires), расходы 
по обслуживанию (coûts d’entretient), бан-
ковский перевод (virement bancaire), сборы 
и пошлины (droits et taxes), пошлина тамо-
женная (droit de douane), порядок оплаты 
(modalité de paiement), платёж в покрытие 
долговых обязательств (règlement).

Следует отметить, что в словарь были 
включены устаревшие термины, отража- 
ющие примитивные способы бурения и 
добычи нефти и газа, несмотря на то, что 
они редко употребляются в настоящее вре-
мя, например: бадья «клеть» (cuffat), ко-
панка (fosse), копаночная добыча (extraction 
par forage), колодезь (puit), колодезная добы-
ча (extraction de l’eau des puits) и др. 

При составлении словаря нам пришлось 
учитывать наличие терминов-дублетов, 
например: анкерный колодец = закладной 

раструб (corps d’ancrage), метод навесно-
го бетонирования = подвесная опалубка 
(encorbellement), шабрить = шлифовать 
(meuler), присыпка дна = постель мягкая 
(lit de pose), numéro d’enregistrement fiscale = 
certificat de résidence fiscale (ИНН – иденти-
фикационный номер налогоплательщика), 
градуирование = калибровка = тартиро-
вание (tarage, étalonnage), балластировка 
сплошная = бетонирование сплошное  (les-
tage continu), решётка арматурная = сет-
ка (treillis soudé). В данном случае выбира-
ется наиболее регулярно употребляемый  
термин.

В приложении к словарю приводит-
ся краткий французско-русский словник 
наиболее употребляемых терминов в обла-
сти нефтегазовой промышленности.

Заключение

Накопленный опыт позволяет конста-
тировать  факт, что тексты нефтегазовой 
отрасли являются наиболее сложными 
для перевода, т. к. в них одновременно 
сосредоточены узкоспециальные терми-
нологические пласты нескольких наук. 
Нефтегазовая отрасль является одной из 
важнейших в алжирской и российской 
экономике. Она способствует активному 
развитию международного сотрудниче-
ства в этой сфере, что создаёт предпосыл-
ки для разработки специальной термино-
логической базы данных. Следовательно, 
«от переводчика технических текстов не-
фтегазовой тематики требуется понима-
ние специфики терминологии. Он не толь-
ко должен владеть обоими языками, но и 
хорошо разбираться в предмете. Только 
тогда он сможет справиться с трудностями 
перевода технических терминов, характер-
ных для нефтегазовой отрасли» [7, с. 128].

Таким образом, впервые в истории 
русской лексикографии нами был издан 
словарь, в котором представлен наиболее 
полный перечень терминов-понятий по 
нефтегазовой промышленности. Главное 
преимущество словаря состоит в том, что 
он включает термины, отвечающие новым 
требованиям транспортировки углеводо-
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родов, зафиксированным в международ-
ных стандартах. Предполагается, что наш 
словарь, который является первым до-
ступным словарём под лицензией Creative 
Commons, окажет большую помощь всем, 
кто интересуется нефтегазовыми тер- 
минами. 

Данная статья была подготовлена ис-
ключительно с использованием свободно-
го программного обеспечения с открытым 
исходным кодом.

Статья поступила в редакцию 09.11.2020.
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ВОЕННАЯ ХРЕМАТОНИМИКА: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НАЗВАНИЙ КОРАБЛЕЙ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Родина Н. А.
Военный институт физической культуры 
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 63, Российская Федерация

Аннотация.
Цель. Проанализировать лексико-семантические особенности названий кораблей военно-мор-
ского флота России, выявить мотивы и когнитивную специфику номинации, отражающие харак-
терные черты языковой личности российского военнослужащего-ономатета.
Процедура  и  методы.  Описана методика сбора языкового материала, включающая изучение 
открытых печатных и электронных источников, обобщение, интерпретацию результатов и дис-
курсивный анализ. Материал исследования, представляющий собой названия кораблей ВМФ 
России, содержащие ономастический компонент, расклассифицирован и проанализирован с 
точки зрения частеречной принадлежности и особенностей семантики. 
Результаты. По итогам исследования  выявлена необходимость изучения военных хрематони-
мов, созданных военнослужащим-ономатетом, на ярких примерах из различных лексико-се-
мантических групп названий кораблей ВМФ РФ, показано отражение в военных хрематонимах 
значимых в профессиональном социуме фоновых знаний. 
Теоретическая  и/или  практическая  значимость.  Обобщён материал по исследуемой теме. 
Результаты исследования могут найти применение как в военном образовании, так и в факульта-
тивном курсе ономастики в гражданском вузе.

Ключевые слова: языковая личность, военный социум, российский военнослужащий, военно-
морской флот, ономастический компонент, хрематоним

MILITARY CHREMATONYMY: LEXICAL AND SEMANTIC FEATURES  
OF THE NAMES OF SHIPS OF THE RUSSIAN NAVY 

N. Rodina
Military Institute of Physical Culture 
63 Bol’shoy Sampsoniyevskiy pr., Saint Petersburg 194044, Russian Federation

Abstract.
Aim. The work aims to analyze the lexical and semantic features of the names of the ships of the Russian 
Navy, to identify the motives and cognitive specifics of the nomination, reflecting the outstanding 
characteristics of the language personality of the Russian serviceman-onomatet.
Methodology.  The article describes a method for collecting language material, including the study 
of openly printed and electronic sources, generalization, interpretation of the results, and discourse 
analysis. The research material, which is the names of the Russian Navy ships containing the 
onomastic component, is classified and analyzed from the point of view of morphological affiliation and  
semantics.
Results. In the course of the work, the need to study military chrematonyms created by a serviceman-
onomatet was identified, using vivid examples of various lexical-semantic groups of Russian Navy ship 
names, the reflection in military chrematonyms of background knowledge significant in the professional 
society was indicated.1
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Research implications. The research results can find application in military education and in the elective 
course of onomastics in a civilian university.

Keywords:  language personality, military society, Russian serviceman, Navy, onomastic component, 
chrematonym 

Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.
Приключения капитана Врунгеля

Введение

В настоящее время, когда в лингвистике 
главенствует антропоцентрический подход, 
в научных трудах много внимания уделяет-
ся проблеме изучения языковой личности. 
Это явление рассматривается в различных 
аспектах: дифференцируются групповая и 
индивидуальная языковые личности, наци-
ональная, профессиональная и т. д. [10; 11].

В связи с активизацией деятельности 
военного социума сегодня внимание ис-
следователей привлекли лингвистические 
особенности коммуникации российского 
военнослужащего. Существуют работы, по-
свящённые военному жаргону, речевому 
портрету военнослужащего [2; 8; 9; 12; 15;16].

Военная служба подразумевает продол-
жительное нахождение индивидуума в изо-
ляции. На флоте подобный «отрыв» человека 
от гражданского общества наиболее заметен, 
поскольку в плавании моряк контактирует с 
техникой в равной степени, как и с сослужив-
цами. Такие обстоятельства способствуют 
отчётливому выявлению психолингвистиче-
ских особенностей коммуникации языковой 
личности российского военнослужащего.

Помимо прочих специфических черт 
вербального взаимодействия между пред-
ставителями социума, деятельность языко-
вой личности предполагает наличие креа-
тивного начала, созидательности. Ощущая 
потребность в творчестве, российский во-
еннослужащий может по-разному её экс-
плицировать, в том числе в языке. Одним 
из ярчайших примеров военного языково-
го творчества являются названия, данные 
военной технике, единицам вооружения 
и другим значимым объектам материаль-
ного мира военного социума. Эксперты в 
Министерстве обороны РФ, дающие кора-
блям официальные названия, также явля-

ются частью военного социума, трансли-
руя традиции специфического именования 
объектов. Таким образом, российский во-
еннослужащий становится ономатетом – 
имянарекателем, отражающим черты своей 
языковой личности в хрематонимах.

На сегодняшний день военная хрема-
тонимика исследована недостаточно [5; 6; 
14]. Подобная лакуна позволяет направить 
изучение объектов военной материальной 
культуры как в сторону углубления, рас-
сматривая не только мотивы номинации, 
но и её когнитивную основу, так и в сто-
рону расширения, охватывая ономастикон 
вооружения и военной техники различ-
ных видов и родов войск ВС РФ.

Цель нашего исследования – проанали-
зировать лексико-семантические особен-
ности названий судов военно-морского 
флота России, выявляя мотивы и когни-
тивную специфику номинации, отражаю-
щие особенности языковой личности рос-
сийского военнослужащего-ономатета.

Материалом исследования послужил 
официальный список названий кораблей 
ВМФ России в печатных изданиях [1; 3; 4; 
7; 13] и интернете1.

В соответствии с целью нашего иссле-
дования из 1114 единиц для анализа нами 
были отобраны 487 названий (43,7%), со-
держащих словесный компонент. Далее 
имена собственные были раскласси-
фицированы в соответствии с частью 
речи, от которой они были образованы. 
Распределение хрематонимов по группам в 
зависимости от происхождения представ-
лено в таблице 1.
1 Список кораблей Военно-морского флота 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_кораблей_
Военно-морского_ флота_ Российской_Федерации 
(дата обращения: 02.09.2020).
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Таблица 1 / Table 1
Распределение хрематонимов по группам 
в зависимости от происхождения / Distribution of chrematonyms by groups depending 
on origin

Хрематонимы, 
образованные 
от антропони-

мов

Хрематонимы, 
образованные от 

топонимов

Хрематонимы, 
образованные от 

других онимов

Хрематонимы, 
образованные от 
нарицательных 
имён существи-

тельных

Хрематонимы,  
образованные от 

имён прилагатель-
ных

172 199 4 94 18

Из таблицы видно, что в картотеке пре-
обладают хрематонимы, образованные от 
топонимов и антропонимов. Практически 
в два раза меньше именований, произо-
шедших от апеллятивов. В наименьшем 
количестве представлены хрематонимы, 
образованные от других имён собствен-
ных, а также от прилагательных. Такое рас-
пределение обусловлено объективной тра-

дицией называть суда в честь знаменитых 
людей и городов России.

Далее именования военных кораблей 
каждой из лексико-семантических групп 
по структурным особенностям были раз-
делены на подгруппы. Количественное со-
отношение отантропонимических хрема-
тонимов представлено в таблице 2.

Таблица 2 / Table 2
Количественное соотношение отантропонимических хрематонимов / The quantitative 
ratio of anthroponymic chrematonyms

Хрематонимы, образованные от антропонимов

звания, фамилии и 
имени

фамилии и имени звания и фамилии / имени имени фамилии

3 117 46 5 1

Согласно данным таблицы, большин-
ство единиц картотеки представляют со-
бой названия, образованные от фамилии 
и имени. Хрематонимов, отражающих, по-
мимо фамилии и/или имени, звание, а так-
же именований, являющихся лишь именем 
либо фамилией, насчитывается в два раза 
меньше. Подобное соотношение струк-
турных характеристик именований может 
быть объяснено официальностью номи-
нации и соответствующей традиционно-
стью антропонимической формулы «Имя 
Отчество» / «Фамилия Имя Отчество».

Среди отантропонимических хрема-
тонимов, произошедших от фамилии и 
имени, присутствуют такие, как «Василий 
Татищев», «Валентин Пикуль», «Иван 
Голубец», «Владимир Котельников».

Примерами хрематонимов, обра-
зованных от комбинации «звание + 

фамилия / имя» являются «Адмирал 
Григорович», «Маршал Устинов», 
«Адмирал флота Советского Союза 
Амелько», «Академик Семенихин».

Три названия кораблей представляют 
собой именования, произошедшие от фор-
мулы «звание + фамилия + имя»: «Адмирал 
Фёдор Головин», «Профессор Николай 
Муру», «Герой Российской Федерации 
Алдар Цыденжапов».

Пять хрематонимов образованы от 
одиночных личных имён: «Аскольд», 
«Ослябя», «Пересвет», «Руслан», «Садко». 
Одно судно носит название «Сибиряков», 
которое этимологически связано с фами-
лией.

Обращаясь к семантическим особен-
ностям отантропонимических хрематони-
мов, следует выделить несколько подгрупп 
именований в зависимости от сферы дея-
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тельности знаменитых россиян, в честь ко-
торых были названы корабли ВМФ России. 
Количественное распределение отантро-

понимических хрематонимов с точки зре-
ния когнитивной семантики представлено 
в таблице 3.

Таблица 3 / Table 3
Количественное распределение отантропонимических хрематонимов 
с точки зрения когнитивной семантики / Quantitative distribution of anthroponymic 
chrematonyms in terms of cognitive semantics

Военная 
служба Наука Политика Искусство Религия Спорт Мифологическое  

сознание
101 39 12 9 4 3 4

Из таблицы видно, что в номинации по 
объективным причинам отдаётся пред-
почтение онимам, связанным с военной 
службой. Далее по значимости следует 
отметить хрематонимы, образованные от 
личных имён и фамилий учёных и поли-
тиков. Несколько реже встречаются на-
звания, связанные с деятелями искусства. 
Наименьшее количество хрематонимов 
образовано от антропонимов, принадле-
жащих личностям, занятым в религии и 
спорте, а также мифическим персонажам.

Приведём самые яркие примеры на-
званий, связанных с военной службой. 
Атомная подводная лодка стратегическо-
го назначения «Генералиссимус Суворов» 
носит имя великого русского полководца 
Александра Васильевича Суворова, ос-
новоположника русской военной теории. 
Фрегат «Адмирал Эссен», состоящий на 
вооружении Черноморского флота, на-
зван в честь адмирала Российского импе-
раторского флота, героя Первой мировой 
войны Николая Оттовича фон Эссена. 
Хрематоним «Евгений Колесников», при-
надлежащий противодиверсионному 
катеру Балтийского флота, связан с име-
нем Героя Российской Федерации, гвар-
дии майора, командира разведыватель-
ной роты 336-й бригады морской пехоты 
Балтийского флота Евгения Николаевича 
Колесникова, который в 1995 г. трагически 
погиб при выполнении специального зада-
ния в Чеченской республике.

С наукой связаны такие хрематонимы, 
как «Михаил Ломоносов», «Сибиряков», 
«Николай Матусевич», «Академик 
Александров». Эти учёные внесли боль-

шой вклад в развитие отечественного есте-
ствознания, что позволило их имена при-
своить кораблям ВМФ РФ. Так, Михаил 
Васильевич Ломоносов заложил основу 
российской физики и химии, в его честь 
названо судно контроля физических полей 
Северного флота. Александр Михайлович 
Сибиряков, помимо предпринимательской 
и меценатской деятельности, занимался 
исследованием Сибири, его имя носит оке-
анографическое судно Балтийского флота. 
В честь профессора Николая Николаевича 
Матусевича, гидрографа и геодезиста, 
Заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР, названо гидрографическое суд-
но Балтийского флота. В Тихоокеанском 
флоте океанографическое судно носит 
имя советского физика, академика АН 
СССР Анатолия Петровича Александрова. 
Однако в честь учёных названы лишь 
вспомогательные суда, но не основные бо-
евые единицы.

Политическая деятельность также яв-
ляется популярным мотивом номинации 
военных кораблей. Так, например, в честь 
великого князя киевского, основателя 
Москвы, Юрия Долгорукова назван ракет-
ный подводный крейсер стратегического 
назначения Северного флота, а в честь соз-
дателя регулярной армии и флота Петра 
Великого назван тяжёлый атомный ракет-
ный крейсер. Имя Анатолия Петровича 
Гужвина, губернатора Астраханской об-
ласти в 1991–2004 гг., носит гидрогра-
фическое судно Каспийской флотилии. 
Соответственно, чем весомее вклад по-
литического деятеля в государственность 
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России, тем более значительное судно на-
зывается его именем. 

Среди знаменитых деятелей искусства, 
имена которых послужили основой для 
создания военных хрематонимов, преоб-
ладают литераторы. Например, «Василий 
Быков» – название патрульного сто-
рожевого корабля Балтийского флота, 
«Валентин Пикуль» – морского тральщика 
Черноморского флота, «Николай Рубцов» –  
десантного катера Северного флота. 

Деятельность религиозных личностей 
также стала мотивом номинации россий-
ских военных кораблей, поскольку издрев-
ле вооружённые силы нуждались в духов-
но-нравственной поддержке церкви. Так, 
именами монахов Пересвета и Осляби, 
которые участвовали в Куликовской 
битве, названы большие десантные ко-
рабли Тихоокеанского флота. В честь ве-
ликого подвижника Русской церкви пре-
подобного Серафима Саровского и Иоанна 
Кронштадского, настоятеля Андреевского 
собора в Кронштадте, названы церемони-
альные катера Балтийского флота.

Имена персонажей литературы и лич-
ностей, существование которых представ-
ляется сомнительным, также носят кораб-
ли ВМФ РФ. Например, в честь святого, 
воина-праведника Георгия Победоносца 

назван большой десантный корабль 
Северного флота. Два патрульных ледоко-
ла Северного флота и один Тихоокеанского 
носят имена литературных героев, по-
скольку былинный богатырь Илья 
Муромец является символом мощи рус-
ского человека, витязь Руслан, придуман-
ный А. С. Пушкиным, воплощает в себе ка-
чества идеального мужчины: физическую 
силу, благородство, доблесть, – а молодой 
купец-гусляр Садко демонстрирует хри-
стианский дух, высокую нравственность и 
патриотизм народа. 

В наименьшей степени среди единиц 
картотеки представлены хрематонимы, со-
относящиеся с антропонимами, принадле-
жащими спортсменам. Так, морское судно 
тылового обеспечения «Всеволод Бобров» 
Черноморского флота и морские буксиры 
«Анатолий Тарасов» и «Виктор Тихонов» 
Северного флота получили свои названия 
с целью увековечения заслуг знаменитых 
советских футбольных и хоккейных тре-
неров и вместе с тем демонстрации мощи 
вооружённых сил. 

Далее необходимо рассмотреть спе- 
цифику названий, образованных от топо-
нимов. Распределение оттопонимных хре-
матонимов по семантическим подгруппам 
представлено в таблице 4.

Таблица 4 /Table 4
Распределение оттопонимных хрематонимов по семантическим подгруппам / 
Distribution of ottoponymous chrematonyms by semantic subgroups

Хрематонимы, образованные от топонимов
ойконимов хоронимов гидронимов инсулонимов оронимов урбанонимов

127 16 43 7 5 1

Как следует из соотношения единиц 
подгрупп, основным мотивом номина-
ции военных кораблей являются названия 
российских городов и водных объектов. В 
меньшей степени используются именова-
ния регионов, островов и полуостровов, 
гор и внутригородских объектов.

Например, от ойконимов образованы 
такие хрематонимы, как малые ракетные 
корабли «Советск» и «Охотск», базовый 
тральщик «Ельня», малый противолодоч-

ный корабль «Мончегорск», многоцеле-
вая подводная атомная торпедная лодка 
с крылатыми ракетами «Красноярск», 
подводная атомная торпедная лодка 
«Магадан», многоцелевая атомная торпед-
ная подводная лодка с крылатыми раке-
тами «Северодвинск», атомная подводная 
лодка с крылатыми ракетами «Смоленск», 
большая дизель-электрическая торпе-
до-ракетная подводная лодка «Санкт-
Петербург», большой десантный корабль 
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«Калининград», научно-исследовательская 
атомная подводная лодка специального 
назначения «Оренбург». Среди ойкони-
мов, от которых образованы названия этих 
судов, есть города-порты соответствую-
щих флотов: Балтийский – Калининград, 
Санкт-Петербург, Северный –  
Северодвинск, Тихоокеанский – Охотск, 
Советск, Черноморский – Новороссийск. 
Внимание обращается также на россий-
ские города-герои и города воинской сла-
вы, например: Смоленск, Ельня. Кроме 
того, используются ойконимы, принад-
лежащие центрам субъектов федерации 
и городам – крупным промышленным 
центрам: Красноярск, Магадан, Оренбург, 
Мончегорск.

Далее обратимся к анализу хрематони-
мов, образованных от названий россий-
ских водных объектов. Самыми яркими 
примерами употребления гидронимов 
для создания названий кораблей ВМФ 
РФ являются следующие: морское госпи-
тальное судно «Енисей», средний морской 
танкер «Лена», средний морской сухогруз-
ный транспорт «Бира», опытовое судно 
«Селигер», большой десантный корабль 
«Азов». При этом для образования хрема-
тонимов берутся названия как крупных 
рек, так и более мелких, а также озёр и 
морей. Однако следует отметить, что ги-
дронимы используются вне зависимости 
от того, к бассейну какого океана они от-
носятся. Так, например, река Волга впадает 
в Чёрное море, но одноимённое кабельное 
судно принадлежит Северному флоту.

Хоронимы, называющие географи-
ческие области, местности, также яв-
ляются источниками создания хрема-
тонимов ВМФ РФ. Приведём примеры: 
научно-исследовательская атомная под-
водная лодка специального назначения 
«Подмосковье» Северного флота, большой 
разведывательный корабль «Прибалтика» 
Тихоокеанского флота, корвет «Татарстан» 
Каспийской флотилии, океанографиче-
ское судно «Антарктида» Тихоокеанского  
флота.

Отсылка к инсулонимам, оронимам и 
урбанонимам встречается гораздо реже, 

однако эти имена собственные называ-
ют одни из наиболее значимых полу- и 
островов, гор и внутригородских объектов 
России в её настоящем и прошлом. 

Так, например, океанографическое 
судно Балтийского флота имеет на-
звание «Вайгач» в честь острова на 
границе Баренцева и Карского морей. 
Кильдин – остров в Баренцевом море, 
в середине XX века служивший базой 
для противокорабельного берегового 
комплекса Северного флота. Так же на-
зван средний разведывательный корабль 
Черноморского флота. Именем полу-
острова на севере Западной Сибири на-
званы большой морской сухогрузный 
транспорт Балтийского флота и большой 
десантный корабль Каспийской флоти-
лии. В честь Курильских островов име-
нуется большой разведывательный ко-
рабль Тихоокеанского флота «Курилы».

Именем самой высокой точки России 
и Европы названо морское судно ты-
лового обеспечения Северного флота 
«Эльбрус». Увековечены также оронимы 
Алтай, Саяны, Памир и Алатау в имено-
ваниях спасательных, морских, буксирных  
судов.

Особое внимание следует уделить хре-
матониму «Смольный», принадлежащему 
учебному кораблю Балтийского флота. 
Смольный – это название здания в Санкт-
Петербурге, имеющего ключевую роль в 
событиях Великой Октябрьской револю-
ции 1917 г. и сегодня служащего официаль-
ной резиденцией губернатора Петербурга.

Таким образом, хрематонимы, обра-
зованные от топонимов, не всегда со-
ответствуют региональной принадлеж-
ности единиц ВМФ, однако отражают 
важную роль географических объектов  
России.

Далее рассмотрим названия россий-
ских военных кораблей, образованные от 
других типов имён собственных: космо-
нимов и эргонимов. Их качественно-коли-
чественное распределение представлено в 
таблице 5.
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Таблица 5 / Table 5
Качественно-количественное распределение космонимов и эргонимов/ Qualitative 
and quantitative distribution cosmonyms and ergonyms

Хрематонимы, образованные  
от космонимов

Хрематонимы, образованные  
от эргонимов

2 2
Андромеда Алроса

Пегас ЭПРОН

Из таблицы видно, что хрематонимы 
подобного происхождения в картотеке 
единичны. От названия соседствующих со-
звездий Андромеды и Пегаса в ближайшей 
к Земле галактике Андромеды образованы 
хрематонимы, принадлежащие гидрогра-
фическому судну Тихоокеанского флота. 
Многоцелевая дизель-электрическая под-
водная лодка «Алроса» Черноморского 
флота названа в честь российской компа-
нии «Алроса», занимающей лидирующую 
позицию в мире по объёму добычи алмазов. 

Хрематоним, принадлежащий спасательно-
му судну «ЭПРОН» Черноморского флота, 
образован от абброэргонима, обознача- 
ющего «Экспедицию подводных работ осо-
бого назначения», осуществляющую в том 
числе спасательную деятельность.

Источником следующей категории на-
званий российских военных кораблей яв-
ляются апеллятивы. Количественное рас-
пределение хрематонимов, образованных 
от нарицательных имён существительных, 
представлено в таблице 6.

Таблица 6 / Table 6
Количественное распределение хрематонимов, образованных от нарицательных 
имён существительных / Quantitative distribution of chrematonyms, formed from com-
mon nouns

Хрематонимы, образованные от имён существительных, обозначающих
явления 
природы

вещества предметы географические 
понятия, термины

другие 
понятия

людей животных

26 3 13 3 3 30 16

Согласно данным таблицы, из всех 
апеллятивов в наибольшем количестве 
представлены существительные, обозна-
чающие явления природы и людей. Такая 
тенденция в номинации может быть объ-
яснена доминирующей ролью человека и 
стихии как факторов успешности жизне-
деятельности моряков.

Рассмотрим примеры из каждой под-
группы данных хрематонимов.

Наибольшее количество составляют на-
звания кораблей, произошедшие от наи-
менований людей. При этом следует учи-
тывать, что семантика этих апеллятивов 
варьируется. Распределение хрематонимов 
в зависимости от значения апеллятивов 
представлено в таблице 7.

Таблица 7 / Table 7
Распределение хрематонимовв зависимости от значения апеллятивов / Distribution 
of chrematonyms depending on the meaning of the appellatives

Место жительства Место учёбы Профессиональная деятельность
9 4 17

Специфическую советскую «почётную 
пролетарскую» деятельность отражает 
основная масса рассматриваемых еди-

ниц подгруппы. Это такие хрематони-
мы, как «Шахтёр», «Машинист», «Юнга», 
«Оленегорский горняк». Отражением со-
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временной тенденции в военной номина-
ции являются разнообразные комбина-
ции со словом «юнармеец»: «Юнармеец 
Балтики», «Юнармеец Каспия», «Юнармеец 
Крыма» и т. п. Таким образом ассоциатив-
но называют мелкие суда – катера ВМФ, 
поскольку по своему определению юнар-
мейцами являются не взрослые патриоты, 
а ещё молодые люди: «юноши или девуш-
ки небезразличные к проблемам общества 
и страны, окружающей среды»1. Выделяя 
перспективу ВМФ – будущих морских 
офицеров, среди названий кораблей при-
сутствуют также единицы, соотносящие-
ся с местами военной учёбы. Их отража-
ют хрематонимы «Нахимовец», «Кадет», 
«Суворовец», «Курсант-Кировец». Помимо 
профессиональной принадлежности, по-
читаемой в ВС РФ, по названиям судов 
ВМФ можно проследить и предпочтения 
в территориальной принадлежности, на-
пример: «Казанец», «Александровец», 
«Суздалец», «Ивановец», «Ковровец». 
Аналогично оттопонимной номинации 
приоритет отдаётся городам с историко-
культурным значением.

Немного меньше именований, обра-
зованных от существительных, которые 
обозначают явления природы. Приведём 
несколько примеров. Так, хрематоним 
«Вихрь» применяется по отношению к 
малому ракетному кораблю Балтийского 
флота, а «Штиль» – к малому ракетному 
кораблю Черноморского флота. В данном 
сопоставлении необходимо отметить, что 
из 26 единиц 7 восходят к апеллятивам, 
обозначающим непогоду, что свидетель-
ствует о своеобразной «устрашительной» 
коннотации, сопутствующей номинации 
кораблей. Возможно, она связана с нарочи-
тым воздействием на потенциального не-
приятеля, что отражено и в других назва-
ниях вооружения и военной техники (ср.: 
РЗСО «Смерч», ЗРК «Ураган»). Поскольку 
до изобретения парового двигателя ко-
рабли ходили под парусами, для создания 
названий современных судов как дань 
1 О движении «Юнармия» [Электронный ресурс]. 

URL: http://yunarmy.ru/headquarters/about (дата об-
ращения: 02.09.2020).

традиции активно используются апел-
лятивы, обозначающие ветра: «Пассат» –  
именование малого ракетного корабля 
Балтийского флота, «Бриз» – ракетного ка-
тера Черноморского флота. 

Далее рассмотрим хрематонимы, обра-
зованные от названий животных. Прежде 
всего необходимо отметить использование 
для номинации названий морских обита-
телей, что объясняется соседством воен-
нослужащих ВМФ и животных. Например, 
именование «Краб» носит гидрогра-
фическое судно Черноморского флота, 
«Дельфин» – буксирный катер Северного 
флота, «Альбатрос» – церемониальный ка-
тер Каспийской флотилии. Для создания 
хрематонимов также используются назва-
ния, традиционно символизирующие ско-
рость (подводная атомная торпедная лодка 
«Гепард»), силу (подводная атомная тор-
педная лодка «Тигр»), мужество, неустра-
шимость (подводная атомная торпедная 
лодка «Вепрь»), зоркость, внимательность 
(плавучий командный пункт «Сапсан»). 

В качестве источника образования во-
енных хрематонимов интересными для 
рассмотрения представляются апелля-
тивы, обозначающие предметы. Следует 
отметить, что большинство из них обо-
значают предметы военно-морского оби-
хода, например: визир – видоискатель; 
секстант – угломерный инструмент для 
геодезических и астрономических наблю-
дений; угломер – прибор для измерения 
геометрических углов в деталях, между 
поверхностями и между удалёнными объ-
ектами; гидрометр – прибор для опреде-
ления влажности воздуха и других газов. 
Так, хрематоним «Секстант» принадле-
жит морскому буксиру Северного флота, 
«Гидрометр» – гидрографическое судно 
Балтийского флота. 

Единицы следующей подгруппы хрема-
тонимов образованы от существительных, 
обозначающих вещества. Например, алмаз 
является символом прочности, и именно 
такое именование носит океанографиче-
ское судно Тихоокеанского флота для де-
монстрации надёжности отечественных 
кораблей. 
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В номинации также используются гео-
графические понятия и термины, такие 
как горизонт, север, экватор. Например, 
судно связи Черноморского флота носит 
название «Экватор». 

Соответственно, данные типы номина-
ции являются логически обоснованными, 
поскольку имеют явную профессиональ-
ную направленность.

Однако в картотеке присутствуют и 
именования, образованные от понятий, 
не поддающихся какой-либо группировке. 
Так, «Коммуна» – спасательное морское 
судно Черноморского флота – ассоцииру-
ется с Парижской коммуной, первой про-
летарской революцией. «Иман» – средний 

морской танкер Черноморского флота; его 
название соотносится с заимствованным 
из арабского языка словом, обознача- 
ющим веру в Аллаха. Спасательный 
морской буксир Черноморского флота 
«Полярный конвой» назван в честь кон-
воев, доставлявших в СССР грузы по 
ленд-лизу из Англии и Шотландии в годы 
Великой Отечественной войны. 

И, наконец, следует рассмотреть хрема-
тонимы, образованные от имён прилага-
тельных. Их качественно-количественное 
распределение в зависимости от первич-
ной семантики имён прилагательных пред-
ставлено в таблице 8.

Таблица 8 /  Table 8
Качественно-количественное распределение хрематонимов в зависимости от пер-
вичной семантики имён прилагательных / Qualitative and quantitative distribution of 
chrematonyms depending on the primary semantics of adjectives

Качества, свойственные человеку Качества, свойственные природе и технике
13 5

Неустрашимый Мощный
Стерегущий Ретивый
Сообразительный Бурный
Бойкий Громкий
Стойкий Гремящий
Настойчивый
Ладный
Пытливый
Строгий
Быстрый
Совершенный
Резкий
Проворный

В соответствии с распределением в 
таблице названий можно говорить о 
практически трёхкратном преоблада-
нии именований, образованных от при-
лагательных, обозначающих качества, 
присущие человеку. Такое соотношение 
обусловлено исторически сложившейся 
тенденцией к очеловечиванию «боевых 
друзей» военнослужащих – животных 
и техники – и, следовательно, перенесе-
нию на них качеств, свойственных людям. 
Ярчайшими примерами таких хремато-

нимов являются «Сообразительный» и 
«Настойчивый», принадлежащие корвету 
и эсминцу Балтийского флота соответ-
ственно. Бурный, гремящий, громкий, мощ-
ный, ретивый – характеристики природы 
(например, водного потока) или самой 
техники. Следовательно, в образовании 
хрематонимов не так очевиден метафо-
рический перенос, как в случаях с олице-
творением, описанных ранее. Тем не менее 
во всех прилагательных, послуживших 
источником происхождения названий 
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кораблей ВМФ, отражены одни из самых 
хороших признаков, позволяющих пред-
ставить военную технику вооружённых 
сил с положительной стороны. Так, на-
пример, подобно боевому коню именуется 
корвет «Ретивый» Черноморского флота, а 
корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота 
ассоциируется с устрашающими залпами и 
взрывами.

Заключение

Подведём итоги нашего исследования.
Прежде всего необходимо констатиро-

вать важность изучения военных хремато-
нимов, поскольку они представляют собой 
интересную и разнообразную по лекси-
ческому составу категорию именования 
единиц материальной культуры военного 
социума.

Нами установлено, что названия кора-
блей ВМФ РФ выступают яркими примера-
ми хрематонимов, созданных военнослу-
жащим-ономатетом, поскольку отражают 
фоновые знания, наиболее значимые в во-
енном социуме: личности, послужившие 
во имя Родины и флота, географические 
объекты, известные на региональном, го-
сударственном и глобальном уровне, явле-
ния природы, представители фауны, а так-
же предметы и научные термины, близкие 
морякам по роду деятельности.

Далее следует отметить факт домини-
рования хрематонимов, образованных от 
топонимов и антропонимов, причём отто-

понимные именования кораблей чаще со-
относятся с названиями городов, отантро-
понимические – с комбинацией «Фамилия 
Имя» знаменитого отечественного воен-
нослужащего. Однако имена собственные, 
от которых произошли эти хрематонимы, 
не всегда напрямую коррелируют с терри-
ториальной принадлежностью судна.

Частотны именования, образованные 
от апеллятивов. Среди них преобладают 
названия, соотносящиеся с обозначения-
ми явлений природы, преимущественно 
неблагоприятных метеорологических ус-
ловий, что может отражать силу, непре-
клонность и скорость как характеристики 
вооружённых сил. Что касается обозначе-
ний людей, от которых также образуют-
ся хрематонимы, они чаще коррелируют 
с профессиональной принадлежностью 
граждан России, пользующихся наиболь-
шим уважением.

Названия военных кораблей могут от-
ражать черты, наиболее характерные для 
военного социума: неустрашимость, на-
стойчивость, мощность и т. п.

Единичны хрематонимы, образованные 
от прочих онимов – космонимов и эрго-
нимов, поскольку именования небесных 
тел и организаций в настоящее время не 
представляют интереса, достойного для 
их увековечивания в названиях кораблей 
Военно-морского флота России. 

Статья поступила в редакцию 24.09.2020.
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СОСТАВНОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ СКАЗУЕМОЕ В УСЛОВИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА А. БЕЛОГО «ПЕТЕРБУРГ») 

Сатина Т. В. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49, Российская Федерация

Аннотация.
Цель. Проанализироваать составное глагольное сказуемое в тексте романа А. Белого «Петербург». 
Процедура  и  методы. Обобщён практический опыт. Методология состоит в попытке объеди-
нить языковой и речевой аспекты. Источник речевых фактов – художественное произведение, 
а именно отобранные из текста путём сплошной выборки составные глагольные сказуемые. 
Выделенный методом наблюдения материал подвергается как качественной, так и количествен-
ной обработке. Приёмы описательного метода в сочетании с элементами сопоставительной ме-
тодики приводят в итоге исследования к созданию текста статьи. Для достижения цели и задач 
работы привлекается широкий круг источников, материалом для анализа выбран эксперимента-
торский роман А. Белого «Петербург». Особое внимание уделяется не только структурно-семан-
тическим характеристикам указанного типа сказуемого, но и особенностям его функционирова-
ния в символистском произведении, конструирующем миф о Петербурге.  
Результаты.  Выявлено, что в проанализированном тексте данная конструкция проявляет все 
свойства составного глагольного сказуемого; выявлено, что в произведении она не относится 
к числу частотных, но предстаёт как стилистически весомая. В основных чертах раскрыты фор-
мальная характеристика, роль и структуральная функция этого типа сказуемого. 
Теоретическая  и/или  практическая  значимость. Теоретическая рамка традиционного учения о 
сказуемом сравнивается с полученным из текста материалом, что позволяет уточнить представ-
ления о сказуемом вообще и одном его типе в частности, а также накопить сведения о синтак-
сисе художественного текста (на материале романа, отразившего реалии русской революции 
во всей их фантастичности). Научная значимость состоит в возможности закрепить полученные 
материалы в Национальном корпусе русского языка, а также использовать в научных работах о 
стиле А. Белого. Результаты работы могут быть использованы при изучении курса синтаксиса 
русского языка, а также предметов, касающихся языка и стиля писателя. 

Ключевые слова:  роман «Петербург», синтаксис текста, предикативность, сказуемое, словосо-
четание, составное глагольное сказуемое, цельное словосочетание

COMPOUND VERBAL PREDICATE IN THE CONDITIONS OF THE ARTISTIC TEXT 
(ON THE MATERIAL OF A. BELY’S NOVEL "PETERSBURG")

T. Satina
Financial University under  the Government of the Russian Federation 
49 Leningradsky Av., Moscow 125993, Russian Federation

Abstract.
Aim. The article is devoted to the relevant and poorly studied in the modern linguistics problem of con-
vergence of the linguistic and speech aspects of syntax. Its purpose is to analyze the compound verbal 
predicate in A. Bely's novel "Petersburg" in the text.
Methodology. The methodology is an attempt to combine language and speech aspects. The source of 
speech facts is the artistic text, namely, compound verbal predicates selected from the text by continu-
1
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ous sampling. The material selected by the observation method is subjected to both qualitative and 
quantitative processing. Techniques of the descriptive method combined with elements of the com-
parative method lead to creating the article text as a result of the research. To achieve the goal and 
objectives of the work, a wide range of sources is involved, and the experimental novel "Petersburg" 
by A. Bely is chosen as the material for analysis. Special attention is paid not only to the structural and 
semantic characteristics of this type of predicate but also to the peculiarities of its functioning in the 
symbolist work that constructs the myth of St. Petersburg.
Results. It is established that in the analyzed text, this construction shows all the properties of a com-
pound verbal predicate; it is revealed that it does not belong to the number of frequency in work but 
appears as stylistically significant. The formal characteristic, role, and structural functions of this type 
of predicate are revealed in the main features. 
Research implications. The theoretical framework of the traditional predicate teaching is compared with 
the material obtained from the text, which allows us to clarify the ideas about the predicate in general 
and one of its types in particular, as well as to accumulate information about the syntax of the literary 
text (based on the material of the novel that reflected the realities of the Russian revolution). The sci-
entific significance lies in the possibility to consolidate the materials obtained in the national corpus of 
the Russian language and use them in scientific works about the style of A. Bely. The results of the work 
can be used in the course of the Russian language syntax, as well as subjects related to the language 
and style of the writer.

Keywords:  the novel «Petersburg», text syntax, predicativity, predicate, compound verb predicate, 
phrase, whole phrase

Введение 

Тема нашей статьи непосредственно 
связана, с одной стороны, с проблемой 
морфосинтаксической типологии, а с дру-
гой – с языком и стилем художественно-
го текста, в частности, с экспериментами 
А. Белого в области ритмической прозы.

Подход к сказуемому как компоненту 
предложения, в значительной мере по-
рождённому и обусловленному собствен-
но структурой предложения, в настоящее 
время возобладал в отечественной син-
таксической науке [3; 4; 7; 10], хотя вопрос 
о соотношении структуры предложения 
с грамматической и семантической при-
родой сказуемого продолжает оставать-
ся актуальным: нет единого подхода к 
принципам систематизации сказуемого, к 
формальным разновидностям и вариан-
там сказуемого, к обязательности его со-
отнесённости с другим главным членом 
предложения – подлежащим; отсутствует 
единая терминология, отражающая совре-
менную систему форм и типов сказуемых 
[2; 5; 9].

Несмотря на то что существующие клас-
сификации предлагают дополнительные 

типы сказуемых: второстепенное, вторич-
ное, сложное, осложнённое, смешанное, 
двойное, глагольно-именное, составное 
глагольно-именное, простое именное, 
модально-оценочное, эмоционально-во-
левое, тем не менее, они обнаруживают 
одинаковые типы сказуемых и дублиру-
ют традиционные классификации. Кроме 
того, сложные и многообразные проявле-
ния предикативного признака в полной 
мере разворачивают и выявляют свои 
возможности лишь в пределах целостно-
го текста. Поэтому поставленная в данной 
работе задача выявить во всём многооб-
разии, проанализировать и описать один 
из видов сказуемого (а именно составное 
глагольное) решается нами с привлечени-
ем текста – романа А. Белого «Петербург»1.

С понятием сказуемого связан ряд про-
блем, главный круг которых мы очерти-
ли выше. Отношение к некоторым из них 
проясняет позицию исследователя по кон-
кретным вопросам, решаемым в пределах 
данной статьи. К таким вопросам отно-

1 Цитаты и примеры из романа А. Белого «Петербург» 
приводятся по: Белый А. Петербург: роман в восьми 
главах с прологом и эпилогом. М.: Наука, 1981. 696 с.
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сится, например, статус главного члена в 
односоставном предложении, в частности, 
следует ли учитывать эти конструкции при 
описании сказуемого.

Глагольные главные члены, а также 
главные члены с глагольной связкой (мате-
риально выраженной или нулевой) в одно-
составном и двусоставном предложении 
имеют аналогичную семантико-синтак-
сическую природу, сходные возможности 
отражения предикативного значения; они 
обнаруживают одинаковые типы кон-
струкций и укладываются в одну и ту же 
классификацию сказуемых, что свидетель-
ствует о выполнении ими аналогичной 
синтаксической функции – сказуемого. 
Таким образом, по нашему мнению, по-
нятие сказуемого не следует неразрывно 
связывать с понятием подлежащего и из-
бегать термина «сказуемое» в отношении  
глагольного главного члена односоставно-
го предложения или главного члена с гла-
гольной связкой, а это значит, что в поле 
нашего исследования попадают и одно-
составные предложения с таким главным 
членом. (В этих параметрах отнесение 
главного члена односоставного номина-
тивного предложения к подлежащему так-
же не будет ошибочным.)

Современная система типов сказуемого

Система типов сказуемого представля-
ется простой и логичной, если все много-
численные разновидности сказуемого рас-
сматривать как варианты двух основных, 
исходных – глагольного и именного, кото-
рые  допускают разного рода преобразова-
ния и порождают разнообразные формы 
сочетающихся элементов. Сложившаяся 
к настоящему времени в отечественной 
синтаксической науке классификация ти-
пов сказуемого в общих чертах достаточно 
правильно отражает языковую действи-
тельность [1; 6; 8], т. е. всё многообразие 
сказуемых, наблюдаемое в современном 
русском языке и, по нашим наблюдениям, 
в изучаемом тексте, может быть сведено в 
конечном счёте к двум основным типам: 
сказуемому глагольному противостоит  

именное. Ср.: И носил Липпанченко жёл-
то-красный атласный галстук1 (глаголь-
ное сказуемое) –  *Галстук Липпанченко 
был атласным и жёлто-красным  (имен-
ное сказуемое). Несомненна реальность 
синкретического вида непростого сказу-
емого комбинированного типа, называ-
емого иногда сложным [8]: После того, 
что вы мне сказали, понимаете ли вы, что 
видаться нельзя нам2; видаться нельзя – 
сказуемое комбинированное, сочетающее 
признаки составного именного (нельзя 
– было, будет) и составного глагольного 
(вспомогательная часть нельзя и основная 
– инфинитив видаться).

Существенно, что глагольное сказуемое 
в русском языке, обладающем развитой 
системой морфологических классов, вы-
ражает значение динамического признака 
в морфологических категориях и семанти-
ческих пределах, свойственных глаголу как 
части речи. Наклонение, время и лицо, со-
ставляющие сущность глагола и одновре-
менно опору основного синтаксического 
значения предложения – предикативно-
сти, получают идеальные условия вопло-
щения именно в глагольном сказуемом. 
Требование относительной семантической 
полноценности, предъявляемое к сказу-
емому, создаёт трудности при определе-
нии его объёма, что порождает очередную 
проблему, не нашедшую единого решения: 
распространяется ли на глагольное сказуе-
мое присущая системе оппозиция сказуе-
мых по составу.

Противоречивость и недостаточная яс-
ность общей теории сказуемого обуслов-
лены тем, что в лингвистической традиции 
сложились разные подходы к пониманию 
самой сущности сказуемого. Это наложило 
отпечаток на восприятие и интерпретацию 
форм одного типа сказуемого – глагольно-
го и, в свою очередь, привело в действие 
два разных подхода к статусу в предло-
жении сочетания глагола с субъектным 
инфинитивом. В соответствии с одним 
подходом в качестве сказуемого может вы-
ступать только стержневой глагол, а если с 
1 Белый А. Петербург. С. 76.
2 Там же. С. 136.
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ним связан инфинитив, то он может пред-
ставлять собой дополнительный глаголь-
ный член; согласно другой интерпретации 
сказуемое включает в себя всё глагольно-
инфинитивное словосочетание.

При реализации первого подхода на 
сказуемое не распространяется оппозиция 
сказуемых по структуре, и оно может быть 
лишь простым (в соответствии с этим вы-
деляют глагольные и составные именные 
сказуемые); следование второму подходу 
приводит к признанию реальности со-
ставного глагольного сказуемого (тогда 
система сказуемых представлена двумя ти-
пами сказуемых, противопоставленных по 
структуре – простым и составным, и двумя 
типами сказуемых, противопоставленных 
по морфологическому выражению – гла-
гольным и именным, т. е. реально суще-
ствуют простое глагольное, составное гла-
гольное и составное именное сказуемое). 
Ср.: Николай Аполлонович хотел извозчи-
ка задержать, чтобы дать время фигурке 
отдалиться настолько, чтоб… – было уж 
поздно: и голова повернулась к извозчику1; 
хотел задержать – составное глагольное 
сказуемое; в роли связочного компонента 
выступает глагол с модальным значением, 
ставший вспомогательным; инфинитив 
является носителем основной информа-
ции предиката. В тексте романа подобные 
сказуемые не относятся к числу частотных, 
но, употребившись раз, притягивают к 
себе другие подобные формы: После был он 
в Китае: Аполлон Аполлонович, богдыхан, 
повелел Николаю Аполлоновичу перерезать 
многие тысячи (что и было исполнено); и в 
сравнительно недавнее время, как на Русь 
повалили тысячи тамерлановых всадни-
ков, Николай Аполлонович прискакал в ту 
Русь на своём степном скакуне; после он 
воплотился в кровь русского дворянина; и 
принялся за старое: и как некогда он пере-
резал там тысячи, так он нынче хотел 
разорвать: бросить бомбу в отца; бросить 
бомбу в самое быстротекущее время2; со-
ставное глагольное сказуемое – хотел 
разорвать; отрывается от сказуемого ин-
1 Белый А. Петербург. С. 153.
2 Там же. С. 293.

финитивная конструкция с характерным 
для автора парцеллированным повтором: 
бросить бомбу в отца, бросить в самое бы-
стротекущее время.

Дифференциальные признаки 
составного сказуемого

В предложении сказуемое имеет предна-
значение одновременно выражать два зна-
чения: вещественное и грамматическое. 
Соотношение вещественного и граммати-
ческого значений в слове или сочетании 
слов, выступающих в качестве сказуемого, 
определяет различия в грамматической 
форме сказуемого. Эти различия служат 
основой выделения двух типов сказуемого 
по структуре – простого и непростого, ко-
торое накладывается на указанную выше 
оппозицию глагольного сказуемого – 
именного, при этом именное, не имея воз-
можности обходиться без связки, принци-
пиально может быть лишь непростым.

В простом сказуемом оба значения за-
ключены в одном слове или в сочетании, 
равнозначном слову: в спрягаемых фор-
мах глагола (И без всякого шума лакей уда-
лялся3 – сказуемое удалялся), глагольного 
фразеологизма или описательного глаголь-
но-именного оборота (ср. Но Аполлон 
Аполлонович не глядел на любимую свою 
фигуру: квадрат; не предавался бездумному 
созерцанию каменных параллелепипедов, ку-
бов4 – сказуемое не предавался созерцанию).

В то время как простое глагольное сказу-
емое выражает оба значения нерасчленён-
но (вещественное значение сосредоточено 
преимущественно в корне, а грамматиче-
ское значение сказуемого складывается из 
наклонения, времени, лица и числа, кото-
рые выражаются в соответствующих фор-
мах глагола), непростое (составное) явля-
ется двучленным прежде всего по составу: 
вещественное и грамматическое значения 
выражаются в нём раздельно, посредством 
двух частей – основной и вспомогатель-
ной. Именно соотношение вещественного 
и грамматического значений в сказуемом 

3 Там же. С. 388.
4 Там же. С. 396.
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определяет различия в его грамматиче-
ской форме: основная часть выступает 
носителем категориального лексического 
значения глагола и выражается субъект-
ным инфинитивом, вспомогательная же 
часть отвечает за оформление всего сказу-
емого для его встраивания в ту или иную 
схему, в то или иное высказывание, поэто-
му передаёт необходимые грамматические 
значения в доступных глаголу формах, по-
своему представленных в двусоставном и 
односоставном предложении.

Непростое сказуемое (как именное, так 
и глагольное) является двучленным (даже 
при большем количестве компонентов): 
вещественное и грамматическое значения 
выражаются в нём различными словами 
или сочетаниями, равнозначными слову. 
Основная часть в составном глагольном 
сказуемом обозначает действие-состоя-
ние, как это делает простое глагольное 
сказуемое, вспомогательная же часть 
аналогична простому глагольному сказу-
емому по форме и по способности пере-
давать предикативные значения в виде 
определённого наклонения, времени, лица, 
числа: Незнакомый, упитанный голос про-
должал возглашать1; Что могла подумать 
тут изумлённая Маврушка?2; Аполлон 
Аполлонович обеспокоенно стал озирать-
ся: эти стены!3; Губы Липпанченко продол-
жали дрожать…4; продолжал возглашать, 
могла подумать, стал озираться, продол-
жали дрожать – составные глагольные 
сказуемые.

В конкретных формах составного гла-
гольного сказуемого, внутри которого 
происходит поляризация грамматических 
значений, сосредоточенных в формально 
главенствующем, но семантически осла-
бленном вершинном глаголе, и лексиче-
ских значений, структурно представлен-
ных как периферийные, указанные общие 
грамматические значения выражаются 
различными средствами. При всём много-
образии средств наблюдается устойчивая 

1 Белый А. Петербург. С. 358.
2 Там же. С. 359.
3 Там же. С. 361.
4 Там же. С. 40.

бинарность состава составного глаголь-
ного сказуемого: к стержневому глаголу 
(главному компоненту) примыкает инфи-
нитив (зависимый компонент). Таким об-
разом, многообразие складывается внутри 
этих двух оппозитивных составных ча-
стей, не выходя наружу и не разрушая спе-
циализации основной части в выражении 
лексического значения, а вспомогательной 
– в выражении преимущественно грамма-
тического значения. Основной компонент 
представлен инфинитивом (реже – гла-
гольным фразеологизмом в неопределён-
ной форме): Затем, закрыв дверь, медленно 
стал незнакомец спускаться5; А сознание, 
отделяясь от тела, будто ручка машин-
ного рычага, начинает вертеться вокруг 
всего организма6; Либеральный профессор 
во имя общего блага первый взялся пере-
шагнуть, так сказать, для себя роковой 
порог7. Инфинитив употребляется исклю-
чительно субъектный: только он позволя-
ет выразить действие одного лица по двум 
глаголам одновременно. В роли вспомо-
гательной части выступают глаголы двух 
групп: фазисные и модальные (к которым 
относят и эмоциональные).

Специфика вспомогательного 
компонента в составном глагольном 

сказуемом

В тексте романа А. Белого «Петербург» 
сопоставимо частотны глаголы двух групп: 
и фазисные, и модальные. И те, и другие 
прочно связаны с темой рефлексии нере-
шительного главного героя, перипетиями 
«мозговой игры».

Разнообразные жизненные, производ-
ственные процессы отражаются в глаголах 
начала-продолжения-конца действия: Но 
всего удивительнее была пёстрая клетка, 
в которой от времени до времени начина-
ли бить крыльями зелёные попугайчики8; 
Николай Аполлонович ещё более посинел; 
он сидел и выщипывал диванную пуговку; 

5 Там же. С. 22.
6 Там же. С. 30.
7 Там же. С. 198.
8 Там же. С. 73.
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и не выщипнув пуговки, принялся выщи-
пывать из дивана конские волоса1; Пахари 
давно перестали скрести трухлявые зем-
ли2; А оно, обещание, продолжало жить в 
коллективном сознании одного необдуман-
ного кружка3.

Для обозначения возможности, веро-
ятности, необходимости определённо-
го события в романе, поступка Николая 
Аполлоновича или других персонажей, 
их способности к чему-либо активно при-
влекаются модальные глаголы (наиболее 
употребительны глаголы мочь и хотеть): 
Зигзагообразной же линии он не мог вы-
носить4; Кто мог нарядиться в красное 
домино?5; Аполлон Аполлонович не хотел 
думать далее: непокойные острова – раз-
давить, раздавить!6; Ах, да нет же: я хо-
тел сказать, что люблю запах табачного 
дыма, и в особенности сигар7. Модальное 
значение способно также выражаться гла-
гольно-именным сочетанием (преимуще-
ственно со словами право, возможность): 
Они имеют право свободно селиться в 
Империи8; Сергей Сергеич Лихутин и по-
теряет возможность состоять на госу-
дарственной службе9.

Вспомогательный синтаксический ком-
понент выражается глаголом с более или 
менее ослабленным лексическим значе-
нием, однако его лексическое значение 
никогда не обесценивается полностью, 
и вспомогательный глагол не понижает 
своего статуса до полусвязочного или свя-
зочного компонента. В то же время при-
сутствие связочных значений в семанти-
ческой структуре глагольных слов и в их 
синтаксических потенциях несомненно, 
что реализуется при встраивании гла-
гольно-инфинитивного словосочетания 
в предложение и приобретении глаголом 
продиктованной условиями предложения, 

1 Белый А. Петербург. С. 70.
2 Там же. С. 75.
3 Там же. С. 74.
4 Там же. С. 21.
5 Там же. С. 70.
6 Там же. С. 21.
7 Там же. С. 73.
8 Там же. С. 24.
9 Там же. С. 284.

но в то же время реально обеспеченной 
его морфологическими возможностями 
формы.

Можно было бы говорить об эволюци-
онном пути глагола от полнозначного к 
вспомогательному и связке, если бы один 
и тот же глагол не употреблялся одновре-
менно в нескольких значениях: как полно-
значный, как вспомогательный, как связка 
(подлинной связкой глагол выступает в 
составном именном сказуемом): Николай 
Аполлонович стал над грудой предме-
тов, соображая мучительно: «Где же это 
такое…»10; В точке пересечения линий стал 
городовой11: стал полнозначный глагол; 
Предварительно с какою-то неприятной 
настойчивостью стал допрашивать он 
камердинера старика12; Юношеским каким-
то движением стал себе переперчивать 
суп13: стал вспомогательный глагол; Уж 
муж, Сергей Сергеевич, стал отчётливо ей 
неприятен14; И хочется, чтобы я – стало 
я… А тут мы15: стал и стало связки. Ср.: 
Аполлон Аполлонович думал: о звёздах, о 
невнятности пролетавшего громового 
потока16: думал – полнозначный глагол; 
Николаевский Мост полиция и не думала 
разводить17: не думала – вспомогательный 
глагол; Более всего он любил прямолиней-
ный проспект18: любил – полнозначный 
глагол; Вот почему он любил запираться19: 
любил – вспомогательный глагол.

Вероятно, подобного рода расслоение 
позволяет увидеть в семантической струк-
туре этих глаголов начальный этап рас-
пада полисемии и зарождение омонимии. 
Хотя вопрос о семантических метамор-
фозах глагола считается бесспорным, воз-
можно, нелишне исследовать, не находит 
ли отражение трансформация семантики 
вспомогательного глагола в других грам-

10 Там же. С. 406.
11 Там же. С. 21.
12 Там же. С. 12.
13 Там же. С. 407.
14 Там же. С. 134.
15 Там же. С. 89.
16 Там же. С. 25.
17 Там же. С. 24.
18 Там же. С. 20.
19 Там же. С. 45.
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матических категориях. Если мы поставим 
перед собой подобный вопрос, сможем 
найти положительный ответ: мы отметим 
появление и смену некоторых граммати-
ческих категорий как следствие подоб-
ных трансформаций в семантике глагола. 
Внимательно проследив возникновение 
связочных значений в глаголе, а затем 
трансформацию в его значении, можно 
увидеть условия оформления спрягаемо-
го глагола – сигнализатора сказуемого как 
вспомогательного: в него переносятся все 
показатели общеграмматических значе-
ний, что, видимо, ослабляет его способ-
ность обозначать конкретные действия.

Можем, однако, указать на важное от-
личие вспомогательного компонента от 
связки: вспомогательный компонент не 
может быть нулевым, как это свойствен-
но связке. На наш взгляд, необходимость 
заострить значение действия, выражен-
ного инфинитивом, через ретуширование 
даже минимальных лексических значений, 
свойственных вспомогательному глаголу, 
порождает предложения иного типа – ин-
финитивные. Ср.: Ну, откуда же в этой те-
пличке завестись перспективе?1 – *Ну от-
куда же в этой тепличке может завестись 
перспектива? Видимо, закон сохранения 
конструктивных свойств и структурной 
самобытности предложения стимулирует 
сохранение двухкомпонентности состав-
ного сказуемого, пусть даже при условии 
минимальной лексической наполненности 
вспомогательного компонента.

Самого крайнего приближения к чисто 
связочным значениям способен достигать 
глагол стать, но даже этот глагол не допу-
скает полного опустошения, а окончатель-
ный сдвиг на позицию связки наблюдает-
ся лишь в составном именном сказуемом. 
Например: С утра ещё стали бить, стре-
котать, пришёптывать капельки2; 
Аблеухов приметил тот жест; в свой че-
рёд стал с испугом присматриваться он к 
своему товарищу детства3 – сдвиг глагола 
на позиции связки не достигает максиму-
1 Белый А. Петербург. С. 61.
2 Там же.С. 348.
3 Там же. С. 355.

ма. Это лишь очередная степень прибли-
жения к связочным функциям в сравне-
нии с синонимическим глаголом начать 
(ср. толкование лексического значения 
глагола стать через глагол начать: «вхо-
дит в состав … сказуемого, указывая на 
начало действия, в значении: н а ч а т ь»4). 
Замена глаголов подтверждает их синони-
мичность (ставшую тут фактом граммати-
ческой синонимии): Затем, закрыв дверь, 
медленно стал незнакомец спускаться5 –  
*Затем, закрыв дверь, медленно начал не-
знакомец спускаться. Ср.: Тихо сел, как 
палец, прямой, Сергей Сергеевич Лихутин, 
неестественно тихим голосом начал он 
говорить6 – *Тихо сел, как палец, прямой, 
Сергей Сергеевич Лихутин, неестествен-
ным голосом стал он говорить (ср. также 
заговорил); Наконец, возмущённый шумом 
сосед начал сверху бить в пол полотёрною 
щёткой7 – *Наконец, возмущённый шумом 
сосед стал сверху бить в пол полотёрной 
щёткой (ср. забил). Значение начала во 
вспомогательном глаголе стать ослабле-
но, оно лишь сигнализирует о начале дей-
ствия, о переходе к иному действию или 
следующему этапу действия. На фоне это-
го глагола глагол начать (представленный 
в тексте единичными случаями), а особен-
но его видовая пара начинать, выглядит 
более весомым в плане передаваемой им 
лексической семантики.

В других случаях лексическая полно-
ценность вспомогательного глагола может 
приближаться к максимуму. Показательно, 
что наибольшую семантическую весо-
мость приобретают нечастотные глаголы, 
обычно стилистически окрашенные, от-
крывающие в контексте при непривычном 
для них соединении с инфинитивом новые 
перспективы синтаксической выразитель-
ности. Например, Под согбенной спиною 
всё тщилась фигурка укрыть свою потную 
голову8  – тщилась укрыть; Но если бы ты, 

4 Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. 
А. П  Евгеньевой. Т. 4. М.: Русский язык, 1984. С. 254.

5 Там же. С. 22.
6 Там же. С.  136.
7 Белый А. Петербург. С. 136.
8 Там же. С. 365.
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безумец, дерзнул пойти навстречу Геенне, 
ярко-кровавый, издали тебя ужаснувший 
блеск медленно растворился бы1 – дерзнул 
пойти;  И значительно ранее сына изволил 
откушивать кофе Аполлон Аполлонович2 – 
изволил откушивать.

Конструкция цельного словосочетания 
как форма составного глагольного 

сказуемого

Закрепившись в статусе вспомогатель-
ного, глагол утрачивает самостоятельность 
отдельного члена предложения, сужает 
синтаксическую и лексическую семанти-
ку, отодвигается в этом смысле на второй 
план, уступая в аналогичных параметрах 
семантике приглагольного инфинитива. 
Формально полноценный компонент, ор-
ганизующий в качестве вершинного слова 
глагольно-инфинитивное словосочетание 
и только благодаря своим формальным 
способностям вводящий его в предложе-
ние, получает возможность функциониро-
вать лишь в соединении с примыкающим 
компонентом, который становится пре-
дикативным. Возникает статусное про-
тиворечие: формально главенствующий 
компонент обречён оставаться на вспомо-
гательных позициях в составе сказуемого. 
Такого рода отношения свойственны, в 
частности, цельному словосочетанию, в 
данном случае глагольно-инфинитивному 
(глагольно-глагольному): грамматически 
главенствует компонент, отодвинутый в 
семантическом плане на позиции вспомо-
гательного. В результате образуется сло-
восочетание с двунаправленными связя-
ми: энергия грамматического господства 
исходит от стержневого глагола, притя-
гивающего к себе инфинитив способом 
подчинительной связи примыкания, се-
мантически же главенствует неопределён-
ная форма глагола.

С целью предотвращения расслоения 
конструкции по линии соединения функ-
ционально неравнозначных компонен-
тов цельность словосочетания в условиях 

1 Белый  А. Петербург.  С. 49.
2 Там же. С. 44.

предложения спасает ситуацию: глаголь-
но-инфинитивное словосочетание вы-
ступает в качестве единого члена предло-
жения. Ср.:  Тогда незнакомец с чёрными 
усиками эти чёрные усики стал огорчённо 
выщипывать3: цельное словосочетание 
стал выщипывать – один член предло-
жения; Ангел Пери зубками начинал тере-
бить и кромсать засыревший платочек и 
потом бежал надевать свою чёрную шубку 
из плюша и такую же шапочку4: начинал 
теребить, начинал кромсать – цельное 
словосочетание в роли составного гла-
гольного сказуемого, бежал надевать – 
свободное словосочетание, где инфинитив 
функционирует как самостоятельный член 
предложения. Аналогично в цепочке пред-
ложений Маврушке тут же она приказала 
молчать: в маскарад же поехала; и тайком 
от кроткого мужа: в первый раз она по-
ехала в маскарад.  Дело в том, что Сергей 
Сергеич Лихутин строго-настрого запре-
тил ей бывать в маскарадах5: приказала 
молчать, запретил бывать – свободные 
словосочетания с объектным инфинити-
вом в роли отдельного члена предложения 
(дополнения).

Это противоречие нивелируется в рам-
ках синтаксически неделимого несвобод-
ного глагольно-инфинитивного словосо-
четания с высокой степенью спаянности 
компонентов, выступающего единым чле-
ном предложения, где главное слово не 
имеет достаточной семантической полно-
ты, но всё же частично семантически зна-
чимо, а полнозначный инфинитив являет-
ся семантическим конкретизатором, при 
этом вспомогательное слово выполняет 
роль структурного компонента, способ-
ного репрезентировать в предложении 
всё цельное словосочетание – в условиях 
минимизации структурной роли зависи-
мого инфинитива. Именно этим объясня-
ется широкая распространённость как в 
обыденной речи, так и в художественном 
тексте усечённых составных глагольных 
сказуемых (инфинитив может восприни-
3 Там же. С. 73.
4 Там же. С. 69.
5 Там же. С. 70.
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маться как нулевая форма), когда более 
или менее широкий предтекст позволяет 
опустить инфинитив, но представитель-
ство сказуемого в предложении при этом 
не страдает. Например: Чего изволите?..1; 
Не желаете ли рюмочку?2; О домино я сам 
начал в подъезде3 – ср.: *изволите при-
казать, *желаете выпить, *начал гово-
рить. С другой стороны, семантическая 
весомость инфинитива настолько вели-
ка, что созданное в тексте зияние на ме-
сте инфинитива получает расширение в 
ближайшем контексте или даже во всём 
тексте произведения: Вся жизнь – толь-
ко морок. Так стоит ли? Нет, не стоит4; 
стоит (не стоит) – что делать? Ср. так-
же: «Следует…» – «Так?» – «Быстро про-
ветривать комнату»5; «Всё, что могу», –  
выкрикнул Николай Аполлонович и при 
этом подумал, что он – болван оконча-
тельно…6; Из открытой двери приёмной 
выглянул теперь незнакомец, посмотрел 
испуганно и опять спрятался: «Нет – не 
могу…»7.

Подобная незаполненность позиции 
приглагольного инфинитива в тексте ро-
мана «Петербург» образует своего рода 
синтаксическое изобразительное средство, 
позволяющее создать напряжённость сю-
жета, обострить ожидание развязки. Цепь 
высказываний с подобными пустотами 
разворачивается с самого начала романа:  
– «Собираются …» – «Что?» – «Бросить…»8; 
– «Собираются?..» – «Бросить?..» – «В Абл…»9 
– «Нет же: не собираются…»10; – «Пора…» 
– «Собираются бросить…» – «В Абл…» – 
«Прав…»11. В средней части романа эта ми-
кротема исчезает (возникает иная пустота –  
смысловая), затем снова заявляет о себе в 
последней части произведения: Николай 

1 Белый А. Петербург. С. 30.
2 Там же. С.31.
3 Там же. С. 369.
4 Там же. С. 353.
5 Там же. С. 72.
6 Там же. С. 75.
7 Там же. С. 80.
8 Там же. С. 27.
9 Там же. С. 28.
10 Там же. С. 28.
11 Там же. С. 130.

Аполлонович подумал: «Пора»12; «Восстание, 
гибель России… И уже – собираются: 
покусились…»13; «А теперь они его – Аблеухова 
– собираются…» – «Что собираются?»14; «Он-
таки, меня собирается…»15. Характерно, что 
смысловой и конструктивный пробелы по-
разному восполняются к концу романа: дей-
ствие, скрытое за фигурой умолчания, всё-
таки произошло – бомба, которую всё время 
собирались взорвать, взорвалась, т. е. фор-
мальная и смысловая полнота конструкции 
восстановилась. «Бомба…» – «Ай!» – «Она 
самая… разорвалась…» – «?» – «У Аполлона 
Аполлоновича… в кабинете…»16.

Но взрыв произошёл не в то время, не 
в том месте, да и вообще главного не про-
изошло: сын не взорвал отца-сенатора, 
как ему было поручено. Ко всему во время 
взрыва, произошедшего в кабинете, сена-
тор был не там, а в туалете, и на помощь 
ему первым пришёл сын, посланный его 
взорвать. Итак, нагнетаемое на протяже-
нии всего романа напряжение реально не 
разрешается: действие, скрытое за много-
точиями на месте пропущенного инфи-
нитива, не стирает противоречий; про-
изошедший взрыв, по сути, фиктивный, а 
намеченная ожиданиями цепь не соединя-
ется: не выстроен миф о сыне, восставшем 
против отца. Вместо высокого мифа воз-
никает комическая ситуация. Подобный 
эффект готовится заранее именно описан-
ными усечёнными конструкциями.

В рассматриваемом нами составном гла-
гольном сказуемом реализуются взаимная 
грамматическая зависимость и сложная се-
мантическая целостность – особое сочета-
ние с отношениями взаимообусловленно-
сти, образующее неделимое семантическое 
и грамматическое единство как действие 
определённых синтаксических процессов. 
Связь двух компонентов настолько силь-
на, что глагольно-инфинитивное слово-
сочетание консолидируется, сплавляется 
за счёт грамматической специализации 

12 Там же. С. 123.
13 Там же. С. 342.
14 Там же. С. 364.
15 Там же. С. 370.
16 Там же. С. 414.
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стержневых глаголов, имеющих широкую 
сочетаемость с другими глаголами в фор-
ме инфинитива. Сложившееся в цельном 
словосочетании координированное взаи-
модействие даёт силу для нейтрализации 
противоречий между высоким граммати-
ческим и низким семантическим статусом 
стержневого глагола.

Однако полного срастания вспомога-
тельного глагола и инфинитива не проис-
ходит: цельность несвободного глаголь-
но-инфинитивного словосочетания может 
быть разрушена ситуацией выражения 
предикативности в высказывании.

Подтверждением нашего наблюдения 
служат многочисленные случаи инверсии, 
меняющей обычное расположение слов 
состава сказуемого: Всё бывало под ним 
и всё под ним быть перестало1 (вместо 
обычного перестало быть); Не подтаски-
вайте: я ходить умею2 (вместо обычного 
умею ходить). Об относительной свобо-
де компонентов составного глагольного 
сказуемого свидетельствует возможность 
паузы, разрывающей их в устной речи и 
зафиксированной на письме многоточия-
ми: Трепыхалися красные светочи пламе-
ни, от которого… могла… загореться… 
Россия!..3; составное глагольное сказуемое 
могла загореться.

Подобный эффект производят также 
конструкции с разрывом компонентов со-
ставного сказуемого, которые, по нашим 
наблюдениям, активны в тексте романа: 
Тут увидал разночинца он; и стал спокой-
но рассматривать4; Тогда незнакомец с чёр-
ными усиками эти чёрные усики стал огор-
чённо выщипывать5; Затем, закрыв дверь, 
медленно стал незнакомец спускаться6; А 
мозговая игра, ограничивая поле сенатор-
ского зрения, продолжала там воздвигать 
свои туманные плоскости7.

На наш взгляд, наличие некоторой вну-
тренней самостоятельности компонентов 
1 Белый А. Петербург. С. 351.
2 Там же. С. 358.
3 Там же. С. 343.
4 Там же. С. 25.
5 Там же. С. 73.
6 Там же. С. 22.
7 Там же. С. 33.

составного глагольного сказуемого под-
тверждается не только дистантным рас-
положением составляющих этого типа 
сказуемого, но и возможностью парцел-
ляции, границы которой проходят через 
бинарный состав сказуемого и которая 
может быть отнесена к синтаксическим 
особенностям стиля А. Белого. Например: 
Придётся мне... Гм!.. Пожелать теперь вам 
успеха…8; составное сказуемое придётся 
пожелать; И там-то, и там-то забастов-
ка готовилась, потому-то следует басто-
вать – здесь и здесь: бастовать на этом 
вот месте; и – ни с места!9; составное 
сказуемое следует бастовать. Описанные 
факты разъединения компонентов мож-
но, видимо, отнести к элементам визуаль-
ной поэтики, характерной для творчества 
Андрея Белого [13].

Семантико-грамматическое единство 
указанных глагольных сказуемых создаёт-
ся как действие определённых синтаксиче-
ских процессов, для которых естественной 
является неохваченность, исключитель-
ность: известны случаи синтаксического 
преобразования сказуемого в процессе, 
например, метафоризации модального 
глагола [12]. В целом же текстообразу- 
ющая роль составных глагольных сказу-
емых с присущим им ярко выраженным 
модально-фазисным началом актуализи-
руется в модальности всего текста, вопло-
тившего не события, а скорее «мозговую 
игру», в рамках которой действующими 
лицами выступают не только люди, но и 
«тени», «улица», «сознание»...

В тексте А. Белого обращают на себя 
внимание случаи нарочитого сталкива-
ния по-разному построенных сказуемых, 
что позволяет углубить тайные ходы хи-
тросплетений мыслей и намерений героев 
и сюжетные ходы, задуманные автором. 
Например: Тогда подпоручик Лихутин, 
спокойно и улыбаясь на масочку, щёлкнул 
шпорами; и почтительно стал с меховой её 
шубкой в руке; с ещё большей почтитель-
ностью на плечи накинул он шубу, раскрыл 
настежь дверь и любезно рукой показал ей 
8 Там же. С. 38.
9 Там же. С. 98.
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туда – в тёмноцветную темень, когда она 
в темень, шурша, проходила, покорный слу-
га, щёлкнул шпорами; темень хлынула ото-
всюду, а выходная дверь – хлопнула; Сергей 
Сергеевич Лихутин всё с теми же резкими 
жестами стал повсюду ходить и повсю-
ду гасить электричество1. Ср.: стал –  
почтительно, с меховой шубкой (простое 
глагольное сказуемое) и стал ходить и 
гасить – составное глагольное сказуемое 
со словом стал (в значении начал) в роли 
вспомогательного глагола.

Заключение 

Функционирование составного гла-
гольного сказуемого в тексте в полной 
мере выявляет его структурно-семантиче-
ские свойства и системные способности. 
Анализируемый тип предикативного чле-
на предложения, проходя своеобразную 
апробацию в условиях экспериментатор-
ского символистского романа, демонстри-
рует разнообразие наполнения главной 
части при объяснимой стабильности пара-
дигмы вспомогательной части. Присущая 
языковому факту структурная дихотомия 
состоит, с одной стороны, в цельности дан-
ного члена предложения и в сохранении 
характеристик словосочетания – с другой. 
Примыкание как слабый способ подчини-
тельной связи даёт зависимому инфинити-

ву известную долю самостоятельности и 
обеспечивает эластичность связи (инвер-
сия, дистантное положение компонентов), 
а в некоторых случаях разрыв (парцелля-
ция) и умолчание, нулевую форму зависи-
мого компонента. Семантическая неполно-
ценность грамматически господствующего 
глагола компенсируется богатством и раз-
нообразием прикрепляемого инфинити-
ва. В контексте романа корифея русского 
символизма особый механизм взаимодей-
ствия внешнего и внутреннего, определя-
ющий своеобразие его творчества [11], ра-
ботает благодаря всем составляющим его 
системы, в том числе и исследуемому нами 
способу выражения сказуемого.

Ввиду слабой изученности языка 
А. Белого, а особенно синтаксиса его про-
изведений, мы не имеем возможности 
осознать описываемое явление в системе 
изобразительных синтаксических средств 
автора, однако фрагментарное описание 
отдельных конструкций может со време-
нем сложиться в целостную картину. В со-
временной лингвистической науке мало 
изучены стилистические и текстовые воз-
можности составного глагольного сказуе-
мого, поэтому дальнейшие исследования в 
этом направлении представляются весьма 
перспективными.

Статья поступила в редакцию 05.10.2020.
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МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА В РОМАНЕ Е. ВОДОЛАЗКИНА «ЛАВР»
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Аннотация.
Цель. Исследовать мифопоэтическую картину мира романа Е. Водолазкина «Лавр». 
Процедура  и  методы.  Содержание исследования составляет анализ сюжетной схемы обряда 
инициации, организации мифопоэтического хронотопа, мифологемы гибели / воскресения, мо-
тива сна и видения. При анализе текста используются структурно-семиотический и историко-
литературный методы, а также метод мотивного анализа. 
Результаты. По итогам исследования сделан вывод о роли мифологических образов, сюжетов и 
мотивов, включённых в художественную структуру романа. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Теоретическая значимость исследования заклю-
чается в расширении представлений о творчестве Е. Водолазкина, выявлении мифологических 
компонентов, структурирующих художественный мир писателя. Практическая значимость иссле-
дования состоит в том, что материалы и выводы данной научной работы могут быть использова-
ны при разработке общих курсов по истории новейшей русской литературы, а также в процессе 
подготовки и чтения спецкурсов, посвящённых изучению творчества Е. Водолазкина. 

Ключевые слова:  миф, время, пространство, мотив пути, обряд инициации, мотив сна 

THE MYTHOPOETIC PICTURE OF THE WORLD IN THE NOVEL  
BY E. VODOLAZKIN «LAURUS»

L. Aleshina, I. Zaytseva, А. Torosyan
Financial University under the Government of the Russian Federation 49 Leningradsky prosp., 
Moscow 125993,  Russian Federation

Abstract.
Aim. The purpose of this article is to study the mythopoetic picture of the world of the novel E. Vodolazkin 
"Laurus".
Methodology.  The article analyzes the plot scheme of the initiation rite, the organization of the 
mythopoetic chronotope, the mythologeme of death/resurrection, the motif of sleep and vision. The 
text is analyzed using structural-semiotic and historical-literary methods, as well as the method of 
motivic analysis.
Results. The research results allowed us to draw a conclusion about the role of mythological images, 
plots, and motives included in the artistic structure of the novel.
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Research implications. The theoretical significance of the study is to expand the understanding of the 
work of E. Vodolazkin, identifying the mythological components that structure the writer's artistic world. 
The practical significance of the research is that the materials and conclusions of this research work can 
be used in the development of General courses on the history of modern Russian literature, as well as in 
the process of preparing and reading special courses devoted to the study of the work of E. Vodolazkin.

Keywords:  myth, time, space, path motive, initiation rite, dream motive

Введение

Роман Е. Водолазкина «Лавр» представ-
ляет собой яркий пример того, как в ху-
дожественном произведении скрывается 
миф. В исследовательских работах, посвя-
щённых творчеству русского писателя, ав-
торы отмечают его стремление к упраздне-
нию времени и постижению вечности [2; 3; 
4]. Сам Е. Водолазкин обозначил жанр сво-
его произведения «Лавр» как неисториче-
ский роман. В этой связи особый интерес 
вызывает исследование художественного 
произведения писателя в рамках мифопо-
этического подхода, так как именно миф 
стал для писателей XX–XXI вв. «средством 
к тому, чтобы преодолеть малый, «локаль-
ный» историзм и перейти к макроистори-
ческим и даже метаисторическим масшта-
бам» [3, с. 8]. 

В качестве мифологической основы по-
вествования могут выступать как отдель-
ные архетипы, древнейшие тексты, антич-
ные и библейские мифы, так и сюжеты, 
образы истории и мировой литературы, 
которые стали в сознании современного 
человека универсальными обобщениями. 
По мнению российского филолога, спе-
циалиста в области семиотики культуры 
В. Н. Топорова, универсальные мифопоэ-
тические схемы максимально полно реали-
зуются в архаических текстах космологи-
ческого содержания, которые описывают 
решение некоей задачи (или сверхзада-
чи), «от которой зависит всё остальное». 
Подчёркивается, что необходимо решать 
эту задачу особенно в ситуации кризиса, 
«когда организованному, предсказуемому 
(«видимому») космическому началу угро-
жает превращение в деструктивное, не-
предсказуемое («невидимое»), хаотическое 
состояние». В. Н. Топоров утверждает, 
что решить подобного рода задачу можно 

только в сакральном центре пространства, 
«противостоящего профаническому про-
странству» [8, c. 194].

Мифологическая реальность проявля-
ется в организации времени и простран-
ства, в системе персонажей и образов. Для 
дальнейшего исследования важнейшими 
элементами, организующими мифопоэти-
ческое пространство, будут являться ми-
фологема пути и основополагающие для 
мифологической картины мира оппозиции 
внешнего – внутреннего, центра – перифе-
рии, верха – низа, левого – правого, далё-
кого – близкого, живого – мёртвого, лич-
ного – народного, мгновенного – вечного, 
вертикали – горизонтали. Особенностью 
организации пространства в романе 
«Лавр» является его сакрализация: герой 
движется от периферии к центру, верти-
кально – снизу вверх.

Осмысление мифопоэтической струк-
туры художественного произведения не-
возможно без рассмотрения категории 
времени. Как отмечает Е. М. Мелетинский, 
«первичное мифическое время – очень важ-
ная категория мифологической мысли. … 
Это время предков, культурных героев, от 
которых все зависит, время первых вещей,  
установления космического и социального 
порядка. В более поздних мифах и в эпосе 
мифическое время превращается в золо-
той век или героическое время» (курсив 
автора) [6]. 

Исследователи в области мифологии 
подчёркивают двойственную природу 
времени в архаическом сознании. С одной 
стороны, время сакрально и является ос-
новой возникновения космогонических 
мифов, в центре которых идея о проис-
хождении космоса (время начала мира) 
из хаоса (отсутствие времени): с возник-
новением мира появляется время, опре-
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деляющее судьбу мира и человеческую 
историю. С другой стороны, существова-
ло представление о природном, календар-
ном времени, необходимом в повседнев-
ности и обеспечивающем историческую 
память. Ещё одной важнейшей особенно-
стью мифологического времени является 
персонификация его свойств. В греческой 
мифологии главенствующим божеством 
является именно бог времени Кронос (в 
римской мифологии – Сатурн). 

Сакральность мифологического време-
ни проявлялась в его повторяемости, ци-
кличности. В архаическом сознании время 
воспринималось через регулярное чередо-
вание явлений природы: дня и ночи, лета 
и зимы, рождения и смерти. Природный 
и человеческий миры при этом отождест-
влялись.

С представлением о времени связаны и 
эсхатологические мифы, т. е. сюжеты о кон-
це мира, опустошении и сокращении про-
странства, исчезновении и гибели челове-
чества. Космогония и эсхатология, борьба 
Космоса и Хаоса являются основными мо-
тивами мифологической картины мира.

Мифологические истоки 
художественной картины мира романа     

Е. Водолазкина «Лавр»

Наряду с перечисленными особенностя-
ми архаического сознания стоит выделить 
важнейшие структурообразующие элемен-
ты мифопоэтических текстов – это мотив 
перевоплощения и обряд инициации. 

Перевоплощение является важнейшей 
особенностью первобытного мышления: 
времена Метаморфоз представляют собой 
эпоху архаического мировоззрения, кото-
рое основано на представлениях о «нечёт-
ких» множествах. Их членами могут быть 
как боги, люди, животные, так и неодушев-
лённые предметы, при этом метаморфоза 
даёт возможность осуществлять переход 
из одной ипостаси в другую. 

Инициация, или посвящение выступа-
ет в качестве необходимого условия для 
вхождения в миф. Инициация – духовное 
рождение и становление героя. В. И. Тюпа 

выделяет четыре фазы, из которых скла-
дывается сюжетная схема обряда иници-
ации: фаза ухода (расторжение прежних 
родовых связей индивида) – фаза симво-
лической смерти – фаза символического 
пребывания в стране мёртвых (умудрение, 
приобретение знаний и навыков взрослой 
жизни, накопленных предками) – фаза 
возвращения (символическое воскресение 
в новом качестве). При этом исследователь 
отмечает, что не каждый сюжет строится 
по эксплицированной модели, однако при-
менение анализа в рассмотрении  сюжетно 
необычного текста через призму «мирово-
го сюжета» о воцарении пришельца даёт 
возможность глубже понять конструктив-
ное и смысловое своеобразие оригиналь-
ного сюжета [9, с. 58].

Сюжет романа организуют также ми-
фологема мирового древа, сюжетная схема 
гибели/воскресения, мотив сна (видения), 
а также городская мифология.

Образ дерева является центральной ми-
фологемой в архаическом сознании и сим-
волизирует мироздание. В мифопоэтиче-
скую эпоху мировое древо имело значение 
посредствующего звена между Вселенной 
и человеком, между макрокосмом и ми-
крокосмом. Оно также отделяло космос от 
хаоса, вводя в космос меру, организацию.

Дальнейшее исследование позволит го-
ворить о том, что Е. Водолазкин обраща-
ется к мифу не как к выдумке или части 
языческого культа, а как к особой форме 
сознания, которая наполняет предметы и 
понятия более сложным и глубоким мифо-
логическим смыслом: каждый цвет, звук, 
вкус имеют мифические свойства [7].

Анализ романа Е. Водолазкина «Лавр»

Роман «Лавр» состоит из четырёх ча-
стей: «Книги познания», «Книги отре-
чения», «Книги пути», «Книги покоя». 
Эти книги предваряются предисловием – 
Пролегоменой.

Главным сюжетообразующим элемен-
том в произведении Е. Водолазкина яв-
ляется мотив пути. Роман повествует о 
средневековом враче Арсении, который 



ISSN 2072-8522 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология 2021 / № 1

81

после смерти любимой отправляется в 
путешествие по миру в поисках ответов 
на вопросы и искупления вины. Путь 
Арсения начнется в «Книге отречения» и 
будет иметь два вектора: вертикальный и 
горизонтальный. Вертикальное движение 
героя выражает силу его любви и духовное 
преображение. Путь по вертикали про-
легает от периферии к центру, от земли к 
небу. Символом этого вектора станет ми-
ровое древо. Горизонтальное направление 
выражает земной опыт и земное познание, 
а также отношение личности и народа.

О. М. Фрейденберг в своём известном 
труде «Миф и литература древности» пи-
шет о том, что мотив пути необходимо 
трактовать не абстрактно, а конкретно, 
в качестве одного из древних мифологи-
ческих мотивов, где ‘путь’, ‘дорога’ будут 
означать смерть или перемещение в пре-
исподнюю. Путь к смерти человек должен 
пройти самостоятельно, ведь именно это 
даст ему возможность выйти обновлён-
ным, вновь ожить и «спастись» от смерти 
[10]. Для героя путь – это длительный про-
цесс инициации, каждый этап которого 
играет важную роль в прохождении чело-
веком главнейших периодов его существо-
вания. Каждая стадия инициации имеет 
сложную пространственную и временную 
структуру.  

Согласно мифологическим представ-
лениям, решение задачи для героя может 
произойти только в сакральном центре 
пространства, противостоящем профани-
ческому пространству. Именно это дви-
жение к сакральному центру – от гибели 
(духовной и физической) к воскресению 
(духовному и физическому) – составляет 
основу мифологического пути Арсения. 

Первая стадия (подобно мифологиче-
ской фазе ухода) начинается в Книге отре-
чения. История, описанная в предыдущей 
части романа, говорит о том, что «уход» –  
это единственный способ для Арсения 
справиться с потерей Устины. Арсений не 
просто физически покидает Рукину сло-
бодку – место, где он родился, – но как бы 
исчезает из этого пространства: «Никаких 
следов Арсения – живого или мёртвого – 

слободские не нашли. Может статься, он 
растаял, яко тает воск от лица огня, по-
думали они»1.

Далее начинаются перемещения героя по 
средневековой Руси. Вместе с Арсением пе-
ремещается главная вражеская сила, кото-
рой будет противодействовать Арсений, –  
мор. Эта часть пути связана с активным 
врачеванием и нахождением героя в погра-
ничном пространстве между миром жи-
вых и миром мёртвых: Арсений, воспитав 
помощников для поддержки живых, начи-
нает заниматься мёртвыми. Покойников 
со стыдливыми гримасами отвозят в ску-
дельницу, с пространством которой связа-
на тема неупокоенности. Она возникает и 
в эпизоде с захоронением Устины. В ску-
дельнице погребали непокаянных мертве-
цов, хоронили их без традиционных обря-
дов, и души их оставались без пристанища.

Постепенно путь Арсения усложняется. 
Больных становится больше, и Арсению 
приходится справляться не только с теле-
сными болезнями людей, но и с душевными. 

Путь Арсения проходит в неразрывном 
единстве времени и пространства: насту-
пление нового времени года сопряжено с 
новым местом пребывания героя. 

Первый отрезок пути до прибытия в 
Белозёрск, где он остановится на опреде-
лённое время, можно охарактеризовать 
как переход в символическую смерть – 
время символического пребывания в стра-
не мёртвых, где он обретает новые знания 
о лечении больных. 

Постепенно усложняются не только об-
раз Арсения, но и организация времени и 
пространства вокруг него. Он попадает в 
княжеский город Белозёрск. Описание пе-
рехода в новое место насыщено простран-
ственными оппозициями, характерными 
для мифологического сознания, такими, 
как левый – правый, близкий – далёкий, 
расширение – сужение: Арсений видит, 
как ледяное пространство расширяется, а 
озеро плавно переходит в город2.

1 Водолазкин Е. Г. Лавр. М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2015.  С. 8.

2 Там же. С. 31.
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События, произошедшие в княжеских 
палатах, становятся отправной точкой 
возвышения Арсения, сакрализации его 
пути. Арсений обретает новые силы. Его 
лечение всё больше происходит за счёт 
его собственных сил, обнаружение в себе 
которых свидетельствует о погружении в 
собственное бессознательное ради откры-
тия там сверхсознания, Царствия Божия –  
священного мифа о самом себе и о мире.

В Белозёрске Арсений сталкивается 
со сложнейшим духовным испытани-
ем. Герой попадает в ситуацию, где у него 
вновь появляется возможность обрести 
дом и семью. Закономерно, что автор, 
описывая пространство дома Ксении, 
изображает его как место покоя («хоро-
ший дом», в котором не было «сиротства 
и оставленности»1), где обитает Мать 
(Ксения) и ангел (Сильвестр): «После пере-
несенной болезни мальчик был бледен и худ. 
Прозрачен, почти призрачен. Ангельским 
крылом из-за его спины торчала складка 
рубахи. Он улыбался Арсению, не делая по-
пытки приблизиться. Пропуская вперёд 
свою мать»2. Арсению предстоит сделать 
выбор между любовью к Устине и желани-
ем обрести семейное счастье с Ксенией и 
Сильвестром.

В описанном выше эпизоде обнаружи-
вается важная особенность романа: собы-
тия, мотивы и образы в «Лавре» взаимо- 
связаны друг с другом. Эпизод с приняти-
ем родов у Устины Арсением перекликает-
ся с принятием родов Лавром у Анастасии. 
Истории Христофора и его жены, Устины 
и Арсения, Строева и Александры Мюллер 
имеют схожую сюжетную структуру.  
Пространственные образы также взаимос-
вязаны: жилище Ксении находится у самой 
границы города, т. е. на периферии, как и 
дом Христофора, расположенный у клад-
бищенской ограды. Кроме того, символи-
ческой деталью является лавка: в обоих 
жилищах она важная часть домашнего про-
странства. Образ Арсения, в свою очередь, 
сливается с образом Христофора:  больные 
1 Водолазкин Е. Г. Лавр. М.: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2015. С. 137. 
2 Там же. С. 143–144.

видят в главном герое Христофора, в то же 
время и Арсений начинает чувствовать 
себя им. 

Следующий этап инициации героя 
связан с преодолением трудностей и пре-
град во время переправы из Белозёрска в 
Псков. Е. Водолазкин описывает погра-
ничное пространство, разделённое город-
скими воротами. Переход из одного места 
в другое насыщен таинственными и злове-
щими образами, один из которых всадник. 
С его помощью Арсений пересекает грани-
цу не только пространственную, но и вре-
менную: в данном эпизоде Средневековье 
и события конца XX в. взаимопроникают 
друг в друга. В образе Спутника, спасше-
го Арсения, узнаётся не его современник, 
а человек совершенно другой эпохи: лек-
сика, которую использует незнакомец 
(падаль, кореш), свидетельствует о том, 
что он представитель эпохи 90-х гг. ХХ в. 
М. М. Бахтин писал: «Чтобы понять мир, 
нужно сопоставить всё в одном времени, 
то есть в разрезе одного момента, нужно 
видеть весь мир как одновременный» [1]. 
Синтезируя разные жанровые формы (ро-
ман-житие и приключенческий роман), 
смешивая дискурсы различных перио-
дов истории, помещая героев и события, 
принадлежащие разным эпохам, в одно 
пространство, Е. Водолазкин стремится к 
универсализации картины мира, демон-
страции «одновременного мира». 

Известно, что многие народы представ-
ляли переправу как перемещение в мир 
мёртвых. Однако мотив переправы имеет 
и другое значение: он также «символизи-
рует переход в иной социальный статус» 
[6], т. е. в определённом смысле не смерть 
физическую, а смерть прежнего человека 
и возрождение его обновлённого, что, как 
правило, сопровождается сменой имени. 
Арсений, находясь в пограничном про-
странстве между Белозёрском и Псковом, 
перевоплощается в Устина: «Яко в чуждем 
телеси пребываю, подумал Арсений»3. Он 
больше не чувствует холода, потому что 

3 Там же. С. 169.
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«пребывающему в чужом теле» не может 
быть холодно.  

Переход в новое состояние обозначен 
рядом ритуальных действий: герой теря-
ет одежду и находит новую, соответству-
ющую его новому видению себя в мире; 
определяет свой новый статус – становит-
ся юродивым; принимает обет молчания и 
впервые говорит о правильности выбран-
ного пути. Арсений лишает себя всяческих 
удобств, тепла, еды. Приютом юродивого 
Устина становится кладбище Иоанно-
Предтеченского девичьего монастыря, у 
стен которого стоят два сросшихся дуба. 

Такое превращение врача Арсения в 
юродивого Устина означает, что он снова 
гибнет, отрекается от мира, чтобы затем 
возвратиться к жизни. Таким образом, в 
Пскове реализуется мифологическая схема 
гибели – воскресения. 

Герой пребывает в потустороннем мире, 
который становится всё более явным и 
привычным для него. Арсений беседу-
ет с душами умерших и приближается к 
миру мёртвых как никогда. Он видит душу 
усопшего ребёнка и обращается к ней: 
«Послушай, хочу тебя попросить. Если 
встретишь там мальчика, он еще меньше 
тебя… Ты его легко узнаешь, у него даже 
имени нет. Это мой сын»1. Арсению необ-
ходимо находиться по обе стороны миров. 
Так он сохраняет связь с Устиной и сыном 
и в то же время продолжает свой путь.

В Пскове Арсений осуществляет пере-
ход от гибели к воскресению несколько 
раз. Герой подвергается жестокому из-
биению, что может трактоваться как его 
гибель. В другом эпизоде Арсений прак-
тически замерзает. Этот этап можно соот-
нести с мифологической фазой инициации 
героя, которую в соответствии с установи- 
вшейся в этнографии терминологией 
А. ван Геннепа и В. Тэрнера  следует обо-
значить как лиминальную (пороговую) 
фазу испытания смертью. По мнению 
В. И. Тюпы, фаза может быть представлена 
в архаических формах ритуально симво-
лической смерти героя, а также в виде по-
1 Водолазкин Е. Г. Лавр. М.: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2015. С. 187–188.

сещения им потусторонней «страны мёрт-
вых» [9]. 

Вместе с героем трансформируется 
пространство города, оно сакрализуется. 
Город, изначально разделённый на три ча-
сти (Завеличье, Запсковье и неназванная 
третья часть) и не имевший единого цен-
тра, с замерзанием рек становится еди-
ным пространством. Центром этого про-
странства становится Иоаннов монастырь 
– сакральное место. Согласно мифологи-
ческим представлениям там находится ал-
тарь, храм, крест, мировое древо, мировая 
ось, пуп земли, камень, мировая гора или 
другая высшая персонифицированная са-
кральная ценность. Для Арсения открыва-
ется доступ к любой части города. 

В период юродства героя восприятие 
времени окончательно мифологизируется: 
для Арсения время останавливается, пре-
бывает в покое и в конце концов упразд-
няется. Он не видит связи между про-
исходящими событиями и конкретным 
временем, которое служит для упорядочи-
вания истории: события двигаются одно за 
другим, иногда – в обратном порядке, реже 
наступают беспорядочно, «бессовестно пу-
тая очередность». Время не справляется с 
таким потоком событий: «Руководить та-
кими событиями оно отказывалось»2.

В Пскове возникает противопостав-
ление героя и народа. Взрослые жители 
смеются над ним – дети издеваются. Этот 
конфликт усилится в конце романа, когда 
люди, узнав, что Арсений укрывает бере-
менную девушку, потребуют его изгнания. 
Однако герой не прогоняет Анастасию, 
а заступается за неё. Его называют греш-
ником и перестают обращаться к нему 
за помощью. В конфликтных ситуациях 
Арсений не спорит с народом, не пытает-
ся убедить его в своей невиновности. Он 
ведёт диалог с отдельными людьми, а не с 
толпой. Для него личное важнее общего.

В «Книге Пути» появляется важная фи-
гура – провидец и преданный друг Арсения 
итальянец Амброджо Флеккиа. Появление 
этого персонажа связано с вплетением в 

2 Там же. С. 205.
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художественную канву романа мотива ви-
дения и сна. Амброджо видит прошлое, на-
стоящее и будущее. Для него нет времен-
ных и пространственных границ. Истории 
людей, которых он видит в будущем, не 
понятны ему, но он осознаёт причину этих 
видений: Амброждо понимает, что собы-
тия, свидетелем которых он становится, 
не просто касаются историй отдельных 
людей, но и в итоге составляют всеобщую 
историю1. Мотив видения мифологизиру-
ет время в романе: видения Амброджо по-
добно мифическому времени объединяют 
прошлое, настоящее, будущее в единый 
цикл повторяющихся событий. 

После 14-летнего пребывания в Пскове 
Арсений вместе с Амброджо отправляется 
в конечную точку своего путешествия –  
Иерусалим. На этом этапе сюжетные ли-
нии обоих персонажей соединяются, две 
части становятся целым: несмотря на то, 
что Арсений и Амброджо – представи-
тели разных конфессий (православие и 
католицизм), Фома выбирает именно их 
для поездки в Иерусалим, так как «оба на-
стоящие» и стремятся к одному Господу. 
По мнению Фомы, именно несходство ге-
роев поможет им осуществить их миссию. 
Сквозь весь роман проходит мысль о не-
достающей части целого в жизни героев. 
В этом кроется причина их несчастья. В 
Амброджо Арсений обретает эту целост-
ность.

Арсений проходит очередной самый на-
сыщенный этап инициации – путешествие 
по реке Великой, искушение женой кор-
чмаря, пребывание в киевском замке, пре-
бывание в Венеции, морское путешествие, 
испытание смертью в городе Зары и, нако-
нец, прибытие на восток.

Подробнее остановимся на пребывании 
героев в Венеции. В этом эпизоде реализу-
ется миф о городе-призраке. Пространство 
города насыщено мотивами миражности, 
зеркальности, которые связаны с при-
родными и архитектурно-ландшафтными 
особенностями Венеции: «Призрачный го-
род был создан для того, чтобы в нём исче-
1 Водолазкин  Е. Г. Лавр. М.: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2015. С. 233.

зать. Растворяться в дожде»2. Венеция –  
город, в котором легко потеряться. 
Арсений не чувствует не только времени, 
но и  пространства.

Блуждая по городу, главный герой срав-
нивает свои ощущения с пребыванием в 
Белозёрске и в Пскове, противопоставляет 
родное «ощутимое пространство» (леса, 
поля, ледяная пустыня Белоозера, дере-
вянные улицы Пскова) с «неощутимым 
безвременным пространством» воды и 
камня Венеции. Чувство миражности про-
падает лишь с появлением дождя, матери-
ализующим города. 

Стоит отметить, что пространство 
Венеции схоже с петербургским простран-
ством, которому посвящена фундамен-
тальная работа В. Н. Топорова «Петербург 
и "Петербургский текст русской литерату-
ры"». Вот что пишет о городе исследова-
тель: «И призрачный миражный Петербург 
(«фантастический вымысел», «сонная гре-
за»), и его (или о нём) текст, своего рода 
«грёза о грёзе», тем не менее принадлежат 
к числу тех сверхнасыщенных реально-
стей, которые немыслимы без стоящего за 
ними целого и, следовательно, уже неотде-
лимы от мифа и всей сферы символическо-
го» [8, с. 259].

Существенную часть времени в 
Венеции герои проводят во сне. Сны 
снятся Арсению, Амброджо, Гуго. Во сне 
Амброджо видит одновременно проис-
ходящие в городе Орле события 1951 и 
2012 гг. Во время путешествия по морям 
перед ним откроется картина проплыва-
ющего парохода Соловецкого монасты-
ря «Вера». Очередное видение появится 
на Востоке, где он увидит колокольню 
Петропавловского собора и промышлен-
ного альпиниста Альберта Михайловича 
Тюнккюнена, который в тот же миг увидит 
Амброджо. Видения Амброджо и других 
персонажей актуализуют мифологическое 
время, в котором любой объект и любое 
событие существовали одномоментно в 
прошлом и будущем: «…с высоты 122 ме-
тров Альберту Михайловичу было видно 

2 Там же. С. 313.
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многое – Заячий остров, Петербург и даже 
страна в целом. Ему было видно и то, как 
в далекой Палестине не позолоченный, а 
вполне реальный ангел возносил к небу душу 
итальянца Амброджо»1.

Последний этап пути к Иерусалиму – 
путешествие по Иоппии, которое закан-
чивается описанием смерти Амброджо. 
Завершается очередной цикл инициации 
Арсения.

Заключительная часть романа – «Книга 
покоя» – повествует о возвращении героя 
в Псков, а затем в Кириллов монастырь. 
Путь Арсения закольцовывается – он видит 
места, в которых бывал много лет назад, и 
вспоминает скорбные события своей юно-
сти. Арсений проходит последнюю стадию 
инициации, в которой вновь меняет свой 
статус – постригается в монахи, получая 
имя Амвросия, и затем входит в конечную 
фазу преображения, становясь в схиме 
Лавром. «Второе рождение» (постриг) со-
провождается возвращением героя к преж-
ним местам, к покою, где утверждается его 
новое жизненное качество. Он заканчивает 
вертикальный путь: «Я долго познавал мир 
и накопил его в себе столько, что дальше 
могу познавать его внутри себя»2. 

Время воспринимается героем циклич-
но, подобно представлениям о природном, 
календарном времени в архаическом со-
знании: Лавр теряет счёт времени, которое 
устремлено вперёд. «Теперь он чувство-
вал только время круговое, замкнутое на 
себе, – время дня, недели и года»3. Таким об-
разом, он стремится к преодолению исто-
рического времени.

В конце романа Арсений (получивший 
имя Лавра4) символизирует мировое древо –  
важнейший архетип, встречающийся во 

1 Водолазкин Е. Г. Лавр. М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2015. С. 352.

2 Там же. С. 398.
3 Там же. С. 412.
4 В раннем христианстве вечнозеленые листья лав-

ра считались символом вечной жизни или новой 
жизни, которая наступит благодаря искупитель-
ным деяниям Христа, а венок из лавра символизи-
ровал мученичество; в древнегреческой культу-
ре лавр олицетворял победу и мир и был посвящён 
Аполлону и Дионису. 

многих культурах, соотносящийся с небом 
(ветви) и с земным миром (кора). Мировое 
древо обозначает сакральный центр мира 
и круговорот жизни. Герой в романе не 
раз уподобляется дереву: «Он прорастает 
сквозь Устину … слезы летят с его щёк в 
разные стороны, прорастая на обочинах 
разными неброскими растениями … », а его 
смерть «знаменует вечную жизнь» и окон-
чание пути духовного совершенствования. 
Лавр умирает, прислонившись к сосне. Все 
вокруг умиротворено: тело Лавра проно-
сят сквозь толпу в абсолютной тишине, 
после чего «на краю зеленого луга его кла-
дут в траву. Трава мягко обтекает Лавра, 
выражая готовность принять его целиком, 
поскольку они друг другу не чужие»5.

Смерть Лавра окончательно заколь-
цовывает события, происходящие в ро-
мане. Финальный эпизод, в котором он 
принимает роды у Анастасии, и последу-
ющая смерть героя сюжетно повторяет 
его встречу с Устиной, но в то же время 
имеет важные отличия: замкнутое про-
странство дома противопоставлено от-
крытому пространству природы. Чувства 
и переживания, которые он испытывает 
в момент приближения родов Анастасии, 
имеют теперь совершенно иную природу: 
он готов сделать всё для сохранения жизни 
Анастасии и ребёнка, в отличие от ситуа-
ции с Устиной, когда он побоялся позвать 
повитуху, что стало причиной её гибели.

Заключение

Обнаружение и интерпретация особен-
ностей мифологического мышления, ана-
лиз отдельных мифологем и архитепичных 
сюжетов позволяют говорить об особом 
типе авторского видения, свободного от 
рамок рационального, исторического, ре-
алистичного повествования.

Особенностью организации простран-
ства в романе «Лавр» является его сакра-
лизация: герой движется от периферии к 
центру, вертикально – снизу вверх.

5 Водолазкин Е. Г. Лавр. М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2015. С. 208,  439.
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Мифологемы мирового древа, гибели /  
рождения, сна (видения), а также го-
родская мифология организуют сюжет 
«Лавра». Одной из сторон реализации ми-
фологической схемы гибели / воскресения 
становится отсутствие чёткой границы 
между миром живых и мёртвых.

Сюжет романа имеет циклический ха-
рактер, являющийся неотъемлемой чертой 

мифологической последовательности со-
бытий.

Ключевое значение в «Лавре» имеет ини-
циационный аспект, так как весь жизненный 
путь Арсения представляет собой сплошную 
инициацию и посвящение, которыми прони-
заны все основные элементы повествования. 

Статья поступила в редакцию 01.12.2020.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ «ТОЧКА РАВНОДЕНСТВИЯ»  
КАК ЭТАПА УТВЕРЖДЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ ГЕРОЯ
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Аннотация.
Цель.  Актуализировать в литературоведческом научном обороте категорию «точка равноден-
ствия», произвести анализ произведений Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» и М. Горького 
«Голубая жизнь». Выявить взаимосвязи интенций героев-личностей в «точке равноденствия» с 
благородным делом и самотранценденцией.  
Процедура  и методы. Основное содержание исследования составляет сопоставительный ана-
лиз художественных произведений с целью определения «точки равноденствия» как архитекто-
нически значимого компонента структуры. Так как герои разбираемых произведений являются 
субъектами композиционной структуры, можно сказать, что для понимания целостности произ-
ведения и роли в нём «точки равноденствия» мы ориентируемся на диалог как на метод, пред-
ложенный М. М. Бахтиным. 
Результаты. По итогам исследования установлена взаимосвязь произведений в изменении по-
вествовательной точки видения и разрешении архитектонического целого с помощью «точки 
равноденствия». «Точка равноденствия» являет собой рубеж перехода от характера к личности; 
и от личности — к характеру. Выявлена потребность героя-личности в самотрансценденции.
Теоретическая и/или практическая значимость. Исследование подтверждает, что смыслообразова-
ние и самотрансценденция являются необходимыми качествами героя-личности. Обобщение осо-
бенностей нарратива Л. Н. Толстого и М. Горького при создании ими образа героя-личности, нахо-
дящегося в процессе самотрансценденции, позволяет прийти к выводам, что проблема преодоления 
экзистенциального кризиса являлась одним из важнейших вопросов на рубеже конца XIX – начала 
XX  вв., её разрешение предлагается через максимальное сближение героя и читателя посредством 
«точки видения» и несобственно-прямой речи; что, в свою очередь, позволяет говорить о диалоге как 
о методе художественного отображения внутреннего мира произведения. Данное исследование по-
зволяет провести параллель между творческой деятельностью классиков отечественной литературы.

Ключевые слова: голубой цветок, «Смерть Ивана Ильича», «Голубая жизнь», самотрансценден-
ция, «точка равноденствия»

ACTUALIZATION OF THE “EQUINOX POINT” CATEGORY AS A STAGE  
OF ASSERTING THE HERO’S SUBJECTIVITY

A. Markova1 , G. Mamukina2, M. Minova2

1 Russian State University for the Humanities, 
6 Miusskaya pl. Moscow 125993,Russian Federation 
2 Plekhanov Russian University of Economics 
36 Stremyannyi per., Moscow 115054, Russian Federation

1

© CC BY Маркова А.  С.,  Мамукина Г. И., Минова М. В., 2021.



ISSN 2072-8522 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология 2021 / № 1

89

Abstract.
Aim. To actualize the category "equinox point" in the literary, scientific turnover, to analyze the works of 
L. Tolstoy "The Death of Ivan Ilyich" and M. Gorky "Blue Life". To reveal the relationship of the heroes-
personalities' intentions at the "point of the equinox" with a noble deed and self-transcendence.
Methodology. The primary method of work is a comparative analysis of works of art to determine the 
"equinox point" as an architectonically significant component of the structure. Since the heroes of the 
works being analyzed are subjects of the compositional structure, we can say that to understand the 
work's integrity and the role of the "equinox" in it, and we focus on dialogue as a method proposed by 
M. Bakhtin.
Results. The interrelation of works is established in changing the narrative point of view and resolving the 
architectonic whole with the "equinox point." The "equinox point" is the boundary between character and 
personality, and from personality to character. The need for the hero-personality for self-transcendence 
is revealed.
Research implications. The study confirms that the formation of meaning and self-transcendence is a 
necessary quality of the hero-personality. The generalization of the features of L. Tolstoy and M. Gorky, 
when they create the image of a hero-personality in the process of self-transcendence, allows us to 
conclude that the problem of overcoming an existential crisis was one of the most important issues at the 
turn of the late 19 – early 20th centuries, its solution is proposed through the maximum rapprochement 
of the hero and the reader through the "point of view" and improperly direct speech; which in turn allows 
us to speak of dialogue as a method of artistic reflection of the inner world of a work. This study makes 
it possible to draw a parallel between the creative activities of Russian literature's classics.

Keywords: Blue flower, "Death of Ivan Ilyich", "Blue life", self-transcendence, "equinox point"

Введение

Актуальность смыслообразования как 
важнейшего вопроса личности и обще-
ства в целом невероятно высока. В связи 
со становлением нового течения метамо-
дернизма как «глобального явления» [9, 
с. 90] ответ на него уже выходит, как от-
мечают И. В. Абакумова, М. В. Годунов, 
Д. А.  Гурцкой, за предложенные А. Маслоу 
границы самоактуализации и рассматри-
вается различными социальными науками 
с точки зрения необходимой самотранцен-
денции [1, с. 186]. 

Именно самотрансценденция, по мне-
нию исследователей, способна предоста-
вить личности ресурсы для преодоления 
экзистенциального кризиса, который не-
избежно является следствием осознания 
конечности бытия и переоценки ценно-
стей. Ссылаясь на А. В. Васенкина, они 
говорят о двух возможных исходах пре-
одоления этого порогового состояния. 
Неблагоприятный исход преодоления по-
рогового состояния ведёт к отрицанию 
морали, которое приносит страдание и 
приводит к отчуждённости. Вследствие 

этого возможно появление суицидальных 
настроений, отсутствия воли, враждебно-
сти, «саморазрушения и деструктивного 
поведения» [1, с. 187; 5]. Положительный 
исход преодоления порогового состояния, 
напротив, способствует самотрансценден-
ции, личностному росту, открывает новые 
горизонты, позволяет найти парадоксаль-
ный выход из, казалось бы, безвыходной 
ситуации и такое осознание своей жизни, 
когда «путь становится духовной катего-
рией» [1, с. 187; 5].

То, что психологи называют пороговым 
состоянием, в теории литературы приня-
то определять как точку равноденствия. 
Термин предложен Н. Д. Тамарченко для 
определения перехода персонажа лите-
ратурного произведения от «характера» 
к личностному «я». Однако так же, как в 
объективной реальности, переход возмо-
жен и в обратную сторону. Рассмотреть оба 
варианта представляется существенным, 
так как такой анализ позволит определить 
значимость «точки равноденствия» для по-
строения архитектонического целого.
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Для анализа выбраны повесть «Смерть 
Ивана Ильича» Л. Н. Толстого и рассказ 
«Голубая жизнь» М. Горького. Выбор дан-
ных работ обусловливается схожестью 
стилистического обрамления точки рав-
ноденствия – неожиданным изменением 
видения нарратора, а также инструментов 
категоризации для изменения фокализа-
ции «в зависимости от выбранной точки 
зрения» [14, с. 347]. 

Точка равноденствия становится цен-
тральным событием обоих произведений, 
что позволяет предположить, что она яв-
ляется ключевым элементом архитектони-
ки, «воззрительно-интуитивно необходи-
мого» [3, с. 70] исследуемых работ. Данную 
мысль подтверждает и то, что точка рав-
ноденствия является необходимым эта-
пом становления героя, именно вокруг 
которого, по мысли М. М. Бахтина, архи-
тектонически выстраивается завершённое 
целое.

Обрисовка дохарактера и характера  
в повести Л. Толстого  

«Смерть Ивана Ильича»

Работа над сравнительно небольшим 
для Льва Николаевича текстом заняла 
четыре года. Как известно, у героя был 
вполне реальный прототип. Поражённый 
судьбой своего близкого знакомого 
И. И. Мечникова, Л. Н.  Толстой решает 
найти ответ на вопрос о смысле жизни, 
который преследовал больного. Автор 
старается объяснить парадокс, почему 
беспечное и вполне благополучное суще-
ствование оценивается человеком, нахо-
дящимся в экзистенциальном кризисе, как 
бесцельное, не имеющее смысла.

Для осуществления задумки писателю 
была необходима принципиальная от-
чуждённость персонажа, его духовное 
одиночество, которое должно ощущаться 
читателем сразу же, с первых строк произ-
ведения. 

И что может сильнее выразить чувство 
отчуждения, чем не объявление о траги-
ческой кончине? Инстинктивно читатель 
отстраняется от объекта повествования, 

точно так же, как это подчёркнуто делают 
другие персонажи произведения. Узнав о 
смерти своего сотоварища, каждый из них 
чувствует некоторое, сокрытое глубоко 
внутри облегчение, что страшная участь 
постигла кого-то другого, но не его. Эти 
мысли напоминают гул, передаваемый ав-
тором через несобственно-прямую речь. 
Можно сказать, что происходит сближение 
повествователя с персонажами настолько, 
что слышится их общее, единое, «хотя и 
скрытое в данный момент от героев, сло-
во» [13, с. 247; 12, с. 33]. Этот гул крайне 
неприятен. Так как читателю кажется, что 
и его скрытый голос звучит в этой много-
голосице. Казалось бы, на этом следует 
ставить точку. Автор же начинает с этого 
повесть, прекрасно понимая неловкость 
своего читателя, который, пытаясь пре-
одолеть силу откровенно звучащего тор-
жества собственной жизни и мучительно-
го страха это торжество утратить, вместе 
с коллегами по службе Ивана Ильича вы-
нужден исполнять «очень скучные обязан-
ности приличия»1.  

Однако через угнетённую отстранён-
ность вдруг прорывается живое состра-
дание, и это меняет тональность про-
изведения, обнажает истинные эмоции 
персонажей, раскрывает их суть. И делает 
читателя сопричастным личностной тра-
гедии совершенно незнакомого ему героя. 
Такое сближение происходит благодаря 
изменению точки видения повествовате-
ля. От объективной речи автор вдруг пере-
ходит на несобственно-прямую речь, на 
выражение мыслей и чувств близкого зна-
комого покойного Петра Ивановича. Тот с 
тяжёлым сердцем едет на панихиду к вдове 
коллеги. Уже знает, какие общие слова уте-
шения должен сказать. Но вдруг, узнав о 
страданиях своего давнего приятеля, кото-
рого он знал ещё с юности,  явно представ-
ляет его себе, как живого. Это неожидан-
ное откровение, передающееся и читателю, 
как будто срывает маски со всех окружа- 
ющих, ломает театральные декорации и за-
ставляет увидеть действительность такой, 
1 Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича. Повести. СПб.: 

Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. С. 197.  
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какая она есть. Пётр Иванович обнаружи-
вает «неприятное сознание своего при-
творства и притворства этой женщины»1, 
Прасковьи Фёдоровны, вдовы.

Страшная догадка, что никто, и даже 
сам Петр Иванович, не застрахован от 
того, что его может постичь участь колле-
ги, заставляет героя поскорее управиться 
с делами, дать вдове денег, на которые та 
откровенно намекала, и поскорее выйти на 
свежий воздух. Эпизод заканчивается тем, 
что Петр Иванович решает ехать играть в 
карты, чтобы почувствовать себя живым.

Как мы видим, смещение точки виде-
ния в самом начале произведения делает 
повествование крайне интимным, застав-
ляет преодолеть отстранённость, задан-
ную автором с первых же строк произ-
ведения, но лишь затем, чтобы показать 
притворство и жадность персонажей, но 
не ради их обличения. В спокойном пове-
ствовательном изложении не чувствуется 
сатира, только давящая, навязчивая мысль 
необратимости времени и неизбежности 
конца.  Автор раскрывает перед читателем 
неприглядную сторону сознания героев, 
но не столько для их разоблачения, сколь-
ко для «саморазоблачения» [13, с. 246]. И 
эта предельная, интимная откровенность 
заставляет читателя заглянуть в глубины 
собственной души.

Страх и сострадание, опосредованные 
глазами персонажа, готовят читателя к 
встрече с главным героем.    

Со следующего фрагмента и до завер-
шения повести центр повествования сме-
щается на фигуру Ивана Ильича. Автор 
последовательно разворачивает перед чи-
тателем умеренно-спокойно жизнеописа-
ние ключевой фигуры произведения. Мы 
видим, что Иван Ильич находит удоволь-
ствие в маленьких и приличных радостях: 
во вкусной еде, приятном обществе, игре в 
карты и танцах. 

И за этой умеренной и размеренной 
жизнью не скрывается никаких душевных 
порывов, поисков или высоких стремле-
ний. Главный интерес сосредоточен на 
1 Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича. Повести. СПб.: 

Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. С. 197.  

благополучии семьи и аккуратном ис-
полнении служебных обязанностей. Иван 
Ильич служит в судебном учреждении и 
не вдохновлён своей работой, видит в ней 
общественную значимость, просто испол-
няет её, не забывая при этом о том, каким 
предстаёт он в глазах общества.

Л. Н. Толстой для описания службы 
Ивана Ильича использует слова и слово-
сочетания с подчёркнуто положительной, 
почти приторно-слащавой, коннотаци-
ей: «приятно», «немалую приятность», 
«дружное», «хорошее», «весело», «жалова-
нье было большое», «быстро и тонко со-
ображая», «всегда был в выигрыше»2. Не 
остаётся сомнений, что Иван Ильич живёт 
счастливой жизнью.

Но можно ли назвать счастливой ту 
жизнь, которая проживается как бы в 
забытье, в сладком тумане, без участия 
воли, глубоких устремлений и искренних 
чувств? Даже в этой «идеальной» жизни 
чувствуются некоторая локализованность 
происходящих событий, ограниченность, 
душная несвобода.

Многие исследователи обращают вни-
мание на фразу, которой открывается 
второй фрагмент повести и линии Ивана 
Ильича. Л. Н. Толстой пишет, что жизнь 
его героя была «самая простая и обыкно-
венная и самая ужасная»3?

А. Е. Ефименко, анализируя произведе-
ние, отмечает, что ужасным существова-
ние Ивана Ильича стало вследствие по-
стигшей его болезни, лицемерия родных и 
разоблачения «великого обмана, которым 
оказалась вся его жизнь» [8, с. 37–38]. 

Е. Г. Данилова видит проблему в пре-
дельном одиночестве персонажа, которое 
«раскрывается через систему сенсорных 
кодов» [6, с. 53–58]. Л. Н. Толстой пре-
дельно точно описывает состояние Ивана 
Ильича, когда тот постепенно теряет ра-
дость от того, что раньше наполняло при-
ятностью его жизнь. Герой не может есть, 
не чувствуя неприятного вкуса во рту, не 
находит утешения ни в работе, ни в кар-
тах. Коллеги, чувствуя действие болезни, 
2 Там же. С. 211.
3 Там же. С. 206. 
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отстраняются от него, родные настолько 
поглощены собственными мелкими за-
ботами, что не замечают серьёзности си-
туации, врачи высмеивают. Никто, кроме 
Герасима, простого крестьянина, не спосо-
бен проникнуться сочувствием к страда- 
ющему человеку.

Однако заметим, что определение «са-
мой ужасной» жизни появляется в самом 
начале жизнеописания, задолго до траги-
ческого падения Ивана Ильича на лестни-
цу, которое привело к болезни.

Надо полагать, что ужас, о котором пи-
шет Л. Н. Толстой, скрывается не только 
в личной трагедии героя, но и в бесцель-
ном и пустом существовании, в гедонизме, 
которому придаётся светское общество. 
Поэтому к такой жизни подбирается два 
сильных эпитета: «самая обыкновенная» и 
«самая ужасная».  

Иван Ильич, на первый взгляд, ста-
новится жертвой обстоятельств. Но для 
разрешения целого эти обстоятельства не 
случайны. Читатель понимает, что жертва 
эта была принесена ради удовольствий, 
которые Иван Ильич находил в маленьких 
обедах, игре в карты и танцах. Он хотел со-
ответствовать обществу, даже чуть-чуть 
быть выше сотоварищей, поэтому при-
стальное (можно сказать, мещанское) вни-
мание к предметам интерьера и тщеславие 
становятся причиной трагедии.

Подготавливая к ней читателя, 
Л. Н. Толстой использует часто применя-
емый им в произведениях, где речь идёт 
о проступке и грехе (вспомним рассказ 
«Упустишь огонь – не потушишь»), ку-
мулятивный эффект. Подробное и об-
стоятельное описание быта героя, даже 
с замечаниями о причинах ссор с женой 
(например, из-за конфет и тортов для од-
ного из обедов), его суждение о comme il 
faut’ном1 и приличном, а также то, что ге-
рой получает хорошее место, которое дела-
1 Comme il faut – фр. как надо, как следует. 

Л. Н. Толстой образует прилагательное, добавляя 
русский суффикс и окончание. Слово приводится 
в таком варианте, в каком встречается в повести 
«Смерть Ивана Ильича». Толстой Л. Н. Смерть 
Ивана Ильича. Повести. СПб.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2020. С. 210.

ет его выше его товарищей, – ведёт читате-
ля к острому сюжетному повороту. 

Читатель уже знает окончание этой 
истории. Но находится в напряжении, 
чувствует беспокойство, так как страшная 
беда постигнет героя в самое неподходя-
щее время – в момент триумфа, радости, 
реализовавшихся планов, благополучия и 
состоятельности.

Однако, если бы в произведении не было 
этого поворота, если бы жизни и здоровью 
героя ничего не угрожало, читать повесть 
становилось бы невозможно. 

Иван Ильич до своей болезни не может 
называться героем произведения. Эта фи-
гура представляет собой дохарактер, пото-
му что не отделяет как-то себя от общества. 
Он существует в рамках предложенных 
норм и руководствуется только эстетиче-
скими принципами в принятии решений. 
Иван Ильич даже не имеет представления 
о себе самом, так как никогда не задаётся 
вопросом о смысле жизни. Однако течение 
болезни кардинально меняет ситуацию, он 
осознаёт себя как «совсем, совсем особен-
ное от других существо» [13, с. 248] и на-
чинает личностно развиваться.

Точка равноденствия как этап 
становления героя-личности

Переход от дохарактера к характеру 
довольно длительный, и какой-то рубеж-
ной границы здесь выделить сложно. Эта 
перемена длительная и происходит в силу 
усугубления состояния персонажа и его 
отчуждённости от мира. Рефлексия за-
ставляет его обратиться к фундаменталь-
ным духовным основам, вспоминать уро-
ки силлогизма, сопоставлять себя с Каем.

И Л. Н. Толстой снова использует при-
ём изменения точки видения, который 
заставляет читателя ощутить предельную 
близость с героем произведения. На сей 
раз чувствуя не смущение и неловкость, 
а неприкрытое отчаяние: «И Кай точно 
смертен, и ему правильно умирать, но мне, 
Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, 
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мыслями, – мне это другое дело»1 (курсив 
наш. – А. М., Г. М., М. М.). 

Автор в этом произведении до жестоко-
сти последователен. Он старательно изо-
бражает все мучения своего героя, даёт, а 
затем отнимает надежду на исцеление, за-
ставляет пережить сначала скучающее без-
различие родных, а затем и вовсе их глупое 
предательство (вспомним, как Прасковья 
Фёдоровна обменивается с доктором лука-
выми взглядами, подразумевая, что боль-
ной сам виноват в своей болезни, так как 
плохо лечится). И, наконец, представляет 
изображение боли, не утихающей ни на 
миг, даже под воздействием опиума: «Ему 
казалось, что его с болью суют куда-то в уз-
кий чёрный мешок, и глубокий, и все даль-
ше просовывают, и не могут просунуть»2.

Л. Н. Толстой заставляет пройти ге-
роя, а вместе с ним и читателя, через все 
муки, чтобы показать удивительное пре-
ображение, такое важное и решающее для 
произведения, – значимое не только для 
разрешения целого повести, но и для но-
вого этапа поэтики художественной мо-
дальности. Персонаж художественного 
произведения перестаёт быть просто яв-
ленным характером, который действует в 
художественном мире, согласно заданным 
ему установкам. Это уже не просто фигура 
произведения, не функциональная едини-
ца, а личность.

И переход к этой стадии возможен только в 
точке равноденствия, в которой Иван Ильич 
«перестает быть характером и становится 
личностью, “я” (курсив – А. М.)» [13, с. 248].

Эта точка намечена явно. Для разреше-
ния целого и становления героя как лич-
ности используется самотрансценденция 
как смыслообразующее качество характе-
ра: «Жалко их, надо сделать, чтобы им не 
больно было»3. В стремлении проявить 
заботу о тех, кто ему близок, Иван Ильич 
преодолевает экзистенциальный кризис и 
постигает смысл жизни не в «приятности», 
а в искренности. Претерпевая страшные 

1 Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича. Повести.  
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. С. 240.

2 Там же. С. 257.
3 Там же. С. 268. 

муки, находит в себе силы сострадать боли 
других. 

Точка равноденствия, которую герой 
проходит в самом финале повести, име-
ет структурную значимость для завер-
шения архитектонического целого. Как 
ни парадоксально это может прозвучать, 
но «Смерть Ивана Ильича» – это повесть 
не о муках и смерти, а  о смысле жизни. 
Л. Н. Толстой дидактически и жёстко рас-
крывает предел человеческого нравствен-
ного и физического страдания, использует 
изменение точки видения и переход на не-
собственно-прямую речь, чтобы предель-
но приблизить читателя к сознанию героя, 
показать бытие глазами личности и мето-
дично сбросить маски «приличия» с пред-
ставителей светского общества, обнажив 
истинную суть вещей. 

Как и в первом эпизоде, на протяже-
нии всего повествования для решения 
этой задачи патриарх русской литературы 
использует внезапные озарения, данные 
героям: воспоминания, искрение слёзы, 
страх и злость.  И когда, казалось бы, дей-
ствующему персонажу ничего больше не 
остаётся, а муки его становятся нестерпи-
мыми, Л. Н. Толстой добавляет главный 
элемент повествования. Благодаря такой 
композиции, архитектоническим центром 
которой становится точка равноденствия, 
повесть «Смерть Ивана Ильича» выводит 
на литературную сцену нового героя: ге-
роя-личность, героя-человека, способного 
на духовную трансформацию, самотранс-
ценденцию и на сострадание. 

Субъект в рассказ М. Горького  
«Голубая жизнь»

Если в повести «Смерть Ивана Ильича» 
точка равноденствия становится рубежным 
переходом от характера к личности,  в расска-
зе «Голубая жизнь» М. Горького она служит 
противоположной цели. Проблема смысло- 
образования находит новое разрешение в 
личностном поражении, в морально-нрав-
ственной катастрофе персонажа, не способ-
ного противостоять чёрствости и наглости. 
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Рассказ «Голубая жизнь», написанный 
в 1924 г., строго говоря, сложно отнести 
к реалистической прозе. Как отмечает 
Е. Г. Белоусова, произведения этого пери-
ода, ознаменовавшие новый этап твор-
чества М. Горького, отмечены наличием 
фольклорных элементов, а также связаны 
с европейской книжной традицией и наци-
ональной духовной культурой [4, с. 26], а 
следовательно, фабульная основа не может 
рассматриваться вне литературно-истори-
ческого контекста. 

Действительность явлена глазами героя 
с тонкой душевной организацией и не-
стандартным миропониманием. 

Константин Миронов (обратим внима-
ние, что «“говорящие имена” как имена-сим-
волы» [7, с. 18] создают в рассказе ещё один 
уровень понимания текста), подобно герою 
эпохи романтизма, видит конфликт между 
мирами профанным и священным. Мир иде-
ального видится ему Парижем в «голубом 
тумане восхищения»1, а действительность 
заключается в пыльном, душном провинци-
альном городке, где под ноги бросают пету-
шиные головы и по улицам гоняют козлов, а 
основные достопримечательности – церковь 
и больница для умалишённых. 

Ситуация двоемирия обостряется осо-
бым восприятием Миронова, он отказыва-
ется «думать» – анализировать и впускать 
в себя пустую и жалкую действительность, 
которая пахнет ненавистными ему мо-
чёными яблоками и рыбными пирогами. 
Обитатели городка не терпят инакомыслия, 
отрицают возможность существования ка-
ких-либо мнений, интересов, полярности 
точек зрения. Они проживают свои жизни 
в постоянной перебранке, в грязи и пыли. 
Миронов не желает быть причастным к та-
кому миру, ему остаётся лишь созерцать го-
лубое небо и грезить городом своей мечты.

Однако двум встречам суждено опреде-
лить судьбу героя, раскрыть в нём качество 
самотрансценденции, но затем подвести к 
точке равноденствия, где личность утрачи-
вает свои черты и становится характером. 

1 Горький М. Голубая жизнь // Горький М. Собр. соч.: в 
15 тт. Т. 11. М.; Л.: Гослитиздат, 1949. С. 245.

Влияние двух персонажей, Лизы 
Розановой и Каллистрата, которые даже 
колористически противопоставлены друг 
другу голубым и розовым (имеющим отри-
цательную коннотацию в произведении) 
цветами, представляют собой борьбу двух 
начал: небесного и земного, возвышенного 
и праздного. Мы можем сказать, что здесь 
наблюдается оппозиция книжной евро-
пейской культуры и народно-шутовского 
миропонимания, последнее благодаря ос-
мыслению через контекст русской духов-
ной культуры представляется демониче-
ским началом.

Лиза Розанова – соседская девушка, ко-
торую Миронов давно знает, но никогда 
не обращал на неё особенного внимания, 
пока не увидел идущей из церкви в первый 
день Пасхи. Заворожённо герой наблюда-
ет, как её, одетую в голубое, щедро освеща-
ет солнце и провожает праздничный ко-
локольный звон. Важные для героя детали 
довершают картину: «маленькая, стройная 
и в то же время пышная, как необыкновен-
ный цветок, она была вся голубая, даже в 
голубых чулках»2.

Важно заметить, что М. Горький не 
только продолжает традицию рецепции 
и интерпретации символа немецкого ро-
мантизма отечественной словесностью 
(достаточно вспомнить хронологически 
близких писателю поэтов Серебряного 
века: Вяч. Иванова, В. Брюсова, А. Блока, 
Н. Гумилёва, Н. Тэффи), но предлагает 
своё осмысление данного образа, близкое 
к первоисточнику. 

Голубой цветок в рассказе М. Горького 
перестаёт быть некой абстракцией, недо-
стижимой мечтой. Он находит зримое ото-
бражение в Лизе Розановой, как когда-то 
нашёл его в Матильде. И, как и в романе 
Новалиса, становится художественной ва-
риацией женского начала, «воплощает со-
бой архетип Анимы» [11, с. 188].

С этого дня Миронов делает девушку 
причастной к его мечте. И герой, подобно 
Генриху фон Офтердингену, решается на 
поступок. Если для Новалиса это был по-

2 Там же. С. 245. 
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иск голубого цветка, то для М. Горького –  
это строительство и благоустройство дома, 
стены которого покрашены голубым цве-
том. Создание маленького рая на земле для 
своей возлюбленной становится для героя 
целью, в которой должно реализоваться 
качество самотрансцендии.

Необычный выбор краски настолько 
«приводит в замешательство город» [10, 
с. 120], что голубой дом становится объектом 
насмешек и вандализма. Соседские маль-
чишки забрасывают грязью небесно-неж-
ные стены, а отец Лизы, почтенный Розанов 
(ассоциирующийся со своим одноэтажным 
кирпичным домом), открыто высказывается 
о непрактичности голубой краски. 

В тот самый момент, когда Константин 
Миронов не находит себе места от мыс-
ли, что сосед никогда не отдаст за него 
Лизу, на его жизненном пути появляется 
Каллистрат. Тот ночью дёгтем написал на 
голубой стене слово «Дом». Миронов за-
стаёт его убегающего, но не ругается, а не-
доумевает, зачем портить хорошее.

Каллистрат, чьи глаза так блестят в 
темноте, что «вызывают впечатление уко-
ла иглой»1, объясняет, что сделал это для 
того, чтобы привлечь внимание. О себе 
он при этом горделиво заявляет, что его 
даже судили за его выдумки. Одна из них –  
наливать керосин в почтовые ящики и 
кидать зажжённую спичку. Каллистрат 
считает, что Миронов соревнуется с ним. 
Однако убедившись в бесхитростности и 
простодушии Константина, вдруг вызыва-
ется ему помочь покрасить дом.

Как отмечает Е. Г. Белоусова, черты 
Каллистрата узнаваемы, апеллируют к духов-
ному и культурному наследию, заставляют 
читателя признать этого персонажа  частью 
той силы, что творит «добро», желая при 
этом зла. М. Горький указывает на детали: бо-
сые ноги, неподпоясанная (розовая!) рубаха, 
остроконечная бородка, хромота, но при этом 
поразительная ловкость и невесомость, как у 
тени. Разумеется, содействие такого помощ-
ника не может привести к положительному 
результату. И окончательное, тотальное унич-
1 Горький М. Голубая жизнь // Горький М. Собр. соч.: в 

15 тт. Т. 11. М.; Л.: Гослитиздат, 1949. Т. 11 С.  254.

тожение и мечты Миронова, и всей его высо-
кой, застенчивой голубой жизни – самое  ве-
ское основание для уподобления Каллистрата 
нечистой силе, «сопоставимая в фольклорной 
традиции с чёртом» [4, с. 27].

В финале рассказа Миронов оказыва-
ется в сумасшедшем доме, где проходит 
трансформация персонажа. Осознавая 
своё бессилие и бесправность, неспособ-
ность противостоять не только ограничен-
ности материальных ценностей, но и не 
имея воли и сил, чтобы бороться с мета-
физическим злом, Миронов отказывается 
от роли личности. 

Экзистенциальный кризис субъекта 
и «точка равноденствия», обрисовка 

дохарактера

На уровне текста точка равноденствия 
явно обозначена изменением видения. 
Если большую часть произведения пове-
ствователь, как невидимый дух, следует за 
Константином и передаёт читателю все его 
внимательные и точные замечания, чего 
бы они ни касались, голубого банта Лизы 
или босых ног Каллистрата, то теперь, по-
сле разговора с главным врачом лечебни-
цы, повествователь исчезает.

Вместо него вдруг появляется рассказчик. 
История Миронова оказывается известной 
тому в пересказе врача, который характери-
зует Константина как «рожа незабвенная»2, 
что уже является неким рубежом, перелом-
ным моментом, после которого читатель бу-
дет воспринимать персонажа как совершен-
но новую фигуру в произведении.

Рассказчик встречается с малоприят-
ным человеком, хозяином «Переплётного 
заведения» Константином Мироновым, 
который из сложной, тонкой личности 
становится дохарактером: «он подробно 
рассказал о ценах материала, о капризах 
рабочих, о тяжести налогов и о многом 
другом, что должно было убедить меня (то 
есть, рассказчика – А. М., Г. М., М. М.) в его 
бескорыстности»2.

Миронов так охотно рассказывает о своём 
временном помешательстве, к книгам отно-
2 Там же. С. 291.



ISSN 2072-8522 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология 2021 / № 1

96

сится как к товару, ошеломляет своим праг-
матизмом, упоминая о суде с Розановым из-за 
наследства (Лиза стала его женой, но умерла 
при родах), что у рассказчика появляется 
острое желание снова свести его с ума.

Для Миронова переход точки равноден-
ствия – это деградация личности и укре-
пление дохарактера, что осмысливается 
М. Горьким как личностная и культурная 
трагедия. В социальном аспекте Миронов 
утверждается в своём городке, но в мо-
ральном, психологическом и духовном 
планах становится инвалидом.

Однако для рассказа точка равноден-
ствия по-прежнему остаётся архитекто-
нически значимым элементом, опреде-
ляющим смысловое целое. М. Горький с 
прискорбием признаёт, что обществу не 
нужны неординарные личности, для функ-
ционирования достаточно исполнять свои 
функции. Эта идея сближает М. Горького 
с Е. И. Замятиным, хотя и выражается 
несколько иначе. Герой не может ни про-
тивостоять объективной реальности, ни 
бороться со злом на более тонком уровне. 
Это приводит к краху голубой мечты.

Заключение

Точка равноденствия в рассматри-
ваемых произведениях Л. Н. Толстого 
«Смерть Ивана Ильича» и М. Горького 
«Голубая жизнь» является архитектони-
чески важным элементом завершённого 
целого, служит для раскрытия и передачи 

авторской интенции для «коммуникации 
между поэтом (авторами. – А. М., Г. М., М. 
М.) и читателем» [2, с. 65], для выражения 
перехода от характера к личности и от лич-
ности к дохарактеру. Она связана с выра-
жением и описанием героя-личности как 
персонажа, способного к самотранценден-
ции.

Для подведения героя к данному собы-
тию обоими авторами используется такая 
точка видения повествователя, которая 
воспринимается читателем как предельно 
близкая, интимная. Л. Н. Толстой использу-
ет переход на несобственно-прямую речь, 
включает неожиданные ретроспектив-
ные образы и описание состояния героев. 
М. Горький уделяет внимание деталям, ко-
торые создают контекст и дают вниматель-
ному читателю отсылку к европейской ли-
тературной традиции и к национальному 
фольклору, а также заменяет повествовате-
ля на рассказчика для ощущения личност-
ного поражения главного героя.

Нарративная точка видения позволяет 
читателю приблизиться к герою-лично-
сти, стать сопричастным его судьбе и даже 
подойти с ним к «точке равноденствия», 
адаптировано и контролируемо пережить 
с героями экзистенциальный кризис. И, 
возможно, поставить для себя какие-то 
важные вопросы.

Статья поступила в редакцию 01.12.2020.

ЛИТЕРАТУРА1

1. Абакумова И. В., Годунов М. В., Гурцкой Д. А. Самотрансценденция как основа преадаптивной 
стратегии смыслообразования // Научно-педагогическое обозрение. Томский государственный 
педагогический университет. 2020. № 3. С. 185–190.

2. Бахнова Ю. А., Чалей О. В. Функции экфрасиса в цикле  “Fantasies Decorative” О. Уайльда // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12. № 10. С. 62–66.

3. Бахтин М. М. Собрание сочинений в 7 т. Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. М.: Русские 
словари, 1998. 955 с. 

4. Белоусова Е. Г. О роли фольклорно-мифологических элементов в стиле М. Горького («Голубая 
жизнь») // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Филология. 
Искусствоведение. 2012. Т. 64. № 6 (260). С. 26–29.

5. Васенкин А. В. Что такое экзистенциальный кризис // Социальная компетентность. 2018. Т. 3. 
№ 1. С. 81–86.

6. Данилова Е. Г. Тема одиночества в повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» // Научный 
форум: филология, искусствоведение и культурология: сборник статей по материалам  

1 Горький М. Голубая жизнь // Горький М. Собр. соч.: в 15 тт. Т. 11. М.; Л.: Гослитиздат, 1949. Т. 11. С. 292.



ISSN 2072-8522 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология 2021 / № 1

97

I Международной заочной научно-практической конференции.  М.: Международный центр на-
уки и образования, 2016. С. 53–58.

7. Долгова Е. Г., Гаврилова Н. А. Имена-символы в английской художественной литературе и спо-
собы их передачи на русский язык // Лингвистические и экстралингвистические проблемы ком-
муникации: теоретические и прикладные аспекты: межвузовский сборник научных трудов / отв. 
ред. Ю. К. Воробьев. Саранск, 2004. С. 16–19.

8. Ефименко А. Е. «Смерть Ивана Ильича» Л. Н. Толстого: мотивировки порождения диегезиса. 
Интерпретация текста: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты: мате-
риалы XI Международной научной конференции.  Чита: Забайкальский государственный уни-
верситет, 2018. С. 36–39. 

9. Мамукина Г. И., Маркова А. С. Метамодернизм в концепции А. Е. Чучина-Русова «Единое поле 
мировой культуры» // Современные лингвистические и методико-дидактические исследования. 
2018. № 3 (39). С. 128–138.

10. Маркова А. С., Мамукина Г. И., Минова М. В. Голубой цветок как символ благородного дела и 
бессмертия // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская 
филология. 2020. № 1. С. 115–124.

11. Маркова А. С., Мамукина Г. И. Своеобразие понимания архетипа «Голубой цветок» другими куль-
турами // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2019. № 2. С. 187–191.

12. Тамарченко Н. Д. Типология реалистического романа: На материале классических образцов жан-
ра в русской литературе XIX века. Красноярск: Издательство Красноярского университета, 1988. 
195 с.

13. Теория литературы: учебное пособие для студентов филолологических факультетов высших 
учебных заведений : в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко, С. Н. Бройтмана.Т. 2. Историческая по-
этика. М.: Академия, 2004. 368 с. 

14. Чалей О. В. К вопросу о соотношении концепта и лексического значения слова //  Язык, созна-
ние, коммуникация. М., 2014. С. 344–351. 

REFERENCES
1. Abakumova I.. V., Godunov M. V., Gurtskoy D. A. [Self-transcendence as the basis of the pre-adaptive 

strategy of meaning formation]. In: Nauchno-pedagogicheskoe obozrenie. Tomskii gosudarstvennyi peda-
gogicheskii universitet [Scientific and pedagogical review. Tomsk Pedagogical State University], 2020, 
no. 3, pp. 185–190.

2. Bakhnova Yu. A., Chalei O. V. [Functions of ecphrasis in the cycle “Fantasies Decorative” by O. Wild]. 
In: Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. [Philological sciences. Questions of theory and prac-
tice], 2019, vol. 12, no. 10, pp. 62–66.

3. Bakhtin M. M. Sobranie sochinenii. T. 1 Filosofskaya estetika 1920-kh godov [Collected works. Vol. 1.  
Philosophical aesthetics of the 1920s]. Moscow, Russian dictionaries, 1998. 955 p.

4. Belousova E. G. [On the role of folklore and mythological elements in the style of M. Gorky (“Blue Life”)]. 
In: Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. Iskusstvovedenie [Bulletin of 
the Chelyabinsk State University. Philology series. Art history], 2012, vol. 16, no. 6 (260), pp. 26–29.

5. Vasenkin A. V. [What is an existential crisis]. In: Sotsial’naya kompetentnost’ [Social competence]  2018, 
vol. 3, no. 1, pp. 81—86.

6. Danilova E. G. [Lonliness in L. Tolstoy literary text "Death of Ivan Il'yich"]. In: Nauchnyi forum: filologi-
ya, iskusstvovedenie i kul’turologiya: sbornik statei po materialam I mezhdunarodnoi zaochnoi nauchno-
prakticheskoi konferentsii [Scientific forum: philology, art history and cultural studies. Collection of ar-
ticles based on the materials of the I International correspondence scientific and practical conference], 
Moscow, Mezhdunarodnyi tsentr nauki i obrazovaniya Publ., 2016, pp. 53–58.

7. Dolgova E. G., Gavrilova N. A. [Symbolic names in English fiction and how they are transmitted into 
Russian].In: Lingvisticheskie i ekstralingvisticheskie problemy kommunikatsii: teoreticheskie i priklad-
nye aspekty [Linguistic and extralinguistic problems of communication: theoretical and applied aspects: 
Interuniversity]. Saransk, 2004. pp. 16–19.

8. Efimenko A. E. [“The Death of Ivan Ilyich” by Leo Tolstoy: the motivation for the generation of dieg-
esis]. In: Materialy XI Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii [Materials of the XI International Scientific 
Conference]. Chita, Transbaikal State University, 2018, pp. 36–39.

9. Mamukina G. I., Markova A. S. [Metamodern in the concept of E. A.  Chuchin-Rusov “the Unified field 



ISSN 2072-8522 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология 2021 / № 1

98

of world culture”]. In: Sovremennye lingvisticheskie i metodiko-didakticheskie issledovaniya [Modern lin-
guistic and methodical-didactic research], 2018, no. 3 (39), pp. 128—138.

10. Markova A. S., Mamukina G. I., Minova M. V. [Blue flower as a symbol of a noble cause and immor-
tality]. In: Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Russkaya filologiya 
[Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian Philology], 2020, no. 1, pp. 115—124.

11. Markova A. S., Mamukina G. I. [The peculiarity of the understanding of the archetype of the “Blue 
flower” other cultures]. In: Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I  Lobachevskogo [Bulletin of the 
Nizhny Novgorod University N. I. Lobachevsky], 2019, no. 2, pp. 187–191.

12. Tamarchenko N. D. Tipologiya realisticheskogo romana: Na materiale klassicheskikh obraztsov zhanra v 
russkoi literature XIX veka. [Typology of the Realistic Novel: Based on the Classics. samples of the genre 
in Russian. literature. XIX century]. Krasnoyarsk, Krasnoyarsk University Publishing House ,1988, 196 p.

13. Tamarchenko N. D., Broitman S. N., eds. Teoriya literatury. T. 2: Broitman S. N. Istoricheskaya poetika. 
[Literature theory: vol. 2: Historical poetics]. Moscow, Academy, 2004. 368 p.

14. Chalei O. V. [To the question of the relationship between the concept and the lexical meaning of a 
word]. In: Yazyk, soznanie, kommunikaciya [Language, consciousness, communication]. Moscow, 2014, 
pp. 344–351.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Маркова Анна Сергеевна – аспирант кафедры теоретической и исторической поэтики Российского 
государственного гуманитарного университета; 
e-mail: lirel@yandex.ru
Мамукина Галина Ивановна – кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры иностранных 
языков № 3 Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова;
 e-mail: mamukina@mail.ru 
Минова Мария Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных язы-
ков № 3 Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова;
 e-mail: mariaminova543@gmail.com 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Anna S. Markova – Postgraduate student, Department of Theoretical and Historical Poetics Russian State 
University for the Humanities, e-mail: lirel@yandex.ru 
Galina I. Mamukina – Сand. Sci. (Sociology) Assoc. Prof., Assoc. Prof., Department of Foreign Languages 
no. 3, Plekhanov Russian University of Economics; 
e-mail: mamukina@mail.ru  
Maria V. Minova – Сand. Sci. (Philology), Assoc. Prof., Department of Foreign Languages no. 3, Plekhanov 
Russian University of Economics;
 e-mail: mariaminova543@gmail.com 

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ
Маркова А. С., Мамукина Г. И., Минова  М. В. Актуализация категории «точка равноденствия» как 
этапа утверждения субъектности героя // Вестник Московского государственного областного уни-
верситета. Серия: Русская филология. 2021. № 1. С. 88–98.
DOI: 10.18384/2310-7278-2021-1-88-98

FOR CITATION
Markova A. S, Mamukina G. I., Minova M. V. Actualization of the Category "Equinox Point" as  
a Stage of Asserting the Hero's Subjectivity. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian 
Philology, 2021, no. 1. pp. 88–98.
DOI: 10.18384/2310-7278-2021-1-88-98



ISSN 2072-8522 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология 2021 / № 1

99

УДК 82-31
DOI: 10.18384/2310-7278-2021-1-99-107

ПРОВИДЕНЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ МИРОЗДАНИЯ В РОМАНЕ-ЭПОПЕЕ  
В. ГЮГО «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
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Аннотация.
Цель. Выявить взаимосвязь между прошлым, настоящим и будущим в судьбах героев романа-
эпопеи В. Гюго «Отверженные».
Процедура и методы. Проанализирован корпус текста. В статье впервые затрагивается вопрос о 
Провидении применительно к роману-эпопее В. Гюго «Отверженные». Объектом исследования 
являются 27 примеров употребления этого слова в определённом контексте. При анализе тексто-
вого материала используются методы наблюдения, описания и обобщения.
Результаты. По итогам исследования сделан вывод, что научная новизна состоит в философ-
ском и религиозном обосновании влияния Провидения на поведение персонажей.  По итогам 
исследования установлено, что Провидение как таковое проявляет себя в виде знаков-предосте-
режений, а также в тесной взаимосвязи детерминированных событий. Его действие направлено 
на создание условий для того, чтобы жизнь героев сложилась благополучно.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в изучение 
творчества В. Гюго. Они могут быть использованы при чтении лекций и проведении семинаров.

Ключевые слова: провидение, судьба, роман-эпопея «Отверженные», дуализм мира

PROVIDENTIAL INTERPRETATION OF THE UNIVERSE IN V. HUGO'S EPIC NOVEL 
«LES MISERABLES»

E. Senchenkova
Smolensk state medical University of the Ministry of health of the Russian Federation 
28 Krupskaya ul.,Smolensk214019, Russian Federation

Abstract.
Aim. The article aims to reveal the relationship between the past, present, and future in the fate of the 
characters of V. Hugo's epic novel «Les Miserables». 
Methodology. The corpus of text is analyzed. The article deals for the first time with the question of 
Providence in relation to V. Hugo's epic novel «Les Miserables». The object of the study is 27 examples 
of the use of this word in a particular context. Methods of observation, description and generalization are 
used in the analysis of text material.
Results. According to the study results, it is concluded that the scientific novelty consists in the philo-
sophical and religious justification of the influence of Providence on the behavior of characters. According 
to the study results, it was found that Providence, as Such, manifests itself in the form of warning signs, 
as well as in the close relationship of deterministic events. Its action is aimed at creating conditions for the 
life of the characters to develop safely.
Research implications. The research results contribute to the study of the work V. Hugo. They can be used 
for lectures and seminars.

Keywords: рrovidence, fate, epic novel «Les Miserables», dualism of the world1
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Идея провиденциализма зародилась ещё 
в Древней Греции. Провиденциализм (лат.
Providentia – Провидение) представляет 
собой религиозную концепцию истории 
как божественного промысла. В соответ-
ствии с этим пониманием каждое истори-
ческое событие по отдельности и история 
в целом управляемы волей Всевышнего. В 
рамках хрис тианской теологии концепция 
провиденциализма вырабатывалась апо-
логетами, Отцами Цер кви.

Основоположником провиденциализма 
является Блаженный Аврелий Августин. 
В своём труде «О Граде Божием» он рас-
сматривает историю человечества как 
сосуществование Града Божьего и Града 
Земного. Люди, входящие в Град Божий, 
повинуются заповедям. Они слушают го-
лос Провидения и внимают ему. Напротив, 
обитатели Града Земного, отдалившись от 
Бога, живут по законам общества [3].

Понимание исторического процесса как 
осуществления божественного плана раз-
деляли мыслители на протяжении многих 
веков. В частности, учение о Провидении 
появляется у Сократа. Античный философ 
понимает божество как мировой разум, 
действующий по идее добра. Сократ наме-
чает основы телеологического миропони-
мания. Согласно его учению, всё, происхо-
дящее в мире, предопределено свыше [13].

По мнению Сократа, указания на то, 
что Провидение существует, даются каж-
дому, но только мудрец может их увидеть 
и понять. Провидение являет людям свою 
волю в знамениях, вещих сновидениях, а 
также в личном откровении, но бывает по-
нятно лишь философам, так как их души 
открыты божественному разуму [10].

Стоики, в частности Зенон, Клеанф, 
Сенека, тоже много рассуждают о 
Провидении, подразумевая под этим за-
висимость всего происходящего в мире от 
универсального разума. С их точки зре-
ния, способность видеть проявление бо-
жественного промысла ведёт человека к 
счастью. Стоики призывают к смирению, 
поскольку ничто в жизни не происходит 
случайно. Поэтому важно не только при-

сутствовать на уроках судьбы, но и на-
учиться быть благодарным за них [11].

Например, древнеримский философ 
Сенека в своём труде «Нравственные 
письма к Луцилию» утверждает, что в 
мире царствует некая необходимость, т. е. 
судьба. Все люди должны подчиняться ей, 
стойко переносить невзгоды, мужественно 
выдерживать испытания. Условием покор-
ности судьбе, согласно Сенеке, выступает 
познание Бога [15].

Как видим, у стоиков понятие 
Провидения переходит в понятие судьбы.

Идея Провидения занимает особое 
место в александрийской философии. 
Первый средневековый философ Филон 
Александрийский в своём сочинении «О 
провидении» пишет о том, что Бог связан 
с космосом как его творец и провиденци-
альный управитель. Он порождает самое 
совершенное творение – Логос-Слово. 
Оно, в свою очередь, выступает в каче-
стве инструмента творческой мысли Бога. 
Логос-Слово создаёт две высшие силы: 
Благо и Власть. Благодаря его активно-
сти возникает духовный и материальный 
мир. Воздействие на мир Логосом-Словом 
необходимо потому, что само верховное 
Божество, будучи абсолютно неизменным, 
не может иметь никакого непосредствен-
ного общения с временными происше-
ствиями во Вселенной [12].

Последователем Филона Алексан- 
дрийского был Плутарх. В критическом 
сочинении «О противоречиях у стоиков» 
он выступал против фатализма как яв-
ления, уничтожающего свободу воли че-
ловека, нравственную ответственность 
за свои поступки [14]. По его мнению, 
Провидение – это действие Божества, на-
правленное к наибольшему благу творе-
ния человечества. Однако судьбы людей 
находятся под властью «демонов». Здесь в 
свои права вступает рок как непреложный 
закон. Именно он наполняет жизнь чело-
века злоключениями и приводит к опре-
делённой детерминированности событий. 
Но Плутарх подчёркивает, что соверше-
ние того или иного поступка зависит не от 
рока, а исключительно от самого человека.
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В XVII в. философию провиденциа-
лизма развивал французский богослов и 
проповедник Ж. Б. Боссюэ. В своей книге 
«Рассуждение о всемирной истории» он 
утверждает, что единственной движущей 
силой истории является Бог [4]. Именно он 
намечает цель истории, вырабатывает план 
её реализации и обеспечивает воплощение 
замыслов в жизнь. Орудием в руках Бога 
являются все народы. Интересно, что рука 
Провидения действует не только непосред-
ственно, но и опосредованно. Она прояв-
ляет себя во вторичных причинах, которые 
и предопределяют исход событий. Лишь в 
определённых, исключительных случаях 
Бог вмешивается прямо, непосредственно.

В XIX в. представитель немецкой клас-
сической философии Г. В. Ф. Гегель счи-
тал, что мировыми событиями управляет 
Провидение [6, с. 23]. В отдельных ситуа-
циях можно увидеть соизволение Божье. 
Гегель сосредотачивает особое внимание 
на том, что Провидение проявляется не 
только в жизни отдельного человека, но и 
в ходе всемирной истории.

В настоящее время термин 
«Провидение» употребляется в широком 
смысле применительно к любым измене-
ниям как в жизни индивидуума, так и в 
истории общества в целом.

Безусловно, идея провиденциализма на-
ходит преломление на страницах романа-
эпопеи В. Гюго «Отверженные». Писатель 
верит в то, что каждый человек находится 
во власти Провидения. В романе-эпопее 
судьба героев складывается под влияни-
ем высшей божественной силы. Об этом 
свидетельствует достаточно высокая ча-
стотность слова «Провидение» в художе-
ственном произведении. Немаловажно, 
что В. Гюго использует его 27 раз примени-
тельно не только к судьбам разных персо-
нажей, но и к историческим событиям. 

Частотное употребление слова 
«Провидение» в данном художествен-
ном произведении объясняется поэти-
кой романтизма первой половины XIX в. 
Мифологема вселенского зла, именуемого 
роком, обязательно должна быть уравно-
вешена силой божественного разума. Рок 

и Провидение пребывают в постоянном 
противоборстве. Конфликт между двумя 
этими понятиями определяет взаимосвязь 
между романтической интригой и автор-
скими размышлениями о мироздании.

Впервые слово «Провидение» звучит, ког-
да автор рассказывает читателям о взаимо-
отношениях епископа Диньского с сестрой 
Батистиной. Девушка отправляет письмо 
подруге детства виконтессе де Буашеврон. 
В нём она хвалит своего брата за доброту и 
милосердие, которые он проявляет по отно-
шению к неимущим и больным. Батистина 
восхищается непрестанным служением 
епископа Богу. Сестринская любовь при-
обретает христианский смысл. Она раз-
деляет участь того, кого любит, смиренно 
покорившись своей судьбе. Неслучайно в 
письме содержатся слова: «Je le comprends 
sans qu’il parle, et nous nous abandonnons à la 
Providence» [5, p. 91].

Сам же епископ, прозванный жителями 
епархии Монсеньором Бьенвеню, размыш-
ляет о народной борьбе во имя свободы. В 
основе его рассуждений лежит идея судь-
боносности событий. Человек бессилен пе-
ред Провидением. Подтверждением этому 
служат слова: «Что касается нас, то, когда 
вмешивается и наказует Провидение, мы 
уступаем ему поле действия» [8, с. 51].

В данном случае Провидение предстаёт 
как всеобъемлющая карающая сила, кото-
рая покоряет человека своим волеизъявле-
нием. Оно связывает божественное начало 
с земным существованием. Отношение к 
Провидению может быть двойственным. 
С одной стороны, человек является ма-
рионеткой в руках судьбы. Его поступки 
предопределены свыше. С другой стороны, 
безрассудно думать, что человек не волен 
распоряжаться собственной жизнью и дей-
ствует, находясь под влиянием божествен-
ного начала. На самом деле Провидение 
нисколько не умаляет нравственную от-
ветственность человека за свои поступки.

Во власти Провидения находится и судьба 
Батистины. Когда епископ Диньский теряет 
зрение, единственным лучом света в «тём-
ном царстве» для него становится сестра. 
Именно забота и верность любимого суще-



ISSN 2072-8522 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология 2021 / № 1

102

ства помогают епископу сохранить нрав-
ственные силы. Неслучайно В. Гюго пишет: 
«Обладать всем, что она может дать, начи-
ная от её поклонения и кончая страданием, 
не знать одиночества благодаря её кроткой 
слабости, которая является вашей силой, 
опираться на этот негнущийся тростник, 
касаться руками Провидения и брать его в 
объятия – великий Боже, какое это блажен-
ство!» [8, с. 156]. Как видим, незамужняя 
жизнь Батистины изначально предопреде-
лена высшей силой. Она боготворила своего 
брата и посвятила себя служению ему.

Согласно Провидению, все события 
в человеческой жизни взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Человек беззащитен 
перед волей Всевышнего. Исход борьбы 
с Провидением очевиден – поражение. 
Значит, каждый из нас должен подчинить-
ся воле высшего божества и принимать всё 
происходящее как неизбежность.

Через роман-эпопею «Отверженные» 
красной нитью проходит сюжетная линия 
Фантины и её дочери Козетты. Заметив 
двух довольных сестёр около харчевни 
Тенардье, Фантина принимает судьбонос-
ное решение – оставить Козетту с ними. 
«Elle crut voir au dessus de cette auberge le 
mystérieux ICI de la Providence» [5, p. 375]. 
Фантина считает присутствие этих дево-
чек знаком судьбы. В результате девушка 
повинуется Провидению и оставляет свою 
дочь Козетту господам Тенардье.

На страницах произведения судьба 
Фантины тесно переплетается с судьбой дя-
дюшки Мадлена. Его приход в Монрейль-
Приморский является благодеянием, «а 
сам он – даром Провидения» [8, с. 150]. 
Благодаря дядюшке Мадлену в городе бы-
стро развивается промышленность – про-
изводство чёрного стекла. Теперь люди 
могут устроиться на фабрику и забыть о 
нужде. Дядюшка Мадлен не только обеспе-
чивает население хорошей работой, но и 
занимается строительством общественных 
организаций. Даже Мариус, узнав о добрых 
делах дядюшки Мадлена, называет его «la 
Providence de tout un pays» [5, p. 542].

Как видим, этот герой является носителем 
воли Всевышнего. Через него реализуется 

вторая заповедь Иисуса Христа: «Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» [9, 22:39]. 
Деяния дядюшки Мадлена имеют гумани-
стическую направленность. Они нацелены 
на улучшение благосостояния населения, ко-
торое влечёт за собой сокращение преступ-
ности, уничтожение нищеты.

Когда дядюшка Мадлен хочет помочь 
Фантине забрать Козетту у супругов 
Тенардье, происходит роковое событие. 
Полицейский надзиратель Жавер сооб-
щает дядюшке Мадлену, что настоящий 
каторжник Жан Вальжан найден. Им ока-
зывается старик Шанматье, арестованный 
за кражу яблок. «Но тут-то и вмешивается 
Провидение» [8, с. 191].

Такое ложное представление склады-
вается из-за схожести судеб и имён двух 
героев. Они оба были подрезальщиками 
деревьев в Фавероле. Кроме того, при кре-
щении Вальжану дали имя Жан, а деви-
чья фамилия его матери была Матье. Если 
объединить эти два слова, то получится 
Жанматье, которое местное произноше-
ние превратило в Шанматье.

Немаловажно, что в романе-эпопее 
«Отверженные» В. Гюго использует приём 
quid pro quo «одно вместо другого»: Шанматье 
принимают за Жана Вальжана, Жан Вальжан 
выдаёт себя за дядюшку Мадлена.

Эти роковые случайности мешают Жану 
Вальжану поехать за дочерью Фантины и 
вернуть девочку матери. Действительно, 
«тщетно пытаемся мы как можно искуснее 
обтёсывать таинственную глыбу – нашу 
жизнь. Чёрная жилка рока неизменно про-
ступает на её поверхности» [8, с. 188]. 

В данном случае Фантина находится во 
власти рока – потусторонней силы, грозящей 
бедами и несчастьями. В поэтике романтиз-
ма рок осознаётся как несправедливая кара. 
В основе его лежит конфликт общества и 
индивида. Писатель делает Фантину «залож-
ницей» роковых событий преднамеренно. 
Таким образом он показывает столкновение 
духовной чистоты Фантины с бессердечием 
окружающих людей.

Далее дядюшка Мадлен принимает ре-
шение признаться в том, что является на-
стоящим Жаном Вальжаном. Для того 
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чтобы спасти от каторги невиновного че-
ловека, он отправляется в Аррас. Однако 
«Il était évident que la Providence s’en mêlait» 
[5, p. 606]. Именно Провидение сломало 
колесо тильбюри и задержало его в дороге. 
Дядюшка Мадлен видит в происходящем 
некое предзнаменование. Герой старается 
заглушить голос совести, оправдывая слу-
чившееся волей Провидения. Он думает, 
что злой рок тяготеет не над ним, а над 
стариком Шанматье.

Становится ясно, что Провидение об-
ладает предостерегающей силой. Высший 
разум оберегает человека от опрометчи-
вых действий, тогда как рок притягивает в 
жизнь череду плохих событий.

Затем, спасаясь от преследования по-
лицейских, Жан Вальжан с Козеттой ока-
зываются в женском монастыре Малый 
Пикпюс. Автор объясняет произошед-
шее началом нравственной деградации 
героя: доброе начало сталкивается с гор-
дыней в душе Жана Вальжана. Именно 
«Провидение забросило его в монастырь 
Малый Пикпюс» [8, с. 500]. Стены мона-
стыря защищают героев от внешнего мира 
и помогают им обрести душевный покой. 

Интересно, что В. Гюго ставит знак 
равенства между случайностью и 
Провидением. Такие провиденциальные 
случаи помогают писателю создавать пе-
рипетии в сюжетной линии героев и тем 
самым усиливать психологическую напря-
жённость повествования. 

Размышляя, Жан Вальжан проводит 
параллель между монастырём и каторгой. 
Это два места неволи, имеющие между 
собой некоторое сходство. В монастыре 
женщины добровольно обрекают себя на 
ограничения, а на каторге мужчины стано-
вятся жертвами правосудия. Миссия у них 
совершенно различна: в монастыре жен-
щины молятся во искупление чужих гре-
хов, тогда как на каторге мужчины платят 
за свои грехи. Жана Вальжана удивляет тот 
факт, что все усилия, предпринятые им, 
чтобы выйти из одного места искупления, 
тщетны, поскольку он очутился в подоб-
ном месте. «Не символ ли это его судьбы? 
Он глубоко задумывался над этим, словно 

внимая тихому, предостерегающему голо-
су Провидения» [8, с. 503].

Судьбы Жана Вальжана и Козетты 
тесно переплетаются в произведении. 
Девочка становится настоящим подар-
ком судьбы для главного героя. Козетта –  
это единственный человек, к которому 
Жан Вальжан чувствует сердечную при-
вязанность. Именно она наполняет жизнь 
бывшего каторжника новым смыслом. 
Поэтому Жан Вальжан вымаливает «у 
Провидения, у людей, у законов, у обще-
ства, у природы, у вселенной только одно-
го: любви Козетты!» [8, с. 777].

Провидение управляет событиями 
не только в судьбе Жана Вальжана, но 
и в судьбе Мариуса. Этот герой стано-
вится свидетелем заговора против Жана 
Вальжана и Козетты. Супруги Тенардье 
решают отомстить бывшему каторжнику 
за то, что тот забрал у них девочку и не 
заплатил ту сумму, на которую они рас-
считывали. Мариус отправляется к по-
лицейскому приставу, чтобы рассказать о 
замысле Тенардье. «Размышляя дорогой, 
он возблагодарил Провидение» [8, с. 675]. 
Если бы он не отдал дочери Тенардье пять 
франков, поехал бы за фиакром Жана 
Вальжана. Тогда Мариус не узнал бы о за-
говоре и не смог бы помочь. Как видим, 
между событиями существует тесная взаи-
мосвязь. Событийная линия выстраивает-
ся под влиянием воли Всевышнего.

В. Гюго показывает главного героя как 
борца не только за счастье народа, но и 
за свою судьбу. Жан Вальжан подверга-
ется тяжёлым испытаниям, но одержива-
ет над ними победу. Злой рок преследует 
героя, но он не отступает [8, с. 993, 1192]. 
Получается, что Жан Вальжан чётко разде-
ляет влияние Провидения и действие рока. 
С одной стороны, он обращает внимание 
на предостережения Бога, проявляющиеся 
в знаках, а с другой, – пытается противо-
стоять роковым событиям, наполняющим 
его жизнь. 

Хитростью Жан Вальжан получает за-
писку от Мариуса, предназначавшуюся 
Козетте. Из неё герой узнаёт о том, что 
Мариус готовится покинуть этот мир, 
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так как Козетта оставила его. В душе 
Жан Вальжан испытывает ликование, по-
скольку Мариус собирается уйти из жиз-
ни по собственной воле, без его участия. 
«Остаётся только не препятствовать тому, 
чему суждено совершиться», – думает ге-
рой [8, с. 1000].

Однако впоследствии Жан Вальжан спа-
сает раненого Мариуса от гибели. Во вре-
мя атаки баррикады он выносит юношу на 
руках. В. Гюго подчёркивает тот факт, что 
Жан Вальжан играет роль Провидения. 
«Благодаря ему, вездесущему среди побои-
ща, как Провидение, все, кто падал, были 
подняты, перенесены в нижнюю залу и 
перевязаны» [8, с. 1075].

Спасаясь от гибели, Жан Вальжан скры-
вается в парижской клоаке. Писатель назы-
вает её не иначе, как «adorables embuscades 
de la Providence» [5, p. 219]. Действительно, 
именно божественная сила направляет 
главного героя туда. Жан Вальжан ре-
шает следовать по лабиринту, интуитив-
но двигаясь вперёд, вверив свою судьбу 
Провидению [8, с. 1094, 1096].

Однако злоключения героя не кончают-
ся. В парижской клоаке он сталкивается 
с давним неприятелем Тенардье. Именно 
он освобождает героя, отдав ему ключ от 
двери. В этот момент Жан Вальжан думает: 
«Неужели само Провидение явилось ему в 
столь отвратительном обличье, неужели 
светлый ангел вырос из-под земли под ви-
дом Тенардье?» [8, с. 1114].  В результате 
оказывается, что «доброе дело», которое 
делает Тенардье, не является таковым. Не 
зря В. Гюго называет Тенардье «C’était la 
Providence apparaissant horrible» [5, с. 266]. 
Преступник скрывается от полицейского 
инспектора Жавера, предлагая ему вместо 
себя новую добычу – Жана Вальжана.

Интересен тот факт, что писатель иро-
нично называет полицейского инспектора 
Жавера «Провидением в образе ищейки на 
страже общества» [8, с. 1135]. Этот герой, 
действительно, думает, что может сам вер-
шить судьбы людей. Когда Жавер велико-
душно отпускает Жана Вальжана из рук 
правосудия, он испытывает муки совести. 
Ему трудно признать, что бывший каторж-

ник оказался добрым и человечным, когда 
спас его от неминуемой смерти, и теперь 
пришло время отблагодарить его.

Далее после женитьбы Мариуса на 
Козетте Жан Вальжан признаётся, что но-
сит чужую фамилию Фошлеван, а на самом 
деле отмечен клеймом позора. У Мариуса 
начинаются душевные терзания. Он зада-
ётся вопросом: «Что означала тёмная игра 
Провидения, столкнувшего ребенка с этим 
человеком?» [8, с. 1202]. Однако он не зна-
ет тех добрых дел, которые совершил Жан 
Вальжан во благо Козетты.

Мариус считает, что роль Жана 
Вальжана в судьбе Козетты сыграна. 
Теперь девушка находится во власти себе 
подобного чистого существа. Мариус 
решает «заступить место Провидения 
Козетты»  [8, с. 1203].

Однако Тенардье проливает свет на судь-
бу Жана Вальжана. Из его уст Мариус узнаёт, 
что раньше Жан Вальжан носил имя дядюш-
ки Мадлена и всеми силами способствовал 
процветанию Монрейль-Приморского. К 
тому же, он спас Жавера, не расстреляв, а да-
ровав ему свободу. И в судьбе Мариуса Жан 
Вальжан сыграл значительную роль: он вы-
нес Мариуса из водостока на своих плечах. 
В разговоре с Козеттой Мариус восклицает: 
«Он был твоим Провидением, а потом стал 
моим» [8, с. 1238].

Очевидно, что В. Гюго восхищается этим 
героем, наделяя его такими качествами, как 
самоотверженность, сострадание, добро-
та, гуманизм. Все эти качества приближают 
Жана Вальжана к христианскому понима-
нию сущности человека. Провидение при-
сутствует в жизни бывшего грешника, так 
как он искупает свою вину добрыми делами. 

Провидение настигает и такого героя 
романа-эпопеи, как Гаврош. Он помогает 
двум детям, оставшимся без крова на ули-
це. Оказывается, что мальчики являются 
его младшими братьями. Гаврош даже не 
подозревает, что в ту дождливую ночь, ког-
да он предлагает мальчикам переночевать 
в слоне, он выполняет волю Провидения. 
«Gavroche du reste ne se doutait pas que dans 
cette vilaine nuit pluvieuse où il avait offert à 
deux mioches l’hospitalité de son éléphant, 
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c’était pour ses propres frères qu’il avait fait of-
fice de Providence» [5, p. 495]. Несомненно, 
в трудной жизненной ситуации Бог посы-
лает мальчикам спасителя – родного брата.

В преддверии Французской революции 
Гаврош направляется на Капустный мост 
и замечает лишь одну открытую лавчон-
ку. «Это был ниспосланный Провидением 
случай поесть ещё раз яблочного пирожка, 
перед тем как ринуться в неизвестность» 
[8, с. 924]. Судьба предоставила возмож-
ность Гаврошу победить голод перед стро-
ительством баррикады. 

В романе-эпопее В. Гюго подчёркивает 
тот факт, что во власти Провидения на-
ходятся не только человеческая жизнь, 
но и исторические события. «Чтобы 
Ватерлоо послужило концом Аустерлица, 
Провидению оказался нужным небольшой 
дождь» [8, с. 282]. Дело в том, что битва 
началась днём, и это дало возможность 
Блюхеру прибыть вовремя с артиллерией. 
Было необходимо переждать, пока дороги 
станут сухими. Такая задержка времени 
привела к поражению французской ар-
мии во главе с Наполеоном. Значит, исход 
битвы зависел от сцепления необходимых 
случайностей.

По мнению В. Гюго, волю Провидения 
выполняют и революционеры [8, с. 1062]. 
Они бескорыстно жертвуют собственной 
жизнью, поскольку это предначертано свы-
ше. В этот момент они думают не о себе, а о 
благополучии французского народа.

Рассуждая о происхождении языка арго, 
писатель делит историков на две катего-
рии. Между ними не существует большого 
различия. Нельзя быть хорошим истори-
ком и описывать внешнюю жизнь наро-
да, если не знаешь её глубин, и наоборот. 
Несомненно, история нравов пронизывает 
историю событий. «Все черты, которыми 
Провидение отмечает лик нации, имеют 
своё загадочное, но отчётливое соответ-
ствие в её глубинах, и все содрогания этих 
глубин вызывают изменения на поверхно-
сти» [8, с. 851].

Таким образом, герои романа-эпопеи 
В. Гюго «Отверженные» находятся во вла-
сти Провидения. Оно проявляет себя в 

виде знаков-предостережений (опреде-
лённого места и времени), а также в тес-
ной взаимосвязи детерминированных 
событий. Кроме того, отражением воли 
Провидения является шестое чувство ге-
роев – интуиция. Она подсказывает им, 
как поступить в той или иной ситуации.

Каждый герой абсолютно свободен в сво-
ём нравственном выборе и несёт ответствен-
ность перед собой и обществом. Высшее бо-
жественное начало создаёт цепь ситуаций, 
которые обусловливают поведение героя.

Главный герой романа-эпопеи 
«Отверженные» Жан Вальжан является 
носителем идеи Божественного Промысла. 
Писатель В. Гюго наделяет его такой вла-
стью благодаря духовному перерожде-
нию, которое происходит после встречи с 
епископом Диньским. Способность Жана 
Вальжана судить себя, анализировать соб-
ственные поступки возвышает его над ро-
ком, но не избавляет от него. Страдания 
героя наполнены искупительным смыс-
лом. Чем больше лишений Жан Вальжан 
выносит в жизни, тем ярче он озаряется 
ореолом христианской святости.

Волю Провидения выполняет не толь-
ко Жан Вальжан, но и Тенардье, Жавер, 
Мариус, Гаврош. Однако если Жан 
Вальжан делает это на протяжении всего 
художественного произведения, то осталь-
ные герои – эпизодически.

Нельзя не отметить, что В. Гюго чётко 
разграничивает антонимичные понятия 
Провидения и рока, присущие француз-
скому романтизму. В этой художественной 
коллизии писатель обозначает дуализм 
мира, вечное противостояние добра и зла. 
Конечной целью действия Провидения яв-
ляется создание условий для того, чтобы 
жизнь героев сложилась благополучно. 
Напротив, рок мешает осуществлению 
Божественного Промысла, всячески пре-
пятствует ему, наполняя жизнь героев 
злом и мраком.

Статья поступила в редакцию 25.11.2020.
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«ПЕРЕЧЕНЬ МОИХ ВИЗИТОВ УМНОЖИЛСЯ ДЮЖИНОЮ ИМЁН»: 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ КРУГ ОБЩЕНИЯ Н. М. КАРАМЗИНА В ФЕВРАЛЕ–МАРТЕ 
1816 Г. (МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ-СПРАВОЧНИКУ  
«КАРАМЗИН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»)

Фрик Т. Б.
Томский политехнический университет 
634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30, Российская Федерация

Аннотация.
Цель.  В аспекте проблемы «Карамзин и его окружение» охарактеризовать круг общения 
историографа в период его пребывания в Петербурге с февраля по март 1816 г.
Процедура  и  методы. Проанализирован корпус текстов. В работе на основе документальных 
свидетельств, в том числе архивных материалов, выявляются, классифицируются контакты  
Н. М. Карамзина в указанный период, определяется характер его взаимоотношений с отдельными 
личностями, приводятся справки о них, особое внимание уделяется фактам, свидетельствующим 
об их встречах с историографом, о восприятии им того или иного человека.   
Результаты.  На основе изученного материала  сделаны выводы об особенностях 
взаимоотношений историографа с  представителями его круга общения. 
Теоретическая  и/или  практическая  значимость.  Обобщён материал по исследуемой теме. 
Собранный материал и его анализ позволяют уточнить и детализировать представления о 
фактах биографии и чертах личности Н. М. Карамзина. Полученные данные будут использованы 
при составлении словаря-справочника «Карамзин и его окружение».

Ключевые слова: «петербургская пятидесятница», круг общения, друзья и родственники, свет-
ские контакты, царская семья, словарь-справочник 
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"THE LIST OF MY VISITS HAS INCREASED BY A DOZEN NAMES": NIKOLAY 
KARAMZIN’S PETERSBURG SOCIAL CIRCLE IN FEBRUARY - MARCH 1816 
(MATERIALS TO THE DICTIONARY AND REFERENCE BOOK  
"NIKOLAY KARAMZIN AND HIS SOCIAL CIRCLE")
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Abstract.
Aim. The article aims to characterize the historiographer's social circle during his stay in St. Petersburg 
from February to March of 1816 in the aspect of the problem "Karamzin and his social circle.
Methodology. In the paper, based on documentary evidence, including archival materials, we identify 
and classify Karamzin'sKaramzin's contacts in the specified period. We determine the nature of his rela-
tionship with individuals, provide information about them, and pay special attention to facts that testify 
to their meetings with the historiographer, his perception of this or that person.
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Results. We analyzed and described the social circle of Karamzin from February to March 1816. Also, 
we made conclusions about the relationship peculiarities between the historiographer and his repre-
sentatives. 
Research implications. The collected material and its analysis make it possible to clarify and detail the 
ideas about the facts of the biography and personality traits of Nikolay Karamzin. The data obtained will be 
used to compile the dictionary and reference book "Nikolay Karamzin and his social circle".

Keywords: "Petersburg Pentecost", social circle, friends and relatives, social contacts, royal family, dic-
tionary and reference book 
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Введение

Подготовка словаря-справочника 
«Карамзин и его окружение» требует де-
тального анализа контактов историографа 
в разные периоды его жизни. Нет ничего 
удивительного в том, что особое внимание 
исследователей в настоящее время прико-
вано к 1816 г., времени, поворотному для 
Н. М. Карамзина и его семьи [5; 6]. При 
этом очевидно, что помимо составления 
хронологии этого периода жизни исто-
риографа важными задачами являются 
максимально полное выявление круга 
контактов, который был очень широк, его 
аналитическое описание, подготовка соот-
ветствующих справочных материалов.

Данная работа направлена на ком-
плексную характеристику круга общения 
Н. М. Карамзина со 2 февраля по 25 мар-
та 1816 г., рассмотрение обстоятельств его 
встреч с близкими людьми, взаимоотно-
шений с представителями высшего света, 
чиновниками и литераторами, в том числе 
с теми, с кем он знакомится в указанный 
период. В работе представлены справки о 
знакомых Карамзина, которые включают 
факты взаимодействия характеризуемой 
личности с историографом.

Характеристика круга общения 
Н. М. Карамзина в период пребывания 
в Петербурге в феврале–марте 1816 г.

Прежде всего Н. М. Карамзин в это 
психологически непростое для себя 
время находит утешение в общении с 
друзьями, близкими знакомыми и род-

ственниками. Он встречается со своим 
братом Ф. М. Карамзиным1, его сыном 
Н. Ф. Карамзиным2 и дочерями3. Отвечая 
на вопрос жены, историограф пишет: 
«Ты, милая, хочешь знать, кто со мною 
всех сердечнее, ласковее: добрая хозяйка, 
Малиновские4, Арзамасское общество на-
ших молодых литераторов5, Румянцевы, 
Огарёвы, Оленины, Полторацкие»6. 
«Добрая хозяйка» – неизменное опре-
деление в письмах Карамзина Е. Ф. 
1 Карамзин Фёдор Михайлович (1768–1839), брат  

Н. М. Карамзина,  капитан, затем коллежский 
асессор. В феврале 1816 прибыл в Петербург. 
Был сослуживцем графа А. А. Аракчеева, о про-
изошедшем в связи с этим казусе К. рассказывает  
Е. А. Карамзиной в письме от 24 и 25 февраля 1816 
г. [Неизданные сочинения и переписка Николая 
Михайловича Карамзина. Ч. 1. СПб., 1862. С. 155].

2 Карамзин Николай Фёдорович (1803–1870), сын  
Ф. М. Карамзина.

3 Дочери Ф. М. Карамзина: Александра Фёдоровна, 
Екатерина Фёдоровна , Юлия Фёдоровна, Серафима 
Фёдоровна, Анастасия Фёдоровна, Елизавета 
Фёдоровна.

4 Малиновский Алексей Фёдорович (1762–1840), 
историк, археограф, писатель, переводчик, сена-
тор, начальник Московского архива Министерства 
иностранных дел с 1814 по 1840 гг. Друг семьи 
Карамзиных. Малиновская Анна Петровна (1770–
1847), его жена.

5 Среди арзамасцев близкие друзья Н. М. Карамзина: 
Пётр Андреевич Вяземский (1792–1878), Александр 
Иванович Тургенев (1784–1845), Василий Андреевич 
Жуковский (1783–1852), Дмитрий Васильевич 
Дашков (1788–1839), Дмитрий Николаевич Блудов 
(1785–1864), находившиеся с историографом в при-
ятельских отношениях Василий Львович Пушкин 
(1766–1830), Сергей Семёнович Уваров (1786–1855). 
Н. М. Карамзин присутствовал на двух заседа-
ниях «Арзамаса» во время своего пребывания в 
Петербурге: 15 марта и в конце марта.

6 Неизданные сочинения. С. 153.
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Муравьёвой1, у которой он живёт как дома, 
«это сестра родная»2, с ней историограф со-
храняет тёплые отношения до конца жиз-
ни. Душа в душу также, по его собствен-
ным словам, Карамзин живёт с братьями 
Н. П. Румянцевым3 и С. П. Румянцевым4. 
Как родного его встречают Огарёвы5 и 
Полторацкие6. В ближний круг Карамзина 
входит Ф. В. Ростопчин7. У него, «как у 
свойственника любезного»8, он обедает и 
проводит вечера. Встречается с близкими 
Ростопчину и своими давними знакомы-
ми Муромцевыми9, «старым приятелем» 
И. Б. Пестелем10, князьями Лобановыми-
Ростовскими11 и близким семье 
Карамзиных князем А. Г. Щербатовым12. 
1 Муравьёва (урожд. Колокольцева) Екатерина 

Фёдоровна (1771–1848), жена М. Н. Муравьёва, 
сенатора, попечителя Московского университета, 
тётка К. Н. Батюшкова, мать декабристов Н. М. и  
А. М. Муравьёвых.

2 Неизданные сочинения. С. 148.
3 Румянцев Николай Петрович (1754–1826), граф, 

дипломат, государственный канцлер (с 1809), созда-
тель «Румянцевского музея».

4 Румянцев Сергей Петрович (1755–1838), граф, госу-
дарственный деятель.

5 Огарёв Николай Иванович (1778–1852), сенатор, 
действительный тайный советник. Огарёва (урожд. 
Новосильцева) Елизавета Сергеевна (1786–1870), 
жена Н. И. Огарёва.

6 Полторацкий Дмитрий Маркович (1761–1718) русский 
помещик, был в большой дружбе с Н.М. Карамзиным, 
который активно пользовался библиотекой его тестя  
П. К. Хлебникова. Анна Петровна Полторацкая (урожд. 
Хлебникова) (1772–1842), его жена.

7 Ростопчин Фёдор Васильевич (1763–1826), граф, 
государственный и общественно-политический 
деятель, генерал от инфантерии, главнокоман-
дующий Москвы, писатель, публицист, племян-
ник Елизаветы Ивановны Карамзиной (урожд. 
Протасовой), первой жены Н. М. Карамзина.

8 Неизданные сочинения. С. 141.
9  Муромцев Николай Селивестрович (1761–

1834), генерал-поручик в отставке, приятель  
Н.М. Карамзина, и его сестра Муромцева Авдотья 
Селивестровна (1763 – после 1816).

10 Пестель Иван Борисович (1765–1844), генерал-гу-
бернатор Восточной Сибири, член Государственного 
совета, отец декабриста П. И. Пестеля.

11 Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (1758–
1838), князь, генерал от инфантерии, министр 
юстиции Российской империи (1817–1827), член 
Государственного совета. Лобанов-Ростовский 
Яков Иванович (1760–1831), князь, член Гос. совета, 
малороссийский генерал-губернатор (1808–1816), 
сенатор. 

12 Щербатов Алексей Григорьевич (1776–1848), 

Среди старых знакомых историографа  
П. В. Мятлев13, его П. А. Вяземский 
определяет как приятеля Карамзина и 
Дмитриева14, его супруга П. И. Мятлева15, а 
также Н. С. Мордвинов16. Последний, по за-
мечанию историографа, «всё также добро-
душен, и здесь очень не в моде»17.

В указанный период Н. М. Карамзин 
бывает у княгини А. П. Голицыной18, 
сближается с семейством Олениных19. С  
А. Н. Олениным историограф был заочно 

князь, генерал от инфантерии, генерал-адъю-
тант. Герой войны 1812 года. Был женат первым 
браком на родной сестре П. А. Вяземского, княж-
не Екатерине Андреевне Вяземской (1789–1810). 
Во время своего пребывания в Петербурге  
Н.М. Карамзин  становится свидетелем его уха-
живаний за Софьей Семёновной Апраксиной 
(1798–1886). Е. А. Карамзина в приписке к письму 
К. к П. А. Вяземскому от 1 марта 1817 г. пишет: «Вы 
знаете, что у нас были помолвленные Щербатов и 
Апраксина. Можете догадываться о самых различ-
ных воспоминаниях, которые прошли перед моим 
взором и о которых я думала» [Карамзин Н. М. 
Полное собрание сочинений: в 18 т. Т. 18. Письма. 
М., 2009. С. 311].

13 Мятлев Пётр Васильевич (1756–1833), действи-
тельный камергер (1789), главный директор 
Ассигнационного банка (1794–1801), отец поэта  
И. П. Мятлева.

14 Выдержки из старых бумаг остафьевского архива // 
Русский архив. 1866. Т. 2. С. 240.

15 Мятлева Прасковья Ивановна (урожд. Салтыкова) 
(1772–1859), жена П. В. Мятлева.

16 Мордвинов Николай Семёнович (1754–845), граф, 
государственный и общественный деятель, адми-
рал, член Гос. совета, давний знакомый К. В 1810 
г. К. писал И. И. Дмитриеву: «Думаем переехать в 
город, где будем жить в доме Николая Семёновича 
Мордвинова в Новой Басманной» [Письма  
Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 133], к нему 
с ходатайством за П. А. Вяземского советует обра-
титься И. И. Дмитриев [Письма Н. М. Карамзина к 
И. И. Дмитриеву. С. 135].

17 Неизданные сочинения. С. 153.
18 Голицына Александра Петровна (урожд. Протасова) 

(1774–1842), писательница, фрейлина, её сестра 
Екатерина Петровна Протасова была замужем за  
Ф. В. Ростопчиным.

19 Оленин Алексей Николаевич (1763–1843), действи-
тельный статский советник, член Государственного 
совета, статс-секретарь по Департаменту граж-
данских и духовных дел, археолог, историк, член 
Российской академии (1786), почётный член 
Петербургской Академии наук (1809), член (с 1804) 
и президент (с 1817) Академии художеств, директор 
Императорской публичной библиотеки. Оленина 
Елизавета Марковна (1768–1838), его супруга, се-
стра Д. М. Полторацкого.
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знаком1. В письме от 22 февраля 1816 г.  
Н. М. Карамзин пишет Е. А. Карамзиной: «В 
воскресенье обед у Олениных. Они ко мне 
очень ласковы, хотя и новые знакомые»2. 
Как известно, оленинское общество игра-
ло значимую роль в светской и культурной 
жизни Петербурга [3; 9], в нём «в одно поч-
ти время искусство и литература находи-
ли скромное, но постоянное убежище»3. 
Историограф неоднократно бывает у 
Олениных, А. Н. Оленин обращается к 
историографу с просьбами о чтениях его 
труда, играя с эпистолярной стилистикой: 
«от лица уже барыни моей прошу, дерзаю 
просить буде Николай Михайлович что-
либо рассудит прочитать из прекрасного 
его творения, … можно повторить письмо 
к Государю и предисловие. Если это нагло, 
то вы сами на себя пеняйте, на слог вашей 
Истории»4.

Посещая светские салоны и приёмы,  
Н. М. Карамзин встречается со многими 
литераторами и учёными. Историограф 
часто бывает в доме у Г. Р. Державина, с 
которым находится в давних приятель-
ских отношениях5. У Державина он обе-
дает «со … смешными неприятелями»6, 
среди которых П. И. Голенищев-Кутузов7, 
давний недруг историографа. Интересно, 
что сдержанный на негативные оценки 
даже в письмах к родным Н. М.  Карамзин 
не стесняется в данном случае в выраже-
ниях, называя Кутузова глупцом и тру-
сом8. Ф. Н. Глинка9, знакомство истори-

1 Москвитянин. 1855. Кн. I. № 1. С. 79.
2 Неизданные сочинения. С. 152.
3 Уваров С. С. Литературные воспоминания // 

Арзамас: сб. в 2 кн. Кн. 1. М.,1994. С. 38–39.
4 РГИА. Ф. 951. Оп. 1. Д. 17. Л. 1–1 об. Полные тексты 

записок А. Н. Оленина также см. в [5].
5 Я. К. Грот указывает, что их знакомство произошло 

после возвращения К. из заграничного путеше-
ствия (сентябрь 1790 г.) [4, с. 401]. 

6 Неизданные сочинения. С. 148.
7 Голенищев-Кутузов Павел Иванович (1767–1829), 

попечитель Московского университета, сенатор, 
одописец и переводчик, член Российской акаде-
мии, литературный и политический противник 
Н. М. Карамзина, автор доноса на Карамзина 
(1810 г.) и обвинительной записки, представленной 
А. К. Разумовскому и А. А. Аракчееву (1816 г.).

8 Неизданные сочинения. С. 168.
9 Глинка Фёдор Николаевич (1786 (85?)–1880), поэт, 

ографа с которым, вероятно, состоялось 
также в рассматриваемый период10, зять  
П. И. Голенищева-Кутузова, в своих воспо-
минаниях, стараясь по понятным причи-
нам опровергнуть факт враждебного отно-
шения своего тестя к историографу, так его 
характеризует: «Павел Иванович Кутузов 
был человек умный … начитанный, учё-
ный, говорил и писал на многих языках»11. 
Среди недругов Карамзина также и  
А. А. Шаховской12. 

Н. М. Карамзин часто бывает в доме 
Лавалей13, который, по его словам, «есть едва 
ли не первый в Петербурге»14. Там встреча-
ется с И. А. Крыловым15, Н. И. Гнедичем16. 
Историографа посещает Г. А. Глинка17. В 
салонах Карамзин пересекается с лордом 

прозаик, драматург, публицист, боевой офицер, ге-
рой Отечественной войны 1812 г., чиновник по осо-
бым поручениям при графе М. А. Милорадовиче, 
член общества «Зелёная лампа», Союза спасения и 
Союза благоденствия, председатель Вольного обще-
ства любителей российской словесности, младший 
брат Сергея  Николаевича Глинки (1775–1847). 

10 Глинка Ф. Н.  Мои воспоминания о Карамзине // 
Письма русского офицера: Проза. Публицистика. 
Поэзия. Статьи. Письма. М., 1985. С. 248.

11 Глинка Ф. Н.  Мои воспоминания о Карамзине // 
Письма русского офицера: Проза. Публицистика. 
Поэзия. Статьи. Письма. М., 1985.  С. 251.

12 Шаховской Александр Александрович, князь (1777–
1846), драматург, поэт, член «Беседы любителей рус-
ского слова» и Российской академии, литературный 
противник Карамзина.

13 Лаваль Александра Григорьевна (1772–1850), 
Лаваль Степан Иванович (1761–1846), хозяева зна-
менитого петербургского салона.

14 Неизданные сочинения. С. 174.
15 Крылов Иван Андреевич (1769–1844), басно-

писец, драматург, библиотекарь Публичной 
библиотеки, член Академии наук. В письме к  
А. Ф. Малиновскому в 1823 г. К. так описывает 
встречу с Крыловым: «Вчера я посещал фабулиста 
Крылова, у которого покривился рот от лёгкого уда-
ра: сидит один на софе со своею славою, в ожидании, 
что будет как был, или совсем не будет» [Письма 
Карамзина к Алексею Фёдоровичу Малиновскому и 
письма Грибоедова к Степану Никитичу Бегичеву / 
Под ред. М. Н. Лонгинова. М., 1860. С. 473].

16 Гнедич Николай Иванович (1784–1833), поэт, пере-
водчик, библиотекарь Публичной библиотеки, член 
Академии наук.

17 Глинка Григорий Андреевич (1776–1818), статский 
советник, профессор Дерптского университета, пи-
сатель. С 1811 г. помощник воспитателя при вели-
ких князьях Николае и Михаиле. 
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Каткартом1, Ж. де Местром2, религиозные 
воззрения которого вызывали его интерес, 
а также с Ф.-Г. Де Бре3.

Среди давних знакомых Карамзина 
А. И. Мусин-Пушкин4 и поэт и царедво-
рец Ю. А. Нелединский-Мелецкий5, он 
и семейство его, по замечанию истори-
ографа, не особенно приветливо к нему в 
Петербурге6. С Нелединским он бывает во 
дворце, от него получает записку о приёме 
у Александра I. 

В рассматриваемый период Н. М. Карам- 
зин постоянно в орбите внимания предста-
вителей высшего петербургского общества, 
«царедворцев», чиновников самого высо-
кого ранга. Историограф в хороших отно-
шениях с П. В. Лопухиным7, с которым был 
знаком с начала 1800-х гг. Через светлейше-
го князя Карамзин передаёт письма жене, 
на чём тот сам настаивает8, часто встре-
чается с О. П. Козодавлевым9, с которым 

1  Каткарт Уильям Шоу (1755–1843), граф, британ-
ский генерал и дипломат.

2 Местр Жозеф де (1753–1821), франкоязычный под-
данный Сардинии, сардинский посланник в России 
(1803–1817). 

3 Де Бре Франциск-Гавриил (1765–1832), граф, бавар-
ский посланник в Петербурге (1809–1812 и 1814-1819).

4 Мусин-Пушкин Алексей Иванович (1744–1817), 
граф, историк, археограф, собиратель русских древ-
ностей и рукописей, российский государственный 
деятель. Член Российской академии (1789), пре-
зидент Академии художеств (1794–1799). Его би-
блиотекой активно пользуется К. во время работы 
над «Историей». Граф также упомянут К. в числе 
«благочестивых людей» в письме к И. И. Дмитриеву 
[Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву.  
С. 139].

5 Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович 
(1751–1828), поэт, переводчик принадлежал к 
высшей аристократии. Печатался в изданиях К. 
Известно письмо К. к Нелединскому от 11 июля 
1814 г. [Москвитянин. 1847. Ч. II. С. 131–132].

6 Неизданные сочинения. С. 153.
7 Лопухин Пётр Васильевич (1753–1827), светлейший 

князь, генерал-прокурор, министр юстиции, глав-
ноуправляющий Комиссией составления законов 
Гос. совета.

8 Неизданные сочинения. С. 162.
9 Козодавлев Осип Петрович (1754–1819), государ-

ственный деятель, сенатор, писатель, переводчик, 
основатель газеты «Северная почта». По словам 
Вигеля, «добрейший человек; не знал ни зло-
бы, ни зависти» [Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2000.  
С. 139–140]. При Александре I занимался вопросом 
об улучшении быта крестьян.

знаком с 1790-х гг.10 Историограф участвует 
в «щегольских обедах», где встречается с 
генералом А. П. Тормасовым11, В. П. Кочу- 
беем12, А. Б. Куракиным13, Ф. Ф. Винцен- 
героде14, к которому, судя по всему, относят-
ся следующие слова историографа: «Люблю 
первого, он кажется умён и основателен»15. 
Встречается с А. Н. Голицыным16, Д. П. Тро- 
щинским17, А. Д. Балашовым18, о ласковом 
отношении к себе которого Карамзин не 
раз упоминает в письмах к жене. Обедает 
«со знатными» у графа А. К. Разумовского19, 

10 Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 37, 
61.

11 Тормасов Александр Петрович (1752–1819), рус-
ский военачальник, генерал от кавалерии (1801), 
московский главнокомандующий (1814–1819).

12 Кочубей Виктор Павлович (1768–1834), князь, ди-
пломат, председатель Департамента гражданских 
и духовных дел Гос. совета, министр внутренних 
дел. В письме к И. И. Дмитриеву К. рассказыва-
ет «анекдот»: «В Академии Художеств предлагали 
графа Кочубея в почётные члены, как любителя 
искусств и человека, близкого к государю; а Лабзин 
сказал академикам: «Если надобно выбирать в 
члены людей, близких к государю, то предлагаю 
вам Илью кучера!»» [Письма Н. М. Карамзина к  
И. И. Дмитриеву. С. 338].

13 Куракин Александр Борисович (1752–1818), князь, 
государственный деятель и дипломат, сенатор, дей-
ствительный тайный советник, член Гос. совета.

14 Винценгероде Фердинанд Фёдорович (1770–1818), 
барон, генерал от кавалерии, герой войны 1812 г., 
участник кампании 1813–14 гг.

15 Неизданные сочинения. С. 156.
16 Голицын Александр Николаевич (1773–1844), князь, 

личный друг Александра I, в 1816–1824 гг. обер-про-
курор Синода и министр народного просвещения и 
духовных дел.

17 Трощинский Дмитрий Прокофьевич (1749–1829), 
государственный деятель, член Гос. совета, министр 
юстиции (1814–1817).

18 Балашов Александр Дмитриевич (1770–1837), ми-
нистр полиции и петербургский военный гене-
рал-губернатор, с 1812 г. генерал-адъютант, гене-
рал-губернатор Орловской, Тульской, Рязанской, 
Тамбовской и Воронежской губерний (1819–1828). 
В письме к И. И. Дмитриеву от 20 марта 1811 г. К. 
пишет: «Не моё дело учить тебя умеренности в 
трудолюбии и хладнокровию, которым (сказы-
вают) отличаются другие министры и, в особен-
ности, А. Д. Балашов» [Письма Н. М. Карамзина к 
И. И. Дмитриеву. С. 141]. В 1822 г. К. обращается к 
Балашову с просьбой о защите орловской деревни 
и получает помощь [Сочинения Карамзина. Т. III. 
СПб., 1848. C. 706–708].

19 Разумовский Алексей Кириллович (1748–1822), 
граф, министр народного просвещения (1812–1816).
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(«приветливого, любезного (для меня)»1, 
отмечает Карамзин), у И. В. Тутолмина2, 
графа В. В. Толстого3, проводит обед 
«доброго» у А. А. Столыпина4 «и самый 
приятный»5. 

В ожидании встречи с императором 
Александром I Н. М. Карамзин встреча-
ется с представителями императорской 
фамилии, с большей частью которых 
был знаком ранее: императрица Мария 
Фёдоровна6, великая княгиня Екатерина 
Павловна7, её дети от первого брака8, им-
ператрица Елизавета Алексеевна9, вели-
кая княгиня Мария Павловна10 (Карамзин 
говорит о ней: «она очень миловидна, 
ласкова, любезна»11), её супруг12. Впервые 
он встречается с супругом великой кня-
гини Екатерины Павловны, Фридрихом 
Вильгельмом Карлом13, которого называ-
ет умным и приветливым14. Также лест-
но историограф отзывается о принце 
Оранском15, супруге великой княгини 

1 Неизданные сочинения. С. 172.
2 Тутолмин Иван Васильевич (1760–1839), дей-

ствительный тайный советник, камергер, член 
Государственного совета.

3 Толстой Варфоломей Васильевич (1754–1838), граф, 
действительный статский советник, камергер.

4 Столыпин Аркадий Алексеевич (1778–1825), сена-
тор, обер-прокурор (1819), зять Н.  С. Мордвинова, 
друг М. М. Сперанского. К. упоминает Столыпина в 
письмах к Дмитриеву: «Вообрази, что и Столыпин 
сердит на меня за письмо, написанное мною для 
спасения дворянки от каторжной работы! Воля 
их, а я человек, и ещё не умер душою» [Письма  
Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 264].

5 Неизданные сочинения. С.153.
6 Мария Фёдоровна (1759–1828), вторая супруга рос-

сийского императора Павла I, мать императоров 
Александра I и Николая I.

7 Екатерина Павловна, великая княгиня (1788–1819), 
четвёртая дочь императора Павла I. 

8  Фридрих Павел Александр (1810–1829) и 
Константин Фридрих Петер (1812–1881).

9 Елизавета Алексеевна (1779–1826), российская им-
ператрица, супруга императора Александра I.

10 Мария Павловна (1786–1859), третья дочь Павла I 
и Марии Фёдоровны, великая княгиня Саксен-
Веймар-Эйзенахская.

11 Неизданные сочинения. С. 158.
12 Карл Фридрих (1783–1853), наследный принц 

Саксен-Веймарский.
13 Фридрих Вильгельм Вюртембергский (1781–1864), ко-

роль Вюртемберга Вильгельм I-й (с 30 октября 1816 г.).
14 Неизданные сочинения. С. 141.
15 Принц Оранский Виллем II (Вильгельм) (1792–

Анны Павловны16, рассказывая о встре-
че с ними в письме к Е. А. Карамзиной от  
22 февраля 1816 г.17 С восторгом Карамзин 
говорит о великих князьях18, «двух пре-
красных, добросердечных, прямых, ум-
ных молодых»19 принцах. Как показывают 
результаты недавних исследований (7; 10; 
11), суть отношений историографа и пред-
ставителей монаршей фамилии невозмож-
но определить только через формальные 
статусные понятия «монарх» и «поддан-
ный», здесь важны и историософские, эти-
ческие воззрения Карамзина, его позиция 
«непридворного», которые определяют его 
восприятие членов царской семьи.

Новые знакомые Н. М. Карамзина

Как уже было отмечено, круг общения 
Н. М. Карамзина в указанный период был 
очень широк, и с точностью определить, с 
кем историограф познакомился, например, 
во время многолюдных приёмов, не всегда 
представляется возможным. Однако до-
ступные на сегодняшний момент матери-
алы позволяют установить ряд предста-
вителей петербургского общества, с кем 
Карамзин знакомится, либо, будучи знако-
мым заочно, встречается впервые с января 
по март 1816 г., а также получить представ-
ление о характере их взаимоотношений и 
их развитии в дальнейшем. 

Главная цель приезда в столицу потребо-
вала от Карамзина установления связей с чи-
новниками самого высокого уровня, несмо-
тря на его нежелание иметь покровителей. 
Важным с этой точки зрения стало знаком-
ство с Н. А. Толстым20, через которого исто-
риограф надеялся попасть на приём к импе-
ратору. Их познакомил брат Н. А. Толстого, 

1849), сын короля Нидерландов.
16 Анна Павловна (1795–1865), младшая дочь Павла I и 

Марии Фёдоровны.
17 Неизданные сочинения. С. 164.
18 Николай Павлович (1796–1855), сын Павла I и 

Марии Фёдоровны, император всероссийский с 
1825 г., и Михайл Павлович (1798–1849), младший 
сын Павла I и Марии Фёдоровны.

19 Неизданные сочинения. С. 168.
20 Толстой Николай Александрович (1765–1816) 

граф, обер-гофмаршал, с 1802 г. сопровождавший 
Александра I во всех заграничных походах и поездках.
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давно знакомый Карамзину П. А. Толстой1, 
о котором историограф так отзывался в од-
ном из писем к И. И. Дмитриеву: «Он лю-
безный человек, благородный в душе. Таких 
немного в Петербурге»2. 

В одном из писем к жене Карамзин с со-
жалением писал: «Видно, что мне всех на-
добно узнать в Петербурге»3. Речь идёт о 
знакомстве с И. А. Пуколовым4, которого 
историограф избегал и продолжать которое 
не был намерен, не желая «идти криво»5. Судя 
по всему, Пуколов стремился сблизиться с 
Карамзиным. Так, в письме к И. И. Дмитриеву 
от 27 июня 1816 г. историограф пишет: 
«Пукалов посещал меня, но не застал дома»6.

Встреча с А. А. Аракчеевым7 стала, как из-
вестно, для Карамзина ключевой. Упоминая 
графа в письмах 1816 г., историограф пере-
даёт расхожее мнение о нём: «здесь нет вель-
мож кроме одного графа Аракчеева, как 
сказывают»8. Историограф понимает необхо-
димость обращения к высокопоставленному 
чиновнику, догадывается, что тот ждёт его к 
себе, но продолжает избегать этой встречи.  
11 марта 1816 г. Карамзин получает пригла-
шение Аракчеева9, у которого проводит бо-
лее часа, о чём пишет Е. А. Карамзиной: «Он 
несколько раз меня удерживал. Говорили 
с некоторою искренностию … Вообще, я 
нашёл в нём человека с умом и с хороши-
ми правилами»10. В результате встречи с 
Аракчеевым Карамзин получает желаемое. 

1 Толстой Пётр Александрович (1769–1844), граф, бое-
вой генерал, генерал от инфантерии (1814 г.), с янва-
ря 1816 г. командир 4-го пехотного корпуса, член Гос. 
совета и Комитета министров. В 1812 г. предлагал  
Н. М. Карамзину войти в состав ополчения [Письма 
Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 165].

2 Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 207.
3 Неизданные сочинения. С. 170.
4 Пуколов (Пукалов) Иван Антонович (1754–?), стат-

ский советник (до 1804 г.), приближенное лицо к  
А. А. Аракчееву за счёт связи с последним его жены.

5 Неизданные сочинения. С. 170.
6 Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 190.
7 Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834), граф, во-

енный и государственный деятель, со второй поло-
вины 1814 г. все дела, связанные с государственным 
устройством и управлением, проходили через кан-
целярию Аракчеева.

8 Неизданные сочинения. С. 143.
9 РГИА. Ф. 951. Оп. 1. Д. 9.
10 Неизданные сочинения. С. 177–178.

Существуют свидетельства других 
встреч историографа и влиятельного вель-
можи. Они встречаются на императорских 
обедах11. 14 января 1823 г. А. А. Аракчеев 
присутствует на чтении отрывка из 
«Истории» в Российской академии наук [8. 
С. 75]. В марте 1824 г. Карамзин с сопрово-
дительной запиской отправляет Аракчееву 
X и XI тома «Истории» и получает от него 
ответ: «Вы, милостивый государь, описы-
ваете дела прежних наших Государей, а мне 
позвольте вам подарить нескладное наше 
военное сочинение о тех делах, которые 
ныне производятся по собственному рас-
поряжению нашего Всемилостивейшего 
Государя Императора»12. Карамзин был 
приглашён Аракчеевым в Грузино13 для 
осмотра военных поселений, к которым 
историограф относился неоднозначно, 
считая их жестокой системой по отно-
шению к поселянам14. По воспоминаниям  
К. С. Сербиновича, Аракчеев сопровождав-
ший Карамзина в трёхдневном осмотре 
поселений, «был с ним очень любезен и го-
ворил, по-видимому, очень откровенно», 
и к удивлению последнего сам был в чис-
ле недовольных15. Любопытно, как в пись-
ме И. И. Дмитриеву от 24 сентября 1825 г. 
Карамзин оценивает значение Аракчеева 
как государственного деятеля: «Важный 
государственный человек … отказался от 
всех дел, как слышно: заменить его другим 
нелегко. Дельных людей на большой сцене 
у нас немного»16. 

К февралю 1816 г. относится зна-
комство Н. М. Карамзина с князем 
А. Н. Салтыковым17, о чём историограф 

11 Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 247.
12 Дубровин Н. Письма главнейших деятелей в цар-

ствование императора Александра I (c 1807–1829 
год). СПб., 1883. С. 380. 

13 РГИА. Ф. 951. Оп. 1. Д. 9. Л. 1.
14 Сербинович К. С. Воспоминания о Н. М. Карамзине //  

Русская старина. 1874. № 9. С. 250.
15 Сербинович К. С. Воспоминания о Н. М. Карамзине //  

Русская старина. 1874. № 9.  С. 250.
16  Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 405.
17 Салтыков Александр Николаевич (1775–1837), 

князь, тайный советник, член Гос. совета, управ-
лял Коллегией и Министерством иностранных 
дел, замещая государственного канцлера графа  
Н. П. Румянцева, сенатор. 
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сообщает супруге в письме от 7 и 8 февраля 
1816 г.: «Из моих новых знакомых наиме-
ную К.<нязя> Александра Ник.<олаевича> 
Салтыкова: человек умный и приятный. 
Вчера мы просидели с ним до второго часу 
ночи»1. Ф. Ф.  Вигель так говорит о репу-
тации А. Н. Салтыкова: «общее мнение 
сильно его поддерживало: предполагаемые 
в нём познания, вид спокойствия, непоко-
лебимости, любовь к отчизне заставляли 
в нём видеть истинно-великого государ-
ственного человека … Александр … впо-
следствии призывал его к высоким долж-
ностям; но, к сожалению, в делах оказался 
он ниже своей репутации»2. 

К «примечательным», по словам са-
мого Н. М. Карамзина, знакомствам на-
чала 1816 г. относится его встреча с  
И. А. Каподистрией3, с которым с пер-
вой минуты они стали «как старые 
знакомцы»4 и остались друзьями до кон-
ца жизни историографа. Во время пре-
бывания в Петербурге они часто встре-
чаются и ведут продолжительные беседы.  
Н. М. Карамзин был очень высокого мне-
ния об И. А. Каподистрии, называл его 
умным и добрым министром и своим 
«благоприятелем», ценил его человеческие 
качества, считал одним из тех редких лю-
дей, которые необходимы России. 

В этот же период Карамзин знакомится 
с семейством Розенкампфов5, об обеде с 
ними и с членами законодательной комис-
сии, к деятельности которой относился 
очень скептически, Карамзин рассказыва-
ет Е. А. Карамзиной6, с «велемудрым зако-
1 Неизданные сочинения. С. 144.
2  Вигель Ф. Ф. Из «Записок» // А. С. Пушкин в вос-

поминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М., 1985.  
С. 209–210.

3 Каподистрия Иван Антонович (Иоаннис) (1776–
1831), один из руководителей Ионической респу-
блики, с 1809 г. по 1822 г. служил в российском  
Министерстве иностранных дел, один из влиятель-
нейших политических деятелей России, министр 
иностранных дел. См. о нём: [1; 2].

4 Неизданные сочинения. С. 147.
5 Розенкампф Густав Андреевич (1764–1832), главный 

секретарь Комиссии составления законов. Его за-
конодательная деятельность вызывала резкую кри-
тику общественности, в том числе К. Розенкампф 
Мария Павловна (1780–1834), его супруга.

6 Неизданные сочинения. С. 156.

нодателем» Г. А. Розенкампфом он встре-
чается не раз.

Более приятным для Карамзина ста-
ли встречи с учёными и литератора-
ми. Он лично знакомится с «любезным»  
А. К. Шторхом7, с ним «толкует» об осво-
бождении крестьян8. Частью «учёного» 
окружения стали историограф И. Ф. Круг9 
и А. Фабр10, автор «известный и с умом». 

В этот приезд в Петербург Карамзин 
впервые встречается с А. И. Шишковым11, 
об их трёхчасовой беседе историограф со-
общает в письме от 7 и 8 февраля 1816 г. 
В течение февраля–марта 1816 г. Карамзин 
и Шишков встречаются не раз при раз-
ных обстоятельствах, между ними уста-
навливаются ровные отношения, так, 
например, они «около часа, весьма ис-
кренно, простосердечно»12 беседуют, ожи-
дая приёма во дворце у великой княгини 
Екатерины Павловны. Несмотря на то что 
А. С. Шишков и историограф придержива-
лись во многом несходных идеологических 
воззрений, они сохранили приятельские 
отношения вплоть до кончины последнего.

Среди новых знакомств Карамзина вы-
деляются встречи с представительницами 
прекрасного пола окружающего его свет-
ского общества, которых историограф рас-
сматривал «совсем не в роде прелестниц»13. 

С Н. Я. Плюсковой14 Карамзин встречает-
ся в начале февраля, как он сам пишет супру-
7 Шторх Андрей (Генрих) Карлович (1766–1835), 

член-корреспондент Академии наук (1796), ор-
динарный академик политэкономии и статисти-
ки (1804), наставник великих князей Николая, 
Михаила Павловичей и Анны Павловны. Выступал 
сторонником освобождения крестьян. С его рабо-
тами К. знаком с начала 1800-х гг.

8 Неизданные сочинения. С. 165.
9 Круг Иван Филиппович (1764–1844), немецкий ар-

хеолог, нумизмат, историк, работавший в России.
10 Фабр Д’Оливе Антуан (1767–1825), французский 

писатель.
11 Шишков Александр Семёнович (1754–1841), писа-

тель, государственный деятель, адмирал. Глава ли-
тературного общества «Беседа любителей русского 
слова». С 1813 г. президент Российской академии.

12 Неизданные сочинения. С. 162–163.
13 Неизданные сочинения.  С. 165.
14 Плюскова Наталия Яковлевна (ок. 1780–1845), 

фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны, 
близкая к литературным кругам. Её связывала дав-
няя дружба с И. И. Дмитриевым.
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ге, исполняя поручение И. И. Дмитриева1, 
которого историограф, в свою очередь, 
благодарит за знакомство с ней в письме от  
15 февраля 1816 г.2 Карамзин, а в послед-
ствии и всё его семейство сближают-
ся с «любезной» Натальей Яковлевной. 
Особенно часто Карамзины и Н. Я. 
Плюскова встречаются уже после переез-
да в Царское Село3, дружеские отношения 
с семейством Карамзиных она сохраняет и 
после смерти историографа. Можно пред-
положить, что Н. Я. Плюскова способство-
вала сближению Карамзина с императрицей 
Елизаветой Алексеевной. Сохранившаяся 
переписка свидетельствует о заботе, кото-
рую Карамзин проявлял по отношению к 
фрейлине: он беспокоится о её здоровье, по 
просьбе императрицы ищет жильё внаём 
для неё4. 

Видимо, также через И. И. Дмитриева 
Карамзин знакомится в Петербурге 
с Е. И. Ланской5, старшей сестрой 
Г. И. Вилламова6, статс-секретаря импера-
трицы Марии Фёдоровны. Через Ланскую 
Дмитриев и Карамзин передают письма 
друг другу.

С. П. Свечина7 – одна из тех личностей, 
которая оставляет след в сердце исто-
риографа. О встрече с ней у Ростопчина 
Карамзин пишет жене в конце февра-
ля 1816 г.: «Там сверх многих дам была 
Свечина, женщина умная и Католичка: 
она учтивостями и ласками хотела обя-

1 Неизданные сочинения. С. 143.
2 Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 186.
3 Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву.  С. 188.
4 Неизданные сочинения. С. 40–41.
5 Ланская Елизавета Ивановна (урожд. Вилламова) 

(1764–1847), писательница, наставница великой 
княгини Александры Павловны.

6 Вилламов Григорий Иванович (1771–1842), статс-
секретарь императрицы Марии Фёдоровны. 
Известны записки Вилламова К. от 11 марта 1816 
г. [РГИА. Ф.951. Оп. 1. Д. 11], его приветственное 
письмо (март 1816) [Там же], письмо от 18 апре-
ля 1818 г. о рождении великого князя Александра 
Николаевича и ответ К. [Карамзин Н. М. Т.18: 
Письма. С. 40–41].

7 Свечина Софья Петровна (1782–1857), фрейлина, 
писательница, пользовалась большим успехом в 
придворном обществе, приняла католичество, в 
1816 г. уехала в Париж, где стала хозяйкой извест-
ного литературного салона.

зать меня до крайности»8.  Историограф и 
С. П. Свечина часто встречаются на свет-
ских вечерах и в салонах. Карамзин назы-
вает Свечину «умною и полусвятою»9. О 
впечатлении, оставленном ею, он пишет 
к А. И. Тургеневу уже после отъезда из 
Петербурга: «С любовию целую ручку у 
С. П. Сказал бы: “для чего я узнал её, когда 
она хочет уехать из Петербурга?” Но хоро-
шо и в отдалении знать добрых»10. 

К новым знакомым историографа от-
носится и Е. И. Нелидова11, легендарная 
личность своего времени, их встреча про-
изошла 3 марта 1816 г. во время недолго 
ожидания начала чтений «Истории» у им-
ператрицы Марии Фёдоровны12.

Заключение 

Конечно, нельзя утверждать, что выяв-
ленные и рассмотренные в данной статье 
контакты исчерпывающе характеризуют 
круг общения Карамзина с февраля по 
март 1816 г. Установление иных контак-
тов историографа, а также сведений о них 
является перспективой данного исследо-
вания. Однако полученные результаты 
не только позволяют составить представ-
ление о жизни Карамзина в рассматри-
ваемый период, но и дают возможность 
глубже понять особенности его личности, 
раскрывают его характер, особенности 
отношений к людям и с людьми: «скача», 
по его выражению, с визитами, он делает 
всё, чтобы не поступиться собственными 
принципами. Рассмотрение заявленной 
темы даёт возможность более глубоко по-
казать особенности отношений Карамзина 
с каждым отдельно взятым человеком, а 
также лучше ощутить масштаб личности 
самого Карамзина в контексте его эпохи.

Статья поступила в редакцию 21.12.2020.

8 Неизданные сочинения. С. 161.
9 Неизданные сочинения. С. 170.
10 Карамзин Н. М. Т. 18: Письма. С. 428.
11 Нелидова Екатерина Ивановна (1758–1839), камер-

фрейлина. Друг и доверенное лицо Павла I. Была друж-
на с императрицей Марией Фёдоровной, которой по-
могала в управлении воспитательными домами.

12 Неизданные сочинения. С. 169.
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НОВАЯ КНИГА ОБ ИСААКЕ БАБЕЛЕ

Рецензия на книгу:
Погорельская Е. И., Левин С. Х. Исаак Бабель: Жизнеописание. СПб.: Вита Нова, 2020. 624 с.

Кудрина Е. В.
Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук 
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 25 а, Российская Федерация

NEW BOOK ABOUT ISAAC BABEL

Rewiew on the following scientific text:
Pogorelskaya E.I., Levin S.Kh. Isaac Babel: Biography. St. Petersburg, Vita Nova Publ., 2020. 624 p.

E. Kudrina
Institute of World Literature. A.M. Gorky Russian Academy of Sciences 
25 a, Povarskaya St., Moscow,121069, Russian Federation

В санкт-петербургском издательстве «Вита Нова» в серии «Жизнеописания» в 2020  г. вы-
шла в свет книга Елены Иосифовны Погорельской и Стива Хаимовича Левина, посвящённая 
биографии одного из самых интересных и загадочных писателей ХХ в. – Исаака Бабеля. 

Представленная как «первое полное научное жизнеописание Исаака Бабеля» книга 
является не только биографическим, но и литературоведческим исследованием, в кото-
ром авторы стремились проследить перипетии сложной и трагической судьбы Бабеля, 
опираясь на глубокий анализ его творчества. 

Книга состоит из предисловия, десяти глав, чётко выстроенных по хронологии, и эпи-
лога. В предисловии авторы говорят о сложностях, возникших при написании научной 
биографии писателя, вызванных тем, что Бабель всю жизнь создавал легенды вокруг 
своего имени и был способен к мистификациям. В то же время известно о его аккурат-
ности, пунктуальности, стремлении к точности. Это задало уровень требований к самим 
авторам книги: «Мы стараемся также отделить действие в рассказах самого Бабеля от 
реальных биографических событий, в то же время пытаясь проследить, как подлинные 
события преломляются в прозе Бабеля» [с. 13]. 

Каждая глава для удобства чтения разбита на подглавки, повествующие о жизни и 
творчестве писателя. Они посвящены самому Бабелю, его современникам и рассмотре-
нию его произведений. 

В эпилоге авторы не только подводят итог всей проделанной работе, но и рассказыва-
ют о значении творчества Бабеля, о путях его изучения, о первых исследователях и про-
пагандистах его наследия. Такое содержание эпилога выглядит на первый взгляд стран-
ным, обычно научные работы начинаются с обзора литературы о творчестве писателя. 
Но если учитывать логику исследования, его сюжет, продиктованный необходимостью 
изложить научную биографию писателя в хронологическом порядке, то выяснение роли 
1
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и значения Бабеля в литературном процес-
се ХХ в. требует именно такого подхода.

Бабель – незаурядный писатель и неор-
динарный человек – показан в контексте 
непростой исторической эпохи и литера-
турной жизни 1920–1930-х гг., участником 
и свидетелем которой он был. 

В книге воссоздан процесс работы пи-
сателя над его произведениями – от за-
рождения замысла до его воплощения: 
споры вокруг произведений, творческие 
и личные взаимоотношения с современ-
никами (Максимом Горьким, Владимиром 
Маяковским, Александром Воронским, 
Вячеславом Полонским, Эдуардом 
Багрицким, Юрием Олешей, Семёном 
Гехтом, Сергеем Бондариным, Ильёй 
Эренбургом, Константином Паустовским, 
Николаем Эрдманом, Михаилом 
Кольцовым, Василием Регининым, 
Сергеем Есениным и мн. др.).

Авторы привлекли к исследованию 
огромный научный материал: архивные 
документы, эпистолярное наследие, вос-
поминания современников. Известно, что 
архив писателя при его аресте был у него 
отобран и дальнейшая его судьба покрыта 
мраком. До сих пор жива надежда, что он 
где-то хранится и когда-нибудь станет до-
ступен исследователям. В связи с потерей 
архива задача создания научной биогра-
фии писателя казалась неосуществимой. 

Исследователи нашли трудный, но 
убедительный выход из ситуации. Они 
искали  сведения о жизни и творчестве 
Бабеля в Государственном архиве Киева, в 
Государственном архиве Николаевской об-
ласти, в Государственном архиве Одесской 
области, где обнаружили неизвестные ра-
нее документы о семье писателя и его ро-
дословной, о тех учебных заведениях, в 
которых он учился.

Многие ценные материалы о судь-
бе и творчестве Бабеля были найдены в 
Научно-исследовательском отделе руко-
писей Российской государственной библи-
отеки, Отделе рукописей Института ми-
ровой литературы имени А. М. Горького 
РАН, Российском государственном архиве 
литературы и искусства, Российском го-

сударственном архиве социально-поли-
тической истории, Российском государ-
ственном военном архиве, Центральном 
государственном историческом архиве 
Санкт-Петербурга. 

Кроме этого, авторы книги привлек-
ли материалы, хранящиеся в Одесском 
литературном музее, Государственном 
литературном музее, в отделе рукописей 
Государственной Третьяковской галереи. 

В книге приведены уникальные фото-
графии и материалы из семейного собра-
ния Л. И. Бабель и А. А. Малаева-Бабеля, 
о чём авторы с благодарностью написали в 
предисловии. 

В результате проведённого анализа со-
бранных материалов, обобщения сведений 
из всех этих источников удалось воссоз-
дать образ живого человека, противоречи-
вого и прямолинейного, сомневающегося 
и целеустремлённого.

Особую ценность и особый инте-
рес вызывают страницы, посвящённые 
Конармейскому дневнику Бабеля: в связи 
с задачами научной биографии писателя 
этот частично сохранившийся документ 
заслуживал отдельного разговора, «ибо 
ни о каком другом отрезке жизни писате-
ля мы не знаем настолько подробно, как 
о двух с половиной месяцах 1920 г., кото-
рые охватывают сохранившиеся записи. 
Дневник даёт почти исчерпывающее пред-
ставление о молодом Бабеле, о его интере-
сах и чувствованиях, о передвижениях, о 
быте и круге общения, о том, наконец, ка-
кие обязанности он выполнял, находясь в 
Первой конной» [с. 114]. 

Исследователи определяют свой под-
ход к Дневнику как самостоятельному 
произведению: «Дневник – это не только 
основа для целого ряда конармейских рас-
сказов. Его следует рассматривать как са-
мостоятельное произведение, имеющее и 
документальную, и художественную цен-
ность. … Привлечение исторического и 
мемуарного материала, его сопоставление 
с дневником помогают уяснить некоторые 
ключевые моменты биографии писателя 
этого времени и смысл его “Конармии”. 
Вместе с тем походный дневник Бабеля 
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настолько конкретен, ярок, насыщен фак-
тами и переживаниями автора, что явля-
ется, пожалуй, самой важной частью его 
духовной биографии, его “хождением по 
мукам”» [с. 117]. 

Бесценным опытом для Бабеля стало ве-
дение журнала военных действий Первой 
конной, о чём свидетельствует сохрани- 
вшаяся Инструкция по ведению журнала, 
подписанная К. Лютовым. Этот опыт, по 
мнению исследователей, давал богатый 
фактический материал, который приго-
дился при написании «Конармии». 

К сожалению, формат издания не пред-
полагал наличия в книге точных ссы-
лок на цитаты из произведений и писем 
Бабеля. В предисловии оговорено, что 
«Конармейские рассказы, дневник 1920 г., 
“Планы и наброски к «Конармии»” цити-
руются по: Бабель И. Э. Конармия / изд. 
подготовила Е. И. Погорельская, отв. ред.  
Н. В. Корниенко. М., 2018 (Литературные па-
мятники); “Автобиография”, очерки “Одесса” 
и “Начало”, все рассказы – по: Бабель И. Э. 
Рассказы / сост., подгот. текстов, послесло-
вие, коммент. Е И.  Погорельской. СПб.,2014. 
Письма матери и сестре приводятся по ксе-
рокопиям оригиналов, находящимся в архи-
ве Гуверовского института войны, револю-
ции и мира; письма А. Г. и Л. И. Слонимам, 
независимо от того, опубликованы они или 
нет, цитируются по автографам (НИОР 
РГБ. Ф. 660. К. 1. Ед. хр. 3–7); письма, адре-
сованные Т. В. Кашириной (Ивановой), –  
по: Иванова Т. В. Глава из жизни: 
Воспоминания. Письма И. Бабеля (Октябрь. 
1992. № 5–7); письма И. Л. и Л. Н. Лившицам –  
по: Бабель И. Э. Письма другу: Из архива  
И. Л. Лившица / сост., подгот. текста, коммент. 
Е. И.  Погорельской. М., 2007. Остальные 
произведения, статьи, выступления и пись-
ма, за некоторыми исключениями, отмечен-
ными в сносках, цитируются по: Бабель И. Э. 
Сочинения. в 2 т. / вступ. статья Г. А. Белой, 
сост. и подгот. текста А. Н. Пирожковой, 
коммент. С. Н. Поварцова» [с. 15]. 

Для исследователей литературы были 
бы ценны сведения о сокращённом на-
звании публикации произведений Бабеля 
с номерами страниц в постраничных сно-

сках. Это бы существенно облегчило их 
дальнейшую работу над творчеством пи-
сателя.

На наш взгляд, заслуживала большего 
внимания последняя, наименее изученная 
пьеса Бабеля «Мария» (с. 451–457; если вы-
честь 2 иллюстрации и 2 объёмные цита-
ты, собственно фрагмент, посвящённый 
пьесе, занимает около трёх страниц). В то 
же время пьесе Вс. Вишневского «Первая 
конная» (1929), напротив, отведено слиш-
ком много места [с. 313–319]. Безусловно, 
она имеет непосредственное отношение к 
«Конармии» Бабеля и рассматривалась са-
мим драматургом и заказчиками пьесы как 
ответ Бабелю, как произведение «контр-
бабелевское» [с. 318]. Но в таком подроб-
ном её анализе не достаёт мнения самого 
Бабеля о пьесе современника и личных 
соображений авторов «Жизнеописания» в 
заключении главки.

Между тем пьеса «Мария» – последнее 
значительное произведение Бабеля, опубли-
кованное при жизни автора, характерный 
образец позднего бабелевского творчества. 
Эта пьеса – «крик души» человека, стол-
кнувшегося с неразрешимыми нравствен-
ными, художественными и политическими 
противоречиями, эпическое повествование 
о крушении миров. Интересны воспомина-
ния А. К. Гладкова о чтении Бабелем дан-
ной пьесы в Литературном музее 28 фев-
раля 1934 г.: «“Мария” очень трудна будет 
для театра своей простотой и лаконизмом. 
Не знаю, правомерно ли такое сравнение, 
но мне захотелось сказать, что она почти 
так же трудна, как трудны для сцены ма-
ленькие драмы Пушкина» (Гладков А. К. 
Театр: Воспоминания и размышления / пре-
дисл. И. Ильинского; послесл. А. Мацкина. 
М.: Искусство, 1980. С. 17–18. См. также: 
Гладков А. Из попутных записей // Вопросы 
литературы. 1976. №  9. С. 188). 

Отдельного разговора заслужива-
ет история несостоявшейся постанов-
ки пьесы «Мария» в театре Вахтангова 
и Еврейском театре под руководством  
С. М. Михоэлса. К сожалению, «изданная 
для чтения», «Мария» так и не была по-
ставлена на сцене при жизни автора.
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Несомненным достоинством книги явля-
ется обширный иллюстрационный материал 
(175 иллюстраций!), который делает чтение 
научной биографии по-настоящему увлека-
тельным и познавательным. Это фотогра-
фии самого Бабеля, его родных, современни-
ков, автографы, обложки книг и журналов, 
фотографии зданий и мест, где он был. 

Обогатила бы «Жизнеописание» в це-
лом и главу о пьесе «Мария» в частности 
фотография, сделанная после читки пьесы 
в Литературном музее и опубликованная в 
«Литературной газете» (рис. 1).

Рис. 1. / Fig. 1. Фотография обсуждающих пьесу 
"Мария" / Photo of the discussing the play "Maria" 

Источник: Литературная газета.  
1934. № 26. 4 марта

«На ней можно увидеть оживлённую и 
нарядную Ольгу Леонардовну Книппер-
Чехову, молодую, красивую Ангелину 
Иосифовну Степанову, меня в надвину-
том на ухо берете, Николая Дмитриевича 
Волкова и напротив них автора пьесы, 
улыбающегося смущённой и как буд-
то виноватой улыбкой…», – писала об 
этой фотографии в своих воспоминаниях  
Т. Н. Тэсс (Воспоминания о Бабеле / сост. 
А. Н. Пирожкова, Н. Н. Юргенева. М.: 
Книжная палата, 1989. С. 228–229). 

Особо стоит отметить аннотированный 
указатель имён [с. 573–616]. Он является 
неотъемлемой частью серьёзного научного 
издания, даёт сведения о современниках 
писателя, упоминающихся в книге, и очень 
помогает при изучении жизни и творче-
ства писателя. 

Жаль, что формат издания не предпо-
лагал присутствия в книге раздела би-
блиографии. Однако библиографические 
ссылки в постраничных сносках свиде-
тельствуют о том, что авторы учитывали 
результаты всех основных исследований 
творчества Бабеля и представили их очень 
бережно и доброжелательно. 

Авторы труда в заключение скромно 
признаются: «Мы попытались более или 
менее связно изложить перипетии слож-
ной и трагической судьбы Бабеля, загля-
нуть в потаённые уголки его души, откры-
вающиеся подчас в письмах близким ему 
людям, проследить, как рождались и осу-
ществлялись его замыслы. И в то же вре-
мя мы понимаем, как много ещё в биогра-
фии Бабеля неоткрытого и непознанного». 
Приглашая читателя в увлекательный мир 
поисков и открытий, авторы в конце книги 
не забыли упомянуть о пока не найденном 
архиве писателя, который смог бы многое 
прояснить в его творческой и личной био-
графии: «Возможно, истинное значение 
Бабеля для русской и мировой культуры 
предстанет ещё полнее, когда – о чудо! – 
вдруг возникнут из небытия “арестован-
ные” творения художника… А пока будем 
надеяться на новые интересные работы, 
ему посвящённые, на дальнейшие, тща-
тельно выверенные и добросовестно под-
готовленные издания Бабеля, наконец –  
на научное собрание сочинений» [с. 571].

Написанное живым языком, жизне- 
описание Бабеля подарило несколько дней 
увлекательного чтения, погрузило в атмо- 
сферу творческого поиска, в наполненную 
событиями жизнь, в хитросплетения судь-
бы незаурядного человека и представляет 
несомненный интерес не только для лите-
ратуроведов, но и для всех интересующих-
ся русской культурой первой половины  
ХХ в. Оно существенно обогащает нас 
сведениями о жизни и творчестве выдаю-
щегося писателя ХХ в. У нас есть все ос-
нования надеяться, что научные находки 
авторов «Жизнеописания Исаака Бабеля» 
в скором времени будут представлены в 
комментариях к академическому собра-
нию его сочинений.
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ХXV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК:  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ»

Уразбекова А. А.
Представительство Россотрудничества в Венгрии – Российский центр науки и культуры в 
Будапеште, Венгрия

ХXV INTERNATIONAL SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE  
“MODERN RUSSIAN LANGUAGE: FUNCTIONING AND PROBLEMS OF TEACHING”

A. Urazbekova
Representative Office of Rossotrudnichestvo in Hungary – Russian Centre for Science and Culture in 
Budapest, Hungary

15 мая 2020 г. в Будапеште в Российском центре науки и культуры состоялась XXV 
Международная научно-практическая конференция «Современный русский язык: 
функционирование и проблемы преподавания», организованная Представительством 
Россотрудничества в Венгрии при содействии Научно-исследовательского и методиче-
ского центра русистики Университета имени Лоранда Этвеша.

В работе конференции, впервые проведённой онлайн, приняли участие русисты 
из 14 стран мира: России, Венгрии, Австрии, Беларуси, Болгарии, Германии, Египта, 
Казахстана, Монголии, Польши, Словакии, США, Франции, Чехии.

Открыла пленарное заседание доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой довузовского обучения русскому языку как иностранному МПГУ, директор 
Центра билингвального и поликультурного образования РГПУ имени А. И. Герцена, ав-
тор учебников по РКИ и учебных линий по русскому языку и литературному чтению 
для детей-билингвов Елизавета Александровна Хамраева, которая рассказала о формах 
педагогического эдьютеймента в условиях создания русской языковой онлайн-среды. 
Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 
профессор, директор Института социально-политических исследований Федерального 
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, за-
ведующий кафедрой демографической и миграционной политики Московского го-
сударственного института международных отношений (университета) МИД России, 
выступил с докладом «Эмиграция из России в страны Восточной Европы: тренды и со-
циально-демографическая структура».

В ходе работы конференции традиционно освещались проблемы, тематику которых 
можно условно разделить на следующие группы: «Вопросы методики преподавания 
русского языка как иностранного»; «Лингвистические исследования и возможности их 
использования в практике преподавания русского языка как иностранного»; «Вопросы 
литературоведения, лингвокультурологии и художественного перевода»; «Билингвизм в 
России, ближнем и дальнем зарубежье». В этом году роль русского языка в формирова-1
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нии и развитии русскоязычных сообществ 
в Европе в целом и в Венгрии в частности 
впервые обсуждалась в рамках отдельной 
секции. 

С научными докладами выступи-
ли учёные из МПГУ, МГПУ, МГУ имени  
М. В. Ломоносова, РГПУ имени А. И. 
Герцена, РАН, МГИМО, НГПУ, СПбГУ, 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ГИРЯП, МГТУ 
«СТАНКИН» и других центров науки в 
России. Венгерские участники предста-
вили основные центры русистики стра-
ны: Университет имени Семмельвейса, 
Сегедский университет, Университет 
имени Лоранда Этвеша, Дебреценский 
университет, Капошварский универси-
тет, Центрально-Европейский универ-
ситет, Институт передовых исследова-
ний Кёсег, Университет Корвинус, ВАН. 
Доклады по актуальным темам обсужда-
лись представителями Гисенского уни-
верситета, Миссурийского универси-
тета науки и технологий, Российского 
центра науки и культуры в г. Улан-Баторе, 
Российского центра науки и культуры в 
г. Вене, Софийского университета имени 
Св. Климента Охридского, Университета 

имени Масарика, Национального инсти-
тута восточных языков и цивилизаций, 
Гуманитарно-естественного универси-
тета имени Яна Длугоша в Ченстохове, 
Белорусского государственного универси-
тета культуры и искусств, Айн-Шамского 
университета, а также средних учебных за-
ведений ряда стран. 

Доклады и сообщения всех участников 
конференции были интересными и акту-
альными. Некоторые из них были посвяще-
ны методике преподавания РКИ в условиях 
самоизоляции; представлены обновлённые 
в связи с изменяющейся языковой реально-
стью материалы по РКИ и проч.

По материалам конференции был издан 
сборник докладов и сообщений.

Участники этого ежегодного форума, 
проведённого РЦНК в Будапеште в 25-й 
раз, позитивно оценили его содержатель-
ное наполнение и высказались за про-
должение встреч в таком формате на базе 
представительств Россотрудничества с 
учётом их координирующей роли в про-
цессах распространения русского языка в 
странах пребывания.
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