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ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ ПАУЗЫ КАК СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ 
СУБЪЕКТИВНЫХ И ОБЪЕКТИВНЫХ МОДАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
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Аннотация
Цель. Рассмотреть паузу как просодический элемент в речи и проанализировать различные субъ-
ективные и объективные модальные значения, выражаемые паузой. Кроме того, в исследовании 
предпринята попытка изучить ментальный мир субъекта речевого акта и его коммуникативное 
поведение. В работе показывается, что речевая пауза иногда оказывает воздействие на способы 
передачи семантики желания, побуждения, возможности и необходимости.
Процедура и методы. Исследование выполнено на материале пьесы А. П. Чехова «Вишнёвый 
сад». С помощью дискурсивного анализа была рассмотрена речь всех действующих лиц. Были 
проанализированы отдельные предложения, в которых пауза является средством передачи раз-
личных модальных значений. 
Результаты. На основе изученного установлено, что пауза с помощью некоторых морфологиче-
ских языковых единиц, таких как частицы, междометия и др., выражает разные эмоциональные 
состояния (грусти, удивления, волнения, радости). Более того, в ряде случаев язык тела говоря-
щего рассматривается в качестве паузы в речи. Показано, что пауза помимо интонации является 
языковым средством выражения объективных и субъективных модальных значений желания, 
побуждения, возможности и необходимости в русском языке. Доказано, что пауза как супер-
сегментный элемент в речи влияет на ментальность человека, вследствие чего субъект речевого 
акта выражает свои внутренние чувства с оттенками желательности, побуждения и стремления.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты настоящего исследования могут 
быть полезными при обучении русском языку как иностранному, чтобы определить паузу как 
средство выражения субъективных и объективных модальных значений. 

Ключевые слова: дискурс, объективное модальное значение, пауза, русский язык, субъективное 
модальное значение

DISCOURSE ANALYSIS OF PAUSE AS A MEANS TO EXPRESS  
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE MODAL MEANINGS

A. Valipour, T. Khakrah Kahnamoei
University of Tehran
North Kargar Street 15/16, Tehran 1439813164, The Islamic Republic of Iran
Abstract
Aim. We study pause as one of the prosodic elements in speech and analyze different subjective and 
objective modal meanings. An attempt is also made to investigate the mental world of the speaker and 
his communicative behavior. It is shown that a speech pause sometimes has an impact on the ways of 
expressing semantic meanings of desire, motivation, possibility, and necessity. 1
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Methodology. The study relies on the method of the discourse analysis of the speech of the each actor in 
A. P. Chekhov’s play “The Cherry Orchard”. Some of sentences in which the pause is a means to convey 
different semantic meanings are analyzed. 
Results. It is found that a combination of a pause and such morphological linguistic units as particles, 
interjections, etc., allows one to express different emotional feelings of sadness, surprise, worry, and 
happiness. In some cases, the body language of the speaker is considered as a pause in speech. The 
paper shows that apart from intonation, the pause in the Russian language becomes a linguistic means 
of expressing objective and subjective modal meanings of desire, motivation, possibility, and neces-
sity. It is proven that the pause as a superasegment element of speech has an impact on the person 
mentality and, hence, the subject of the speech act conveys his inner feelings with the shades of desire, 
motivation, and tendency.
Research implications. The results of this research can be helpful in teaching Russian as a foreign lan-
guage in order to help students distinguish the pause as a means of conveying different subjective and 
objective semantic meanings.

Keywords: discourse, objective modal meaning, pause, Russian language, subjective modal meaning

Введение

Пауза и её функциональные свойства 
неоднократно рассматривались в лингви-
стике . Она содержит разнообразные грам-
матические и семантические признаки, ко-
торые недостаточно учитывались . 

Вопрос о дискурсе в настоящее время 
привлекает к себе внимание большин-
ства исследователей, которые по-разному 
его определяют . Например, Мишель Фуко 
[13], один из ведущих лингвистов, обозна-
чал его в качестве совокупности всего вы-
сказанного и произнесённого1 . Кроме того, 
А . А . Кибрик рассмотрел это языковое яв-
ление как процесс языковой деятельности 
и способ говорения [5] .

Как правило, с помощью дискурса мож-
но исследовать разные языковые единицы 
и их особенности . В ходе дискурсивного 
анализа следует учитывать культурные, 
исторические, ментальные и коммуника-
тивные факторы [10, с . 66] .

При изучении внетекстовых факторов, 
влияющих на эффективность коммуника-
ции, можно обратить внимание на поступ-
ки и ментальность участников речи, т . к . 
мышление и разум человека определяют 
его поведение, состояние, знания и спосо-
бы его интерпретации [6, с . 243] . 

1 См .: Арутюнова Н . Д ., Виноградов В . А . 
Лингвистический энциклопедический словарь . М .: 
Советская энциклопедия, 1990 . 688 с .

Язык тела, просодические элементы, та-
кие, как интонация, пауза, высота и сила 
звука, являются важными внетекстовыми 
языковыми единицами, с помощью кото-
рых можно правильно и глубоко понимать 
содержание высказывания . 

Дискурсивный анализ значений 
желания / нежелания и побуждения, 

выражаемых устной паузой

Пауза, по мнению А . Аргава и других 
лингвистов, является одним из основных 
языковых явлений . Она изменяет инто-
нацию и вместе с ней передаёт чувства 
говорящего [18] . Такие лингвисты, как 
Х . Бортфольд, М . Гарман и Б . Маквини, 
квалифицируют паузу как молчание и ино-
гда описывают её как «заполненную пау-
зу», участвующую в речи в сопровождении 
звуков «аааа . . .», «ммм . . .» и некоторых слов, 
таких как «хорошо . . .», «другим словом . . .» 
[23, p . 44, 123–147; 25; 27, p . 48, 978–985] .

По словам Дж .-Н . Фоулин, пауза боль-
ше всего чувствуется в речевой деятель-
ности, которая влияет на письмо [24, 
p . 486] . Речевую паузу можно наблюдать 
в тех случаях, когда человеку требуется 
перевести дыхание во время разговора, и 
в это время слушатель способен понимать 
и анализировать мысли [22, p . 127–128, 
53–69] . Речевая, или устная, пауза сильно 
зависит от психики человека, его менталь-
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ного состояния и степени его подготов-
ленности к чтению или выступлению [7, 
c . 59] . Например, в следующем предложе-
нии говорящий использует устную паузу, 
чтобы подчёркивать важность включения 
телевизора . Сравните: Давайте не забудем 
(пауза) выключить телевизор [7, c . 62] . 
Однако письменная, или грамматическая, 
пауза больше всего используется в публич-
ных текстах и создаёт эффект ровной и 
правильной речи [7, c . 58] . Сравните: Надо 
учиться, (пауза) работать и отдыхать 
[28, p . 131] .

В русском языкознании на осно-
ве исследований Н . Ю . Шведовой, 
Т . М . Синельниковой, Е . М . Хакимовой 
можно обсуждать паузу как один из просо-
дических элементов в качестве перерыва, 
используемого иногда для изменения тона 
или интонации речи . Пауза также даёт 
возможность говорящему перевести ды-
хание, а слушателю – анализировать мыс-
ли [3; 15, с . 98; 11, с . 192; 14, с . 54] . Кроме 
того, иногда пауза используется субъектом 
речевого акта, чтобы он выражал чувства 
удивления, волнения, радости и т . д . с раз-
личными семантическими оттенками . 
Таким образом, модальность связывается 
с ментальностью и эмоциональными чув-
ствами говорящего и его отношением к 
высказыванию [19; 20, p . 79–84; 21; 26] .

В русском языке модальность, согласно 
Н . Ю . Шведовой, включает разные явле-
ния, лексически, грамматически и инто-
национно указывающие на отношение 
говорящего к сообщаемому или сообщае-
мого к действительности [16, c . 214] . Ясно, 
что модальность в русском языке подраз-
деляется на субъективное и объективное 
значения . Под субъективным значением 
мы понимаем желание, побуждение или 
целесообразность субъекта действия по 
отношению к его осуществлению, а под 
объективным значением мы понимаем 
состояние, ситуацию и действие, наличие 
которых иногда является необходимым, 
возможным, неизбежным, нужным и т . п . 
[16, c . 373] . Таким образом, подчёркиваем, 
что субъективное и объективное значения 
взаимодействуют друг с другом [17, c . 234–

235] . Модальные значения в русском языке 
выражаются с помощью различных син-
таксических и лексико-грамматических 
языковых средств . 

В отдельных случаях, как уже говори-
лось выше, пауза как один из суперсег-
ментных элементов, соответственно с 
эмоцией и чувством участников речи в 
одном дискурсе помимо интонации спо-
собна передавать субъективные и объек-
тивные значения . Субъективные значения, 
как правило, являются значениями жела-
тельности, побудительности, сомнения, а 
объективные включают в себя значения 
возможности, долженствования и необхо-
димости . В таких предложениях пауза ис-
пользуется говорящим в устной форме для 
выражения своих внутренних чувств вол-
нения, удивления, грусти, радости, страха, 
сомнения и удовлетворения . Следует под-
черкнуть, что позиция паузы в следующих 
примерах иногда находится на месте знака 
многоточия, выражающего эмоциональ-
ное состояние говорящего . Например: «А, 
так ты... (пауза) Я без души лето целое всё 
пела»1 . Это одно из нескольких значений, 
передаваемых знаком многоточия . Но в 
данной статье обращаем внимание на эмо-
ции, субъективные и объективные значе-
ния, выражаемые паузой .

При анализе психических характери-
стик человека и его эмоциональных состо-
яний можно различать коммуникативные 
реакции и поступки участников речевых 
актов . Например, иногда чувства волнения 
и удивления человека связываются с его 
чувством желания или нежелания:

Яша подпевает.
Шарлотта: – Ужасно поют эти люди… (пау-

за) фуй! Как шакалы. 
Яша: – Надоел ты, дед. (Зевает.) (пауза) 

Хоть бы ты поскорее подох.
Фирс: – Эх ты… (пауза) недотёпа! 

(Бормочет.)2 

1 Розенталь Д . Э . Пунктуация и управление в рус-
ском языке: справочник для работников печати . М .: 
Книга, 1988 . С . 7–8 .

2 Чехов А . П . Вишнёвый сад // Az .lib: [сайт] . URL: 
http://az .lib .ru/c/chehow_a_p/text_0150 .shtml (дата 
обращения: 07 .06 .2022) .



ISSN 2072-8522 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология 2022 / № 4

9

В вышеприведённых примерах пауза в 
сочетании с междометиями фуй! и эх, ты! 
выступает как заполненная пауза, выража-
ющая чувства грусти, нежелания, непри-
ятия . Кроме того, зевание рассматривается 
в качестве заполненной паузы, передаю-
щей значение нежелания .

Дуняша: – Едут! Что ж это со мной…(пауза) 
похолодела вся.

Лопахин: – Едут, в самом деле. Пойдём встре-
чать. Узнает ли она меня? Пять лет не видались. 

Дуняша (в волнении): – Я сейчас упаду… (пау-
за) Ах, упаду! 

Видно, что в каждом отдельном случае в 
вышеуказанном дискурсе, в предложениях 
«Что ж это со мной…» и «Я сейчас упаду…», 
лексически и грамматически выражаются 
чувства удивления и волнения . Они застав-
ляют говорящего употребить паузу со зна-
чениями желательности и восторга .

Семантика побуждения как субъектив-
ное значение выражает побуждение гово-
рящего или субъекта к осуществлению дей-
ствия . Это значение совмещает в себе ряд 
семантических разновидностей, таких, как 
повеление, пожелание и необходимость, 
т . к . наличие возможного и необходимо-
го действия в одной ситуации побуждает 
субъекта и его желание к их осуществлению 
[16, c . 110] . Известно, что пауза, употребля-
емая в конце побудительного предложения, 
способна передавать значение волеизъяв-
ления . Говорящий при выражении своей 
просьбы использует паузу, чтобы его собе-
седник отвечал на этот приказ . Таким об-
разом, в нашем случае образуется устная 
пауза со значением побуждения . Сравните:

(1) Любовь Андреевна: – Лёня, что? Лёня, 
ну? (Нетерпеливо, со слезами.) Скорей же, бога 
ради…(пауза) 

Гаев (ничего ей не отвечает, только машет 
рукой Фирсу, плача): – Вот возьми…(пауза) Тут 
анчоусы, керченские сельди. 

(2) Голос в дверь со двора: – Ермолай Алексеич!.. 
(пауза) 

Лопахин (точно давно ждал этого зова): – Сию 
минуту! (Быстро уходит.)

В первом примере Любовь Андреевна 
при помощи паузы после междометия 
ради бога побуждает Гаева к выполнению 
действия . Однако Гаев использует паузу, 
сопровождаемую «взмахом рукой Фирсу», 
для выражения значения невозможности . 
Между прочим, пауза со значением по-
буждения иногда может употребляться в 
соединении с указательной частицей вот .

Во втором примере при использовании 
обращения выражается пауза со значени-
ями побуждения и желания . В таких пред-
ложениях чувство желания образует на-
мерение и побуждение участника речевого 
акта . Оно побуждает кого-либо, чтобы он 
совершил требуемое действие .

Дискурсивный анализ значения 
сомнения, передаваемого устной 

паузой

Сомнение – это ментальный процесс, 
происходящий при ощущении неуверен-
ности в достоверности высказывания . В 
этом случае субъект речевого акта исполь-
зует паузу, чтобы побольше подумать и из-
бавиться от чувства сомнения . Сравните:

А откуда я и кто я – не знаю… (пауза) Кто 
мои родители, может, они не венчались… (пау-
за) не знаю. (Достаёт из кармана огурец и ест.) 
(пауза) Ничего не знаю. 

Видно, что субъект речевого акта при 
употреблении паузы в соединении с от-
рицательной частицей не и спрягаемой 
формой глагола «знаю» передаёт значение 
сомнения . 

Дискурсивный анализ значения 
возможности, выражаемого устной 

формой паузы

Значение возможности, выражае-
мое паузой, согласно И . Р . Федоровой, 
А . В . Зеленщиковой, М . Б . Будильцевой и 
А . П . Денисовой, описывается в качестве 
предпосылки для достижения чего-либо 
возможного [12, c . 6; 4, c . 119; 2, c . 70] .

Значение возможности чаще всего объ-
ясняется как уверенность говорящего 
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в наличии возможных условий для до-
стижения цели [8, c . 205; 9, c . 47] . Следует 
подчеркнуть, что это значение способно 
объединиться со значениями побужде-
ния, желания и утверждения, потому что 
при наличии значения возможности у 
субъекта появляется чувство желания для 
осуществления определённого действия . 
Сравните: 

Лопахин: – Мне хочется сказать вам что-
нибудь очень приятное, весёлое. (Взглянув на 
часы.) Сейчас уеду, некогда разговаривать… 
(пауза) ну, да я в двух-трёх словах. Вам уже из-
вестно, вишнёвый сад ваш продаётся за долги, 
на двадцать второе августа назначены торги, 
но вы не беспокойтесь, моя дорогая, спите себе 
спокойно, выход есть… (пауза) Вот мой проект. 
Прошу внимания! 

В вышеуказанном примере Лопахин 
лексически и контекстуально посредством 
частицы ну, паузы и интонации выражает 
значение невозможности . Однако вторая 
пауза в примере выше перед частицей вот 
отражает значение возможности с оттен-
ками побуждения и желания для выполне-
ния необходимого действия .

Дискурсивный анализ значения 
долженствования, выражаемого  

устной паузой

Значения необходимости и долженство-
вания, согласно А . В . Бондарко, в незави-
симости от воли субъекта речи, реализу-
ются в обусловленных и потенциальных 
ситуациях [1, c . 142] . Эти значения чаще 
всего указывают на обязательность вы-
полнения действия и чувство волнения у 
говорящего . Это значение в русском языке 
может выражаться с помощью устной пау-
зы . Сравните:

Яша: (подаёт Любови Андреевне лекарство). – 
Может, примете сейчас пилюли.

Пищик: – Не надо принимать медикаменты, 
милейшая… (пауза) от них ни вреда, ни пользы. 

Видно, что в вышеуказанном приме-
ре контекстуально отражается чувство 
волнения участника речевого акта . Таким 
образом, в соединении с синтаксической 
конструкцией «Не надо принимать меди-
каменты» и обращением «милейшая» упо-
требляется пауза . Она выражает значение 
недолженствования и ненужности осу-
ществления определённого действия . 

Заключение

Таким образом, с помощью дискурсивно-
го анализа можно рассмотреть просодиче-
ские единицы . Устная пауза, выражающая 
эмоции и внутренние чувства участников 
речи, в некоторых случаях показывается 
знаком многоточия . Она контекстуально и 
с помощью частиц и междометий является 
средством выражения различных эмоцио-
нальных состояний, таких, как удивление, 
волнение, радость, грусть и др . Пауза со 
значением нежелания лексически выража-
ется некоторыми междометиями, такими, 
как фуй, эх. К тому же иногда говорящий 
посредством паузы, используемой перед 
частицей вот, контекстуально выражает 
утверждение о наличии возможности осу-
ществления определённого действия .

Кроме того, при помощи паузы в со-
единении с отрицательной частицей не и 
спрягаемой формой глагола «знаю» участ-
ник речевого акта передаёт значение со-
мнения . В этом случае пауза становится 
маркёром размышлений говорящего .

В некоторых случаях язык тела функци-
онирует как пауза и контекстуально выра-
жает различные значения .

Можно утверждать, что иногда пауза 
употребляется в сочетании с безличной 
конструкцией «надо» и передаёт значения 
долженствования и необходимости . 

Кроме того, иногда пауза использует-
ся в конце побудительных предложений 
и обращения . В этом употреблении пауза 
контекстуально выражает значение по-
буждения .

Статья поступила в редакцию 18.11.2021.
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ВОСПРИЯТИЕ, МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ  
И КОММУНИКАТИВНЫЕ СБОИ В ПРОЦЕССЕ ВЕРБАЛИЗАЦИИ СУЖДЕНИЙ  
О ЦЕЛИ (В СВЕТЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ У. Л. ЧЕЙФА)

Воронина Л. В.
Московский университет Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя, 
Рязанский филиал 
390043, Рязанская обл., г. Рязань, ул. 1-я Красная, д. 18, Российская Федерация

Аннотация
Цель. На примере текстовых единиц с семантикой цели, функционирующих в жанре интервью 
политического дискурса, выявить специфику процесса вербализации суждений от их порожде-
ния до момента экспликации, установить индикаторы мыслительного мониторинга, определить 
факторы, обусловливающие появление коммуникативных сбоев в процессе манифестации цели.
Процедуры и методы. Материалом исследования послужил естественный (реальный) устный дискурс. 
Методом сплошной выборки с целью проведения лингвистического наблюдения и последующего кон-
версационного анализа в жанре политического интервью был выделен корпус вопросно-ответных пар 
порядка 2500 единиц. Для выявления специфики категоризации реципиентами перцептивного образа 
события был проведён лингвистический эксперимент. Основные выводы по исследованию сделаны на 
основе интроспекции как основного источника суждений о когнитивных и языковых явлениях.
Результаты. Выявлена специфика вербализации как комплекса процессов, осуществляемых на до-
коммуникативном этапе – формирование невербальной информации в сознании говорящего, комму-
никативном – экспликация суждения – и посткоммуникативном, предполагающем оценку вербализо-
ванного суждения с точки зрения его соответствия репрезентации события / ситуации. Установлены 
индикаторы мыслительного мониторинга – коммуникативные сбои, свидетельствующие не только о 
выявленной нерелевантности реализованного суждения невербальной информации, но и о намере-
нии говорящего обеспечить эффективность интеракции, выполнив условие искренности. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Было предложено более широкое толкование 
понятия вербализация, предполагающее ряд операций на до- и посткоммуникативном этапах 
интеракции. Определён характер коммуникативных сбоев в процессе вербализации суждений о 
цели в жанре политического интервью. Определена и описана структура мыслительного монито-
ринга, осуществляемого говорящим с целью реализации коммуникативного намерения в рамках 
эффективной интеракции.

Ключевые слова: вербализация, интерпретация, коммуникативные сбои, мыслительный монито-
ринг, порождение, репрезентация, референт, семантика цели, текстовые единицы, экспликация
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Abstract
Aim. On the example of text units with the semantics of purpose, functioning in the genre of political 
discourse interviews, we identify the specifics of verbalization of judgments from their generation to the 
moment of explication, establish indicators of mental monitoring, and determine the factors that cause 
communication failures in the process of manifestation of the purpose entities in a text. 
Methodology. The study relies on the materials of ordinary discourse. Using the continuous sampling 
method for linguistic observation and subsequent conversational analysis in the genre of political inter-
views, a corpus of question–answer pairs of about 2500 units is identified. The specifics of categoriza-
tion of the perceptual image of the event by the recipients is analyzed in a linguistic experiment. The 
main conclusions of the study are made on the basis of introspection as the main source of judgments 
about cognitive and linguistic phenomena.
Results. The specifics of verbalization is identified as a complex of processes at the pre-communicative 
stage (the formation of non-verbal information in the mind of the speaker), the communicative stage 
(the explication of the judgment), and the post-communicative stage (the evaluation of the verbalized 
judgment from the point of view of its correspondence to the representation of the event / situation.) 
Indicators of mental monitoring are established, i.e. communication failures, indicating not only the 
revealed irrelevance of the realized judgment of non-verbal information, but also the speaker’s intention 
to ensure the effectiveness of interaction by fulfilling the sincerity condition.
Research implications. A broader interpretation of the term verbalization is proposed as a complex of 
processes, including a number of operations at the pre- and post-communicative stages of interaction. 
The nature of communicative failures in verbalization of purpose judgments in the genre of political dis-
course is determined. The structure of mental monitoring carried out by the speaker in order to realize 
the communicative intention within the framework of effective interaction is considered and described.

Keywords: explication, communication failures, generation, interpretation, mental monitoring, purpose 
semantics, referent, representation, text entities, verbalization

Введение

По словам У . Л . Чейфа, язык начинается 
«с мыслей в сознании говорящего и закан-
чивается их несовершенным отголоском в 
сознании слушающего» [11, с . 63], так что 
предполагаемые к анализу в данной науч-
ной работе этапы перехода невербальной 
информации в словесную форму – по-
рождение и экспликация суждения – сле-
дует считать основными, но отнюдь не 
единственными условиями полноценного 
обмена мыслями между спикером (адре-
сантом, говорящим, коммуникатором) и 
реципиентом (адресатом, слушающим) в 
процессе конкретной интеракции .

Проблемы порождения и экспликации 
высказывания в рамках естественного дис-
курса интересовали и интересуют исследо-
вателей разных лингвистических школ и 
направлений . В работах Н . Хомского ана-
лизу подвергались вопросы эквивалентно-
сти мышления и языка [9]; процесс пере-
хода мыслей в слова исследовал У . Л . Чейф 

[14; 15; 16]; обратную связь языка и мыш-
ления, феномен «мышления для говоре-
ния» детально исследовал Д . И . Слобин 
[17]; в работах Т . Винограда [3] рассматри-
вался ряд допущений относительно про-
цессуального понимания семантики . 

Оперируя одними и теми же терминами, 
лингвисты зачастую подразумевали под 
ними разные явления . Так, понятие фоку-
са, по У . Чейфу, – сконцентрированность 
сознания на каком-либо фрагменте дей-
ствительности [5], в то время как в рабо-
тах М . Хэллидея и Дж . Лакоффа фокус как 
«традиционное понятие грамматики» вы-
ступает «частью смысла фразы» [6, с . 309] . 
Возможна обратная ситуация, когда для 
называния одних и тех же языковых фено-
менов прибегают к различным терминам . 
Например, Ф . Боас в своё время близко 
подошёл к определению понятия катего-
ризация, которое впоследствии получило 
своё настоящее наименование в научных 
работах У . Л . Чейфа для квалификации 
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конкретных «вещей» как частных случа-
ев более общих категорий [13, с . 83], в то 
время как в лингвистической концепции 
Э . Сепира для обозначения данного явле-
ния используется термин «концепт» [17] . 

Безусловно, всё, что связано или опос-
редовано процессами порождения и экс-
пликации – восприятие, понимание, ин-
терпретация – привлекало и привлекает 
внимание исследователей языка . В этой 
связи интересны взгляды на проблемы 
релевантности восприятия высказывания 
реципиентом с точки зрения его (выска-
зывания) смыслового наполнения и илло-
кутивной силы, поднимаемые в работах 
П . Ф . Стросона [8], изучение стратегий 
понимания Т . А . Ван Дэйка [1]; небезын-
тересны лингвистические взгляды на во-
просы интерпретации В . З . Демьянкова 
[4], определение специфики речевого вза-
имодействия в рамках диалогов вопросно-
ответного типа У . Леннерта [7] . В данном 
исследовании нас прежде всего будут ин-
тересовать основные положения лингви-
стической концепции У . Л . Чейфа относи-
тельно вопросов вербализации . 

На примере текстовых единиц с семан-
тикой цели, опираясь на ключевые поло-
жения лингвистических концепций на-
званных выше исследователей, сделаем 
попытку анализа основных этапов пере-
хода мыслей в слова, а именно: выбор и 
структурирование содержания суждения, 
установление логических лево- и право-
сторонних связей в рамках дискурса (ори-
ентация), его «упаковка» в соответствии с 
прагматическим контекстом реализации и 
грамматическими возможностями языка . 
Вслед за У . Л . Чейфом принимая интро-
спекцию как ключевой метод лингвисти-
ческих наблюдений в плане понимания 
языка и мышления [13, с . 81], полагаем, 
что жанр политического интервью предо-
ставит нам возможность максимально 
приблизиться к процессу вербализации, 
наблюдать его стадии, обнаружить акту-
ализированные фрагменты, высвеченные 
фокусом сознания, выявить специфику и 
факторы, обусловливающие их актуализа-
цию .

Вербализация как процесс: 
операционный аспект

Ключевым в данной научной работе 
выступает термин вербализация, тради-
ционное понимание которого как «за-
вершающей фазы порождения речевого 
высказывания»1 – заключительного этапа 
процесса «перевода» содержания мысли в 
слова (экспликации, проговаривания в уст-
ной форме дискурса), – по нашему мнению, 
следует считать узким . Вербализация –  
феномен, имеющий отношение не только 
к материальной стороне речи, но и к ряду 
операций, протекающих в сознании инди-
вида до того, как известная исключительно 
ему информация будет озвучена, и после 
того, как речевой акт завершится .

В своих работах У . Чейф представляет 
вербализацию как комплекс процессов, 
связанных, во-первых, с содержанием, во-
вторых, с «упаковкой» и, в-третьих, с син-
таксическими структурами естественного 
языка . Их разграничение, по его мнению, 
«отражает реальные различия между про-
цессами, происходящими во время вер-
бализации» [12, с . 38], в числе которых, к 
примеру, расчленение эпизода (выделение 
фрагмента для экспликации), пропозици-
онализация и категоризация . Наше по-
нимание вербализации основывается на 
стадиальности данного процесса и пред-
полагает выделение этапов, обусловлен-
ных характером составляющих их опера-
ций и их локализацией:

1) актуализация сектора мысли, предпо-
лагаемого к экспликации, – уровень созна-
ния – докоммуникативный этап;

2) озвучивание, или вербализация в уз-
ком смысле, – собственно реализация, вы-
ход в речь – этап коммуникации .

Полагаем, есть смысл выделить тре-
тий этап – рефлексию – оценку результа-
та перехода невербальной информации в 
словесную форму, которую осуществляет 
говорящий в нескольких ракурсах: с точ-
ки зрения соответствия, с одной стороны, 
1 Азимов Э . Г ., Щукин А . Н . Новый словарь методических 

терминов и понятий // Грамота .ру: [сайт] . URL: http://
www .gramota .ru/slovari/dic/?word=вербализация&all=x 
(дата обращения: 13 .06 .2022) .
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предметного содержания высказывания 
ситуации / событию, репрезентованному 
в его сознании (объективный фактор), и 
реального коммуникативного результата 
предполагаемому, к которому стремился 
спикер в своей экспликации (субъектив-
ный), – с другой . Выявленные несоответ-
ствия обусловят специфику дальнейшего 
речевого поведения коммуникатора и, как 
следствие, развёртывание интеракции в 
направлении уточнения исходной инфор-
мации, её пояснения, отрицания и др . 

Таким образом, в то время как У . Чейф 
в большей степени сконцентрирован на 
исследовании вербализации как комплек-
са процессов, протекающих в связи с со-
держанием, оформлением и материализа-
цией суждений, и операционной стороне 
исследуемого феномена, мы акцентируем 
внимание на стадиальности данного про-
цесса – этапах перехода невербальной ин-
формации в слова, от сознания к действи-
тельности, – и, прибегая к предложенной 
У . Л . Чейфом терминологии, рассматрива-
ем номинированные им операции в рамках 
выделенных этапов и следуем, тем самым, 
не в разрез, а параллельно с ним, исследуя 
вербализацию под иным углом зрения .

Такой подход позволяет нам выделить 
ряд операций, осуществляемых на первом, 
докоммуникативном этапе:

– репрезентация события / ситуации в 
сознании;

– выбор контента для экспликации 
(«фокус сознания»);

– его категоризация;
– структурирование суждения . 
Второй, коммуникативный, этап (вер-

бализация в узком понимании) предпо-
лагает «упаковку» суждения в известные 
формы конкретного языка и экспликацию .

Наконец, на третьем, посткоммуника-
тивном этапе, коммуникатор осуществля-
ет своеобразный мониторинг того, что он 
произнёс, соотнося исходную невербаль-
ную информацию и собственные комму-
никативные намерения с результатом оз-
вучивания, и намечает впоследствии пути 
коррекции, если несоответствия для него 
очевидны .

На примере текстовых единиц с семан-
тикой цели, функционирующих в жанре во-
просно-ответного политического диалога, 
рассмотрим указанные выше этапы верба-
лизации и составляющие их операции .

Мыслительный мониторинг  
в процессе вербализации: 

коммуникативные сбои

Язык и мысль, по мнению У . Чейфа, по-
нятия взаимосвязанные и соотносимые, 
но отнюдь не эквивалентные . Исследуя 
степень их конгруэнтности, он справед-
ливо отмечает, что мысли намного шире 
языка и не ограничиваются им: «Если бы 
мысли были идентичны языку, их вербали-
зация была бы куда более простой и прямо-
линейной задачей, чем это есть на самом 
деле» [11, с . 64] . Действительно, в процессе 
коммуникации говорящий постоянно со-
поставляет невербальную информацию 
(Ir)  – результат интерпретации собы-
тия / ситуации в его сознании – с тем, что 
он озвучил, т . е . материализовал (S) .

Индикаторами процесса развития мыс-
ли, протекающего в сознании спикера, вы-
ступают коммуникативные сбои – речевые 
колебания, фальстарты, переформулиров-
ки [11, с . 64], допускаемые им в процессе 
экспликации высказывания . Полагаясь на 
интроспекцию, предположим, что в ходе 
такого мониторинга говорящий считает 
необходимым уточнить, конкретизировать 
(пример 1), пояснять (пример 2) начальное 
высказывание (S1), если последующий ход 
мысли не соответствует Ir: 1) Президент 
Байден не приглашал меня в гости. Я пока 
тоже не сделал такого приглашения. Мне 
кажется, что для таких поездок (S1), для 
таких встреч (S2), для таких визитов 
(S3) должны созреть условия1; 2) Когда люди 
встречаются для переговоров (S1), чтобы 
наладить отношения (S2), так никогда не 
делается, иначе не нужно встречаться1 . 
Возможен иной ракурс коррекции, когда 

1 Пресс-конференция В . В . Путина по итогам рос-
сийско-американских переговоров [Электронный 
ресурс] . URL: http://kremlin .ru/events/president/
news/65870 (дата обращения: 13 .06 .2022) .
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оптимальной говорящему представляет-
ся более размытая «упаковка» суждения: 
3) Не надо быть никаким юристом, не 
надо иметь специального образования, 
чтобы понять, что это ничего общего не 
имеет с Минскими соглашениями1 . 

Циклов поиска приемлемого варианта 
S может быть несколько – отсюда S1, S2 …  
Цикличность обусловлена тем, что, со-
поставляя Ir и S, адресант (А) постоянно 
возвращается к исходной информации 
(Ir) и оценивает степень конгруэнтности 
контента собственной речи и невербали-
зованной информации, учитывая в том 
числе и результативность реализации соб-
ственных коммуникативных намерений 
в соответствии с прагматическим аспек-
том интеракции . Устанавливая несоот-
ветствия, он отрицает реализованные S1, 
S2… и предлагает новую словесную версию 
Ir – S3 . . Именно она предполагается им к 
интерпретации (Is3) реципиентом (R), что 
схематично отражено на рисунке 1 .

Рис. 1 / Fig. 1. Цикличность в поиске 
приемлемой вербальной версии репрезентации /  
Cyclicity in the search for an acceptable verbal 
version of the representation

Источник: составлено автором .

Применительно к текстовым единицам 
с целевой семантикой пояснений требуют 
коммуникативные сбои при экспликации 
компонентов семантической структуры 
цели, эскиз которой может быть представ-
1 Пресс-конференция В . В . Путина по итогам рос-

сийско-американских переговоров [Электронный 
ресурс] . URL: http://kremlin .ru/events/president/
news/65870 (дата обращения: 13 .06 .2022) .

лен в трёх компонентах: субъекте семан-
тическом, предпринимающем ряд целе-
направленных действий для достижения 
желаемого результата .

Семантическая структура цели допу-
скает «сбои» при экспликации любого её 
компонента: собственно целевого (при-
меры 1, 2), компонента «ресурсы» (пример 
3) и комплекса семантического субъекта: 
4) Но обращаю Ваше внимание на то, что 
мы предприняли, Правительство пред-
приняло целый набор мер, для того чтобы 
поддержать малых и средних предприни-
мателей2 . 

Триггером, запускающим поиск при-
емлемого варианта, выступает не только 
осознание несоответствия в содержатель-
ной стороне высказывания S репрезента-
ции Ir . . Очевидно действие ряда иных фак-
торов – прагматического порядка .

Имеет значение обнаружение говоря-
щим расхождения между предполагаемым 
«эффектом» от экспликации суждения и 
его реальной результативностью, т . е . до-
стижимость коммуникативного намерения .

«Упаковка» – так называет У . Чейф кон-
кретные языковые средства для выраже-
ния того или иного смысла – имеет прямое 
отношение к выявлению прагматических 
факторов синтаксического оформления 
высказывания . «Упаковка» – особый «спо-
соб передачи сообщения» [10, с . 277], цель 
которого – «чтобы адресат мог легко усво-
ить», [12, с . 38], приспособить «то, что он 
говорит, к тому, о чём слушающий думает» 
[10, с . 276] . По мнению У . Чейфа, выбор 
«упаковки» детерминирован целевой уста-
новкой интеракции в целом и конкретным 
коммуникативным намерением говоряще-
го в частности, а также его эмоциональ-
ным состоянием в момент диалога, спе- 
цификой самой ситуации, особенностями 
реципиента и др .

Так, в примере 1 невербальная инфор-
мация представлена ситуацией, когда один 
из двух субъектов становится инициато-
ром встречи . В ходе диалога в сознании 
2 Прямая линия с В . В . Путиным [Электронный 

ресурс] . URL: http://kremlin .ru/events/president/
news/65973 (дата обращения: 13 .06 .2022) . 
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говорящего она репрезентована в идеях 
разной степени смысловой точности – от 
более широкого, связанного только с пе-
редвижением (поездка), до конкретного 
(встреча) и максимально приемлемого в 
ситуации общения с официальным ли-
цом в официальной обстановке (визит) . В 
примере 2 в сознании говорящего репре-
зентована ситуация обсуждения с целью 
нахождения компромисса . Тем не менее, 
её обозначение через лексему переговоры 
представляется ему недостаточно точной, 
он останавливается не на ключевом поня-
тии (переговоры), а на их конечном, жела-
тельном для него результате – налажива-
нии добрых отношений . Полагаем, что при 
изменении обстановки – ситуации, пред-
мета, субъектов коммуникации – изменит-
ся и «упаковка» .

В структурном отношении такие сужде-
ния не следует считать сложными: между 
S1, S2… не устанавливаются смысловые 
отношения (если не считать наличие по-
следующего S показателем отрицания ис-
тинности предыдущего) . Скорее наоборот –  
каждый из S находится в непосредствен-
ной логической связи с Ir, но между собой 
они не связаны: 5) … Для того, чтобы до-
биться максимального результата для на-
ших людей, для наших граждан, для раз-
вития экономики, мы организовали работу 
в рамках так называемых национальных 
проектов1 – в то время как синтаксиче-
ские конструкции с перечислением пред-
ставляют собой сложные конъюнктивные 
суждения, которые следует отличать от 
исследуемых структур: 6) Исследования 
проводятся регулярно, наши специалисты 
уже понимают, что и как нужно делать 
для того, чтобы болезнь протекала как 
можно мягче, без серьёзных последствий2 . 
Критерий разграничения, кроме смысло-
вого, просодический – интонация: её по-
вышение на конечном S .

1 Прямая линия с В . В . Путиным [Электронный 
ресурс] . URL: http://kremlin .ru/events/president/
news/65973 .

2 Интервью В . В . Путина телеканалу «Россия» . URL: 
http://kremlin .ru/events/president/news/63951 (дата 
обращения: 13 .06 .2022) .

Интерпретирующее восприятие  
и проблема истинности высказывания

Исследуемый до настоящего момента 
источник мыслительного мониторинга 
связан с допущением того, что в отноше-
нии адресанта известное условие успешно-
сти речевого акта – искренность3, которая 
«требует прямой связи между содержани-
ем мысли и содержанием высказывания» 
[3, с . 14] – актуально, т . е . говорящий дей-
ствительно заинтересован в зеркальном 
отображении присутствующей в его со-
знании невербальной информации в сло-
весной форме . Однако данное заключение 
не снимает вопрос о релевантности самой 
репрезентации событию / ситуации в дей-
ствительности . 

В ряде работ лингвистическим сообще-
ством обсуждался вопрос об интерпрети-
рующем характере восприятия реципиен-
та получаемой вербальной информации, 
однако У . Л . Чейф полагает, что восприя-
тие является интерпретирующим вне за-
висимости от того, какой объект подлежит 
интерпретации [12, с . 36]: высказывание 
(уровень реципиента) или действитель-
ность (уровень коммуникатора) . И если 
речевые сбои служат показателями не 
только развития мысли и мониторинга на 
предмет их соответствия словесной фор-
ме, но и намерения говорящего установить 
максимально точные соответствия и выве-
сти суждение, эквивалентное невербаль-
ной информации, то во втором случае та-
ких индикаторов нет и установить степень 
истинности высказывания с точки зрения 
его соответствия референту не представ-
ляется возможным . Более того, говорящий 
может не желать точности или, наоборот, 
эксплицировать намеренно искажённую 
версию референта (намеренно ложная ка-
тегоризация) . 

Таким образом, если несоответствие 
между содержанием невербальной ин-
формации и смыслом высказывания при 
наличии коммуникативных сбоев носит 
непроизвольный характер и может слу-

3 Кобозева И . М . Лексическая семантика: учебное по-
собие . М .: УРСС, 2000 . С . 264 .
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жить индикатором истинности высказы-
вания, несоответствие между референтом 
и его репрезентацией в сознании инди-
вида обусловлено интерпретирующим 
характером восприятия говорящего или 
факторами прагматического порядка – 
коммуникативными намерениями гово-
рящего . Это возможно на этапе категори-
зации, в основе которой интерпретация 
того или иного события / процесса как 
«проявления какой-либо категории» [12, 
с . 48] . 

Нами был проведён эксперимент . 
Смоделировав ситуацию исключения 
ошибочно ложного входного суждения, 
мы предъявили аудитории видеофрагмент, 
в котором некие военнослужащие вели бо-
евые действия . Временная отнесённость 
эпизода была обозначена неотчётливо, но 
угадывался современный разрез . Для ин-
терпретации увиденного был предложен 
только один вопрос: Что вы увидели на 
экране?, – ответ на который должен был 
быть сформулирован одним словом / сло-
восочетанием . Эксперимент основывался 
на положении Б . А . Гудмана об ошибочной 
идентификации референта слушающим по 
причине недостаточно точного, неодно-
значного, неполного или перегруженно-
го подробностями входного суждения [2, 
с . 210] . 

Версии были разные, но большинство 
интерпретаторов обозначили увиденное 
обозначили словом война, боевые дей-
ствия . Однако на вопрос, что делают во-
оружённые люди, были получены ответы 
от более обобщённых – воюют, ведут бое-
вые действия, – до более конкретных – на-
ступают, бегут, стреляют и др . Важно, 
что увиденное было правильно интерпре-
тировано и отождествлено с концептом 
война . Далее тот же самый видеофрагмент 
был ориентирован на события в Украине 
(флаг, населённый пункт): ответы были те 
же, но добавилось словосочетание военная 
операция . 

Эксперимент довольно отчётливо по-
казал, что истинность интерпретации – 
величина относительная, зависимая от 
того, кто осуществляет интерпретацию . 

При этом недостаточная эрудиция интер-
претатора, невладение им определёнными 
терминами, возможно, специальными, мо-
гут стать источником ложного суждения . 
Вероятна и иная ситуация, когда, прекрас-
но осознавая происходящее, интерпрета-
тор категоризирует его в нерелевантных 
действительности терминах, производя 
безусловно произвольный выбор, наме-
ренно ложный .

Максимально наглядно процесс несо-
впадения мнений – категоризации рефе-
рента – протекает в рамках вопросно-от-
ветного диалога, когда предложенный 
одним из коммуникантов вариант интер-
претации события представляется второ-
му неприемлемым:

7) Р . Билялов: Сейчас мошенники пред-
лагают поддельные справки о вакцинации 
либо справки о противопоказаниях к при-
вивке. Как собираетесь бороться с таки-
ми мошенниками?

В . В . Путин: Есть статьи Уголовного 
кодекса за мошенничество. Надо просто, 
чтобы правоохранительные органы эф-
фективнее работали1 .

Обозначенная ситуация и возможный 
выход из неё первым коммуникантом 
видится в семантической плоскости «ак-
тивно действовать против кого-то или 
чего-то», прилагая для этого определён-
ные усилия . Второму ситуация видится 
в ином свете – выполнять работу, тру-
диться, то есть заниматься привычным 
делом .

Итак, интерпретация – процесс неодно-
значный . С одной стороны, говорящий, 
вербализируя собственные суждения, 
опирается исключительно на собствен-
ную перцепцию, с другой – реципиент, 
осуществляя декодирование информации 
коммуниканта, интерпретирует её в силу 
собственного опыта, индивидуальных 
особенностей, текущего эмоционального 
состояния и др . 

1 Прямая линия с В . В . Путиным . 30 .06 .2021 
[Электронный ресурс] . URL: http://kremlin .ru/
events/president/news/65973 (дата обращения: 
13 .06 .2022) .
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Заключение

Вербализация как процесс, как комплекс 
процессов не ограничивается собственно 
переходом невербальной информации в 
словесную: он (переход) опосредован ря-
дом процессов, в числе которых:

1) протекающие на докоммуникатив-
ном уровне – формирование предполага-
емого к экспликации контента и оценка 
ситуации общения, а также определение 
коммуникативных намерений спикера, 
которые предшествуют и, в свою очередь, 
обусловливают выбор «упаковки» сфор-
мированного контента;

2) характерные для посткоммуникатив-
ной рефлексии – соотнесение озвученной 
информации с предполагаемой к экспли-
кации на предмет соответствия содержа-
ния, уместности, произведённого на реци-
пиента эффекта и др .

Исследуемые речевые сбои – вербали-
зованные понятия (идеи) – представляют 
собой фрагменты полноценного верба-
лизованного суждения о цели, ресурсах 
или семантическом субъекте как несо-
ответствующие истине о них . Они яв-

ляются действительными показателями 
мыслительного мониторинга – процесса, 
осуществляемого в сознании спикера, вы-
званного его желанием подобрать эквива-
лентную «упаковку» невербальной инфор-
мации, предполагаемой им к экспликации .

Оценивая степень соответствия «упа-
ковки» содержимому, адресант сопостав-
ляет категории разного порядка – не-
вербальную информацию сознания и 
собственные коммуникативные намере-
ния относительно неё (досемантический 
уровень) и способы её (информации) ма-
териализации (семантико-синтаксический 
уровень) в дискурсе («упаковка») . 

Осуществляя выбор, спикер соотносит 
вербализованную информацию с репре-
зентацией до тех пор, пока не будет най-
ден приемлемый, по его мнению, вариант . 
Очевидно, что выбор носит произвольный 
характер, равно как и то, что он осущест-
вляется с учётом как языковых факторов –  
нюансов семантики, – так и прагматиче-
ских – в рамках ситуации коммуникации . 

Статья поступила в редакцию 16.06.2022.
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Аннотация
Цель. Выявить и проанализировать некоторые наиболее очевидные тенденции развития совре-
менного русского языка на различных языковых уровнях. 
Процедура и методы. Для исследования выбраны методы эмпирического наблюдения (преиму-
щественно над текстами интернет-коммуникации и разговорным языком), метод описания и ана-
литический метод. 
Результаты. Результатами исследования стали выводы о наиболее очевидных изменениях в язы-
ке последних лет на фонетическом уровне (редукция согласных, стяжение гласных, унификация 
произносительных норм), уровне морфологии (развитие аналитизма, унификация парадигм, из-
менение и даже намеренное искажение норм управления и употребления предлогов, усиление мо-
дальности), на уровне лексики и фразеологии (обилие заимствованных слов, появление и быстрая 
сменяемость «модных» слов года, ассимиляция заимствований; намеренное (с ироническими це-
лями) и ненамеренное искажение фразеологизмов). Кроме того, можно отметить и ряд тенденций, 
охватывающих все языковые уровни, и важнейшая из них – обилие ошибок, как языковых, так и 
логических, а также смешение различных стилевых элементов, тяготение к канцеляриту и клише. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты данного исследования могут быть 
использованы в курсе русского языка и культуры речи для российских студентов гуманитарных 
вузов не только в его теоретической части (указание на основные тенденции развития современ-
ного русского языка), но и в практической (корректировка многочисленных ошибок учащихся на 
разных языковых уровнях).

Ключевые  слова:  динамика, интернет-коммуникация, ошибка, разговорная речь, тенденция, 
языковой уровень
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Abstract
Aim. The purpose of this study is to identify and analyze some of the most obvious trends in the devel-
opment of the modern Russian language at various language levels.
Methodоlogy. Use is made of the methods of empirical observation (mainly over texts of Internet com-
munication and spoken language), the method of description, and the analytical method.1
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Results. The results of the study make it possible to reveal the most obvious changes in the language of 
recent years at the level of phonetics (reduction of consonants, contraction of vowels, and unification of 
pronunciation norms), the level of morphology (development of analyticism, unification of paradigms, 
change and even deliberate distortion of the norms of control and use of prepositions, and strengthen-
ing of modality), and at the level of vocabulary and phraseology [abundance of borrowed words, emer-
gence and rapid change of “fashionable” words of the year, assimilation of borrowings, and intentional 
(with ironic purposes) and unintentional distortion of phraseological units]. In addition, a number of 
trends can be noted that cover all language levels, and the most important of them is the abundance 
of errors, both linguistic and logical, as well as the mixing of various stylistic elements, and gravitation 
towards stationery and clichés.
Research implications. The results of this study can be used in the course of the Russian language and 
culture of speech for Russian students of liberal arts universities, not only in its theoretical part (indicat-
ing the main trends in the development of the modern Russian language), but also in its practical part 
(correcting numerous mistakes of students at different language levels).

Keywords: dynamics, Internet communication, error, colloquial speech, trend, language level

Введение

Тенденции изменения языка на кон-
кретном этапе его развития всегда были в 
центре внимания лингвистов, т . к . на его 
облик и сознание его носителя время на-
кладывает свой отпечаток . В настоящее 
время наиболее активно развивающими-
ся сферами языка являются разговорная 
речь (в частности, речь молодёжи) и сфе-
ра интернет-коммуникации . Многими ис-
следователями отмечается, что «сегодня 
для понимания тенденций развития рус-
ского литературного языка исследователи 
всё чаще обращаются к интернет-комму-
никации, поскольку именно в ней наблю-
даются наиболее выраженные процессы 
обновления языка» [4, с . 368] . К исследо-
ванию этой сферы обращались в послед-
ние годы и российские (С . Ф . Барышева 
[2], В . А . Ефремов [3], Н . И . Клушина [6]), 
и зарубежные (Ч . Бейл [13], Р . Кэмпбелл, 
Ч . Мартин, Б . Фабос [14], Р . Э . Хэнсон [15]) 
исследователи . Интернет-коммуникация 
рассматривается многими из них как осо-
бый тип дискурса – устно-письменный 
[11, с . 454–468], и именно благодаря этому 
на материале текстов интернет-коммуни-
кации становится возможным наблюдать 
за тенденциями трансформации и разви-
тия языка в его живой форме: созданием 
новых языковых конструкций, динамиче-
ским обновлением в интерпретации и ис-
пользовании традиционных форм, при-

ёмами языкового выражения, в основе 
которых – изменения в жизни общества 
[11, c . 454–468] . Изменения также проис-
ходят и в разговорной речи, преимуще-
ственно в речи молодёжи, молодёжном 
социолекте . Именно две эти сферы и ста-
ли объектом нашего исследования в дан-
ной работе . 

Несомненно, изменения в языке проис-
ходят на всех языковых уровнях, но наи-
более подвержены изменениям всё-таки 
лексика и фразеология, а также граммати-
ка . Причём изменения происходят так бы-
стро, что определённый хронологический 
срез можно фиксировать не по десятиле-
тиям, но буквально по годам . 

Фонетический уровень

Изменения, происходящие на уров-
не фонетики русского языка в последние 
годы, не так заметны, как изменения, на-
пример, в лексике, и менее описаны в науч-
ной литературе, что свидетельствует в том 
числе о сложности работы для исследова-
телей по части фиксации, систематизации 
и анализа полученных данных .

Новые явления и тенденции в фонетике 
современного русского языка, как и тако-
вые на других уровнях его системы, опре-
деляются культурно-речевой ситуацией 
российского общества последних трёх де-
сятилетий . Активное развитие междуна-
родных контактов, демократизация обще-
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ственной жизни, динамичное освоение 
интернет-пространства русскоговорящим 
населением, изменение социальных при-
оритетов находят отражение на фонетиче-
ском уровне функционирования системы 
современного русского языка . Какую речь 
слышит современный человек? Каковы её 
характеристики? Какая речь является – 
осознанно или неосознанно – примером 
для подражания? Если в советский период 
образцом правильной речи была речь дик-
торов центрального телевидения, профес-
сиональных журналистов, транслирующих 
языковые нормы, в том числе орфоэпи-
ческие, с освоением интернет-простран-
ства, расширением коммуникации в со-
циальных сетях, влияние профессионалов 
размывается . Звучащая речь – это речь 
блогеров, тиктокеров, стримеров, поль-
зователей, владеющих навыками созда-
ния контента, но зачастую не знакомых с 
орфоэпическими нормами современного 
русского языка или пренебрегающих ими . 
«Потребителями» и «производителями» 
звучащей речи по понятным причинам 
является прежде всего молодёжь, поэтому 
именно речь молодёжи подвержена изме-
нениям . 

Исследователи отмечают, что освое-
ние интернета обусловило интенсифика-
цию современных процессов в русском 
языке, в том числе на уровне фонетики . 
Накопившиеся факты и новые явления 
лингвистической ситуации интернет-про-
странства требуют научного осмысления 
[12] . Активных пользователей интернета 
зачастую упрекают в небрежном отноше-
нии к русскому языку, допущении ошибок 
в речи и отступлении от нормы . Задача 
лингвистов – объяснить не только широ-
кий спектр причин, но и механизмы про-
исходящих изменений, показать, как меня-
ется норма . 

Помимо влияния внешних факторов 
для определения причин тенденций к из-
менениям в русском языке необходимо 
учитывать и действие внутренних законов 
развития языка: закона речевой экономии, 
которым объясняется, например, усиление 
редукции гласных в безударных позициях, 

закона аналогии, преодоления асимме-
тричности языкового знака и др .1 . 

На фонетическом уровне русского язы-
ка наблюдаются следующие тенденции:

– сильная редукция гласных вплоть до 
выпадения («хоца» вместо «хочется»);

– стяжение безударных гласных в один 
сегмент («чиэк» вместо «человек») .

Ещё одна устойчивая тенденция – 
стремление к унификации произноситель-
ной нормы, когда уже не действует пра-
вило исключений . Например, ударение на 
окончании во всей парадигме бесприста-
вочных возвратных глаголов прошедшего 
времени (гнала́сь, гнало́сь, гнали́сь вместо 
гнала́сь, гна ́лось, гна ́лись) . Или постановка 
ударения в бесприставочных невозврат-
ных глаголах прошедшего времени не толь-
ко в женском, но и в среднем роде (брало́, 
звало ́, спало ́, гнало ́, ждало ́ вместо бра́ло, 
зва́ло, спа́ло, гна ́ло, жда́ло) . Унификация 
произносительной нормы сказывается 
также в тенденции произносить сочетание 
ЧН как [ЧН] (праче[ЧН]ая, моло[ЧН]ный, 
пустя[ЧН]ый) . 

Отмечаются также следующие измене-
ния:

– вытеснение мягкого согласного 
[ж’:] твёрдым согласным [ж:] (ви[Ж:]ит, 
дро[Ж:]и, е[Ж:]у вместо ви[Ж’:]ит, дро[Ж’:]
и, е[Ж’:]у и др .);

– отвердение согласных перед мягки-
ми согласными (ра[ЗВ’]е вместо ра[З’В’]е, 
у[ЗД’]ечка вместо у[З’Д’]ечка и др) .

Данные изменения подтверждают уход 
старомосковского произношения, хотя 
люди старшего поколения ещё могут его 
придерживаться (например, произносят 
«ви[Ж’Ж’]ять», «дребе[Ж’Ж’]ять») .

Отдельного рассмотрения заслужива-
ют особенности фонетической адаптации 
иноязычных слов в современном русском 
языке . В связи с интенсификацией про-
цесса заимствования, объясняемой колос-
сальными переменами в жизни общества 
конца XX – начала XXI вв ., вопросы, свя-
занные с появлением и освоением ино-
язычных слов, являются актуальными и 
1 Панов М . В . Русская фонетика: учебник для универ-

ситетов . М .: Просвещение, 1967 . 438 с .
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представляют для учёных значительный 
интерес [7] . 

Исследователи отмечают нестабиль-
ность произношения заимствованных 
неологизмов . Это сказывается в суще-
ствующих одновременно вариантах про-
изношения слов .

Тенденция ориентироваться на звучание 
заимствуемого слова в языке-источнике мо-
жет вступать в противоборство с тенденци-
ей подчинять иноязычные слова произно-
сительным нормам русского языка, в связи 
с чем появляются варианты произношения 
заимствованных неологизмов (Например, 
компью[ТЭ]р и компью[T’Э]р, кегль – ке-
гель, ресепшн – ресепшен, экшн – экшен, 
ма́ркетинг – марке́тинг, истеблиш[МЭ]
нт – истеблиш[М’Э]нт и др .) . Наличие по-
добных вариантов свидетельствует о непре-
рывном развитии русского языка согласно 
его внутренним законам и под влиянием 
внешних факторов . 

Грамматический уровень

Среди изменений на грамматическом уров-
не можно выделить несколько тенденций .

В первую очередь хотим обратить вни-
мание на развитие черт аналитизма в 
русском языке . Ещё в конце 60-х гг . XX в . 
М . В . Пановым была высказана гипоте-
за об усилении в русской морфологии 
тех признаков, которые характерны для 
языков аналитического строя [10] . Кроме 
того, лингвисты отмечали в морфологиче-
ском строе современного русского языка 
и «островки», и целые «материки» анали-
тизма [5, с . 86] . Это прежде всего касается 
наречий, модальных слов, служебных слов 
и междометий . 

Нарастание аналитической тенденции 
в XXI в ., по мнению ряда лингвистов, свя-
зано с кальками с английского языка и с 
влиянием интернета . Это в первую оче-
редь привело к появлению такой катего-
рии слов, как слова-аналиты (сок фреш, 
игра онлайн, тату салон) . Интересно, что 
подобные лексемы не имеют чётких пара-
дигматических критериев определённой 
части речи . Их принадлежность к различ-

ным группам определяется контекстом . 
Так, например, они могут быть именами 
существительными . При этом они могут 
склоняться (разработка дизайна, работать 
на дистанте, урок в онлайне), а могут 
оставаться несклоняемыми (исполнять 
техно, современные медиа) . Эти слова мо-
гут выполнять функции прилагательных, 
быть так называемыми аналитическими 
определителями (рок-музыкант, бизнес-
ланч, онлайн-технологии, интернет-пу-
бликация) . Более того, слова-аналиты мо-
гут выступать даже в функции наречий 
(работать офлайн, супер важный) . Учёные 
отмечают, что нередко в подобных случа-
ях заимствуется не только слово, но также 
его синтаксические возможности и ино-
гда сочетания слов [9], т . е ., заимствовав 
ряд подобных сочетаний (пиар-менеджер, 
пиар-компания и др .), русский язык легко 
образует конструкции, которые уже не яв-
ляются обычными кальками: пиар обзор, 
пиар-разработчик, пиар-мастерская и пр .

Однако одними заимствованиями тен-
денция стремления к аналитизму в совре-
менном русском языке не ограничивается . 
Элементы аналитизма в последнее время 
распространяются и на те части речи, ко-
торые выражают своё грамматическое зна-
чение преимущественно флективными по-
казателями грамматической формы слова, 
т . е . синтетически .

Особенно заметен новоявленный ана-
литизм русского языка при склонении 
топонимов . До сих пор происходят обсуж-
дения того, нужно ли склонять Рыбацкое, 
Купчино или Домодедово . Согласно клас-
сической норме, эти слова следует скло-
нять . Однако это не всегда удобно, и более 
предпочтительно употреблять слово в на-
чальной форме, т . к . такое употребление 
позволяет более ясно распознавать топо-
ним в потоке речи .

Несклоняемыми также оказываются 
первые части сложных наименований, 
например: генерал-лейтенант (генерал-
лейтенанту); генерал-полковник (генерал-
полковнику); инженер-экономист (ин-
женер-экономисту), хотя при этом в 
подобной лексике возможны и склоняе-
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мые формы «ижненеру-строителю» и т . п . 
Таким же образом нередко не склоняется 
даже первая часть слова . В первую очередь 
это свойственно лексике, относящейся к 
ситуациям повседневно-бытового обще-
ния . Например, диван-кровать (вместо ди-
вана-кровати или диван-кровати), вагон-
ресторан (вместо вагона-ресторана или 
вагон-ресторана) .

Ещё одно проявление данной тенден-
ции – отказ от склонения числительных . 
Фраза «Добавь к моим двумстам двадца-
ти рублям свои восемьдесят» представ-
ляется для современного носителя языка 
очень громоздкой и даже нелепой . Более 
того, часто вместо употребления состав-
ного числительного в именительном или 
косвенном падеже может использоваться 
так называемая разбивка числа на циф-
ры и произношение каждой цифры по-
отдельности . Например, «квартира восемь 
девять шесть» .

Тенденция к аналитизму проявляется и 
в продолжающемся усилении доминирова-
ния форм мужского рода имён существи-
тельных, обозначающих названия профес-
сий и относящихся к лицам как мужского, 
так и женского пола . Эта практика была 
активна на протяжении всего XX в ., и сей-
час, в XXI в ., появляется множество новых 
профессий, обозначаемых словами только 
мужского рода без соответствующих жен-
ских корреляций . Например, веб-дизайнер, 
копирайтер, блогер и т . п .

Ещё одна тенденция на уровне морфо-
логии, на которую стоит обратить внима-
ние, – унификация форм и конструкций .

Стремление к унификации, к упроще-
нию и единообразию парадигм – процессы, 
свойственные не только русскому языку и 
неоднократно отмеченные крупнейшими 
лингвистами1, – проявилось в морфологи-
ческой системе русского языка за послед-
ние десятилетия достаточно отчётливо .

В качестве классического примера уни-
фикации грамматических форм можно 
привести всем хорошо известное совре-
1 Розенталь Д . Э ., Голуб И . Б ., Теленкова М . А . 

Современный русский язык . 7-е изд . М .: Айрис-
пресс, 2005 . 443 с .

менное выражение поехать в Украину . 
Употребление предлога в вместо искон-
ного на связано с тем, что предложно-па-
дежное сочетание скорректировалось по 
принципу аналогии сочетаний предлога 
в с названиями других стран (поехать в 
Беларусь, в Казахстан и т . п .)

Подобное выравнивание форм под дей-
ствием закона аналогии можно наблюдать 
и в других случаях . Например, в изменении 
глагольного и именного управления . Так, 
управление глагола поражаться дат. п. 
(чему? вместо чем?) возникло по аналогии 
с другими глаголами (изумляться чему? 
удивляться чему?) . Нередко такие измене-
ния оцениваются как ошибочные, недопу-
стимые в литературном языке (например, 
под влиянием сочетания вера в победу воз-
никло ошибочное сочетание уверенность в 
победу вместо уверенность в победе)2 . 

Меняется управление и других глаголов . 
Например, глагол согласовать уже не требу-
ет обязательного объекта в творительном па-
деже с предлогом: согласовать (что) – с кем . 
В интернете на новостных каналах пишут те-
перь просто: Московские власти согласовали 
общегражданский митинг . Видимо, это свя-
зано с изменениями значения этого глагола: 
вместо прежнего значения ‘договориться с 
кем-либо о чём-либо’ появилось новое: ‘раз-
решить что-либо’ .

Подобные изменения в управлении (а 
точнее – нарушения управления) также 
становятся тенденцией . В некоторых слу-
чаях это искажение происходит намерен-
но, возникают новые устойчивые выраже-
ния, не вполне правильные, но знаковые 
для определённого, довольно короткого, 
периода: всё равно на… – «мне всё равно 
на него»; новая сочетаемость предлога 
про: предлог сочетается теперь не только с 
глаголом (думать, говорить про что-то) 
или с существительными текст, письмо, 
рассказ, но и с существительными, пре-
жде не предполагавшими такого управ-
ления (что про что) «бодипозитив – это 
не про здоровье» . У предлога в также воз-
2 Валгина Н . С . Активные процессы в современном 

русском языке: учебное пособие для студентов ву-
зов . М .: Логос, 2003 . С . 19 .
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никает новая сочетаемость: уметь во что 
(в значении – уметь делать что-то) «я 
умею и в стихи, и в прозу», т . е . «я умею 
писать и стихи, и прозу» . 

В других случаях такие изменения про-
исходят не намеренно, но, к сожалению, 
искажённые формы получают доволь-
но широкое распространение: смеяться 
с тебя, приехать с деревни, скучать за  
тобой. 

По принципу унификации стали раз-
решены и широко распространились 
некоторые словосочетания, прежде счи-
тавшиеся неграмотными: в разы вместо 
прежнего во много раз и по-любому вместо 
в любом случае .

Следует также отметить, что значитель-
но увеличилось количество допустимых 
нормой (во всяком случае, широко упо-
требительных) форм множественного чис-
ла существительных, которые прежде счи-
тались singularia tantum: пески, юга, риски, 
техники (от техника), экономики.

Усиление категории модальности – ещё 
одна тенденция в современном языке . 
Модальность представляет собой семан-
тическую категорию, которая выражает, 
во-первых, отношение говорящего к со-
держанию его высказывания, и во-вторых, 
отношение содержания высказывания к 
действительности . Модальность может 
иметь различные значения, в том числе 
утверждения, возможности, приказания, 
пожелания и др . 

В языке модальность выражается зна-
чительным количеством грамматических 
средств . Например, специальными форма-
ми наклонений, интонацией или модаль-
ными словами (возможно, надо, следует) . 
Такие слова в логике называются модаль-
ными операторами . Они важны, т . к . с их 
помощью указывается способ понимания 
суждений (высказываний) . 

Конец XX – начало XXI вв . в русском 
языке ознаменовался лавинообразным 
ростом антропоцентризма . Человек и его 
речемыслительная деятельность стали до-
минировать над языком как знаковой си-
стемой, т . е . стало актуальным не только 
передавать определённую информацию 

при помощи языка, но и выражать своё от-
ношение к ней . 

Усиление оценочной функции вы-
сказывания привело к росту количества 
модальных слов, которые в большин-
стве своём относятся к классу частиц . 
Модальные частицы дополняют выска-
зывание различными модальными смыс-
лами, такими как предположение, воз-
можность, вероятность, сомнение и др . 
При этом нередко говорящий не имеет 
веских аргументов для утверждения или 
отрицания факта, а оперирует только сво-
им собственным мнением, основанным 
на знании всех условий, имеющих отно-
шение к квалифицируемому событию . 
Презентация собственной точки зрения 
в современном русском языке демонстри-
рует отчасти и социальный статус говоря-
щего, т . к . большая часть этих новоявлен-
ных слов относится к разговорному или 
даже грубо-просторечному стилю .

Так, можно выделить значительное ко-
личество разговорных частиц с нескольки-
ми модальными значениями:

– неопределённости – как бы (Он как бы 
помог); 

– с выделительным значением – типа 
(Это типа студент), прикинь (Прикинь, как 
мне вчера повезло), вполне себе (Он вполне 
себе хорошо устроился); 

– с определительным значением – та-
кой (А я стою такая вся…), себе (Такой себе 
милый старичок) . 

Таким образом, едва ли не основной 
чертой современного русского языка мож-
но назвать перемещение элементов разно-
го рода, в том числе и грамматических, из 
периферийных сфер в центр языковой си-
стемы . Под периферийными понимаются 
единицы, которые относятся к разговор-
ному языку, жаргону, просторечию, а так-
же профессиональная лексика и, конечно, 
языковые клише и цитаты . 

Упрощение форм и конструкций за счёт 
аналитизма и уподобления аналогам, яр-
кая экспрессивность и выражение отно-
шения к происходящему – факторы, обу-
словливающие новый формат грамматики 
современного русского языка .
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Лексический уровень

Не менее интересно проследить и те из-
менения, которые происходят на уровне 
лексики и фразеологии . Лексика по срав-
нению с другими уровнями языка пред-
ставляет собой наиболее открытую и под-
вижную систему [4, с . 368] .

Изменения на уровне лексики – это, 
прежде всего, заимствования, которые уже 
не воспринимаются как инородный эле-
мент в речи молодёжи и в сфере интернета, 
но считаются чем-то само собой разумею-
щимся, тем, что должно быть понятно всем 
без перевода . В молодёжной среде активно 
используется такая лексика, как пруф, хей-
тить, кринж, хайп, фейк, донат, тролль, 
челлендж, ивент, шеймить, спойлер, дьюд, 
коливинг, коворкинг, трабл и т . п .

В последние годы стало модным выде-
лять так называемые слова года, т . е . те лек-
семы и устойчивые сочетания, которые ста-
новятся популярными и получают широкое 
распространение в определённый период . 
Поначалу они выглядят оригинальными, 
активно используются в речи молодёжи, в 
текстах современных блогеров в интернете . 
Но постепенно – в силу частого использо-
вания – утрачивают свою оригинальность 
и становятся уже раздражающим факто-
ром . Среди таких слов, ставших на какое-то 
время знаковыми, но постепенно перешед-
ших в разряд негативно воспринимаемых, 
можно указать следующие: походу (по-
хоже), такое себе (так себе, не очень), мне 
что-то зашло / не зашло (понравилось / не 
понравилось), тащем-то (в общем-то), по-
чесноку (по-честному), печалька / пичалька 
(выражение грусти печали, даже по очень 
серьёзному поводу, чему совершенно не 
соответствует лёгкость и ироничность вы-
ражения), на созвоне (на связи), улыбнуло 
(заставило меня улыбнуться), крайний раз 
(последний раз), няшки / вкусняшки / обни-
машки (ряд лексем, выражающих позитив-
ные эмоции, но слишком «детским», «сю-
сюкающим» языком) . К знаковым словам 
последнего времени можно отнести и лек-
семы атмосферный и вкусный в сочетании 
с другими словами, не обозначающими по-

году или еду: вкусный текст, атмосферная 
фотка. 

Большинство из этих лексем носят оце-
ночный характер, призваны выражать 
эмоции и авторское отношение к тому или 
иному явлению, но они довольно быстро 
выходят из моды и уступают место всё но-
вым и новым «фаворитам» .

Следует отметить, что и среди этих по-
пулярных в молодёжной среде слов и выра-
жений доминируют заимствования, такие 
как кэшбэк, хэштэг, каршеринг, кейс, боди-
позитив, баттл, коуч, лайфхак, оверсайз. 
Многие из них образованы от англоязыч-
ных корней при помощи русских морфем:

– глаголы спойлерить, шерить, свай-
пить, стримить, троллить, чатиться, 
чекиниться, юзать, гуглить, донатить, 
чилить, рофлить;

– прилагательные топовый, фейковый, 
хайповый, драйвовый.

Заимствования ассимилируются в рус-
ском языке, склоняются и спрягаются по 
правилам русской морфологии . Объяснить 
столь широкое распространение заимство-
ваний в речи молодёжи и в сфере интерне-
та можно тем, что при переводе этих заим-
ствований на русский язык теряется часть 
их семантики и эмоциональной окраски . 
Лишь некоторые из них могут быть пере-
ведены однословно (шерить – делить(ся), 
юзать – использовать, фейковый – нена-
стоящий, поддельный), а большинство 
требует не просто перевода, но довольно 
подробного описания и разъяснения:

– донатить – делать взносы / пожерт-
вования на добровольной основе;

– чатиться – вести переписку / об-
щаться в чате;

– спойлерить – раскрывать интригу 
фильма или книги заранее;

– стримить – вести прямую трансля-
цию (стрим) в интернете . 

Таким образом, заимствования, помимо 
дани модным тенденциям, также обуслов-
лены и стремлением к речевой экономии, 
а также стремлением молодёжи создать не-
кий кодированный язык, понятный толь-
ко определённому кругу посвящённых . 
Именно использование большого количе-
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ства заимствований расценивается мно-
гими исследователями как отличительная 
черта молодёжного социолекта [8, с . 277] .

Уровень фразеологии

На уровне фразеологии изменения 
происходят в нескольких направлениях . 
Прежде всего, традиционная фразеология 
в некоторой степени отходит на задний 
план, выходит из употребления, особенно 
в молодёжной среде . 

Многие пословицы и поговорки невер-
но трактуются или не понимаются в мо-
лодёжной среде, в разговоре возникают 
такие неожиданные варианты: 

– чем дальше в лес, тем больше грибы, 
чем дальше в лес, тем злее волки (чем даль-
ше в лес, тем больше дров); 

– язык до добра не доведёт (язык до 
Киева доведёт);

– не зная брода – не имей своду (не зная 
броду не суйся в воду);

– и рад бы в рай, да в ад не берут (и рад 
бы в рай, да грехи не пускают);

– с паршивой овцы спроса нет (с парши-
вой овцы – хоть шерсти клок);

– с кем поведёшься, того и наберёшься / 
с кем поведёшься, от того и наведёшься (с 
кем поведёшься – от того и наберёшься);

– не одежда красит человека, а человек 
одежду (не место красит человека, а чело-
век место);

– собака лает, да не кусает (собака лает, 
а караван идёт) . 

Исследователями современной фра-
зеологии подчёркивается, что речевые 
ошибки, допускаемые преимущественно 
молодыми носителями языка, связаны с 
забвением, непониманием образов, лежа-
щих в основе идиоматизации [1, с . 18] .

И тем не менее, в последнее время полу-
чило широкое распространение такое явле-
ние, как намеренное искажение / обыгры-
вание пословиц и устойчивых выражений, 
придание им нового иронического смысла: 
«хорошо там, где наших нет», «чем дальше 
в лес, тем толще партизаны», «не волосы 
красят женщину, а женщина волосы», «не-
званый гость хуже спама», «под лежачий 

камень всегда успеем», «чем богаты – о том 
не расскажем», «баба с возу – волки сыты», 
«что у трезвого на уме, то пьяный уже сде-
лал», «одна голова хорошо, а с мозгами луч-
ше», «назвался груздём – обратись к психи-
атру», «язык до киллера доведёт», «после 
свадьбы кулаками не машут», «лучше в 
руках синица, чем под кроватью утка», «не 
зная брода – пропусти вперёд товарища», 
«будешь тише – дольше будешь» . Однако не 
факт, что эти выражения в изменённом виде 
будут адекватно восприниматься молодыми 
носителями языка, которые не вполне хоро-
шо понимают значение исходных идиом . 

Именно поэтому, очевидно, происхо-
дит и ненамеренное искажение пословиц и 
устойчивых выражений в речи носителей 
языка, которые стремятся сделать свою 
речь ярче и насыщеннее, но им не всегда 
это удаётся . Идиомы трансформируются, 
искажаются, в результате чего возникает 
комический эффект, на который говоря-
щие / пишущие вовсе не рассчитывали . 
Приведём ряд примеров: «кануть в лето», 
«до белого колена», «обед молчания», «на 
чеку», «плот воображения» .

Обилие языковых и логических ошибок 
как тенденция

Вообще обилие ошибок – на всех языко-
вых уровнях – можно выделить в отдель-
ную тенденцию, наиболее активную в со-
временном языке . Достаточно обратиться 
к блогам, комментариям в интернете (речь 
сейчас идёт не о профессиональных жур-
налистах, хотя и в их материалах можно 
найти ошибки, но о простых пользова-
телях интернета), и там обнаруживается 
огромное количество ошибок . Редкий пост 
или комментарий обходится без смешения 
паронимов, тавтологий, нарушения логи-
ки . Вот лишь несколько примеров из ком-
ментариев в интернете или из телепередач: 

– «изнывающая жара»: смешение со-
звучных выражений «изнывать от жары» и 
«изматывающая жара»;

– «мясо говядины»: ошибка на уровне 
логики, так как говядина – это уже сорт 
мяса, но не животное; 
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– «мы очень рады, что вы выбрали наш 
отель в качестве своего отдыха»: речевая 
недостаточность – отель можно выбрать в 
качестве места отдыха;

– «при выборе кухонного гарнитура вы-
бирайте надёжную столешницу»: тавтология;

– «актриса жената и имеет двоих детей» . 
Последний пример может быть объяснён 
только как неудачный перевод с языка, в 
котором нет разницы между глаголами 
«жениться» и «выходить замуж», лексема-
ми «замужем» и «женат» .

Огромное количество ошибок можно 
обнаружить и в текстах современных пе-
сен, и в рекламных слоганах: 

– ошибки фактические, нарушающие 
жизненную логику: «мы разошлись, как в 
море корабли расходятся в тумане, мая-
ком маня»1 (на кораблях нет маяков, маяки 
стоят на земле, корабли не могут манить 
друг друга маяками); «младший лейте-
нант, … только две звезды упали на его 
погон»2 (на погонах младшего лейтенанта 
только одна звезда); «две неравных поло-
вины спорят во мне»3 (половины всегда 
равны);

– ошибки языковые: «Стоят девчонки – 
юбки по колено»4 (выражение «по колено» 
означает уровень воды, тогда как юбки мо-
гут быть «до колена»); «А в России, в моей 
России / Что ни девушка – то красивей…»5 
(отсутствует предмет сравнения) . 

То же самое происходит и с рекламны-
ми слоганами, использующими, мягко го-
воря, неудачные рифмы («В животе шум и 
1 Валерия . Не обижай меня . Слова песни // 

Lyricsonline .ru: [сайт] . URL: https://lyricsonline .
ru/9517-valeriya-ne-obizhay-menya .html (дата обра-
щения: 20 .04 .2022) .

2 Ирина Алегрова . Младший лейтенант . Слова пес-
ни // Lyricsonline .ru: [сайт] . URL: https://lyricson-
line .ru/13118-irina-allegrova-mladshiy-leytenant .html 
(дата обращения: 20 .04 .2022) .

3 ВИА ГРА . Перемирие . Слова песни // Lyricsonline .
ru: [сайт] . URL: https://lyricsonline .ru/16411-via-gra-
peremirie .html (дата обращения: 20 .04 .2022) .

4 Руки вверх . Поппури . Слова песни // Lyricsonline .ru: 
[сайт] . URL: https://lyricsonline .ru/40509-ruki-vverh-
poppuri .html (дата обращения: 20 .04 .2022) .

5 Алексей Гоман . Россиянка . Слова песни // 
Lyricsworld .ru: [сайт] . URL: https://lyricsworld .ru/
Aleksey-Goman/Rossiyanka-860497 .html (дата обра-
щения: 20 .04 .2022) .

гам, принимай “Эспумизан”»), не слишком 
этичные образы («Туалет – лицо хозяйки» 
(реклама чистящего средства), «Мой муж 
пьёт, но я за него спокойна», (фильтры для 
воды Аквафор)) .

Подобное не слишком внимательное от-
ношение к грамматике и логике объясня-
ется, вероятно, тем, что тексты эти созда-
ются наспех, авторы их претендуют лишь 
на быстрый коммерческий успех, а сами 
тексты рассчитаны лишь на кратковремен-
ное существование . 

Стилистика. Канцелярит

В качестве ещё одной тенденции в со-
временном языке можно отметить – в про-
тивоположность тенденции к демократи-
зации языка – и широкое распространение 
канцеляризмов, которые отягощают, ус-
ложняют речь, но являются, тем не менее, 
её неотъемлемой частью . Громоздкие кон-
струкции, в которых довольно трудно уло-
вить смысл, доминируют в современном 
языке объявлений, инструкций, регламен-
тирующих текстов . Но и в разговорной 
речи, в публицистике также встречаются 
излишне формализованные конструк-
ции, в которых форма затмевает смысл . 
В качестве примера можно привести объ-
явления в транспорте, в магазинах, на-
писанные излишне формализованным 
языком: «Контролируйте свой багаж с це-
лью недопущения его самопроизвольного 
перемещения» . Такое объявление можно 
услышать в петербургском метро, смысл 
его можно передать гораздо более про-
стыми словами «держите сумки, чтобы 
они не падали» . Значение неоправданно 
громоздкой конструкции «недопущение 
самопроизвольного перемещения» даже 
носителями языка воспринимается не 
сразу . Подобных примеров можно приво-
дить множество . В в одном из супермар-
кетов звучит следующее объявление: «Без 
наличия средств индивидуальной защи-
ты вам может быть отказано в обслужи-
вании» . Налицо речевая избыточность, в 
этой фразе вполне можно обойтись без 
слова «наличие» . 



ISSN 2072-8522 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология 2022 / № 4

33

Подобные громоздкие выражения, за-
трудняющие понимание, затемняющие 
смысл высказывания, проникают во все 
сферы языка, в живую речь носителей, в 
интернет-пространство . Так, тексты не-
которых переводных трейлеров к зару-
бежным фильмам соответствуют скорее 
нормам того языка, с которого они пере-
ведены, нежели нормам русского языка, и 
при переводе не подвергаются редактиро-
ванию, поэтому в текстах появляются по-
добные выражения: «молодой парень ро-
дом из бедной семьи» (молодой парень из 
бедной семьи), «ему пришлось пережить 
нищенское пребывание и с самого раннего 
возраста заниматься трудоёмким процес-
сом», «после прохождения воспитатель-
ного периода» (ему пришлось пережить 
нищету и с детства работать), «собствен-
ноличные усилия» (собственные силы) .

Основная особенность подобных ин-
тернет-текстов заключается в сочетании 
клишированных шаблонных фраз с рас-
хожими образами и тавтологичными 
оборотами (сногсшибательная красотка, 
потрясающая грация, задумчивые глаза, 
смотревшие устремлённо в даль), а всё 
вместе должно производить на читателей 
эмоциональное воздействие, однако авто-
ры подобных текстов стремятся достичь 
этого с минимальными усилиями .

Заключение

Таким образом, говоря об изменениях 
на фонетическом, лексическом и фразео-
логическом уровнях, мы можем отметить 
следующие тенденции .

Изменения на фонетическом уровне 
наблюдаются как в литературном языке 
(причём его «высокий стиль» уходит, если 
не ушёл, в прошлое), так и в разговорной 
речи в её социокультурном и функцио-
нально-стилистическом разнообразии . 

В усилении редукции гласных, стремле-
нии к унификации произносительной нор-
мы проявляется действие законов анало-
гии и экономии речевых усилий . В целом, 
в речи, особенно молодого поколения, 
отмечается некоторая нестабильность и 

расшатывание произносительных норм . 
Лингвистов беспокоит падение культуры 
речи, отсутствие постоянных ориентиров . 
Наличие вариантов произношения, от-
клонений от норм и ошибки, в том числе 
в речи публичных людей, отличают совре-
менную языковую ситуацию и отражают 
новую культуру речевого общения, кото-
рая формируется в условиях либерализа-
ции социальных отношений, значительно-
го влияния средств массовой информации 
и особенно – стремительного освоения 
интернета . Возникновению одновременно 
существующих вариантов произношения 
способствуют особенности фонетической 
адаптации новых иноязычных слов, кото-
рые появляются особенно интенсивно в 
последние два десятилетия . 

Изменения на уровне грамматики про-
являются в усилении ряда тенденций, сре-
ди которых можно выделить следующие . 
Во-первых, усиление черт аналитизма, что 
привело к появлению новых слов-аналитов 
и к ограничению использования флектив-
ных показателей грамматических форм 
слова . Во-вторых, унификация форм и 
конструкций, единообразие парадигм под 
воздействием закона аналогии . В-третьих, 
активное усиление категории модальности 
и экспрессивности высказываний . Одной 
из важных черт грамматики современного 
русского языка можно считать перемеще-
ние различных грамматических элементов 
из периферийных сфер в центр языковой 
системы .

Изменения в лексике происходят очень 
быстро, буквально каждый год появляют-
ся новые модные «слова года», которые 
столь же быстро превращаются из модных 
в раздражающий фактор . Обилие заим-
ствований может быть объяснено, с одной 
стороны, той же модой, стремлением мо-
лодёжи создать свой кодифицированный 
язык, который не будет понятен непосвя-
щённому человеку . С другой стороны, за-
имствования также выполняют функцию 
экономии речевых усилий: то, что можно 
выразить при помощи одного заимство-
ванного слова (англицизма), при «пере-
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воде» требует описательных конструкций 
значительно большего объёма . 

В сфере фразеологии наблюдается не-
сколько тенденций, причём они реализу-
ются в группах носителей языка разных 
возрастных категорий . Тенденция к созна-
тельному изменению и переосмыслению 
устойчивых выражений характерна для 
людей более старшего поколения – тех, ко-
торые знают значения фразеологизмов и 
используют эти фразеологизмы в их исход-
ном виде . Для молодёжи подобная языковая 
игра не всегда является понятной, исход-
ные выражения – не всегда узнаваемыми . 
В речи молодёжи трансформированные 
устойчивые выражения также встречаются, 
однако трансформации эти происходят не-
намеренно и приводят к ошибкам в исполь-
зовании фразеологизмов . 

Ошибки вообще можно назвать одной 
из тенденций развития современного рус-

ского языка; это касается и ошибок в ис-
пользовании фразеологизмов, и смешения 
различных стилистических элементов, и 
использования клише, и нарушения лек-
сической сочетаемости . Объяснить столь 
большое количество ошибок можно тем, 
что современные тексты в сфере интер-
нета существуют недолго и создаются так 
же быстро . И их авторы (блогеры, ком-
ментаторы тех или иных постов) просто 
не могут или не хотят потратить на их соз-
дание достаточное количество времени и 
усилий . Интернет-коммуникация – это не 
некий устойчивый текст, это постоянный 
процесс изменений, которые происходят 
ежедневно, и скорость этих изменений об-
условливает и обилие ошибок в современ-
ном языке, преимущественно – в сфере 
интернет-коммуникаций . 

Статья поступила в редакцию 28.04.2022.
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕКСТЫ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ЖУРНАЛЕ  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «КОСТЁР»: СТРУКТУРА, ТЕМАТИКА, ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Родионова И. Г.
Пензенский государственный университет 
440026, г. Пенза, ул. Красная, д. 40, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Описать структуру, тематику и языковые особенности научно-популярных текстов о русском 
языке в журнале для школьников «Костёр»; выявить средства популяризации научных знаний.
Процедура и методы. Определены особенности структуры и тематики научно-популярных текстов, 
выявлены языковые средства разных уровней, используемые для привлечения внимания читате-
лей. Методы: наблюдение, функциональный анализ языковых единиц, контекстуальный анализ.
Результаты. Научно-популярные тексты совмещают признаки научного, публицистического и ху-
дожественного стилей. Привлечению внимания читателя способствуют оригинальные названия 
статей, выбор в качестве ведущего выдуманного персонажа и др., лексические, морфологиче-
ские и синтаксические средства языка.
Теоретическая и/или практическая значимость. Уточнены жанровые и языковые особенности 
научно-популярных текстов, расширены представления о средствах популяризации научных зна-
ний. Материалы могут быть использованы в практике преподавания стилистики русского языка 
и современного русского языка.

Ключевые слова: научно-популярный текст, русский язык, средства популяризации научных зна-
ний, структура, тематика

POPULAR SCIENCE TEXTS ABOUT THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE “KOSTER” 
MAGAZINE FOR SCHOOLCHILDREN: STRUCTURE, THEME, LANGUAGE FEATURES

I. Rodionova
Penza State University 
ul. Krasnaja 40, Penza 440026, Russian Federation

Abstract
Aim. The purpose is to describe the structure, themes, and linguistic features of popular science texts 
about the Russian language in the “Koster” magazine for schoolchildren, as well as to identify means of 
popularization of scientific knowledge.
Methodology. The features of the structure and themes of popular science texts are determined, and the 
linguistic means of different levels used to attract the attention of readers are identified. Use is made of 
such methods as observation, functional analysis of language units, and contextual analysis.
Results. Popular science texts combine the features of scientific, journalistic, and artistic styles. Attracting 
the reader’s attention is facilitated by the original titles of articles and the choice of a fictional character 
as the leading character, etc., as well as by lexical, morphological, and syntactic means of the language.
Research implications. The genre and language features of popular science texts are clarified; ideas 
about the means of popularization of scientific knowledge are expanded. The materials can be used in 
the practice of teaching the stylistics of the Russian language and the modern Russian language.

Keywords: popular science text, Russian language, means of popularization of scientific knowledge, 
structure, topics
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Введение

На протяжении длительного време-
ни в центре внимания учёных находит-
ся изучение функциональных стилей . 
Г . Я . Согланик, говоря о современных ра-
ботах по стилистике, отмечает, что «нельзя 
не увидеть характерную тенденцию: из-
учение каждого функционального стиля 
превращается в самостоятельную область 
исследования, в самостоятельную науч-
ную дисциплину» [12, с . 9] . В этом пла-
не не является исключением и научный 
стиль, который стал предметом исследо-
ваний М . Н . Кожиной, М . П . Котюровой, 
Е . А . Баженовой, Л . Р . Дускаевой, Н . В . Ки- 
риченко, Н . С . Болотновой, А . Н . Ва- 
сильевой, С . В . Гричина и других учёных .

Известно, что адресатом научного тек-
ста может стать как подготовленный, так 
и неподготовленный читатель или слу-
шатель . Неподготовленный адресат ока-
жется способным воспринимать научную 
информацию только в том случае, если 
она будет передана в доступной для него 
форме . «Необходимость учитывать осо-
бенности восприятия научного текста 
неподготовленным читателем или слуша-
телем и стремление передавать адресату 
научную информацию в доступной и убе-
дительной форме объясняет активное раз-
витие научно-популярного подстиля», –  
отмечает О . В . Соболева [11, с .  85] . Об 
усилении внимания учёных к изучению 
текстов названного подстиля говорит и 
О . А . Прохватилова . Этот факт исследо-
ватель объясняет «как причинами экс-
тралингвистического порядка (большой 
доступностью источников научной ин-
формации, увеличением интереса широ-
кого круга людей к научным открытиям, 
тенденцией к популяризации определён-
ных научных сведений), так и развитием 
новых подходов и направлений в стили-
стике, которые дают возможность по-
иному взглянуть на языковой материал» 
[9, с . 41] .

«Научно-популярный подстиль – одна 
из стилистико-речевых разновидностей 
научного функционального стиля, вы-

деляемая (по сравнению с собственно 
научным) на основании реализации “до-
полнительных” задач коммуникации – 
необходимости “перевода” специальной 
научной информации на язык неспеци-
ального знания, а именно – задач попу-
ляризации научных знаний для широкой 
аудитории»1 .

В настоящее время учёные говорят об 
интенсивном развитии гуманитарного 
знания, антропоцентризме современной 
науки, которые «предполагают особое 
внимание к языку и речи, так как именно в 
них и только через них человек может осу-
ществиться как личность»2 . В связи с этим 
возникает необходимость популяризации 
гуманитарных знаний, в частности знаний 
о русском языке .

Популяризировать научную инфор-
мацию о русском языке особенно важно 
среди школьников; причём связано это 
не только и не столько с углублением и 
расширением знаний, полученных на 
уроках русского языка, сколько с фор-
мированием духовно-нравственной лич-
ности . «Проблема духовно-нравствен-
ного воспитания молодого поколения 
сегодня весьма актуальна», – утверждает 
Г . И . Канакина [2, с . 10] . Познание родно-
го языка, проявление интереса и любви к 
нему является важнейшей составляющей 
духовно-нравственного воспитания и 
служит основой формирования любви к 
своему Отечеству .

Немаловажная роль в популяризации 
знаний о русском языке принадлежит 
средствам массовой информации, прежде 
всего адресованным подросткам . Одним 
из изданий, предназначенных для школь-
ников, является Всероссийский (ранее 
Всесоюзный) ежемесячный литератур-
но-художественный журнал «Костёр», 
который издаётся с 1936 г . в Ленинграде 
1 Стилистический энциклопедический словарь 

русского языка [Электронный ресурс] / под ред . 
М . Н . Кожиной . 2-е изд ., стер . М .: Флинта: Наука, 
2011 . С . 236 .

2 Козырев В . А ., Черняк В . Д . Русский язык и культу-
ра речи . Современная языковая ситуация: учебник 
и практикум для бакалавриата и магистратуры .  
2-е изд ., испр . и доп . М .: Юрайт, 2017 . С . 9 .



ISSN 2072-8522 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология 2022 / № 4

39

(сейчас в Санкт-Петербурге) . «Цель жур-
нала – привить детям вкус и любовь к ху-
дожественной литературе, к творческому 
познанию мира вокруг нас», – отмечается 
на официальном сайте издания1 .

На протяжении всего времени суще-
ствования журнала в нём активно публику-
ются материалы, которые популяризируют 
знания о русском языке . Вопросы русского 
языка рассматриваются как в специаль-
ных тематических рубриках (например, в 
рубрике «Беседка»), так и в рубриках, ос-
новная цель которых непосредственно не 
связана с русским языком (рубрики «Кто 
первый?», «История исторических изрече-
ний» и др .) . Таким образом, отрадно отме-
тить, что политика журнала направлена на 
обогащение читателей знаниями о родном 
языке .

Цель исследования состоит в описа-
нии жанровых и языковых особенностей 
научно-популярных текстов о русском 
языке, помещённых в тематической руб- 
рике «Беседка», имеющей подзаголовок 
«История русского языка», а также в вы-
явлении средств популяризации научных 
знаний . Рубрика существует в журнале с 
2011 г . С этого времени до 2022 г . она была 
включена в выпуски журнала 72 раза . 
Таким образом, нами проанализировано 
72 научно-популярных текста о русском 
языке .

Актуальность проведённого исследо-
вания связана с тем, что оно позволит 
расширить представления о жанровых и 
языковых особенностях текстов научно-
популярного стиля вообще и текстов о 
русском языке, адресованных подрастаю-
щему поколению, в частности . В ходе ра-
боты выявлены средства популяризации 
знаний о русском языке, способствующие 
привлечению внимания школьников к 
языковым фактам, формированию у них 
языкового чутья и воспитанию любви к 
родному слову .

1 Костёр: [сайт] . URL: https://www .kostyor .ru/press-
release .html (дата обращения: 07 .07 .2022) .

Стилистические особенности научно-
популярных текстов о русском языке  
в журнале для школьников «Костёр»

Из всего многообразия ресурсов рус-
ского языка говорящий или пишущий в 
конкретной речевой ситуации отбирает те, 
которые в большей степени способствуют 
решению коммуникативных задач и во-
площению авторского замысла, которые 
максимально соответствуют стилистиче-
ской направленности создаваемого произ-
ведения . «Существование функциональных 
стилей не может не вести к их взаимодей-
ствию», – отмечает Г . Я . Солганик [12, с . 10] . 
Особенность научно-популярного текста, 
помещённого в журнале, состоит в том, что 
цель автора – не просто сообщить читателю 
информацию, но и пробудить у него инте-
рес к научному знанию, повысить позна-
вательную активность, т . е . воздействовать 
на читателя . Достичь этих целей возможно, 
включив в текст изобразительно-вырази-
тельные средства языка, т . е . сделав его в 
определённой степени образным .

В ходе анализа научно-популярных тек-
стов, помещённых в рубрике «Беседка» 
журнала «Костёр», обращает на себя внима-
ние необычное название рубрики: ведущие 
словно приглашают читателя к беседе, к диа-
логу, к обсуждению актуальных вопросов . 
Таким образом, ещё до знакомства с текстом 
читатель начинает ощущать себя не пассив-
ным получателем информации, а активным 
участником коммуникации .

В качестве ведущих рубрики названы Кот 
Грамотей (вполне очевидно, что это вымыш-
ленный персонаж) и Мария Блажнова (ко-
торая готовит материалы для рубрики и об-
щается с читателями от лица Кота Грамотея) . 
Написание слова кот лишено единообразия: 
оно пишется то со строчной, то с прописной 
буквы . В исследовании при цитировании 
мы сохраняем тот способ написания, кото-
рый представлен в конкретной публикации . 
В некоторых выпусках при имени Мария 
Блажнова используется приложение фило-
лог, подчёркивающее авторитетность мне-
ния автора, а также достоверность и науч-
ность помещённой в рубрике информации .
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Беседа с читателями в рассматриваемой 
рубрике ведётся от лица кота Грамотея, кото-
рый, как любой другой автор научно-попу-
лярного текста, «предстаёт как субъект более 
осведомлённый, как профессионал, излагаю-
щий материал читателю-непрофессионалу» 
[8, с .  112] . Введение вымышленного персо-
нажа привносит в текст элемент сказочности, 
необычности, делает общение с читателем 
естественным и непринуждённым .

И необычное название рубрики, и ис-
пользование в качестве ведущего вымыш-
ленного персонажа способствуют привле-
чению внимания читателя, установлению 
контакта с ним .

Структура и содержание научно-
популярных текстов о русском языке  
в журнале для школьников «Костёр»

Как известно, сильную позицию в лю-
бом тексте занимает его заголовок . От того, 
насколько он необычен и привлекателен, 
зависит успех публикации: как скоро она 
будет прочитана и будет ли прочитана во-
обще, сможет ли так воздействовать на чи-
тателя, как задумал автор . Вот почему, по 
словам М . А . Кормилицыной, журналист 
«чаще всего использует выразительные 
средства в самых сильных позициях текста, 
и прежде всего в заголовке» [3, с .  14] .

Названия статей, помещённых в руб- 
рике «Беседка» журнала «Костёр», разно-
образны по структуре и оригинальны по 
содержанию . В структурном плане они 
представлены словом, сочетанием слов и 
предложением .

Однословные названия редки, посколь-
ку они только называют тему текста и не 
ориентированы на виртуальный диалог 
с читателем, а значит, в меньшей степени 
способны заинтриговать его, пробудить у 
него интерес к публикации: Конник (2015, 
№ 10); Дармоед (2013, № 9) .

В заголовках-сочинительных сочетани-
ях реализуются соединительные или раз-
делительные отношения . Союз и, как пра-
вило, соединяет имена существительные 
разного семантического плана, за счёт чего 
создаются эффект неожиданности, интри-

га, загадка: Лужа, рыба и трава (2012, № 10); 
Майор и добрая богиня (2014, № 5–6); Ишак 
и футболист (2013, № 4) . Сочетания с со-
юзом или включают существительные од-
ного семантического плана и представляют 
собой альтернативные вопросы . Благодаря 
интонационной характеристике конструк-
ция приобретает статус односоставного но-
минативного предложения: Монумент или 
памятник? (2019, № 1); Враг или друг? (2013, 
№ 8) . Использование вопросительных 
предложений является одним из средств 
диалогичности текста, актуализирующих 
внимание читателя, приглашающих его к 
совместному поиску ответа на вопрос .

Компоненты заголовков-подчинитель-
ных словосочетаний обычно связаны по спо-
собу согласование . В качестве опорных слов 
нередко используются существительные-
лингвистические термины, как правило, из-
вестные читателю-школьнику . Обращает на 
себя внимание нарушение норм лексической 
сочетаемости согласуемых прилагательных с 
существительными-терминами, что способ-
но вызвать читательский интерес: Нежные 
суффиксы (2021, № 4); Неприкосновенный ал-
фавит (2021, № 7) . Нарушение сочетаемости 
слов отмечается и в заголовках-подчинитель-
ных словосочетаниях, не содержащих линг-
вистических терминов: Ледяные кони (2021, 
№ 1); Вертикальный дурачок (2012, № 5–6) . 
Высокой степенью выразительности облада-
ют словосочетания-оксюмороны: Съедобный 
яд (2015, № 2) .

Заголовки-предложения представлены 
различными структурно-семантическими 
типами, среди которых преобладают во-
просительные по цели высказывания пред-
ложения, актуализирующие внимание чи-
тателей . Такие предложения, как правило, 
содержат вопросительные местоимённые 
слова: Кто за главного? (2021, № 2); В чём 
тут скрытая основа? (2014, № 10); Кто 
сказал «мяу»? (2014, № 7) . Использование 
личных местоимений второго лица в во-
просительных предложениях настраивает 
читателя на виртуальный диалог с авто-
ром: Вы говорите на лидепла? (2013, № 1) .

Особую группу образуют заголовки, 
представляющие собой вопросительные по 
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форме, но повествовательные по цели вы-
сказывания предложения с наречием как, 
показывающие, что автор, обладающий той 
или иной информацией, хочет поделиться 
ею с читателем . Среди заголовков данного 
типа выделяются двусоставные предложе-
ния с глаголом-сказуемым в форме прошед-
шего времени: Как собака хвост потеряла 
(2017, № 2); Как кузькина мать на вороных 
каталась (2012, № 2) – и односоставные 
инфинитивные предложения с семантикой 
инструктирования: Как в мороз с пути не 
сбиться (2014, № 11–12); Как из мухи сде-
лать слона (2011, № 8) .

В качестве заголовков разных структур-
ных типов (словосочетаний и предложе-
ний) могут использоваться прецедентные 
феномены, которые требуют от читателя, 
«кроме знания языка, владения фоновыми 
знаниями, связанными с историей, культу-
рой, традициями носителей русского язы-
ка» [3, с . 16]: В здоровом теле – здоровый 
дух (2016, № 2); Следы невиданных зверей 
(2011, № 11–12); А бабочка крылышками 
бяк-бяк-бяк-бяк! (2013, № 10); Мелкая сош- 
ка (2015, № 9) . Используя прецедентные 
феномены, автор рассчитывает на то, что 
они знакомы читателю-школьнику, в про-
тивном случае заголовок, включающий 
их, не будет иметь должного экспрессив-
ного эффекта и не заинтересует читателя . 
Экспрессивность и воздействующая функ-
ция заголовка усиливаются при использо-
вании трансформированного прецедент-
ного феномена . В этом случае читатель 
должен знать оригинальный текст, уметь 
соотнести его с имеющимся заголовком и 
понять авторский замысел: Не в свой ав-
тобус не садись! (2011, № 9); Зачем же конь 
валялся? (2012, № 9) .

Таким образом, структура и содержа-
ние заголовков научно-популярных тек-
стов, опубликованных в рубрике «Беседка» 
журнала «Костёр», обусловлены авторской 
интенцией – вызвать у читателя интерес к 
научному знанию .

«Для композиции научно-популярных 
произведений характерно наличие особого 
предтекста, вводящего в тему и проблему 

исследования», – отмечают Е . А . Баженова 
и Н . В . Кириченко1 .

Тема публикации может быть названа 
разными способами . Наиболее часто она 
формулируется после обращения веду-
щего рубрики к читателям: Друзья мои! 
Сегодня я, Кот Грамотей, приглашаю вас в 
академическую беседку, чтобы поговорить 
о юморе. Нет-нет, анекдоты мы рассказы-
вать не будем! Ведь слово «юмор», которое 
восходит к латинскому слову «humor», 
раньше означало вовсе не смешное, а влагу, 
«жизненные соки в человеческом организ-
ме» (2016, № 4); Друзья мои! В нашей ака-
демической «Беседке» собрались мы сегодня, 
такие праздничные и нарядные, чтобы по-
говорить совсем о другом – о ненарядном. 
Или о затрапезном. Как вы думаете, что 
же это такое? Давайте выясним! (2016, 
№ 3); Дорогие коллеги! Я, Кот Грамотей, 
вновь приглашаю вас в нашу академиче-
скую беседку. На этот раз – чтобы побесе-
довать о древних словах (2015, № 10).

Тема публикации может вводиться во-
просами, которые позволяют не просто за-
интересовать, а в какой-то степени заинт- 
риговать читателя . Вопросы ведущий руб- 
рики адресует как самому себе: Недавно 
я задумался: почему созвездия Большая и 
Малая Медведицы именно Медведицы, а 
не Медведи, например? Или, допустим, не 
коты? (2021, № 3); Задумался я тут на днях: 
мастер на все руки – это тот, кто умеет 
работать и левой, и правой рукой? (2015, 
№ 3), – так и читателям, приглашая их к 
диалогу: Известно ли вам, что слово «конь-
ки» – исконно русское? (2021, № 1); Знаете 
ли вы, почему в некоторых русских песнях 
и сказках девушек или юношей называют 
красными? (2017, № 4) . Во вступлении, 
«предтексте», используются вопросы без 
указания адресата, однако это не умаляет 
их воздействующего эффекта: Многие счи-
тают, что «монумент» и «памятник» –  
это одно и то же! Так ли это? (2019, № 1); 

1 Баженова Е . А ., Кириченко Н . В . Научно-
популярный подстиль // Эффективное общение 
(базовые компетенции): словарь-справочник / под 
ред . А . П . Сковородникова . Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 2014 . С . 328–329 .
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Почему сырники называют именно сырни-
ками? (2017, № 3) .

Вступление к научно-популярному тексту 
может включать размышления, не связан-
ные с лингвистикой, в ходе которых ведущий 
неожиданно, как бы невзначай обращается к 
фактам языка, показывая, что любому явле-
нию объективной действительности можно 
дать лингвистический комментарий, кото-
рый будет интересен человеку, говоряще-
му на русском языке: Вот и лето в разгаре. 
Цветы кругом, бабочки, птички! Кстати, 
про птиц. Обычная в наших краях синичка, 
оказывается, скрывает в своём имени любо-
пытную лингвистическую историю (2016, 
№ 7); Я, Кот Грамотей, люблю месяц май. Он 
получил имя в честь греческой богини приро-
ды Майи – одной из дочерей Атланта, мате-
ри Гермеса (2014, № 5–6) .

Редко научно-популярная статья на-
чинается непосредственно с изложения 
языковых фактов: Во многих языках есть 
уменьшительно-ласкательная форма име-
ни существительного, а в некоторых – и 
прилагательного: например, «маленький», 
«пушистенький» (2021, № 4) .

Таким образом, особенность «предтек-
стовой» информации в рассматриваемых 
публикациях состоит в том, что она посте-
пенно вводит читателей в тему, подготавли-
вает его к восприятию научных сведений . С 
помощью вопросов и размышлений автор 
стремится заинтересовать и заинтриговать 
школьников, пробудить и поддержать у них 
интерес к теме публикации .

Отметим тематическое многообразие на-
учно-популярных текстов о русском языке, 
помещённых в рассматриваемой рубрике .

Значительная часть публикаций посвя-
щена вопросам происхождения слов, как 
правило, общеупотребительных, входящих 
в активный словарь школьников: В древно-
сти дневное светило обозначалось словом 
«солнь». От него при помощи уменьши-
тельного суффикса -це образовалось «солнь-
це», то есть «солнышко». Затем оттенок 
уменьшительности забылся, и «солньце» 
стало основным словом, потеряв при этом 
мягкий знак (2021, № 4); Начну, пожалуй, 
с Древней Руси, где названия командирам 

давали очень просто, по числу воинов в их 
подчинении: десятник, сотник, тысячник 
(2021, № 2) . Ведущий рубрики обращает 
внимание читателей на этимологическое 
родство слов: «Бабочка», «бабушка»… Эти 
слова действительно связаны (2013, № 10) .

В рубрике «Беседка» журнала «Костёр» 
рассматривается происхождение и значение 
фразеологизмов: Знаете ли вы, откуда пошло 
выражение «не в своей тарелке»? Появилось 
оно в русской фразеологии благодаря француз-
скому языку (2012, № 4); Есть много версий, 
объясняющих происхождение оборота «стро-
ить воздушные замки» – «предаваться несбы-
точным мечтам» (2016, № 5–6) .

Большое внимание уделяется вопросам 
культуры речи, связанным с нормами лекси-
ческой сочетаемости слов, с особенностями 
их употребления в текстах разных стилей: 
Ещё пятьдесят лет назад словосочета-
ние «монументальный памятник» служило 
классическим примером речевой ошибки. Но 
со временем прилагательное «монументаль-
ный» закрепилось в русском языке в значении 
«грандиозный», «величественный», «основа-
тельный». Оно перестало просто повто-
рять основное значение существительного 
«памятник», и фраза «монументальный 
памятник» утратила тавтологичность 
(2019, № 1); В русском языке картофель – это 
стилистически нейтральное слово, а кар-
тошка – исключительно разговорное (2015, 
№ 7); Что же касается русского языка, то 
хочется ещё раз обратить внимание, что 
слово тинейджеры допустимо в разговорной, 
но не в литературной речи, где его замещает 
русское слово подростки (2015, № 5–6) .

Примечательно, что, рассказывая о рус-
ском языке, ведущий приводит факты из 
других языков: Одним из самых трудных с 
точки зрения письма во всём мире призна-
ют китайский язык (2015, № 4); Финского 
Деда Мороза зовут Йоулупукки, а вот 
как, интересно, называют Морозов в дру-
гих странах? Давайте заглянем в словари! 
(2017, № 1) . Кроме того, читателям предла-
гается научная информация менее увлека-
тельного характера, например, о всеобщих 
принципах развития языков: Принцип 
языковой экономии гласит, что язык всё 
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время стремится передать мысль мини-
мальными средствами (2017, № 2) .

Особенность научно-популярных тек-
стов, в том числе опубликованных в рубрике 
«Беседка» журнала «Костёр», состоит в том, 
что они не содержат новой научной инфор-
мации, представляющей собой результаты и 
выводы оригинальных исследований, а адап-
тируют уже известные научные знания для 
определённой категории адресата, в частно-
сти для школьников . Привлечение внимания 
читателей и поддержание их интереса к фак-
там языка достигаются различными средства-
ми . Прежде всего отметим, что тема научно-
популярного текста обычно связана с датой 
выхода журнала: временем года, прибли-
жающимися праздниками, этапами школь-
ной жизни (начало учебного года, каникулы  
и т . п .), т . е . она актуальна для адресата .

С целью включения читателей в вирту-
альный диалог ведущий использует такие 
приёмы, как предложение разгадать за-
гадку: Я, Кот Грамотей, хочу предложить 
вам разгадать одну интересную загадку 
(2011, № 11–12); приглашение отправиться 
в лингвистический поход: А сегодня мы по-
говорим об одной загадочной персоне, о ко-
торой каждый из вас наверняка слышал. И 
отправимся в лингвистический поход (2015, 
№ 1); приглашение к разговору, к беседе: Но 
прежде чем вы займётесь сладостным ниче-
гонеделанием, я, Кот Грамотей, приглашаю 
вас поговорить о лодыре. Вернее, не о каком-
то конкретном лентяе, а о происхождении 
самого слова «лодырь» (2011, № 5–6) и др .

Использование названных приёмов 
популяризации научных знаний не ис-
ключает введения в статью информации, 
свойственной собственно научным тек-
стам . Так, субъективное мнение веду-
щего всегда подкрепляется ссылками на 
авторитетное мнение лингвистов . Ср .: 
«Автор любого научного текста всег-
да обращается к научному опыту своих 
предшественников и современников, 
цитирует или излагает их точку зрения» 
[13, с . 279] . Знакомясь с высказываниями 
учёных, школьники получают знания о 
правилах и культуре изложения научной 
информации . В текстах статей приводят-

ся фамилии лингвистов и / или назва-
ния произведений научной литературы: 
Рассуждение на эту тему есть в книге 
«История русского языка в рассказах» 
Владимира Колесова (2014, № 8); Вот что 
рассказано по этому поводу в книге Льва 
Успенского «Слово о словах» (2011, № 9); 
Объяснение приводит историко-этимо-
логический справочник «Почему мы так 
говорим?» (2012, № 9) .

Отметим наиболее частое упоминание 
в публикациях имени русского писате-
ля, лексикографа, этнографа, собирателя 
фольклора Владимира Ивановича Даля, 
что видится вполне естественным, по-
скольку, с одной стороны, содержание руб- 
рики «Беседка» связано прежде всего с 
историей русского языка, с другой – уни-
кальной и заслуживающей уважения явля-
ется сама личность учёного, который гор-
дился тем, что «думает по-русски» . Авторы 
рубрики обращают внимание читателей на 
факты биографии В . И . Даля: В этом году, 
4 октября, исполняется 140 лет со дня 
смерти русского писателя, лексикографа, 
этнографа Владимира Ивановича Даля 
(2012, № 10), и на его труды: Вы хорошо 
знаете его «Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка», над которым учёный 
работал свыше полувека (2012, № 10); В 
словаре Владимира Даля записана старая 
русская поговорка: «У нас ещё и конь не ва-
лялся, ещё и дело не начато» (2012, № 9) .

Желая показать значимость научных 
трудов, которые упоминаются в статье, и 
стремясь тем самым обратить на них вни-
мание школьников, автор даёт им положи-
тельную оценку: Об этом хорошо написано 
в научно-популярной книге Е. Н. Этерлей 
и О. Д. Кузнецовой «Неизвестное в из-
вестном (Рассказы о словах)» (2017, № 4); 
Ответ на этот вопрос можно найти в 
очень интересной книге известного пи-
сателя и филолога Льва Успенского «Ты и 
твоё имя» (2011, № 7) .

Значительно реже тезис, высказанный 
в публикации, подтверждается мнением 
лингвистов без указания конкретных фа-
милий: Слово «сани», как считают линг-
висты, тоже русского происхождения (2021, 
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№ 1) . Отметим, что для придания тексту 
большей убедительности автор приводит 
выводы учёных нелингвистических специ-
альностей: Российский зоолог А. Богданов 
писал, что «зинькой и зинзивером синицу 
прозвали по её крику…» (2016, № 7) .

Немаловажную роль в научно-популяр-
ном тексте, помещённом в периодическом 
издании, играет его концовка . С одной 
стороны, она подводит итог сказанному, с 
другой – намечает тему следующей статьи, 
формирует у читателей эффект ожидания 
публикации, а значит, и желание получить 
новое знание: Сохе обязано появлением 
на свет и выражение «мелкая сошка». Но 
об этом – в следующий раз (2015, № 8); О 
феврале вы узнаете в следующем выпуске 
«Беседки», а о весенних и летних месяцах – 
в своё время! (2014, № 1) .

Таким образом, содержание публика-
ций, помещённых в рубрике «Беседка» 
журнала для школьников «Костёр», от-
личается тематическим многообразием, 
ориентировано на школьников, на имею-
щиеся у них знания о русском языке и на 
способность получить и воспринять но-
вую информацию . Структура научно-по-
пулярных статей в целом соответствует 
структуре собственно научных текстов, 
однако характеризуется большей ориги-
нальностью и нестандартностью в исполь-
зовании языковых средств .

Языковые особенности научно-
популярных текстов о русском языке  
в журнале для школьников «Костёр»

М . А . Кормилицына отмечает, что «мно-
гие журналисты стремятся создать в своих 
публикациях эффект живого общения, до-
верительной беседы с читателем, используя 
для этого все возможности языка» [4, с . 68] . 
Данное утверждение актуально и для на-
учно-популярных текстов, помещённых 
в журнале «Костёр», в рубрике «Беседка» . 
В проанализированных статьях широко 
представлена терминологическая лексика: 
Очевидно, что все эти слова – звукоподра-
жания (2014, № 7); И в этот праздник я, 
ваш покорный слуга Кот Грамотей, хотел 

бы вспомнить об… омонимах! (2013, № 4) . 
Иногда даётся толкование терминов, по-
скольку, по словам Б . Ю . Нормана, «средне-
статистический носитель языка не обладает 
профессиональной подготовкой в конкрет-
ной специальной области» [6, с . 376–377] . 
Так, школьникам вряд ли известно значе-
ние термина эвфемизм, который упомина-
ется в одной из статей, поэтому даётся его 
толкование и приводятся примеры исполь-
зования: Эвфемизм – это слово или выраже-
ние, употребляемое вместо другого, кото-
рое по каким-либо причинам нежелательно 
произнести. Например: «почил» вместо 
«умер»; «под мухой» вместо «пьяный» (2015, 
№ 2) . Ещё одной особенностью использова-
ния терминов в текстах рубрики «Беседка» 
является их образное употребление, оду-
шевление, наделение свойствами живо-
го существа: Иногда случается так, что 
буква становится дармоедом, перестаёт 
обозначать звук и пишется просто по тра-
диции (2013, № 9); Сейчас омонимы часто 
портят жизнь спортивным коммента-
торам (2013, № 4); Фразеологизм «косая 
сажень в плечах» пережил века (2012, № 8) . 
Благодаря такому метафорическому олице-
творению читателю проще воспринимать 
научную информацию о фактах языка .

Фразеологизмы, используемые в науч-
но-популярных текстах, с одной стороны, 
придают им выразительность, с другой –  
«выполняют определённые текстообразу-
ющие функции» [5, с . 31] . Так, в рассмот- 
ренных публикациях эти лексические еди-
ницы служат для установления контакта 
с читателем: Признайтесь: приходило ли 
вам в голову, друзья мои, что названия жи-
вотных – это особая, древнейшая группа 
слов любого языка? (2011, № 8) .

В текстах научно-популярного подстиля, 
в отличие от собственно научных, употреб- 
ляются эмоционально-оценочная лексика 
и фразеология1 . В рассматриваемых ста-
тьях объектом оценки являются участники 
коммуникации – ведущий и читатели . Чаще 
всего они характеризуются с положитель-
1 Арнольд И . В . Основы научных исследований 

в лингвистике: учебное пособие . 5-е изд . М .: 
ЛИБРОКОМ, 2013 . С . 118 .
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ной стороны . Такая оценка соответствует 
общей тональности текста и стимулирует 
познавательную деятельность читателей: 
Вот теперь и мы с вами в русском языке – 
мастера на все руки, и всё у нас – в ажуре! 
(2015, № 3) . Значительно реже используется 
отрицательная оценка: Мы, увы, редко заду-
мываемся о истории тех слов, которые ис-
пользуем в речи (2015, № 10) .

В научно-популярных текстах оценоч-
ная лексика используется как средство 
метаязыкового комментария, т . е . при ха-
рактеристике языковых фактов и явле-
ний: Это ёмкое слово, к сожалению, уже 
давно вышло из употребления (2014, № 3); 
Моё любимое слово «тигр» появилось в 
древнем авестийском языке (2011, № 8); 
Замечательная вещь – каникулы, как гово-
рил лев Бонифаций. Да и слово интересное 
(2011, № 1); Есть в нашем языке фразеоло-
гизмы со «странностями» (2012, № 4) .

Внимание читателей к научной инфор-
мации поддерживается и морфологиче-
скими средствами языка . Так, в текстах 
активно используются глаголы в форме по-
велительного наклонения: Представьте 
себе: сидит человек в чужой тарелке и, 
действительно, чувствует себя как-то 
неловко… (2012, № 4), в том числе с части-
цей давайте со значением побуждения к 
совместному действию: Давайте же про-
должим наш разговор о сажени (2012, № 8) .

Если в собственно научных текстах при 
выражении точки зрения, действий и ин-
тенций автора предпочтительно употреб- 
ление личного местоимения множествен-
ного числа мы, то в научно-популярных –  
допустимо местоимение я, ослабляющее 
степень «научности» текста и сокращаю-
щее дистанцию между автором и читате-
лем: Я, напротив, читаю много и с боль-
шим удовольствием (2011, № 1); Сегодня я, 
Кот Грамотей, расскажу вам про сажень –  
одну из самых популярных мер длины на 
Руси (2012, № 7) . Местоимение мы исполь-
зуется для того, чтобы показать единство 
действий ведущего и читателей: А побе-
седуем мы на этот раз о словах-обман-
щиках (2011, № 4); Ваш покорный слуга 
Кот Грамотей спешит напомнить, что 

с большой сошкой мы разобрались (2015, 
№ 9) . Местоимение вы используется при 
обращении к читателям в вопросительном 
предложении: Вы никогда не задумыва-
лись, почему буквы на ней (клавиатуре . –  
И. Р.) располагаются не в алфавитном по-
рядке? (2013, № 5–6); Как вы думаете, на 
каком языке могут говорить все люди в 
мире? (2013, № 1) .

Научно-популярные тексты характери-
зуются особенностями синтаксиса, «где 
проявляются коммуникативные возмож-
ности языка» [1, с . 251] . Чтобы «установить 
контакт для успешной коммуникации»1, 
ведущий активно использует обращения . 
Помимо участия в организации коммуника-
тивного акта, обращение в исследованных 
научно-публицистических текстах выпол-
няет функцию характеризации, представ-
ляя собой «способ субъективной оценки»2 . 
Обращения демонстрируют дружествен-
ный и доверительный тон общения: Друзья 
мои! Сегодня я, Кот Грамотей, предлагаю 
побеседовать о трудных языках (2015, № 4) . 
Ведущий считает читателей людьми того же 
научного круга и уровня, что и он сам, по-
казывает уважительное отношение к ним, 
поэтому часто использует в качестве об-
ращения слово коллеги: Многоуважаемые 
коллеги! Я, Кот Грамотей, рад приветство-
вать вас в нашей академической беседке 
(2015, № 1); Итак, дорогие коллеги, я, ваш 
покорный слуга Кот Грамотей, открываю 
наше новое заседание в нашей старенькой 
академической беседке (2014, № 11–12) .

Важнейшей чертой синтаксиса научно-
популярных текстов является большое ко-
личество вопросительных предложений . 
Наиболее часто ведущий адресует вопросы 
читателям: Удивительна история некото-
рых русских фамилий! Например, знаете ли 
вы, что фамилия Гоголь произошла от на-
звания утки? (2013, № 11–12); Вас никогда не 
приводили в недоумение русские пословицы? 
(2012, № 2) . Цепочка вопросов направлена 
на активизацию познавательной деятельно-

1 Прияткина А . Ф . Русский язык: Синтаксис ослож-
нённого предложения: учебное пособие . 2-е изд ., 
стер . М .: ФЛИНТА, 2019 . С . 165 .

2 Там же . С . 166 .
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сти читателей: Знаете, откуда появилась на 
Руси Баба-Яга? А почему у её избушки – курьи 
ножки? И зачем ей помело? (2011, № 3) .

Реже тексты содержат вопросы читате-
лей: Недавно один юный читатель спросил 
меня, Кота Грамотея, правда ли, что в не-
которых языках есть такие слова, кото-
рые могут использовать только женщины? 
Отвечаю: правда! (2013, № 3) .

Обращает внимание активное исполь-
зование в текстах научно-популярного 
подстиля вопросно-ответных комплек-
сов, которые, по словам Е . А . Баженовой и 
Н . В . Кириченко, «имитируя диалог между 
автором и читателем, активизируют вни-
мание адресата и облегчают усвоение 
материала»1: Почему так произошло? Дело в 
том, что первыми исследователями данного 
языка были мужчины, они записывали его от 
информантов – тоже мужчин (2013, № 3) .

Исследованный материал показал ис-
пользование в научно-популярных текстах 
вводных единиц, особенно называющих 
источник сообщения и характеризующих 
отношения между частями высказывания . 
Среди первых преобладают конструкции, 
апеллирующие к мнению учёных: По мне-
нию исследователя тюркских языков 
Н. Баскакова, слово «гоголь» произошло от 
прозвища «гогул» – «синяя птица» (2013, 
№ 11–12) – или обращающие внимание 
читателей на опыт самого ведущего: Как 
я знаю, названия большинства созвездий 
пришли к нам из латинского языка (2021, 
№ 3) . Среди вводных слов, характеризую-
щих отношения между частями высказыва-
ния, преобладает лексема кстати, которая 
«присоединяет информацию, напрямую не 
связанную с содержанием высказывания, 
но выполняющую функцию расширения 
информационного поля текста (высказыва-
ния)» [10, с . 266] . Однако, по справедливому 
замечанию Е . В . Откидыч, «информация, 
поданная в виде такого комментария, чаще 
всего оказывается важной и для говоряще-

1 Баженова Е . А ., Кириченко Н . В . Научно-
популярный подстиль // Эффективное общение 
(базовые компетенции): словарь-справочник / под 
ред . А . П . Сковородникова . Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 2014 . С . 328 .

го, и для слушающего» [7, с . 258]: Кстати, 
и само слово «мяч» – исконно русского про-
исхождения (2011, № 2); Кстати, в Древней 
Руси «стол» тоже означал «сидение», «пре-
стол» (2011, № 4); Кстати, в новогреческом 
языке слово «бабочка» также переводится 
как «душа» (2013, № 10) .

Таким образом, использованные авто-
ром научно-популярного текста лексиче-
ские и грамматические средства языка на-
правлены на установление и поддержание 
контакта с читателем и являются одним из 
средств популяризации научных знаний .

Заключение

Анализ научно-популярных текстов 
о русском языке, помещённых в рубрике 
«Беседка» Всероссийского ежемесячного 
литературно-художественного журнала для 
школьников «Костёр», позволил выявить 
средства популяризации научных знаний, 
адресованных подрастающему поколению . 
Привлечению внимания читателей, про-
буждению и поддержанию у них интереса к 
научной информации способствуют: а) не-
обычное название рубрики; б) выбор в ка-
честве ведущего выдуманного персонажа; 
в) оригинальные названия статей; г) струк-
тура публикаций, предполагающая вступле-
ние («предтекст»), основную часть (раскры-
тие темы) и концовку (подведение итогов, 
анонс следующей публикации); д) тематика 
статей, актуальная для школьников .

Немаловажную роль в реализации ин-
тенций автора играют языковые средства 
разных уровней, прежде всего лексиче-
ские, морфологические и синтаксические .

Содержание, структура, языковые осо-
бенности рассмотренных текстов обуслов-
лены совмещением в научно-популярном 
подстиле признаков научного, публици-
стического и художественного стилей .

Знакомство с научно-популярными 
текстами о русском языке способствует 
формированию у школьников языкового 
чутья, расширению лингвистического кру-
гозора, воспитанию любви и уважения к 
родному языку, а значит, и любви к Родине .

Статья поступила в редакцию 13.07.2022.
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СИНХРОННО-ДИАХРОННЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНОГО КОМПЛЕКСА 
В ТЕЧЕНИЕ / В ТЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ: МОРФОСИНТАКСИС И СЕМАНТИКА

Сарайкин И. В.
1Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина 
117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Описать в синхронно-диахронной перспективе механизм семантической и грамматической 
эволюции предложно-падежного комплекса в течение (в течении) в сочетаниях с существитель-
ными семантической группы «болезни».
Процедура и методы. Описание предполагает проведение корпусного исследования-эксперимента, 
позволяющего при помощи количественно-статистического метода отследить появление и даль-
нейшую динамику развития конструкций, оценить частотность их употребления, а также степень 
морфологического «застывания» для более точного определения категориального статуса.
Результаты. Сочетания, построенные по схеме [в + течение (течении) + S R: ABSTR & T DISEASE], различ-
ны как по категориальному статусу (свободные сочетания, сочетания в процессе грамматического 
«застывания» и предлоги), так и по значению. Дополнительные оттенки значения – причинно-след-
ственная и условная семантика – отмечаются у предлогов и «застывающих» сочетаний. Общий 
путь семантических изменений согласуется с локалистской гипотезой о первичности простран-
ственной семантики.
Теоретическая и/или практическая значимость. Выявление и учёт критериев морфологического 
застывания (грамматикализации) предложно-падежных сочетаний позволяет точнее определить 
их место в языковой системе, что оказывается важным этапом при составлении словарных статей.

Ключевые слова: диахрония, динамика, корпусная лингвистика, морфосинтаксис, предложно-
падежные сочетания, семантика, синхрония

SYNCHRONIC AND DIACHRONIC ANALYSIS OF THE PREPOSITIONAL-CASE 
FORM В ТЕЧЕНИЕ / В ТЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ: MORPHO-SYNTAX AND SEMANTIC

I. Saraykin
Pushkin State Russian Language Institute 
ul. Akademika Volgina 6, Moscow 117485, Russian Federation

Abstract
Aim. The purpose is to describe a general semantic and grammatical evolution path of the prepositional-
case form в течение (в течении) in combination with words, related to the lexical group “diseases”, 
regarding it in both synchronic and diachronic perspectives.
Methodology. Current research involves a quantitative-statistic experiment, which makes it possible to 
trace the emergence and further evolutionary dynamics of several constructions, as well as to estimate 
the frequency of its usage and “freezing” degree for refining the grammatical status.
Results. Constructions, which are correlated with the scheme [в + течение (течении) + S R: ABSTR & T: DISEASE] 
have a different grammatical status (free syntactic constructions, syncretic constructions, and prepositions), 
as well as different meanings. Syncretic constructions and prepositions can develop additional connotations, 
i.e. causative and conditional semantics. The general path of semantic changes verifies the localist hypothesis
1
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Research implications. Identification of and allowance for the morphological “freezing” (grammaticali-
zation) criteria of prepositional-case forms can determine their place in a language system more pre-
cisely, which is important in lexicographical practice.

Keywords: prepositional-case forms, morpho-syntax, semantic, synchrony, diachrony, dynamic, cor-
pora linguistics

Введение

При рассмотрении семантической эво-
люции предложно-падежного сочетания 
в течение (в течении) в сочетаниях с аб-
страктными существительными семанти-
ческой группы «болезни» (T: DISEASE) следует 
предварительно обозначить общий путь 
этой эволюции . Грамматикализация таких 
сочетаний – хрестоматийный пример диа-
хронного развития новых функциональных 
элементов из лексических в русском языке . 
При этом диахронное развитие предлогов 
изучается не только на материале русского 
языка1, но и на материале других языков 
(см ., например, работы зарубежных ис-
следователей, посвящённые комплексному 
анализу сложных французских предлогов: 
[8; 10]) . Пространственно-временной пере-
ход произошёл довольно рано . Вероятно, 
темпоральное значение слова течение с 
этимологическим корнем *tek- возникло 
одновременно с пространственным . Итак, в 
процессе развития рассматриваемого соче-
тания имел место метафорический перенос, 
являющийся начальным этапом граммати-
кализации (о метафоре «пространство-вре-
мя» см ., например, работу М . Хаспельмата 
[11]) . Однако интересно, что, употребляясь 
в функции предлога (либо в функции со-
четания в процессе «опредложивания»), 
рассматриваемый предложно-падежный 
комплекс мог развивать дополнительные 
оттенки значения . При этом одним из не-
обходимых условий для появления при-
чинного оттенка значения предлога можно 
считать наличие в семантической структу-
ре именной предложной синтагмы суще-
ствительного с семой причины . Именно 
такими существительными являются слова, 
1 См .: [4]; [7]; Словарь служебных слов русского 

языка / отв . ред . Е . А . Стародумова . Владивосток: 
Дальневосточный государственный университет, 
2001 . 363 с .

которые можно условно объединить в класс 
«состояния болезни» . Такую сочетаемость 
мы рассмотрим далее более подробно .

Локалистская гипотеза как попытка 
объяснения семантики падежей и 

предлогов

Прежде всего стоит отметить, что семан-
тическая эволюция рассматриваемых в ис-
следовании предложно-падежных сочета-
ний в целом согласуется с идеей локализма, 
с локалистской гипотезой, в соответствии 
с которой из пространственного значе-
ния вытекают непространственные . Для 
более полного понимания данного тезиса 
считаем уместным описать его подробнее . 
Идея локализма в философии языка, без-
условно, не нова . Локализм возник с целью 
описания и объяснения семантики паде-
жей, распространившись затем на другие 
категории языка (в частности, предлоги и 
предложно-падежные сочетания) . Сразу 
же обратим внимание читателя на статью 
И . Нетушила «Локализм» [3], в которой 
проблема освещается более подробно . 
Скажем между строк, что в современной 
лингвистике работа по описанию падеж-
ных значений, конечно, не ограничивается 
только лишь «локалистской» точкой зре-
ния, хотя, безусловно, учитывает её (ра-
бота в этом направлении осуществляется 
сотрудниками Института Славяноведения 
РАН – см . сборники статей по комплекс-
ному описанию значений падежей сла-
вянских языков («Творительный падеж в 
славянских языках» [5], «Локатив в славян-
ских языках» [6]) .

Мысль о первоначальном простран-
ственном значении падежей в русском язы-
ке ярче всего выражена в «Исторической 
грамматике» Ф .И . Буслаева: «падежи сна-
чала означали по преимуществу отноше-
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ния предметов в пространстве, а потом 
уже перешли к обозначению отношений 
между понятиями … этот первоначальный 
период в истории падежей сокрыт от нас в 
эпохе доисторической, потому что уже в 
древнейших памятниках нашего языка ви-
дим падежи во всём их полном и богатом 
развитии, которым уже окончательно за-
ключился период доисторического их об-
разования» [1, с . 457] .

Есть мнение, что основоположником 
идеи локализма следует считать визан-
тийского грамматиста Максима Плануда 
(1260–1305); его теорию описания падежей, 
созданную на материале греческого языка, 
Л . Ельмслев считает наиболее объективной 
и правильной . Вопрос о лингвистических 
взглядах М . Плануда является дискуссион-
ным (см . подробнее в работе [9]) .

Итак, локализм постулирует простран-
ственные отношения единственно пра-
вильной основой для истолкования зна-
чений языковых конструкций: шаблоны 
для представления наиболее конкретных 
типов изменения и состояния (такие как, 
например, движение или существова-
ние в пространстве) служат основой для 
представления менее конкретных типов 
изменения и состояния . Одним из наи-
более известных источников изучения 
этой концепции традиционно считает-
ся работа Л . Ельмслева «Категория па-
дежа» («La catégorie des cas» [12]) . Тем не 
менее, некоторые выдвинутые в статье 
тезисы признаются явно ошибочными 
(см . работу Ги Сербата (Guy Serbat) [15], 
критику С . Б . Бернштейна [5, с . 18–19], 
а также замечание А . В . Исаченко о том, 
что Л . Ельмслев «уводит читателя в дебри 
отвлечённых и бесплодных схем, не име-
ющих уже ничего общего с конкретными 
языковыми фактами» [2, с . 128]) . 

Дж . Лайонз определяет локализм как 
гипотезу, что пространственные выраже-
ния (spatial expressions) с лингвистической 
точки зрения являются базовыми и служат 
структурными шаблонами для других вы-
сказываний . Действительно, пространство 
играет важнейшую роль в процессе позна-
ния окружающего мира в целом и языка 

в частности [13, p . 718] . Отсюда следует, 
что любые другие (непространственные) 
семантические отношения являются про-
изводными от пространственных . Однако 
тезис, что такой переход является одно-
направленным, с нашей точки зрения, не 
является аксиомой и требует дополнитель-
ной верификации .

Дж . Лайонз различает строгую и слабую 
версии локалистской гипотезы и рассма-
тривает её в связи с другими грамматиче-
скими понятиями, такими как аспектуаль-
ность (aspectuality) и пропозициональная 
структура (propositional structure) . Слабая 
версия гипотезы ограничивается ут-
верждением, что единицы, выражающие 
временную семантику, исторически яв-
ляются производными от единиц с про-
странственной семантикой . В соответ-
ствии со строгой формулировкой любые 
языковые структуры могут быть выраже-
ны в терминах пространства [цит . по 14, 
p . 37] . Например, при переводе в локалист-
скую терминологию высказывания ‘это 
так’, описывающего субъективную истин-
ность некоторого положения вещей (x), 
потребуется приписать данному положе-
нию предикат существования: ‘x существу-
ет’ и ‘субъект находится в x’ . Сторонники 
строгой версии отмечают возможность 
перевода высказываний с любой заданной 
модальностью в подобную терминологию . 
Дж . Лайонз, например, доказывает, что 
аспектуальность может быть описана как 
абстрактное перемещение (journey) из од-
ной (начальной) позиции в пространстве в 
другую (конечную) . Точно таким же спосо-
бом, по его мнению, можно описать фор-
мальную синтаксическую структуру вы-
сказывания . Так, логическое условие ‘если 
q, то p’ будет переведено на естественный 
язык с использованием соответствующего 
предиката – глагола движения: ‘p следует 
(идёт) за q’ или ‘из q следует p’ .

Итак, схема семантических изменений 
предложно-падежных сочетаний, постро-
енных по модели [в + течение (течении) + 
S R: ABSTR & T: DISEASE] соответствует базовой 
локалистской схеме [пространство > вре-
мя > причина (следствие, условие)]; связь с 
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пространством подтверждается тем, что в 
русском языке есть омонимичное свобод-
ное сочетание предлога и существительно-
го в течении (реки), где нет процесса грам-
матикализации) .

Выборка. Хронологические 
 и жанровые рамки

Перейдём теперь к установлению хроно-
логических границ и рассмотрению жанро-
вой специфики текстовых источников с ин-
тересующими нас последовательностями .

По данным основного корпуса НКРЯ, 
общее количество вхождений для после-
довательности [в + течение + S R: ABSTR & 

T: DISEASE] составляет 30 вхождений . При 
этом в качестве расположенной после этой 
последовательности именной синтагмы 
могут выступать как существительные-
гиперонимы (болезнь, заболевание, инфек-
ция), так и гипонимы (эпилепсия, энце-
фалит, тиф, паралич, скарлатина, оспа, 
малярия, психоз, туберкулёз) . При этом 
допускается орфографическая вариатив-
ность .

Последовательность  
в течении болезни

Устанавливая хронологические рамки, 
можно сказать, что последовательность въ 
теченіи болѣзни появляется раньше дру-
гих в публицистическом отчёте 1775 г . в 
следующем контексте (конкретный автор 
не указан): при означенныхъ обстоятель-
ствахъ примѣчаются у больныхъ разныя въ 
теченіи болѣзни, припадки и перемѣны1 .

После этого последовательность не 
встречается в текстах вплоть до 1869 г . 
Второе употребление отмечается так-
же в тексте публицистического стиля – в 
мемуарах русского офицера, участника 
Кавказской войны Ф . Ф . Торнау (1869): в 
течении болезни ненависть моя к лекар-
ственным снадобьям и к прописывавшему 
их штаб-доктору Тобольского пехотного 
1 Описаніе моровой язвы, бывшей въ столичномь 

городѣ Москвѣ съ 1770 по 1772 годъ (1775) // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 28 .08 .2022) .

полка возросла до такой степени, что все 
мое внимание устремлялось к тому, чтобы 
завладеть микстурною бутылкой2 . Далее 
последовательность в течении болезни в 
публицистическом стиле встречается толь-
ко два раза: в журнале «Наука и жизнь» за 
1950 г .3 и в журнале «Вечерняя Москва» за 
1953 г .4 . В более поздних текстах публици-
стического стиля основного корпуса НКРЯ 
мы её не находим5 . В учебно-научных меди-
цинских текстах такая последовательность 
встречается всего два раза (в монографии 
по психиатрии В . А . Гиляровского (1935)): 
с другой стороны, нужно иметь в виду воз-
можность при шизофрении аментивных 
состояний как отдельных эпизодов в те-
чении болезни …; как уже указывалось, 
в течении болезни могут быть периоды 
затихания, особенно во время возмужало-
сти, наступления регул, беременности, но 
нередко те же моменты оказывают отри-
цательное воздействие6 .

2 Торнау Ф . Ф . Воспоминания кавказского офицера // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 28 .08 .2022) .

3 Вирховианство в настоящее время понимается 
шире, чем только признание ведущей роли кле-
точных и органных изменений в течении бо-
лезни. См .: Гончаров П . П . За торжество идей 
И . П . Павлова (к итогам научной сессии Академии 
наук СССР и Академии медицинских наук СССР) // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 28 .08 .2022) .

4 Второго и третьего марта были проведены соот-
ветствующие лечебные мероприятия, направлен-
ные на улучшение нарушенных функций дыхания и 
кровообращения, которые пока не дали существен-
ного перелома  в течении болезни. См .: Бюллетень о 
состоянии здоровья И . В . Сталина на 2 часа 4 мар-
та 1953 г . // Национальный корпус русского языка: 
[сайт] . URL: https://ruscorpora .ru (дата обращения: 
28 .08 .2022) .

5 В газетном подкорпусе СМИ 2000-х гг . последова-
тельность встречается всего 5 раз (начало 2000-х гг .); 
последнее употребление датировано 2008 г .: 
Комментируя новые симптомы в течении болез-
ни, врач отметил, что если человек чувствует 
дискомфорт, а не прошло и полгода с тех пор, как 
он прошёл обследование, следует повторно сде-
лать флюорографию . См .: Орлов Д . Во Львове не 
хватает медикаментов для лечения туберкулёза // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 28 .08 .2022) .

6 Гиляровский В . А . Психиатрия // Национальный 
корпус русского языка: [сайт] . URL: https://ruscor-
pora .ru (дата обращения: 28 .08 .2022) .
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Последовательность  
в течение болезни

Несколько иную картину можно на-
блюдать для сочетания в течение болез-
ни . Такое написание впервые зафикси-
ровано в научной статье по медицине 
академика В . М . Бехтерева (1896 г .): …
больной также спал всю ночь превосход-
но, как никогда в течение болезни, но на 
другой день голос опять беспокоил боль-
ного по-прежнему1 .

Одно употребление отмечается в 
художественном тексте – в повести 
В . В . Вересаева «Записки врача» (1895–
1900): … выслушав больную, он стал тща-
тельно и подробно расспрашивать её о со-
стоянии её здоровья до настоящей болезни, 
о начале заболевания, о всех отправлениях 
больной в течение болезни2 .

В первой половине XX в . последова-
тельность 5 раз употребляется в учеб-
но-научных медицинских текстах: у 
В . М . Бехтерева (1908), В . Н . Золотницкого 
(1919), П . Б . Ганнушкина (1924) и 
В . А . Гиляровского (1935, 2 раза) .

В публицистике последовательность 
встречается всего два раза: в мемуарах 
Н . А . Варенцова (1930–1935): … ключ от 
несгораемого шкафа, сохранявшийся в те-
чение болезни под подушкой, и был объ-
ектом его последних дум и желаний3 – и 
в журнале «Огонёк» за 1981 г .: надо подо-
ждать какое-то время, но с уверенностью 
можно утверждать, что Джуна обладает 
явной способностью вмешиваться в тече-
ние болезни4.

Последние два употребления последо-
вательности в основном корпусе НКРЯ 
1 Бехтерев В . М . О слышании собственных мыс-

лей // Национальный корпус русского языка: 
[сайт] . URL: https://ruscorpora .ru (дата обращения:  
28 .08 .2022) .

2 Вересаев В . В . Записки врача // Национальный кор-
пус русского языка: [сайт] . URL: https://ruscorpora .
ru (дата обращения: 28 .08 .2022) .

3 Варенцов Н . А . Слышанное . Виденное . 
Передуманное . Пережитое Записки врача // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 28 .08 .2022) .

4 Власов С . По неизвестным ещё законам природы // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 28 .08 .2022) .

зафиксированы в тексте интервью (2002): 
… нет даже инфекционного иммунитета, 
когда в течение болезни человек не может 
подхватить ту же инфекцию5 – и в науч-
ной монографии: до XIX в. термин кризис 
(греч. κρισις – решение, поворотный пункт, 
исход) традиционно использовался в меди-
цине и обозначал перелом в течение болез-
ни, сопровождающийся быстрым пониже-
нием температуры и исчезновением всех 
признаков недуга6 . 

Количественное распределение по жан-
рам для последовательностей в течение 
болезни и в течении болезни представлено 
в табл . 1 .

Другие последовательности

Другие последовательности единичны 
и встречаются только в текстах учебно-
научного стиля . Ограничимся здесь про-
стым их перечислением: в течение тифа 
(1863), в течении психоза (1926), в тече-
ние эпилепсии, шизофрении и маньякаль-
но-депрессивного психоза (1926), в течение 
эпилепсии (1926, 1935), в течение энцефа-
лита (1935), в течении паралича (1935, 
2 раза), в течении скарлатины, оспы и 
малярии (1935), в течении заболевания 
(1948), в течении туберкулеза (1969), в 
течение инфекции (2001), в течение забо-
левания (2003) .

5 Шерстенников С . Доктор твоего // Национальный 
корпус русского языка: [сайт] . URL: https://ruscor-
pora .ru (дата обращения: 28 .08 .2022) .

6 Полетаев А . В ., Савельева И . М . Знание о прошлом: 
теория и история // Национальный корпус русского 
языка: [сайт] . URL: https://ruscorpora .ru (дата обра-
щения: 28 .08 .2022); Один раз последовательность 
встречается в корпусе региональной и зарубежной 
прессы (2012 год): Обычно алкоголизм незаметен 
для самого человека, который чаще всего не пони-
мает, что он болен не только на начальном этапе 
хронического алкоголизма, но и в течение болезни. 
См .: В . Потапович, В . Рубанович . 7 июля – День 
профилактики алкоголизма // Национальный кор-
пус русского языка: [сайт] . URL: https://ruscorpora .
ru (дата обращения: 28 .08 .2022) .
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Проблема определения 
категориального статуса 

последовательностей

Теперь рассмотрим подробнее морфо-
логический статус данных последователь-
ностей . Учитывая, что всякий алгоритм не 
лишён искусственности, мы тем не менее 
предлагаем следующий порядок действий . 
Выделим критерии оценки степени мор-
фологического «застывания» и проанали-
зируем с учётом этих критериев (морфо-
синтаксических тестов) интересующие нас 
последовательности .

Возможность замены сочетания в течение / 
в течении болезни на функциональный 

(грамматикализованный) предлог

Примеры допустимых замен

Если исходить из того, что в словах се-
мантической группы «болезни» есть сема 
причины, то допустима, например, замена 
предложно-падежного сочетания на пред-
лог из-за (актуализация причинно-след-
ственной семантики) . По данным корпуса, 
такая замена допустима для следующих со-
четаний в функции предлогов:

– измениться в течение болезни (1935) . 
Глагол измениться мог вводить управ-
ление при помощи предлога из-за, акту-
ализуя семантику причины . Примеры 
употребления причинного предлога из-за 
с глаголами изменяться / измениться в 
НКРЯ немногочисленны (всего 12 вхож-
дений) и встречаются почти всегда только 
в публицистических текстах . Последние 
зафиксированные случаи употребления 
датируются началом XXI в .: изменился из-

за революции (2002), всё изменилось из-за 
тяжёлой болезни (2002);

– не спал в течение болезни (1896) . В 
качестве управляемого именного компо-
нента предлогов из-за / от в современном 
русском языке в подобных сочетаниях 
выступает уже не слово болезнь, но, как 
правило, существительное, обозначающее 
конкретное заболевание (не спал от аст-
мы), симптом болезни (ночь не спал от 
кашля и хрипения горла (1899), всю ночь я 
не спала из-за её кашля (2001)), либо су-
ществительное боль с последующей кон-
кретизацией (три ночи не спала из-за ди-
ких болей в спине (2009), всю ночь не спал 
из-за зубной боли (1944–1946)); 

– развиваться в течение болезни (1935) . 
С глаголом развиваться сочетание функ-
ционирует в роли предлога, а значит, может 
развивать причинную семантику . В корпу-
се мы обнаружили следующие однотипные 
выражения, в которых возможна актуали-
зация причинной семантики при помощи 
синонимичных причинных предлогов: по-
мутнение роговой оболочки, развившиеся 
вследствие заболеваний; приступы раз-
вились после инфекций; бессонница разви-
лась после малярии (=из-за) .

Пример семантического ограничения

В некоторых контекстах подобную за-
мену произвести нельзя . Так, переносное 
значение слова перелом (‘резкое измене-
ние в развитии чего-н .’) в словосочетании 
перелом в течение (течении) болезни не 
допускает, например, замены предложно-
падежного сочетания в течение (в тече-
нии) на предлог при: *перелом при болез-

Таблица 1 / Table 1
Последовательности в течение болезни и в течении болезни в текстах разных стилей 
и жанров / Sequences в течение болезни and в течении болезни in texts of different 
styles and genres

№ п./п. Последовательность
Сфера функционирования текста

публ. учеб.-научн. док. проза
1 в течение болезни 3 7 1
2 в течении болезни 5 2 0

Источник: данные автора .
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ни . Существительное перелом допускает 
при себе предложно-падежные формы 
с семантикой причины, только если оно 
употребляется в своём прямом значении 
(‘нарушение целости кости у человека, жи-
вотного’): … хвататься за него полностью 
вытянутыми конечностями не рекомен-
дуется – опять же гарантированы пере-
ломы при лобовом столкновении, даже на 
невысокой скорости (2002)1; … Лара слегка 
смешалась, а Форов, вертя себе толстую 
папироску, продолжал развивать, где, в ка-
ких местах обыкновенно всего чаще и всего 
естественнее бывают вывихи и переломы 
при падениях с лестниц, и затем добавил, 
что о вывихе плеча при подобном казусе он 
слышит первый раз в жизни2 (1870); Ну что 
ж, всё это было предсказуемо, разом пре-
вратилась в философа Вера Николаевна. 
Как переломы от падений в гололёд. Как 
милицейская жатва алкашей по Городу по 
пятницам для вытрезвителя3 (2016) .

Возможность элиминации одного  
из компонентов предложно-падежного 

сочетания без искажения общего смысла

Существительные, которые связыва-
ются со словом болезнь и его гипонимами 
при помощи предложно-падежной фор-
мы в течение, должны быть отглагольны-
ми . Очевидно, что, если связи с произво-
дящим глаголом у существительного нет, 
замена предложно-падежного сочетания 
в течение на функциональный предлог с 
семантикой причины не допустима . Так, 
сочетание эпизоды в течении болезни 
(1935) предполагает возможность замены 
на беспредложные сочетания – эпизоды 
течения болезни, эпизоды болезни (1 вхож-
дение), а варианты *эпизоды из-за болез-
ни, *эпизоды от болезни грамматически 

1 Навыки: как правильно сидеть за рулём // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 28 .08 .2022) .

2 Лесков Н . С . На ножах // Национальный корпус 
русского языка: [сайт] . URL: https://ruscorpora .ru 
(дата обращения: 28 .08 .2022) .

3 Шапко В . М . Синдром веселья Плуготаренко // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 28 .08 .2022) .

некорректны . На этом основании можно 
говорить о том, что перед нами свобод-
ное сочетание . То же справедливо для со-
четаний вмешиваться в течение болезни 
(1981), перелом в течение (течении) бо-
лезни, изменения в течении болезни (1950) 
(в корпусе зафиксированы сочетания вме-
шиваться в болезнь (1 вхождение), пере-
лом в болезни (7 вхождений), изменения 
течения болезни (1 вхождение)) .

Возможность вставки модификатора 
[в + mod + течение + Sr:abstr & t:disease]

В учебном пособии по медицине 
В . А . Гиляровского один раз встречается 
подобный контекст: В дальнейшем тече-
нии болезни вместе с нарастанием сла-
боумия всё больше увеличивается безраз-
личие4 (1935) . Кроме этого, в корпусе есть 
пример из более раннего учебного пособия 
по медицине В . Х . Кандинского: однако, мы 
не имели случая наблюдать у больной ни в 
недавнем прошедшем, ни раньше галлюци-
наций, а также и в позднейшем течении 
болезни мы таковых у неё не замечали5 
(1886).

Возможность формального изменения 
именного компонента

Такая вариативность свидетельству-
ет о неустоявшейся орфографической 
норме . Если в корпусе зафиксированы 
синонимичные сочетания с простым 
функциональным предлогом с семанти-
кой причины, т . е . первый критерий вы-
полняется (1 – да), но при этом основной 
компонент стоит в форме предложного 
падежа (выполняется четвёртый крите-
рий, 4 – да), в таком случае мы конста-
тируем, что сочетание находится в про-
цессе «опредложивания»: перед нами 
синкретичная единица .

4 Гиляровский В . А . Психиатрия // Национальный 
корпус русского языка: [сайт] . URL: https://ruscor-
pora .ru (дата обращения: 28 .08 .2022) .

5 Кандинский В . Х . О псевдогаллюцинация // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 28 .08 .2022) .
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Сводная таблица

Мы можем заключить, что для предлога должен выполняться критерий (1), а крите-
рии (2–4) работать не должны (1 – да, 2 – нет, 3 – нет, 4 – нет) (табл . 2) .

Таблица 2 / Table 2
Оценка некоторых последовательностей с точки зрения критериев 
морфологического «застывания» / Evaluation of some sequences considering morpho-
syntax “freezing” criteria

Последовательность № критерия Статус1 2 3 4
сжигать в течение болезни да* нет нет нет предлог

замечать в течение тифа да* нет нет нет предлог
не спать в течение болезни да нет нет нет предлог
измениться в течение болезни да нет нет нет предлог
подхватить в течение болезни да* нет нет нет предлог
отмечать в течение заболевания да нет нет нет предлог
распознаётся в течение инфекции да* нет нет нет предлог
проявляться в течении туберкулеза да1 нет нет да синкретизм
наблюдаться в течении паралича да нет нет да синкретизм
ремиссии в течении паралича да да?2 нет да синкретизм
вмешиваться в течение болезни нет да да да св . сочетание
перелом в течение болезни нет да да да св . сочетание
эпизоды в течении болезни нет да да да св . сочетание
изменения в течении болезни нет да да да св . сочетание
разница в течении заболевания нет да да да св . сочетание

Источник: данные автора

Примечания к табл. 212

Критерий 1 . Если критерии (2) и (3) не выполняются (т . е . перед нами предлог или сочетание в 
процессе «опредложивания»), то автоматически выполняется критерий (1) . При этом корпус может 
не фиксировать последовательности с функциональным предлогом с семантикой причины ([PR + 
S R: ABSTR & T: DISEASE]), но такая замена функциональным предлогом допустима в данном контексте: сжи-
гать в течение (=из-за, при) болезни и др . Такие не зафиксированные в корпусе, но допустимые за-
мены отмечены (*) в столбце (1) .

Критерий 2 . При оценке сочетаний в процессе «опредложивания» с точки зрения возможности 
вставки модификатора учитывается тот факт, что по данным корпуса могла «разрываться» только по-
следовательность в течение болезни (другие случаи не засвидетельствованы) . Если пренебречь этой 
условностью, можно сказать, что и эти сочетания допускают возможность вставки элемента-моди-
фикатора .

Критерий 3 . Критерий выполняется, если в корпусе засвидетельствована вариативность напи-
сания предложно-падежного сочетания в другом таком же контексте (перелом в течении (течение) 
болезни) . Если такая вариативность в корпусе не зафиксирована, то модификация именного ком-
понента предлога (или сочетания в процессе «опредложивания») считается допустимой, если есть 
отличие от канонического с точки зрения современного русского языка написания (форма стоит в 
предложном падеже) .
1 Ср . допустимое сочетание проявления при инфекции .
2 Ср . однократное употребление предложно-падежной формы в болезни при глаголе давать в НКРЯ: Мёд мне 

дают в болезни, с ложечки . См .: Крюкова Е . Н . Яства детства // Национальный корпус русского языка: [сайт] . 
URL: https://ruscorpora .ru (дата обращения: 28 .08 .2022) .
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Заключение

На основании анализа некоторых типо-
вых последовательностей, зафиксирован-
ных в НКРЯ, можно сделать вывод, что в 
комплексах [в + течение + S R: ABSTR & T: DISEASE] 
предложно-падежное сочетание разли-
чается с точки зрения морфологического 
статуса . В статусе предлога и не до конца 
«опредложенного» синкретичного сочета-
ния в таких комплексах эта предложно-па-
дежная форма развивает дополнительную 
причинно-следственно-условную семанти-
ку . Жанровая характеристика источников, 
безусловно, коррелирует с употреблением 
в них рассмотренных последовательностей: 
большинство текстовых источников можно 
охарактеризовать как пограничную в жан-
ровом отношении прозу .

Конечно, выделенные критерии не го-
ворят в полной мере о строгой соотне-
сённости сочетаний с тем или иным мор-
фологическим классом, деление здесь, 
скорее, крайне условно; дальнейшее со-
вершенствование таких критериев – дело 
лингвистики будущего . Перспективно 
исследование в русле разработки мето-
дов количественного измерения и оценки 
степени морфологического «застывания», 
которая, безусловно, будет способство-
вать созданию более точных и правильных 
школьных и университетских грамматик 
русского и других языков .

Наконец, наблюдение над семантикой 
предлогов, предложно-падежных сочета-
ний и других языковых единиц в диахронии, 

установление более тонких закономерностей 
семантической эволюции необходимо для 
понимания и описания действия когнитив-
ных механизмов языка . Здесь, однако, возни-
кает целый ряд вопросов . Например, можно 
ли утверждать, что локалистская гипотеза 
является языковой универсалией? Если это 
предположение верно, то в таком случае 
следует говорить о локалистской теории . В 
научной литературе можно встретить оба 
термина (localist hypothesis и localist theory), 
так что статус локализма остаётся не вполне 
определённым . Может быть, это всего лишь 
относительно устойчивая тенденция раз-
вития слов? В таком случае возникает ещё 
один вопрос: есть ли в русском и других сла-
вянских языках такие предлоги, предлож-
но-падежные сочетания или другие (в т . ч . 
переходные) классы, которые отступают от 
заданной схемы изменений: пространствен-
ная семантика > непространственная семан-
тика? Возможен ли, например, обратный 
порядок? Для решения этих проблем необхо-
димо проведение диахронно-статистических 
исследований . В свою очередь, для осущест-
вления таких комплексных исследований 
необходимо технически совершенствовать и 
значительно упрощать работу с лингвисти-
ческими корпусами, что выходит за рамки 
классической лингвистики . Здесь необходим 
междисциплинарный, комплексный подход, 
который выведет классическую науку о язы-
ке на качественно новый уровень .

Статья поступила в редакцию 18.02.2022.
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ОЦЕНОЧНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ПРИ ИМЕНАХ СОБСТВЕННЫХ  
В ПУБЛИЦИСТИКЕ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Цынк С. В.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
Димитровградский инженерно-технологический институт (филиал) 
433511, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 294, Российская Федерация

Аннотация.
Цель. Проанализировать оценочные имена прилагательные при именах собственных, использо-
ванные А. И. Солженицыным в публицистических произведениях.
Процедура и методы. В исследовании представлены понятия оценки, оценочности, приведены 
классификации оценочной лексики, рассмотрены особенности оценочной квалификации лиц в 
текстах публициста. В работе использовался метод первичного лингвистического описания, ме-
тод компонентного анализа.
Результаты. По итогам изучения темы сделан вывод, что для произведений А. И. Солженицына 
характерно психологическое оценивание, при этом преобладают интеллектуальные оценки, 
а также знаки-прагмемы. Все оценки публициста – узуальные, общепринятые. Употребление 
адъективной оценочной лексики при именах собственных – это «авторская» черта языка 
А. И.  Солженицына, способ воздействия на адресата.
Теоретическая и/или практическая значимость. Теоретическая значимость представленного 
классификационного описания определяется необходимостью исследования прилагательных 
характеристики лица – имени собственного – в произведениях публициста с целью дальнейшего 
системного анализа оценочной лексики этого автора. 

Ключевые  слова: имя собственное, классификация оценочной лексики, оценка, оценочность, 
оценочные имена прилагательные, публицистика, А. И. Солженицын

EVALUATIVE ADJECTIVES FOR PROPER NAMES  
IN PUBLICISTIC WORKS BY A. I. SOLZHENITSYN

S. Tsynk
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) 
Dimitrovgrad Engineering and Technological Institute (Branch) 
ul. Kuibysheva 294, Dimitrovgrad 433511, Ulyanovsk Region, Russian Federation

Abstract
Aim.  The purpose of this work is to analyze evaluative adjectives with proper names used by 
A. Solzhenitsyn in publicistic works. 
Methodology. The paper presents the concepts of evaluation and evaluativity; the characterization of 
evaluative vocabulary is given; the features of evaluative qualification of persons in the texts of a pub-
licist are considered. Use is made of the method of primary linguistic description and the method of 
component analysis.
Results. Based on the results of the study, we have found that the works of A. Solzhenitsyn are characterized 
by psychological assessment, with predominating intellectual assessments, as well as by pragmeme signs. 
All assessments of the author are usual and generally accepted. The use of adjectival evaluative vocabulary 
with proper names is a feature of A. Solzhenitsyn’s language and a way of influencing the addressee. 1
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Research implications. The theoretical significance of the presented classification description is deter-
mined by the need to study the adjectives of the characteristics of a person – a proper name – in the 
works of a publicist for further systematic analysis of the author’s evaluative vocabulary. 

Keywords: proper name, classification of evaluative vocabulary, evaluation, evaluativeness, evaluative 
adjectives, journalism, A. I. Solzhenitsyn

Введение

Имена собственные являются идеаль-
ными идентификаторами, потому что 
«значения собственных имён отображают 
индивидуализированные объекты и в до-
полнительной актуализации они обычно 
не нуждаются» [12, с . 165] . Однако в тек-
стах художественных и публицистических 
произведений наблюдается совсем иная 
картина: наличие большого числа эпите-
тов при собственных именах лица . И это 
вполне объяснимо . Личность в творении 
писателя или публициста – главный объ-
ект описания, разностороннего показа . 
Центральным объектом изображения в 
публицистическом и литературном про-
изведении выступает человек, а все описы-
ваемые в тексте события и ситуации есть 
средство его всестороннего изображения .

В публицистике А . И . Солженицына ак-
тивно используются адъективные оценоч-
ные лексические единицы со значением ха-
рактеристики лица – имени собственного 
(48 слов) . Цель работы – описать оценоч-
ные имена прилагательные при собствен-
ных именах как важное языковое средство 
идиостиля публициста, используемое для 
реализации авторских интенций . Задачи 
работы: 1) привести понятия оценки, оце-
ночности, классификации оценочных слов 
как основ исследования; 2) рассмотреть 
особенности оценочной квалификации 
лиц в публицистических произведениях 
А . И . Солженицына; 3) проанализировать 
определители при именах собственных с 
точки зрения раскрытия их содержания в 
определённой «текстовой зоне», фрагменте 
текста; 4) сделать вывод о роли адъектив-
ных оценочных слов – характеристик лица 
в реализации функций текста . Объект ис-
следования – прилагательные – характери-
стики собственного имени, функциониру-
ющие в публицистике А . И . Солженицына . 

Предмет изучения – слова с оценочной 
семантикой при антропонимах в аспекте 
возможности их воздействия на адресата . 
В работе использовались метод первично-
го лингвистического описания, т . е . отбор, 
систематизация и описание языкового 
материала; метод компонентного анали-
за (на основе статей толковых словарей и 
контекстуальной реализации семантики 
лексемы) . Материалом для исследования 
служат публицистические произведения 
А . И . Солженицына, вошедшие в собрание 
сочинений автора в 9 томах (том 7 и 8), из-
данное в Москве в 1999–2005 гг .

 
Категория оценки в лингвистике

Категория оценки выявляется на всех 
уровнях языка, она связана с внутрен-
ним миром человека, и поэтому изучение 
оценки в языке – это многоаспектный и во 
многом спорный вопрос . Исследованию 
оценочной лексики посвящены работы 
Е . А . Важдаевой [4], Е . П . Волковой [6], 
Н . И . Голубникова [8], И . М . Джафаровой 
и О . В . Моргуновой [10], В . С . Кабардиной 
[11], С . О . Малевинского и С . А . Ахмадзаи 
[18], Н . А . Прокофьевой и Е . А . Щегловой 
[25], С . С . Фомина [28] и др . М . Л . Лебедева 
[14], У . О . Малярчук-Прошина и К . В . Свет- 
личная [19] подчёркивают важную роль 
лексики данного типа при воздействии 
на читателя публицистического текста . 
Оценочная лексика – это своеобразная 
подсистема; она совмещает функцию за-
мещения (обозначение субъектом отно-
шения объекта к стереотипу, соответствие 
или несоответствие ему) и функцию вы-
ражения (обозначение субъектом цен-
ностного отношения к объекту) [7, с . 34] . 
Имена прилагательные, по наблюдениям 
Н . Н . Беловой [3], А . Р . Минемуллиной 
[24], являются одним из регулярных и важ-
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ных средств выражения оценочного значе-
ния . Признаки, отображаемые именами 
прилагательными, объективно не принад-
лежат объекту (в настоящем исследова-
нии – лицу), а формируются в результате 
умозаключений субъекта . Так же, как и 
Н . Д . Арутюнова [1], Е . М . Вольф [7] и др ., 
понимаем оценку как отрицательную или 
положительную характеристику объекта, 
данную на основе мыслительной деятель-
ности говорящего, анализа им той или 
иной ценности . Определяем оценочность, 
опираясь на исследование В . А . Марьянчик 
[23, с . 77], как языковое выражение катего-
рии оценки, выявляющее качества предме-
та, лица, явления . Существует множество 
классификаций оценочных слов . На наш 
взгляд, наиболее обоснованными и под-
робными являются классификации, пред-
ставленные в работах Т . В . Маркеловой 
[20; 21; 22] и Н . Д . Арутюновой [2] . 
Т . В . Маркелова полагает, что оценка – это 
функционально-семантическая катего-
рия, она проявляется в ценностном отно-
шении субъекта к определённому объек-
ту . Исследователь сопоставляет три типа 
оценочных знаков – функции (значение 
лексемы включает оценку), коннотации 
(приобретают оценку только в контексте), 
прагмемы (в их лексическом значении вы-
является оценочный компонент (сема или 
семема) . Н . Д . Арутюнова выделяет два 
типа значений: общеоценочные (в их реа-
лизации участвуют синонимические ряды 
с доминантами «плохой» и «хороший») и 
частнооценочные (характеризуют отдель-
ные аспекты объекта) . К частнооценоч-
ным значениям Н . Д . Арутюнова относит 
гедонистические (сенсорно-вкусовые), ин-
теллектуальные и эмоциональные (психо-
логические), утилитарные, эстетические, 
нормативные, телеологические оценки . 
Вслед за исследователем под сенсорно-
вкусовыми оценками понимаем оценки, 
связанные с чувственным опытом, ощу-
щениями . Интеллектуальные оценки – это 
оценки мира с рациональных позиций; 
эмоциональные оценки отражают чувства 
и эмоции человека . Эстетические оцен-
ки приписывают объекту эстетическую 

ценность . Утилитарные оценки сводят 
впечатления к общему знаменателю: «по-
лезно / вредно»; нормативные – соотносят 
предмет с определённой нормой; телеоло-
гическая оценка имеет отношение к целе-
сообразности, цели .

Имена прилагательные-характеристики 
лица имени собственного  

в публицистике А. И. Солженицына

Компонент «очень хорошо» выявляется 
в двух оценочных именах прилагательных, 
употреблённых А . И . Солженицыным в 
публицистических произведениях, –  
безупречный, блистательный («пре-
восходный») (это знаки-функции) . 
Метафорическая оценка в контексте про-
изведений автора характерна для лексем 
оглядчивый и фонтанирующий (это зна-
ки-коннотации) . К прагмемам относятся 
слова: безвольный, бездарный, безликий, 
безответственный, больной, беспечный, 
бессчастный, воинственный, враждеб-
ный, вялый, глупый, дерзкий, достойный, 
знаменитый, искренний, кроткий, легко-
весный, малоизвестный, мечтательный, 
миролюбивый, многоликий, недооценённый, 
нерешительный, неумелый, непоследова-
тельный, ничтожный, ослепительный, 
остроумный, предприимчивый, пустоголо-
вый, раздумчивый, раздражённый, серди-
тый, сдержанный, сметливый, сумасброд-
ный, себялюбивый, терпеливый . Например, 
имя прилагательное ничтожный имеет 
денотативную сему 'качество', оценоч-
ную сему – 'мелкий, жалкий' . Слово мож-
но интерпретировать как неодобритель-
ное ('плохой') . Таким образом, публицист 
(субъект оценки) основывается на кон-
кретных признаках и качествах объекта 
оценки, делает выводы .

Интеллектуальные оценки-характери-
стики представлены в большинстве ана-
лизируемых словоупотреблений (39) . Ряд 
имён прилагательных обозначает черты 
характера общественных и политических 
деятелей, исторических лиц .

1 . Всегда такой оглядчивый, сдержан-
ный, терпеливый Алексеев … подписал 
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фантастическую телеграмму, призыва-
ющую генералов переступить свою гене-
ральскую компетенцию и судить о судьбах 
императорского трона1.

Имя прилагательное оглядчивый на-
ходится вне литературной лексики . 
А . И . Солженицын использует в этом 
контексте слово из Cловаря В . И . Даля 
оглядчивый («у кого привычка часто огля-
дываться назад»)2 в переносном значении –  
«действовать с оглядкой на прошлое» .

2 . Наиболее изо всех раздумчивый 
Шрагин настойчиво убеждает нас: «дело не 
в марксистской идеологии, а в нас самих»3.

Лексема раздумчивый, которую употреб- 
ляет публицист, является разговорной 
(«склонный к раздумью, размышлению»4) . 
По наблюдениям Л . Г . Смирновой [27, 
с . 213], оценочный компонент семанти-
ки производного слова ярче проявляется 
тогда, когда слово является стилистически 
маркированным – книжным или, как в 
данном случае, разговорным .

3 . Или, как выразился левый «Мидстрим» 
(остроумный Макс Гельтман)…5

4. …откуда и зачем вытащили генерала 
Хабалова … бездарного, безвольного, глу-
пого6 .

5 . Почему при остром напряжении с хле-
бом в столице – его распределение поручено 
безликому безответственному Вейсу?7.

1 Солженицын А . И . Размышления над Февральской 
революцией // Солженицын А . И . Публицистика: 
собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: 
Книжный клуб, 2001 . С . 407 .

2 Оглядчивый // Даль В . И . Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка: в 4 т . Т . 2 . М .: ТЕРРА, 1994 . С . 572 .

3 Солженицын А . И . Наши плюралисты // 
Солженицын А . И . Публицистика: собрание сочине-
ний: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: Книжный клуб, 2001 . С . 572 .

4 Раздумчивый // Большой толковый словарь / гл . 
ред . С . А . Кузнецов . СПб .: Норинт, 2008 . С . 1070 .

5 Солженицын А . И . Наши плюралисты // 
Солженицын А . И . Публицистика: собрание сочине-
ний: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: Книжный клуб, 2001 . С . 318 .

6 Солженицын А . И . Размышления над Февральской 
революцией // Солженицын А . И . Публицистика: 
собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: 
Книжный клуб, 2001 . С . 395 .

7 Солженицын А . И . Размышления над Февральской 
революцией // Солженицын А . И . Публицистика: 
собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: 
Книжный клуб, 2001 . С . 395 .

6 . Ещё обложка предупреждает нас, в 
чём будут состоять прогулки: франтова-
тость беспечного Пушкина…8

Прусского монарха Фридриха II 
А . И . Солженицын в статье «Русский во-
прос к концу ХХ века» характеризует 
как дерзкого, т . е . «безрассудно смелого, 
отважного»9, а также как сметливого (хо-
рошо и быстро соображающего)10 .

Примеры:
7 . … вмешательством России останов-

лена война за польское наследство, вой- 
на за австрийское наследство и дерзкий 
Фридрих11.

8 . Тем временем сметливый Фридрих 
сообразил, что на фоне кровеобильной рус-
ско-турецкой войны очень удобно разде-
лить Польшу12.

9 . Это – о Севастополе, которого и су-
масбродный Хрущёв не догадался «пода-
рить» Украине…13.

10 . Как и к началу страшной Мировой 
войны царь застигнут был со своими из-
бранцами – легковесным Сазоновым, пу-
стоголовым Сухомлиновым, которые и во-
гнали Россию в войну14.

Публицист включает в текст статьи наряду 
с нейтральным по стилю словом легковесный 
разговорное имя прилагательное пустоголо-
вый со значением «бестолковый, глупый»15 .

11 . А кроткий, чистый, почти без-
упречный Николай II …16

8 Солженицын А . И . Колеблет твой треножник // 
Солженицын А . И . Публицистика: собрание сочине-
ний: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: Книжный клуб, 2001 . С . 434 .

9 Дерзкий // Большой толковый словарь / гл . ред . 
С . А . Кузнецов . СПб .: Норинт, 2008 . С . 253 .

10 Сметливый // Большой толковый словарь / гл . ред . 
С . А . Кузнецов . СПб .: Норинт, 2008 . С . 1218 .

11 Солженицын А . И . «Русский вопрос» к концу ХХ века //  
Солженицын А . И . Публицистика: собрание сочине-
ний: в 9 т . Т . 8 . М .: ТЕРРА: Книжный клуб, 2005 . С . 137 .

12 Там же . С . 146 .
13 Там же . С . 197 .
14 Солженицын А . И . Размышления над Февральской 

революцией // Солженицын А . И . Публицистика: 
собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: 
Книжный клуб, 2001 . С . 396 .

15 Легковесный // Большой толковый словарь / гл . ред . 
С . А . Кузнецов . СПб .: Норинт, 2008 . С . 490 .

16 Солженицын А . И . Размышления над Февральской 
революцией // Солженицын А . И . Публицистика: 
собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: 
Книжный клуб, 2001 . С . 400 .
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В данном предложении синонимы рас-
полагаются от семантически менее интен-
сивного к семантически более интенсив-
ному, образуют градационный ряд .

12 . Может быть все предшествующие 
цари романовской династии были нрав-
ственно ниже Николая II, – и конечно 
Пётр, топтавший народную душу, и себя-
любивая Екатерина…1

13 . Почему в эти испытательные недели 
России назначен премьер-министром… от-
рекающийся от власти неумелый вялый 
князь Голицын?2.

Согласно Большому толковому слова-
рю русского языка, лексема вялый име-
ет значение «лишённый живого инте-
реса к окружающему, равнодушный и 
бездеятельный»3, она точно выражает 
отношение субъекта и эксплицирует де-
скриптивные свойства лица .

В следующих примерах автором опреде-
лены внутренние качества человека с опо-
рой на причины появления признака .

1 . Почему в эти испытательные недели 
России назначен премьер-министром… от-
рекающийся от власти неумелый вялый 
князь Голицын?4.

В тексте работы «Размышления над 
Февральской революцией» использовани-
ем лексемы неумелый подчёркивается то, 
что названное лицо не владеет достаточ-
ным опытом, навыками, знаниями в поли-
тической деятельности .

2 . Но вот Пруссия, воинственный и 
предприимчивый Фридрих II захватил у 
Австрии Силезию…5

1 Солженицын А . И . Размышления над Февральской 
революцией // Солженицын А . И . Публицистика: 
собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: 
Книжный клуб, 2001 . С . 400 .

2 Там же . С . 395 .
3 Вялый // Большой толковый словарь / гл . ред . 

С . А . Кузнецов . СПб .: Норинт, 2008 . С . 190 .
4 Солженицын А . И . Размышления над Февральской 

революцией // Солженицын А . И . Публицистика: 
собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: 
Книжный клуб, 2001 . С . 395 .

5 Солженицын А . И . «Русский вопрос» к концу ХХ века //  
Солженицын А . И . Публицистика: собрание сочине-
ний: в 9 т . Т . 8 . М .: ТЕРРА: Книжный клуб, 2005 . С . 137 .

Основание оценки воинственный – го-
товность к столкновению6, а оценки пред-
приимчивый – обладание практической 
сметкой7 .

А . И . Солженицын использует ряд 
оценочных слов – кратких прилагатель-
ных, или предикативов . Вопрос о месте 
предикатива в грамматической системе 
русского литературного языка является 
дискуссионным . Предикатив как новая, 
«гибридная», аналитическая часть речи 
всесторонне изучена П . А . Лекантом [15; 
16], М . В . Дегтярёвой [9], А . А . Козловской 
[13], Д . А . Савостиной [26] и другими . Для 
них характерно широкое понимание пре-
дикатива (к нему относят и краткие прила-
гательные, и слова категории состояния) .

В следующих примерах представлены 
отадъективные предикативы, они демон-
стрируют читателю устойчивые, домини-
рующие черты характера исторического 
лица .

1 . А кроткий, чистый, почти безупреч-
ный Николай II… не прощён тем более, 
чем, не по месту, не по времени, был он 
кротче и миролюбивей8.

Вслед за М . В . Дегтярёвой [9], 
Д . А . Савостиной [26] считаем компаратив-
ные формы кротче, миролюбивей «скре-
щёнными», произведёнными от основы по-
ложительной степени предикатива (кроток, 
миролюбив), а не прилагательного (кроткий, 
миролюбивый) . Полагаем, что в контексте 
публицистического произведения данные 
формы экспрессивны, выражают интенсив-
ность предикативного признака .

2 . Современники и историки сходятся в 
оценке характера Александра I: … мечта-
телен, непоследователен, нерешителен, 
неуверен, многолик9.
6 Воинственный // Большой толковый словарь / гл . 

ред . С . А . Кузнецов . СПб .: Норинт, 2008 . С . 145 .
7 Предприимчивый // Большой толковый словарь / 

гл . ред . С . А . Кузнецов . СПб .: Норинт, 2008 . С . 961 .
8 Солженицын А . И . Размышления над Февральской 

революцией // Солженицын А . И . Публицистика: 
собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: 
Книжный клуб, 2001 . С . 400 .

9  Солженицын А . И . «Русский вопрос» к концу ХХ 
века // Солженицын А . И . Публицистика: собрание 
сочинений: в 9 т . Т . 8 . М .: ТЕРРА: Книжный клуб, 
2005 . С . 149 .
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Книжное слово многоликий в литера-
турном языке употребляется по отноше-
нию к множеству людей и по отношению 
к абстрактным понятиям (жизнь, искус-
ство и т . п .)1 . Однако, согласно данным 
Национального корпуса русского языка, 
конструкция «многоликий (многолик) 
+ имя собственное» также находится в 
пределах узуса, встречается в публицисти-
ческих и художественных текстах ХХ в . 
(18 контекстов)2 .

3 . И достоин уважения, безупречен 
серьёзностью и трудолюбием только 
Шингарёв3.

Краткие прилагательные-характери-
стики имени собственного (достоин, без-
упречен) отражают результат оценочной 
деятельности субъекта – высокую положи-
тельную оценку . В выражении «безупречен 
серьёзностью и трудолюбием» наблюдает-
ся окказиональная лексическая сочетае-
мость .

Слово с компонентом оценки фонтани-
рующий приобретает в тексте публициста 
метафорическое значение . Сравним: фон-
танирующая скважина (специальное)4 –  
фонтанирующий Шульгин5. Автор произ-
ведения осуществляет перенос наимено-
вания, основанный на сходстве действия: 
бить фонтаном (о жидкости и об идеях 
(переносное значение)) . Метафора выпол-
няет в данном предложении характеризу-
ющую функцию . 

Интеллектуальную оценку содержат 
лексемы мягкий и реакционный . Эти иро-
нически употреблённые слова публицист 
заключает в кавычки .

1 Ожегов С . И ., Шведова Н . Ю . Толковый словарь 
русского языка . М .: АЗЪ, 1993 . С . 368 .

2 Многоликий // Большой толковый словарь / гл . ред . 
С . А . Кузнецов . СПб .: Норинт, 2010 . С . 548 .

3 Солженицын А . И . Размышления над Февральской 
революцией // Солженицын А . И . Публицистика: 
собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: 
Книжный клуб, 2001 . С . 419 .

4 Ожегов С . И ., Шведова Н . Ю . Толковый словарь 
русского языка . М .: АЗЪ, 1993 . С . 886 .

5 Солженицын А . И . Размышления над Февральской 
революцией // Солженицын А . И . Публицистика: 
собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: 
Книжный клуб, 2001 . С . 395 .

Имя прилагательное мягкий, имею-
щее изначально положительное значение 
(«кроткий, уступчивый, поддающийся ка-
кому-либо воздействию, напору»)6, в иро-
ническом контексте приобретает противо-
положный заряд:

А «мягкий» Косыгин… – он, по стено-
грамме, на Политбюро советовал отпра-
вить меня в Верхоянск, чтоб я там уж и 
кончился7.

Употребление иронизма автором демон-
стрирует его критическое отношение к со-
ветскому государственному деятелю .

Реакционный, т . е . «действующий в ин-
тересах реакции, поддерживающий старое, 
отжившее в борьбе против нового, передо-
вого, прогрессивного»8 . Реакционным был 
для образованщины, по мнению публици-
ста, Ф . М . Достоевский, хотя для Запада, 
для всего мира он, напротив, был прогрес-
сивным:

«Реакционный» Достоевский был и во-
все интеллигенцией ненавидим…9

Ирония А . И . Солженицына, обуслов-
ленная его менталитетом, является стили-
стической особенностью текстов анализи-
руемых произведений .

С точки зрения известности-неиз-
вестности, значимости даются пуб- 
лицистом интеллектуальные оценки 
Н . И . Подвойскому, И . М . Бикерману, 
Г . И . Успенскому .

1 . Арестовали – 5 большевиков, пе-
тербургский комитет, среди них сестру 
Ленина Анну Елизарову и вскоре знамени-
того Подвойского10.

6 Мягкий // Большой толковый словарь / гл . ред . 
С . А . Кузнецов . СПб .: Норинт, 2008 . С . 567 .

7 Солженицын А . И . Выступление в Новосибирском 
академгородке 28 июня 1994 // Солженицын А . И . 
Публицистика: собрание сочинений: в 9 т . Т . 8 . М .: 
ТЕРРА: Книжный клуб, 2005 . C . 233 .

8 Реакционный // Большой толковый словарь / гл . 
ред . С . А . Кузнецов . СПб .: Норинт, 2008 . С . 1108 .

9 Солженицын А . И . Образованщина // 
Солженицын А . И . Публицистика: собрание сочи-
нений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: Книжный клуб, 2001 . 
С . 105 .

10 Солженицын А . И . Размышления над Февральской 
революцией // Солженицын А . И . Публицистика: 
собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: 
Книжный клуб, 2001 . С . 391 .
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2 . Был такой малоизвестный… Иосиф 
Бикерман1.

3 . Сильно недооценённый, глубоко ис-
кренний Глеб Успенский…2

Имена прилагательные недооценённый 
и искренний интенсифицированы наречи-
ями степени сильно и глубоко. Лингвисты 
квалифицируют подобные лексемы как 
слова с экспрессивно-синонимической се-
мантикой [5] . В их лексическом значении 
наблюдается определённый уровень раз-
вития признака .

Эмоциональные оценки (содержатся в 
5 словах) возникают, как правило, из тех 
ощущений, которые, независимо от са-
моконтроля и воли, испытывает автор . С 
эмоциональной сферой связана характе-
ристика ничтожный («мелкий, жалкий, 
лишённый внутренней значительности»)3 .

1 . А если «профессиональному историку 
потребуется срочно под перо славянофил 
ХХ века, так… хватает ничтожного 
Шарапова и сдувает с него пыль в глаза4.

2 . … так и в Москву был назначен такой 
же ничтожный Мрозовский5 .

Эмоционально-психические состояния 
объекта описания выражают адъективные 
лексические единицы сердитый («выра-
жающий гнев, раздражение; проникнутый 
или вызванный такими чувствами»)6 и 
раздражённый («находящийся в состоянии 
возбуждения, раздражения»)7:
1 Солженицын А . И . Интервью с Дэвидом Эйкманом 

для журнала «Таймс» // Солженицын А . И . 
Публицистика: собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: 
ТЕРРА: Книжный клуб, 2001 . С . 391 .

2 Солженицын А . И . «Русский вопрос» к концу ХХ 
века // Солженицын А . И . Публицистика: собрание 
сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: Книжный клуб, 
2001 . С . 165 .

3 Ничтожный // Большой толковый словарь / гл . ред . 
С . А . Кузнецов . СПб .: Норинт, 2008 . С . 653 .

4 Солженицын А . И . Наши плюралисты // 
Солженицын А . И . Публицистика: собрание сочи-
нений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: Книжный клуб, 2001 . 
С . 304–305 .

5 Солженицын А . И . Размышления над Февральской 
революцией // Солженицын А . И . Публицистика: 
собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: 
Книжный клуб, 2001 . С . 395–396 .

6 Сердитый // Большой толковый словарь / гл . ред . 
С . А . Кузнецов . СПб .: Норинт, 2008 . С . 1179 .

7 Раздражённый // Большой толковый словарь / гл . 
ред . С . А . Кузнецов . СПб .: Норинт, 2008 . С . 1069 .

1 . Сердитый на них [российских либе-
ралов] Бубликов … справедливо писал о 
них…8.

2 . … об этом и все рефрены постоянно 
раздраженного Зиновьева9.

Имя прилагательное бессчастный 
уточняет и углубляет характеристику 
А . С . Пушкина:

Бессчастный наш Пушкин!10

В Словаре русского языка это слово 
имеет пометы «просторечное» и «уста-
ревшее» («не имеющий счастья, удачи; 
несчастный»)11 .

Характеристику искренний, т . е . «вы-
ражающий подлинные мысли и чувства; 
правдивый, откровенный»12, автор даёт 
Г . И . Успенскому . Это определение описы-
вает чувственный мир лица .

Эмоциональные оценки, таким обра-
зом, представляют собой экспрессивную 
реакцию публициста на оцениваемое .

Нормативная оценка содержится в двух 
лексемах – больной и враждебный. Имена 
прилагательные – антонимы к этим словам –  
здоровый и дружественный. Примеры:

1 . И к тем же дням… возвратился в 
ставку больной Алексеев…13

2 . Не как врагов-плюралистов… не как 
враждебного Синявского…, «единственно 
опасного из писателей эмигрантов», … ос-
вободили из лагеря досрочно14.

8 Солженицын А . И . Размышления над Февральской 
революцией // Солженицын А . И . Публицистика: 
собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: 
Книжный клуб, 2001 . С . 418 .

9 Солженицын А . И . Наши плюралисты // 
Солженицын А . И . Публицистика: собрание сочине-
ний: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: Книжный клуб, 2001 . С . 299 .

10 Солженицын А . И . Колеблет твой треножник // 
Солженицын А . И . Публицистика: собрание сочине-
ний: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: Книжный клуб, 2001 . С . 431 .

11 Бессчастный // Словарь русского языка: в 4 т . Т . 1 . 
М .: Русский язык, 1981 . С . 86 .

12 Искренний // Большой толковый словарь / гл . ред . 
С . А . Кузнецов . СПб .: Норинт, 2008 . С . 399 .

13 Солженицын А . И . Размышления над Февральской 
революцией // Солженицын А . И . Публицистика: 
собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: 
Книжный клуб, 2001 . С . 389 .

14 Солженицын А . И . Наши плюралисты // 
Солженицын А . И . Публицистика: собрание сочине-
ний: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: Книжный клуб, 2001 . С . 305 .
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Эстетические оценки (выявлены в 
2 словах) вытекают из синтеза психоло-
гических и сенсорно-вкусовых оценок . 
У А . И . Солженицына в эстетических 
оценках М . И . Цветаевой, А . В . Колчака и 
А . И . Непенина слиты зрительное ощуще-
ние и ментальная характеристика . В тексте 
письма IV всесоюзному съезду Союза со-
ветских писателей высокая эстетическая 
оценка эксплицирует уникальность поэта 
для русской культуры:

Первое робкое напечатание ослепи-
тельной Цветаевой… было объявлено 
«грубой политической ошибкой»1.

Объекты описания (А . В . Колчак и 
А . И . Непенин) характеризуются способно-
стью производить приятные впечатления:

Только на флоты незадолго стали бли-
стательные Колчак и Непенин, два самых 
молодых адмирала Европы…2 .

Оценочная адъективная лексика 
А . И . Солженицына отличается большим 
разнообразием: публицистом представ-
лены и положительные (мелиоративные) 
оценки (безупречный, безупречен, блиста-
тельные, воинственный, дерзкий («сме-
лый»), достоин, знаменитый, искренний, 
кроткий, кротче, миролюбивей, недо-
оценённый, оглядчивый, ослепительная, 
остроумный, предприимчивый, раздумчи-
вый, «реакционный», сдержанный, смет-
ливый, терпеливый, фонтанирующий, чи-
стый), и отрицательные (пейоративные) 
(бездарный, безвольный, безликий, безот-
ветственный, бессчастный, беспечный, 
больной, враждебный, вялый, глупый, лег-
ковесный, малоизвестный, мечтателен, 
многолик, «мягкий»,   неумелый, непоследо-
вателен, нерешителен, неуверен, ничтож-
ный,   пустоголовый, раздражённый, серди-
тый, себялюбивая, сумасбродный).

Таким образом, для публицистических 
произведений А . И . Солженицына харак-
1 Солженицын А . И . Письмо IV всесоюзному съезду 

Союза советских писателей // Солженицын А . И . 
Публицистика: собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: 
ТЕРРА: Книжный клуб, 2001 . С . 8 .

2 Солженицын А . И . Размышления над Февральской 
революцией // Солженицын А . И . Публицистика: 
собрание сочинений: в 9 т . Т . 7 . М .: ТЕРРА: 
Книжный клуб, 2001 . С . 396 .

терно психологическое оценивание, преоб-
ладают интеллектуальные оценки, а также 
знаки-прагмемы . Все оценки автора – узу-
альные, общепринятые для всего языка, 
ингерентные (термин Н . А . Лукьяновой) 
[17] . Использованы наиболее типичные 
для выражения оценки в языке качествен-
ные имена прилагательные, выполняющие 
двойную функцию – денотативную и субъ-
ективно-характеризующую . Качественные 
имена прилагательные со значением ха-
рактеристики лица – имени собственного 
у А . И . Солженицына служат одним из ос-
новных элементов описания ведущих черт 
характера, а также внутреннего психоло-
гического состояния героя .

Заключение

Как мы подчёркивали, 
А . И . Солженицын – автор, «глубоко про-
никающий в законы родной речи, стремя-
щийся использовать до предела её возмож-
ности» [29, с . 26] . Высокой значимостью 
для публициста обладают качественные 
характеристики личных имён, реализу-
емые категорией имён прилагательных . 
Автор использует, как правило, имена 
прилагательные, обозначающие неочевид-
ные признаки человека . Выбор оценочных 
слов А . И . Солженицыным диктуется опи-
санием реальных лиц, формирует опре-
делённый взгляд на эти лица . Даже неме-
тафорическое употребление оценочных 
имён прилагательных придаёт речи публи-
циста выразительность . Оценочные имена 
прилагательные отражают мировоззрение, 
духовный облик А . И . Солженицына, яв-
ляются важным языковым средством идио- 
стиля автора . Публицист выступает и как 
ценитель (употребляет прилагательные с 
положительной оценочной семантикой), 
и как критик (использует слова с отрица-
тельной оценочной семантикой) . Оценка 
признака человека с точки зрения автора 
служит средством воздействия на читате-
ля (слушателя), способствует более глубо-
кому пониманию авторской позиции .

Статья поступила в редакцию 13.07.2022.
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СООТНЕСЁННОСТЬ ЭПИГРАФОВ И ТЕКСТА В ПОВЕСТИ А. С. ПУШКИНА 
«ПИКОВАЯ ДАМА»

Джанумов С. А.
Московский городской педагогический университет 
129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр-д, д. 4, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Рассмотреть вопрос о роли повторов в повести А. С. Пушкина «Пиковая дама», а также 
художественную функцию эпиграфов, их значение в этом произведении.
Процедура и методы. В работе проведён стилистико-семантический анализ, особое внимание 
обращено на устойчивое повторение многих мотивов и образов, отдельных слов и выражений, 
на сопоставление эпиграфов и текста этой пушкинской повести.
Результаты. Автор исследования предполагает, что некоторые повторы в «Пиковой даме» не 
рассчитаны на напоминание о прежних употреблениях и возникают случайно. Но большинство 
пушкинских самоповторений использовано вполне сознательно, продуманно и несёт определён-
ную эмоционально-экспрессивную нагрузку. Делается вывод, что Пушкин сумел достичь в своей 
повести точного соотнесения эпиграфа и текста, искусно использовать художественные повторы 
как авторский литературный приём, проявляющийся на разных уровнях его поэтики.
Теоретическая и/или практическая значимость. Определение художественной функции эпигра-
фов и их взаимоотношения с текстом «Пиковой дамы» может иметь значение для комментиро-
вания пушкинской повести, выявления многозначности и многоплановости основных персона-
жей произведения, его философской проблематики, в частности проблемы необходимости и 
случайности. В «Пиковой даме» явственно просматривается перекличка фабульной ситуации и 
лексико-семантических связей эпиграфов с текстом и сюжетными поворотами каждой главы.

Ключевые слова: значение повторов, поэтика, символика, текст, художественная функция, эпиграф

RELATIONSHIP OF EPIGRAPHS AND TEXT IN A. S. PUSHKIN’S STORY  
“THE QUEEN OF SPADES”

S. Dzhanumov
Moscow City Pedagogical University 
prosp. 2nd Selskokhozyaystvenny 4, Moscow 129226, Russian Federation

Abstract
Aim. We consider the role of repetitions in A. S. Pushkin’s story “The Queen of Spades”, as well as the 
artistic function of epigraphs and their meaning in this work.
Methodology. Use is made of a stylistic and semantic analysis of Pushkin’s story “The Queen of Spades”. 
Special attention is paid to the steady repetition of many motifs and images, as well as individual words 
and expressions in “The Queen of Spades”; the epigraphs and the text of Pushkin’s story are compared.
1
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Results. It is suggested that some of the repetitions in “The Queen of Spades” are not designed to remind 
the previous usages and arise by chance. But most of Pushkin’s self-repetitions are used quite consciously 
and thoughtfully and carry a certain emotional and expressive load. It is found that Pushkin managed to 
achieve in his story an exact correlation between the epigraph and the text and skillfully used literary rep-
etitions as the author’s literary device, which manifests itself at different levels of his poetics.
Research implications. Determining the artistic function of epigraphs and their relationship with the 
text of “The Queen of Spades” can be important for commenting on Pushkin’s story, as well as for 
identifying the ambiguity and diversity of the main characters of the work, its philosophical issues, in 
particular, the problem of necessity and chance. In “The Queen of Spades”, the echo of the plot situa-
tion and the lexical-semantic connections of epigraphs with the text and plot twists of each chapter are 
clearly visible.

Keywords: meaning of repetitions, poetics, symbolism, text, artistic function, epigraph

Введение

Художественный стиль «Пиковой 
дамы» не раз становился предметом из-
учения . После классической статьи акаде-
мика В . В . Виноградова «Стиль "Пиковой 
дамы"» (1936) [3, с . 74–147], предвосхитив-
шей многочисленные позднейшие работы, 
появилось немало исследований, посвя-
щённых этой и другим проблемам, свя-
занным с пушкинской повестью . Их обзор 
дан в словарной статье О . С . Муравьевой1, 
а также в пристатейной библиографии 
(которая, естественно, носит выбороч-
ный характер, но учитывает основные 
работы о пушкинской повести), в четвёр-
том выпуске «Пушкинской энциклопе-
дии» . Но ещё до указанной выше работы 
В . В . Виноградова, в 1932 г ., одним из вы-
дающихся филологов, историков и публи-
цистов русского зарубежья П . М . Бицилли 
в Праге в периодическом издании “Slavia” 
была напечатана небольшая, но чрезвы-
чайно содержательная статья «Заметки 
о Пушкине» [1], вторая часть которой – 
«Символика “Пиковой Дамы”» – посвя-
щена стилистико-семантическому ана-
лизу пушкинской повести . Как отмечает 
в послесловии к статье И . В . Анненкова, 
во второй части «Заметок о Пушкине» 
учёный «проводит … свою излюбленную 
идею о словах-образах, аккумулирующих в 
себе основные идеи и символы произведе-
ния художественной литературы» [2, с . 36] .
1 Муравьева О . С . Пиковая дама (1833) // Пушкинская 

энциклопедия: Произведения . Вып . 4: П–Р . СПб .: 
Нестор-История, 2020 . С . 47–71 .

Тем не менее, не все стилистические 
особенности этой пушкинской повести 
учтены в работах исследователей . Одним 
из недостаточно освещённых вопросов 
является вопрос о роли и функции по-
второв в «Пиковой даме» . Поэт и пушки-
нист Владислав Ходасевич в предисловии 
к своей книге «О Пушкине» (1937) писал: 
«Общеизвестно обилие повторений в про-
изведениях Пушкина … Если бы мож-
но было собрать и надлежащим образом 
классифицировать их все, то мы бы по-
лучили, между прочим, первостепенной 
важности данные для суждения о языке 
и стиле Пушкина, о его поэтике, о связи 
формы и содержания в его творчестве» [12, 
с . 397–398] .

И хотя в своей книге В . Ходасевич ана-
лизировал пушкинские самоповторения, 
или «автореминисценции» (по термино-
логии Ходасевича), прежде всего в поэти-
ческом творчестве Пушкина (не случайно 
первое издание вышло в свет под назва-
нием «Поэтическое хозяйство Пушкина» 
(1924)), методика его исследования во 
многом применима и к прозе писателя . 
Сам А . С . Пушкин, как известно, «первы-
ми достоинствами прозы» считал «точ-
ность и краткость»2 . И этим принципам 
он неукоснительно следовал во всех своих 
прозаических произведениях . Но при всём 
том пушкинская художественная палит- 
ра даже в прозе отличается богатством и 

2 Пушкин А . С . О прозе // Пушкин А . С . Полное со-
брание сочинений: в 19 т . Т . 11 . M .: Воскресенье, 
1996 . С . 19 .



ISSN 2072-8522 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология 2022 / № 4

74

разнообразием красок, изобразительно-
выразительных средств, стилистических 
приёмов . На этом фоне обращает на себя 
внимание устойчивое повторение многих 
мотивов и образов, отдельных слов и вы-
ражений в «Пиковой даме» .

Другой важной проблемой, связанной 
с изучением повести Пушкина «Пиковая 
дама», является художественная функция 
эпиграфов, их значение в этом произве-
дении . Во многом эта проблема решена в 
содержательной статье И . В . Кощиенко 
«К толкованию эпиграфов повести 
А . С . Пушкина “Пиковая дама”» (2016) [7] . 
Но соотнесённость эпиграфов и текста 
этой пушкинской повести, на наш взгляд, 
нуждается в более углублённом исследова-
нии, что и является предметом работы .

Роль эпиграфов,  
их перекличка с текстом повести

В монографии «Народные песни и 
малые жанры фольклора в творчестве 
А . С . Пушкина…»  мы уже отмечали, что 
отдельные строки или слова пушкинских 
эпиграфов в «Капитанской дочке» пере-
кликаются с репликами персонажей, так 
или иначе «отзываются» в авторском пове-
ствовании [6, с . 163] . Действует это прави-
ло и в «Пиковой даме», хотя и здесь связь 
между эпиграфами и основной коллизией 
повести более значительна и многозначна .

Эпиграф ко всей повести гласит: 
«Пиковая дама означает тайную недобро-
желательность» . Указан и источник эпи-
графа – «Новейшая гадательная книга» 
(курсив Пушкина . – С. Д .) . 

Пушкин в других своих произведениях 
не раз упоминал гадателей и гадательные 
книги . Вспомним хотя бы «гадателя, тол-
кователя снов»1 Мартына Задеку из пятой 
главы «Евгения Онегина» . Хотя в пуш-
кинскую эпоху гадательные книги вос-
принимались в кругу образованных людей 
как курьёз, всё же они пользовались по-
пулярностью среди читателей и особен-

1 Пушкин А . С . Евгений Онегин // Пушкин А . С . 
Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 6 . М .: 
Воскресенье, 1995 . С . 107 .

но читательниц того времени . Склонен к 
суевериям, несмотря на свою кажущуюся 
рассудочность, и герой повести – Германн: 
«Имея мало истинной веры, он имел мно-
жество предрассудков»2 .

Шутливо-иронический эпиграф к 
«Пиковой даме» не только задаёт тон все-
му повествованию, но и выполняет прог- 
нозирующую функцию . Пиковая дама, так 
неожиданно появившаяся вместо туза, 
играет роковую роль в судьбе Германна, 
ставит крест на всех его авантюрных пла-
нах, меркантильных помыслах и расчётах . 
Старая графиня, лик которой явственно 
проступает сквозь карточную масть пико-
вой дамы в последней главе повести, дей-
ствительно имела право испытывать «тай-
ную недоброжелательность» к Германну . 
Он её невольный убийца, он не выполнил 
её загробную волю – не женился на её вос-
питаннице Лизавете Ивановне . Таким об-
разом, заглавие повести и слова из эпигра-
фа – «пиковая дама» – не только дважды 
повторяются в последней главе произведе-
ния, но и соотносятся с крушением надежд 
Германна .

Слово «тайная» из эпиграфа (и род-
ственные слова «тайна», «таинственность», 
«потаённая») также часто обыгрывается в 
пушкинской повести, наполняется разным 
семантическим содержанием, создаёт осо-
бую атмосферу повести . Так, Сен-Жермен, 
который помог ещё молодой графине – 
«московской Венере» – отыграться после 
«ужасного проигрыша» при французском 
дворе, как сообщается в повести, «не-
смотря на свою таинственность (здесь и 
далее, кроме особо оговорённых случаев, 
курсив мой . – С. Д .), имел очень почтен-
ную наружность, и был в обществе чело-
век очень любезный»3 . Именно он, по сло-
вам Томского, открыл графине «…тайну, 
за которую всякой из нас дорого бы дал»4 . 
Графиня же, как с досадою замечает её 

2 Пушкин А . С . Пиковая дама // Пушкин А . С . 
Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 8 . Кн . 1 . М .: 
Воскресенье, 1995 . С . 246 .

3 Там же . С . 228 .
4 Там же . С . 229 .
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внук Томский, ни одному из своих четырёх 
сыновей «не открыла… своей тайны»1 .

В статье С . А . Гудимовой «Ми- 
фологическая структура “Пиковой дамы” 
А . С . Пушкина и П . И . Чайковского» (2019) 
также обращается внимание на мотив 
тайны в пушкинской повести: «В повести 
тайна анализируется в своих последствиях 
и губительных влияниях, она только при-
открывается, но никогда не раскрывается 
полностью» [4, с . 74] .

Слово «тайна» образует одну из стиле-
вых доминант, лежащих в «зоне» Лизаветы 
Ивановны . Во второй главе повести 
Лизавета Ивановна, спросив у Томского о 
«молодом инженере» и тем самым неволь-
но выдав себя, сожалеет, что «нескромным 
вопросом высказала свою тайну ветрено-
му Томскому»2 . Она же, получив первое 
письмо от Германна, беспокоится о том, 
что «впервые входила… в тайные, тес-
ные сношения с молодым мужчиною»3 . В 
свою очередь, Томский, танцуя на балу с 
Лизаветой Ивановной «бесконечную ма-
зурку», шутит «над её пристрастием к ин-
женерным офицерам»: «…и некоторые из 
его шуток были так удачно направлены, 
что Лизавета Ивановна думала несколько 
раз, что её тайна была ему известна»4 .

Мотив «тайны» постоянно звучит в че-
столюбивых помыслах и заветных желани-
ях Германна: «Что, … если старая графиня 
откроет мне свою тайну! . .»5 . В сцене ноч-
ного посещения дома графини Германн, 
стоя на коленях, настойчиво умоляет гра-
финю: «Для кого вам беречь вашу тайну?», 
«…Не откажите мне в моей просьбе! – от-
кройте мне вашу тайну! . .» . Последнюю 
фразу, как заклинание, он произносит 
дважды, почти слово в слово: «Откройте 
мне только вашу тайну»6 . Не чувствуя 
«угрызения совести при мысли о мёртвой 
старухе», Германн вместе с тем в отчаянии 
1 Пушкин А . С . Пиковая дама // Пушкин А . С . 

Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 8 . Кн . 1 . М .: 
Воскресенье, 1995 . С . 229 .

2 Там же . С . 235 .
3 Там же . С . 237 .
4 Там же . С . 243 .
5 Там же . С . 235 .
6 Там же . С . 241–242 .

от того, что старая графиня унесла свою 
тайну в могилу: «Одно его ужасало: невоз-
вратная потеря тайны, от которой ожидал 
обогащения»7 .

Маниакальная идея, овладевшая 
Германном, – во что бы то ни стало узнать 
«три верные карты» (это словосочетание 
трижды повторяется в повести8), «выну-
дить клад у очарованной фортуны» – так-
же связана с мотивом «тайны»: «Все мысли 
его слились в одну, – воспользоваться тай-
ной, которая дорого ему стоила»9 (ср . с при-
ведённой выше цитатой (слова Томского), 
где ключевые слова по существу те же: 
«тайну, за которую всякой из нас дорого 
бы дал») .

Через подобные лексические повторе-
ния Пушкин тонко, ненавязчиво говорит 
о меркантильности, одержимости идеей 
обогащения не только героя повести – 
Германна, но и других «молодых игроков» – 
Томского, конногвардейца Нарумова . Ведь 
не один только Германн мечтает «предста-
виться» старой графине, «подбиться в её 
милость», но и Нарумов . Вспомним прось-
бу Томского, обращённую к своей “grand 
maman”: «Позвольте вам представить од-
ного из моих приятелей, и привезти его к 
вам в пятницу на бал»10 .

Самое же выражение «тайная недобро-
желательность» из эпиграфа к повести тоже 
характерно для словаря Пушкина, являет-
ся своеобразной фразеологической «авто-
реминисценцией» . В статье «О народном 
воспитании» (1826) Пушкин использует 
это выражение в несколько ином контек-
сте, чем в «Пиковой даме»: здесь он при-
зывает молодых дворян «…соединиться с 
правительством в великом подвиге улуч-
шения государственных постановлений, а 
не препятствовать ему, безумно упорствуя 
в тайном недоброжелательстве»11 .

7 Там же . С . 245 .
8 Там же . С . 235 (дважды), 241 .
9 Там же . С . 249 .
10 Там же . С . 231 .
11 Пушкин А . С . О народном воспитании // 

Пушкин А . С . Полное собрание сочинений: в 19 т . 
Т . 11 . M .: Воскресенье, 1996 . С . 47 .
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Большую смысловую нагрузку несёт и 
стихотворный эпиграф к первой главе по-
вести:

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули – бог их прости! –
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали,
И отписывали
Мелом .
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом1 .

(Эпиграф этот, по-видимому, принад-
лежит самому Пушкину и имеет автобио-
графический подтекст, что подтверждает-
ся письмом поэта к П . А . Вяземскому от 
1 сентября 1828 г . из Петербурга: «Пока 
Киселёв и Полторацкие были здесь, я про-
должал образ жизни, воспетый мною та-
ким образом:

А в ненастные дни собирались они часто
Гнули, … . их … от 50-ти на 100 .
И выигрывали и отписывали мелом .
Так в ненастные дни занимались они делом»2 . 

Эпиграф не только намечает основную 
тему этой главы (да и всей повести в це-
лом) – страсть к карточной игре, но также 
воспроизводит атмосферу игрецкого ри-
ска и азарта, даёт ключ ко всему повество-
ванию . Как всегда у Пушкина, отдельные 
слова и выражения эпиграфа эхом отзы-
ваются в тексте не только первой главы, 
но и других глав, особенно заключитель-
ной, шестой . Это относится, прежде все-
го, к некоторым, общепринятым тогда, 
излюбленным карточным словечкам и 
терминам, т . е . к своеобразному карточ-

1 Пушкин А . С . Пиковая дама // Пушкин А . С . 
Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 8 . Кн . 1 . М .: 
Воскресенье, 1995 . С . 246 .

2 Пушкин А . С . П . А . Вяземскому // Пушкин А . С . 
Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 14 . М .: 
Воскресенье, 1996 . С . 26 .

ному жаргону того времени: «гнули … от 
пятидесяти на сто», т . е . загибать угол 
карты (в игре в банк, в фараон), указывая 
этим на удвоенную ставку, «отписывали 
мелом», т . е . списывать проигрыш .

Показательно, что уже в первой главе 
Чаплицкий, которому графиня открыла 
тайну трёх карт, «…поставил на первую 
карту пятьдесят (цифра из эпиграфа . –  
С. Д .) тысяч и выиграл соника (т . е . вы- 
играл на первой карте . – С. Д.); загнул паро-
ли (т . е . удвоил ставку . – С. Д .), пароли-пе 
(т . е . учетверил ставку . – С. Д .), – отыграл-
ся, и остался ещё в выигрыше…»3 (концов-
ка фразы – ещё один повтор, на этот раз из 
первой главы «Пиковой дамы»: «Те, кото-
рые остались в выигрыше, ели с большим 
аппетитом…»4) .

Во второй главе повести Германн, зача-
рованный «удивительным анекдотом» о 
трёх картах, находясь весь во власти сво-
его «огненного воображения» и своей не-
отвязной мечты об огромном карточном 
выигрыше, о приобретении «фантастиче-
ского богатства», ночью видит сон: «…ему 
пригрезились карты, зелёный стол, кипы 
ассигнаций и груды червонцев . Он ставил 
карту за картой, гнул углы решительно, вы-
игрывал беспрестанно, и загребал к себе 
золото, и клал ассигнации в карман»5, т . е . 
и здесь повторяются отдельные слова и 
карточные термины из эпиграфа к первой 
главе . Как пишет в своей посмертно опуб- 
ликованной статье 1922 г . «Пиковая дама» 
об этом сне Германна полузабытый ныне 
пушкинист Д . С . Дарский (1883–1957), «по 
раздражительной яркости картины нам 
ясно, что внутренний враг одолел, и иде-
ал покоя и независимости рухнул . Отныне 
гордого человека нет, теперь вступил во 
владения человек страстей» [5, с . 316] .

В последней главе повести професси-
ональный банкомёт Чекалинский, про-
ведший «весь век за картами», «учтиво» 
вслушиваясь в «требования» игроков, 

3 Пушкин А . С . Пиковая дама // Пушкин А . С . 
Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 8 . Кн . 1 . М .: 
Воскресенье, 1995 . С . 246 .

4 Там же . С . 227 .
5 Там же . С . 236 .
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«отгибал лишний угол, загибаемый рас-
сеянною рукою»1 . Последняя фраза по 
существу – это ещё один пушкинский са-
моповтор . Ср . с повестью «Выстрел»: «Он 
(офицер . – С. Д .), играя тут же, в рассеян-
ности загнул лишний угол»2 . 

В эпиграфе к первой главе «Пиковой 
дамы» игроки «и выигрывали, / И отписы-
вали / Мелом» . А в последней главе повести 
Германн, начав играть, надписывает «мелом 
куш над своею картою»3, а затем выигры-
вает: «– Выиграла! – сказал Германн, по-
казывая свою карту»4, т . е . почти дословно 
повторяется ситуация из эпиграфа .

Сама сцена карточной игры в первой 
главе и описание в последней, шестой гла-
ве общества игроков, их частых сборищ по 
вечерам в доме Чекалинского очень напо-
минает, а иногда и в точности воспроиз-
водит любимое занятие молодых людей 
в открывающем первую главу эпиграфе . 
Ср .: «Однажды играли в карты у конно- 
гвардейца Нарумова . Долгая зимняя ночь 
прошла незаметно…»5; «Молодёжь к нему 
(Чекалинскому . – С. Д .) нахлынула, забы-
вая балы для карт и предпочитая соблазны 
фараона обольщениям волокитства»6 . И 
там, и здесь атмосфера беззаботного вре-
мяпровождения: «Несколько генералов и 
тайных советников играли в вист; молодые 
люди сидели, развалясь на штофных дива-
нах, ели мороженое и курили трубки»7 (ср .: 
«Томский закурил трубку…»8) .

Дважды повторённое в эпиграфе «в не-
настные дни» напоминает зимний петер-
бургский пейзаж в третьей главе повести . 
В ненастную ночь Германн идёт в дом гра-
фини: «Погода была ужасная: ветер выл, 

1 Пушкин А . С . Пиковая дама // Пушкин А . С . 
Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 8 . Кн . 1 . М .: 
Воскресенье, 1995 . С . 246 .

2 Пушкин А . С . Выстрел // Пушкин А . С . Полное со-
брание сочинений: в 19 т . Т . 8 . Кн . 1 . М .: Воскресенье, 
1995 . С . 66 .

3 Пиковая дама // Пушкин А . С . Полное собрание со-
чинений: в 19 т . Т . 8 . Кн . 1 . М .: Воскресенье, 1995 . 
С . 250 .

4 Там же . С . 251 .
5 Там же . С . 227 .
6 Там же . С . 249 .
7 Там же . С . 249 .
8 Там же . С . 229 .

мокрый снег падал хлопьями; фонари све-
тились тускло; улицы были пусты»9 .

О том, что «Пиковая дама» – светская 
повесть, свидетельствуют эпиграфы ко 
второй, третьей и четвёртой главам произ-
ведения . Несмотря на то, что эти эпигра-
фы имеют характер цитат и приводятся на 
французском языке, все они, по-видимому, 
сочинены самим Пушкиным .

Фраза, как бы выхваченная автором из 
какого-то светского разговора, служит 
эпиграфом ко второй главе повести: «– Il 
parait que monsieur est décidément pour les 
suivantes . – Que voulez-vous, madame? Elles 
sont plus fraiches . Светский разговор»10 
(перевод: «– Вы, кажется, решительно 
предпочитаете камеристок . – Что делать, 
сударыня? Они свежее»11) . На самом деле 
источник этого эпиграфа уточняется из 
письма Д . В . Давыдова А . С . Пушкину 
от 4 апреля 1834 г .: «Помилуй! что за ди-
явольская память? – бог знает когда-
то на лету я рассказал тебе ответ мой 
М . А . Нарышкиной на счёт les suivantes qui 
sont plus fraiches, а ты слово в слово поста-
вил это эпиграфом в одном из отделений 
Пиковой Дамы»12 .

Эпиграф этот предваряет рассказ о 
незавидной участи «камеристки» и вос-
питанницы старой графини, «домашней 
мученицы»13 Лизаветы Ивановны (здесь 
напрашивается невольное сравнение с «су-
щим мучеником четырнадцатого класса»14 
Самсоном Выриным, героем пушкинской 
повести «Станционный смотритель» – ещё 
одна авторская реминисценция) .

9 Там же . С . 239 .
10 Там же . С . 231 .
11 Переводы иностранных текстов . Пиковая дама // 

Пушкин А . С . Полное собрание сочинений: в 19 т . 
Т . 8 . Кн . 2 . М . Воскресенье, 1995 . С . 1068 .

12 Д . В . Давыдов – Пушкину . 4 апреля 1834 г . Маза // 
Пушкин А . С . Полное собрание сочинений: в 19 т . 
Т . 15 . М .: Воскресенье, 1995 . С . 123 .

13 Пушкин А . С . Пиковая дама // Пушкин А . С . 
Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 8 . Кн . 1 . М .: 
Воскресенье, 1995 . С . 234 . .

14 Пушкин А . С . Станционный смотритель // 
Пушкин А . С . Полное собрание сочинений: в 19 т . 
Т . 8 . Кн . 1 . М .: Воскресенье, 1995 . С . 97 .
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О том, что «бедная воспитанница» 
(дважды повторенный эпитет1) Лизавета 
Ивановна выполняет в доме графини 
именно нелёгкие обязанности камерист-
ки, говорит сам автор: «Она (Лизавета 
Ивановна . – С. Д .) разливала чай и полу-
чала выговоры за лишний расход сахара; 
она вслух читала романы, и виновата была 
во всех ошибках автора; она сопровождала 
графиню в её прогулках, и отвечала за по-
году и за мостовую»2 .

Эпиграф, середину и конец второй гла-
вы связывает ещё одна повторяющаяся 
и, казалось бы, несущественная деталь – 
миловидность и «свежесть» камеристок 
и Лизаветы Ивановны, которая, тем не 
менее, «в свете играла … самую жалкую 
роль . Все её знали, и никто не замечал … . 
Молодые люди, расчётливые в ветреном 
своём тщеславии, не удостоивали её вни-
мания, хотя Лизавета Ивановна была сто 
раз милее наглых и холодных невест, около 
которых они увивались»3 .

И единственный человек, который, 
как кажется вначале Лизавете Ивановне, 
оценил её по достоинству, был Германн: 
«Германн увидел свежее личико и чёрные 
глаза . Эта минута решила его участь»4 
(ещё одна пушкинская автоцитата из на-
броска, написанного в мае 1830 г . и име-
ющего автобиографический характер: 
«Участь моя решена . Я женюсь…»5) . 
Акцентируя внимание на слове «свежий», 
Ю . В . Осипова в статье «Символика цвета 
в повести А . С . Пушкина “Пиковая дама”» 
(2020) подчёркивает: «Старость, увядание 
графини противопоставляется свежести и 
молодости Лизаветы Ивановны (у которой 
“свежее личико” и голова убрана “свежими 
цветами”)» [10, с . 44] .

Своеобразно обыгрывается в пушкин-
ской повести и эпиграф к третьей гла-
ве: “Vous m’ecrives, mon ange, des lettres de 
quatre pages plus vite que je ne puis les lire . 
1 Пушкин А . С . Пиковая дама // Пушкин А . С . 

Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 8 . Кн . 1 . М .: 
Воскресенье, 1995 . С . 233, 240 .

2 Там же . С . 234 .
3 Там же . С . 234 .
4 Там же . С . 236 .
5 Там же . С . 406 .

Переписка.”6 (перевод: «Вы пишете мне, мой 
ангел, письма по четыре страницы быстрее, 
чем я успеваю их прочитать»7) . Впервые 
этот эпиграф также на французском язы-
ке (без слов «мне, мой ангел») встречает-
ся в неоконченной повести Пушкина «На 
углу маленькой площади…» (1829)8 . (ср . с 
фразой из письма поэта к жене от 12 сен-
тября 1833 г . (т . е . за месяц-два до окон-
чания «Пиковой дамы») из села Языково 
Симбирской губернии: «У тебя нарывы, а 
ты пишешь мне четыре страницы кругом»9) .

Напомним, что первую половину этой 
главы занимает подробное и детальное 
описание оживлённой и всё учащающей-
ся («убыстряющейся», если воспользо-
ваться пушкинским словом из эпиграфа) 
переписки Германна и Лизы . И не только 
Германн пишет сначала переведённые «с 
немецкого», «слово-в-слово» взятые «из 
немецкого романа»10, а затем вдохновен-
ные «страстию»11 пространные письма 
«бедной воспитаннице» графини, но и 
сама Лизавета Ивановна невольно и неза-
метно для себя втягивается в эту любов-
ную переписку и пишет «письма по четыре 
страницы» Германну: «Лизавета Ивановна 
уже не думала их (письма Германна . – 
С. Д .) отсылать: она упивалась ими; стала 
на них отвечать, – и её записки час от часу 
становились длиннее (курсив наш . – С. Д .) 
и нежнее»12, вплоть до последнего, сыграв-
шего роковую роль письма, где она назна-
чает Германну ночное свидание в своей 
комнате в доме графини .

Таким образом, и здесь, в третьей главе, 
повторяется в несколько трансформиро-

6 Там же . С . 237 .
7 Переводы иностранных текстов . Пиковая дама // 

Пушкин А . С . Полное собрание сочинений: в 19 т . 
Т . 8 . Кн . 2 . М .: Воскресенье, 1995 . С . 1068 .

8 Пушкин А . С . На углу маленькой площади // 
Пушкин А . С . Полное собрание сочинений: в 19 т . 
Т . 8 . Кн . 1 . М .: Воскресенье, 1995 . С . 145 .

9 Пушкин А . С . H . Н . Пушкиной . 12 сентября 1833 г . 
Языково // Пушкин А . С . Полное собрание сочине-
ний: в 19 т . Т . 15 . М .: Воскресенье, 1996 . С . 79 .

10 Пушкин А . С . Пиковая дама // Пушкин А . С . 
Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 8 . Кн . 1 . М .: 
Воскресенье, 1995 . С . 237 .

11 Там же . С . 238 .
12 Там же . С . 238 .
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ванном виде сюжетная ситуация, заявлен-
ная в эпиграфе . Причём именно начиная с 
третьей главы сюжетное развитие повести 
убыстряется, а события начинают прини-
мать необратимый характер . Эту «быстро-
ту» не только переписки, но и динамики 
взаимоотношений героев повести пере-
дают размышления Лизаветы Ивановны в 
начале четвёртой главы: «Она села, не раз-
деваясь, и стала припоминать все обстоя-
тельства, в такое короткое время и так да-
леко её завлёкшие . Не прошло трёх недель 
с той поры, как она в первый раз увидела 
в окошко молодого человека, – и уже она 
была с ним в переписке, – и он успел вы-
требовать от неё ночное свидание!»1 .

Четвёртая глава, в отличие от трёх пре-
дыдущих, предваряется не шутливо-иро-
ническим эпиграфом, снижающим налёт 
романтики и с карточной игры, и с любов-
ных взаимоотношений героев повести, а 
вполне серьёзным высказыванием, в ко-
тором в нескольких словах разоблачается 
аморальная и глубоко циничная сущность 
Германна, его пренебрежение общечело-
веческими нравственными понятиями 
и ценностями: “7 Mai 18** . Homme sans 
moeurs et sans religion! Переписка”2 (пере-
вод: «7 мая 18** . Человек, у которого нет 
никаких нравственных правил и ничего 
святого!»3) .

На первый взгляд, этот эпиграф проти-
воречит всему тому, что сказано о Германне 
в предыдущих главах . До поры до времени 
Германн твёрдо придерживается законов, 
«им самим над собою признанным»4 (сло-
ва Пушкина в одном из писем, сказанные 
по другому поводу), живёт по своим раз 
и навсегда установившимся правилам . И 
одно из этих правил, один из этих жиз-
ненных принципов им неукоснительно со-

1 Пиковая дама // Пушкин А . С . Полное собрание со-
чинений: в 19 т . Т . 8 . Кн . 1 . М .: Воскресенье, 1995 . 
С . 243 .

2 Там же . С . 243 .
3 Переводы иностранных текстов . Пиковая дама // 

Пушкин А . С . Полное собрание сочинений: в 19 т . 
Т . 8 . Кн . 2 . М .: Воскресенье, 1995 . С . 1068 .

4 Пушкин А . С . Пиковая дама // Пушкин А . С . 
Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 8 . Кн . 1 . М .: 
Воскресенье, 1995 . С . 138 .

блюдается, о чём дважды в чеканной, афо-
ристической форме повторено в повести . 
Сначала в первой главе: «…я не в состоя-
нии жертвовать необходимым в надежде 
приобрести излишнее»5 . И затем во второй 
главе, объясняя особенности психологии 
и «морального кодекса» своего героя, его 
жизненного кредо, Пушкин снова отсыла-
ет нас к первой главе, выделяя процитиро-
ванные выше слова курсивом, подавая их 
уже как автоцитату Германна: «Так, напри-
мер, будучи в душе игрок, никогда не брал 
он карты в руки (ср . замечание одного из 
гостей Нарумова о Германне: «…отроду не 
брал он карты в руки»6 . – С. Д .), ибо рас-
считал, что его состояние не позволяло ему 
(как сказывал он) жертвовать необходи-
мым в надежде приобрести излишнее…»7 . 
Комментируя эту дважды повторённую 
фразу в статье «Горе от ума на страницах 
“Пиковой дамы” (что необходимо в жиз-
ни человека)» (2021), Н . Н . Кульчицкая 
замечает: «Его (Германна . – С. Д.) слова 
раскрывают суть его природы, которая и 
проявляется в том, что именно сущностно 
необходимо для него, а что излишне» [8, 
с . 224–225] .

Вместе с тем, и тоже дважды в четвёр-
той главе, обыгрывается в повести харак-
теристика Германна, данная ему Томским: 
«…у него профиль Наполеона, а душа 
Мефистофеля . Я думаю, что на его со-
вести по крайней мере три злодейства»8 . 
«Лизавета Ивановна взглянула на него, и 
слова Томского раздались в её душе: у это-
го человека по крайней мере три злодей-
ства на душе!»9 (Курсив Пушкина . – С. Д.). 
Там же, в четвёртой главе, ещё раз встре-
чается сравнение Германна с Наполеоном: 
«…он (Германн . – С. Д .) сидел на окошке, 
сложа руки и грозно нахмурясь . В этом по-
ложении удивительно напоминал он порт- 
рет Наполеона»10 . Цитируя эти строки по-
вести, Н . Л . Степанов в своей монографии 

5 Там же . С . 227 .
6 Там же . С . 227 .
7 Там же . С . 235 .
8 Там же . С . 244 .
9 Там же . С . 244 .
10 Там же . С . 245 .
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«Проза Пушкина» (1962) так объясняет это 
настойчивое и несколько раз повторяю-
щееся сравнение Германна с Наполеоном: 
«Настойчивость Пушкина понятна . Он 
стремится этим сходством подчеркнуть не 
только холодную расчётливость Германна, 
его авантюризм, но и показать типич-
ность (курсив автора монографии . – С. Д .) 
такого характера, его принципиальную 
важность для эпохи» [11, с . 169]. 

У Пушкина, как известно, на разных 
этапах его творчества было неоднозначное 
отношение к Наполеону . Но в одном поэт 
был твёрдо убеждён: для Наполеона тоже 
не существовало «никаких нравственных 
правил и ничего святого» . Вспомним сти-
хотворение «Наполеон» (1821), где поэт, 
обращаясь к Наполеону, восклицает: «Ты 
человечество презрел…»1 . 

Те же этические принципы, вернее, от-
сутствие таковых, беспредельный эгоизм 
и личное честолюбие Наполеона подчёрк- 
нуты в одном из лирических отступлений 
второй главы «Евгения Онегина»: «Мы все 
глядим в Наполеоны; / Двуногих тварей 
миллионы / Для нас орудие одно…»2 .

Мотивируя социальный и психологи-
ческий облик своего героя особенностями 
национального характера, Пушкин акцен-
тирует внимание на его происхождении . 
Вспомним реплику Томского в самом на-
чале первой главы: «– Германн немец: он 
расчётлив, вот и всё! . . (Здесь и далее кур-
сив мой . – С. Д.)»3 . Во второй главе, впер-
вые давая развёрнутую характеристику ге-
роя повести и обрисовывая несколькими 
штрихами его прошлое, автор сообщает 
читателю: «Германн был сын обрусевшего 
немца, оставившего ему маленький ка-
питал . Будучи твёрдо убеждён в необхо-
димости упрочить свою независимость, 
Германн не касался и процентов, жил од-

1 Пушкин А . С . Наполеон // Пушкин А . С . Полное 
собрание сочинений: в 19 т . Т . 2 . М .: Воскресенье, 
1994 . С . 214 .

2 Пушкин А . С . Евгений Онегин // Пушкин А . С . 
Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 6 . М .: 
Воскресенье, 1995 . С . 37 .

3 Пушкин А . С . Пиковая дама // Пушкин А . С . 
Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 8 . Кн . 1 . М .: 
Воскресенье, 1995 . С . 227 .

ним жалованьем, не позволял себе малей-
шей прихоти»4 . И, наконец, уже в третий 
раз (в третьей главе повести) черты наци-
ональной принадлежности Германна под-
чёркнуты авторским замечанием о первом 
письме героя к Лизавете Ивановне, «слово-
в-слово» взятого «из немецкого романа»5 .

Немаловажна ещё одна деталь в ха-
рактеристике Германна, проливающая 
свет и на отношение автора к своему ге-
рою . Развенчивая романтические иллю-
зии Лизаветы Ивановны относительно 
Германна, Пушкин в той же четвёртой 
главе замечает: «Портрет, набросанный 
Томским, сходствовал с изображением, со-
ставленным ею самою, и, благодаря новей-
шим романам, это, уже пошлое лицо, пуга-
ло и пленяло её воображение»6 .

Таким образом, эпиграф к четвёртой 
главе подготавливает читателя к раскры-
тию сущности образа Германна, даёт ключ 
к его всесторонней характеристике . Уже 
в предыдущих главах мы убедились, что 
у Германна действительно «нет никаких 
нравственных правил и ничего святого» . 
Для него цель оправдывает средства, даже 
самые аморальные . Например, ради про-
никновения в тайну трёх карт он готов 
«сделаться … любовником»7 восьмидеся-
тисемилетней старухи, не говоря уже о его 
холодно-расчётливом и предельно цинич-
ном поведении с Лизаветой Ивановной . 
Но, не имея ничего нравственного и свя-
того за душой, он ожидает встретить эти 
качества у других . Так, умоляя старую 
графиню «назначить» ему «эти три верные 
карты», Германн заклинает её «чувствами 
супруги, любовницы, матери, – всем, что 
ни есть святого в жизни…»8 .

И вновь мы видим текстуальное со-
впадение эпиграфа и узловых сюжетных 
«ходов» главы, проявляющееся в отборе 
лексических и художественных средств, в 
повторении и обыгрывании одних и тех же 
слов, в данном случае, слова «святой» .

4 Там же . С . 235 .
5 Там же . С . 237 .
6 Там же . С . 244 .
7 Там же . С . 235 .
8 Там же . С . 241 .
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Продолжает действовать это правило 
и в пятой главе повести . Эпиграф к ней, 
взятый из книги шведского учёного, тео-
софа-мистика Шведенборга (Сведенборга) 
(1688–1772), гласит: «В эту ночь явилась 
ко мне покойница баронесса фон-В*** . 
Она была вся в белом, и сказала мне: 
“Здравствуйте, господин советник!” 
Шведенборг»1 .

При всей своей полумистической, полу-
фантастической окрашенности эпиграф 
этот явно имеет лукавый и иронический 
подтекст . Не то мы видим в самой пя-
той главе, где появление призрака старой 
графини приводит Германна в трепет, 
что, впрочем, не мешает ему после исчез-
новения «женщины в белом платье»2 за-
светить свечку и деловито записать «своё 
видение»3 . Таким образом, шутливый 
эпиграф несколько противоречит мрач-
ному, сумрачному содержанию главы, где 
довольно подробно описаны похороны 
старой графини, «надгробное слово» мо-
лодого архиерея, «внутреннее волнение» 
Германна, его дневные и ночные видения, 
обморок Лизаветы Ивановны во время по-
хорон .

И здесь, в пятой главе, просматрива-
ется перекличка фабульной ситуации и 
лексико-семантических связей эпигра-
фа с текстом и сюжетными поворотами 
самой главы, перекличка, закреплённая 
опять-таки буквальным повторением 
одних и тех же деталей: ночное видение 
«советника» и Германна, явление к обоим 
персонажам «ночью» титулованной «по-
койницы» (в эпиграфе – «баронессы фон 
В***», в самой главе – «графини») . И там 
и здесь ночные призраки обряжены во 
всё белое: ср . «Она была вся в белом…»4 и 
«…вошла женщина в белом платье», «бе-
лая женщина»5 . Наконец, и в эпиграфе, 
и в самой пятой главе призрак непосред-
ственно обращается к субъекту видения: 
1 Пушкин А . С . Пиковая дама // Пушкин А . С . 

Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 8 . Кн . 1 . М .: 
Воскресенье, 1995 . С . 246 .

2 Там же . С . 247 .
3 Там же . С . 248 .
4 Там же . С . 246 .
5 Там же . С . 247 .

«…и сказала мне: «Здравствуйте, господин 
советник!»6 (лукавая ирония эпиграфа ещё 
и в том, что «покойница» желает здравия 
живому); «– Я пришла к тебе против своей 
воли, – сказала она твёрдым голосом, – но 
мне велено исполнить твою просьбу…»7 . 
Дополнительный штрих к лексической пе-
рекличке эпиграфа и самой главы придаёт 
и настойчивое повторение, обыгрывание 
слова «покойница» и его синонимов . Ср .: 
«…Германн отправился в *** монастырь, 
где должны были отпевать тело усопшей 
графини»; «Усопшая лежала в нём (в гро-
бу . – С. Д .) с руками, сложенными на гру-
ди, в кружевном чепце и в белом атласном 
платье»8; «Наконец приблизилась старая 
барская барыня, ровесница покойницы»; 
«Наконец приподнялся (Германн . – С. Д .), 
бледен, как сама покойница…»9, «В эту ми-
нуту показалось ему, что мёртвая насмеш-
ливо взглянула на него…»10 .

Эпиграф к шестой, последней главе по-
вести вновь возвращает нас к картёжной 
теме и терминологии . Как и почти все пре-
дыдущие, он несёт на себе явственный от-
печаток насмешливой иронии: «Ата́нде! – 
Как вы смели мне сказать ата́нде? – Ваше 
превосходительство, я сказал ата́нде-с!»11 
(Атанде – термин карточной игры, озна-
чающий «подождите, больше не делайте 
ставок» – русифицированная форма фран-
цузского слова «attendez» (которое, произ-
носится, конечно, как и все французские 
слова, с ударением на последнем слоге) – 
«подождите») .

Предполагаемый источник эпиграфа 
установил Н . О . Лернер в книге «Рассказы 
о Пушкине» (глава «История “Пиковой 
дамы”») (1929): «Что касается до эпигра-
фа к VI главе, то “материал” для него мог 
дать Пушкину анекдот о графе Гудовиче, 
который рассказывается в «Старой запис-
ной книжке» князя П . А . Вяземского» [9, 
с . 161] . 

6 Там же . С . 246 .
7 Там же . С . 247 .
8 Там же . С . 246 .
9 Там же . С . 246, 247 .
10 Там же . С . 247 .
11 Там же . С . 249 .
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Действительно, в этих записках одного 
из ближайших друзей Пушкина мы нахо-
дим мемуарное свидетельство Вяземского –  
забавный случай о графе И . В . Гудовиче, 
генерале-фельдмаршале, в 1809–1812 гг . 
(до вторжения французов) главнокоман-
дующем в Москве: «Фельдмаршал граф 
Гудович крепко стоял за своё звание . … Он 
говаривал, что с получением полковничье-
го чина, он перестал метать банк сослу-
живцам своим . Неприлично, продолжал 
он, старшему подвергать себя требованию 
какого-нибудь молокососа-прапорщика, 
который, понтируя против вас, почти по-
велительно вскрикивает: аттанде!»1 .

Прямо в тексте шестой главы это «роко-
вое» слово («Атанде, слово роковое, / Мне 
не приходит на язык…» – беловая руко-
пись второй главы «Евгения Онегина»2) 
не встречается, хотя в конце пятой главы, 
в сцене ночного видения Германна, предо-
стережение «в сутки более одной карты» не 
ставить3 было одним из условий «женщи-
ны в белом платье» – покойной графини . 
И Германн строго следует этому указанию 
«покойницы» – в каждый из трёх вечеров в 
доме Чекалинского он не делает больше од-
ной ставки . Правда, это не отменяет пред- 
определённого для него рокового финала .

Но зато в шестой главе встречаются пер-
сонажи эпиграфического диалога . Ведь об-
ращение «Ваше превосходительство» было 
в дореволюционной России титулованием 
лиц, имевших военное звание генерала или 
соответствующего ему гражданского чина 
тайного советника . Завсегдатаями и постоян-
ными игроками в доме Чекалинского, наряду 
с молодёжью, как раз и являются «их превос-
ходительства», причём это дважды повторе-
но в главе: «Несколько генералов и тайных 
советников играли в вист»4; «Генералы и тай-

1 Вяземский П . А . Старая записная книжка . 1813–
1877 . М .: Захаров, 2003 . С . 186 .

2 Пушкин А . С . Евгений Онегин // Пушкин А . С . 
Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 6 . М .: 
Воскресенье, 1995 . С . 563 .

3 Пушкин А . С . Пиковая дама // Пушкин А . С . 
Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 8 . Кн . 1 . М .: 
Воскресенье, 1995 . С . 247 .

4 Там же . С . 249 .

ные советники оставили свой вист…»5, т . е . 
не делали больше ставок, как это и было за-
явлено в эпиграфе . 

О том, насколько неукоснительно следу-
ет Пушкин своему правилу повторять или 
обыгрывать в тексте соответствующей гла-
вы ситуации, мотивы и образы, или даже 
отдельные слова и выражения из эпиграфа, 
свидетельствует и такая, казалось бы, не-
значительная деталь, как «перенос» в ше-
стую главу почтительно-вежливой частицы 
«–с» из обращения к «их превосходитель-
ству» в эпиграфе . Чекалинский дважды ис-
пользует эту частицу в диалоге с Германном:  
«– Сколько-с? – спросил, прищуриваясь 
(здесь и далее курсив мой . – С. Д .), банкомет: –  
извините-с, я не разгляжу»6 (ср .: «В эту 
минуту показалось ему (Германну . – С. Д .), 
что мёртвая насмешливо взглянула на него, 
прищуривая одним глазом»7; «В эту минуту 
ему (Германну . – С. Д .) показалось, что пи-
ковая дама прищурилась и усмехнулась»8) .

Германн не внял символическому предо-
стережению из эпиграфа не делать ставок 
и, говоря словами Пушкина из черновых 
набросков к VIII главе «Евгения Онегина», 
«все ставки жизни проиграл»9 . Эта связь 
между черновым вариантом пушкинского 
романа и «Пиковой дамой» впервые отме-
чена В . В . Виноградовым в статье «Стиль 
“Пиковой Дамы”» . Он же разъяснил и смысл 
«этого игрецкого анекдота» из эпиграфа в 
композиции повести: «Подобострастное 
“атанде-с” нельзя понять, если усмотреть 
в нём только символическое выражение 
проигрыша . Точно также образ высоко-
мерно-чванного “вашего превосходитель-
ства”, прикрикнувшего на понтёра, не мо-
жет быть перенесён целиком на личность 
Чекалинского . Таким образом, внутренние 
символические формы этого эпиграфа не 
только выводят его за пределы прямых зна-
чений, из сферы карточной игры, сохраняя 
в нём неиспользованный остаток смысло-
5 Там же . С . 251 .
6 Там же . С . 250 .
7 Там же . С . 247 .
8 Там же . С . 251 .
9 Пушкин А . С . Евгений Онегин // Пушкин А . С . 

Полное собрание сочинений: в 19 т . Т . 6 . М .: 
Воскресенье, 1995 . С . 519 .
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вой энергии, но и всю эту сцену торжества 
пиковой дамы влекут в иной семантический 
план, где образ Германна, как развенчан-
ного Наполеона, склоняется перед роком, 
перед слепым случаем (“Ваше превосходи-
тельство, я сказал атанде-с”)» [3, с . 104] .

Заключение

Рамки статьи не позволили нам подроб-
но раскрыть все функции повторов в пуш-
кинской повести . Мы остановились только 
на роли эпиграфов и их функциональных 
аспектах, их перекличках с текстом соответ-
ствующих глав и всей повести в целом . Мы 
попытались показать эстетическую выра-
зительность и значение эпиграфов для вы-
явления своеобразия пушкинской поэтики . 
Нельзя не согласиться с высокой оценкой 
пушкинских эпиграфов в указанной выше 
книге Н . О . Лернера «Рассказы о Пушкине»: 
«Эпиграфы, одна из обычных особенностей 
пушкинской прозы и вообще литературы 
пушкинской эпохи, были всегда предме-
том усердной заботы Пушкина . … Умел он 
выбирать их мастерски; в “Пиковой даме” 

эпиграфы подобраны также очень искусно» 
[9, с . 160–161] . О символике эпиграфов и их 
роли в развитии сюжета повести очень ёмко 
и лаконично написал В . В . Виноградов в ста-
тье «Стиль “Пиковой Дамы”»: «Эпиграфы, 
как символические стержни заданного и 
подразумеваемого строя значений, делают-
ся основными вехами сюжетного движе-
ния» [3, с . 113] .

Что касается художественных повто-
ров рассматриваемой повести, можно 
предположить, что некоторые повторы в 
«Пиковой даме» не рассчитаны на напо-
минание о прежних употреблениях и воз-
никают случайно . Но большинство пуш-
кинских самоповторений использовано 
вполне сознательно, продуманно и несёт 
большую эмоционально-экспрессивную 
нагрузку . Пушкин сумел достичь в своей 
повести точного соотнесения эпиграфа 
и текста, искусно использовать художе-
ственные повторы как авторский литера-
турный приём, проявляющийся на разных 
уровнях его поэтики .

Статья поступила в редакцию 20.06.2022.
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МИФОГЕННЫЙ И МИФОТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВ  
В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА. РОМАНТИЗМ (ЧАСТЬ I)

Козин А. А., Литвиненко Н. А., Лунина И. Е., Редина О. Н. 
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация
Цель.  Исследование процессов мифологизации, характеризующих стратегии развития роман-
тизма в зарубежных странах. 
Процедура и методы. На основе анализа репрезентативных литературных феноменов рассматри-
ваются социокультурный и эстетический генезис, трансформации, свойственные парадигме мифа 
на разных этапах эволюции романтизма в разных странах. Методологическая основа исследова-
ния: мифологические направления литературоведения, герменевтика, современная компаративи-
стика, рецептивная эстетика, с элементами социокритики и структуралистского подхода. 
Результаты. Произошедший в романтизме переход к «самоценности личности», возникновение новых 
личностных моделей определили особенности мифологизации в первую очередь в изображении героя. 
Рассматриваются отдельные аспекты периода становления и расцвета романтической эстетики вплоть 
до трансформации её в символизме, явившем в литературе новую стадию мифологизма. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Концепция литературного мифа как текста и ги-
пертекста культуры, ассоциативно или опосредованно производными от него, может быть ис-
пользована в дальнейших исследованиях о романтизме. 

Ключевые слова: гипертекстуальность, литературный миф, мифогенезис, мифологизация, ми-
фопоэтика, романтизм

MYTHOGENIC AND MYTH-CREATING POTENTIAL OF IMAGES IN FOREIGN 
LITERATURE OF THE XIX CENTURY. ROMANTICISM (PART I)

А. Kozin, N. Litvinenko, I. Lunina, O. Redina
Moscow Region State University 
ul. Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract 
Aim. We study processes of mythologization that characterize the strategies for the development of 
Romanticism in foreign countries. 
Methodology. Using the analysis of representative literary phenomena, we consider the sociocultural 
and aesthetic genesis, as well as transformations inherent in the hero’s paradigm at different stages 
of evolution of Romanticism in different countries. The methodological basis of the research relies on 
mythological directions of literary criticism, hermeneutics, modern comparative studies, and receptive 
aesthetics, with elements of sociocriticism and structuralist approach.
Results. The transition to the “intrinsic value of the individual” that took place during Romanticism and the 
emergence of new personal models determines the features of mythologization, first of all, in the image 
of the hero. Certain aspects of the period of the formation and flourishing of romantic aesthetics up to 
its transformation in symbolism are considered, which reveals a new stage of mythologism in literature. 
Research implications. The concept of a literary myth as a text and hypertext of culture, associatively or 
indirectly derived from it, can be used in further research on Romanticism.

Keywords: hypertextuality, literary myth, mythogenesis, mythologization, mythopoetics, Romanticism1
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Введение

Проблемы изучения мифогенезиса и 
мифологизации литературы XIX столетия, 
романтизма остаются в центре исследо-
вательского внимания гуманитариев на 
протяжении всех последующих эпох [9] . 
Огромный мифотворческий потенциал 
литературы XIX в . востребован литерату-
рой не только модернизма, но и постмодер-
низма, постпостмодернизма [12; 13] . Наша  
цель – обозначить генезис и отдельные век-
торы мифологизации, характеризующие 
литературный процесс в XIX в ., трансфор-
мации и переосмысление моделей и тра-
диций, значимых проблемно-эстетических 
комплексов, символически стягивающих в 
образах-мифах новую социокультурную и 
личностную парадигму [6] . Обновлённая и 
востребованная в романтизме, она восхо-
дит к «основным» мифам, к религиозным 
мифам [7; 8], древним художественным 
архетипам и традициям предшествующих 
веков . В XIX в ., в условиях социальных, на-
ционально-исторических потрясений, ре-
волюционных и постреволюционных эпох, 
она вбирает и структурирует новые исто-
рические, биографические и литератур-
но-эстетические, социокультурные мифы, 
которые взаимодействуют между собой 
и связывают «современность» с универ-
сальными ценностными представлениями, 
выработанными или вырабатываемыми 
древней и современной культурой . Мы 
стремимся обозначить типологическую 
природу формирующихся на этой основе 
литературных феноменов и процессов . В 
пределах небольшой работы (первой из за-
планированного цикла) мы обозначим от-
дельные особенности генезиса и эволюции 
данных явлений .

При обилии трудов, посвящённых про-
блемам специфики мифотворчества и 
мифологизма в зарубежных литературах 
XIX в .1, генезис мифов, процессы пере-
растания образа в миф, их масштабные 
1 См .: [28]; Myth in the Nineteenth and Twentieth 

Centuries // Encyclopedia of Ideas: [сайт] . URL: 
https://www .sites .google .com/site/encyclopediaofideas/
literature-and-the-arts/myth-in-the-nineteenth-and-
twentieth-centuries (дата обращения: 04 .04 .2022) .

социокультурные «типологизации» и кли-
ширования остаются недостаточно изу-
ченными, как и взаимодействие инвариан-
тов мифологизированных представлений 
и образов на внутринациональной и меж-
национальной основе . Обозначенный про-
цесс в XIX в . затрагивает произведения не 
только романтизма, но и «смежных» с ним 
или родственных ему литературных на-
правлений, разнообразные жанровые фор-
мы развития литературы . Остаётся акту-
альным изучение мифогенной специфики 
не только литературных, но и связанных с 
ними новых социокультурных мифов, уча-
ствующих в формировании «нового опыта 
свободы» – эстетической и гражданской . 
Сохраняет актуальность изучение литера-
турного мифа как гипертекста .

XIX в . – новая эпоха формирования и 
исследования мифов, рождения научных 
направлений в их изучении, возникно-
вения «персонифицированных» мифов . 
«После Гёте и В . фон Гумбольдта, Дидро и 
Бюффона, Канта и Фихте, после романти-
ков идеалом впервые была осознана “ин-
дивидуальность” и “личность”», – пишет 
Л . Баткин, относивший рождение этого 
феномена (XV–XIX вв .) к «всемирно-исто-
рической переориентации», сопостави-
мой по значимости с «осевым временем» 
возникновения древних цивилизаций» 
[2, с . 11] . Романтики, отмечает С . Зенкин, 
искали «в мифах священные заветы пред-
ков, корни и первофеномены культуры, 
а порой и руководство к коллективному 
действию» [9] . Новая специфика воплоще-
ния личностного начала формировалась 
в мифе о герое, концентрирующем в себе 
философско-эстетическую и социальную 
проблематику эпохи, векторы превраще-
ния повседневного и исторического опыта 
в миф . 

Исследованием особенностей мифо-
мышления в романтизме занимались не 
только писатели, поэты, критики (йен-
ские, гейдельбергские, французские, анг- 
лийские, американские романтики), но и 
представители разных направлений фило-
софско-эстетической, гуманитарной мыс-
ли каждой из стран [27; 29; 31] . 
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Миф в зарубежной литературе эпохи 
романтизма: проблемы изучения

Мифопространство – широко использу-
емый ресурс обновления, трансформации 
мотивов, тем, образов, которые восходят к 
традициям античной, библейской и наци-
ональных культур . Возникшие в условиях 
новой эпохи, мифологические структуры 
и образы обладают глубокой универсаль-
ной и символической семантикой . Изучая 
их, мы учитываем связи мифа с историей и 
искусством [11], со спецификой бессозна-
тельного и архетипами [23], трансформа-
цию феноменов сакрального и профанного 
в литературе [22], наличие как формы зна-
ния «имагинативного абсолюта» [5] . Для 
нас важна подчёркиваемая А . Ф . Лосевым 
«личностная форма» [16] бытия мифа в ро-
мантизме, «многосмысленность» роман-
тического мифа, который всегда соединяет 
прошлое с настоящим и будущим и никогда 
не пребывает «по ту сторону добра и зла», 
важно методологически значимое понима-
ние «непрозрачности языка», о которой в 
связи с теоретическими аспектами изучения 
мифомышления писал Р . Барт [25] . Вслед за 
французским литературоведом Бакэ мы рас-
сматриваем миф как своеобразный нарра-
тив . В «складках» мифа исследователь не без 
основания обнаруживает не только «схему», 
но и потенциальное наличие нарратива [31], 
полагая, что именно гипертекстуальность 
создаёт, в частности, литературный миф, ус-
ловия для обновления его мифологической 
основы . И, наоборот, как подчёркивал Леви-
Стросс, миф создаёт гипертекстуальность 
[30], меняющую его горизонты .

Соглашаясь с устоявшимся представле-
нием о неопределённости термина «миф», 
его сложности и многозначности, связях с 
категорией художественного образа, про-
цессами символизации в литературе, мы 
сочли наиболее продуктивным для пони-
мания романтического мифотворчества 
учесть «структуру референции»1, обра-
1 Нидерландский учёный Ф . Р . Анкерсмит цитирует 

слова Н . Гудмена из книги «Способы создания миров» 
(1978, рус . 2004): «Если я спрашиваю о мире, вы може-
те рассказать мне, каков он бывает под углом зрения 
одной или более структур референции» [1, с . 121–122] .

титься к «истокам» – к трудам философа 
Ф . Шеллинга, который писал об особой 
роли «абсолютного в ограничении без 
упразднения абсолютного»; мифология 
«есть мир и, так сказать, в более торже-
ственном одеянии, в своём абсолютном 
облике, истинный универсум в себе, образ 
жизни и полного чудес хаоса в божествен-
ном образотворчестве, который уже сам по 
себе поэзия и всё-таки сам для себя матери-
ал и стихия поэзии…» [21, с . 105] . Кассирер 
констатировал: «Отныне миф предстаёт, 
равно как и познание, нравственность и 
искусство, в качестве самостоятельного, 
замкнутого в себе “мира”, который следует 
не поверять чужим, привнесённым извне 
мерилом ценности и реальности, а пости-
гать в его имманентных структурных за-
кономерностях» [11] . В этой интерпрета-
ции создаваемый художником «истинный 
универсум» сам по себе, с очевидностью, 
становится мифом в себе – и «для себя», в 
своей персонифицированной, личностно 
явленной ипостаси . Творцы его, йенские 
романтики, Шатобриан, как на другой 
основе – английский метафизик и поэт 
Уильям Блейк, американские романтики 
Э . По и Г . Мелвилл, – формировали поэти-
ку «высокого» романтизма, впитавшего и 
излучавшего свет философско-эстетиче-
ских утопий по контрасту с обывательски-
ми дистопиями нового времени . 

В социокультурном масштабе евро-
пейской и американской литератур «вы-
сокий» мифологизм сочетал множество 
личностных и социокультурных моделей: 
миф о гении-творце и богоборчество, то-
ску по идеалу и «томление по истине» –  
о ребёнке, герое и героях – как цент- 
ральную мифологему, организующую ху-
дожественное целое литературных произ-
ведений . В метафизическом и трансцен-
дентном пространстве взаимоотражений, 
поисков высших духовных смыслов ро-
мантические мифы взаимодействовали, 
перекликались, вступали в диалогические 
связи друг с другом, формируя динами-
чески напряжённое и целостное художе-
ственное единство эпохи . 
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Исчерпывая свои ресурсы, в полеми-
ке или в дополнение к ещё не освоенным 
пластам действительности, в соответствии 
с парадигмами романтической иронии, 
они перемещались в сниженно бытовизи-
рованные, готически, социально марки-
рованные миры массовой романистики, 
насыщая их своей энергией, порождая 
пространство новых модификаций об-
разов-символов, образов-представлений, 
образов-мифов . Возникали масштабные, 
универсальные, пребывающие в динами-
ке становления и трансформаций социо-
культурные исторические мифы о фран-
цузской революции, американской мечте 
и викторианской эпохе, «социалистиче-
ские», прогностические, мифы о будущем 
и народе, – воплощаемые в символических 
персонификациях, в античных и библей-
ских мотивах, в образах Героев… Граница 
между этими литературными пластами 
могла быть не только отчётливой, но и 
подвижной, зыбкой, весьма условной . 

Помимо собственно «уровневой» «спе-
циализации», соотношения высокого и 
массового в семантическом поле романти-
ческого мифа прочерчиваются различия, 
обусловленные тематическими предмета-
ми мифологизации . Так, если обратить-
ся к французской романтической лите-
ратуре XIX в ., можно увидеть, насколько 
она насыщена историческими мифами –  
в нарративной историографии (Тьерри, 
Ламартин, Ж . Мишле) и романистике 
эпохи (Шатобриан, А . де Виньи, А . Дюма, 
Э . Сю), социальными мифами (Гюго, Жорж 
Санд, Э . Сю), эстетическими (кружки, 
школы, поэтические объединения (Гюго, 
«битва за романтизм», за «Эрнани», объ-
единение «Парнас», «проклятые поэты»)), 
театральными (о Фредерике Леметре 
и Робере Макэре, о Мари Дорваль и 
Э . Кине), о парижских, и не только париж-
ских дэнди (Дж . Браммел, О . Уайлд, Э . Сю, 
Ш . Бодлер), в разных странах на основе 
жизнетворчества новой эпохи возника-
ют литературно-биографические мифы (о 
Байроне, Жорж Санд, Паганини, Бодлере, 
Э . По) и т . д . Каждая историческая фигура, 
каждая биография, каждое произведение, 

имевшее успех или открывавшее или мно-
жившее эстетические горизонты, личност-
ные художественные модели, приобретало 
свойства, семантику мифа .

Исследуя древние мифы, английский 
этнограф Э . Б . Тайлор справедливо под-
чёркивал особую специфику историзма в 
мифе, искажающего «реальность», но ни-
когда не уничтожающего историчность 
полностью1 . Тем очевиднее, что ярко и 
парадоксально социокультурная и исто-
рическая реальность просвечивает в ли-
тературных, в том числе персонифициро-
ванных мифах XIX в . Считая мифологию 
«сверстником человечества» и полагая, 
что мифы «сродни стихам», американский 
мифолог Дж . Кэмпбелл видел в мифологии 
«совокупность знаковых сигналов и аф-
фективных образов, пробуждающих и на-
правляющих энергию» [14, с . 23, 203, 237; 
26]. Собственно, с этой энергией и рожда-
лись литературные мифы .

Литература, культура XIX в . обладали 
мощными символическими ресурсами 
[19], которые создают почву для мифоло-
гизации . Символисты были убеждены, что 
символ – «высшее выражение человече-
ства», что миф, как писал Анри де Ренье, 
«подобен раковине на берегу времени, в 
которой слышен шум моря, и это море –  
человечество»2 . Исторические и литера-
турно-художественные миры вписыва-
лись современниками и критиками в про-
странство сознательно и бессознательно 
трансформируемых представлений, шла 
ли речь о революции или борьбе за незави-
симость, о великом Наполеоне, Наполеоне 
Малом или о Филиппе Орлеанском, «коро-
ле-гражданине», «короле-буржуа», «коро-
ле-груше» . Историческое и литературно-
художественное создавали своеобразный 
симбиоз . «Реальность», получая символи-

1 Myth in the Nineteenth and Twentieth Centuries // 
Encyclopedia of Ideas: [сайт] . URL: https://www .
sites .google .com/site/encyclopediaofideas/literature-
and-the-arts/myth-in-the-nineteenth-and-twentieth-
centuries (дата обращения: 04 .04 .2022) .

2 Ренье А . де . Современные поэты / пер . с фр . 
Н . Мавлевич // Поэзия французского символизма . 
Лотреамон . Песни Мальдорора . М .: Московский го-
сударственный университет, 1993 . С . 455–456 .
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ческую семантику, приобретала черты не-
определённости, постоянно подвергалась 
пересмотру и переоценке, формируя тот 
или иной миф или модификацию мифа . 
Уместно вспомнить слова Петтацони, ита-
льянского историка религий, высказанные 
в работе «Истина мифа» (1954) . «Миф – это 
реальная история, потому что он – свя-
щенная история, не только по своему со-
держанию, но и потому, что он приводит 
в движение сакральные силы» [20, с . 102] . 
Это тем более важно осмыслить как уни-
версальное свойство мифов, обнаружива-
ющих новые взаимосвязи с фольклором, 
древней архаикой, религией, природой, 
наукой и культурой . 

Мифы, как и демифологизация, возни-
кают как результат общекультурного про-
цесса психологической идентификации 
индивида с символически воспринима-
емыми явлениями . Литературовед Жан-
Марк Тета, ссылаясь на труды П . Рикёра, 
пишет о «“символичных ресурсах куль-
туры”, с помощью которых “сам” строит 
свою идентичность … Посредничество 
культурных произведений абсолютно не-
обходимо для выработки личной иден-
тичности» [20, c . 102] . Очевидно, что этот 
принцип лежит и в основании процессов 
мифологизации, той особой личностной 
нарративной или ненарративной модели 
идентичности, которую разрабатывал и 
воплощал романтизм . 

В литературном персонализированном 
пространстве мифы становятся носите-
лями совокупных социально-эстетиче-
ских смыслов [17; 18] . Почву, на которой 
они произрастали в XIX в ., великолепно 
охарактеризовал В . Гюго в предисловии 
к сборнику «Осенние листья» (ноябрь 
1831 г .): «Внутри страны пересматрива-
ются вновь все решённые уже социальные 
вопросы; все части политического тела 
выворачиваются, переплавляются или 
перековываются в горниле революции, на 
звонкой наковальне газет; старые слова… 
преобразуются и меняют свой смысл; эхо 
трибуны не умолкает в прессе, эхо прес-
сы звучит над трибуной; мятеж прита-
ился и замер . . . И внутри и вне Франции 

колеблются верования, умы возбуждены; 
новые религии… уже лепечут, предлагая 
свои рецепты, пригодные с одной сторо-
ны и непригодные с другой; старые рели-
гии меняют кожу; … теории, вымыслы, 
системы везде приходят в столкновение 
с действительностью; вопрос о будущем 
уже изучен и исследован так же, как и во-
прос о прошлом»; Гюго пишет не только о 
Франции, но и обо всём Западном мире, 
стремившемся «вывести и открыто отсто-
ять формулу человечества в девятнадца-
том столетии»1 . Формула, а точнее, форму-
лы человечества, о которых пишет автор 
«Собора Парижской богоматери» (1831) –  
это мифы, которые опрокинуты в про-
шлое, обращены в будущее, используя ме-
тафору Гюго, это та кипящая лава, которая 
заполняет сознательное и бессознательное 
общественного сознания, его запросы и 
ожидания, веру или отблески веры в на-
стоящее и будущее, в золотой век .

Образ Фауста: некоторые аспекты 
мифологизации

Мифогенезис многих процессов ми-
фотворчества на рубеже XVIII–XIX вв . 
был связан с переосмыслением ранее воз-
никших и формирующихся образов, тем, 
мотивов, опирающихся на опыт не толь-
ко Античности, но и народных легенд, 
последующих их обработок и трансфор-
маций . На этом этапе ярко проявляются 
те разновидности символизма, которые 
выделял М . Метерлинк . Это «символизм 
бессознательный, который сопутствует 
произведению помимо воли его творца, 
часто даже вопреки ей, превосходя его за-
мыслы», и «символизм … умозрительный, 
преднамеренный», который «возникает из 
сознательного желания облечь в плоть и 
кровь некую мыслительную абстракцию»2 . 

1 Гюго В . Предисловие к сборнику «Осенние листья» 
[Электронный ресурс] . URL: http://rulibs .com/ru_
zar/nonf_publicism/gyugo/0/j29 .html (дата обраще-
ния 15 .03 .2022) .

2 Метерлинк М . Интервью (1901) // Поэзия француз-
ского символизма . Лотреамон . Песни Мальдорора / 
сост . Г . К . Косиков . М .: Московский государствен-
ный университет, 1993 . С . 441–444 .
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Умозрительный символизм сродни алле-
гории, считает Метерлинк, – и видит его 
прообраз во второй части «Фауста» Гёте . 

Вокруг образа Фауста стараниями ряда 
литераторов, не только немецких, обра-
зовалось внушительное мифологическое 
пространство, позволяющее проводить 
аналогии в области мифотворчества как 
такового: «Истоки фаустовского мифа 
можно обнаружить в глубоком прошлом –  
в форме легенд . Среди них, полагает 
А . Н . Богомолов, особенно значима исто-
рия о Симоне-маге, история о Киприане и 
Юстинии, а также о Феофиле . В этих сю-
жетах присутствует момент сговора с не-
чистой силой» [3, с . 63] . Литературоведы 
отмечают популярность книги И . Шписа 
«История о докторе Фаусте, знаменитом 
волшебнике и чернокнижнике» (Historia 
von Dr . Iohann Fausten, dem weitbeschreiten 
Zauberer und Schwartzkünstler etc ., 1587), 
которая, как отмечает Г . Г . Ишимбаева [10, 
с . 11], стала «прецедентным текстом», яви-
лась отправной точкой эстетического ме-
таболизма эпохального образа . 

Его литературные интерполяции на-
чались уже в XVI в ., когда К . Марло в 
«Трагической истории доктора Фауста» 
(The Tragical History of Doctor Faustus, 1604) 
предпринял попытку посмотреть на знаме-
нитого шарлатана-чернокнижника «изнут- 
ри» с позиций позднего Ренессанса . Идея 
учёного-недоучки обрела положительную 
коннотацию – стремления к знаниям, а его 
мелочная натура раздулась до вселенской 
гордыни . Ирония Марло относительно 
всесилия человека проявилась наглядно 
и ярко, и после векового перерыва мощно 
прозвучала в Германии, и сам Фауст стал 
сложнее – вобрал в себя многие тенден-
ции, навеянные духом Просвещения . В 
романе Ф . М . Клингера «Фауст, его жизнь, 
деяния и низвержение в ад» («Fausts Leben, 
Thaten und Höllenfahrt», 1791) он, помимо 
идеи носителя прогресса, исполнен дон-
жуанской чувственной разнузданности, 
которая затмила все его более или менее 
созидательные способности и, в конечном 
счёте, привела в преисподнюю . Кроме того, 
по замечанию Г . В . Якушевой, он соотнесён 

с одним из первопечатников Иоганном 
Фаустом (Фустом), помощником и сопер-
ником И . Гутенберга, а «книга – высший 
дар Просвещения – трактуется … не толь-
ко как инструмент познания истины, но и 
как орудие её искажения в угоду корысти 
и тщеславию – “дьявольскому”» в челове-
ке» [24, c . 8] . У Г . Э . Лессинга «Фрагменты 
к Фаусту» (Dramenfragmente D . Faust, 
1775) трикстер из Народной книги полу-
чает характеристики, свойственные убеж-
дениям «бурных гениев» . Здесь отчётливо 
звучит мысль об изначальной доброде-
тельности Фауста и в то же время о его 
чрезмерной жажде знаний . Эпохальным 
явлением в немецкой и, чуть позже, миро-
вой литературе стал «Фауст», созданный 
И . В . Гёте (Faust, 1806, 1831) . Гёте вдохнул 
новую жизнь в фаустиану: с момента по-
явления трагедии уже мало кто ориенти-
ровался на народную легенду – герой стал 
не только новым литературным мифом 
(как Дон Кихот и Дон Жуан), но и архе-
типом Нового времени, репрезентацией 
западного типа личности «фаустовской 
эры», что было отмечено О . Шпенглером 
в «Закате Европы» .

Секрет мифологической, говоря слова-
ми Р . Барта, «непрозрачности» гётевского 
Фауста (и это давно уже не секрет) кроется 
в особом подходе Гёте к исследованию при-
роды – в самом широком смысле . Преуспев 
в области естественных наук, познав, что 
такое управление государством, виртуоз-
но используя естественнонаучные знания 
для решения задач в области эстетики и 
наоборот, Гёте сам собою являл подобие 
мифа, что и отразилось на образах его тра-
гедии . Они максимально опредмечены и 
столь же максимально абстрагированы; их 
поступки закономерны и в то же время за-
частую лишены элементарной логики . Тем 
не менее, всё логично и всё объяснимо, ибо 
фабульная суть поэмы являет собой систе-
му шифров, которая открывается посред-
ством применения к ней различного рода 
кодов . 

В ряду сложившихся вариантов дешиф-
ровки этих кодов есть религиозная интер-
претация фаустовского сюжета, которая 
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представлена в статье «Легенда о Фаусте и 
идея дьявола» (1945) английской писатель-
ницы Дороти Ли Сейерс . Её вклад как авто-
ра пьесы о Фаусте «Плата дьяволу» (1939), 
христианского мыслителя и переводчика 
«Божественной комедии» Данте отмечает 
Н . Р . Ленкова [15] . Дороти Ли Сейерс об-
ратила внимание на условия сделки с дья-
волом, которые зачастую символизируют 
то, что превыше всего ценится в ту или 
иную культурную эпоху . Для Ренессанса 
(К . Марло) – это человеческий разум, чув-
ственные удовольствия, путешествия . Для 
Просвещения – знание, прогресс, совер-
шенствование . И Гёте, утверждая в поэме 
«оптимистический взгляд оптимистиче-
ской эпохи», обманывается, по мнению Ли 
Сейерс, в отношении лёгкой одолимости 
зла [32] .

В литературном мифе о Фаусте Дороти 
Ли Сейерс раскрывает тот высший сим-
волический смысл, который Данте упоми-
нал как анагогический, но вписывает его в 
конкретный исторический контекст – пору 
второй мировой войны . 

Заключение

Миф о Фаусте, как и многие другие 
мифопоэмы, мифодрамы, мифороманы, 
взывает к исторической памяти, нацио-
нальным традициям, к современным и 
историческим аллюзиям, к наследию и 
жизни культуры, религиозному понима-
нию Добра и Зла, пробуждая и трансфор-
мируя скрытые смыслы . Миф рождается 
в том числе из метафоры и символа, мо-
жет накапливать свои деструктивные и 
обновляющие ресурсы, варьируя те или 
иные эстетические признаки и мотивы . 

На основе ассоциативных семиотических 
знаков, метафор и мифологем, текстовых 
и подтекстовых стратегий он пробуждает 
мощные архетипические пласты бессозна-
тельного и культуры . Литературные мифы 
формируют свою читательскую ауди- 
торию, но и читательская аудитория, 
общественно-эстетическое сознание, от-
кликающееся на запросы времени, фор-
мируют мифопространство эпохи . В этом 
процессе участвуют писатели, поэты, ху-
дожники, журналисты, литературные кри-
тики, интерпретирующие, тиражирующие 
тот или иной миф, увеличивающие его 
силу . Французский литературовед Пьер 
Брюнель использует выражение «иррадиа-
ции мифа» [30] . Они создают и углубляют 
связи «реального» с «воображаемым» . 

Французские литературоведы пишут о 
«воображаемом» конкретной личности, 
целого народа, определённой эпохи . В 
это понятие они включают околонаучные 
формы знания, религиозные верования, 
научную фантастику, нереалистическое 
искусство, политические стереотипы и со-
циальные предрассудки [4] . Уточним: во-
ображаемое входит в структуру не только 
творческого акта, но и рецепции, созда-
ния образа и мифа . Репродуктивное или 
символическое, оно обладает творческим 
потенциалом, тяготеет к системному объ-
единению образов, которые несут в себе 
принцип самоорганизации, позволяющий 
«воображаемому» постоянно обновляться 
[4], формируя и видоизменяя миф, вклю-
чая его в «бесконечную и всемирную игру 
интертекстуальных перекличек» [10] .

Статья поступила в редакцию 31.05.2022.
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ОТРАЖЕНИЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ ПЕРЕСТРОЙКИ 
СОЗНАНИЯ КРЕСТЬЯНИНА-ЕДИНОЛИЧНИКА В КНИГЕ ОЧЕРКОВ 
Ф. И. ПАНФЁРОВА «В ПРЕДУТРЕННЮЮ РАНЬ» (1927)

Култышева О. М., Ращупкина О. С.
Нижневартовский государственный университет 
628605, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 56, 
Российская Федерация

Аннотация
Цель. Проанализировать наиболее репрезентативные с точки зрения отражения диалектически 
противоречивого процесса перестройки крестьянского сознания в период коллективизации 
очерки книги Ф. И. Панфёрова «В предутреннюю рань» (1927). 
Процедура и методы. Проанализированы тексты очерков из книги Ф. И. Панфёрова «В пред-
утреннюю рань», приведён анализ взглядов современников писателя на его творчество, посвя-
щённое теме коллективизации (П. Алгасова, А. Исбаха и др.). В исследовании использованы био-
графический, культурно-исторический и социологический методы. 
Результаты. Проведённый анализ показал, что в условиях общественной ломки процесс измене-
ния сознания крестьянина-единоличника видится писателю сложным, но закономерным услови-
ем становления советской деревни. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Произведения Ф. И. Панфёрова анализируются 
как воплощение основных тенденций «колхозной прозы» 1920–30-х гг.; исследование восполня-
ет пробел в изучении малоизвестных очерков писателя. 

Ключевые слова: «В предутреннюю рань», очерк, Ф. И. Панфёров, тема коллективизации, тема 
перестройки крестьянского сознания

REFLECTION OF THE DIALECTICAL CONTRADICTION OF THE RESTRUCTURE OF 
THE PEASANT-INDIVIDUAL CONSCIOUSNESS IN F. I. PANFEROV’S BOOK  
OF ESSAYS “IN THE EARLY MORNING” (1927)

O. Kultysheva, O. Stanislavovna
Nizhnevartovsk State University 
ul. Lenina 56, Nizhnevartovsk 628605, Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra, Russian Federation

Abstract
Aim. We analyze F. I. Panferov’s book of essays “In the early morning” (1927) that is most representa-
tive from the point of view of reflecting the dialectically contradictory process of restructuring peasant 
consciousness during collectivization. 
Methodology. The texts of essays from F. I. Panferov’s book “In the early morning” are considered; the 
views of the writer’s contemporaries on his work devoted to the topic of collectivization (P. Algasov, 
A. Isbakh, etc.) are analyzed. Use is made of biographical, cultural-historical, and sociological methods. 
Results. The analysis shows that in the conditions of social breakdown, the process of changing the 
consciousness of a peasant-sole proprietor is seen by the writer as a complex, but natural condition for 
the formation of the Soviet village. 
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Research implications. The works of F. I. Panferov are analyzed as the embodiment of the main trends 
of the “collective farm prose” of the 1920s–30s; the study fills a gap in the study of poorly known es-
says of the writer.

Keywords: “In the early morning”, essay, F. I. Panferov, theme of collectivization, theme of the restruc-
turing of the peasant consciousness

Введение

Тема путей развития «многомиллионно-
го крестьянского населения» стала главной 
в творчестве Ф . И . Панфёрова . Всеволод 
Сурганов в аналитическом очерке «Живая 
сила» (1976) сказал о периоде 1920-х гг .: 
«Вопрос, волновавший Панфёрова, встал в 
те годы перед многими из будущих его со-
братьев по перу . В недрах российской дерев-
ни, проходившей через пламя гражданской 
войны, формировалось поколение худож-
ников-самородков, которому предстояло 
вписать в историю молодой советской ли-
тературы одну из самых ярких страниц»1 – 
тему колхозного строительства . 

Действительно, ни отечественная, ни 
мировая литература не имели в те годы 
опыта осмысления коренной перестройки 
общественного бытия крестьянства и де-
ревни в целом . Поэтому путь, выбранный 
Фёдором Ивановичем Панфёровым, – путь 
человека, с одной стороны, вышедшего из 
деревни и знающего её жизнь изнутри, 
с другой – участвующего в обновлении 
жизни в соответствии с революционными 
идеалами: это путь преобразования насто-
ящего посредством художественно-публи-
цистических обобщений . 

Ф . И . Панфёров, сын бедного крестья-
нина, принявший идеалы революции и 
поддерживающий советскую власть, ра-
ботая в редакциях советских газет и жур-
налов, участвуя в Российской ассоциации 
пролетарских писателей (РАПП), был ак-
тивным строителем социализма в деревне . 
Актуальность темы исследования опре-
деляется тем, что Панфёров, стоявший у 
истоков советской литературы, отражая 
процессы, происходившие в деревне в 
1920–30-х гг ., сумел показать диалекти-
1 Сурганов В . Живая сила // Фёдор Панфёров . 

Воспоминания друзей / сост . Б . Л . Брайнина, 
А . Д . Коптяева . М .: Советский писатель, 1977 . С . 13 .

ческую противоречивость перестройки 
сознания крестьянина-единоличника и 
сложности коллективизации как процесса, 
меняющего вековой уклад жизни мужика-
крестьянина, что представляет научный 
интерес .

Галерея образов крестьян в книге 
очерков Ф. И. Панфёрова  

«В предутреннюю рань» (1927)

В основу художественного метода 
Ф . И . Панфёровым были положены на-
блюдения за меняющейся жизнью мужи-
ка-крестьянина . Так, Павел Козловский, 
вспоминая о первых днях знакомства с 
Фёдором Ивановичем, отмечает следую-
щие особенности сбора художественно-
го материала для будущих произведений: 
«Весь день он просидел рядом, наблюдая, 
как я принимаю посетителей и отдаю рас-
поряжения по сельсовету . Он ни разу 
не вмешался в разговор, но, я чувство-
вал, внимательно слушал и посетителей 
и меня»2, «Не без пользы провёл Фёдор 
Иванович и следующий, воскресный день . 
По его просьбе мы побывали в избах у 
многих активистов . Знакомились с их се-
мейным бытом, с хозяйством . В каждом 
случае Фёдор Иванович старался втянуть 
в разговор не только хозяина, но и членов 
его семьи»3, «Теперь он уже просил меня 
съездить с ним в соседние деревни, побы-
вать на полях, где ещё продолжались ве-
сенние работы . Он не пропускал ни одного 
общественного схода, стал принимать уча-
стие в заседаниях сельсовета, зачастил в 
сельхозартель “Свет” . Здесь он вниматель-
но знакомился с бухгалтерскими запися-
2 Козловский П . Лучший из лучших // Фёдор 

Панфёров . Воспоминания друзей / сост . 
Б . Л . Брайнина, А . Д . Коптяева . М .: Советский писа-
тель, 1977 . С . 61 .

3 Там же . С . 63 .
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ми, интересовался учётом»1 . Накопленный 
материал творчески перерабатывался и 
приобретал, в большинстве случаев, фор-
му очерка . 

Михаил Гаврилович Майзель в начале 
1930-х гг . объяснял развитие жанра очер-
ка в конце 1920-х гг . следующим образом: 
«В условиях констатированного отстава-
ния художественной литературы от тем-
пов социалистической реконструкции, 
первостепенно важное значение приоб-
ретает очерк . Своевременная фиксация 
всех разнообразных изменений, кото-
рые под напором новых общественных 
отношений происходят в окружающей 
действительности, составляют первую и 
наиболее существенную отличительную 
черту очерка . … Именно в очерке находит 
своё отражение то преходящее, что не-
сёт в себе наша эпоха и что, несмотря на 
свой временный характер, имеет огромное 
значение для революции» [3, с . 198] . Жанр 
очерка позволял Ф . Панфёрову отражать 
живые и противоречивые процессы, про-
исходящие в современной ему деревне .

Весной 1926 г . Фёдор Панфёров, будучи 
редактором «Крестьянского журнала», от-
правляется в командировку на Тамбовщи- 
ну . Александр Иванович Панфёров в био-
графической книге «Мой старший брат» 
так вспоминает об этом: «Попав в село 
Воронцовка, он некоторое время пожил 
в колхозе, по своему обыкновению, сбли-
зился со многими людьми .  . . . Среди мно-
жества людей его внимание привлёк пред-
седатель Воронцовского сельсовета Павел 
Артамонович Козловский, человек свое- 
обычный, огромного роста, большой силы 
и незаурядного ума . Они сдружились, и 
Фёдор целые дни проводил вместе с ним, 
внимательно наблюдая всё то, чему оказы-
вался свидетелем»2 .

Творческим итогом этой поездки стал 
сборник «На реке Цне», многие произ-

1 Козловский П . Лучший из лучших // Фёдор 
Панфёров . Воспоминания друзей / сост . 
Б . Л . Брайнина, А . Д . Коптяева . М .: Советский писа-
тель, 1977 . С . 63 .

2 Панфёров А . Мой старший брат . Штрихи жизни Фёдора 
Панфёрова . М .: Московский рабочий, 1980 . С . 141 .

ведения из которого год спустя вошли в 
книгу очерков «В предутреннюю рань», 
выпущенную в 1927 г . издательством 
«Московский рабочий»3 . Эти произведе-
ния стали предтечей романа «Бруски», 
поэтому слова Александра Исбаха, посвя-
щённые панфёровскому роману, можно 
в полной мере отнести и к очеркам, во-
шедшим в книгу «В предутреннюю рань»: 
«Панфёров чуть ли не впервые запечатлел 
жизнь новой, советской деревни во всей её 
сложности и многообразии»4 . 

В 1928 г . П . Алгасов в отзыве о книге 
очерков Ф . Панфёрова «В предутреннюю 
рань» говорит, что писатель « . . .местами 
лучше, местами хуже, обрисовал и под-
линно-новую жизнь и притом в стадии её 
социально-бытовой завязи, а в некоторых 
случаях хорошо показал её в столкновении 
и борьбе с властвующими на деревне сти-
хиями (спасение плотины, напр .) . Новая 
жизнь у него не слетает на землю в виде 
райской птицы, по декрету соввласти, а 
рождается туго – в горе, в пыли, в солё-
ной грязи – из тёмной мужицкой утробы . 
Иногда на его новом быте заметны следы 
невысохшей ещё родовой крови и застаре-
лого деревенского пота»5 . Алгасов отмечает 
следующую художественную особенность 
очерков, входящих в книгу: «В изображе-
нии явлений и людей Панфёров пользу-
ется приёмами бытового письма с пре-
обладанием диалогов . От себя он вносит 
несколько приторную певучесть и наив- 
ную влюблённость в ладную мужичью 
речь, которую он не только любит, но и 
знает, как знает вообще деревню и все дни 
её жизни»6 .

Таким образом, в книге «В предутрен-
нюю рань» речь персонажей является 

3 См .: Панфёров Ф . В предутреннюю рань . М .; Л .: 
Московский рабочий, 1927 . 147 с .

4 Исбах А . Из самой глубинки // Фёдор Панфёров . 
Воспоминания друзей / сост . Б . Л . Брайнина, 
А . Д . Коптяева . М .: Советский писатель, 1977 . С . 75 .

5 Алгасов П . Ф . Панфёров «В предутреннюю рань» 
(Изд . «Московский рабочий» . М . – Л . 1927, Стр .147 . 
Ц . 1 р .) [Отзыв о книге] // Печать и революция: 
журнал литературы, искусства, критики и библио-
графии . 1928 . Кн . 5 . С . 211 .

6 Там же . С . 211 .



ISSN 2072-8522 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология 2022 / № 4

98

одним из важнейших средств создания 
образов крестьян, а содержание реплик 
позволяет читателю увидеть разные взгля-
ды на процессы, происходящие в деревне .

Тридцать очерков, составляющих книгу 
«В предутреннюю рань», разделены авто-
ром на три части: в первую – «На распутьи» 
(орфография автора сохранена . – О. К., 
О. Р.) – входят двенадцать очерков, во вто-
рую – «Козловская республика» – семь, в 
третью – «Коллективщики» – одиннадцать . 

Открывает сборник очерк «Маркел», в 
котором перед читателем предстаёт об-
раз немногословного крестьянина, ко-
торый везёт рассказчика и инструктора 
укома, ленинградского рабочего Котова, 
в Знаменку и всю дорогу «о чём-то тягуче 
думает» . Маркел отвечает на вопросы го-
стей, не проявляя инициативы в разговоре . 
Вспоминая о помещике, мужик говорит: 
«Да-а-а . Чудной он у нас был – Строганов . . . 
Чудил всё . . .»1 . Очевидно, что Маркел ощу-
щает собственную принадлежность к дру-
гим мужикам (на это указывает место- 
имение «нас»), т . е . он отражает сознание 
многих, для которых барин – не классовый 
враг, а всего лишь чудной человек, постро-
ивший мост через реку, которым пользова-
лись всего лишь две недели в году во время 
разлива реки Цны . Историческую смену 
власти Маркел принимает равнодушно . 
О далёком прошлом он говорит: «Барин 
когда был, мост во всю длину сделал, что-
бы во время разлива Цны проезд иметь»2 . 
Действия новой власти, совершённые в не-
далёком прошлом, также не оцениваются 
им, а констатируются: «Впрочем, была тут 
у нас – барская ещё (баня . – О. К., О. Р.), ис-
полком на какой-то бюджет продал»3 . О на-
стоящем Маркел, отвечая на вопрос гостей 
о коммунистах, говорит: «Коммунисты? А 
как же без них? Теперь без них ничего нет . . . 
Все везде сидят…»4 . Таким образом, перед 
читателями предстаёт крестьянин, кото-
рый равнодушен к происходящим полити-

1 Панфёров Ф . В предутреннюю рань . М .; Л .: 
Московский рабочий, 1927 . С . 6 .

2 Там же . С . 6 .
3 Там же . С . 7 .
4 Там же . С . 8 .

ческим процессам . Единственное, что его 
волнует – это будущие полевые работы . 
Именно поэтому он лишь однажды про-
являет инициативу в диалоге, произнеся 
слова «Пахать скоро»5 (подробнее об этом 
очерке: [2]) . 

В очерке «Спектакль» действие про-
исходит вечером перед Благовещением . 
Избач, обращаясь к знаменским комсо-
мольцам, предлагает продемонстриро-
вать «антирелигиозность»: «Товарищи, 
накануне Благовещения, этого дурмана –  
надо во всю показать себя, чтобы опиум 
подкопать»6 . Грамматические и речевые 
несоответствия в реплике указывают на 
низкий уровень образованности чело-
века, который должен «открывать гла-
за» мужикам на сложные политические 
процессы, проживаемые ими в настоя-
щем . Необразованность избача и непод-
готовленность комсомольцев, которые 
решили «закатить спектакль» из времени 
Парижской Коммуны, создают комиче-
ский эффект: актёры не знают слов; маль-
чишки, сидящие возле сцены, повторяют 
реплики суфлёра; зрители – «большинство 
комсомольцы, человек пятьдесят – ближе 
к сцене придвинули лавки, уселись звучно 
щёлкают семячки (орфография сохране- 
на . – О. К., О. Р.)7 . Драматизм разыгрыва-
емой сцены остаётся не понят пришед-
шими на спектакль: приговор коммунара 
к расстрелу и его казнь их абсолютно не 
трогают: «Машке не дали докончить хо-
ром хохота, подхватили: А ты разденься . . . 
Разденься-ка, Машка . . . Ну-ка, отчублучь»8 . 
Перед читателями предстают молодые 
люди, которых можно назвать авангардом 
деревни: они комсомольцы, но сознатель-
ность их, как и уровень культуры, очень 
далека от идеального представления чита-
телей об истинных комсомольцах .

В очерке «Одиннадцать дохлых ло-
шадей» Панфёров знакомит читателей с 
Николаем Крутовым – постоянным воз-
чиком вика (ВИК – волостной исполни-

5 Там же . С . 5 .
6 Там же . С . 10 .
7 Там же . С . 11 .
8 Там же . С . 13 .
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тельный комитет . – О. К., О. Р.), который 
рассказывает гостям «биографию своей 
бедовой жизни»1 . Вехами в этой биогра-
фии является гибель лошадей, которых с 
1904 по 1924 гг . у Николая побывало один-
надцать . Последняя была куплена на кре-
дитные деньги, которые нужно вернуть . 
Разговорчивый Николай Крутов знакомит 
со своей жизнью, упоминая, что при нали-
чии лошади он не пашет землю, а нанимает 
для этого других, ибо система деления зем-
ли между мужиками нерациональна: «При 
графе-то нас как считали – кнутошниками: 
на чужих лошадях только может-де рабо-
тать . . . Земли у нас не было . . . а и теперь поле 
отвели – первый загон в четырёх вёрстах, 
последний в десяти . Пока туда едешь – 
кормить лошадь надобно . . . Да и земли-то . . . 
горе . . . Вон оно – гляди»2 . Поле первого 
знаменского земельного общества, кото-
рое видят рассказчик и секретарь волкома 
ВКП Беляев, производит удручающее впе-
чатление: «Кое-где виднеются брошенные 
загончики жиденького проса, местами 
просо перепахано и засеяно рожью – от 
этого поле кажется каким-то несуразным – 
пёстрым»3 . Николай объясняет увиденное: 
«Да ведь жаль загон бросать . Вон просо му-
жик посеял, а оно не уродилось, – ну и жаль 
землю бросать»4 . Вложенный мужиком-
крестьянином труд не всегда возвращает-
ся сторицей . Крестьянин-единоличник –  
заложник обстоятельств – понимает, что 
современные орудия труда могут изменить 
жизнь («Трактор – он шутя эту землю возь-
мёт . А тут на четвёрке пятнадцать сажен – 
больше в день не спашешь»5), но приобре-
сти трактор нет возможности . Для Беляева 
выход очевиден: «В коллектив вам надо 
собраться . . . Прямой тебе расчёт итти (ор-
фография автора сохранена . – О. К., О. Р.) в 
коллектив . А там и трактор купите»6, – но 
Николай после непродолжительной паузы 
отвечает: «Себя там потеряешь, и хозяина 
1 Панфёров Ф . В предутреннюю рань . М .; Л .: 

Московский рабочий, 1927 . С . 14 .
2 Там же . С . 15 .
3 Там же .
4 Там же .
5 Там же . С . 16 .
6 Там же . 

не сыщешь . . . А тут – сам себе воля . . . Сам 
приладишь, сам и наладишь – с себя и 
спрашивай»7 . Желание быть «самому хозя-
ином» – это позиция мужика-собственни-
ка, который признаёт преимущества про-
гресса, но не готов стать его частью .

В очерке «Тутуля» Ф . И . Панфёров изо-
бражает собрание мужиков в сельском со-
вете: «И стояли мужики: ближе к сцене, на 
сцене – за спиной молодого преда – в дуб- 
лёных, овчинных шубах с большими во-
ротниками . . . А по углам и назади в нардо-
ме – в полушубках, в шапчонках рваных»8 . 
У присутствующих разные цели: Маркел 
Пестрюков пытается повлиять на выборы 
и поставить на должность молодого, а зна-
чит, управляемого человека . Этот хитрый 
мужик циничен и понимает, что система 
власти несовершенна . На вопрос пред-
волкресткома «Что я отвечу перед высшей 
властью? . . Скажут, где мнение крестьян?», 
Маркел, растягивая слова, отвечает: «Ну, 
скажешь, тебе не привыкать»9 . Он один 
из тех, на ком овчинная шуба . В репли-
ках же бедных мужиков, тех, на ком полу-
шубки, считывается неприязнь к таким, 
как Маркел . Васька Доронин, в прошлом 
председательствующий на собраниях, зло 
гаркает: «Открывай, что ль . . . аль на тебя 
глядеть пришли да на твоих . . . Ишь, всю 
местность тулупами заставили!»10 . Но го-
лоса мужиков из этих двух групп сливают-
ся в один хор, когда Митрий Чалкин зада-
ет вопрос: «Пускай он скажет, – куда хлеб 
девали? А то заседания, вопросы . . . Посеву 
было двести десятин, трактор имелся, а 
хлеба осталось двести пудов – вот пускай 
скажет» – «Гам, вой, крики – распахнулись 
тулупы, заговорили, загорланили, и уто-
нул безвозвратно голос предволкресткома 
в этом мужицком гаме»11 . Автор создаёт 
образ толпы, готовой уничтожить любо-
го, кто претендует на их собственность, на 
главную ценность в жизни крестьянина –  
хлеб . Они не хотят и не могут услышать 

7 Там же . 
8 Там же . С . 20 .
9 Там же . С . 23 .
10 Там же . С . 21 .
11 Там же . С . 24 .
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каких-то объяснений . Мужик в толпе пре-
вращается в зверя, когда дело касается его 
собственных интересов .

В очерке «Шлёнка» Фёдор Иванович ри-
сует образ Ивана Яковлевича Соколова, 
которого все мужики называют Ванька 
Шлёнка . Его отец был зажиточным кре-
стьянином, который владел пятьюстами 
десятинами своей земли, тридцатью ло-
шадями, на его поле полсела работало . Он 
был человек-труженик: «Как снег сошёл –  
так в поле в работе . Ноги у него истре-
скаются в кровь, а он: по жнивью, так по 
жнивью – ничего не разбирал»1 . Но дети 
пошли не в отца, поэтому никто не помнит 
настоящей фамилии Ивана – Соколов, для 
всех он Шлёнка – запаршивевшая овца, 
рядом с которой даже простая овца из од-
ного места не будет пить . Рассказчик, живя 
в течение недели у Шлёнки, видит его всё 
время лежащим на полатях . Происходящее 
во внешнем мире вызывает у Шлёнки и 
его жены только отрицательную реакцию: 
«Всё давай да давай . . . Ссуду давай, налог 
давай, страховку давай, на строй давай, – 
бурчит Шлёнка»2 . Но на вопрос рассказчи-
ка, что взяли с него лично, не может дать 
ответа . Этот крестьянин не привык рабо-
тать, он может только критиковать и раз-
давать советы . Например, он рекомендует 
рассказчику, получающему шестнадцать 
рублей, просить прибавку к жалованью . 
Но когда рассказчик объясняет Шлёнке, 
что если повышать зарплату тем, кто про-
сит прибавки, то деньги пойдут с мужиков, 
тот меняет своё мнение на противополож-
ное: «Э, – резко оборвал меня Шлёнка, – 
шестнадцать хватит . . . прокормишься!»3 . 
Этот мужик ленив настолько, что не де-
лает абсолютно ничего . Его единственное 
желание – отдыхать, лёжа на полатях . Ни 
огромное количество тараканов, звук па-
дения которых напоминает рассказчику 
шум дождя, ни буланка, у которой отня-
лись задние ноги, не способны изменить 
поведение Шлёнки . На всё у него готов 

1 Панфёров Ф . В предутреннюю рань . М .; Л .: 
Московский рабочий, 1927 . С . 26 .

2 Там же . С . 28 .
3 Там же . С . 30 .

один ответ: «Я говорил, что надо сделать, а 
сам никак не удосужусь» .

В «Сватовстве» читатели могут наблю-
дать за тем, как меняется сознание молодё-
жи, готовой отказаться от прошлых тради-
ций . Сюжет отражает процесс сватовства: 
Иван засылает в дом возлюбленной Стеши 
сватов . Причиной напряжённости сто-
рон становится вначале количество вёдер 
самогона, который должна предоставить 
одна из сторон на свадьбу, ведь с самогон-
щиками объявлена борьба, а позже отказ 
матушки-попадьи благословлять Стешку 
на брак, т . к . мать жениха из староверов . 
На что Стешка в присутствии собравших-
ся говорит, что пойдёт замуж и без её бла-
гословления, чем вызывает негодование 
женщины . Но поп-батюшка отмахива-
ется от жены, говоря: «Новое время . . . не 
тревожь . .»4 . Заканчивается произведение 
упоминанием о том, что всю ночь будущие 
родственники гуляли, распивая самогон, 
и «тут же, в углу, на сундуке, раскачивал-
ся, пел “Могилу” пьяный милиционер»5, 
который должен был бороться с самогон-
щиками . Для молодых оказываются важны 
не традиции, а эмоции, чувства, поэтому с 
такой лёгкостью девушка, ежедневно по-
сещающая келью, ради личного счастья 
готова отказаться от религиозных правил, 
требующих благословления духовной на-
ставницы, крестной .

В последнем очерке первой части книги 
«В предутреннюю рань» – «К одному бере-
гу» – автор с помощью метафорического 
сравнения создаёт образ крепкого хозяй-
ственника Ильи Максимыча Плакущева, 
который держал в руках покровских му-
жиков «так крепко, как новая карга6 дер-
жит дубовые сваи»7 . Революция измени-

4 Там же . С . 48 .
5 Там же . С . 49 .
6 Карга – железная скоба, с носками в разбежку, туда 

и сюда, вколачиваемая пильщиками в бревно и в 
козлы; иногда и прямая скоба, для возки брёвен . 
См .: Карга // Толковый словарь живого великорус-
ского языка В . Даля: [сайт] . URL: https://slovardalja .
net/word .php?wordid=12861 (дата обращения: 
01 .07 .2022) .

7 Панфёров Ф . В предутреннюю рань . М .; Л .: 
Московский рабочий, 1927 . С . 49 .
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ла привычную жизнь Ильи Максимыча: 
«Скучал Плакущев после революции: зем-
лю у него отобрали комбедчики, хлеб из 
амбара выгрузили, пересчитали мешки с 
хлебом, меж собой поделили, Плакущеву 
оставили – пай»1 . Привыкший к тому, 
чтобы «загребать», Плакущев решает по-
просить на сходе у мужиков право поль-
зоваться островом, на котором обещает 
развести сад для всех, но по факту заса-
живает участок картофелем и тыквой, ко-
торые дают осенью хороший урожай для 
него лично . Земля для него – ценность: 
ради земли Плакущев готов строить ка-
верзы, поэтому, когда решением суда часть 
плодородной земли перешла мартынов-
цам, выступающим «за четырёхполку, за 
трактор, за агрономию»2, Илья Максимыч 
в течение двух лет обивал пороги судов, 
чтобы не отдать её коллективу . Но реше-
ние губсуда поставило точку в этой исто-
рии: «Окончательно отвести землю марты-
новцам за Алаем на Зелёненькой»3 . Утрата 
плодородной земли запустила процесс 
передела земельных наделов и показала, 
что мужики неоднородны: «Передел, так 
всем передел! Мы, как безлошадный про-
летариат и вообще лошадный хотя, – нам 
дябеть около вас некогда . . . Мартынов уж 
трактор, а мы дябим . . . кусать скоро нечего . 
Гаркнули стороны . Лопнула железная кар-
га Плакущева, пошатнулись дубовые сваи . 
Уцепились владельцы Коровьего острова 
за каргу – силы напрягали силы черно-
зёмные, мужицкие»4 . Конфликт вскрывает 
многолетнее противостояние бедных и за-
житочных крестьян . И в момент открытой 
ссоры с мужиками Плакущев произносит 
фразу, раскрывающую его истинное лицо 
«Между нами братства нет, а вы хотите 
равенство!»5 . Годы, прошедшие после ре-
волюции, смена власти, механизмов управ-
ления не изменили Илью Максимыча . Он 

1 Панфёров Ф . В предутреннюю рань . М .; Л .: 
Московский рабочий, 1927 . С . 50 .

2 Там же . С . 51 .
3 Там же . С . 52 .
4 Там же . С . 54 .
5 Там же . 

всё тот же собственник, думающий лишь 
о своём благе .

Во второй части книги, которая полу-
чила название «Козловская республика», 
галерея образов крестьян расширяется . 
Уже в первом очерке «За землей» мы видим 
двух мужиков – Кузьмича и Микольку, ко-
торые – «с “христом и матом” – ввалились к 
нам в вагон»6 . Обращает на себя внимание 
следующая художественная деталь: в пере-
полненном пространстве нет свободных 
мест, и Кузьмич, уткнув «рыжую с кудерка-
ми бороду в верхнюю полку», спрашивает 
земляка: «Ну, Миколька, на подловку7?»8 . 
На что Миколька «беспрекословно развёл 
руками» и произнёс фразу: «На подловку, 
так на подловку . Привычны» . В этом от-
вете чётко слышится готовность принять 
текущие обстоятельства, не сопротивлять-
ся им . Но следующая ироничная реплика 
Кузьмича показывает, что мужик не так 
прост: «В слободной-то республике, да за 
свои денежки, – подмигнул Кузьмич, – А 
то и тут, – добавил он и уселся на мешок 
прямо в проходе» 9 . Эта мысль находит 
подтверждение и в словах героя, обращён-
ных к пассажирам поезда, идущим к вы-
ходу из вагона: «Эй, куда прёшь? На язык 
норовишь! Эй! Вы! Ай да социализирова-
ны! Граждане слободной республики!»10 . 
Образ героя приобретает новые черты в 
диалоге с комсомолкой, которую Кузьмич 
пытается разыграть . Узнав, что девушка 
из Москвы, он спрашивает: «Ну, как там 
Ленин наш живёт?» . Услышав в ответ: 
«Умер давно тов . Ленин», говорит: «Вот-те 
на . А говорят, живёт: в избе такой лежит . . . 
не ест, не пьёт, а живой . . .»11, «А нам сказы-
вали на спектакле – живой . Бегунок к нам 
такой из Тамбова приезжал и перед нами: 
6 Там же . С . 56 .
7 Подловка – ж . пск . вор . донск . искажён . подволока, 

чердак . См .: Подловка // Толковый словарь живого 
великорусского языка В . Даля: [сайт] . URL: https://
slovardalja .net/word .php?wordid=12861 (дата обра-
щения: 01 .07 .2022); здесь: в значении «верхняя пол-
ка» .

8 Панфёров Ф . В предутреннюю рань . М .; Л .: 
Московский рабочий, 1927 . С . 56 .

9 Там же . 
10 Там же . С . 57 .
11 Там же . 
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живой Ленин, живой, да и только»1 . Эти 
реплики создают, на первый взгляд, об-
раз балагура, хохмача, но Кузьмич не так 
прост . Вначале он характеризует прочи-
танное в «Крестьянской газете» письмо «к 
Калинину Владимира»: «Ну . . . ничего пись-
мо . . . Башкан парень . . . Только, – усмехнул-
ся, – сапоги-то мы носим по тридцать лет, а 
не то, чтобы каждый год . . . Вот они у меня, –  
хлопнул он рукой по голенищу сапога, – с 
Порт-артурской войны, а всё ничего . . . А 
Владимир этот каждый год сапоги хочет 
мужику . . . Бестолочь»2 . Портретная деталь –  
усмешка – выражает недоверие к лозун-
гам и обещаниям советской власти . Позже 
читатель узнаёт историю героя: до рево-
люции Кузьмич «около барина Болдырева 
тёрся – от Болдырева ему перепало . Купил 
тогда участочек земли в двадцать десятин . . . 
Пахал, сеял . Потом революция у него уча-
сточек отняла . Лежал он несколько лет не-
паханный (орфография автора сохранена . –  
О. К., О. Р .), – пыреем да бурьяном зарос . 
А тут Михаил Антонович артель органи-
зовал – землю им бывшую болдыревскую 
отвели, а при отводе и участок Кузьмича 
прихватили . Думалось до этого Кузьмичу, –  
авось, участок назад вернётся, и ещё кое-
что думалось . . .»3 . Кузьмич не сопротив-
лялся, видя пустующий участок, но когда 
понял, что земля уходит другим, попытал-
ся предпринять шаги, чтобы она не доста-
лась артели, прикрываясь интересами ся-
венских мужиков: «Не за себя страдаю . . . за 
народ страдаю . . . за народ, потому как у вас 
“естественный захват”, и я буду за эту идею 
биться»4 . Кузьмич, противопоставляя себя 
артельщикам (использование местоиме-
ния «вас» доказывает это), был готов зата-
иться и ждать, видеть принадлежащий ему 
в прошлом земельный надел пустующим, 
но оказался не готов передать его другим 
для общего блага . Индивидуализм и соб-
ственничество – вот сущность натуры кре-
стьянина Кузьмича .

1 Панфёров Ф . В предутреннюю рань . М .; Л .: 
Московский рабочий, 1927 . С . 58 .

2 Там же . 
3 Там же . С . 61 .
4 Там же . С . 62 .

В очерке «Подход» читатель видит му-
жиков – членов сельсовета и крестьянско-
го актива, которым глава предсельсовета 
Павел Артамонович Козловский читает те-
леграмму о возврате семссуды . Мужики не 
готовы расставаться со «своим, кровным» . 
Слова крестьянина Ваньки-Звонка: «Мы 
на фронтах кровь проливали . . . Мы воева-
ли, а хозяйство наше шло в упадок . . . хозяй-
ство в расстройстве, а тут платить . . . мы бы 
рады платить, да не продавать же послед-
ние шобана5»6 – находят поддержку у баб 
и мужиков . Но реплика Евдокима – одного 
из присутствующих в сельсовете крестьян –  
показывает, что и в народной среде есть 
сознательные элементы: «Выбрали нас не 
на то, чтобы мы врали, да пятки лизали . . . 
И мы должны навстречу пойти – собрать 
всё до ста процентов»7 . Вот только причи-
на, по которой Евдоким побуждает мужи-
ков к возврату семссуды, связана не с его 
идеологической позицией или широтой 
политических взглядов, а с крестьянской 
сущностью: «Ну, нонче семссуду не отда-
дим – на будущий год спросится . . .»8 . В этих 
словах считывается зависимость крестья-
нина от власти, готовность принять неиз-
бежное, выбрать меньшее зло . 

В очерке «Земля» Панфёров создаёт об-
разы двух крестьян – Трюфелькина Матвея 
и Меркушева Андрея . У них разные судьбы, 
но их выделяет умение работать на земле . 
Однако это не приносит им счастья . Один 
болен: «И в поле Трюфелькин передом 
идёт – землю разрабатывает так, что любо 
глядеть . Оттого у Трюфелькина всегда 
хлеб, всегда добро есть . Одна беда: от рабо-
ты у Трюфелькина внутри будто всё пере-
сохло, и живот всосался пустым лукош-
ком, прикрытым самотканной рубахой»9 . 
Другому из зависти сожгли ригу и назва-

5 Шобан – вероятно, образовано от шóбоны, шóбаны, 
местн . тряпьё, изношенная одежда . См .: Шобан //  
Демиарт: [сайт] . URL: https://demiart .ru/forum/
journal .php?user=102605&comm=137688 (дата обра-
щения: 01 .07 .2022) .

6 Панфёров Ф . В предутреннюю рань . М .; Л .: 
Московский рабочий, 1927 . С . 63 .

7 Там же . С . 64 .
8 Там же . 
9 Там же . С . 66 .
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ли кулаком: «Пришла новая война, с этой 
войны Меркушев в плен попал, три года 
на ферме в Германии жил и там многому 
научился . Домой вернулся, заместо огур-
цов и капусты на огороде турнепс (свёк- 
лу) посеял – со 150 кв . саженей 500 пудов 
собрал – всю зиму двух коров и лошадь 
турнепсом кормил . . .»1 . И Трюфелькин, и 
Меркушев понимают, что прежняя форма 
возделывания земли – трёхполка – изжи-
ла себя, но осознают они и то, что мужик 
не готов принять новое . «Народ . . . Народ, 
голубчик, Пал Артамоныч, попятится . Для 
него четырёхполка, ровно новые ворота 
козлу – вот что», – говорит Трюфелькин2 . 
«На выселки надо итти всем, – говорил он 
(Меркушев . – О. К., О. Р.), как только из 
плену вернулся, – общество такое боль-
шое – петля нам, и трёхполка – петля», 
«Заклевали Меркушева . . . Ригу сожгли . 
Да ещё кое-кто из ячейки подбавил – ку-
лаком назвали . С той поры и примолк 
Меркушев»3 . Именно к этим мужикам идёт 
за поддержкой Козловский, да ещё к крас-
ноармейцу Королеву, который вначале от-
казывается поддержать идею перехода на 
четырёхполку («Боязно . . . сомнут . .»), но 
позже соглашается . Решение Козловского 
о переходе на четырёхполку, поддержан-
ное активистами, вызывает переполох в 
селе . Но спустя несколько дней на сходе 
«сотни корявых рук уткнулись в небо – за 
четырёхполку»4 . Панфёров показывает, 
как инициатива неравнодушного пред-
сельсовета Козловского меняет вековые 
устои, а также что среди мужиков есть те, 
кто готов развиваться . 

В очерке «Без точки» писатель подни-
мает острую тему уплаты сельхозналога . 
Зажиточный крестьянин Иван Петрович 
Чалкин не скрывает своего нежелания пла-
тить: «Всё с нас да с нас . . . а с бедноты-то 
когда? . .»5 . Оставшись наедине с собой, он 
рассуждает о том, что корову нельзя обла-

1 Панфёров Ф . В предутреннюю рань . М .; Л .: 
Московский рабочий, 1927 . С . 68 .

2 Там же . С . 67 .
3 Там же . С . 68 .
4 Там же . С . 69 .
5 Там же . С . 71 .

гать налогом, так как она «молочная кор-
милица во всем крестьянском хозяйстве», 
лошадь тоже облагать налогом нельзя, т . к . 
«она и так за лето маяты примет сколько, 
а тут . . .», да и землю облагать налогом не 
следует: «Никто её не сработал, сама яви-
лась . Причём поту от неё, ох, сколько про-
лито, а тут – обложи . . .»6 . Панфёров вводит 
специфический приём психологическо-
го изображения: сон Ивана Петровича 
о том, что он не может воспользоваться 
мостом, построенным советской властью, 
а потому тонет в реке, через которую был 
вынужден перебираться вплавь, возвра-
щаясь из Тамбова домой . Этот сон меня-
ет его позицию . Вопросы, задаваемые ему 
Козловским во сне, объясняют, почему 
он должен платить сельхозналог: «Мосты 
государство строит, дороги государство 
строит, больницы государство строит и 
лечит бесплатно, школы притом строит и 
всего такого много . Армию, допустим, со-
держит, чтоб тебя охранять! А ты что? Ты 
налог платить отказался . Так?»7 . Читатель 
видит, что зажиточный мужик способен 
принять доводы и сделать правильные вы-
воды, оказавшись в ситуации, представля-
ющей для него угрозу .

Подобное перерождение мужика 
Митрия Чуркина мы видим в очерке 
«Аграфена Чуркина» . Муж «своими длин-
ными ручищами» бьёт жену просто так: 
«За что? Сам потом догадаться не мог»8 . Но 
разговор с женделегаткой Анчуркой, про-
званной так за «смелость и великий рост», 
которая угрожает Митрию «съездить мок- 
роступом по роже», меняет его поведе-
ние: «С тех пор и пошло всё по-иному»9 . 
Заканчивается очерк идиллической кар-
тиной: Митрий в новой шапке, «сделанной 
лет пятнадцать тому назад – при женить-
бе ещё», вместе с женой Аграфеной идёт в 
нардом, где слушает «бабьи речи про му-
жицкую жизнь»10 . 

6 Там же . С . 72 .
7 Там же . С . 74 .
8 Там же . С . 80 .
9 Там же . С . 82 .
10 Там же . С . 85 .
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Завершается вторая часть книги «В пред-
утреннюю рань» очерком «Сход», в кото-
ром мы видим мужиков, собравшихся для 
обсуждения вопросов о землеустройстве и 
о семссуде . Вновь пробуждается в мужиках 
собственничество: желание оставить себе 
первосортную землю, а коллективу отдать 
обглодыши, нежелание платить семссуду . 
Мужики в толпе остаются той же бессозна-
тельной массой, для которой собственные 
интересы важнее общественных, государ-
ственных . Века (именно так! – О. К., О. Р.) 
Фёдоровна Панфёрова, пересказывая эту 
сцену, свидетелем которой был её отец, пи-
шет: «Крик, конечно, поднялся до самого 
неба – можно было подумать, отбирают у них 
последнее»1 . Предсельсовету Козловскому, 
имя которого вынесено в заголовок второй 
части книги («Козловская республика»), уда-
ются справиться с мужиками, что характе-
ризует его как мудрого руководителя, знаю-
щего природу крестьянина .

В третьей части «Коллективщики» 
Панфёров изображает крестьян, приняв-
ших решение объединиться в коллектив 
(артель, коммуну) . От этих героев чита-
тель ждёт высокого уровня самосозна-
ния, ведь они преодолели индивидуализм 
собственников и живут по новым прави-
лам совместной собственности . Но уже в 
первом очерке «На реке Цне» появляет-
ся образ Митьки, который до революции 
работал на псарне у барина . Этот мужик, 
уличённый Савастьяновым в том, что по-
кинул без разрешения скотный двор, устав 
от блеяния овец и мычания коров, которые 
вечно голодны, слышит упрёк в свой адрес: 
«Э-э-эх, ты! – протянул Савастьянов . – 
Привык у барина на псарне вилять!»2 . И 
после этого начинает защищать классово-
го врага: «А что барин . . . про барина ничего 
дурного не скажешь! . . Барин был человек . 
Его все в округе знали и хулу на него не 
несли, а на нас вот!»3 . Митька не раскаива-
ется ни в своём безответственном поведе-

1 Панфёрова В . Ф . Дело всей жизни: повесть о Фёдоре 
Панфёрове . М .: Советский писатель, 1987 . С . 144 .

2 Панфёров Ф . В предутреннюю рань . М .; Л .: 
Московский рабочий, 1927 . С . 92 .

3 Там же . 

нии, ни в сказанном, он лишь жалеет о том, 
что его увидел председатель Савастьянов: 
«Понесла же меня холера . . . вот дурак – 
опять влопался . . . теперь опять на собра-
нии вопрос обо мне . . . итти так бы надо 
сторонкой, вон там, а я тут – напрямик»4, 
т . е . только лишь факт вступления в ком-
муну и жизнь в ней по новым правилам 
не является залогом того, что сознание 
человека непременно изменится и станет 
идеологически верным, соответствующим 
официальной позиции власти .

В очерке «В избе Савастьянова» дей-
ствия происходят за три года до описы-
ваемых в книге событий: мужики, раз-
говаривая с приехавшим Яковлевым 
(Яковлев Я . А . – замнаркома РКИ СССР . –  
О. К., О. Р.), делятся с ним своими про-
блемами: нерациональное использование 
земли привело к её оскудению, нападения 
бандитов лишили мужиков сельхозорудий –  
не осталось ни одной настоящей «пахал-
ки» . Выслушав их, старший товарищ гово-
рит о преимуществах коллективного веде-
ния хозяйства, что позволит «перестроить 
жизнь, уйти от нужды» . Собравшиеся в 
тот вечер в избе Савастьянова мужики – 
Лаврушка, Митька Борзятник, Штыркин, 
братья Савастьяновы и дедушка Архип – 
принадлежат к разным поколениям, но их 
объединяет одно – желание результативно 
трудиться на земле . Собравшиеся крестья-
не считают, что не сумеют найти в себе 
силы изменить вековой уклад – уйти от 
трёхполки и этим пойти против народа . В 
частности, Савастьянов говорит: «Он, на-
род, что буря: понесётся в одну сторону – 
не сдержишь!»5 . На что Яковлев предлагает 
им собрать актив, организовать коллектив, 
«Власть пойдёт вам навстречу: даст кре-
дит, льготы, машины . А когда вы окрепне-
те – отплатите власти»6 . Решение мужики 
выносят чуть позже, оно озвучено в очерке 
«Варькина жизнь» . Савастьянов отвечает 
Яковлеву: «Итти . . . бесповоротно! Хуже не 
будет . . . а сообща возьмёмся – осилим»7 . 

4 Там же . С . 93 .
5 Там же . С . 100 .
6 Там же . С . 100 .
7 Там же . С . 103 .
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«Так вот – три года тому назад, в вес-
ну двадцать пятого года – воронцов-
ские крестьяне во главе со Степаном 
Савастьяновым и Лаврентием Сергеевым, 
в количестве тридцати семей, выбрались 
из общества и организовали в бывшем, 
полуразрушенном барском имении сель-
скохозяйственный коллектив»1 – так на-
чинается очерк «Плотина» . Ожидаемо, что 
текст будет наполнен риторикой торже-
ства новой жизни, ведь читателю уже из-
вестно, что коллектив получил трактор –  
он «победителем гудел на конце села»2, 
но холод в маленьких домиках и голод 
точат изнутри тех, кто решил пойти про-
тив векового уклада . «Чай, не две жиз-
ни дано? Одна . А этому когда конец – не 
видно . . . Дождём ли, Степан? . . По дороге 
развалимся . .»3, – говорит жена Степана 
Савастьянова . «Погоди, Татьяна, доживём, 
оденемся . . . Заживём в тёплых избах, бара-
нину есть будем»4, – уговаривает её муж . 
Бессознательность жены, её сомнения по-
беждает уверенность мужа в счастливом 
завтрашнем дне . Но когда коллективисты 
сталкиваются со стихией – лёд на реке Цне 
угрожает сохранности плотины, – после 
двух дней борьбы с «полчищем седых севе-
рян» даже мужчины проявляют слабость: 
«По мужикам пошёл сначала тихий говор . 
Говор перешёл в злобное ворчание . Митька 
Борзятник кинул в сторону лом, крикнул – 
Не буду больше! . . . Аж будь проклята ваша 
коммуния . . . Што, – душу положить?»5 . 
Остаются один на один со стихией двое – 
Лаврушка и Степан Савастьянов . Мужики 
же, «разойдясь по избам, быстро разулись, 
закутались в мохры и крепко заснули»6 . 
Кажется, что беды не миновать . Но ситуа-
ция неожиданно меняется – растрёпанная 
Варька (жена Лаврушки) будит баб, кото-
рые отправляют своих мужей к плотине –  
сообща им (бабам, девкам, ребятам, му-
жикам) удаётся отбить наступление реки . 
1 Панфёров Ф . В предутреннюю рань . М .; Л .: 

Московский рабочий, 1927 . С . 85 .
2 Там же . С . 107 .
3 Там же . С . 108 .
4 Там же . С . 109 .
5 Там же . С . 111–112 .
6 Там же . С . 112 .

Последними словами очерка становятся 
слова Варьки: «Сила в нас, сила!»7 . Таким 
образом, Панфёров показывает, как кре-
стьяне преодолевают страх за свою жизнь, 
свою слабость перед усталостью, потому 
что чувствуют свою ответственность за 
результат, за общее дело . 

В очерке «Страда» нарисована идил-
лическая картина жатвы бабами из кол-
лектива ржи: пение, шутки, обильный 
урожай создают гармоничную картину 
полноты жизни . В противовес дана исто-
рия уборки урожая Ванькой-Звонком и 
Клушей . По весне Ванька сеял рожь без 
штанов, выполняя наказ дедушки и думая, 
что это даст хороший урожай, но «пше-
ничка кургузым собачьим хвостиком вы-
щелочилась из земли, загнулась крючком 
и выпачкала носик в пыли»8 . Он срывает 
зло на беременной жене – «звонит руга-
нью», а затем и вовсе бежит с ненавистно-
го поля . Встретив по дороге Савастьянова, 
он просит его принять в коллектив: «Дядя 
Петя! Возьми, – взвыл он, – мозоли от жиз-
ни такой . – И залился Звонок звонкими 
слезами»9 . Желание Ваньки-Звонка влить-
ся в коллектив становится своеобразным 
сигналом времени – даже он, некогда не 
принимавший идею жизни в коллективе, 
насмехающийся над коллективистами, го-
тов изменить свою судьбу . «А вот скоро 
и вся деревня так побежит . . .»10, – думает 
Савастьянов .

В очерке «Соха-та, матушка» главным 
героем становится дедушка Харлампий, 
который прожил долгую жизнь и счита-
ет себя вправе передавать опыт следую-
щим поколениям: «До сей поры дедушка 
Харлампий в своём хозяйстве держался 
одного и внучка своего учил: “Держись, 
малец, за соху-матушку – она соха-то ма-
тушка не выдаст . . . Бывало, как сохами на-
ворочам – урожай во какой”»11 . Старика 
страшат нововведения . В частности, он 

7 Там же . С . 113 .
8 Там же . С . 119 .
9 Там же . С . 121 .
10 Там же . 
11 Панфёров Ф . В предутреннюю рань . М .; Л .: 

Московский рабочий, 1927 . С . 122 .
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убеждён, что «трактур-та прокоптит всю 
землю скрозь . . .»1 . Данный мотив является 
однопорядковым с характерными для ряда 
писателей переходного периода (Н . Клюев, 
С . Есенин и др .) «мотивами разрушитель-
ного воздействия цивилизации и техни-
ческого прогресса» [1, с . 206] . Технический 
прогресс пугает представителей старого 
поколения, поскольку требует перестрой-
ки, ломки складывавшейся веками жизни . 
Об этом предупреждал юного Панфёрова 
инженер-большевик Сивашев ещё до ре-
волюции . В автобиографической пове-
сти «Родное прошлое» Фёдор Иванович 
вспоминает разговор о возможной меха-
низации сельского труда, произошедший 
незадолго до революции, в ходе которо-
го опытный большевик говорит: «Такого 
коня нет на земле, а ежели появится, то 
он все полоски у мужиков поломает – не 
примут такого коня»2 . События, проис-
ходящие десять лет спустя и описанные в 
данном очерке, подтверждают справедли-
вость этих слов . Старик насмехается над 
коммунистами, называет их чурилами . 
Но когда коллективисты начали молотить 
трактором крестьянский хлеб, то дедушка 
Харлампий, наблюдая за работой тракто-
ра, хрипит: «Дерёт . . . Вот это дерёт»3 и со-
глашается на то, чтобы обмолотили и его 
снопы с хлебом . Старику сложно осознать, 
что тот объём работы, на который у него 
уходили недели, может быть выполнен за 
час машиной . Но, несмотря на сомнения, 
он готов попробовать новое, прогрессив-
ное . Механизация труда – благо для му-
жика . Крестьянин не может не понять её 
очевидных преимуществ .

Очерк «Октябрины» посвящён рож-
дению членом коллектива Варькой 
сына . Вначале мужики в доме Кирилла 
Савастьянова выбирают имя мальчику по 
календарю, в котором имена переплелись: 
«наряду с Октябриной, Революцией, –  
Кирилл, Мефодий и святой Лука»4 . Жена 
Кирилла предлагает назвать Кузьмой, т . к . 

1 Там же . 
2 Там же . С . 113 .
3 Там же . С . 123 .
4 Там же . С . 125 .

близок день Кузьмы-бессребренника, на 
что Степан Савастьянов отвечает: «Это 
отошло, в предание отошло . Теперь мы 
должны»5 . Выбранное имя рекомендовано 
товарищем рассказчика – гостем из столи-
цы – Ким (Коммунистический интернаци-
онал молодёжи) . Но это имя автоматиче-
ски лишает ребёнка возможности пройти 
таинство крещения, что возмущает сестру 
хозяина дома – Стешу: «Да вы что? Что на-
думали? Без креста мальчонку . А-а-а . . . Не 
дадим . . . Мы, православные, соберёмся и 
не дадим . . .»6 . Но счастливая мать Варька 
не переживает по поводу невозможности 
окрестить ребёнка с таким именем . Она 
согласна с мужем Лаврушкой, который вы-
брал имя сыну . Хотя рассказчик отмечает, 
что наутро не только сёстры, но и сама 
Варька не могут вспомнить, как вчера на-
звали ребёнка . Обряд крещения заменя-
ют на октябрины, приглашают гостей . И 
если вначале родные отказываются идти, 
а старый дедушка Пётр называет происхо-
дящее язычеством, то в день октябрин все 
собираются за столом . Разговор возвра-
щается к теме крещения ребёнка . Кузьма 
Иванович авторитетно заявляет, что «Бог 
не примет . . . вода не пристанет после октя-
брин, как с утки скатится»7 . Дедушка Пётр 
зажимает волосатый рот рукой и не за-
канчивает фразу: «ты крещена, я крещён, 
а эти, как . . .»8 . Этот разговор перерастает в 
диалог об утрате молодёжью веры: «Нонче 
весной приехали, – что это, мол, вы, дет-
ки, не молитесь . А они: не твоё дело, да 
ещё про дурман какой-то»9 . Точку в споре 
ставит Штыркин: «Эх, деда . . . бывало, везде 
икон навешаем – и в риге, и на гумне, и в 
курятнике . Выйдешь, бывало, из дому, – 
молится, кланяется, – и ну везде козырять, 
к ним прикладываться, – а кур нет, хлеба 
нет . . . А теперь без икон, да всё есть»10 .

В предпоследнем очерке «Шабры» (со-
седи . – О. К., О. Р.) перед читателем пред-

5 Там же . 
6 Там же . С . 126 .
7 Там же . С . 128 .
8 Там же . С . 129 .
9 Там же . 
10 Там же . С . 129 .
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стают образы двух крестьян, живущих 
по соседству . Первый из них – бесхозяй-
ственный Соловей, которого на селе зовут 
Адамом . Полтора года он жил без крыши, 
т . к . она превратилась в труху, хотя, по 
словам рассказчика, у иного хозяина ка-
мышовые крыши по двадцать лет живут . 
А когда руки дошли до починки крыши, 
Соловей «камышу накосил и, не дожида-
ясь, когда он просохнет, прямо зелёный и 
как попало побросал его на крышу . А за-
место жердей надёргал стеблей подсолну-
ха и уложил их на макушку . После этого, 
как только дунет ветер, камыш сползает к 
подножью мазанки, и Соловей вновь воз-
ится с крышей»1 . Такая бесхозяйствен-
ность становится причиной насмешек над 
Соловьём . Гости спрашивают у Адама, по-
чему он покрывает крышу старым камы-
шом . И слышат в ответ, что камыш взять 
негде, при этом за огородами «огром-
ным зелёным морем волнуется камыш»2 . 
Читатель узнает о прошлом Адама, что он 
был дезертиром, что когда-то работал и в 
совхозе, но обыкновенно он спал вместе 
с быками в поле, а не трудился . Ему лень 
обработать копыта у хромающей лошади . 
Единственная его забота – ночью заго-
нять в сети мелкую рыбёшку . Соловей –  
мужик-лентяй, который обвиняет в своих 
неудачах других и не готов брать ответ-
ственность даже за собственную жизнь: «У 
бедняка-то всё валится, а у богатея вон –  
ничего»3 . Побитая рига Соловья, зарос-
ший сорняками огород, полуразрушенная 
изба, слепая и хромая лошадь противо-
поставлены высокой, с крутыми скатами 
риге соседа – Андрея Меркушина, его ухо-
женному огороду, кирпичному домику с 
крепкими сараями и полукровной рыжей 
матке с двумя прекрасными жеребятами . 
Андрей – хороший хозяин, думающий, 
трудолюбивый . Именно Меркушин гово-
рит о жадности русского мужика, у кото-
рого «рот широк», о лени, о неготовности 
сделать шаг и изменить жизнь: «Власть всё 

1 Панфёров Ф . В предутреннюю рань . М .; Л .: 
Московский рабочий, 1927 . С . 131 .

2 Там же . С . 132 .
3 Там же . С . 131 .

даёт – кредит, ссуды, налог не берёт с бед-
няка . На выселок хочешь итти, дорога ши-
рокая, в артель иди . А бьёмся, как рыба об 
лёд, бьёмся . . . Кости понапрасну ломаем . . . 
Привычка . Привычка через дедовский по-
рог шагать»4 . Этот герой – образец не толь-
ко хозяйственности, но и сознательности . 
Он благодарен новой власти, трезво оце-
нивает настоящее, видит несколько путей 
развития, и, главное, он понимает, что нуж-
но перешагнуть через «дедовский порог» . 
В данном случае «дедовский порог» – это 
символическая деталь, которая способна 
схватить сущность явления разом, выде-
ляя в ней главное: к дедовскому прошлому 
у советской деревни возврата нет, хотя и 
коллективное будущее, к которому нужно 
сделать решительный шаг, пока кажется 
крестьянину пугающим и непривычным .

Заключение

Анализ книги очерков Ф . И . Панфёрова 
«В предутреннюю рань» позволяет сделать 
вывод, что в ней показан мучительный для 
русского крестьянина процесс изменения 
его сознания под влиянием общественной 
ломки . Привычное, хоть и не идеальное, 
прошлое собственника кажется ему луч-
шей альтернативой неизвестному коллек-
тивистскому будущему . Собственническое 
начало тормозит перестройку советской 
деревни . Однако писатель с удовлетворе-
нием отмечает зарождение в рядах кре-
стьян новой прослойки «коллективщи-
ков», которые осознают, что к дедовскому 
прошлому возврата нет, как бы ни было 
трудно принять новые, коллективные 
условия труда на земле . При этом диа-
лектическая противоречивость процесса 
перестройки крестьянского сознания от-
ражена в очерках книги Панфёрова как за-
кономерный движущий принцип всякого 
развития .

Сегодня, спустя почти 100 лет, когда нет 
уже ни социализма, ни колхозов в их со-
ветском понимании, ни необразованного 
русского мужика, очерки Ф . И . Панфёрова 
воспринимаются непредвзято . Если в 
4 Там же . С . 137 .
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1990-е гг . подвергали ожесточённой крити-
ке коллективизацию и тех авторов, кто, как 
соцреалист Парфёнов, по сути, показал её 
неизбежность, жизненную необходимость 
для русской деревни, то сегодня у совре-
менных исследователей есть возможность 
взглянуть на отражённый в очерках писа-
теля данный процесс «с высоты времени», 
как на неприукрашенный документ той 
эпохи .

В очерках Панфёрова – не мимолётное 
свидетельство об этом относительно крат- 
ком этапе времени, а правдивая фиксация 
жизни крестьянина переломного периода . 
Изобразительный ряд образов крестьян 
достоверно передаёт их психологию, под-

вергшуюся трансформации . Автор гла-
зами очевидца описываемых событий с 
особой симпатией запечатлевает в про-
анализированных нами очерках крестьян, 
которые пытаются сознательно принять 
новый уклад жизни, вписать себя в буду-
щее перестраивающейся страны .

Следует подчеркнуть, что Парфёнов 
стоял у истоков магистральной темы 
советской литературы . В этом смысле 
он является предшественником и для 
М . А . Шолохова, и, возможно, для буду-
щих деревенщиков 1960-х гг .

Статья поступила в редакцию 08.07.2022.
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КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ КИТАЯ В РОМАНЕ П. КРУСАНОВА «УКУС АНГЕЛА»

Ли Гэнь
Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне 
518172, г. Шэньчжэнь, ул. Гоцзидасюеюань, д. 1, Китайская Народная Республика 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Поиск и анализ элементов китайской культуры в романе современного русского писателя 
П. Крусанова «Укус ангела». 
Процедура и методы. В работе предлагается толкование основных приёмов писателя: неомифо-
логическое повествование рассматривается как центральный способ художественной типизации. 
Анализируется роль китайских подтекстов в структуре образа главного героя. Для этого исполь-
зуются методы интерпретации, обобщения, поиска интертекстуальных связей с классической 
китайской литературой. 
Результаты. В ходе исследования были найдены имплицитные указания на китайскую культуру 
и литературу, что подтвердило изначальную догадку автора о насыщенности текста аллюзиями 
к восточной философии и мифологии. Автор приходит к выводу, что китайский уровень текста 
задействован в реализации евразийской концепции писателя. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Обнаруженные данные позволяют расширить 
интертекстуальное поле произведения, включив в него некоторые культурные элементы, не уч-
тённые предыдущими исследователями.

Ключевые слова: мифология, неомифологизм, ода, религия, фразеология, эстетика
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CULTURAL CODE OF CHINA IN P. KRUSANOV’S NOVEL “ANGEL’S BITE”

Li Gen
Shenzhen MSU-BIT University 
Guojidaxueyuan str. 1, Shenzhen 518172, People’s Republic of China 
Lomonosov Moscow State University 
1 Leninskye Gory, Moscow 119991, Russian Federation

Abstract
Aim. The purpose of the paper is to find and analyze elements of Chinese culture in the novel “Angel’s 
Bite” by the modern Russian writer P. Krusanov.
Methodology. The writer’s main techniques are interpreted: The neo-mythological narrative is consid-
ered as a core method of artistic typification. The role of Chinese subtexts in the structure of the central 
image is analyzed. Use is made of the methods of interpretation, generalization and search for intertex-
tual connections with classical Chinese literature.
Results. Hidden references to Chinese culture and literature are found, which confirm an original hy-
pothesis that the text is filled with allusions of Eastern philosophy and mythology. A conclusion is made 
that the Chinese layer of the text is involved in the deep realization of the Eurasian conception of the 
writer.  1
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Research implications. The conclusions obtained allow one to expand the intertextual field of the novel 
by including some cultural elements that have not been observed by previous researchers.

Keywords: mythology, neomythologism, ode, religion, phraseology, aesthetics
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Введение

В русской литературе широко извест-
на жанровая традиция, где художествен-
ной задачей является иконописное вос-
произведение образа государя . Начиная 
с од М . В . Ломоносова и Г . В . Державина 
и заканчивая историческими романами 
А . Н . Толстого, русские писатели в разных 
исторических условиях, разными сред-
ствами и в то же время в соответствии с 
разными задачами создавали возвышен-
ный облик русских монархов . Роман со-
временного писателя Павла Крусанова 
«Укус ангела» в этом плане обыгрывает 
принципы подобного идеалистического 
изображения, находясь на пересечении 
жанровых установок . Однако одическая 
тенденция в «Укусе ангела» воплощается в 
сугубо мифологизированном ключе: пане-
гирик монарху (Ивану Некитаеву) не явля-
ется округлённым воспроизведением ре-
ально-исторической личности . Крусанов 
не изображает, а именно создаёт (т . е . 
выдумывает) подчёркнуто фиктивный, 
символический образ правителя . Приём 
размывания исторической конкретики в 
пространстве неомифологического пове-
ствования может считаться магистраль-
ным способом типизации . 

Для возведения титанического образа 
государя, следовательно, не могли быть 
уместны прежние дескриптивные методы, 
ориентированные только на конкретную 
деятельность правителя . Если они и появ-
ляются, то функционируют лишь как со-
ставные фрагменты мифологизированно-
го образа . В каждом конкретном действии 
обнаруживается ритуально-мифологи-
ческий план . Например, сцена купания, в 
которой Иван практически топит своего 
брата, воспроизводит обряд инициации 
и актуализирует религиозную семантику 

символа водной стихии (как силы крещен-
ского обновления и как деструктивной хао- 
тической силы) [4] . 

Иными словами, для воспроизведе-
ния масштаба сверхисторической лично-
сти писатель обращается к синтезу раз-
личных мифологем, которые углубляют 
внутреннюю перспективу в образе пер-
сонажа . Ракурсы, культурные схемы, ко-
торыми пользуется писатель, многочис-
ленны . Личность императора укрупняется 
путём приращения мифологических сю-
жетов из средневековой эсхатологии [4], 
античной литературы [2], образов мусуль-
манской мифологии [9] и, наконец, ки-
тайской истории и культуры [1; 5] . Образ 
правителя констеллируется путём согла-
сования разнородных интертекстуальных 
реминисценций . Личность героя, таким 
образом, становится суммой подтекстов 
[3; 6; 7] .

«Генеалогический портрет» государя

Сюжетным стержнем романа является 
путь Ивана Некитаева к обретению абсо-
лютной власти . Мифологизм зачатия с са-
мого начала вводит в повествование тему 
евразийства . Никита Некитаев, русский 
офицер, соблазняет дочь рыботорговца 
(Джан Третью) в День Воссоединения, и 
последняя самовольно покидает дом сво-
его отца . Впоследствии Джан Третья об-
ручается с Некитаевым-старшим и посе-
ляется с ним в офицерской квартире, где 
рождается их первая дочь, «луноликая 
фея Ван Цзыдэн со стальными, как Ладога, 
глазами»1 . Её называют Таней, потому что 
«в семье Некитаевых родовыми женскими 
именами были Татьяна и Ольга», «что, без-
условно, было приятно матери, так как имя 
1 Крусанов П . В . Укус ангела . СПб .: Изд-во К . Тублина, 

2000 . C . 6 .
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созвучием напоминало ей о славной эпохе 
в истории застеленной лёссами отчизны»1 . 
Словосочетание же «китайчатая Таня», к 
которому часто прибегает повествователь, 
чисто фонетически воспроизводит нацио-
нальный синтез на паронимическом совпа-
дении звуковых комплексов [та] в соедине-
нии имени и эпитета: китайчатая Таня . 
Младший брат Иван рождается через два 
года после своей сестры в севастопольском 
госпитале . Таким образом, родословная 
Некитаева является прозрачной концеп-
туализацией евразийских идей . Относясь 
в равной степени к русскому и китайскому 
пространству, герой олицетворяет идею 
интеграции России с Востоком, в кото-
рой первая не ассимилируется с восточ-
ной культурой полностью (фамилия героя 
всё-таки отрицательна), но интегрирует её 
в самобытное русское целое . Китайское в 
Некитаеве видоизменяет русское, обнов-
ляя и обусловливая его уникальность . 

Определение «иерогамии» (древнегре-
ческого ритуала, обозначающего сексуаль-
ный акт между возлюбленными-богами), 
которое даёт в романе старик-пламенник, 
также обобщается и возводится в евра-
зийский синтез: «Священный брак меж-
ду землёй и небесами»2, т . е . Россией и 
Поднебесной . В другом месте приводит-
ся предсказание «оптинского старца», 
который предрёк, что «новый поводырь 
мира … родится между молотом России 
и наковальней Поднебесной и что зачат 
он будет от мёртвого, выносит его рыба, а 
дерево, пока он будет мал и слаб, даст ему 
кров и схоронит от непогоды»3 . Учитывая 
тот факт, что мать Некитаева обратилась в 
серебристую уклейку, а опекун Татьяны и 
Ивана, Легкоступов-старший, пошедший 
на лесной голос, превратился в дерево, 
можно сказать, что нарратив предсказания 
полностью сбывается в сюжете романа, 
проходя по основным мифологическим 
звеньям . 

1 Крусанов П . В . Укус ангела . СПб .: Изд-во К . Тублина, 
2000 . C . 6 .

2 Там же . C . 34 .
3 Там же . C . 105 .

Избранность героя определила заглавие 
романа: «Государь завсегда меченый, – го-
ворит Ивану старец, – только отметина та 
простому глазу не видима . Как бы тебе… 
Точно ангел его поцеловал – вот . Да не 
печально, а со страстью – с прикусом»4 . 
«Завещательная привеска», указующая на 
будущего «поводыря народов», действует 
для того же выделения избранности: она 
накаляется при приближении к тому, кому 
суждено стать правителем . Путь от рожде-
ния до воцарения Некитаева замкнут в це-
почку свёрнутых мифологических сюже-
тов и предначертан магами: «иерогамия», 
мотивирующая исключительность воз-
никновения императора, в речи прорица-
теля-пламенника простирается ещё даль-
ше . Старец предрекает, что «священный 
брак» осуществится между царём («небес-
ным женихом») и державой («земной не-
вестой»), и тогда родится «царство истое»: 
«Жених, помазанник небесный, и есть тай-
ный государь, а невеста – держава земная 
со всеми её обитателями»5 . «Иерогамия», 
таким образом, становится более широкой 
аллегорией, охватывающей два главных 
события в жизни героя: рождение и во-
царение, и они смыкаются в едином кон-
цепте «священного брака» . Разнообразные 
сюжеты воссоединяются вокруг евразий-
ской темы, совмещая китайский и русский 
уровни .

Китайская родословная Некитаева под-
тверждается на первых страницах романа . 
Приводя сведения о происхождении рода 
Джан Третьей, автор упоминает имя зна-
менитого китайского военного стратега – 
Сунь-Цзы6 . Как и многие другие аллюзии, 
указание на Сунь-Цзы в романе темати-
зировано и по-новому раскрывает тезис: 
«Литература – это ещё и война, блестящая 
война, дух которой неизбывен»7 . 

В стратегических манёврах Ивана не-
трудно найти связь с его китайским пред-
шественником . Иван Некитаев рассказы-
вает о принципах ведения войны перед 

4 Там же . C . 34 .
5 Там же . C . 34 .
6 Там же . C . 6 .
7 Там же . C . 10 .
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«Коллегией престолов» . Например, он 
подчёркивает важность хорошего знания 
повадок противника: «Затевая свою войну 
или, если угодно, отправляясь полевать, 
охотник должен знать повадки дичи: он 
должен знать, где у зверя водопой, какие он 
оставляет следы, что и где он ест, как бра-
чуется и когда спит . Хороший охотник мо-
жет угадывать поступки зверя: именно по-
этому он – ловец, а зверь – добыча»1 . Слова 
героя отчётливо перекликаются с изрече-
нием Сунь-Цзы из главы «Стратегическое 
нападение» его военного трактата: «…если 
знаешь его и знаешь себя, сражайся хоть 
сто раз, опасности не будет; если знаешь 
себя, а его не знаешь, один раз победишь, 
другой раз потерпишь поражение; если не 
знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда 
будешь сражаться, будешь терпеть пора-
жение» [8, с . 42] . 

Отец Джан Третьей тоже не был просто-
людином . В романе говорится, что он вла-
дел рыбной лавкой на окраине Хабаровска 
и «славился тем, что, подбросив сазана, 
мог на лету вспороть ему брюхо и достать 
икру, не повредив ястыка»2 . В процитиро-
ванных строках содержится аллюзия на 
знаменитого китайского «мастера ножа» –  
повара Дина из притчи «Чжуан-цзы» . 
Повар по имени Дин разделывал бычьи 
туши для царя Вэнь-хоя . Отделяя мясо от 
костей, он проводил нож «через главные 
сочленения, непроизвольно проникая 
во внутренние пустоты», «не наталкива-
ясь на мышцы или сухожилия, не говоря 
уже о костях» [11, с . 74] . Согласно притче, 
когда царь вслух восторгается умениями 
своего повара, Дин отвечает ему, что его 
мастерство состоит в соблюдении Пути и 
в тонком знании закономерностей своего 
дела . В романе Крусанова всё происходит 
по-другому . Отец хунхузки, узнав о по-
беге дочери, иронически переворачивает 
каноническое повествование о «мастере 
ножа» и «мастерски перерезает себе горло 
тесаком для разделки рыбы»3 . Аллюзия на 

1 Крусанов П . В . Укус ангела . СПб .: Изд-во К . Тублина, 
2000 . C . 48 .

2 Там же . C . 48 .
3 Там же . C . 6 .

«Чжуан-цзы», в данном случае, менее те-
матизирована, если сравнить её с осталь-
ными восточными аллюзиями, и служит 
декоративным целям . Однако и она пока-
зывает, в какой степени роман наполнен 
имплицитными указаниями на традици-
онные китайские образы .

Китайская мифология и культура

В романе находят отражения также не-
которые фундаментальные элементы ки-
тайских верований, например, метемпси-
хоз . В райском имении Некитаевых через 
несколько дней после рождения сына Джан 
Третья «перебралась в страну китайских 
духов: выносив дитя, зачатое от мёртвого, 
и тем до конца исполнив долг перед едва 
не оскудевшей фамилией, она вышла май-
ским вечером к озеру, по глади которого 
молочными завитками стелился туман, и 
старой косой вскрыла себе яремную жилу . 
Вместе с кровью из настежь отворенной 
вены вырвалась и скользнула в воду сереб- 
ряная уклейка»4 . Сцена трансформации 
(как в случае и с Легкоступовым-старшим) 
вполне вписывается в китайские пред-
ставления о загробном мире . Согласно 
даосизму, жизнь протекает без начала 
и конца в непрерывной метаморфозе . 
Концепция поочерёдного взаимного пере-
текания жизни и смерти выражена в даос-
ском памятнике литературы «Чжуан-цзы»: 
«Жизнь – это преемница смерти, а смерть –  
начало жизни .  . . . И если даже жизнь и 
смерть преемствуют друг другу, о чём мне 
горевать! Все вещи в мире суть одно» [11, 
с . 196] . На почве даосской концепции о цик- 
личности жизни, представляющей собой 
непрерывный ряд реинкарнаций, появил-
ся и стал популярным сюжет о переселе-
нии души в другую субстанцию, например 
в насекомое . К таковым относятся легенда 
«Влюблённые бабочки» или «Сверчок» – 
рассказ из цинской классики «Странные 
истории из Кабинета Неудачника» 
(XVII в .) . Метаморфозы прочно вписаны в 
парадигму китайской письменности . 

4 Там же . C . 8 .
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Отдельного упоминания заслуживают 
культурные маркёры в образе Татьяны . 
Даже при выборе русского имени учиты-
вается китайский подтекст . Джан Третья 
одобряет имя «Татьяна» ввиду его созву-
чия с династией Тан (VII–X вв .), прав-
ление которой ознаменовало расцвет 
средневекового Китая . Именно династия 
Тан традиционно считается периодом 
наивысшего могущества и влиятельности 
Поднебесной . К нему относится, в част-
ности, расцвет китайской поэзии: Ли Бо и 
Ду Фу . Указание на эпоху Тан равносиль-
но поэтому воспоминанию о китайском 
«золотом веке» .

Другие важные сведения по поводу 
имени героини были указаны в статье 
Е . А . Волк «Неомифологическая эсхато-
логия в романе “Укус ангела”», где мифо-
логические элементы в образе Татьяны, 
устанавливающие связь между ней, феей 
Ван Цзыдэн (кит . 王子登) и богиней 
Си-ван-му (кит . 西王母), истолковыва-
ются как составные единицы в наррати-
ве Судного дня . Си-ван-му (в переводе 
«Владычица Запада») является «одним 
из наиболее известных и почитаемых бо-
жеств в китайском пантеоне»: она царица 
всех богинь, фей и всех существ женского 
пола, хранительница элексира бессмертия 
[5, с . 111] . В древнекитайской мифологии 
есть специальный термин Ван-му шичжэ 
(кит . 王母使者), т . е . ‘посланцы Матери-
владычицы’1 . Наиболее известна из них 
Ван Цзыдэн, которая отвечает за пере-
дачу и исполнение приказов Си-ван-му . 
Настойчивое наименование героини на 
китайский манер (Ван Цзыдэн) содейству-
ет усилению китайских мотивов: «Фея Ван 
Цзыдэн готова была расцвести пунцовым 
румянцем»2; «Фея Ван Цзыдэн вниматель-
но слушала»3 и др . Аллюзия в имени геро-
ини может интерпретироваться двояко . С 
одной стороны, действительно, богиня Си-

1 Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т . Т . 2: 
Мифология . Религия / ред . M . Л . Титаренко . М .: 
Восточная литература, 2007 . С . 403 .

2 Крусанов П . В . Укус ангела . СПб .: Издательство 
К . Тублина, 2000 . C . 42 .

3 Там же . C . 58 .

ван-му, как хранительница источника бес-
смертия и направительница «стихийных 
бедствий и болезней», вписывается в це-
почку образов, связанных с эсхатологией 
и чумой (стоит вспомнить, что жители им-
перии нарекли государя прозвищем Иван 
Чума), и тогда фея Ван Цзыдэн (Таня) слу-
жит посредником между богиней загроб-
ного мира и Некитаевым-императором 
[4] . С другой стороны, многократное упо-
минание феи Ван Цзыдэн подчёркивает 
сакральное происхождение героини: не-
земную красоту и божественность её при-
роды . 

Чтобы усилить китайские коннотации 
в облике героини автор обращается к 
традиционным языковым средствам: ка-
ноническому эпитету «луноликий» и иди-
оматическому словосочетанию «нефри-
товые пальцы»: «Когда Иван … появился 
на террасе дома, луноликая Таня, сидя у 
самовара и держа в нефритовых пальцах 
ромбик земелаха, пила чай с мятою»4 . 
Классический китайский портрет, воспро-
изведённый в цитате, отразился в извест-
ных фразеологизмах . Напр ., 纤纤玉手 –  
‘тонкие, изящные, как нефрит, пальцы’ 
или 花容月貌 – ‘наружность красивая, 
как цветок и луна’ . Луна в китайской ми-
фологии считается женским началом 
(Инь), ассоциируется с женской красо-
той и восходит к «богине луны Чанъэ» в 
даосской мифологии [10] . Архетип луны 
(Татьяна) противостоит солнцу (Ивану), 
но Крусанов оговаривается, что если 
Иван и был солнцем, то только «солнцем 
в затмении»5 .  

В одном месте повествователь пишет, 
что Татьяна «хотела славы жены госу-
даря У-ди, о красоте которой говорили: 
“Раз только взглянет – и рушится го-
род . Взглянет ещё раз – и опрокинется 
царство”»6 . Автор цитирует известное 
стихотворение «Песня о красавице» (кит . 
《佳人曲》) придворного музыканта Ли 
Яньняня, служившего при императоре 
У-ди (II–I вв . до н . э .) . Текст звучит так: 
4 Там же . C . 10 .
5 Там же . C . 12 .
6 Там же . C . 40 .
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«На севере живёт красавица, // Выделяясь 
из всех, чья красота стоит особняком . // 
Раз взглянет – сокрушится город, // Два 
взглянет – рушится царство» (Перевод 
наш . – Л. Г.) . Стихотворение дало жизнь 
фразеологизму倾国倾城 — «бесподобная 
красота, которая способна опрокинуть 
царство и свергнуть город», который стал 
частым образом в китайской поэзии (на-
пример, он упоминается в поэме Бо Цзюйи 
«Вечная печаль») . 

Иными словами, Крусанов подчёрки-
вает исключительную прелесть Татьяны, 
напоминая о деструктивной силе жен-
ской красоты . В другом месте, рассуждая 
на тему тщеславия в помыслах Татьяны, 
не уступавшей в амбициозности своему 
брату, автор возводит сюжет к платонов-
скому архетипу, когда говорит, что Татьяна 
могла добиться чего-нибудь, «лишь отра- 
зив первообраз, перенеся на себя контур 
чужого величия, присвоив себе заслуги 
оригинала»1 . У Платона идея (ум) – это 
«первообраз», «духовный контур», ак-
тивное начало, которое ассоциируется с 
мужской сущностью; материя (женское 
начало) – это пассивная восприемлющая 
среда, которая рождает первообразы в из-
менчивой форме, т . е . «присваивает себе 
заслуги оригинала» . Так писатель про-
водит параллель, которая соединяется с 
прежними китайскими архетипами (Инь 
и Янь), и обогащает историю «преступ-
ной любви», переводя её в онтологический 
план . Татьяна, таким образом, вводит де-
структивную струю в твёрдую волю пра-
вителя . Таким образом, тема табуирован-
ной любви между Некитаевыми-богами, 
расширяет концептуальный круг за счёт 
философских включений и фундаменталь-
ных образов, характеризующих «мужское» 
и «женское» .  

 
Заключение

Попытаемся теперь обобщить наши 
наблюдения . На протяжении всего тек-
ста автор подкрепляет образы главных 

1 Крусанов П . В . Укус ангела . СПб .: Издательство 
К . Тублина, 2000 . C . 40 .

героев мифологическими ассоциациями, 
которые, в свою очередь, можно считать 
в «Укусе ангела» основным приёмом ху-
дожественной типизации . Различные ин-
тертекстуальные элементы пронизывают 
фигуру главного героя, собирают его из 
частиц разнородных культурных систем: 
рождение Ивана, например, обставлено 
как круг перевоплощений смерти-жизни –  
и мать, и отец умирают при возникнове-
нии сына, будто рождают жизнь смертью . 
Восточная доктрина о перерождении душ 
находит отражение затем в перевоплоще-
ниях его матери (Джан Третьей) и его опе-
куна (Легкоступова-старшего) . Китайские 
же корни Ивана и его сестры Татьяны под-
робно прописаны Крусановым в самом на-
чале романа . Он указывает на то, что Иван, 
во-первых, является кровным преемником 
легендарного стратега Сунь-цзы; дед Ивана 
по китайской линии косвенно сопоставля-
ется с архетипическим «мастером ножа» . 
Образ государя дополняется и достигает 
более широкого единства во взаимодей-
ствии с образом Татьяны, неоднократно 
сравненной с феей Ван Цзыдэн, прислуж-
ницей богини бессмертия Си-ван-му . В об-
разе Татьяны Иван приобретает свою диа-
лектическую противоположность: с одной 
стороны – это луноликая женственность 
(архетипическое воплощение женского на-
чала Инь), с другой стороны – пассивное 
чувственное начало (материя), преобразу-
ющее «духовные контуры» мужского ума . 
Любовное противостояние-единство двух 
образов прочерчивает сюжетно-символи-
ческую основу всего романа . Роль китай-
ского подтекста же в его структуре трудно 
переоценить, ведь именно он в конструк-
тивном взаимодействии с другими слоями 
текста формирует «генеалогический порт- 
рет» центральных образов романа: образа 
государя и его возлюбленной . 

Статья поступила в редакцию 04.08.2022.
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КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ В ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ 
«СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА»

Яровой С. А.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация

Аннотация
Цель.  Проследить феномен литературной кинематографичности в современном художествен-
ном пространстве на примере повестей Н. В. Гоголя, входящих в сборник «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» в целом и повести «Сорочинская ярмарка» в частности. 
Процедура и методы. В работе исследуется явление литературной кинематографичности пу-
тём анализа эстетических установок и методов искусства кино, которые ранее использовались 
как нарративные стратегии в литературном произведении. На примере повести Н. В. Гоголя 
«Сорочинская ярмарка» описываются кинематографические художественные эффекты, позво-
ляющие читателю воспринимать литературный текст в плоскости эмоциональных образов и про-
странственно-временных перемещений. Помимо этого, данные эффекты мотивируют реципи-
ента к углублённой интерпретации замысла автора. Особое внимание в статье уделяется такому 
литературному приёму, как «немая сцена», описывается её влияние на «воспринимающее со-
знание» – читателя, а также обосновывается тезис, что данный приём является одним из средств 
реализации кинематографичности в литературном произведении.
Результаты. Установлено, что Гоголь строил прозаические произведения по законам визуальной пер-
цепции, для чего использовал различные приёмы драматического искусства, привносящие в текст 
эффект некоторой «театральности», делающие его более «зримым» для читателя. Впоследствии 
данные приёмы исследователи обозначат термином «литературная кинематографичность».
Теоретическая и/или практическая значимость. Проанализированы последние исследования 
и публикации по данной теме, обозначены выводы. Отдельные результаты исследования мо-
гут быть использованы для чтения определённых научных дисциплин в учебных заведениях. 
Материалы могут быть использованы для подготовки статей и рефератов.

Ключевые слова: диалог, интермедиальность, кинематографичность литературного текста, мон-
таж, нарративные принципы, «немая сцена»

CINEMATIC TECHNIQUES IN N. V. GOGOL’S SHORT STORY  
“THE FAIR AT SOROCHYNTSI” 

S. Yarovoy
Lomonosov Moscow State University 
Leninskie Gory 1, Moscow 119991, Russian Federation

Abstract
Aim. The purpose is to analyze the phenomenon of cinematic features in modern artistic sphere on the 
example of N. V. Gogol’s short stories from his collection “Evenings on a Farm near Dikanka” in general 
and his story “The Fair at Sorochyntsi” in particular.
Methodology. The paper explores the phenomenon of cinematic features in literature by analyzing the 
aesthetic conventions and relying on methods of cinematography that correspond to the narrative strat-
1
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egies originally applied in a literary work. Based on N. V. Gogol’s “The Fair at Sorochyntsi”, we describe 
the cinematic effects in verbal art that enable the reader to perceive a literary text from the perspective 
of emotional images and spatio-temporal relocations. In addition, these effects provoke the recipient to 
reflect deeply and carefully while interpreting the author’s idea. Special attention is paid to such a liter-
ary device as a so-called silent scene, to its impact on the “perceiving mind”, namely, the reader. We 
also justify the assertion that this device is a means of introducing cinematic features to a literary work.
Results. It is found that Gogol created his prose following the laws of visual perception. To that end, 
he utilized various devices of drama that transform the text into a somewhat “theatrical” one, making 
it more “visible” for the reader. Subsequently, scholars would define such literary devices as “literary 
cinematic features”.
Research implications. Most recent studies and publications covering the issue are analyzed and con-
clusions are drawn based on these studies. Some results of the present study can be used for lecturing 
in educational institutions. The materials can be used for preparing scientific articles or summaries.

Keywords: dialogue, intermediality, cinematic character of a literary text, montage, narrative principles, 
“silent scene”

Введение

В эпоху романтизма отчётливо начали 
проявляться признаки переплетения язы-
ков живописи и литературы, повлёкшие 
за собой создание новых способов выра-
жения и в дальнейшем возникновение со-
вершенно нового языка, который впослед-
ствии будет назван «языком кино» . Данные 
процессы взаимодействия искусств оте- 
чественные исследователи в последние 
десятилетия всё чаще определяют терми-
ном «интермедиальность», предложенным 
немецким учёным Оге А . Ханзен-Леве . В 
широком смысле данное понятие можно 
трактовать как процесс создания единого 
поли-художественного пространства в той 
или иной культурной парадигме; в узком –  
как отдельный тип интертекстуальных 
связей в произведении, где переплетены 
несколько видов искусства [1, с . 14] . Одним 
из проявлений данной тенденции является 
феномен литературной кинематографич-
ности, который, с одной стороны, предпо-
лагает активное использование писателя-
ми кинематографических приёмов в своих 
произведениях, а с другой – формирует у 
читателей-реципиентов качественно иное, 
гибридное восприятие литературного тек-
ста . Литературная кинематографичность 
как особый вид интермедиальности в не-
которой степени характерна для всех про-
изведений литературы, в том числе и для 
тех, которые были написаны до появления 

искусства кино . Ярким примером исполь-
зования средств кинематографической 
поэтики в литературе докинематографи-
ческого периода являются произведения 
Н . В . Гоголя .

История вопроса

К описанию «зримой» составляющей по-
вестей Гоголя обращался Ю . В . Манн в ис-
следовании «Поэтика Гоголя» [6, с . 11–18], 
Ю . М . Лотман посвятил данному аспекту 
отдельные статьи: «Семиотика кино и проб- 
лемы киноэстетики», «Структура художе-
ственного текста», [4, с . 287–372, 13–285], 
«Художественное пространство в прозе 
Гоголя» [5, с . 621–658] .

Позднее особенности языка кино и пути 
его интермедиального взаимодействия со 
словесными художественными произве-
дениями всё чаще становились предметом 
изучения в литературоведении . Общим 
для этих двух видов искусства является 
сообщение-образ, который передаётся ха-
рактерными для них средствами – описа-
тельным языком в литературе и аудиови-
зуальным рядом в кино . Так, по мнению 
Ю . М . Лотмана, в отличие от литературы, 
нарратив в кинематографе «строится не 
из слов, а из последовательности икони-
ческих знаков, в нём наиболее ярко обна-
руживаются некоторые глубинные зако-
номерности всякого нарративного текста» 
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[4 с . 341] . Базовым носителем значения в 
кино является кадр – минимальная смыс-
ловая единица, которая является эквива-
лентом слова в естественном языке . Так, 
информация, которую передаёт зрителю 
каждый отдельный кадр, выходит далеко 
за пределы непосредственно чувственных 
образов, ведь художественные смыслы 
фильма генерируются в первую очередь 
через взаимодействие с сознанием и эмо-
циями зрителя-интерпретатора .

Главная особенность киноязыка – его 
динамическая аудиовизуальность, когда 
адресат самостоятельно интерпретирует 
то, что видит и слышит . Это уподобляет 
кинематограф человеческому восприя-
тию реального мира . Однако такую реа-
листичность кинематографа следует счи-
тать условной, ведь кинорежиссёр, как и 
писатель, оперирует рядом художествен-
ных приёмов построения сюжета, созна-
тельно манипулирует повествованием 
и расставляет в нём акценты, из-за чего 
кино является собственно вымышленной 
реальностью, а не документальным вос-
произведением действительности . К числу 
кинематографических приёмов конструи-
рования сюжета можно отнести раскрытие 
психологии персонажей через действия 
и диалоги, разделение на кадры и сцены, 
монтаж, смену точки зрения и перспекти-
вы, перемещения хронотопа и т . п .

Методология исследования

Одной из особенностей «кинемато-
графического» текста выступает его 
выразительная визуальность, когда ав-
тор описывает череду событий посред-
ством чувственного восприятия . Так, 
в исторической повести Н . В . Гоголя 
«Тарас Бульба» присутствует эпизод, 
когда Тарас с сыновьями отправляется 
на Запорожскую Сечь . Перед этим дано 
описание сцены прощания братьев с ма-
терью . Автор вместо повествования о по-
давленном настроении Остапа и Андрия 
отмечает лишь, что «день был серый; зе-
лень сверкала ярко; птицы щебетали как-

то вразлад»1 . И с помощью одной фразы 
передано всё состояние героев – персона-
жи расстроены, поэтому и в окружающей 
среде, по их мнению, всё лишено строй-
ности и гармонии . 

К значимым чертам литературной 
кинематографичности также мож-
но отнести особую фрагментарную 
структуру повествования, схожую с ком-
позиционными приёмами монтажа в кино . 
Так, Б . А . Успенский в работе «Поэтика 
композиции» отмечал, что понятие «мон-
таж» (как создание целого из отдельных 
частей) может быть применено к художе-
ственному тексту [8, с . 13] . Техника мон-
тажного соединения сцен в кинематографе 
заключается в том, чтобы заставить зри-
теля воспринимать разрозненные кадры 
как целостный художественный мир, где 
последовательность соединяемых фраг-
ментов продиктована определённым пове-
ствовательным и эстетическим замыслом . 
Применяя принцип монтажа в литератур-
ном тексте, писатель аналогичным обра-
зом руководит читательским восприятием, 
«создавая неожиданные перебросы в про-
странстве, сжимая или растягивая время 
текста» [7, с . 138] . В данном случае задание 
читателя-адресата (как зрителя во время 
просмотра фильма) заключается в том, 
чтобы восстановить хронологию событий 
и причинно-следственные связи между 
ними, встраивая эпизоды в «высшее смыс-
ловое целое» [4, с . 335] и самостоятельно 
заполняя белые пятна .

Наконец, не менее важными приёма-
ми кино в литературном тексте являются 
такие исконно театральные средства ху-
дожественного повествования как дей-
ствие, мимическая коммуникация и диа-
лог (или его отсутствие – «немая сцена») . 
Соответственно, внутренний мир героев 
раскрывается не с помощью описания их 
мыслей и ощущений, а опосредованно – 
через поступки, жесты, мимику и общение 
между собой .

1 Гоголь Н . В . Тарас Бульба // Гоголь Н . В . Полное со-
брание сочинений и писем: в 17 т . Т . 2: Миргород . 
М .: Московская Патриархия, 2009 . С . 312 .
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Кинематографичность повестей 
Н. В. Гоголя

Ярким примером использования опи-
санных выше кинематографических при-
ёмов в литературном тексте являются 
произведения Н . В . Гоголя, в частности 
повести, вошедшие в цикл «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» . Отличительной чер-
той некоторых повестей цикла является их 
диалогическое строение . Если в «Вечере 
накануне Ивана Купала», «Пропавшей 
грамоте», «Заколдованном месте» боль-
шее внимание уделено описаниям и пове-
ствованию, то в «Сорочинской ярмарке», 
«Ночи перед Рождеством» и «Страшной 
мести» сюжетообразующую роль выпол-
няет диалог .

Уникальность гоголевского диало-
га заключается, в первую очередь, в его 
способности не только раскрыть через 
слова характер героев, но и создать опре-
делённую атмосферу . В кратком диало-
ге-ссоре Грицька и Хиври, персонажей 
«Сорочинской ярмарки», сразу вырисовы-
ваются черты как Грицька – бесшабашного 
забияки, весёлого и смышлёного «паруб-
ка», так и Хиври – девушки скандальной, 
крикливой . Более того, писатель с помо-
щью столкновения двух противоположных 
характеров моментально создаёт конф- 
ликт, который впоследствии получает 
бурное развитие . Перечисленные приёмы 
создают у читателя впечатление, что перед 
ним произведение не эпическое, а драма-
тическое, рассчитанное в большой мере не 
столько на читателя, сколько на зрителя .

В диалогах героев присутствуют про-
сторечия, малороссийские слова, что 
придаёт убедительности коммуникации 
персонажей . Мастерски использованное 
слово или оборот речи в «Вечерах» – не 
второстепенные дополнения, создающие 
колорит, – они вплетены в ткань повество-
вания, являются выразителями неповто-
римой театральной манеры мышления пи-
сателя . Некоторые отрывки произведений 
Н . В . Гоголя предстают перед читателем 
как словесные описания театрализован-
ных эпизодов . Автор будто ставит между 

рассказчиком и местом действия сцену . 
Действительность сначала изменяется по 
законам театра, а потом уже превращается 
в повествование . Таким образом, действие 
изначально концентрируется на сравни-
тельно небольшой сценической площади, 
в связи с чем литературный текст получа-
ется выстроенным по законам драматиче-
ского искусства, разделяясь на монологи, 
диалоги, полилоги . Можно найти указания 
на интонацию, с которой необходимо про-
износить ту или иную фразу, на жесты и 
мимику действующих лиц .

«Немая сцена» как приём драмы  
в повести

Движения героев повестей часто пере-
ведены на «язык театра» – позы: «Ужас 
оковал всех находившихся в хате . Кум с 
разинутым ртом превратился в камень; 
глаза его выпучились, как будто хотели вы-
стрелить; разверстые пальцы остались не-
подвижными на воздухе»1 . Приведённый 
отрывок из «Сорочинской ярмарки» со-
звучен хрестоматийной финальной «не-
мой сцене» в пьесе «Ревизор» [2, с . 149], 
что свидетельствует об использовании 
Гоголем приёмов и средств драмы в проза-
ических произведениях .

Одним из первых данную проблему 
обозначил Ю . В . Манн . Используя тер-
мин «окаменение», он отмечает, что: 
«Особенный характер окаменения обычно 
подчёркивается Гоголем длительностью 
сцены . Персонажи застывают надолго, 
храня неподвижность намного дольше, 
чем потребовало бы мгновенное изумле-
ние или испуг» [6, с . 371] . Сценическое оне-
мение уникально как приём . Оно является 
одной из форм воздействия на зрителя . И 
при этом предполагает и активнейшее уча-
стие адресата в представлении, поскольку 
помимо трансляции авторского замысла 
позволяет каждому реципиенту увидеть 

1 Гоголь Н . В . Сорочинская ярмарка // Гоголь Н . В . 
Полное собрание сочинений и писем: в 17 т . Т . 1: 
Вечера на хуторе близ Диканьки / сост ., подгот . тек-
стов, комм . И . А . Виноградова, В . А . Воропаева . М .: 
Московская Патриархия, 2009 . С . 103 .
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какие-то свои детали и сделать собствен-
ные выводы .

Важную роль в понимании замысла 
«немой сцены» играет эпиграф, пред-
варяющий VIII главу «Сорочинской 
ярмарки», – отрывок из поэмы 
«Энеида» (1798) украинского писателя 
И . П . Котляревского, передающий состо-
яние главного героя, Энея, на суде перед 
Зевсом . В переводе с украинского языка 
данный отрывок звучит так: «Поджав 
хвост, как собака, как Каин, затрясся 
весь, из носа потёк табак» . Таким обра-
зом, Гоголь даёт отсылку к возможному 
источнику замысла «немой сцены» – как 
сцены неминуемого возмездия . Данный 
фрагмент иллюстрирует эсхатологиче-
ские размышления писателя, который 
«и в жизни, и в творчестве … шёл самым 
трудным, самым сложным путём – путём 
церковной аскетики» [3, с . 107] .

Заключение

Таким образом, повести цикла «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» могут слу-
жить примером активного использова-
ния средств кинематографичности в ли-
тературном произведении . В частности, 
«Сорочинской ярмарке» свойственны 
детальные описания внешности и поведе-
ния героев, которые становятся приори-
тетными для раскрытия психологического 
портрета персонажей, в противовес более 
традиционному в литературе того времени 
непосредственному описанию их мыслей и 
ощущений .

Не менее значимой чертой поэтики 
«Сорочинской ярмарки» является диалог, 
поскольку с его помощью автор вводит в 
повествование дополнительные детали и 
символы, позволяющие придать динамизм 
описываемым сценам, а также более полно 
раскрыть характеры героев .

Статья поступила в редакцию 12.08.2021.
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24 Very Voloshinoi ul., Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Мир словарей велик . В ХХI веке уже трудно перечислить не только разработанные 
лексикографами жанры, а даже все существующие издания, многие из которых быстро 
становятся известными и доступными благодаря Рунету или подготавливаются в каче-
стве проектов специально для этой сети, т . е . электронные словари . 

Но словарь как настольная книга для регулярного использования остаётся важным 
средством, помогающим обучающимся – прежде всего школьникам – ответить на труд-
ные вопросы, точно в смысловом отношении и стилистически оправданно использовать 
слова, фразеологизмы в тексте или оценивать правомерность их введения каким-либо 
автором, сопоставлять единицы по происхождению, выявлять различные их связи и 
роль в трансляции культурного кода – иначе говоря, успешно овладевать русским ли-
тературным языком с его сложной уровневой системой и исторически сложившимися 
нормами и традициями функционирования ресурсов .

Совершенно ясно, что в сфере конкурирующих в настоящее время словарей выигрыш-
ные позиции занимают комплексные, универсальные – такие, контент которых обеспе-
чивает формирование и лингвистических, и культуроведческих компетенций, помогает 
подготовиться к государственной аттестации по русскому языку . Подобные словари – 
настоящие справочные пособия, обеспечивающие правильную включённость развива-
ющейся личности в современную языковую ситуацию . Убеждённо относим к их числу 
вышедший в издательстве «Просвещение» в 2021 г . «Универсальный словарь русского 
языка для школьников», созданный доктором педагогических наук профессором Ирэн 
Юрьевной Гац, который выполнен на высоком лингвистическом и научно-педагогиче-
ском уровне, достойно и с большой заботой о пользователе полиграфически оформлен . 
Его отличают методологическая база1 и верность устойчивым традициям лексикогра-
фии (алфавитный порядок расположения материала, несмешение омонимов, например) . 
1 Гац И . Ю . Универсальный словарь русского языка для школьников: более 5000 словарных статей» . М .: 
1

© CC BY Леденёва В . В ., 2022 .
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Рецензируемый словарь адресован уча-
щимся 5–11 классов, включает 5000 сло-
варных статей, отражающих сведения о 
единицах всех частей речи, междометиях . 
Он предлагает полиаспектную инфор-
мацию в отношении специальной лекси-
ки, которая введена в тексты учебников 
и учебных пособий по различным дис-
циплинам, необходима для овладения 
школьниками универсальными учебны-
ми действиями (см .: «ВЯЖУЩИЙ – 2 . спец . 
Вязкий и стягивающий» Ҩ1 . Вяжущие ма-
териалы – скрепляющие минеральные 
или органические вещества»2), выделяет 
архаические и стилистически окрашенные 
(«НЕПРЕЛОЖНЫЙ, кратк. ф . -жен, -жна, 
-жно, -жны; качеств .; ▲ непреложн-ый; 
⁍искон . рус . высок . Не подлежащий изме-
нению, неоспоримый ҨНепреложное ме-
рило чего-л . ⁍Непреложный закон, факт, 
документ. ⁍Непреложная истина . *нареч . 
непрелóжно, непрелóжность [c’т’]»3) сло-
ва или лексико-семантические варианты 
(«ТАЛАНТ – 2 . разг . Способность, умение»4) . 

И . Ю . Гац справедливо включены в 
«Универсальный словарь русского языка 
для школьников» и общеупотребитель-
ные, частотные слова, для которых ука-
заны актуальные коллокации, фразео- 
логизмы, отобранные в соответствии с 
принципом учебно-методической целесо-
образности школьного курса (например: 
«֎разг . Семь пятниц на неделе – о челове-
ке, который часто меняет свои намерения, 
решения . ֎Страстная пятница – пред-
шествует празднику Пасхи и посвящена 
воспоминанию о дне распятия и смерти 
Иисуса Христа» – в статье ПЯТНИЦА5; 
«▼Мусульманская эра – ведётся у му-
сульман с момента бегства Мухаммеда из 

Просвещение, 2021 . С . 4 .
1 В данном словаре разработана очень удобная для 

пользователя, прежде всего с методической сторо-
ны, система символов, указывающих на вид предла-
гаемой характеристики, вместо которых мы исполь-
зуем другие из числа доступных .

2 Гац И . Ю . Универсальный словарь русского языка 
для школьников: более 5000 словарных статей» . М .: 
Просвещение, 2021 . С . 181 .

3 Там же . С . 412 .
4 Там же . С . 522 .
5 Там же . С . 484 .

Мекки в Медину в 662 г . ▼Христианская 
эра – ведётся от предполагаемого дня рож-
дения Христа» – в статье ЭРА6) . Подобные 
иллюстрации компактны, однако насыще-
ны культурологически ценной информа-
цией, благодаря которой воспитывается 
интерес, уважение, толерантность к раз-
ным традициям и верованиям народов 
России, ведь сведения о различных в эти-
мологическом плане единицах, говоря-
щие об исторических контактах народов, 
лексикон государственного языка хранит 
(см .: «▲яхонт-□; ꭊ от польск . jachant < греч . 
Hyakinthos – название камня восходит к 
названию цветка гиацинта»7) . 

В современном социуме, «поражённом» 
речевой инволюцией, ясные примеры со-
четаемости, раскрытие фразеосемантики 
и секретов жизни слова должны способ-
ствовать росту когнитивного потенци-
ала, укреплению коммуникативных на-
выков языковой личности школьника . 
В этом плане полезны и превентивная 
подготовка к разграничению паронимов 
в речи через соответствующий коммен-
тарий («ПУГЛИВЫЙ [не смешивать с 
пуганый»]8), и приведение групп про-
изводных – гнёзд однокоренных к за-
головочному слову, вбирающих компо-
ненты его значения и мотивирующих 
самостоятельную работу школьника по 
осмыслению их семантики, концептуали-
зации («ОБОЖАТЬ …  *обожание, обо-
жатель, обожательница, самообожание, 
себяобожание»9 и т . п .) .

Большую ценность имеют сведения о 
морфемном составе слова, предлагаемые 
И . Ю . Гац в строгой синхронии, предо-
стерегающие от «воскрешения» истори-
чески выделявшихся корней в основах с 
опрощением («▲запят-ая; ꭊ искон. рус ., от 
страдат. прич. гл. запять – задержать»10; 
«▲яров-ой; ꭊ от искон. рус . яро – весна»11 
и др .) .

6 Там же . С . 623 .
7 Там же . С . 635 .
8 Там же . С . 482 .
9 Там же . С . 420 .
10 Там же . С . 274 .
11 Там же . С . 634 .
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Материал, предлагаемый в данном сло-
варе, справедливо отобран И . Ю . Гац как 
вызывающий орфоэпические или орфогра-
фические, грамматические, стилистические 
трудности . Автор помогает успешному их 
преодолению, демонстрируя пользователям 
грамматические формы с постановкой уда-
рения, указанием ассимилятивной мягко-
сти и других орфоэпических особенностей: 
это сделано с заботой об экологии языка . 
Букве «ё» отведено её законное место, как 
и букве прописной, внимание к исполь-
зованию которой привлекается особым 
значком . Таким образом, «Универсальный 
словарь русского языка для школьников» 
И . Ю . Гац предлагает различную ортологи-
ческую и прагматическую информацию, и 
совершенно очевидно, что яркий учёный, 
выдающийся методист, автор многочислен-
ных работ по русскому языку и методике 
его преподавания опирается в её отборе и 
презентации на большой педагогический 
опыт, высокопрофессионально представля-
ет проблемы и потребности современных 
обучающихся 5–11 классов .

В методическом отношении работа с 
материалами школьного словаря сводится 
к общеучебным умениям в процессе осво-
ения языковых действий и видов языково-
го разбора как эффективного средства для 
обобщения лексико-грамматических уме-
ний школьников . А собственно словарная 
статья рассматривается как специфическая 
форма хранения лексикографической, линг-
вистической, культурологической инфор-
мации . Перевод этой информации в устные 
и письменные высказывания школьников и 
есть содержание деятельности учителя, как 
следует это из установок автора издания . 

«Универсальный словарь русского языка 
для школьников» И . Ю . Гац ориентирован 
на требования Федерального государствен-
ного образовательного стандарта, учитыва-
ет также требования Примерной програм-
мы по русскому языку и рекомендуемых 
Федеральным перечнем учебников по этой 
дисциплине . Он нужен в школьной ауди-
тории! Это лексикографическое сокровище 
поможет педагогам и родителям в создании 
здоровой, воспитывающей языковой среды . 
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УЧАСТИЕМ «СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ  
В РАЗНЫХ ТИПАХ РЕЧИ»
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ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION 
“SEMANTICS AND FUNCTIONING OF LANGUAGE UNITS IN DIFFERENT TYPES 
OF SPEECH”

E. Laguzova
Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky 
ul. Respublikanskaya 108/1, Yaroslavl, Yaroslavl Region, Russian Federation

27–28 мая 2022 г . в Ярославском государственном педагогическом университете име-
ни К . Д . Ушинского состоялась традиционная Всероссийская научная конференция с 
международным участием «Семантика и функционирование языковых единиц в разных 
типах речи» . Она была посвящена 90-летию со дня рождения Заслуженного деятеля на-
уки РФ, доктора филологических наук, профессора П . А . Леканта .

В работе конференции приняли участие ученики Павла Александровича: пре-
подаватели кафедры современного русского языка Московского государственно-
го областного университета, носящей его имя, – доктор филологических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой Т . Е . Шаповалова, доктор филологических наук, 
профессор Н . А . Герасименко, доктор филологических наук, профессор В . В . Леденёва, 
доктор филологических наук А . В . Канафьева, преподаватели других вузов стра-
ны: С . М . Колесникова (МПГУ), Е . Н . Лагузова (Ярославль), И . Г . Родионова (Пенза), 
Ю . А . Южакова (Рязань) .

На пленарном заседании выступили ведущие учёные-лингвисты из Москвы, 
Костромы, Владимира, из Тунисской Республики .

В докладе Т . Е . Шаповаловой «Лингвистический портрет наречия тут» на материа-
ле очерков В . Пескова «Земля за океаном» представлен анализ детерминантной позиции 
наречия и его способности выражать пространственные, временные, синкретичные от-
ношения в структуре предложения . Доказано, что лексико-фразеологические элементы, 
модель предложения, порядок слов, использование частиц, союзов, строевых лексиче-
ских элементов обеспечивает целостность выражаемого в очерках В . Пескова ценност-
ного смысла .

В докладе профессора, главного редактора журнала «Русский язык в школе», про-
фессора кафедры русского языка МПГУ Н. А. Николиной «Активные дериваци-
онные процессы в современной художественной речи» отмечены словообразова-
тельные явления, характерные как для языка СМИ, так и для художественной речи .  1

© CC BY Лагузова Е . Н ., 2022 .
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Выделены основные тенденции слово- 
творчества в современных художествен-
ных текстах: установка на компрессивное 
словопроизводство, интенсивное исполь-
зование контаминации, употребление де-
фисных комплексов, являющихся анало-
гом слияния или сращения, голофразис, 
транспозиция в сфере частей речи .

В докладе Н . А . Герасименко 
«Художественные функции связочно-
субстантивного сказуемого в очерках 
В . М . Пескова как отражение авторско-
го взгляда на мир» представлен анализ 
очерков В . М . Пескова с целью выявить 
ценностные ориентиры известного пуб- 
лициста, реализованные в тексте че-
рез связочно-субстантивное сказуемое . 
Установлено, что природа и человек в 
творчестве журналиста – важнейшие цен-
ности, взаимно связанные и влияющие 
друг на друга .

В докладе доктора филологических наук, 
профессора Е. А. Красиной (Москва) рас-
крыто взаимодействие линейной и нели-
нейной грамматики в аспекте актуально-
го членения с точки зрения порядка слов 
и интонации . Показано, что нелинейная 
грамматика выявляет природу структур-
ных компонентов текста на глубинном 
уровне, поверх синтагматики слов и их со-
четаний . 

Доклад В. В. Леденёвой посвящён ис-
следованию составляющих смыслового 
объёма центрального концепта христи-
анства «Слово» в тексте проповеди свя-
щенноисповедника Луки, произнёсшего 
её как архипастырь на Светлой седмице 
8 мая 1945 г . Охарактеризованы возмож-
ные коммуникативные и прагматические 
установки Святителя Луки как проповед-
ника . С использованием наблюдения, кон-
текстуального анализа, при учёте данных 
словарей было показано, что религиозный 
концепт интериоризирован адресату в 
представлении Спасителя рода человече-
ского Господа Иисуса Христа – опоры люб-
ви к Родине и подателя сил для преодоле-
ния врага . 

В докладе доктора филологических 
наук, профессора кафедры русского язы-

ка и методики преподавания филологиче-
ских дисциплин МГПУ Н . М . Девятовой 
«О сравнительном потенциале пред-
метных существительных» рассмотрен 
когнитивный и сравнительный потен-
циал существительных, обозначающих 
средства транспорта: трамвай, поезд. 
Показана зависимость сравнительно-
го потенциала от сочетаемости имён, 
выступающих в качестве компаратив-
ных констант сравнительных конструк-
ций . Выявлены сравнительные смыслы, 
актуализированные при помощи со-
ответствующих существительных, –  
опасность, быстрое движение, теснота, 
удобства / неудобства и др .

В докладе И. Ю. Третьяковой, док-
тора филологических наук, профессо-
ра кафедры отечественной филологии 
Костромского государственного универ-
ситета, проанализированы особенности 
преобразований фразеологических еди-
ниц с компонентами, выражающими от-
рицание .

В докладе кандидата филологических 
наук, доцента Высшего института языков 
г . Туниса (Университет Карфагена), прези-
дента Тунисской ассоциации «Российское 
наследие» Е . Н . Ельцовой рассмотрен 
культуроним Карфаген в рецепции поэтов 
XX века, раскрыто его семантическое на-
полнение и образное содержание . 

В докладе доктора филологических 
наук, профессора, профессора кафедры 
иностранного языка и культуры речи 
Нижегородской академии МВД России 
Е . И . Бегловой «Семантика и прагмати-
ка фразеологизмов в журнальных статьях 
2021–2022 гг .» выявлены основные функ-
ции фразеологизмов, характерные для за-
головочного комплекса и вида публици-
стического текста . 

В докладе доктора филологических наук, 
профессора, заведующего кафедрой рус-
ского языка Владимирского государствен-
ного университета М . Вас . Пименовой 
рассмотрены основные способы толко-
вания символов в древнерусском тексте – 
определительный и идентифицирующий . 
Подчёркнуто, что данные способы упо-
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требляются в современном русском языке 
как виды метафорических переносов зна-
чения .

На секционных заседаниях обсужда-
лись проблемы семантики и прагматики 
высказывания, семантики слова и фразео- 
логизма в текстах разных типов, нацио-
нально-культурный и когнитивный аспек-
ты изучения языковых единиц, вопросы 
преподавания русского языка как ино-
странного в современном лингвокультур-
ном пространстве . Выступили учёные и 
молодые исследователи из Москвы, Санкт-
Петербурга, Костромы, Мичуринска, 
Пензы, Рязани, Ярославля, из Китая и 
Алжира .

В секции «Прагматика и семантика 
высказывания» обращено внимание на 
аксиологические смыслы синтаксиче-
ских конструкций в составе предложе-
ния и текста . 

Так, в докладе доктора филологических 
наук, профессора кафедры современ-
ного русского языка имени профессора 
П . А . Леканта МГОУ А . В . Канафьевой 
«Вопросительные конструкции в сфере 
фатической модальности» представлен 
анализ конструкций с условно вопроси-
тельной формой – риторических выска-
зываний, используемых в речи как знаки 
фатической модальности . Отмечены их 
структурная организация, семантические 
оттенки, направленные на успешность 
коммуникации, достижение понимания, 
усиление воздействия на воспринимаю-
щего речь в нужном для отправителя на-
правлении .

В докладе доктора филологических наук, 
профессора Е . Н . Лагузовой «Особенности 
немецкого и французского типа пунктуа- 
ции» рассмотрено употребление знаков 
препинания в русском и французском язы-
ках . Особое внимание обращено на слож-
ноподчинённые предложения и простые 
предложения с детерминантами . Различия 
в пунктуационном оформлении текста 
связываются с преобладанием формально-
го принципа пунктуации в русском языке 
и смыслового принципа во французском 
языке . Показано, что привлечение мате-

риала иностранного языка способствует 
развитию лингвистического мышления 
обучающихся, повышению их интереса к 
родному русскому языку . 

В докладе кандидата филологических 
наук, доцента кафедры русского языка 
Ярославского высшего военного учи-
лища ПВО А. П. Ушаковой показано 
своеобразие семантики неодобрения, 
выражаемой в синтаксических фразеоло-
гизмах типа Надо же такой беде случить-
ся . Проанализирована роль контекста, 
лексического наполнения переменного 
компонента, пунктуационного оформле-
ния высказывания . 

В секции «Семантика слова и фразео-
логизма в текстах разных типов» затро-
нут когнитивный аспект исследования 
метонимии в вербально-образной карти-
не русского фэнтези (канд . филол . наук, 
доцент кафедры русского языка МПГУ 
А . Т . Грязнова), освещены проблемы за-
имствования в диахроническом аспек-
те (канд . филол . наук, доцент кафедры 
русского языка ЯГПУ Т . К . Ховрина), 
интертекста (канд . филол . наук, до-
цент И . А . Суханова, Ярославль; 
И . И . Рыжаченков, МГОУ), семантики 
слова в художественном тексте (д-р фи-
лол . наук, проф . кафедры отечествен-
ной филологии Костромского государ-
ственного университета М . А . Фокина; 
аспирант М . Шохра, Алжир), активные 
процессы в современной речи (канд . фи-
лол . наук, доцент кафедры русского языка 
ЯГПУ Е . М . Мельникова) и др .

Актуальным проблемам преподавания 
русского языка как иностранного посвя-
щены доклады доктора филологических 
наук . профессора Е . Ю . Геймбух (МГПУ), 
доктора филологических наук, про-
фессора кафедры русского языка РУДН 
М . Л . Новиковой, доктора филологиче-
ских наук О . И . Просянниковой (г . Санкт-
Петербург), кандидата филологических 
наук У Ляньлянь (Лоянский политехниче-
ский университет, г . Лоян, КНР) и др .

По материалам конференции издаётся 
сборник научных статей . 
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