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140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Е. И. ЗАМЯТИНА

Первого февраля 2024 г . исполнилось 140 лет со дня рождения Евгения Ивановича 
Замятина – инженера, в Англии строившего первые русские ледоколы, яркого писателя-
прозаика, литературного критика, принимавшего активное участие в работе горьков-
ского издательства «Всемирная литература», публициста, мемуариста, киносценариста, 
педагога . 

Автор пьес и сценариев, рассказов и повестей, разработавший свою теорию про-
зы, Е . И . Замятин стал учителем, наставником, читавшим лекции по технике худо-
жественной прозы будущим известным писателям, которые объединялись в группу 
«Серапионовы братья»: Константину Федину и Вениамину Каверину, Михаилу Зощенко 
и Всеволоду Иванову, другим литераторам . К . Федин назовёт учителя «гроссмейстером 
литературы», который был и неореалистом, и продолжателем сатирической традиции 
М . Е . Салтыкова-Щедрина, и символистом, и модернистом .

Всемирную известность Е . И . Замятин получил как автор романа «Мы», написанного 
в 1920–1922 гг . в жанре антиутопии . Это произведение открыло путь знаменитым анти- 
утопиям ХХ в . и оказало огромное влияние на современную фантастическую литературу . 

Опубликованный в России только в 1988 г ., роман «Мы» стал восприниматься чита-
телем как произведение о тоталитарном государстве, посвящённое свободе выбора, раз-
рушению традиций, потребности перемен в обществе .     

К юбилею Е . И . Замятина помещаем в нашем журнале статьи учёных, исследующих 
язык и концептосферу публицистического дискурса писателя, предлагающих анализ его 
стихотворных опытов . Публикации выявляют идейно-смысловую, конструктивно-сти-
левую индивидуально-авторскую специфику произведений Е . И . Замятина .

Шаповалова Татьяна Егоровна,
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой   

современного русского языка имени профессора П. А. Леканта  
Государственного университета просвещения,  

академик  Международной академии наук педагогического образования,  
главный редактор научного журнала «Отечественная филология»
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС Е. И. ЗАМЯТИНА:  
ЯЗЫК И КОНЦЕПТОСФЕРА

Алтабаева Е. В. 
Московский педагогический государственный университет 
119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Исследование языка и концептосферы публицистических произведений Е. И. Замятина и 
выявление их индивидуально-авторской специфики.
Процедура и методы. В статье рассмотрены основные языковые и концептуальные особенности 
публицистики Е. И. Замятина с позиций лингвокультурологического и когнитивно-дискурсив-
ного подходов. Выявляются отличительные концептуальные и лингвостилистические признаки 
публицистических текстов Е. И. Замятина, свидетельствующие о специфике, языковом свое- 
образии и высокопрофессиональном уровне индивидуально-авторской медиаречи их автора. С 
помощью метода концептуального анализа рассматриваются ранее не подвергавшаяся иссле-
дованию индивидуально-авторская концептосфера публицистических произведений писателя и 
средства её языковой репрезентации.
Результаты. Делается вывод, что авторская публицистика писателя благодаря оригинальной ма-
нере изложения, способам оформления и подачи языкового материала, умело используемым 
средствам художественной выразительности, обеспечивающим максимальный эффект воздей-
ствия, носит ярко выраженный дискурсивный характер и выступает как яркий национально-куль-
турный феномен, заслуживающий специального исследования.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования расширяют и дополня-
ют представления о феномене замятинского публицистического дискурса в плане его концепту-
альной, языковой и стилистической организации.

Ключевые слова: замятиноведение, замятинский текст, публицистический стиль, индивидуаль-
но-авторская концептосфера, языковые образные средства

JOURNALISTIC DISCOURSE OF E. I. ZAMYATIN:  
LANGUAGE AND CONCEPTUAL SPHERE

E. Altabaeva
Moscow Pedagogical State University 
ul. Malaya Pirogovskaya 1 bld. 1, Moscow 119991, Russian Federation

Abstract
Aim. To study the language and conceptual sphere of E. I. Zamyatin’s journalistic works and to identify 
their individual specificity.
Methodology. The paper examines the main linguistic and conceptual features of E. I. Zamyatin’s jour-
nalism from the standpoint of linguistic-cultural and cognitive-discursive approaches. The paper re-
veals the distinctive conceptual and linguostylistic features of Zamyatin’s journalistic texts, indicating 
the specificity, linguistic originality and highly professional level of the individual media-speech of their 
author. Using the method of conceptual analysis, the study examined the previously unexplored indi-
vidual conceptual sphere of the writer’s journalistic works and the means of its linguistic representation.

© CC BY Алтабаева Е . В ., 2024 .
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Results. It is concluded that the writer’s original journalism, owing to the original manner of narra-
tion, methods of design and presentation of linguistic material, skillfully used means of artistic expres-
sion which ensure the maximum impact, has a strongly marked discursive nature and acts as a bright 
national-cultural phenomenon that deserves special research.
Research implications. The results of the research expand and complement the understanding of the 
phenomenon of Zamyatin’s journalistic discourse in terms of its conceptual, linguistic and stylistic 
organization.

Keywords: Zamyatin’s study, Zamyatin’s text, journalistic style, individual-author’s conceptual sphere, 
linguistic figurative means

Введение

В настоящее время особенно важно си-
стемно осмыслить роль и место славян-
ской и, прежде всего, русской культуры 
в ведущих социокультурных процессах 
современности . Думается, представление 
о феномене славянского мира, его эволю-
ции, бытии и перспективах было бы абсо-
лютно неполным без обращения к такому 
значимому в мировом масштабе явлению, 
как творчество русского писателя Евгения 
Замятина, великого мастера слова и сти-
ля . Широко востребованная филологами, 
получившая отражение во многих оте- 
чественных и зарубежных исследованиях 
данная проблематика в своей лингвокуль-
турной, лингвостилистической, лингвопо-
этической составляющей остаётся недо-
статочно разработанной и в силу этого в 
высшей степени актуальной .

В год 140-летия со дня рождения 
Е . И . Замятина (1884–1937) следует конста-
тировать, что на данном этапе состояния 
отечественного и зарубежного замятино-
ведения многое изменилось в подходах к 
изучению и пониманию творческого на-
следия писателя, и поэтому задача иссле-
довать язык, индивидуально-авторский 
стиль, концептосферу его произведений с 
устойчивых методологических позиций в 
русле новых научных парадигм приобрета-
ет особую значимость [5, с . 22–32] . С этой 
целью нами было сформулировано и обо-
сновано понятие замятинского текста как 
лингвокультурного феномена, разработа-
на соответствующая концепция, представ-
ленная и реализованная в ряде исследова-
ний, в том числе диссертационных [1; 2; 4; 
5; 7; 9; 10; 14 и др .] . Согласно концепции 

замятинского текста приоритетным в ме-
тодологическом отношении направлением 
является синтез когнитивно-дискурсивно-
го и лингвокультурологического анализа 
концептосферы художественного текста 
в целом1 и произведений Е . И . Замятина в 
частности . В нашем случае речь идёт не о 
механическом объединении вышеназван-
ных направлений исследования, а о таком 
их соотношении, при котором, как подчёр-
кивает Н . Н . Болдырев, культурологиче-
ский анализ языковых явлений выступает 
в качестве одного из способов собственно 
когнитивного, концептуального анализа 
[6, с . 425] . 

В основе исследования замятинского тек-
ста находится представление о системе раз-
ножанровых произведений Е . И . Замятина 
как о совокупности текстов, точнее ска-
зать, как о едином тексте, обладающем ря-
дом дифференциальных признаков [1, с . 27–
30; 4, с . 84–92; 7, с . 38–44], в числе которых 
выделяется особая индивидуально-автор-
ская концептосфера, репрезентативная 
система которой демонстрирует единство 
в концептуальном, языковом и стилисти-
ческом отношении . В сложном механизме 
авторского текстопорождения получают 
своё отражение мироощущение и миропо-
нимание писателя, воплощается глубина, 
выразительность и органичность индиви-
дуального стиля Е . И . Замятина, и, безус-
ловно, получает своё языковое выражение 
русская ментальность, которая, по опреде-
лению В . В . Колесова, есть «миросозерца-
ние в категориях и формах родного языка, 

1 Энциклопедия когнитивной лингвистики: научные 
школы и направления – 2013 . Тамбов: Цифра, 2013 . 
С . 108–112 .
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соединяющее интеллектуальные, духовные 
и волевые качества национального харак-
тера в типичных его проявлениях . Язык во-
площает в себе и национальный характер, 
и национальную идею, и национальные 
идеалы, которые в законченном виде могут 
быть представлены в традиционных симво-
лах данной культуры . В русской традиции 
столь широкое понимание ментальности 
имело свой термин: духовность» [8, с . 74] . 

С опорой на выявленные критерии ис-
следования языка и концептосферы замя-
тинского текста можно рассматривать не 
только художественные, но и публицисти-
ческие произведения писателя, исследо-
ванные далеко не в полной мере . 

Общая характеристика жанровой 
специфики и основных направлений 

замятинской публицистики

На первый взгляд может показаться, 
что в творческом наследии Е . И . Замятина 
публицистика занимает менее заметное 
место, нежели такие получившие миро-
вую известность произведения, как роман 
«Мы», повести «Уездное», «На куличках», 
«Островитяне», «Север», рассказы «Русь», 
«Пещера», «Ловец человеков», «Рассказ 
о самом главном», «Наводнение» и др . 
Между тем публицистические и литера-
турно-критические работы писателя от-
нюдь не уступают художественным . В них 
отразились все наиболее сильные стороны 
личности автора, масштаб его дарования, 
индивидуальные особенности текстопо-
строения – всё, что позволяло спроециро-
вать писательский опыт на окружающую 
Е . И . Замятина действительность, почув-
ствовать сиюминутность происходящего 
и выразить авторскую позицию по самым 
животрепещущим вопросам современ-
ности . Если рассматривать публицисти-
ческое наследие писателя с позиций пред-
ставленности в нём основных способов 
отображения – фактографического, ана-
литического и наглядно-образного, реали-
зующих, по суждению А . А . Тертычного, 
«определённые уровни “проникновения” 
познающего субъекта в объект: от перво-

начального чувственного созерцания к 
абстрагированию, теоретическому осво-
ению его и далее – к созданию обогащён-
ного, более полного конкретного образа 
предмета» [13], то следует признать, что 
в анализируемых текстах присутствуют 
все три вышеуказанных уровня проник-
новения автора в существо изображаемо-
го, причём в высшей степени органичном 
их сочетании . Такая дифференциация в 
принципе составляет классификационную 
основу деления жанров на три основные 
группы: информационные, аналитические, 
художественно-публицистические [13] . 
Руководствуясь данной классификацией, 
можно определить замятинскую публици-
стику в жанровом отношении как художе-
ственно-публицистическую . 

Если обратиться к проблематике публи-
цистических произведений Е . И . Замятина 
(всего их, с учётом литературно-критиче-
ских статей, более семидесяти), то важно 
заметить, что они, помимо глубокого и 
всестороннего анализа текущего литера-
турного процесса, его особенностей и пер-
соналий, могут быть сгруппированы по 
следующим основным направлениям: 

– выступления против политической 
конъюнктуры («Последняя страница», 
«Бунт капиталистов»);

– борьба против ограничений свободы 
печати («Они правы»); 

– полемика с идеями и установками но-
вой пролетарской культуры («О равномер-
ном распределении», «Рай»); 

– ценные в профессиональном плане 
размышления, рассуждения, замечания 
в адрес своих собратьев по цеху («Скифы 
ли?», «Домашние и дикие», «Грядущая 
Россия») и действий современной писате-
лю власти («О лакеях», «О служебном ис-
кусстве» и др .) . 

При рассмотрении публицистического 
творчества Е . И . Замятина важно пони-
мать, что во временном плане оно прихо-
дится на один из самых сложных периодов 
в истории России – первые десятилетия 
XX в ., когда особенно остро шла борьба 
между традиционными и новыми форма-
ми не только в социально-экономической и 
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политической жизни общества, но и в куль-
туре, искусстве, литературе . Естественно, 
что писатель, занимающий активную 
гражданскую позицию, не прерывая свое-
го литературного творчества и обществен-
ной, просветительской, наставнической 
деятельности (например, создание ли-
тературного кружка «Серапионовы бра-
тья»), открыто реагировал на происходя-
щее . Его публицистические произведения, 
созданные в 1920-е – 30-е гг . воссоздают 
целостную картину мира революционной 
и постреволюционной Советской России . 
В поле зрения автора оказываются самые 
разные, большие и малые события полити-
ческой, культурной, литературной жизни 
страны, акции властей, проявление по-
литической конъюнктуры, при этом, сле-
дует заметить, позиция Замятина далеко 
не всегда совпадала с господствующими в 
то время идеями и установками, и он по-
падал под прицелы критиков, но тем не 
менее всегда решительно отстаивал свою 
точку зрения, последовательно реализуя 
собственную авторскую установку: всегда 
идти по пути наибольшего сопротивления .

Базовые концепты публицистики 
Е. И. Замятина 

В публицистических произведениях пи-
сателя подвергается рассмотрению совре-
менная ему общественно-политическая 
ситуация и – шире – то влияние, которое 
оказывали постулаты революции 1917 г . на 
весь ход событий того времени . Поэтому 
отнюдь не случайно идея революционно-
го обновления мира оказывается одной 
из доминирующих в его авторской пу-
блицистике . Исследователи отмечали, что 
именно понятие «революция» выступает 
в системе мировоззренческих установок 
Е . И . Замятина одним из ключевых [11], и 
это подтверждается концептуальным ана-
лизом, результаты которого позволяют вы-
делять концепт РЕВОЛЮЦИЯ как один из 
ведущих в индивидуально-авторской кон-
цептосфере публицистики Е . И . Замятина . 

Помимо прямого номинирования дан-
ного концепта собственно лексическими 

средствами: «Победоносная Октябрьская 
революция» – таков её титул по офици-
альным источникам; духовный револю-
ционер; те, кто гнал в каторгу револю-
ционеров1, – автор активно включает его 
субстантивные и адъективные репрезента-
ции в метафорический контекст . Примеры 
тому присутствуют в заметках «Последняя 
страница» от 23 июня 1918 г .: Воля револю-
ции явно и твёрдо сказала; И эта твёр-
дая воля революции бесстыдно нарушена; 
Много звериного, пещерного будет напи-
сано историей в последний период россий-
ской революции2; «Они правы» от 18 июня 
1918 г .: …свободное слово прорвёт, смоет 
жандармскую коросту с лика русской рево-
люции, и она пойдёт вольная, как Волга, – 
без них3; в статье «Скифы ли?» 1918 г .: Во 
имя скорости революционного суда – всё 
позволено; У революционного трибунала – 
приговор предрешён…, 4 . В очерке «Москва –  
Петербург» 1933 г .: Бомба революции упа-
ла в феврале 19175. Генитивные метафо-
ры, в том числе и распространённые, воля 
революции, бомба революции, лик русской 
революции, скорость революционного суда 
и под ., погружены в общий метафориче-
ский контекст высказывания и во многих 
случаях персонифицируются: воля рево-
люции сказала; свободное слово прорвёт, 
смоет жандармскую коросту с лика рус-
ской революции. Характерно не просто 
динамическое представление концепта 
РЕВОЛЮЦИЯ в публицистике Замятина –  
при его вербализации используется при-
ём олицетворения, для автора революция 
не что иное, как живое существо . Большой 

1 Замятин Е . И . Скифы ли? // Замятин Е . И . Собрание 
сочинений: в 5 т . Т . 4 . М .: Дмитрий Сечин: 
Республика, 2010 . С . 286–287 . 

2 Замятин Е . И . Последняя страница // Замятин Е . И . 
Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . М .: Дмитрий Сечин: 
Республика, 2010 . С . 312 .

3 Замятин Е . И . Они правы // Замятин Е . И . Собрание 
сочинений: в 5 т . Т . 4 . М .:  Дмитрий Сечин: 
Республика, 2010 . С . 309 .

4 Замятин Е . И . Скифы ли? // Замятин Е . И . 
Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . М: Дмитрий Сечин: 
Республика, 2010 . С . 291 .

5 Замятин Е . И . Москва – Петербург // Замятин Е . И . 
Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . М .: Дмитрий Сечин: 
Республика, 2010 . С . 248 .
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мастер выразительных женских образов, 
Замятин и революцию условно репрезен-
тирует как женщину, благо форма грамма-
тического рода данного существительного 
этому способствует: у революции свой лик, 
с которого свободное слово смоет коросту, 
и она пойдёт вольная, как Волга. 

Безусловно, концепт РЕВОЛЮЦИЯ –  
далеко не единственный в системе клю-
чевых концептов замятинской публици-
стики . Лицо замятинского текста опре-
деляют как базовые концепты ВРЕМЯ, 
ПРОСТРАНСТВО, ЧЕЛОВЕК, которые в 
своём языковом воплощении формируют 
особую замятинскую концептосферу [1; 2; 
4; 6; 9; 10; 14], так и те, которые тесно увяза-
ны с индивидуально-авторским представ-
лением национального пространства, раз-
вивающегося во времени: РУСЬ, РОССИЯ, 
МОСКВА, ПЕТЕРБУРГ, – а также кон-
цепты ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА, 
ЖИВОПИСЬ, АРХИТЕКТУРА и др . В их 
концептуальном содержании и смысловом 
наполнении при всей индивидуально-ав-
торской специфике присутствует нацио-
нально-культурная основа представления, 
восприятия и отражения действитель-
ности . Поэтому вполне естественно, что 
наряду с проблемами политики, эконо-
мики, просвещения, общественной жиз-
ни, судьбы народа и будущего Родины 
Е . И . Замятин не мог оставаться в сторо-
не от вопросов, связанных с состоянием 
культуры, искусства и литературы в новой 
революционной России .

Система языкового воплощения 
ключевых концептов очерка  

«Москва – Петербург»

Одним из шедевров отечественной пу-
блицистики по праву считается очерк 
Е . И . Замятина «Москва – Петербург», 
написанный им в 1933 г . для зарубеж-
ного журнала и впервые опубликован-
ный в России в 1989 г . в журнале «Наше 
наследие»1 . Л . В . Полякова в своём мо-

1 Замятин Е . И . Москва – Петербург // Наше насле-
дие . 1989 . № 6 . С . 106–113 . Публикация и примеча-

нографическом исследовании «Проза 
Е . И . Замятина: историософские искания 
художника» подчёркивает, что «очерк от-
мечен не только высочайшим уровнем 
профессионализма оценок общего со-
стояния того или иного вида искусства, 
ведущих тенденциями конкретных явле-
ний, произведений, к тому же в их сравни-
тельном контексте, а главное – с акцентом 
историософских решений, – всё позволяет 
назвать этот яркий труд писателя исто-
рико-культурным шедевром, значимость 
которого переоценить невозможно» [12, 
с . 644] .

Хорошо известно, что Замятин пре-
дельно чётко структурировал свои тек-
сты (сказывались его высшее инженерно-
техническое образование и несомненное 
писательское мастерство), наполняя их 
совершенную архитектонику таким глу-
боко продуманным содержанием, столь 
умело подобранными словами, их форма-
ми, словесными конструкциями, что ему 
удавалось проникать в самую суть явле-
ния, подниматься до высоких обобщений, 
оформленных в том числе и в виде оппо-
зиций . 

Не секрет, что некоторые современ-
ники считали возможным критиковать, 
упрекать его за такой слог . Широко из-
вестно высказывание К . Федина о том, что 
«если крупного писателя можно угадать 
по любой странице, то Замятина не хитро 
угадать по любой фразе . Он вытачивал 
вещи, как из кости, и, как в костяной фи-
гурке, в его прозе наиболее важной была 
композиция»2 . Однако, как показало вре-
мя, подняться до замятинских высот ма-
стерства пока никому не удалось, Замятин 
остаётся непревзойдённым первопро-
ходцем и в области композиции, и в сфе-
ре языка и стиля . Так и в очерке-обзоре 
«Москва – Петербург» обнаруживается 
особая композиционная организация тек-
ста, базирующаяся на приёме оппозиции, 
антитезы .  

ния А . Н . Стрижева .
2 Федин К . Горький среди нас . Картины литературной 

жизни . М .: Молодая гвардия, 1967 . С . 77–78 .
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Как оппозиция организована вся си-
стема языкового воплощения ключевых 
концептов очерка – концептов МОСКВА и 
ПЕТЕРБУРГ, представленная уже начиная 
с самого названия очерка и его пунктуаци-
онного оформления . В названии, по сути, 
и заявлена главная антитеза произведения: 
«Москва – Петербург» . Замятин и ранее со-
поставлял и противопоставлял Петербург и 
Москву . Так, в рассказе «Русь» (1923) писа-
телем был использован данный приём при 
сопоставительной характеристике семан-
тического наполнения концептов РУСЬ и 
РОССИЯ: Не петровским аршином отме-
ренные проспекты – нет: то Петербург, 
Россия. А тут – Русь, узкие улички – вверх 
да вниз, чтоб было где зимой ребятам с ги-
ком кататься на ледяшках, – переулки, ту-
пики, палисадники, заборы, заборы1 . 

В концептуальном пространстве очерка 
это противопоставление последовательно 
развёртывается в ходе всего содержания и 
заявляется уже с самого начала произведе-
ния: «Москва – женского рода, Петербург –  
мужеского», – писал Гоголь ровно сто лет 
назад . Это – как будто случайно брошен-
ная шутка, грамматический каламбур, 
но в нём так метко подсмотрено что-то 
основное в характере каждой из двух рус-
ских столиц, что это вспоминается и 
теперь, через сто лет. Петербург с тех 
пор успел стать Ленинградом, но остался 
Петербургом гораздо больше, чем Москва –  
Москвой2. Показательна авторская под-
держка главной антитезы серией не только 
лексических, но и контекстуальных анто-
нимов, например: Петербург останется 
окном в Европу, на Запад; Москва стала 
дверью, через которую с Востока, сквозь 
Азию, хлынула в Россию Америка…3 и др . 
Безусловно, Замятин отдаёт себе отчёт, что 
«это, конечно, не больше, чем схема», но 
«сквозь все перемены, во всех зеркалах – 

1 Замятин Е . И . Русь // Замятин Е . И . Собрание сочи-
нений: в 5 т . Т . 2: Русь . М .: Русская книга, 2003 . С . 48 .

2 Замятин Е . И . Москва – Петербург // Замятин Е . И . 
Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . М .: Дмитрий Сечин: 
Республика, 2010 . С . 233 .

3 Там же .

можно разглядеть своё лицо у каждой из 
двух столиц»4 .

Кроме того, и это особенно важно, 
оппозиция «Москва – Петербург» под-
держивается целым комплексом параме-
тров, по которым проводится сопостав-
ление двух главных культурных центров 
страны: АРХИТЕКТУРА, СКУЛЬПТУРА, 
ЖИВОПИСЬ, ТЕАТР, МУЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРА, ЛИТЕРАТУРНАЯ 
КРИТИКА . Очевидно, что этот перечень 
включает в себя практически все важней-
шие виды искусства, и есть возможность 
рассматривать его составляющие как клю-
чевые концепты, семантическое наполне-
ние которых служит основанием для автор-
ского их сопоставления в концептуальном 
пространстве данного произведения .

Если ранее, в рассказе «Русь», Замятин 
образно противопоставил Москву и 
Петербург через антитезу Русь – Россия, 
то в анализируемом очерке основанием 
становятся культурно-исторические све-
дения, авторские рассуждения и оценки, 
облечённые в совершенную языковую 
форму и формат оппозиции, а верно подо-
бранные образные средства обеспечивают 
высочайший уровень художественного 
воздействия .

Говоря об искусстве архитектуры и скульп- 
туры, Е . И . Замятин делает акцент на разли-
чиях в обликах двух столиц . Если в архитек-
турном отношении Петербург – имперский 
город с дворцами, то Москва – пёстрый, 
восточный, с «особняками» и множеством 
церквей . Интересны эпитеты имперский 
и восточный, вступающие в отношения 
контекстуальной антонимии . В скульпту-
ре Петербург, как подчёркивает Замятин, 
«оставил целую бронзово-каменную лето-
пись», у него «хватило вкуса и выдержки, 
чтобы сохранить, за самыми малыми ис-
ключениями, все эти монументы»5; Москва 
«с прежними памятниками обращается 
более непринуждённо»6 – их переносят . 
Метафорический эпитет бронзово-камен-
ная, входящий в состав метафоры бронзо-
4 Там же .
5 Там же . С . 236 .
6 Там же . С . 276 .
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во-каменная летопись, неявно конкуриру-
ет с выражением прежние памятники и в 
этой конкуренции явно выигрывает . 

Характерной чертой языковой органи-
зации очерка выступает приём персонифи-
кации . Москва и Петербург представлены 
как два одухотворённых начала, действу-
ющие в сфере искусства как бы самосто-
ятельно . Замятиным удачно использована 
метонимизация и персонификация номи-
наций обоих городов, благодаря которой 
оба культурных центра предстают перед 
читателем не просто как живые существа, 
но как весьма активно действующие сущ-
ности, например, говоря о сфере театраль-
ного искусства, Замятин отмечает, что 
здесь лидирует Москва, а «Петербург сдал-
ся на милость победительницы, он до кон-
ца признал её власть»1 . Или: «Кстати ска-
зать, резко изменился, американизировался 
и тембр голоса самой Москвы после того, 
как лет пять тому назад там были сняты 
все церковные колокола. Петербург, даже 
больше – Ленинград, музыку колоколов со-
хранил у себя до сих пор»2 .

Анализируя состояние живописи и му-
зыки, Замятин использует перифрасти-
ческие наименования: если Петербург –  
столица русской живописи, то Москва, по 
его мнению, столица пролетарского ис-
кусства . В то же время в отношении му-
зыкального искусства Москва с её «аме-
риканскими затеями» и «Персимфансом» 
уступает Петербургу . Именно в Петербурге 
писатель усматривает корни русской му-
зыки, её истоки и традиции (первая кон-
серватория, «Могучая кучка», Прокофьев, 
Рахманинов, Скрябин…) . 

Вторая часть очерка, посвящённая 
рассмотрению состояния советской ли-
тературы и литературной критики того 
времени, предваряется метафорическим 
замечанием Замятина: «над Петербургом – 
ветер Европы, а над Москвой – Америки»3 . 
Подробный анализ литературных тече-

1 Замятин Е . И . Москва – Петербург // Замятин Е . И . 
Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . М .: Дмитрий Сечин: 
Республика, 2010 . С . 240 .

2 Там же . С . 244 .
3 Там же .

ний позволяет автору прийти к следую-
щим выводам, формулировки которых в 
контексте приобретают антитетический 
характер: Петербург – стольный город 
русской литературы, Москва – только 
русская провинция; Петербург представ-
ляли такие поэтические школы, как сим-
волизм (А . Блок) и акмеизм (Н . Гумилёв), 
Москву – футуризм (В . Маяковский) и 
имажинизм (С . Есенин); в Петербурге ра-
ботало во главе с М . Горьким издатель-
ство «Всемирная литература», действовала 
группа «Серапионовы братья» (Е . Замятин, 
М . Зощенко, В . Каверин, Вс . Иванов 
и др .), выходили непартийные журналы, 
в Москве же возникли «два официозных 
литературно-художественных журнала» и 
вырос только один новый и оригинальный 
прозаик – Б . Пильняк . 

В области литературной критики опре-
делённым достижением писатель считает 
организацию в Петербурге серьёзной шко-
лы критиков – «формалистов», в Москве 
же возникла организация РАПП, которая, 
несмотря на отсутствие высокого художе-
ственного авторитета, взяла на себя «роль 
гегемонов русской литературы» и стала 
диктовать свои стандарты «методами 
артиллерийскими» . Активная деятель-
ность РАПП привела к тому, что «Москва, 
Петербург, индивидуальности, литера-
турные школы – всё уровнялось, исчезло 
в дыму этого литературного побоища»4 . 
В данном фрагменте, помимо удачной, не 
без иронического подтекста, метафоры 
«всё… исчезло в дыму… литературного 
побоища», обнаруживается нейтрализа-
ция оппозиции, но эта нейтрализация, по 
сути, искусственна, как и сама монополия 
РАПП, которая, став серьёзным препят-
ствием на пути развития художественной 
литературы, со временем была распуще-
на . Замятин снова создаёт яркую распро-
странённую метафору: «Снова слышнее 
и увереннее зазвучал в литературе голос 
Петербурга…»5 . 

4 Там же . С . 254 .
5 Замятин Е . И .  Москва – Петербург // Замятин Е . И . 

Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . М: Дмитрий Сечин: 
Республика, 2010 . С . 256 .
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На первый взгляд, авторские оценки пи-
сателя определённо свидетельствуют о его 
предпочтениях, но в итоге следует конста-
тировать, что оба города, и Петербург, и 
Москва, были дороги Замятину в равной 
степени, хотя последовательно противопо-
ставлялись в культурном, концептуальном 
и композиционном планах . Глубоко профес-
сиональный, совершенный в плане художе-
ственной выразительности анализ состоя-
ния литературы и литературной критики, 
проведённый писателем в очерке, содержал, 
на наш взгляд, лишь один лейтмотив, отра-
жённый в знаменитой замятинской фразе: 
«Я боюсь, что у нашей литературы есть толь-
ко одно будущее – её прошлое»1 . 

Таким образом, концептуальные поля с 
центрами МОСКВА и ПЕТЕРБУРГ в замя-
тинском тексте предстают как средоточие 
многослойного содержания, вобравшего 
в себя не только весь спектр видов искус-
ства (архитектура, скульптура, живопись, 
музыка, театр, литература), но и особые, 
индивидуально окрашенные репрезента-
ции этого содержания, не только показы-
вающие современную автору культурную 
ситуацию, но и отражающие процесс ак-
тивного межконцептуального взаимодей-
ствия, последовательно выдержанный в 
виде оппозиции Москва – Петербург . Язык 
и концептосфера замятинского текста тем 
самым представляют читателю много-
плановый панорамный портрет русской 
языковой личности – личности русского 
писателя Евгения Замятина, который, по 
утверждению Л . В . Поляковой, «опирался 
не на удобную моральную концепцию, а 
излагал своё понимание эпохи, путей раз-
вития отечественной литературы, со своей 
писательской "мачты" видел свои горизон-
ты движения национальной культуры» 
[12, с . 690] .

Заключение 

При рассмотрении индивидуально-ав-
торской концептосферы и языкового свое-
образия публицистических произведений 

1 Замятин Е . И . Я боюсь // Az .lib: [сайт] . URL: http://
az .lib .ru/z/zamjatin_e_i/text_1921_ya_bous .shtml 
(дата обращения: 16 .03 .2022) .

Е . И . Замятина обнаруживаются специфи-
ческие черты, демонстрирующие дискурсив-
ный характер данных текстов: актуальность 
проблематики, максимальная погружён-
ность в общественно-политическую и куль-
турную жизнь того периода, мобильность 
реагирования на происходящее, высокий 
профессиональный уровень, использование 
широкого культурного фона, непримиримое 
отношение к недостаткам текущего момен-
та, с одной стороны, и выразительность, экс-
прессивность слога, образность, в частно-
сти, метафоричность, столкновение в одном 
контексте разностилевых языковых средств, 
с другой [3, с . 18–24] . Публицистический 
дискурс Е . И . Замятина отличается остросо-
циальным наполнением, оперативной реак-
цией и открытой оценочностью суждений в 
сочетании с их убедительной аргументаци-
ей, опирающейся на эрудицию и высокую 
образованность самого автора, о чём не-
однократно свидетельствовали многие его 
современники . 

Проведённый анализ даёт основания 
говорить, во-первых, об индивидуаль-
ном языке публицистического дискурса 
Е . И . Замятина, во-вторых, о высокой сте-
пени значимости этого явления для русской 
литературы и культуры, в-третьих, о том, 
что замятинская публицистика представ-
ляет собой особый национально выражен-
ный историко-культурный феномен эпохи 
20–30-х гг . XX в ., который не утратил своей 
современности и актуальности столетие 
спустя, так же, как, безусловно, и художе-
ственные произведения писателя . Нет со-
мнения, что феномен замятинской публи-
цистики заслуживает самого пристального 
и подробного рассмотрения в лингвости-
листическом, лингвокультурологическом, 
лингвокогнитивном, медиастилистическом 
и иных аспектах междисциплинарных ис-
следований, связанных с лингвистической 
проблематикой .

Статья поступила в редакцию 16.11.2023.
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ОТ «ТЕХНИКИ» К «МУЗЫКЕ СЛОВА»:  
СТИХОТВОРНЫЕ ОПЫТЫ Е. И. ЗАМЯТИНА

Урюпин И. С.
Московский педагогический государственный университет 
119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1, Российская Федерация

Аннотация
Цель.  Выявить идейно-смысловые и конструктивно-стилевые особенности организации по-
этических текстов Е. И. Замятина в контексте эстетической теории, разработанной писателем в 
«Лекциях по технике художественной прозы»; осуществить системно-целостное описание сти-
хотворных опытов как неотъемлемой части художественного мира Е. И. Замятина.
Процедура и методы. В статье представлен анализ трёх стихотворений Е. И. Замятина, носящих 
интимно-личностный характер и адресованных Л. Н. Усовой и Р. В. Руре. С помощью структурно-
типологического, историко-культурного и историко-генетического методов научного исследова-
ния художественного текста рассматривается поэтика стихотворений Е. И. Замятина, определя-
ется их мотивно-образный строй, семантико-стилевая организация.
Результаты. Установлены содержательно-смысловые и формально-конструктивные доминанты 
в лирике Е. И. Замятина на уровне субъектно-объектных отношений, организующих внутреннее 
и внешнее пространство поэтических текстов; обнаружены эстетические и философско-онто-
логические параметры, позволяющие верифицировать стихотворные опыты Е. И. Замятина как 
проявления поэтической культуры Серебряного века, выявлена идейно-эстетическая близость 
стихотворений автора романа «Мы» к акмеизму как направлению в искусстве начала ХХ в.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в изуче-
ние творческого наследия Е. И. Замятина, уточняют роль и место в нём стихотворных опытов пи-
сателя, представляющих собой конкретную реализацию эстетической концепции неореализма.

Ключевые слова: акмеизм, Е. И. Замятин, «Лекции по технике художественной прозы», неореа-
лизм, поэзия Серебряного века, стихотворные опыты 

FROM “TECHNIQUE” TO “MUSIC OF WORDS”:  
POETIC EXPERIMENTS BY E. I. ZAMYATIN

I. Uryupin
Moscow Pedagogical State University 
ul. Malaya Pirogovskaya 1 bld 1, Moscow 119991, Russian Federation

Abstract
Aim. To identify the ideological-semantic and constructive-stylistic features of the organization of poetic 
texts by E. I. Zamyatin in the context of the aesthetic theory developed by the writer in his “Lectures on 
the Technique of Fiction”; to carry out a system-holistic description of poetic experiments as an integral 
part of the art world of E. I. Zamyatin.
Methodology. The article presents an analysis of three poems by E. I. Zamyatin, with an intimate and 
personal nature and addressed to L. N. Usova and R. V. Ruhr. With the help of structural-typological, 
historical-cultural and historical-genetic methods of scientific research of the artistic text, the poetics of 
poems by E. I. Zamyatin are considered, their motive-shaped structure and semantic-stylistic organiza-
tion are determined.
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Results. Substantial-semantic and formal-constructive dominants in the poems of E. I. Zamyatin were 
established at the level of subject-object relations that organize the internal and external space of poetic 
texts; aesthetic and philosophical and ontological parameters were discovered that allow us to verify 
the poetic experiments of E. I. Zamyatin as manifestations of the poetic culture of the Silver Age, the 
ideological and aesthetic proximity of the novel “We” author’s poems to acmeism as an art movement 
of the beginning of the twentieth century was revealed.
Research implications. The results of the study contribute to the study of the creative heritage of 
E. I. Zamyatin, clarify the role and place in it of the poetic experiments of the writer, which are a specific 
implementation of the aesthetic concept of neorealism.

Keywords: E. I. Zamyatin, neorealism, acmeism, poetic experiments, poetry of the Silver Age, “Lectures 
on the technique of fiction prose”

Введение

Творчество Е . И . Замятина, «отметив-
шегося», по выражению Л . В . Поляковой, 
«во всех “потоках” русской литературы» 
(он «был реалистом и модернистом», яр-
ким представителем «литературы “сере-
бряного века” и литературы “советской”, 
принадлежал к литературе “русского за-
рубежья”, был “еретиком”» [12, с . 19] и 
вместе с тем «ортодоксом», укоренённым 
в народной культуре «глубинной, почвен-
ной России» [8, с . 3]), неизменно вызыва-
ет интерес у читателей и исследователей . 
Однако по преимуществу в центре внима-
ния учёных-гуманитариев, пытающихся 
осмыслить вечные экзистенциально-мета-
физические проблемы бытия человека и че-
ловечества, находится роман «Мы» (1920), 
который Е . И . Замятин в автобиографии 
1922 г . называл своей самой «шуточной и 
самой серьёзной вещью»1 . Именно в нём в 
художественно-концентрированном виде 
отразилась диалектическая сложность 
мировоззрения писателя, «его гуманисти-
ческие идеалы, главным из которых яв-
ляется утверждение ценности отдельной 
человеческой жизни и свободы личности» 
[9, с . 43] . За последние десятилетия замя-
тиноведение, сложившееся в отдельную 
отрасль филологической персонологии и 
уже в значительной степени отрефлекти-
рованное в отечественной науке, вышло 
на новый уровень постижения «художе-
ственного наследия писателя в контексте 

1 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 2 . Русь . 
М .: Русская книга, 2003 . С . 4 .

истории русской литературы XX века» [13, 
с . 21] . Но в этом наследии, ещё не в полной 
мере систематизированном (до сих пор не 
подготовлено академическое собрание со-
чинений Е . И . Замятина), немало белых 
пятен и лакун .

После публикации М . Ю . Любимовой 
в конце 1990-х – начале 2000-х гг . в мало-
тиражных альманахах и сборниках отдель-
ных стихотворений мэтра русского аван-
гарда, учителя «Серапионовых братьев» 
и авторитетного сотрудника издательства 
«Всемирная литература», никакой реакции 
профессионального сообщества не по-
следовало . Остались незамеченными эти 
стихотворения Е . И . Замятина и в собра-
нии сочинений писателя, составленного 
С . С . Никоненко и А . Н . Тюриным, они по-
мещены в приложения к четвёртому тому 
«Беседы еретика» (2010) наряду с киносце-
нариями, литературной критикой, публи-
цистикой и фрагментами инсценировок 
классики . О поэзии Е . И . Замятина ничего 
не сказано и в «Замятинской энциклопе-
дии» Т . Т . Давыдовой, в которой между 
тем отмечена удивительная особенность 
произведений писателя, органично соче-
тающих «лиризм и комизм, философскую 
глубину и народные верования»2, художе-
ственно конденсированные в восходящих 
к фольклору жанрах частушки и приба-
утки, изрядно трансформированных и 
растворившихся в орнаментальной прозе 
автора «уездной» и «петроградской» три-
логий . В последнее время исследователи 
2 Давыдова Т . Т . Замятинская энциклопедия . М .: 

ФЛИНТА, 2018 . С . 5 .
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обратили внимание на «импрессионисти-
ческую» манеру произведений писателя, 
на его особое «импрессионистическое» 
«видение» и «узнавание» мира [3, с . 230] .

«Орнаментализм» Е . И . Замятина, пре-
возносившего идею «синэстетичности 
языка» [6, с . 33], изобразительно-вырази-
тельный потенциал которого раскрывает-
ся наиболее ярко «на стыке» литературных 
родов и жанров через «нетипичную (ино-
гда аномальную)» «семантическую интер-
ференцию» [6, с . 32], проявился в цикле 
небольших рассказов «Верешки» (1918) . 
Входящие в него миниатюры («На диване», 
«Зверята», «Трамвай», «Снег») исследова-
тели единодушно называют стихотворе-
ниями в прозе, отличительными чертами 
которых, по замечанию Е . В . Юдайкиной, 
являются не только «малый объём», но 
особый «синтез лирического и эпическо-
го», обеспечивающий «упорядоченность 
тематического и словесного материа-
ла, философичность, медитативность», 
«фрагментарность, афористичность, от-
крытость авторской позиции» [15, с . 78] . 
Эти конструктивно-формальные пара-
метры поэтического высказывания наи-
более ярко проявились в стихотворениях 
Е . И . Замятина, в которых отразился вну-
тренний и внешний мир художника .

Подчёркнутая субъектность, отража-
ющая «поэтическую установку автора» 
и являющаяся «прямым следствием его 
мироощущения, миропонимания, “миро-
чувствия”», обеспечивает единство «замя-
тинского текста», который Е . В . Алтабаева 
справедливо называет «художествен-
ным и языковым феноменом» [1, с . 506] . 
«Феноменологию» замятинского текста 
Ю . Б . Орлицкий усматривает в развитии 
«стихового начала», которое реализуется в 
прозе писателя и «включает, наряду с соб-
ственно метрическими приёмами, разно- 
образные формы звуковой инструментов-
ки, богатый арсенал языковых синтакси-
ческих средств, прекрасно разработанный 
сюжетный (лейтмотивный) ритм» [11, 
с . 369] . Художественно-стилевой потенци-
ал ритмизованной прозы Е . И . Замятина в 

полной мере был реализован в стихотво-
рениях писателя .

Всё это «по определению» характерно и 
для поэтической речи Е . И . Замятина, на 
которую – вольно или невольно – оказы-
вала влияние рождавшаяся в творческом 
сознании писателя в начале ХХ в . его эсте-
тическая концепция . Своей «органично-
стью» и «диалогичностью», в особенности 
в понимании художественного образа, 
«принципиально незавершимого» и «изо-
морфного личности» [4, с . 56] самого авто-
ра, она отличалась от самодостаточного и 
во многом имманентного подхода к литера-
туре, пропагандируемого В . Б . Шкловским 
и другими теоретиками формальной шко-
лы, с которыми Е . И . Замятин сотрудничал 
в Петроградском Доме искусств в первые 
годы революции . Абсолютизируя автор-
ское начало в произведениях словесности, 
Е . И . Замятин, так болезненно переживав-
ший нивелировку личности в современ-
ной ему реальности и гротескно утриро-
вавший этот процесс в антиутопии «Мы», 
ратует за освобождение субъекта от вла-
сти необходимости и возвращает челове-
ку его исконное право – быть «мерой всех 
вещей» .

Такое «человекоизмерение» мира явля-
ется миссией литературы, в которой с по-
мощью слова как инструмента художник 
выражает самого себя, свой нравствен-
но-философский опыт познания бытия . 
Концентрированной формой духовного 
освоения реальности оказывается по-
этическое искусство . Даже будучи марги-
налиями в жанрово-родовой парадигме 
творчества Е . И . Замятина, его стихотво-
рения содержат репрезентативные обра-
зы-концепты, принципиально важные для 
культуры Серебряного века, из которых 
складывается целостная картина мира ху-
дожника . Выявление этих образных доми-
нант в интимной лирике Е . И . Замятина, 
представленной всего несколькими сти-
хотворениями, в значительной степени от-
ражающими ключевые идеи этико-эстети-
ческой концепции писателя, и составляет 
цель данной работы .
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Концепция поэтического искусства 
Е. И. Замятина: от теории к практике 

или от практики к теории

После литературного успеха повести 
«Уездное» (1912), в которой «проявились 
характерные черты замятинского иди-
остиля» [7, с . 16] («гипербола, гротеск, 
фантастика и другие виды вторичной ус-
ловности», позволяющие художнику «про-
рваться сквозь быт к бытию», «уйти от 
социальной типизации к некоей “универ-
сализации”» [7, с . 19]), в творческом созна-
нии писателя начинается процесс эстети-
ческой рефлексии, результатом которого 
впоследствии явилась теория словесного 
искусства . Впервые основные её положе-
ния были раскрыты Е . И . Замятиным на 
лекции в Лебедянском народном универ-
ситете 8 сентября 1918 г ., а затем уточня-
лись и конкретизировались на заседани-
ях литературной студии Дома искусств в 
Петрограде . Собранные вместе, эти лите-
ратуроведческие штудии Е . И . Замятина 
составили по сути полноценное исследова-
ние – «Лекции по технике художественной 
прозы», частично вошедшие в мюнхенское 
собрание сочинений писателя 1988 г . и до-
полненные в новейших изданиях . 

Для инженера-кораблестроителя, 
преподававшего одно время в Санкт-
Петербургском политехническом институте 
и уже вошедшего в начале ХХ в . в научный 
мир своими специальными работами, опу-
бликованными в журналах «Теплоход» и 
«Русское судоходство», понятие «техники» 
было принципиально важно . Актуализируя 
собственно «техническое», формально-кон-
структивное начало в произведениях сло-
весности, Е . И . Замятин, как и А . Ф . Лосев, 
понимал под техникой «приёмы и законы 
искусства» [10, с . 885], да и само слово «тех-
ника», как указывается в толковом словаре 
русского языка под редакцией Д . Н . Ушакова, 
восходит к греческому слову женского рода 
«technikḕ» и буквально значит «искусная»1 . 
Искусная «организация» словесного выска-

1 Техника // Толковый словарь русского языка / под 
ред . Д . Н . Ушакова . Т . IV . С – Ящурный . М .: Гос . из-
во нац . словарей, 1940 . С . 701 .

зывания, обладающего глубоким смыслом и 
эстетическим совершенством в его выраже-
нии, и составляет сущность литературного 
произведения безотносительно к его родо-
видовой принадлежности . 

В этом был убеждён Е . И . Замятин, зада-
вавшийся вопросом – «В чём разница меж-
ду поэзией и прозой? И есть ли она?»2 –  
и приходивший к выводу: «между поэзией 
и художественной прозой – нет никакой 
разницы . Это – одно»3 . «Мы не в состоя-
нии различить, где кончается поэзия, и где 
начинается художественная проза»4, – за-
являл писатель в лекции «О языке», по-
свящённой «изобразительным приёмам» 
текстопорождения . «Метафоры, метони-
мии, синекдохи», будучи внутренними 
элементами формы, в равной мере прису-
щи и поэзии, и прозе, которые в современ-
ном словесном искусстве утрачивают свою 
внешнюю специфику: «теперь мы имеем 
стихи без рифм, мы имеем стихи без опре-
делённого ритма – vers libre»5 . Но при этом 
«стихи», как ни парадоксально, не пере-
стают существовать, а поэзия не сводится 
исключительно к «технике пользования 
словом»6 (курсив Е . И . Замятина . – И. У.), 
в ней есть нечто неуловимое и сокровен-
ное, что выходит за пределы рассудочного 
понимания в область сверхъестественно-
го, то истинное «волшебство», о котором 
размышлял в своём трактате «Поэзия как 
волшебство» (1915) К . Д . Бальмонт: «Мир 
есть всегласная музыка . Весь мир есть из-
ваянный стих» [2, с . 22] . Именно музыка 
с её метафизической гармонией и вместе 
с тем в её алгебраическом измерении, со-
пряжённом с духовно-интуитивными 
прозрениями, открылась символистам, 
почувствовавшим иррациональную «му-
зыку слова», разгадавшими «особенную 
настройку слов»7, с помощью которых по-
другому открывается мир .
2 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 5 . 

Трудное мастерство . М .: Республика: Дмитрий 
Сечин, 2011 . С . 333 .

3 Там же .
4 Там же . С . 333–334 .
5 Там же . С . 334 .
6 Там же . С . 311 .
7 Там же . С . 311 .
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«Этот способ изобразительности, – ут-
верждал Е . И . Замятин, – от символистов 
унаследовали и новореалисты . Нечего 
и говорить, что музыку слова мы най-
дём в стихах новореалистов»1 (курсив 
Е . И . Замятина . – И. У.) . В «Очерке новей-
шей русской литературы» (1918) писатель 
сформулировал концепцию «новореализ-
ма», явившегося результатом синтеза (или 
«синтетизма», как назовёт Е . И . Замятин в 
1922 г . свою эстетическую теорию «неореа-
лизма как модернистского течения»2) двух 
диаметрально противоположных начал: 
реализма и символизма . Конкретным про-
явлением такого органического синтеза 
является «музыка слова»: «самые сложные 
чувства вызывает в нас музыка – такие 
чувства, что иной раз никакими словами 
их не опишешь . Как раз о таких сложных 
чувствах приходилось писать и символи-
стам, и никакого другого способа у них не 
было, как изображать чувства, вызывае-
мые музыкой – посредством музыки слов . 
Словами стали пользоваться как музыкой, 
слова стали настраивать как музыкальный 
инструмент»3 (курсив Е . И . Замятина . –  
И. У.) . Однако, отвергая мистику симво-
лизма, имевшего «мужество уйти» от жиз-
ни, Е . И . Замятин ратовал за мужество 
возвращения к жизни . «Но, вернувшись 
к жизни, новореалисты стали изобра-
жать её иначе, чем это делали реалисты»4 . 
Изменилось и отношение художников к 
«музыке слова» . На смену интуитивному 
настраиванию на вселенскую гармонию с 
помощью сверхрационального камертона 
в новореализме приходит «технология» 
«пользования музыкой слова – весь арсе-
нал новейшей поэзии: аллитерации, ассо-
нансы, инструментовка»5 . Е . И . Замятин 
1 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 5 . 

Трудное мастерство . М .: Республика: Дмитрий 
Сечин, 2011 . С . 311 .

2 Давыдова Т . Т . Русский неореализм: идеология, поэ-
тика, творческая эволюция (Е . Замятин, И . Шмелёв, 
М . Пришвин, А . Платонов, М . Булгаков и др .): учеб-
ное пособие . М .: Флинта: Наука, 2006 . С . 23 .

3 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 5 . 
Трудное мастерство . М .: Республика: Дмитрий 
Сечин, 2011 . С . 301 .

4 Там же . С . 305 .
5 Там же . С . 334 .

использует богатейшие возможности по-
этического языка русской классической 
литературы, но не абсолютизирует их 
формальной природы, которая всегда вы-
ступает лишь выражением сложнейших 
мыслей и чувств, рождающихся из недр 
сознания художника, из глубины его души .

Однако сами по себе изобразительно-
выразительные средства, которые исполь-
зуют «подлинные мастера» словесного 
искусства, ничего не значат, если они не 
служат выражению индивидуальности 
автора, раскрывающего свою душу, своё 
понимание и переживание жизни . В ре-
зультате создаётся неповторимый миро-
образ, в котором отражается личность 
художника, его внешняя и внутренняя 
биография, выстраивающаяся в особый 
текст, адресованный доверительному со-
беседнику – читателю . «Рассказчиком, 
настоящим рассказчиком о себе, – наста-
ивал Е . И . Замятин, – является, строго го-
воря, только лирик», «лирик переживает 
только себя»6, но его субъективные пере-
живания достигают степени объектив-
ности, всеобщности . Отсюда «обобщения, 
символы»7, к которым в своё время при-
бегали символисты и которые теперь со-
ставляют «особенность новореалистов»8 . 
«Новореалисты вернулись к изобра-
жению жизни, плоти, быта» уже через 
призму «впечатления», т . е . через «поль-
зование приёмом импрессионизма»9 . 
«Определённость и резкая, часто пре-
увеличенная яркость красок», «сжатость 
языка»10 (курсив Е . И . Замятина . – И. У.) 
становятся отличительной чертой неореа-
листической эстетики Е . И . Замятина, про-
явившейся не только в его прозаических, 
но и в поэтических произведениях, кото-
рые создавались в одно и то же время, по-
веряли и проверяли художественной прак-
тикой теоретические идеи писателя .

6 Там же . С . 334 .
7 Там же . С . 309 .
8 Там же . С . 309 .
9 Там же . С . 312 .
10 Там же .
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Стихотворения Е. И. Замятина: 
«частная» жизнь и неизвестная часть 

творческого наследия

Стихов Е . И . Замятин не печатал, почти 
никто из собратьев по литературному цеху 
не знал, что руководитель семинара прозы 
в Петроградском Доме искусств искушён 
в поэзии или – как минимум – приобщён 
к ней . Сохранилось лишь три стихотворе-
ния Е . И . Замятина, которые носят сугубо 
частный характер . Два их них посвящены 
Людмиле Николаевне Усовой (1883–1965), 
невесте, а затем супруге, верной сорат-
нице и музе художника . Стихотворение 
«Желание», содержащее важный хроно-
топный подзаголовок «СПб . Фонтанка . 
1908 г .»1, написано в пору «петербургского 
романа» молодого инженера и слушатель-
ницы Женского медицинского институ-
та . Поэтическое признание в любви («Я 
ничего не хочу, / Дай мне лишь снов и 
любви»2) оказалось далеко не только вы-
ражением сугубо частных переживаний 
автора . В самом воплощении сокровенных 
мыслей и чувств лирического героя, гото-
вого пожертвовать собой во имя любви 
(«Жизнью своею плачу – / Заплачу, лишь 
меня позови»)3, преодолеваются роман-
тические штампы и открываются новые 
художественные возможности для переда-
чи психологического состояния субъекта 
(субъектов) . Отсюда поливалентность и 
полифоничность замятинского стихотво-
рения, словесный поток которого вбирает 
не только речь героя, но и отчётливо зву-
чащий в ней живой голос героини:

Веки замкнувши, шепни: 
“Милый, скорее . Я жду . 
Милый, скорей . Мы одни”4 .

1 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . 
Беседы еретика . М .: Дмитрий Сечин: Республика, 
2010 . C . 411 .

2 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . 
Беседы еретика . М .: Дмитрий Сечин: Республика, 
2010 . C . 411 .

3 Там же .
4 Там же .

Этот приём будет активно использо-
вать А . А . Ахматова («Герб нёс изогнутый 
и древний…» (1909), «Читая “Гамлета”» 
(1909), «Сжала руки под тёмной вуалью…» 
(1911) и др .) в своей акмеистической по-
этике . «Профессиональное сотрудни-
чество с Н . С . Гумилёвым и дружба с 
А . А . Ахматовой» [14, с . 41], погружённость 
в общую духовно-интеллектуальную ат-
мосферу литературной жизни Петербурга –  
всё это, по мнению М . А . Хатямовой, 
определило «близость Замятина к ак-
меизму» [14, с . 24], с которым у писате-
ля на протяжении всего его творческого 
пути складывались отношения притяже-
ния / отталкивания . Концентрация вни-
мания на художественной детали, напря-
жённый психологизм в стихотворении 
Е . И . Замятина имеют несомненную акме-
истическую природу:

Я поникну, качнусь, упаду . 
Я упаду на костёр, 
В пламя объятий твоих . 
Я так хочу, чтобы стёр –
Как узор, мне всю жизнь этот миг5 .

В ахматовском «Смятении» (1913) 
психологический надрыв так же, как и у 
Е . И . Замятина, передаётся с помощью по-
этического переноса:

Я только вздрогнула: этот 
Может меня приручить6 .

Анжамбеман, используемый 
Е . И . Замятиным в финале стихотворения 
«Желание», в сильной позиции, позволя-
ет эмоционально выделить глагол стёр, 
выступающий словесно-энергетическим 
фокусом переживаний лирического героя, 
в порыве страсти бросающегося в костёр 
любви и готового пожертвовать всей своей 
жизнью во имя мига блаженства, раство-

5 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . 
Беседы еретика . М .: Дмитрий Сечин: Республика, 
2010 . C . 411 .

6 Ахматова А . A . Собрание сочинений: в 6 т . Т . 1 . 
Стихотворения . 1904–1941 . М .: Эллис Лак, 1998 . 
C . 115 .



ISSN 2949-5016 Отечественная филология 2024 / № 1

24

риться «в пламени объятий» возлюблен-
ной, навечно оставив на душе, «как узор», 
огненный след-клеймо . Сам речевой по-
ток, выливающийся в поэтическую стро-
фу, имеет ярко выраженный ритм и чёт-
кую инструментовку . Рифма же, напротив, 
в стихотворении почти не актуализиро-
вана (за исключением только одной риф-
мующейся пары: костёр / стёр, на которой 
делается смысловой акцент), зато весь по-
этический строй держится на ассонансах, 
к тому же анафорически усиленных (Я –  
Я –  . . . / – Я) . В лекции «Инструментовка», 
прочитанной Е . И . Замятиным молодым 
литераторам в Доме искусств, содержится 
принципиально важный тезис, который в 
полной мере был реализован в стихотво-
рениях самого лектора: «Рифма допустима 
лишь изредка, как намеренный приём, как 
частный случай полного ассонанса . При 
этом непременно рифмуемые слова – ста-
вятся рядом, что лишает такой консонанс 
вида нормальной стихотворной рифмы»1 . 
Рифма в представлении Е . И . Замятина вы-
ступает лишь актуализатором заложенно-
го в слове глубинного содержания, она вы-
свобождает наружу через гармонию звука 
музыку микро- и макрокосма .

Уловив определённый ритм, идущий 
из глубины души, поэт оказывается в его 
власти, требующей словесного воплоще-
ния / выражения мыслей и чувств, проры-
вающихся наружу и приобретающих «тя-
гучую» форму, в которую облекается само 
высказывание, представляющее собой 
сложно организованный синтаксический 
период . В стихотворении, посвящённом 
Л . Н . Усовой и датированном 16 сентября 
1909 г ., весь поэтический текст построен 
по этому принципу:

О, ты, из породы медичек, 
Хотя маленькая, но тем не менее милая Мила, 
Вынув сии цветы из петличек, 
В дар тебе с опущенной головой приносим уныло . 

1 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 5 . 
Трудное мастерство . М .: Республика: Дмитрий 
Сечин, 2011 . C . 361 .

Уныло, потому что не знаем, 
Как посмотришь ты на наше поведение в этом доме, 
Снятом, как известно в наём 
Холерой – при таком строгом, как ты, мажордоме2 .

Ритмический рисунок стихотворения 
строится на контрапунктах (синтагма раз-
рывается парцелляцией, слово уныло завер-
шает одно предложение и, повторяясь, на-
чинает другое, как будто бы «из середины») . 
В конспекте лекции по «инструментовке», 
разъясняющей сущность одного из самых 
значимых поэтических инструментов для 
передачи «настроения или состояния»3 ли-
рического субъекта, Е . И . Замятин отмечал 
особую роль контрапункта, создающего 
неповторимую мелодию и мелодику тек-
ста . Отсюда важность «гармонического по-
строения мелодии, отношение каждого из 
типов к ладу» независимо от «благозвучия» 
и «неблагозвучия»4 . Для самого художника 
вопрос о неблагозвучии (на уровне внеш-
ней и внутренней музыки слова) стоял 
особенно остро, ведь кажущееся неблаго-
звучие выступает отражением сложнейших 
эмоциональных состояний поэта, отража-
ющего диссонанс мира и человека .

По своей тональности стихотворение 
«О, ты, из породы медичек…» трудно на-
звать благозвучным, но ироничный «ритм 
и расстановка слов» актуализируют «ме-
лодические приёмы» – ассонансы и алли-
терации, делающие художественный текст 
выразительным . «Эффектным изобрази-
тельным средством ассонансы и аллите-
рации, – утверждал Е . И . Замятин, – ста-
новятся, когда из приёмов гармонических 
они переходят в приёмы мелодические», а 
это значит, что «всякий звук человеческого 
слова» «создаёт звукообразы»5 . Такие «зву-
кообразы» в стихотворении возникают не 
случайно и рождаются в процессе само-
го акта глоссолалии, когда в поэтической 
2 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . 

Беседы еретика . М .: Дмитрий Сечин: Республика, 
2010 . C . 411–412 .

3 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 5 . 
Трудное мастерство . М .: Республика: Дмитрий 
Сечин, 2011 . C . 363 .

4 Там же . C . 358 .
5 Там же . C . 362 .
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речи начинают отчётливо проявляться 
определённые звуки, обладающие некой 
сверхсемантикой: «Р – ясно говорит мне о 
чём-то громком, ярком, красном, горячем, 
быстром . Л – о чём-то бледном, голубом, 
холодном, плавном, лёгком . Звук Н – о 
чём-то нежном, о снеге, небе, ночи . Звук Д 
и Т – о чём-то душном, тяжком, о тумане, 
о тьме, о затхлом, о вате . Звук М – о ми-
лом, мягком, о матери, о море . С А – свя-
зывается широта, даль, океан, марево, раз-
мах . С О – высокое, глубокое, море, лоно . 
С И – близкое, низкое, стискивающее»1 . 
В стихотворении о «маленькой» «милой 
Миле» «из породы медичек» совершенно 
очевидно повторяются звуки [м], [н], [и], 
ассоциирующиеся «с чем-то нежным», 
«близким», «милым» . При этом всё дове-
рительное и сокровенное, что поэт пытает-
ся донести до возлюбленной, выражается 
по-замятински иронично, но вместе с тем 
предельно искренне: 

Но все тайное будет явным –
Как сказано где-то, кажется, в Святом 
Писании .
Бутылки – силу дал дьявол им –
Приведут нас в хорошее настроение,  
вращение и качание2 .

Упоминание Священного Писания в 
ироническом контексте, на первый взгляд, 
может показаться странным, т . к . явным 
всё становится только в момент дьяволь-
ского наваждения / опьянения . Но для 
«еретика» Е . И . Замятина, ратовавшего за 
свободу духовного поиска и выступавше-
го против поклонения всяческим догмам 
и абсолютным авторитетам, ирония – не 
разрушительная, а созидательная сила . В 
своих рассуждениях о новореализме пи-
сатель утверждал, что «есть два способа 
преодолеть трагедию жизни: религия или 
ирония»3 (курсив Е . И . Замятина . – И. У.) . 
1 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 5 . 

Трудное мастерство . М .: Республика: Дмитрий 
Сечин, 2011 . C . 362–363 .

2 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . 
Беседы еретика . М .: Дмитрий Сечин: Республика, 
2010 . C . 412 .

3 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 5 . 

В стихотворении, адресованном своей 
будущей жене, оба способа оказывают-
ся действенными . Апелляция к «Святому 
Писанию», хотя и весьма ироничная, будет 
укреплять веру поэта в жизнь и давать ему 
энергию и силу . Так будет на протяжении 
всего творческого пути Е . И . Замятина .

Об этом свидетельствуют его записные 
книжки и сугубо частные заметки, вклю-
чая поэтические строки «Из альбома Розы 
Васильевны Руры» (1921), буфетчицы из-
дательства «Всемирная литература»: «Без 
шипов не бывает роза…»4 . Иронический 
зачин стихотворения, обыгрывающего 
имя адресата, разворачивается в ёмкую 
философскую сентенцию, утверждающую 
естественность и неизменность предуста-
новленного свыше порядка вещей, обе-
спечивающего смену дня и ночи, жизни и 
смерти, неизбежность страданий и вместе 
с тем надежды на счастье:

После поэзии – непременно проза, –
Так уж нам, видно, всем суждено5 .

В не предназначенном для печати сти-
хотворении, лишь формально соответству-
ющем жанру «альбомной лирики», носящей 
по преимуществу «интимно-шуточный» [5, 
с . 28] характер при всей комплиментарно-
сти по отношению к тому, к кому обращён 
текст («Васильевна – не Васильевна – всё 
равно»6), за бытовыми деталями (покупка 
фунта чаю за баснословные деньги в голод-
ном Петрограде: «Тридцать тысяч! Да ты 
спятил с ума!»7) проступает социально-по-
литический контекст:

Это – Антанта, всё Врангель и Антанта 
Виноваты, что на берегах Невы 
Рай пурпурный обращён в ад Данта8 .

Трудное мастерство . М .: Республика: Дмитрий 
Сечин, 2011 . C . 305 .

4 Замятин Е . И . Собрание сочинений: в 5 т . Т . 4 . 
Беседы еретика . М .: Дмитрий Сечин: Республика, 
2010 . C . 412 .

5 Там же .
6 Там же .
7 Там же . 
8 Там же .
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Оригинальная богатая рифма 
«Антанта» / «ад Данта», в которой про-
явилась весьма ценимая Е . И . Замятиным 
«способность к ассоциированию»1, позво-
лила увидеть за «пурпурным раем» рево-
люционной столицы инфернальное пла-
мя бездны, в которую погружался герой 
«Божественной комедии» и которая так 
настораживала и пугала автора уже напи-
санного романа «Мы» .

Заключение

Поэтическое наследие Е . И . Замятина, 
быть может, ещё не обнаруженное в архи-
вах и книгохранилищах во всем своём пол-
ном объёме, недоступное для читателей и 
исследователей, ждёт своего часа . Но, даже 
если Е . И . Замятин «останется» автором 
всего трёх стихотворений, написанных 
в начале ХХ в ., в эпоху необыкновенного 
культурного подъёма, поистине «ново-
го Ренессанса», его лирическое слово от-
зовётся в хоре голосов Серебряного века . 
Поэтическое слово Е . И . Замятина, самодо-
статочное и оригинальное, достигшее мак-
симальной художественной выразитель-
ности в стихотворных опытах писателя, 
обладает особой эстетической валентно-
стью, созвучием с пронзительным голосом 
эпохи Серебряного века, оно обладает не-

повторимой музыкой, в которой гармония 
и диссонансы неразрывно связаны в лири-
ческой стихии Жизни . В стихотворениях 
интимно-личностного характера, адресо-
ванных Л . Н . Усовой и Р . В . Руре, в альбо-
ме которой, кроме Е . И . Замятина, писа-
ли Ф . Сологуб, А . А . Блок, Н . С . Гумилёв, 
Н . А . Оцуп, Г . В . Иванов, К . И . Чуковский, 
Вс . А . Рождественский и другие выдающи-
еся представители русской культуры ХХ в ., 
«воссоздаются реалии двух контрастных 
миров» – «мира искусства» и «конкретной 
бытовой среды»2 Петербурга / Петрограда . 
Бытовая вещь и бытовая ситуация в 
стихотворениях Е . И . Замятина, вопло-
щённые в своей «органической» самодо-
статочности и вместе с тем обладающие 
ярко выраженной психологической суг-
гестивностью, становятся характерными 
особенностями акмеизма как нового (по 
сравнению с символизмом и классическим 
реализмом) направления в искусстве . Это 
направление сущностно совпадает с тео-
рией и практикой неореализма («новореа-
лизма»), эстетическую концепцию которо-
го разрабатывал Е . И . Замятин и которая 
кристаллизовалась в его «Лекциях по тех-
нике художественной прозы» .

Статья поступила в редакцию 11.12.2023.
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ЭТНОСПЕЦИФИКА И ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НОМИНАЦИИ СОЦИУМА  
В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Ван Хань
Волгоградский государственный социально-педагогический университет 
40005, г. Волгоград, пр-т им. В. И. Ленина, д. 27, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Определить тематические зоны номинации современного социума и её динамику, изучить 
аксиологическую составляющую номинации социума, её этническую специфику. 
Процедура и методы. Предметом рассмотрения является неформальная номинация современ-
ного русского социума как фрагмент языковой картины мира. Актуальность исследования об-
условлена изучением массового «низового» осмысления современной жизни. Проанализирован 
материал прессы и устных ток-шоу экспертов (1080 примеров). Использованы методы компо-
нентного анализа и сопоставительный. 
Результаты. Результаты исследования показывают историческую мену аксиологического зна-
ка (святые – лихие – помойные девяностые, застой – нежный Брежнев), раскрывают этниче-
ские особенности и исторический фон номинаций социума (оттоманы, шароварный вермахт). 
Установлены основные функции неформальной номинации социума (гносеологическая, харак-
теризующая, адаптивная, философская). 
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты работы могут быть использованы в 
лингвистике, журналистике, социологии, политологии.

Ключевые слова: динамика, неофициальная картина мира, номинация, социум, этноспецифика 

ETHNIC SPECIFICS AND DYNAMIC PROCESSES OF THE NOMINATION OF 
SOCIETY IN THE RUSSIAN LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD

Wang Han
Volgograd State Socio-Pedagogical University  
prosp. im. V. I. Lenina 27, Volgograd 40005, Russian Federation

Abstract
Aim. To determine the thematic zones of the nomination of modern society and its dynamics, to study 
the axiological composition of the nomination of society, its ethnic specifics. 
Methodology. The subject of consideration is the informal nomination of the modern Russian society as 
a fragment of the linguistic picture of the world. The relevance of the research is due to the study of the 
mass “grassroots” understanding of modern life. The material of the press and oral talk-show experts 
was analyzed (1080 examples). The methods of component analysis and the comparative method were 
used.
Results. The results of the study show the historical change of the axiological sign (holy – dashing –  
slop nineties, stagnation – gentle Brezhnev), reveal the ethnic peculiarities and the historical back-
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ground of the nominations of society (ottomans, bloomers Wehrmacht). The main functions of the in-
formal nomination of society (epistemological, characterizing, adaptive, philosophical) are established. 
Research implications. The results of the work can be used in linguistics, journalism, sociology, political 
science.

Keywords: dynamics, unofficial picture of the world, nomination, society, ethnic specifics 

Введение 

Номинации социума представляют со-
бой важную часть русской языковой кар-
тины мира: это среда взаимодействия 
индивида с себе подобными в рамках кон-
венциональных кодифицированных до-
говоров и исторически сложившихся тра-
диций . Управление социумом, борьба его 
страт за свои интересы переводит эту зону 
номинации в область политики (полити-
ка 2 . ‘события и вопросы общественной, 
государственной жизни’) [4, с . 111], отсюда 
компромиссная номинация социально-по-
литические (процессы, например) . В своём 
исследовании мы используем термин соци-
ум (общество), хотя в ряде случаев разгра-
ничение социального и политического едва 
ли возможно .

Номинация социальной сферы «дво-
ична»: обозначение лица, его действия, 
обстоятельств действия «облечено» в со-
циальный статус, ср . пощёчина по срав-
нению с ударом, наличие социальных сем 
в словах дерзить (‘грубить старшим по 
возрасту, по положению или сознательно 
нарушать правила речевого поведения по 
отношению к неприятному собеседнику’), 
аудиенция (‘официальный приём у высоко-
поставленного лица’) и проч ., что порож-
дает расчленённость наименований соци-
альных предметов и явлений [6, с . 153] . 

В основе номинаций социума лежит 
общественная тематика, структурно-се-
мантический центр которой составляют 
существительные с социально-статусными 
коннотациями . Социальная сфера пред-
ставляет собой область специфического 
межличностного взаимодействия, т . е . 
коммуникации . Исследователи указывают 
поэтому, что в виде знаковой составляю-
щей коммуникативный компонент при-
сущ вообще всем реалиям социальной 
сферы: эта особенность характеризует со-

циальные действия, качества, восприятие, 
время и пространство [6, с . 89–154] . 

Номинация социальной сферы не пре-
рогатива лишь власть предержащих . Это 
зона интересов всех и каждого, языковая 
личность даёт собственные именования 
и оценки сиюминутной и ушедшей ре-
альности . Целям и технике номинации 
посвящены исследования крупнейших 
семантиков и семиотиков [1; 3; 7; 12; 15; 
16 и др .] . Целью исследования является 
установление закономерностей речевых 
номинаций социальной сферы – основных 
тематических зон номинации, аксиологи-
ческой составляющей номинаций соци-
ума, их этнической специфики и истори-
ческой изменчивости . Работа выполнена 
на материале современной российской и 
зарубежной прессы, теле- и радиопередач, 
политических ток-шоу, блогов ведущих 
представителей российского экспертного 
сообщества, анализа сетевых комментари-
ев пользователей (всего более 1080 приме-
ров) . Использованы методы компонентно-
го анализа, сопоставительный, элементы 
концептуального анализа .

Выявленные номинации

С точки зрения генезиса, прагматики и 
сферы употребления номинация социума 
делится на официальную, кодифицирован-
ную (языковые общественно-политиче-
ские термины, номенклатурные обозначе-
ния, нейтральные именования субъектов 
и объектов социальной жизни) и речевую, 
симультанную, неофициальную, возника-
ющую в полемических статьях и ток-шоу 
политиков и экспертов, реакциях и ком-
ментариях зрителей и слушателей в чатах, 
подписчиков блогов и т . п . 

Не являясь языковой, кодифициро-
ванной, подобная номинация, во-первых, 
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имеет дейктический характер, выполняя 
функцию своего рода «сдвинутой референ-
ции» (“deferred reference”) [16, с . 196–200], а 
во-вторых, характеризующей, являясь пе-
рифрастическим именованием как аспект-
ным описанием, где «каждый компонент 
перифрастической конструкции определя-
ется не только выбором ряда лингвистиче-
ских, но и экстралингвистических факто-
ров . Речь идёт об актуализации фоновых 
знаний» [14, с . 214] .

В силу особенностей неподготовленно-
го общения, специфики медийной и сете-
вой коммуникации такие речевые реакции 
носят авторский, оценочный характер и 
отражают «низовую», неофициальную 
языковую картину мира .

Неофициально-разговорная картина 
мира структурирована согласно основным 
сферам жизни социума . В самом общем 
виде в ней можно выделить следующие те-
матические зоны именования . Временные 
периоды: Сейчас мы искренне восторгаемся 
изяществом и … женственностью ар-деко, 
а именно в этом и отказывали девушкам 
«ревущих двадцатых» – ‘двадцатые годы 
ХХ в .’1; Все вместе жители по крупицам со-
бирали данные о земляках, которые в «со-
роковые-роковые» защищали страну от 
фашизма – ‘сороковые годы ХХ в .’2; Чёрный 
рынок валют в России: назад в «лихие девя-
ностые»? – ‘девяностые годы ХХ в .’3; Это 
вообще нельзя сравнивать с нищеброд-
ством и беспределом 90-х4 .

1 Философия роскоши [Электронный ресурс] . URL: 
https://zavtra .ru/blogs/filosofiya_roskoshi?ysclid=lbex
dlr2az87676478 (дата обращения: 08 .12 .2022) .

2 Юлия Оглоблина в Вармазейке почтила память пав-
ших в Великой Отечественной войне [Электронный 
ресурс] . URL: https://izvmor .ru/novosti/obshchestvo/
yuliya-ogloblina-v-varmazejke-pochtila-pamyat-
pavshih-v-velikoj-otechestvennoj-vojne/?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F d z e n  .
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 
08 .12 .2022) .

3 Чёрный рынок валют в России: назад в «лихие девя-
ностые»? [Электронный ресурс] . URL: https://absatz .
media/news/14395-chyornyj-rynok-valyut-v-rossii-
nazad-v-90-e?ysclid=la72ih9zvi961450931 (дата обра-
щения: 08 .12 .2022) .

4 Враг не добит [Электронный ресурс] . URL: https://
zavtra .ru/blogs/vrag_ne_dobit?ysclid=lbey242a

Именования стран и континентов: Ведь 
так ведёт себя Дядя Сэм с той стороны 
большой лужи – ‘Америка’, ‘Атлантический 
океан’5; Обитатели тех мест поблагодари-
ли и всыпали оттоманам перца – ‘турки’6; 
Мировой жандарм не даёт никакой оценки 
действиям Владимира Рогова – ‘США’7; США 
сегодня – экономический вампир, в кото-
рого давно пора воткнуть осиновый кол – 
‘США’8; Геополитические игроки «моря» 
отчётливо создают «кольцо анаконды», 
сражаясь с усиливающейся «сушей» – ‘США 
и их союзники’9; На картинке Дядя Сэм 
поливает из колонки с надписью «Топливо» 
огонь, в центре которого стоит таблич-
ка с надписью «Украина» – ‘США’10; «Гиена 
Европы» как разошлась-то. Можно даже 
сказать, разбежалась. – ‘Польша’11; Что 

zi523244918 (дата обращения: 08 .12 .2022) .  
5 Операция на Украине носит оборонительный 

характер [Электронный ресурс] . URL: https://
inosmi-ru .turbopages .org/inosmi .ru/s/20220706/
ukraina-254871085 .html (дата обращения: 
08 .12 .2022) .  

6 Султан Эрдоган пошёл против всех! Смертельный 
номер! [Электронный ресурс] . URL: https://dzen .
ru/a/Y4QFhfHGXi7GH6ha (дата обращения: 
08 .12 .2022) .

7 Председатель движения «Мы вместе с Россией» 
Владимир Рогов считает показателем эффектив-
ной работы введение США санкций против него 
[Электронный ресурс] . URL: https://novostivl .ru/post
/1060368/?ysclid=la72pxyysy993073762 (дата обраще-
ния: 08 .12 .2022) .  

8 Польский вояж маразматика Джо – от пиццы 
до «большого выступления» [Электронный ре-
сурс] . URL: https://zavtra .ru/events/pol_skij_voyazh_
marazmatika_dzho_-_ot_pitctci_do_bol_shogo_vistup
leniya?ysclid=la72v0e7h3296096927 (дата обращения: 
08 .12 .2022) . 

9 США пытаются открыть «второй фронт» на 
Тайване [Электронный ресурс] . URL: https://rusprav .
tv/ssha-pytayutsya-otkryt-vtoroj-front-na-tajvane-
125610/?ysclid=lbezgxcjd601568619 (дата обращения: 
08 .12 .2022) . 

10 Представитель МИД КНР карикатурой проиллю-
стрировал действия США в отношении Украины 
[Электронный ресурс] . URL: https://tvzvezda .ru/
news/2022227956-rs307 .html (дата обращения: 
08 .12 .2022) . 

11 На своре и шёрстка горит . «Гиена Европы» сби-
вает стаю в поход на Украину [Электронный ре-
сурс] . URL: https://lv .sputniknews .ru/20220323/
n a - s v o r e - i - s h e r s t k a - g o r i t - g i e n a - e v r o p y -
sbivaet-stayu-v-pokhod-na-ukrainu-21061621 .
html?ysclid=la72s2oaks935155699 (дата обращения: 
08 .12 .2022) .
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же касается неньки, то ладно её бы всё это 
время кормили как на убой... – ‘Украина’1; 
По мнению Жирара, дело в том, что поли-
тик не может перед лицом «злого русского 
медведя» подвергнуть риску американских 
дипломатов и военных советников –  
‘Россия’2 . 

Тип власти: Это не картонная де-
мократия, традиционная для коллек-
тивного Запада, где ответом на запросы 
граждан станут призывы экономить элек-
тричество – ‘европейская политическая 
несамостоятельность’3; Принципиальные 
различия состоят как в процедуре созыва: 
«снизу» – в период средневековой кочевой 
демократии, «сверху» – в настоящее вре-
мя, так и в периодичности съездов: по мере 
необходимости в ханские времена – и как 
постоянно действующий орган при прези-
денте страны сегодня – ‘родовой принцип 
управления’4 . 

Места проживания и отдыха внутри 
страны и за рубежом: И это не какой-ни-
будь «Вечерний Кислодрищенск», не ли-
сток на заборе, это «Ньюс-вик» – ‘издание 
в глухой провинции’5; Улететь в страну 
пляжей и кожаных курток теперь можно 
за 22 тысячи рублей. – ‘Турция’6 .
1 А если послезавтра война, или Маразм крепчал, 

а танки все не едут [Электронный ресурс] . URL: 
https://radiosputnik .ria .ru/20220214/1772766131 .
html?ysclid=lbf3kyngq5780511614 (дата обращения: 
08 .12 .2022) . 

2 Журналист Le Figaro Жирар заявил о «необъясни-
мой истерии» Байдена из-за «угрозы вторжения» 
России на Украину [Электронный ресурс] . URL: 
https://argumenti .ru/politics/2022/02/760042?ysclid=l
bf3qnfqmm501805276 (дата обращения: 08 .12 .2022) . 

3 «Европа демонстрирует собственную беспомощ-
ность» – Дмитрий Белик [Электронный ресурс] . URL: 
https://infopovod .ru/opinions/evropa-demonstriruet-
sobstvennuyu-bespomoshhnost-dmitrij-belik/?ysclid=l
a74dfs5b272832127 (дата обращения: 08 .12 .2022) .

4 Возрождение Курултая . Киргизстан и Казахстан 
запустили обратный ход истории? [Электронный 
ресурс] . URL: https://paruskg .info/glavnaya/196928-
vozrozhdenie-kurultaja-kirgizstan-i-kazahstan-
zapustili-obratnyj-hod-istorii .html (дата обращения: 
08 .12 .2022) . 

5 Сергей Михеев . Радио FM 19 .02 .2 .
6 Отдых в Турции резко подешевел для жите-

лей Ивановской области [Электронный ресурс] . 
URL: https://newsivanovo .ru/fn_733211 .html?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F d z e n  .

Имена публичных лиц: «Я открыл его, 
и повеяло какой-то детской сказкой, – рас-
сказывал ЕБН – ‘Ельцин’7; Табуреткин 
или новый Аракчеев? – ‘А . Э . Сердюков’8; 
Впрочем, любовь народная иногда при-
нимала неожиданные формы: граждане 
называли Горбачёва либо «минеральный 
секретарь» за проваленную антиалко-
гольную компанию, либо «Михаил мече-
ный» за родимое пятно – ‘Горбачёв’9; На 
Востоке говорят: если в каждую лающую 
собаку бросать камень, можно до цели и 
не дойти. Но Псаки – не собака. Она и не 
Жучка, и не внучка, а мышка – ‘Джейн 
Псаки’10; Многих удивило, что на русско-
украинско-турецкой «зерновой сделке» в 
Стамбуле всплыл обитающий в основном 
на Западе бывший «губернатор Чукотки» 
миллиардер Роман Абрамович11; «Позвони 
мне, позвони». Глава МИД Латвии трол-
лит лидеров Запада, названивающих 
Путину – ‘Макрон’12; Глава Чечни Рамзан 

ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 
08 .12 .2022) .

7 Farewell Queen! [Электронный ресурс] . URL: 
https://stolica-s .su/archives/350062?ysclid=la72zweo
fq442141976 (дата обращения: 08 .12 .2022) . 

8 Лучший военный министр: Сердюков, Шойгу, …
Пригожин? [Электронный ресурс] . URL: http://
vybor-naroda .org/vn_exclusive/226868-luchshij-
voennyj-ministr-serdjukov-shojgu-prigozhin .
html?ysclid=la731u8gl7880320869 (дата обращения: 
08 .12 .2022) . 

9 Ангел мира или демон-разрушитель: каким на са-
мом деле был Михаил Горбачёв [Электронный 
ресурс] . URL: https://www .5-tv .ru/news/400473/
angel-mira-ili-demonrazrusitel-kakim-nasamom-dele-
byl-mihail-gorbacev/?ysclid=la733y6iqu647942428 
(дата обращения: 08 .12 .2022) . 

10 Шо, опять? Белый дом объявил о «пол-
ном сокрушении» экономики России 
[Электронный ресурс] . URL: https://radiosputnik .
r i a  . r u / 2 0 2 2 0 3 1 5 / e k o n o m i k a - 1 7 7 8 2 8 6 8 3 5  .
html?ysclid=lbf5jzaant273418915 (дата обращения: 
08 .12 .2022) .  

11 Провал плана спецоперации на Украине обер-
нулся уникальной перспективой – Латышев 
[Электронный ресурс] . URL: https://tsargrad-tv .
turbopages .org/tsargrad .tv/s/news/proval-plana-
specoperacii-na-ukraine-obernulsja-unikalnoj-
perspektivoj-latyshev_594389 (дата обращения: 
08 .12 .2022) . 

12 «Позвони мне, позвони» . Глава МИД Латвии 
троллит лидеров Запада, названивающих Путину 
[Электронный ресурс] . URL:https://vesti .in .ua/
ru/mir/pozvoni-mne-pozvoni-glava-mid-latvii-
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Кадыров в своём Telegram-канале назвал 
США «экономическим вампиром», а прези-
дента страны Джо Байдена «дряхлым ков-
боем» и «шизиком» – ‘Байден’1; Не успели 
наши СМИ сообщить такую опасную для 
здоровья султана новость, неистовый 
турок перешёл в атаку и на Россию –  
‘Эрдоган’2 . 

Социальные и политические орга-
низации: «НАТО – это даже не бумаж-
ный тигр, а мыльный пузырь» – ‘нечто 
эфемерное’3; В ответ на это заявление 
представитель МИД РФ Мария Захарова 
заявила, что украинский режим – это 
«кровавый мясник», который хочет всту-
пить в «НАТОвскую помойку» – ‘преступ-
ный режим’, ‘организация, нарушающая 
все международные нормы’4 . 

Политические партии и движения: 
«Единая Россия» предлагает установить 
единый перечень льгот и мер поддержки 
для всех участников СВО независимо от 
места жительства – ‘основная политиче-
ская партия в России’5; Как дохихикались 
«либерасты» и почему России и Беларуси 
важно держаться друг друга – ‘сторонники 

trollit-liderov-zapada-nazvanivayushhix-putinu .
html?ysclid=lbfjlhiu50552481274 (дата обращения: 
08 .12 .2022) .   

1 Кадыров назвал США «экономическим вампи-
ром», а Байдена «шизиком» [Электронный ре-
сурс] . URL: https://radiosputnik .ria .ru/20220326/
kadyrov-1780259690 .html?ysclid=la736ilk1j829030704 
(дата обращения: 08 .12 .2022) .  

2 Султан Эрдоган пошёл против всех! Смертельный 
номер! [Электронный ресурс] . URL: https://dzen .
ru/a/Y4QFhfHGXi7GH6ha (дата обращения: 
08 .12 .2022) .  

3 Война объявлена, но никто не испугал-
ся [Электронный ресурс] . URL: https://
nvo . ng  . r u / re a l t y / 2 0 2 2 - 0 7 - 2 1 / 1 1 _ 1 1 9 8 _ n ato .
html?ysclid=la73gwvpym110858367 (дата обращения: 
08 .12 .2022) .    

4 МИД Германии: поддержка Украины не должна 
сталкивать НАТО с Россией [Электронный ресурс] . 
URL: https://rossaprimavera .ru/news/2060fa60?ysclid=
la73j89mf5988108114 (дата обращения: 08 .12 .2022) . 

5 «Единая Россия» предлагает установить единый пе-
речень льгот и мер поддержки для всех участников 
СВО независимо от места жительства [Электронный 
ресурс] . URL: https://riabir .ru/358294/?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F d z e n  .
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 
08 .12 .2022) .   

минимализации роли государства’6; Мы 
что, коммуняки, что ли, тут что-то на-
ционализировать? А национализировать 
пришлось, как у коммуняк – ‘большевист-
ская партия с её лозунгом экспроприации 
экспроприаторов’7 . 

Лозунги и призывы: Главный лозунг по-
следнего времени – «Своих не бросаем»8; 
Наиболее популярными и активно раскру-
чиваемыми лозунгами в этой газетке ста-
ли «Купи еды в последний раз» и «А ты за-
пасся продовольствием?»9. 

Группы населения: Причём тогда до-
сталось не только молдаванам, но и нашим 
«небратьям» – с апреля 1934 года из сёл 
Рыбницкого района выселили около 3 тыс. 
украинцев – ‘украинцы’10; Так что паны те-

6 Рождение идеологии, союзничество и «эпик фейл» 
либерастов . О чём говорили Лукашенко и рос-
сийский философ Дугин [Электронный ресурс] . 
URL: https://www .belta .by/president/view/rozhdenie-
ideologii-sojuznichestvo-i-epik-fejl-liberastov-o-chem-
govorili-lukashenko-i-rossijskij-530055-2022/?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F d z e n  .
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 
08 .12 .2022) .

7 Дмитрий Гоблин Пучков: Я капиталист в пря-
мом смысле этого слова, революции из-за 
СВО не будет [Электронный ресурс] . URL: 
https://dailystorm .ru/mneniya/dmitriy-goblin-
p u c h k o v - y a - k ap i t a l i s t - v - p r y a m o m - s my s l e -
etogo-slova-revolyucii-iz-za-svo-ne-budet?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F d z e n  .
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 
08 .12 .2022) .

8 Спецпроект «Своих не бросаем»: Алексей Альховик 
[Электронный ресурс] . URL: https://center .
business-magazine .online/fn_1235237 .html?utm_
source=yxnews&utm_medium=mobi le&utm_
r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F d z e n  .
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 
08 .12 .2022) . 

9 «Красный пояс на шее Москвы»: как 
Ельцин выиграл вторые выборы президен-
та [Электронный ресурс] . URL: https://news .
ru/society/krasnyj-poyas-na-shee-moskvy-kak-
elcin-vyigral-vtorye-vybory-prezidenta/?utm_
source=yxnews&utm_medium=mobi le&utm_
r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F d z e n  .
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 
08 .12 .2022) . 

10 Шольц уже избавил себя от такой химеры, как 
совесть [Электронный ресурс] . URL: https://
zvezdaweekly .ru/news/20221251740-iNK75 .html?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
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перь во всеоружии и готовы дать отпор 
компьютерным хулиганам – ‘хакеры’1; 
Верно ли, что «понаехи» как-то особенно 
бурно кипят идеями и пытаются их вне-
дрить? – ‘некоренное население столичной 
территории’2; Asia Times: в лютой бойне на 
Украине виноваты не Путин и «ватники» –  
‘пророссийские патриоты Донбасса’3; Для 
них люди в Донбассе – «сепары», «непра-
вильные украинцы», «колорады», кото-
рые подлежат уничтожению – ‘жители 
Донбасса’4; Сейчас те чурки и хачики, мож-
но сказать, остаются на этой земле… –  
‘выходцы из Средней Азии и с Кавказа’5 . 

Профессии и род занятий: 
Взбунтовался цветной офисный план-
ктон. Они же покидают этот корабль не 
потому, что он тонущий – ‘мелкие офис-
ные работники’6 . 

r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F d z e n  .
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 
08 .12 .2022) . 

1 Как американцы Киев от киберугроз защитили 
[Электронный ресурс] . URL: https://radiosputnik .
ria .ru/20220216/kiber-1773126679 .html?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F d z e n  .
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 
08 .12 .2022) .  

2 Сергей МАЛЬЦЕВ: «Молодёжи в Краснодаре 
больше, чем жителей в некоторых районах 
края» [Электронный ресурс] . URL:https://obzor .
io/21/09/2022/sergej-malcev-molodezhi-v-krasnodare-
bolshe-chem-zhitelej-v-nekotoryx-rajonax-kraya-
54156?ysclid=la73niwb5s934178179 (дата обращения: 
08 .12 .2022) .   

3 Asia Times: в лютой бойне на Украине виноваты не 
Путин и «ватники» [Электронный ресурс] . URL: 
https://www .pravda .ru/news/world/1751153-asiatimes 
(дата обращения: 08 .12 .2022) .    

4 Сергей Миронов: украинская пропаганда – это 
пропаганда расовой войны [Электронный ресурс] . 
URL: https://spravedlivo .ru/12399010?ysclid=la73se44
ga71934966 (дата обращения: 08 .12 .2022) .      

5 Чермен Кобесов: жители ЛНР и ДНР впра-
ве сами выбирать, к кому присоединяться, где 
и как жить [Электронный ресурс] . URL: https://
ctv .by/chermen-kobesov-zhiteli-lnr-i-dnr-vprave-
sami-vybirat-k-komu-prisoedinyatsya-gde-i-kak-
zhit?ysclid=la73ybbcnz14752020 (дата обращения: 
08 .12 .2022) .  

6 Чёрный выход . Администрацию Байдена массо-
во покидают афроамериканцы [Электронный ре-
сурс] . URL: https://radiosputnik .ria .ru/20220603/
bayden-1792934650 .html?ysclid=lb2cgjg28s475095492 
(дата обращения: 08 .12 .2022) .  

Экономические процессы: Всё это – 
чтобы не разгонять спровоцированную 
ковидными «вертолётными» деньга-
ми инфляцию в Италии – ‘неадресные 
экономические субсидии’7; Потому что 
американский госдолг – это же ещё и как 
большая мусорная свалка – ‘большой 
неструктурированный’8 .

Подобные номинации, как уже указыва-
лось, аксиологичны . Аксиология – особая 
отрасль философии, предметом которой 
является ценность . В человеческом бытии 
ценности выражаются как цели, смыслы 
и критерии оценки природных, социаль-
ных и культурных явлений: победа как 
‘результат военных действий’ и как ‘повод 
для гордости’ [8, с . 355] . Аксиологический 
подход к сути бытия заключается в изуче-
нии ценностных явлений и ценностных 
проблем природы и общества, раскрытии 
сущности, природы вещей и закономерно-
стей человеческого понимания и реализа-
ции ценности, уточнении определённости 
ценностного мира и его значения для че-
ловека . Публицистический же дискурс как 
обсуждение условий жизни человека акси-
ологичен по определению: высказывание 
экспертом точки зрения есть одновремен-
но оценка [10] .

Аксиология социума включает необхо-
димые человеку общественные объеди-
нения – семья, нация, страна . Аксиология 
духовной жизни включает знания, нормы, 
идеалы, убеждения . Аксиологический ха-
рактер социальной номинации заключа-
ется в социальной оценке, воплощённой 
в семеме имени, часто в целом спектре 
оценок – прагматических, исторических, 
культурологических и проч .: Что случи-
лось, какой бакшиш задолжали русские 
7 «Проклятие Киева» теперь дошло и до Драги: 

Голова премьера Италии на «подносе Путина» 
[Электронный ресурс] . URL:https://dzen .ru/
media/tsargrad .tv/prokliatie-kieva-teper-doshlo-i-
do-dragi-golova-premera-italii-na-podnose-putina-
62d995bfa3215c409ed400a1 (дата обращения: 
08 .12 .2022) .

8 Дела идут, контора пишет, станок печатает . Госдолг 
США достиг 30 триллионов [Электронный ресурс] . 
URL: https://radiosputnik .ria .ru/20220202/1770703292 .
html?ysclid=lbf9lpbnfb145030782 (дата обращения: 
08 .12 .2022) .   
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наглому турку?1; Что должна была бы 
сделать Россия, чтобы сделать больно 
этой мировой жабе, этому Западу? – ‘не 
дающая жить другим странам’2; Никто не 
будет сидеть и ждать, пока этот клоп 
будет пить из тебя кровь – ‘экономи-
чески выматывающая страна’3; «На краю 
своей могилы этот кровавый старик дол-
жен вспомнить о своих злодеяниях, о ты-
сячах мирных людей, которых он убил», –  
заключил Рогозин. – ‘участие Байдена в 
многочисленных войнах и политических 
переворотах, проводимых Америкой’4; Ты 
почтальон, Макрон, было сказано, ты не 
президент, ты почтальон – ‘лицо, пере-
дающее информацию’5; Вот, скажем, ми-
нистр экономики и защиты климата 
Роберт Хабек. Это тот «зелёный» герр, 
что Бербок не слаще – ‘столь же маниа-
кально отстаивающий идеи «зелёной эко-
номики»’ – перифраз русской поговорки 
Хрен редки не слаще6; Ничтожный, по 
сути, пьяница, которому было наплевать 
на народ и его страдания… – ‘алкоголик 
Ельцин’7; Я думаю, он лжец. Трусливый, 
сопливый лжец . . . – ‘поведение Горбачёва 

1 Султан Эрдоган пошёл против всех! Смертельный 
номер! [Электронный ресурс] . URL: https://dzen .
ru/a/Y4QFhfHGXi7GH6ha (дата обращения: 
08 .12 .2022) .   

2 Субботний Мардан 12 .11 .22 [Электронный ресурс] . 
URL: https://vk .com/video-52620949_456253031 (дата 
обращения: 08 .12 .2022) .

3 Ростислав Ищенко: Никто не собирается сидеть и 
ждать, пока Украина, как клоп, будет пить из тебя 
кровь (Формула смысла 19 .11 .22) [Электронный 
ресурс] . URL: https://politvz .ru/9396-ishhenko-
rostislav-nikto-ne-sobiraetsya-sidet-i-zhdat-poka-
ukraina-kak-klop-budet-pit-iz-tebya-krov-poslednee-
vystuplenie-video (дата обращения: 08 .12 .2022) .

4 Рогозин напомнил Байдену, кто на самом деле явля-
ется военным преступником [Электронный ресурс] . 
URL: https://ria .ru/20220317/bayden-1778587762 .
html?ysclid=lbfagj4ned258478007 (дата обращения: 
08 .12 .2022) . 

5 Эхо Москвы 21 .02 .2022, Алексей Венедиктов .
6 Перевели «стрелки» . В Германии реши-

ли бить нас на Украине нашим же оружием 
[Электронный ресурс] . URL: https://radiosputnik .
ria .ru/20220304/1776555661 .html (дата обращения: 
08 .12 .2022) .  

7 Воздвигающий памятники [Электронный ресурс] . 
URL: https://argumenti .ru/society/2022/09/790637
?ysclid=la77061xwx206255900 (дата обращения: 
08 .12 .2022) . 

во время и после путча 1991 г .’8; Если за-
быть, что этот формат у них называ-
ется «Веймарский треугольник» (а это 
немудрено, поскольку они не встречались 
с 2011 года), то можно решить, что это – 
завязка анекдота – ‘Германия, Франция и 
Польша’9 .

При этом в полном соответствии с ма-
ятниковым характером развития русской 
культуры («в единстве возвратных и по-
ступательных движений» как «сила инер-
ции истории» [5, с . 10]) оценки меняют-
ся: повтор «через парадигму» принципов 
организации общества и мена аксиоло-
гического знака на противоположный10 . 
Так, период 70-х гг . ХХ в ., именовавшийся 
«застоем», периодом «мягкой цензуры» 
(видимо, в сопоставлении с жёсткими 
сталинскими временами), сейчас не без 
ностальгии вспоминается как «нежный 
Брежнев». А 90-е гг . ХХ века, эвфемисти-
чески именовавшиеся «лихими» или вы-
игравшим от грабительской «прихватиза-
ции» слоем населения с их точки зрения 
«святыми»11, в настоящее время именуют-
ся «бандитскими» и «помойными»: Сегодня 
мы видим их, постаревших, но всё таких 
же подлых, застрявших в помойных девя-
ностых и ненавидящих советскую систе-
му, Сталина12. 

Аксиологическое деление в неофици-
альной картине мира проходит и по син-
хронным линиям своя страна / зарубежные 
страны, центр / периферия, районы с эко-
номическими привилегиями / районы без 
таковых и проч.: Другое дело, что чем боль-
ше капиталистические гиганты погряза-

8 Там же .
9 Собрались как-то Шольц, Макрон и 

Дуда… [Электронный ресурс] . URL: https://
r a d i o s p u t n i k  . r i a  . r u / 2 0 2 2 0 2 0 9 / 1 7 7 1 9 2 9 3 4 0  .
html?ysclid=lbfds80lae462228674 (дата обращения: 
08 .12 .2022) .

10 Руднев В . П . Словарь культуры ХХ века . Ключевые 
понятия и тексты . М .: Аграф, 1999 . С . 254, 259 .

11 См .: Лихие девяностые: генезис [Электронный 
ресурс] . URL: https://metkere .com/ 2008/11/90e .html 
(дата обращения: 09 .03 .2022); [2, с . 8, 17, 18, 20, 27; 
11; 13] .

12 Кромешный русский бал [Электронный ресурс] . 
URL: https://zavtra .ru/blogs/o_knigah_prohanova_
tcdl_i_den_(дата обращения: 08 .12 .2022) . 
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ют в санкциях против России, тем более 
они ухудшают и собственное положение –  
‘развитые страны’1; Не исключено, после 
окончания отопительного сезона её эконо-
мическое положение может опуститься до 
уровня стран третьего мира. – ‘развива-
ющиеся страны’2 . 

Этноспецифическое восприятие окру-
жающей социальной действительности 
отражает прежде всего историческую па-
мять: о турках времён Османской импе-
рии, о поляках в период Смутного време-
ни, о французах времён наполеоновских 
войн, о возникновении Украины как го-
сударства в советский период, о немцах 
и Великой Отечественной войне: Султан 
Эрдоган пошёл против всех! Смертельный 
номер! … Только 2016-й год стоит пом-
нить, как кунак Владимир Владимирович 
спас султана от гибели3; Взоры шаровар-
ного вермахта обратились к антидроно-
вым ружьям4. 

Современное восприятие крупных и 
мелких игроков политической арены так-
же оформляется с точки зрения интересов 
России, её безопасности и экономики: Тот 
турнир, который они будут проводить в 
«стране шпрот», можно назвать «Вялая 
клюшка» – ‘страны Прибалтики’5 .

1 Запад опасается установления флага России над 
Киевом [Электронный ресурс] . URL: https://glavny .
tv/last-news/russia/tyumenskiy-kfc-priznali-halyalnym 
(дата обращения: 08 .12 .2022) .  

2 США приобрели, а Европа потеряла миллиар-
ды на санкциях против России [Электронный 
ресурс] . URL: https://www .tut-news .ru/
ekonomika/ssha-pr iobrel i -evropa-poter ya la-
m i l l i a r d y - n a - s a n k c i y a h - p r o t i v - r o s s i i ? u t m _
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F d z e n  .
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 
08 .12 .2022) . 

3 Султан Эрдоган пошёл против всех! Смертельный 
номер! [Электронный ресурс] . URL: https://dzen .
ru/a/Y4QFhfHGXi7GH6ha (дата обращения: 
08 .12 .2022) .  

4 Бить надо не по дрону, а по оператору [Электронный 
ресурс] . URL: https://svpressa .ru/war21/article/350655 
(дата обращения: 08 .12 .2022) . 

5 Депутат Милонов: ЧМ-2023 можно назвать «Вялая 
клюшка» [Электронный ресурс] . URL: https://
allhockey .ru/news/show/450788-Deputat_Milonov_
ChM_2023_mozhno_nazvat_Vyalaya_kljushka?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_

В полном соответствии с историческими 
закономерностями номинативные взрывы 
вызывают социальные потрясения – пан-
демии, крупные террористические акты, 
война, в том числе в современных её реа-
лизациях – кибер-, прокси- и т . д . [9, с . 31] . 
«Послемайданная» история Украины и 
спецоперация России на Украине вызвала 
к жизни жаргонные номинации москаля-
ка, русня, орки, укропы, арта, передок, за-
шквар (Наши Воины жгут укропов6; Между 
тем, жовто-блакитные соцсети перепол-
нены комментариями о падении на «пе-
редке» духа захисников незалежности 
и о зрадниках-офицерах, которые тупо 
бросают своих солдат под русскую арту7), 
активизировала разговорные номинации 
хохлы и пшеки (Пшеки подчёркивают, 
что систематические удары ВС России по 
командным пунктам и центрам подготов-
ки ВСУ привели за последние три месяца 
к гибели около 4600 наиболее подготовлен-
ных военнослужащих8); переосмыслила 
выражения оркестранты, музыканты, ор-
кестр – ‘члены ЧВК «Вагнер»’ (По данным 
военкоров, ЧВК «Вагнера», после крупных 
успехов вчера, заняли Курдюмовку и вышли 
к каналу Северский Донец — Донбасс. Тем 
самым «Оркестранты» продолжают про-
кладывать кольцо окружения Артёмовска 
по южной стороне … Сегодня к югу от 

r e f e r r e r = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F d z e n  .
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 
08 .12 .2022) .  

6 Последние новости с УКРАИНЫ сегодня 16 
июля: удары по Одессе и Днепру! Видео боевых 
действий [Электронный ресурс] . URL:https://
voenhronika-ru .turbopages .org/voenhronika .ru/s/
publ/vojna_na_ukraine/poslednie_novosti_s_ukrainy_
segodnja_16_ijulja_udary_po_odesse_i_dnepru_
video_boevykh_dejstvij_15_video/60-1-0-12606 (дата 
обращения: 08 .12 .2022) . 

7 ВСУ отводят части под Киев: Самостийный фронт 
треснул [Электронный ресурс] . URL: https://
svpressa .ru/war21/article/340303 (дата обращения: 
08 .12 .2022) . 

8 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ с Украины: положение 
ВСУ близко к КОЛЛАПСУ . Видео боевых дей-
ствий – 20 июля (16 видео) [Электронный ресурс] . 
URL: https://voenhronika .ru/publ/vojna_na_ukraine/
poslednie_novosti_s_ukrainy_polozhenie_vsu_
blizko_k_kollapsu_video_boevykh_dejstvij_20_
ijulja_16_video/60-1-0-12637 (дата обращения: 
08 .12 .2022) . 
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Аpтёмoвcкa музыканты взяли 4 населён-
ных пункта за день1), польские жолнежи, 
польские летучие гусары – ‘польские на-
ёмники на Украине’ (Дистанция насколь-
ко огромного размера отделяет польских 
добровольцев в составе украинской армии 
от обычных польских жолнежей в соста-
ве ударных корпусов, которых бросят на 
русский фронт? Однако на пути польских 
крылатых гусар, желающих кавалерий-
ской атаки на Украину, до недавнего вре-
мени стояли важные барьеры2); активизи-
ровала типичные для военных действий 
эвфемистические образования прилёты –  
‘попадание снарядов’, отработать – ‘об-
стрелять’, три топора –  ‘гаубица М-777’, 
химеры – ‘РСЗО HIMARS’: Все мероприя-
тия в честь дня Военно-морского флота 
в Севастополе были отменены по сообра-
жениям безопасности, однако праздник в 
Крыму всё равно испортили. «Прилетело» 
во двор штаба Черноморского флота3; 
Люди когда-то уезжали из города, броса-

ли свои жилые помещения, по этим поме-
щениям были прилёты с различных видов 
авиационных снарядов4; Российские вой- 
ска отработали по целям в Никополе, 
Марганецкой общине и Маломихайловке5.

Заключение

Неофициальная языковая картина 
мира выполняет в социуме ряд важных 
функций . Данный тип номинации служит 
средством познания сложной современ-
ной действительности (гносеологическая 
функция), официальной и неофициальной 
оценки этой действительности (характе-
ризующая функция), психологического 
приспособления к явлениям социальных 
бедствий (адаптивная функция), истори-
ческого осмысления происходящих собы-
тий (философская функция) и потому за-
суживает всестороннего изучения . 

Статья поступила в редакцию 09.02.2023.
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Аннотация
Цель. Выработать рекомендации для описания в «Большом академическом словаре русского 
языка» микросистемы глаголов движения / пребывания на ограниченном пространстве (толкать-
ся, толочься, толпиться, тесниться), отличающихся синкретичной семантикой.
Процедура и методы. В работе исследуется интерпретация данной микросистемы во всех основ-
ных толковых словарях русского языка. На основе лексикографического анализа с привлечени-
ем корпусных данных выявляется её лексико-семантическая специфика.
Результаты. Сделан вывод об изоморфизме семантических структур рассматриваемых единиц. 
Установлены оптимальные способы их описания, обусловленные спецификой толкового словаря 
большого типа.
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты позволят систематизи-
ровать описание данной группы глаголов в издаваемом ныне «Большом академическом словаре 
русского языка». Статья вносит некоторый вклад в обсуждение проблемы дискретного словар-
ного описания синкретичных семантических структур.

Ключевые слова: Большой академический словарь русского языка, глагол, лексикографический 
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IN THE GREAT ACADEMIC DICTIONARY OF THE RUSSIAN LANGUAGE
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Abstract
Aim. To elaborate recommendations for describing a microsystem of polysemous verbs expressing a 
syncretic meaning of ‘moving / staying within a limited area’ (tolkat’sya, toloch’sya, tolpit’sya, tesnit’sya) 
in the Great Academic Dictionary of the Russian Language.
Methodology. The article contains a research on the interpretation of this verb microsystem in all the 
main Russian definition dictionaries. Based on a lexicographic analysis with the involvement of corpus 
data, its lexical and semantic specifics are uncovered.
Results. A conclusion is made that the semantic structures of these verbs are isomorphic to each other. 
The optimal ways are established to describe them in an definition of the great type.
Research implications. The research results help systematize the description of the studied verbs in the 
Great Academic Dictionary of the Russian Language, which is now being issued. The article contributes 
to the discussion around the discrete lexicographic interpretation of syncretic semantic structures.
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Введение

Словарное описание лексико-фразео-
логической системы языка представляет 
собой инвентаризацию её составляющих –  
слов, устойчивых сочетаний, фразеологиз-
мов . Анализу подвергаются как матери-
альная сторона языковых знаков, так и их 
содержание, которое традиционно предъ-
является читателю словаря в виде одного 
или нескольких лексико-семантических 
вариантов (ЛСВ), составляющих семанти-
ческую структуру слова .

Сущность лексикографического подхо-
да к анализу языка состоит, таким образом, 
в «дискретизации» его семантического 
пространства [4, с . 9] . Однако в то же вре-
мя известно, что семантика лексической 
единицы характеризуется недискретно-
стью [6, с . 40], обусловливающей возмож-
ность семантического варьирования слова 
в речи . Отсюда неизбежная схематичность 
словарного описания [13, с . 180], которая, 
тем не менее, проявляется с разной степе-
нью в разных словарях . 

Толковый словарь большого типа1 
предоставляет возможность более диф-
ференцированного и дробного описания 
семантических структур . В этом слова-
ре семантика слова получает наиболее 
глубокую и всестороннюю разработку, 
которая часто проливает свет на такие 
свойства языковых единиц, которые не 
выявляются при общетеоретическом под-
ходе к научным проблемам . По словам 
Н . З . Котеловой, «лексикография содер-
жит немало примеров первопрохождения 
в установлении пересекающихся свойств» 
[9, с . 30] . Сказанное, безусловно, относит-
ся и к организации семантической струк-
туры слова .

Используемый сегодня традиционны-
ми толковыми словарями инструмента-
рий дискретизации семантики не слишком 
разнообразен и сводится, как правило, к 

1 Словарь современного русского литературного язы-
ка . Т . 1–17 / гл . ред . В . И . Чернышёв . Л .: Изд-во АН 
СССР, 1948–1965; Большой академический словарь 
русского языка . Т . 1–27 / гл . ред . К . С . Горбачевич, 
А . С . Герд . М .; СПб .: Наука, 2004–2021 (издание про-
должается) .

выделению значений слова и их оттенков . 
Понятие оттенка справедливо критикова-
лось учёными в связи с его расплывчато-
стью (обзор проблемы см . в [12]), однако 
до сих пор остаётся важным инструментом 
описания . В самом общем смысле под от-
тенками понимаются ЛСВ, не образующие 
самостоятельных значений, но закрепив-
шиеся в общелитературном употреблении, 
т . е . представляющие собой более дробный 
продукт дискретизации семантики, чем 
значение .

Предельно дробным ЛСВ следует, судя по 
всему, признать индивидуально-авторское 
употребление слова, диагностируемое един-
ственным контекстом . Такие употребления, 
однако, выходят за рамки узуса и поэтому 
описываются в авторских словарях .

Одним из основных объектов описа-
ния в толковом словаре являются много-
значные слова, в семантической структуре 
которых выделяется несколько ЛСВ, как 
правило, состоящих между собой в от-
ношениях семантической производности 
(деривационных) . Следствием недискрет-
ности семантического пространства язы-
ка является такое свойство семантики 
многозначного слова, как диффузность. 
Согласно учению Д . Н . Шмелёва, оно со-
стоит в том, что «отдельные значения, от-
чётливо отграничиваемые друг от друга в 
определённых позициях, в других пози-
циях оказываются совместимыми, высту-
пающими нераздельно» [17, с . 77] . Причём 
если в практической жизни это не достав-
ляет нам никаких неудобств, то при со-
ставлении словарей, дробящих смысловой 
континуум на отдельные единицы (ЛСВ), 
часто возникают затруднения . Связаны 
они и с разграничением выделяемых ЛСВ, 
и с распределением иллюстративного ма-
териала . В этой связи характерна критика 
словарных описаний, отбраковывающих 
иллюстрации, которые допускают двоякое 
или троякое истолкование, и создающих 
тем самым иллюзию чёткой разграничен-
ности значений и их оттенков .

Ещё бо ́льшие трудности вызывает 
описание в словаре широкозначных слов . 
Эти слова обладают семантикой высокой 
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степени обобщения, которая сужается и 
конкретизируется при употреблении в 
речи [1, с . 114] . По объёму значения ши-
рокозначное слово может варьировать 
от полноценной номинации до десеман-
тизированного формообразующего эле-
мента (например, глаголы иметь, быть, 
делать, существительные вещь, дело, ме-
сто) . Важным свойством широкозначного 
слова, отличающего его от полисеманта, 
является высокая степень полиденотатив-
ности: если денотаты многозначного слова 
можно зафиксировать в словаре, то дено-
таты широкозначного слова ограничены 
только лишь множеством возможных упо-
треблений [16, с . 202] .

Помимо собственно широкозначно-
сти, в литературе описывается целый ряд 
типологических видов широкого (или 
обобщающего) значения . Это и слова с 
комплексно-нерасчленённым значением, 
реализующимся в частных предметных 
оттенках, и лексемы с контекстуальной се-
мантикой, и абстрактные слова с синкре-
тичным значением, находящиеся на этапе 
формирования полисемии (см . [3]) . 

Все эти типы семантической структуры 
слова представляют собой проявления син-
кретизма в лексической семантике, харак-
теризующего слитность, нерасчленённость 
семантических вариантов слова (см . также 
[5]) . При этом «имена обнаруживают, как 
правило, более чёткий семантический со-
став, чем имена признаков» [13, с . 179], 
поэтому лексико-семантический синкре-
тизм больше свойствен прилагательным 
и особенно глаголам, чьи ЛСВ регулярно 
«обнаруживают отношения непрерывной 
семантической связанности» [7, с . 504] .

В настоящей работе рассматривает-
ся специфика словарной интерпретации 
группы близких по значению глаголов, от-
личающихся значительной степенью се-
мантического синкретизма . Материал для 
лексикографического анализа почерпнут 
из всех основных толковых словарей рус-
ского языка: «Толкового словаря русского 
языка» под ред . Д . Н . Ушакова1 (далее –  
1 Толковый словарь русского языка: в 4 т . Т . 1–4 / под 

ред . Д . Н . Ушакова . М .: ОГИЗ, 1935–1940 .

ТСУ), «Словаря современного русско-
го литературного языка» в 17 т .2 (далее – 
БАС-1), «Словаря русского языка» в 4 т . 
под ред . А . П . Евгеньевой (далее – МАС)3, 
«Толкового словаря русского языка» 
С . И . Ожегова и Н . Ю . Шведовой (далее –  
СОШ)4, «Большого толкового словаря 
русского языка» под ред . С . А . Кузнецова 
(далее – БТС)5, а также из ряда аспектных 
лексикографических изданий . Анализ ве-
дётся в связи с подготовкой очередного 
тома «Большого академического словаря 
русского языка»6 (далее – БАС-3), т . е . пред-
ставлен взгляд лексикографа-практика .

Специфика значения глаголов  
с синкретичной семантикой 

(лексикографический анализ)

Рассматриваемая группа глаголов вы-
ражает синкретичную семантику движе-
ния / пребывания / скопления на ограни-
ченном пространстве и представлена (но 
не ограничена) следующими единицами: 
толкаться, толочься, толпиться (стол-
питься), тесниться . В самом общем виде 
значения данных глаголов можно сфор-
мулировать следующим образом: ‘ходить, 
двигаться на ограниченном простран-
стве на протяжении некоторого времени’; 
‘быть, находиться где-л . на протяжении 
некоторого времени’; ‘собираться, скапли-
ваться где-л ., образовывая толпу’ . Ср .: Это 
общая людская слабость – толпиться в 
кучу, пробираться туда, где гуще, в серёд-
ку (В . Даль, Бикей и Мауляна)7; Младшие 
теснились вокруг Ивана – он всегда воз-
2 Словарь современного русского литературного 

языка . Т . 1–17 / гл . ред . В . И . Чернышев и др . М .; Л .: 
Изд-во АН СССР, 1948–1965 .

3 Словарь русского языка: в 4 т . Т . 1–4 / под ред . 
А . П . Евгеньевой . 2-е изд . М .: Русский язык, 1981–1985 .

4 Ожегов С . И ., Шведова Н . Ю . Толковый словарь 
русского языка . 4-е изд . М .: Азбуковник, 1997 .

5 Большой толковый словарь русского языка / под 
ред . С . А . Кузнецова . СПб .: Норинт, 1998 .

6 Большой академический словарь русского языка . 
Т . 1–27 / гл . ред . К . С . Горбачевич, А . С . Герд . М .; 
СПб .: Наука, 2004–2021 (издание продолжается) .

7 Здесь и далее приводятся литературные цитаты из 
БАС-1 и БАС-3, а также материалы Национального 
корпуса русского языка [сайт] . URL: https://
ruscorpora .ru (дата обращения: 11 .05 .2023) .
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ился с ними (Б . Васильев, Были и небыли); 
Навстречу ей [Тане] шёл отец, в белом ха-
лате, в круглой шапочке. Вокруг него то-
локся целый выводок врачей и студентов 
(Л . Улицкая, Казус Кукоцкого) . Все эти 
лексические единицы являются возврат-
ными глаголами действительного залога 
и по своей семантике близки к автокау-
зативному употреблению, когда субъект 
«собственными действиями изменяет по-
ложение своего тела … или перемещается 
в пространстве» [8, с . 276] . Общей чертой 
семантики данных глаголов является не-
предельность обозначаемого действия, 
представляемого как длительный процесс 
[11, с . 93–94] .

В «Толковом словаре русских глаголов»1 
(далее – ТСРГ), построенном идеографиче-
ски, рассматриваемые единицы отнесены 
к разным лексико-семантическим полям, 
выделенным на основе категориальных се-
мантических признаков . Так, в парадигме 
«Бытие, состояние, качество» представ-
лены глаголы толкаться и тесниться . 
Глаголы толпиться и толочься описаны 
в поле «Действие и деятельность», при-
чём толочься интерпретируется как гла-
гол движения, а толпиться – как глагол 
собирания . Такой подход представляется 
вполне оправданным для обобщённого 
идеографического описания, однако ана-
лиз широкого текстового материала, при-
влекаемого при составлении БАС-3, пока-
зывает, что на самом деле семантические 
структуры этих глаголов в значительной 
степени изоморфны . В каждом из них за-
ложена и семантика действия, и семанти-
ка состояния, а различия определяются не 
столько на уровне категориальных сем, 
сколько на уровне дифференциальных се-
мантических признаков . При этом глаго-
лы толкаться и толочься действительно 
тяготеют к категории действия, а глаголы 
толпиться и тесниться, скорее, склонны 
выражать семантику состояния (пребыва-
ния), – что, в свою очередь, определяется 
эпидигматически (по их внутренней фор-

1 Толковый словарь русских глаголов / под ред . 
Л . Г . Бабенко . М .: АСТ-Пресс, 1999 .

ме) . Рассмотрим глаголы подробно, сгруп-
пировав их по типу мотивированности .

Глаголы, мотивированные глагола-
ми. У глаголов толкаться и толочься 
семантика движения / пребывания на 
ограниченном пространстве вторична по 
отношению к значениям, соотносимым с 
семантикой их невозвратных коррелятов 
(толкать, толочь) . Так, в структуре зна-
чений глагола толкаться все словари со-
временного русского языка (в различных 
формулировках) отмечают такие ЛСВ, как: 
‘толкать кого-л .’, ‘толкать друг друга’, ‘стал-
киваясь, ударяться обо что-л .’, ‘отталки-
ваться, упираясь чем-л .’ . Глагол толочься, 
на первый взгляд, не имеет подобных соот-
носительных значений, однако, по данным 
«Словаря русского языка XI–XVII вв .», 
именно такая семантика составляла план 
его содержания в допетровскую эпоху: то-
лочися – ‘стучаться, толкаться’, ‘бить себя’, 
‘ударяться, наталкиваться’ . При этом толь-
ко у глагола толочися отмечается значение 
‘беспорядочно двигаться, ворочаться’ с от-
тенком ‘роиться (о насекомых)’2 .

Таким образом, семантика движе-
ния / пребывания на ограниченном про-
странстве у данной подгруппы глаголов 
возникает в результате регулярного мета-
форического переноса (преимущественно) 
в Новое время . При этом весьма характер-
но, что этот семантический сдвиг сопро-
вождается понижением стилистического 
регистра: в большинстве толковых слова-
рей новые значения глаголов сопровожда-
ются пометой разг. (в ТСУ – простореч.); 
показательно и включение обеих лексем в 
словник «Толкового словаря русской раз-
говорной речи»3 . 

Анализ словарных дефиниций убежда-
ет в том, что такое снижение обусловлено 
экспрессивностью изучаемых ЛСВ, кото-
рая, в свою очередь, связана с представ-
лением о бесцельности, бесполезности, 
нежелательности действия или состоя-

2 Словарь русского языка XI–XVII вв . Вып . 29 / гл . 
ред . В . Б . Крысько . М .: Наука, 2011 . С . 409 .

3 Толковый словарь русской разговорной речи . 
Вып . 4 / отв . ред . Л . П . Крысин . М .: Языки славян-
ской культуры, 2021 . С . 526, 528 .
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ния, обозначенного глаголом . Ср . такие 
словарные характеристики, как: ‘обычно 
без особого дела, надобности или прока’ 
(МАС), ‘обычно о чьём-л . нежелательном 
присутствии’ (БТС); ср . также: ‘с оттенком 
неодобрения, иронии’ (БАС-1) . Например: 
[Петька:] Давно бы уже закончили подго-
товку. Если бы сестра не мешала. Всё вре-
мя дома толчётся (А . Алексин, Мой брат 
играет на кларнете); [Павел Павлович] 
толкался, подчас с пустым интересом, 
по немногочисленным местным магази-
нам (А . Мишарин, Белый, белый день) . 
Отметим и семантическую близость с экс-
прессивными глаголами бесцельного раз-
нонаправленного движения (болтаться, 
слоняться, шататься, шляться и др .)1, 
не предполагающими, однако, простран-
ственного ограничения .

Эпидигматически значения глаголов 
толкаться и толочься восходят к семан-
тике физического воздействия, в частно-
сти – удара, столкновения . Этим объясня-
ется развитость той части семантической 
структуры, где представлены ЛСВ движе-
ния, ср .: толкаться – ‘ходить, сбиваясь в 
толпу’, ‘ходить бесцельно туда и сюда, взад 
и вперёд’ (БАС-1), толочься – ‘беспоря-
дочно двигаться, сбиваясь в группу, толпу 
и т . п .’ (БАС-1), ‘двигаться туда и сюда на 
небольшом пространстве, топтаться на 
месте, друг около друга’ (МАС) . Общая для 
обоих глаголов семантика неорганизован-
ного разнонаправленного движения стано-
вится базой для развития экспрессивной 
семантики пребывания субъекта на огра-
ниченном пространстве, напр .: толочься – 
‘быть, находиться постоянно где-л . (обыч-
но о чьём-л . нежелательном присутствии)’ 
(МАС) . 

Для некоторых употреблений глаголов 
толкаться и толочься характерна семан-
тика тесноты, давки, типичная для гла-
голов отымённого происхождения, входя-
щих в рассматриваемую группу . Ср . такие 
значения, как, например: толкаться –  
‘быть, находиться где-л ., обычно в давке, 
1 Толковый словарь русской разговорной речи . 

Вып . 4 / отв . ред . Л . П . Крысин . М .: Языки славян-
ской культуры, 2021 . С . 528 .

тесноте’ (МАС), толочься – ‘беспорядочно 
двигаться, сбиваясь в группу, толпу и т . п .’ 
(БАС-1), а также устойчивое сочетание 
толкаться в толпе, в народе, фиксируе-
мое в БАС-1 . Судя по всему, возможность 
подобного употребления обусловлена как 
аналогией с глаголами толпиться, тес-
ниться (см . далее), так и объектной на-
правленностью действия, обозначаемого 
невозвратными глаголами толкать и то-
лочь (кого-, что-либо) .

С точки зрения синтаксической сочета-
емости интерес представляет субъектная 
валентность рассматриваемых глаголов . 
Они могут употребляться и с единич-
ным, и с множественным субъектом . Для 
обобщённых значений движения / пре-
бывания на ограниченном пространстве 
количественная характеристика субъекта 
не является значимой, однако для некото-
рых ЛСВ она выполняет смыслоразличи-
тельную функцию . Так, в БАС-1 значение 
глагола толкаться ‘ходить, сбиваясь в 
толпу; толочься, толпиться’, допускаю-
щее оба типа субъекта, сопровождается 
оттенком ‘ходить среди множества лю-
дей’, употребляемым только с единичным 
субъектом (БАС-1) . Ср ., с одной стороны: 
Солдаты смешались с сотнями китайцев 
и растерянно толкались на тесном про-
странстве (А . Степанов, Порт-Артур), а 
с другой: Народ особенный... Я здесь люблю 
толкаться И молча наблюдать, и молча 
любоваться (Я . Полонский, Прогулка по 
Тифлису) .

Глаголы, мотивированные существи-
тельными. Глагол толпиться не имеет не-
возвратного коррелята в силу своего оты-
мённого происхождения . Его семантика 
определяется значением мотивирующего 
существительного толпа – ‘большое бес-
порядочное скопление народа’ (БАС-1), 
в связи с чем БАС-1, МАС и БТС опреде-
ляют первое значение глагола так: ‘соби-
раться где-л . толпой, образовывать толпу’, 
т . е . характеризуют глагол толпиться как 
глагол действия (в частности, собирания) 
аналогично приведённой выше трактовке 
из ТСРГ . Однако в других словарях в де-
финиции представлена также семантика 



ISSN 2949-5016 Отечественная филология 2024 / № 1

45

состояния, ср .: ‘скапливаться, собираться 
толпой, составлять собой толпу’ (ТСУ), 
‘собираться, стоять толпой’ (СОШ) . 

В этой связи заметим, что в БАС-1 значе-
ние ‘собираться в толпу’ иллюстрируется 
цитатой: Виднелся городок под ногами с сво-
ими белыми домами... и мостом, по обеим 
сторонам которого, толпясь, лились мас-
сы русских войск (Л . Толстой, Война и мир) . 
В данном употреблении, действительно, 
представлена семантика толпы как неор-
ганизованного скопления людей . Однако 
более широкий контекст показывает, что 
речь идёт не только о скоплении войск, 
но и, прежде всего, об их беспорядочном 
движении, спешке в виду неприятеля, ср .: 
На той стороне простым глазом виден 
был неприятель и его батарея, из которой 
показался молочно-белый дымок. Вслед за 
дымком раздался дальний выстрел, и видно 
было, как наши войска заспешили на пере-
праве. Представляется, что весьма близкий 
ЛСВ реализован в следующем контексте: 
Все спешат наперерыв к дверям, толпят-
ся и стараются выйти, что происходит 
не без того, чтобы притиснули кое-кого 
(Н . Гоголь, Ревизор) . Данная цитата, тем не 
менее, приведена в БАС-1 на другое значе-
ние глагола толпиться – ‘ходить, двигать-
ся на ограниченном пространстве близко 
друг от друга’ (БАС-1) . 

Таким образом, представляется, что 
глагол толпиться сам по себе всё же не 
выражает значения собирания в толпу, 
формирования толпы, а дефиниции, пред-
ставленные в словарях, обусловлены боль-
ше его внутренней формой, чем актуаль-
ной семантикой . Это можно подтвердить, 
сопоставив глагол толпиться с приста-
вочным столпиться – ‘собраться в одном 
месте, образуя толпу’ (БАС-1) . Дефиниции, 
приводимые в БАС-1, почти идентичны, 
что вызывает очевидные возражения: ка-
кой семантический признак привносит в 
таком случае приставка с-? На наш взгляд, 
это именно признак собирания, скаплива-
ния, ср . такие значения глагольной при-
ставки с-, как: ‘движение с разных сторон 
в одно место’ и ‘сосредоточение в одном 
месте’ (БАС-1) .

Получается, что толковать глагол тол-
питься как глагол собирания (относя-
щийся к категории действия) не вполне 
правомерно . Его основной ЛСВ относится 
к семантике состояния и может быть опре-
делён так: ‘составлять собой толпу; пре-
бывать, тесниться на ограниченном про-
странстве (о большом количестве людей)’, 
напр .: Через полчаса все гости уже толпи-
лись на берегу около свай, где были привя-
заны лодки (А . Чехов, Именины) . Анализ 
контекстов показывает, что в чистом виде 
семантика скопления, собирания пред-
ставлена только в одном фразеологически 
связанном устаревшем варианте: тол-
питься в кучу, в кучки (БАС-1) .

Далее следует подчеркнуть, что семан-
тика состояния, выражаемая глаголом 
толпиться, отлична от бытийных значе-
ний глаголов толкаться и толочься . У 
глаголов, мотивированных глаголами, эти 
ЛСВ вторичны по отношению к ЛСВ дви-
жения и выражают идею пребывания как 
длительного присутствия где-либо, сопро-
вождаемого какой-либо деятельностью . У 
отымённого глагола толпиться бытийная 
семантика первична, пребывание в дан-
ном случае мыслится как длительное (как 
правило, статичное) присутствие где-л . в 
составе большого количества субъектов 
(толпы) . 

Тем не менее, и глагол толпиться (как 
было показано выше) способен выражать 
значение движения: ‘ходить, двигаться 
на ограниченном пространстве близко 
друг от друга, касаясь друг друга; толочь-
ся’ (БАС-1) . ЛСВ движения вторичен для 
данного глагола и предположительно воз-
никает по аналогии с глаголами первой 
подгруппы (не случайно использование 
синонимического способа толкования: ‘то-
лочься’) . Более того, от значения движения 
по аналогичной модели у глагола толпить-
ся развивается ещё одно бытийное значе-
ние, совпадающее с бытийными значения-
ми глаголов толкаться и толочься . БАС-1 
формулирует это значение так: ‘быть, на-
ходиться где-л ., при ком-л . неизменно или 
долгое время (обычно о большом количе-
стве людей)’ (БАС-1): [Дон Карлос:] Вокруг 
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тебя Ещё лет шесть они [поклонники] 
толпиться будут, Тебя ласкать, лелеять 
и дарить (А . Пушкин, Каменный гость) .

Стилистически глагол толпиться яв-
ляется нейтральным, в его узуальной се-
мантике нет признака бесцельности, не-
желательности, характерного для глагола 
толкаться и др . Напротив, признак тес-
ноты, давки, обусловленный внутренней 
формой, для всех его употреблений обяза-
телен . Так же объясняется и ограничение 
субъектной валентности типом множе-
ственного субъекта, хотя в просторечии 
(или при шутливом употреблении) возмо-
жен и единичный субъект: Лев Львович... 
поднялся из-за стола, толпился за спиной 
Истопника, заглядывал (Т . Толстая, Кысь) . 

Заметим также, что глагол толпиться 
имеет ряд менее употребительных сино-
нимов: грудиться, кучиться, кучковаться, 
роиться . Не рассматривая их здесь под-
робно, констатируем лишь, что их семан-
тические структуры весьма близки . К от-
личиям можно отнести актуальную для 
глаголов грудиться, кучиться, кучковать-
ся семантику собирания и более выражен-
ную семантику беспорядочного движения 
у глагола роиться . Эти смысловые акцен-
ты обусловлены предметно-логическим 
содержанием исходных существительных .

Глагол тесниться. Несмотря на отгла-
гольное происхождение, глагол тесниться 
по своей семантике отличен от первой под-
группы глаголов . Это связано со специфи-
кой их невозвратных коррелятов . Так, если 
глаголы толкать и толочь стоят в верши-
нах соответствующих словообразователь-
ных гнёзд и определяют семантическое 
развитие дериватов за счёт выражаемого 
ими понятия удара, столкновения (дина-
мический признак), то глагол теснить яв-
ляется производным от прилагательного 
тесный1 и, соответственно, передаёт сво-
ему деривату семантический признак тес-
ноты (статический) . Кроме того, из всех 
лексем рассматриваемой группы только 
глагол тесниться отмечается в источни-
ках допетровской эпохи в искомых значе-
1 Тихонов А . Н . Словообразовательный словарь рус-

ского языка . Т . 2 . М .: Наука, 1985 . С . 226 .

ниях: тѣснитися – ‘быть (жить) в тесном 
пространстве, в тесноте’, ‘толпиться’, ‘тес-
нить, толкать друг друга’2 .

В семантической структуре совре-
менного глагола тесниться выделяются 
схожие ЛСВ, распадающиеся на катего-
рии действия и бытия-состояния . Как и у 
глагола толпиться, бытийная семантика 
здесь представлена двумя ЛСВ, один из ко-
торых совпадает у обеих лексем: теснить-
ся – ‘стоять, располагаясь на небольшом 
пространстве, близко друг от друга, каса-
ясь друг друга’ (БАС-1): Часы показывают 
пять. В дверях Таня, за ней теснятся ещё 
несколько сотрудников (Д . Гранин, Выбор 
цели) . Во втором бытийном ЛСВ актуа-
лизируется дифференциальный признак, 
нехарактерный для ранее рассмотренных 
единиц, а именно признак тесного поме-
щения – ‘размещаться в маленьком, тес-
ном помещении; жить, работать в тесноте’ 
(МАС): И дети, и приказчики теснились 
в своих помещениях, но верх дома зани-
мал старик один (Ф . Достоевский, Братья 
Карамазовы) . В этом значении глагол тес-
ниться синонимичен глаголу ютиться –  
‘иметь пристанище, приют (преимуще-
ственно в тесном, небольшом помещении, 
в неудобных условиях)’ (МАС): В будке 
сторожа вспыхивал огонёк. Она была тес-
на, грязна и неудобна, и в ней ютилась це-
лая семья (В . Короленко, С двух сторон) .

Представленные в семантической струк-
туре глагола тесниться ЛСВ движения со-
относятся с семантикой его невозвратного 
коррелята, ср .: тесниться – ‘толкаться, 
прижимать друг друга в тесноте’, ‘отодви-
гаться, освобождая часть занимаемого 
места’, ‘оттесняя, толкая кого-либо, про-
бираться, продираться куда-либо; толпой 
в большом количестве устремляться ку-
да-либо’ (БАС-1) и теснить – ‘придвига-
ясь близко, вплотную, толкать, заставлять 
отходить; оттеснять’ (БАС-1) . Тем самым, 
имея ряд общих признаков с динамиче-
скими значениями ранее рассмотренных 
глаголов, данные ЛСВ глагола тесниться 
отличаются от них генетически .
2 Словарь русского языка XI–XVII вв . Вып . 29 / гл . 

ред . В . Б . Крысько . М .: Наука, 2011 . С . 323 .
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С точки зрения синтаксической сочета-
емости первое бытийное значение глагола 
(‘стоять, располагаться на небольшом про-
странстве’) ограничено (как и у глагола 
толпиться) множественным типом субъ-
екта, тогда как для второго бытийного зна-
чения, равно как и для динамических ЛСВ, 
этот признак не является дифференциаль-
ным .

Выводы. Глаголы толкаться, толочь-
ся, толпиться и тесниться являются 
идеографическими синонимами, важное 
свойство их семантики – «незаконченная 
дифференциация понятия», чем и обу-
словлена затруднительность их чёткого 
семантического разграничения [13, с . 180] . 
Семантический синкретизм в данном слу-
чае проявляется, во-первых, в том, что 
единственным интегральным признаком, 
объединяющим все ЛСВ всех четырёх гла-
голов, является признак ограниченного 
пространства, а во-вторых, в том, что их 
основные ЛСВ, базирующиеся на разных 
категориальных семах (движения и бытия-
состояния), находятся в тесном диффуз-
ном контакте . При этом между ЛСВ, как 
правило, наблюдаются отношения произ-
водности, поэтому следует отнести их к 
полисемантам, а не к словам с обобщаю-
щим значением . 

Заметим также, что на современном эта-
пе истории русского языка данная лексиче-
ская парадигма представляется несколько 
избыточной, и можно усмотреть косвен-
ные статистические свидетельства того, 
что впоследствии некоторые её элементы 
или специализируют свою семантику, или 
будут вытеснены . Так, в основном корпусе 
НКРЯ глагол толкаться встречается вдвое 
чаще глагола толочься, в аналогичном со-
отношении находятся и глаголы толпить-
ся и тесниться . Для верификации данной 
гипотезы, тем не менее, требуется широкое 
корпусное исследование .

В Таблице 1 приведён обзор семантиче-
ских признаков рассмотренных глаголов . 
Сначала представлены признаки, обра-
зующие их основные ЛСВ: интегральный 
пространственный признак (полужирный 
шрифт) и категориальные признаки дви-
жения и пребывания (прямой шрифт) . 
Далее указаны дифференциальные при-
знаки (курсив), позволяющие (до некото-
рой степени) разграничить более частные 
ЛСВ в рамках бытийного и динамического 
значений . Знаки «+», «–» и «(+)» означают 
релевантность, нерелевантность или огра-
ниченную релевантность признака для се-
мантики глагола . 

Таблица 1 / Table 1
Семантические признаки глаголов / Semantic features of the verbs
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ТОЛКАТЬСЯ + + + – + + + + – –
ТОЛОЧЬСЯ + + + – + + + + – –
ТОЛПИТЬСЯ + + + + (+) + + – – (+)
ТЕСНИТЬСЯ + (+) (+) + (+) + + – + –

Источник: составлено авторами .
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Способы словарного описания глаголов 
с синкретичной семантикой

Лексико-семантическая специфика рас-
смотренных глаголов имеет важные по-
следствия для лексикографической прак-
тики . Прежде всего она затрагивает две 
проблемы: разграничение ЛСВ и распре-
деление между ними цитатного материала . 
Хорошей площадкой для выработки лек-
сикографических решений является БАС-
3 . С одной стороны, в отличие от толковых 
словарей среднего и краткого типов, он 
почти не ограничен по объёму, что позво-
ляет дробить семантику на большее коли-
чество ЛСВ . С другой стороны, в БАС-3 в 
изобилии включаются иллюстрации-цита-
ты, и лексикографам приходится отбирать 
те из них, где реализуются более или менее 
чётко выделяемые ЛСВ . В последнее время 
проблемы описания различных групп лек-
сики в БАС-3 обсуждались неоднократно 
(см ., например, [2; 10; 14]) .

Дискретизация синкретичной семан-
тики глаголов толкаться, толочься, тол-
питься и тесниться в БАС-3 предполагает 
выделение ЛСВ двух уровней дробности: 
1) значения, базирующиеся на интеграль-
ной семе ограниченного пространства и 
одной из категориальных сем, и 2) от-
тенки, определяемые в рамках значений 
и базирующиеся на тех дифференциаль-
ных признаках, которые обеспечивают 
устойчивые и регулярные семантические 
переходы . Дифференциальные признаки, 
реализующиеся как потенциальные семы, 
наводимые контекстом при употреблении 
глагола в одном из двух основных зна-
чений, приводятся при этих значениях в 
скобках и верифицируются цитатами .

Так, у глаголов, мотивированных глаго-
лами, структура описания соответствует 
схеме: семантика движения → семантика 
пребывания1 . У каждого из этих глаголов 
выделяются два значения: 1) ‘ходить, дви-
гаться на ограниченном пространстве’ и 
2) ‘быть, находиться где-л ., рядом с кем-, 

1 У глагола толкаться этой схеме предшествуют зна-
чения, соотносительные с невозвратным корреля-
том толкать (см . выше) .

чем-л .’ В описании глагола толпиться так-
же представлена эта схема, однако перед 
ней помещается бытийное значение ‘со-
ставлять собой толпу, тесниться на ограни-
ченном пространстве (о большом количе-
стве людей)’ . Отсылка к глаголу тесниться 
в толковании представляется уместной в 
силу его исторического первенства; кроме 
того, она подчёркивает признак тесноты, 
занимающий важное место в семантике 
определяемого слова . Наконец, в описании 
самого́ глагола тесниться представлены 
два бытийных значения: 1) ‘стоять, рас-
полагаться на небольшом пространстве, 
близко друг от друга, касаясь друг друга’, 
2) ‘размещаться в маленьком, тесном по-
мещении; жить, работать в тесноте’ – и 
группа значений движения, соотносимых 
с ЛСВ глагола теснить (см . выше) .

Далее учитываются дифференциальные 
признаки . На их основе выделяются такие 
устойчивые оттенки значения, как, напри-
мер: толкаться – ‘ходить среди множества 
людей’ (признак единичного субъекта), 
‘ходить бесцельно в разных направлениях’ 
(признак бесцельности); толочься – ‘бес-
порядочно двигаться, собравшись в кучу, 
толпу и т . п .’ (признак беспорядка, тесно-
ты, давки) . Кроме того, оттенки выделяют-
ся при семантических сдвигах, вызванных 
изменением категориальной принадлеж-
ности субъекта: толпиться – ‘быть рас-
положенным, находиться где-л . в большом 
количестве (о домах, деревьях и т . п .)’, тес-
ниться – ‘возникая в большом количестве, 
занимать, переполнять собою (о мыслях, 
чувствах и т . п .)’ . Дифференциальные при-
знаки, актуализация которых обусловли-
вается контекстом, приводятся в скобках 
при основных значениях . Например: тол-
каться – ‘быть, находиться где-л ., рядом 
с кем-, чем-л . на протяжении некоторого 
времени (обычно без особого дела, серьёз-
ной цели)’; толочься – ‘быть, находиться 
где-л ., рядом с кем-, чем-л . без определён-
ного дела на протяжении некоторого вре-
мени (обычно с оттенком неодобрения)’ . 

Отдельной проблемой, характерной 
для БАС-3, является распределение иллю-
стративных примеров . Основные затруд-
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нения возникают при отграничении ЛСВ 
пребывания от ЛСВ движения . Как пра-
вило, когда глаголы толкаться и толочь-
ся употребляются в бытийном значении, 
исходная семантика движения в них не 
исключается полностью, а только в боль-
шей или меньшей степени ослабляется . 
Ср .: [Ситников] толчётся в Петербурге 
и, по его уверениям, продолжает «дело» 
Базарова (И . Тургенев, Отцы и дети) и 
Вернулся я вчера поздно. Но у Вики всё рав-
но толклись подруги. И в квартире стоял 
их шум (А . Хургин, К морю) . В первом слу-
чае речь идёт о постоянном пребывании, 
«жительстве» Ситникова в Петербурге 
(глагол толчётся может быть заменён гла-
голом живёт, семантика движения почти 
полностью исключена), а во втором случае 
описывается текущая ситуация, предпо-
лагающая не только пребывание подруг в 
квартире, но и некоторую их шумную, бес-
порядочную деятельность (семантика дви-
жения ослаблена в меньшей степени) . Ср . 
аналогичное соотношение в следующих 
цитатах: Тридцать лет сряду Порфирий 
Владимирович толкался и мелькал в де-
партаменте (М . Салтыков-Щедрин, 
Господа Головлёвы) и Эту складную пого-
ворку любил повторять колченогий Архип 
Уколов парнишкам, которые толкались 
около него, когда он сидел на своём крыль-
це и резал игрушки (Ф . Гладков, Повесть 
о детстве) . Несмотря на различия, эти и 
подобные им контексты реализуют (в той 
или иной степени) бытийную семантику 
глагола и поэтому должны быть приведе-
ны при описании его бытийного значения .

У глаголов толпиться и тесниться, 
наоборот, семантика движения в цитате 
часто затемнена основной бытийной се-
мантикой . Чтобы диагностировать дина-
мическое значение, приходится подбирать 
особый контекст, как правило, такой, в 
котором действие, выраженное глаголом 
толпиться или тесниться, совершается 
одновременно и во взаимосвязи с другим 
действием, напр .: [Гости] толпились в 
передней, разбирая свои пальто и трости 
(А . Чехов, Ионыч); Блея и теснясь, овцы 
лезли к колоде, проламывали мордочками 

тонкий ледок, пили (А . Н . Толстой, Детство 
Никиты); У выхода, строясь, толпился 
взвод (Ю . Бондарев, Юность командиров) . 

В результате предпринимаемых усилий 
лексикографам удаётся дать более или ме-
нее исчерпывающее описание синкретич-
ной семантики рассматриваемых лексем . 
Безусловно, это описание характеризуется 
схематичностью, не типичной для кон-
тинуальной структуры многозначности . 
Однако, с другой стороны, чётко выверен-
ное, пусть и схематичное, описание по-
зволяет интерпретировать группу близких 
глаголов как лексическую микросистему .

Заключение

Традиционные толковые словари пред-
ставляют семантическую структуру слова 
как набор взаимосвязанных смысловых 
комплексов . Тем не менее в реальной ре-
чевой практике, помимо этих словарных 
единиц, присутствует масса промежу-
точных вариантов . Но должен ли словарь 
идти вслед за речью и дробить семантиче-
скую структуру слова на всё более мелкие 
элементы? Не рискует ли он в таком слу-
чае стать не словарём языка, описываю-
щим его лексическую систему, а простым 
перечнем возможных словоупотреблений?

Несмотря на то, что развитие цифро-
вых технологий открывает сегодня перед 
лексикографами новые возможности для 
решения давно известных словарных про-
блем, можно не сомневаться, что та или 
иная степень схематичности останется не-
избежной при описании в словаре значе-
ний многозначного слова . Её диктует сама 
природа лексикографического описания . 

Словарь является «текстом метасемио-
тической природы», он представляет собой 
вторичную моделирующую систему, в ко-
торой по определённым (лексикографиче-
ским) правилам интерпретируется языко-
вая и культурная информация [15, с . 264] . 
Говоря образно, словарь – это не зеркало, в 
котором отражается наш язык и наше язы-
ковое сознание, это, скорее, некая призма, 
через которую осуществляется отражение 
в языке так или иначе осмысляемой нами 
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действительности . И, конечно, как любая 
призма, сквозь которую проходят лучи, 
словарь «преломляет» помещаемую в нём 
информацию под некоторым углом . 

Применительно к описанию много-
значности эта идея созвучна тезису 
А . А . Зализняк: «словарное представление 
значения многозначного слова не должно 
стремиться отразить то, в каком виде ин-
формация о многозначности хранится в 

сознании говорящего, и то, как он ею поль-
зуется» [6, с . 38] . Схематичность описания 
синкретичной семантики слова, присущая 
любому словарю, не должна ставиться ему 
в упрёк, а главными критериями качества 
словарного описания должны быть его си-
стемность и последовательность .

Статья поступила в редакцию 15.05.2023.
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ИМПЛИЦИТНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
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Аннотация
Цель. Выявление условий возникновения имплицитных грамматических смыслов в тексте, опи-
сание конкретных случаев их выражения. 
Процедура и методы исследования. Методом наблюдения выбраны примеры из Национального 
корпуса русского языка, в которых с помощью метода компонентного анализа выявлены импли-
цитные грамматические значения. Посредством метода классификации определены условия, в 
которых возникают имплицитные грамматические смыслы, описанные при помощи метода опи-
сания.  
Результаты. Выявлены условия для создания имплицитной грамматической семантики: 1) слу-
чаи нейтрализации основного грамматического значения словоформы, 2) разнообразные типы 
транспозиции граммем, 3) ситуации преодоления парадигматических ограничений словоформ, 
4) процессы лексикализации. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Анализ скрытых грамматических смыслов 
способствует более адекватному изучению системы современного русского языка, закономер-
ностей функционирования элементов этой системы. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в методике преподавания морфологии современного русского языка и в методике 
преподавания РКИ. 

Ключевые слова: грамматическое значение, имплицитный, конкуренция видов, лексикализация, 
транспозиция грамматических форм, частицы, эксплицитный
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Abstract
Aim. The aim of the study is to elicit the conditions for the implicit grammatical meanings in the text and 
to describe the specific cases of their expression. 
Methodology. The observation method was applied to select examples from the National Corpus of the 
Russian language, while the component analysis method allowed us to elicit their implicit grammatical 
meanings. Due to the classification method conditions were defined when implicit grammatical mean-
ings arise which in their turn were described by means of the description method.
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Results. The conditions for the creation of implicit grammatical semantics are revealed: 1) cases of 
neutralization of the main grammatical meaning of a word form, 2) various types of grammemes trans-
position 3) overcoming paradigmatic limitations of word forms, 4) lexicalization processes.
Research implications. The study of hidden grammatical meanings contributes to more adequate re-
search of the modern Russian language system as well as the pattern of the system elements function-
ing. The study results can be of use in teaching modern Russian language morphology and teaching 
methodology of the Russian as a second language.

Keywords: grammatical meaning, implicit, mode competition, lexicalization, transposition of grammati-
cal forms, particles, explicit

Введение

Имплицитные грамматические значе-
ния вызывают значительный интерес в 
русистике последних десятилетий [1; 2; 5; 
6; 7; 9; 14 и др .], хотя сама идея существо-
вания скрытой грамматики не является 
новой, её можно встретить уже в тру-
дах А . А . Потебни [13], Б . Л . Уорфа [15], 
С . Д . Кацнельсона [10] и др . 

Термин «имплицитный», обозначаю-
щий нечто подразумеваемое, выраженное 
скрыто, неявно, но от этого не являющееся 
менее важным, противопоставлен «экс-
плицитному», явно, отчётливо, опреде-
лённо представленному . Актуализация 
интереса к имплицитным грамматиче-
ским смыслам связана прежде всего с тем, 
что становится интересным не только 
сам язык, но и всё, что вокруг него: чело-
век, использующий язык, условия созда-
ния высказывания (и шире – текста), всё, 
что «обволакивает» само высказывание, в 
связи с чем активное развитие получили 
дискурсивные исследования . Само поня-
тие «дискурс» является неоднозначным и 
используется в разных науках (в лингви-
стике, литературоведении, антропологии, 
этнографии, социологии, психолингвисти-
ке, социолингвистике) . В наиболее общем 
виде оно может быть определено лако-
ничным выражением Н . Д . Арутюновой:  
«…речь, погружённая в жизнь»1 .

Следует отметить определённые дости-
жения в области имплицитной морфоло-
гии . Вместе с тем многие вопросы, связан-
ные с имплицитными грамматическими 
1 Арутюнова Н . Д . Дискурс // Лингвистический эн-

циклопедический словарь . М .: Советская энцикло-
педия, 1990 . С . 136–137 .

значениями, остаются недостаточно изу-
ченными, требующими более пристально-
го внимания . Представляется актуальным 
определение самого понятия имплицитно-
го, языковых средств выражения скрытых 
смыслов, механизма их извлечения . 

Для распознания и понимания импли-
цитных смыслов высказывания необхо-
димы более широкий подход к языку и к 
его единицам, знания, выходящие за пре-
делы конкретного высказывания, общий 
фонд знаний участников речевого акта . 
Эти имплицитные грамматические зна-
чения представляют трудности не только 
для иностранных студентов, но и для но-
сителей русского языка, в чём мы имели 
возможность убедиться в процессе пре-
подавания дисциплины «Морфология со-
временного русского языка» студентам-
филологам, обучающимся по профилю 
«Русский язык и литература» . Поэтому в 
процессе преподавания данной дисципли-
ны необходимо сформировать у студентов 
понятия об имплицитной морфологии, об 
имплицитных грамматических значениях, 
о способах понимания этих значений и 
языковых средствах их выражения . 

Объём понятия «имплицитная грамма-
тическая семантика» определяется учёны-
ми неоднозначно . Можно утверждать не-
сомненно, что, хотя имплицитные смыслы 
не выражены отчётливо, установить их на-
личие можно на основании эксплицитных 
языковых средств [4] .  

Точное их прочтение и понимание воз-
можно благодаря контексту, фоновым, 
прагматическим знаниям, дополнитель-
ным мыслительным усилиям и, если речь 



ISSN 2949-5016 Отечественная филология 2024 / № 1

55

идёт об иностранных студентах, хорошему 
знанию русского языка . 

Следует уточнить, какие же дополни-
тельные мыслительные операции необхо-
димо осуществить человеку, воспринима-
ющему высказывание или текст . С точки 
зрения некоторых учёных, к ним относятся: 
«а) восстановление лакун в представлении 
какого-либо уровня (например, неполноту 
синтаксических структур), б) извлечение 
дополнительной информации с учётом 
контекста, фоновых и прагматических зна-
ний, в) отграничение замысла говорящего 
от других интерпретаций (отбрасывание 
неверных пониманий), г) определение не-
реализованных в данном тексте потенций 
высказывания (выявление заднего смыс-
ла)» [9, с . 19] . 

Цель нашего исследования – выявле-
ние условий возникновения имплицитных 
грамматических смыслов в тексте и описа-
ние конкретных случаев выражения скры-
той грамматической семантики .

В процессе исследования использованы 
методы наблюдения, описания, классифи-
кации, компонентного анализа .

В каких же случаях возникают имплицит-
ные грамматические значения, какие языко-
вые средства позволяют их распознать и ин-
терпретировать? Можно выявить некоторые 
характерные условия проявления импли-
цитной грамматической семантики .

Нейтрализация основных 
грамматических значений

Прежде всего это случаи нейтрализа-
ции основного значения грамматической 
формы . Например, конкуренция видов, 
точнее, конкуренция частных видовых 
значений, когда, несмотря на чёткую про-
тивопоставленность совершенного (СВ) и 
несовершенного (НСВ) видов, существу-
ют контексты, в которых одинаково воз-
можно употребление обоих видов, хотя и 
с определёнными оттенками: 

– конкуренция конкретно-фактическо-
го и обобщённо-фактического частных ви-
довых значений: 

«– А так и оставайтесь с тем на память, 
что вы-то у меня ручку целовали (ср . по-
целовали. – З. Г., Д. Г.), а я у вас нет»1 .

«А что, кстати, не просила ещё она у тебя 
портрета? – Нет, ещё не просила; да, может 
быть, и никогда не попросит»2.

Выбор того или иного вида в подобных 
контекстах не случаен: НСВ в обобщённо-
фактическом значении в данных выска-
зываниях уместнее, поскольку содержит 
общее указание на действие, в отличие от 
конкретизации единичного факта (поцело-
вали, не попросила) . Эти тонкие нюансы 
нужно чувствовать, чтобы выбрать оп-
тимальный для данного контекста вид, а 
следовательно, способ представления дей-
ствия .

– конкуренция наглядно-примерного 
значения СВ и неограниченно-кратного 
значения НСВ:

«Потом отведёт (=отводит. – З. Г., 
Д. Г.) глаза, потом опять посмотрит 
(=смотрит. – З. Г., Д. Г.) и вдруг стал мне 
улыбаться . Я повернулся и ушёл»3 .

– конкуренция потенциального значе-
ния СВ и потенциально-качественного 
значения НСВ:

«Видно, так уж бывает на свете; вид-
но, и Чичиковы на несколько минут в 
жизни обращаются (=обратятся. – З. Г., 
Д. Г.) в поэтов; но слово “поэт” будет уже 
слишком»4 .

– конкуренция суммарного значения СВ 
и ограниченно-кратного значения НСВ:

«Она несколько раз выгнала (=выгоняла. – 
З. Г., Д. Г.) его, потом выскочила на порог»5 .

1 Достоевский Ф . М . Братья Карамазовы // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . 
URL: http://www . ruscorpora .ru (дата обращения: 
04 .09 .2023) .

2 Достоевский Ф . М . Идиот // Национальный корпус 
русского языка: [сайт] . URL: http://www . ruscorpora .
ru (дата обращения: 11 .09 .2023) .

3 Достоевский Ф . М . Подросток // Национальный 
корпус русского языка: [сайт] . URL: http://www .rus-
corpora .ru (даты обращения: 11 .09 .2023) .

4 Гоголь Н . В . Мёртвые души // Национальный кор-
пус русского языка: [сайт] . URL: http://www .ruscor-
pora .ru (даты обращения: 11 .09 .2023) .

5 Бунин И . А . Худая трава // Национальный корпус 
русского языка: [сайт] . URL: http://www .ruscorpora .
ru (даты обращения: 11 .09 .2023) .
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Конкуренция видов возможна вслед-
ствие возникновения в тексте известных 
вариантов в представлении характера 
протекания действия во времени, соот-
ветственно, в выражении общего смысла 
высказывания .

Транспозиция  
грамматических форм глагола

Русский глагол чрезвычайно богат пере-
носными употреблениями грамматической 
формы (переносное функционирование 
форм времени, наклонения, лица, числа 
глагола), возможными благодаря способ-
ности граммемы выражать значение другой 
граммемы в определённом контексте . Такие 
случаи функционирования грамматиче-
ских форм являются яркими, экспрессив-
ными, но при этом порой и сложными для 
распознавания не только для иностранных 
учащихся, изучающих русский язык, но и 
для носителей русского языка .

Например, настоящее время в роли бу-
дущего: 

«…Что я Гаврилу Ардалионовича лю-
блю и бегу с ним завтра же из дому! – на-
бросилась на неё Аглая . – Слышали вы?»1 .

Очень распространённой разновидно-
стью транспозиции настоящего времени 
является настоящее историческое, по-
зволяющее приблизить план прошедше-
го, «оживить» его, сделать изображаемую 
картину событий более наглядной, как бы 
разворачивающейся на наших глазах:

«Прибегает к князю Андрею однажды 
рабочий с парома и докладывает, что на 
той стороне реки губернатор . Князь и гово-
рит: – Ну так что же из этого?»2 .

Функционирование императива часто 
встречается в значении конъюнктива: 

«– Где спрос, там и рынок; не спроси (=не 
спросили бы. – З. Г., Д. Г.) вы, – за сорок ко-
пеек не продал бы»3 . 

1 Достоевский Ф . М . Идиот // Национальный корпус 
русского языка: [сайт] . URL: http://www .ruscorpora .
ru (даты обращения: 11 .09 .2023) .

2 Куприн И . А . Картина // Национальный корпус рус-
ского языка: [сайт] . URL: http://www .ruscorpora .ru 
(даты обращения: 11 .09 .2023) .

3 Достоевский Ф . М . Подросток // Национальный 

«– Только слава что сукно, а подуй ветер, 
так разлетится»4 .

Императив в тексте может выступать в 
роли индикатива и выражать модальность 
реального действия: 

«Только вся штука в том, что тут и под-
вернись (=подвернулся. – З. Г., Д. Г.) госпо-
дин Чебаров, надворный советник и дело-
вой человек»5 . 

«– Известно, пьяным представится да 
нарочно и лезет под колёса; а ты за него от-
вечай (= должен отвечать. – З. Г., Д. Г.)»6 .

Преодоление парадигматических 
ограничений грамматических форм

В конкретных контекстах возможно 
преодоление парадигматических ограни-
чений грамматических форм (например, 
способность инфинитива или причастий 
выражать различные модальные значения, 
способность настоящего времени выра-
жать целостность действия, достижение 
им внутреннего предела) . В этом случае 
тоже выражаются имплицитные смыслы . 
К примеру, формы индикатива, которые 
выражают реальную модальность, в тексте 
способны преодолевать свою парадигма-
тическую ограниченность, представляя 
различные оттенки ирреальной модаль-
ности за счёт взаимодействия категории 
наклонения с видом и временем . Так про-
исходит преодоление парадигматической 
ограниченности индикатива . Чаще все-
го осложняются модальными оттенками 
формы будущего простого: 

«Ибо хотя Катерина Ивановна и преис-
полнена великодушных чувств, но дама го-
рячая и раздражённая, и оборвёт… (=мо-
жет оборвать. – З. Г., Д. Г.)»7 . 

корпус русского языка: [сайт] . URL: http://www .rus-
corpora .ru (даты обращения: 11 .09 .2023) .

4 Гоголь Н . В . Шинель // Национальный корпус рус-
ского языка: [сайт] . URL: http://www .ruscorpora .ru 
(даты обращения: 11 .09 .2023) .

5 Достоевский Ф . М . Преступление и наказание //  
Национальный корпус русского языка: [сайт] . 
URL: http://www .ruscorpora .ru (даты обращения: 
11 .09 .2023) .

6 Там же .
7 Там же .
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«– Ведь он никого не любит; может, и ни-
когда не полюбит, – отрезал Разумихин . – 
То есть не способен полюбить?»1 .

Формы настоящего времени, функцио-
нируя в тексте, тоже способны к выраже-
нию модальных значений:

«За нищету даже и не палкой выгоняют, 
а метлой выметают (=следует выгонять, 
выметать. – З. Г., Д. Г.) из компании чело-
веческой, чтобы тем оскорбительнее было; 
и справедливо, ибо в нищете я первый сам 
готов оскорблять себя»2 . 

Формы причастий и инфинитива, ли-
шённые категории наклонения, в контек-
сте способны выражать модальную се-
мантику:

«Нужен был документ, пресекающий 
(=который пресекал бы. – З. Г., Д. Г.) до-
гадки о насильственной смерти Анны, но 
не упоминающий о рождении ещё одного 
ребёнка»3 .

Инфинитив склонен к выражению раз-
личных модальных оттенков в тексте:

– желательности:
«Ожили в воспоминаниях картин-

ки, над которыми мечталось в детстве . . . 
Проплыть (=хочется проплыть. – З. Г., 
Д. Г.) мимо мыса Бурь, посидеть, пригорю-
нясь, на камешке у реки Замбези . . .»4 .

– возможности-невозможности:
«Как не накормить голодного 

человека!»5 .

1 Достоевский Ф . М . Преступление и наказание //  
Национальный корпус русского языка: [сайт] . 
URL: http://www .ruscorpora .ru (даты обращения: 
11 .09 .2023) .

2 Там же .
3 Левин Л . Антон Ульрих – персона известная? // 

Национальный корпус русского языка: [сайт] . 
URL: http://www .ruscorpora .ru (даты обращения: 
11 .09 .2023) .

4 Толстой А . Н . Гадюка // Национальный корпус рус-
ского языка: [сайт] . URL: http://www .ruscorpora .ru 
(даты обращения: 11 .09 .2023) .

5 Гоголь Н . В . Майская ночь, или Утопленница // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . 
URL: http://www .ruscorpora .ru (даты обращения: 
11 .09 .2023) .

Процессы лексикализации 
грамматических форм

Имплицитные значения возникают в 
случае лексикализации грамматической 
формы . В языках постоянно происходят 
процессы грамматикализации и лексикали-
зации . Теория грамматикализации является 
в настоящее время одним из приоритетных 
направлений в русистике, объясняющим 
механизм формирования грамматических 
систем в различных языках, а также об-
ратный процесс – утрату грамматическими 
формами их статуса носителей граммати-
ческих значений, т . е . процесс лексикализа-
ции [8; 11; 12 и др .] . Например, словоформы 
числа существительных становятся способ-
ны не только к выражению различий по 
числу (единичность-множественность), но 
и к выражению лексических оттенков зна-
чения . Именно на этом основании грамма-
тическая категория числа рассматривается 
некоторыми учёными как категория клас-
сифицирующая, а не словоизменительная .

Процесс лексикализации можно проил-
люстрировать в русском языке на примере 
перфекта, который в качестве грамматиче-
ской формы утратился, но двойственная 
временная семантика осталась и выража-
ется различными языковыми средствами, 
в особенности краткими и полными при-
частиями, обозначающими действия, за-
вершающиеся в силу особенностей лекси-
ческого значения состоянием: 

«– Ваша книга, которую я брал у вас на-
медни, – значительно кивнул он на прине-
сённую им и лежавшую на столе книгу; –  
благодарен»6 . 

Перфектное значение может выражать-
ся и личными формами глагола: в СВ это 
значение обычно обусловлено лексическим 
значением глагола (покраснел – красный, 
постарел – старый, промок – мокрый), а в 
НСВ – это в большей степени перфект опы-
та: «Всё-таки он многое видел, образован»7 .

6 Достоевский Ф . М . Идиот // Национальный корпус 
русского языка: [сайт] . URL: http://www .ruscorpora .
ru (даты обращения: 11 .09 .2023) .

7 Толстой Л . Н . Анна Каренина // Национальный кор-
пус русского языка: [сайт] . URL: http://www .ruscor-
pora .ru (даты обращения: 11 .09 .2023) .
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Частицы

Носителями скрытых смыслов (пре-
суппозиций) часто выступают частицы, 
выражающие различные семантические 
оттенки, например, в высказывании «Даже 
первоклассники меня поняли» содержат-
ся две пресуппозиции: А) были и другие; 
Б) от первоклассников труднее всего было 
ожидать, что они поймут .

Часто в выражении скрытой семантики 
вместе с частицами участвует и интона-
ция, например:

Ещё / сахару? (=сахар уже брали. – З. Г., 
Д. Г.) .

Ещё сахару? (=брали, но не сахар. – З. Г., 
Д. Г.) .

Заключение

Таким образом, в русском языке суще-
ствуют разнообразные случаи выражения 
имплицитной грамматической семантики, 
вызывающие определённые трудности её 
распознавания и истолкования . Скрытые 
смыслы в тексте возникают в случае ней-
трализации грамматического значения 
словоформы, при разнообразных типах 
транспозиции грамматических форм, при 
преодолении парадигматических ограниче-
ний словоформ, могут проявляться у слово-
форм, подвергшихся процессу лексикализа-
ции . К выражению имплицитных смыслов 
высказывания склонны и некоторые части 
речи, например частицы, выражающие раз-
личные смысловые оттенки значений . 

Необходимо учитывать скрытую грам-
матическую семантику в процессе препо-
давания курса морфологии современного 
русского языка, специально обращая на 
неё внимание студентов, чтобы сформиро-
вать у них понятие имплицитного, а также 
умения и навыки распознавания скрытых 
грамматических значений . Особенно это 
актуально в практике преподавания рус-
ского языка как иностранного . Изучение 
скрытых грамматических значений необ-
ходимо не только для практических целей, 
но и для более адекватного изучения си-
стемы современного русского языка, зако-
номерностей функционирования элемен-
тов этой системы .

Существование имплицитной (импли-
кативной) тенденции можно объяснить 
тем, что текст – это генератор смыслов, 
различающихся по степени отчётливо-
сти проявления . Очевидно, сказывается 
и влияние тенденции к экономии язы-
ковых средств, стремление к краткости 
и лаконичности . Ш . Балли отмечал, что 
«если бы мы каждый раз должны были 
выражать свои мысли во всей полноте и 
с указанием всех существующих между 
ними взаимосвязей, то речевое общение 
между людьми стало бы невозможным . 
Человеческий ум постоянно стремится 
к замене громоздких скоплений речевых 
фактов более краткими лингвистически-
ми символами» [3, с . 321] .

Статья поступила в редакцию 10.10.2023.
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СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ НАЧАЛА КОНЦЕПТА ВЕРА КАК ДОМИНАНТЫ 
МАКРОПОЛЯ «ЦЕННОСТЬ» В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

Колесникова С. М., Тянь Мэнчжу
Московский педагогический государственный университет 
119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1/1, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Выявить семантическую доминанту макрополя «Ценность» в определении смыслообразу-
ющих начал универсального концепта ВЕРА в русской лингвокультуре. 
Процедура и методы. Исследование концепта ВЕРА опирается на использование следующих мето-
дов: семный анализ применяется для вычленения смысловых компонентов рассматриваемой язы-
ковой единицы; интерпретационный метод используется в ходе описания словарных дефиниций; 
этимологический анализ слова и компонентный анализ – для определения генетических сем.
Результат. Определение концепта ВЕРА как доминанты макрополя «Ценность» в русской линг-
вокультуре, а также установление основных качественно-характеризующих смыслообразующих 
компонентов значения лексемы вера.
Теоретическая и/или практическая значимость. Работа вносит вклад в развитие функциональной 
грамматики, когнитивной лингвистики, лингвистической семантики, лексикографии. Результаты 
исследования могут быть использованы в практике преподавания курсов «Современный русский 
язык» (при чтении раздела «Лексикология»), «Семантика текста», «Филологический анализ тек-
ста», «Лингвистический анализ текста», «Лингвокультурология», при чтении спецкурсов и семи-
наров, а также в практике преподавания русского языка как иностранного.

Ключевые слова: концепт, лингвокультура, макрополе, смыслообразующие начала, ценность

MEANING-FORMING ELEMENTS OF THE CONCEPT FAITH AS DOMINANTS  
OF THE MACROFIELD “VALUE” IN RUSSIAN LINGUISTIC CULTURE

S. Kolesnikova, Tian Mengzhu
Moscow Pedagogical State University 
ul. Malaya Pirogovskaya 1.1, Moscow 119991, Russian Federation

Abstract
Aim. To identify the semantic dominant of the macrofield “Value” and to determine the meaning-forming 
principles of the universal concept faith in Russian linguistic culture.
Methodology. The study of the “faith” concept is based on the use of the following methods: semic analysis 
to reveal the meaning components of the unit under study, the method of interpretation to describe the 
dictionary definitions, etymological analysis of a word and component analysis to identify the genetic semes.
Results. The work presents the definition of the concept “faith” as the dominant of “value” macrofield in 
Russian linguistic culture, as well as the establishment of the main qualitatively characterizing semantic 
components of the meaning of the “faith” lexeme.
Research implications. The work contributes to the development of functional grammar, cognitive 
linguistics, linguistic semantics, lexicography. The results of the study can be used in the practice of 
teaching the courses “Modern Russian Language” (in “Lexicology” section), “Semantics of the Text”, 
“Philological Text Analysis”, “Linguistic Text Analysis”, “Cultural Linguistics”, when conducting special 
courses and seminars, as well as in the practice of teaching Russian as a foreign language.

Keywords: concept, linguistic culture, macrofield, meaning-forming principles, value
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Введение

Термин концепт не является новым . 
Он появился в эпоху средневекового кон-
цептуализма . Основоположниками дан-
ного направления выступают Т . Гоббс, 
П . Абеляр, У . Оккам и другие [7, с . 128] . 
Понятие концепт относится к числу ак-
тивно разрабатываемых объектов в со-
временной науке и широко применяется в 
различных научных дисциплинах, что при-
водит к его неоднозначному толкованию . 
В современной лингвистике существует 
два подхода к понимаю концепта: линг-
вокогнитивный (Н . Д . Арутюнова, 1988; 
В . З . Демьянков, 1994; А . В . Кравченко, 
1996; Е . С . Кубрякова, 1999; И . А . Стернин, 
2001; З . Д . Попова, 2001; В . А . Маслова, 
2001; Е . Г . Беляевская, 2012; Н . Н . Болдырев, 
2012; Л . В . Баина, 2012 и др .)1 и лингвокуль-
турологический (Ю . С . Степанов, 1993; 
А . Вежбицкая, 1999; В . И . Карасик, 2005; 
С . Г . Воркачёв, 2011 и др .) .2 Данные под-
ходы не являются взаимоисключающими, 
а, наоборот, выступают взаимодополняю-
щими, подчёркивающими разные стороны 
концепта: «лингвокогнитивный концепт –  
это направление от индивидуального со-
знания к культуре, а лингвокультурный 
концепт – это направление от культуры к 
индивидуальному сознанию» [11, с . 37] . В 
исследовании рассматривается концепт с 
опорой на принцип антропоцентризма в 
лингвокультурологическом и социолинг-
1 См .: Арутюнова Н . Д . Типы языковых значений: 

Оценка . Событие . Факт . М .: Наука, 1988 . 378 с .; 
Демьянков В . З . Когнитивная лингвистика как раз-
новидность интерпретирующего подхода // Вопросы 
языкознания . 1994 . № 4 . С . 17–33; Кравченко А . В . 
Когнитивные структуры пространства и времени в 
естественном языке // Известия РАН – СЛЯ . 1996 . 
№ 3 . С . 3–24; Стернин И . А . Концепт и языковая 
семантика // Связи языковых единиц в системе и 
реализации . Когнитивный аспект . Вып . 2 . Тамбов, 
2001 . С . 69–75; Попова З . Д ., Стернин И . А . Очерки 
по когнитивной лингвистике . Воронеж: Истоки, 
2001 . 191 с .; Маслова В . А . Введение в когнитивную 
лингвистику . М .: Флинта: Наука, 2001 . 293 с .

2 См .: Степанов Ю . С . Константы . Словарь русской 
культуры . Опыт исследования . М .: Языки русской 
культуры, 1997 . 824 с .; Карасик В . И . Антология 
концептов . Т . 1 . Волгоград: Парадигма, 2005 . 347 с .; 
Воркачёв С . Г . Счастье как лингвокультурный кон-
цепт . М .: Гнозис, 2004 . 236 с .

вистическом аспектах с демонстрацией его 
условности, т . к . данное понятие является 
прототипической единицей и универсаль-
ной понятийной категорией3, состоящий 
из ядра и периферии: ядро содержит наи-
более значимые языковые ассоциации, 
«первичные наиболее яркие образы»; пери-
ферия – менее значимые, «более абстракт-
ные признаки»4 .

Понятие «Ценность»  
в русской лингвокультуре

Язык не только является способом вы-
ражения мыслей, средством общения, но 
и обеспечивает существование и развитие 
всех форм проявления культуры, являет-
ся показателем уровня развития общества, 
уникальным средством оформления, хра-
нения и передачи культурного наследия, а 
также созданием новых культурных цен-
ностей: «Разнообразие языков, присущих 
различным культурам, позволяет каждому 
народу уникальным способом выражать не 
только свой исторический опыт, но и обще-
человеческие ценности и смыслы» [4, с . 71] . 
В русской лингвокультуре «ценность» – это 
то, что важно и очень значимо для каждого 
человека в различных сферах бытия (быто-
вой, социальной, профессиональной, фи-
нансовой, культурной и др .), прежде всего в 
морально-нравственном отношении . 

Понятие ценность рассматривается учё-
ными разных сфер: философии (Б . В . Ор- 
лов, В . Виндельбанд, М . С . Каган, Г . Риккерт 
и др .), социологии (А . С . Ахиезер, Э . Дюр- 
кгейм, М . Вебер и др .), культурологии 
(А . Г . Здравомыслов, И . Л . Галинская, 
Б . Л . Губман, В . А . Шестаков, В . Ю . Не- 
шатаева и др .), педагогики (И . Ф . Исаев, 
Б . Т . Лихачёв, Г . И . Чижакова, Е . Н . Шия- 
нов, С . И . Маслов и др .), психоло-
гии (Б . Г . Ананьев, С . Л . Рубинштейн, 
А . Маслоу, А . В . Афанасьев и др .), фи-
лологии (Е . В . Бабаева, Г . Г . Слышкин, 
И . А . Андреева, Е . Ф . Серебряникова, 
В . И . Карасик и др .) .
3 Ср .: Когнитивная лингвистика: учебник для вузов / 

под ред . С . М . Колесниковой . М .: Юрайт, 2022 . С . 10 .
4 Когнитивная лингвистика: учебник для вузов / под 

ред . С . М . Колесниковой . М .: Юрайт, 2022 . С . 10 .
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Понятие ценность характеризуется 
многоаспектностью: не только включает 
качественно-оценочную и «финансовую» 
составляющую предмета, но и подчёрки-
вает степень его важности и значимости 
с точки зрения необходимости / нужно-
сти для того или иного предмета (объек-
та), см .: «цена – укр . цiна, др .-русск . цЬна, 
ст .-слав . цЬна, … болг . цена, сербохорв . 
циjена, вин .п . цйjену, словен . сena, чеш . 
сena, польск . сena, др .-польск . саna … // 
Праслав .  Сena родственно лит . kaina «цена, 
польза», kaina – то же, puskainiu – “за пол-
цены”, авест . kaёna – “возмездие, месть, 
наказание”, греч . “покаяние, возмещение, 
наказание”, далее греч . … “совершаю по-
каяние”, … “оценка, почёт, цена”, ирл . 
сin м . “вина, долг” …1 Философская энци-
клопедия, Большой Энциклопедический 
словарь и Большая психологическая энци-
клопедия позволяют установить ядерные 
смыслообразующие начала универсаль-
ного понятия ценность в русской лингво-
культуре: важность, цена, достоинство, 
значение, значимость, самоценность, 
сверхценность, преимущество2. Например: 
Командиру оставалось лишь определять 
её важность в сравнении с другими…3; А 
нефть у нас уже есть, и она нас худо-бедно 
кормит. Другое дело – газ. У нас 32 процен-
та мировых запасов. На некоторых место-
рождения цена добычи составляет 144 ру-
бля за 1000 кубометров4; Несомненно, 
главным достоинством книги является 
то, что она чрезвычайно практична5; 
1 Фасмер М . Этимологический словарь русского язы-

ка: в 4 т . Т . 4 / под ред . Б . А . Ларина, пер . с нем ., доп . 
О . Н . Трубачева . М .: Прогресс, 1987 . С . 298 .

2 Большая психологическая энциклопедия: самое 
полное современное издание: более 5000 психо-
логических терминов и понятий . М .: Эксмо, 2007 . 
542 с .; Большой энциклопедический словарь / гл . 
ред . А . М . Прохоров . М .: Советская энциклопедия; 
СПб .: Ленингр . галерея, 2002 . 1628 с .

3 Фаличев О . Месть «Фаворита» // Национальный 
корпус русского языка: [сайт] . URL: https://
ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

4 Блант М . Система ценностей и ценность системы // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

5 Людвиг П . Победи прокрастинацию! // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

Важное значение имеет для нас выполнение 
поставленной главами наших государств 
задачи превращения Каспийского региона 
в регион мира, дружбы и добрососедства6; 
Она подвела итоги первого этапа исследо-
вания и выявила психологические проблемы 
подросткового возраста, показала их зна-
чимость для формирования личности ре-
бёнка, для его взросления7; Роль искусства 
в том, что оно порождает неутилитар-
ную самоценность творчества, без чего 
формирование логики невозможно8; В это 
время московская земля будет представ-
лять собой не сверхценность, как сегодня, 
а станет буквально «золотой»9; У Мягкова 
есть преимущества перед остальными –  
он настолько самоироничен, что невоз-
можно его смутить и задеть10.

Связующими универсальными концеп-
тами «в мировой антропоцентрической 
системе «ЧЕЛОВЕК – МИР» выступают 
концепты ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ, ЖИЗНЬ, 
ВЕРА и др . [4; 5; 6; 10; 11; 12], во многом 
схожие в поликультурной интерпретации, 
уникальность и специфика которых «про-
являются в фольклоре и народных тради-
циях» [ср .: 11]: «данные понятия с раннего 
детства формируют в ЧЕЛОВЕКЕ основы 
морально-нравственного, этического вос-
питания, общего и эстетического образо-
вания, культуры (от культуры быта, тра-
диции и ценностей до общей и мировой 
культуры)» [8, с . 19] .

6 Лавров С . В . Встреча министров иностранных дел 
прикаспийских государств // Национальный кор-
пус русского языка: [сайт] . URL: https://ruscorpora .
ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

7 Боцманова М . Э . Р . Д . Триггер // Национальный 
корпус русского языка: [сайт] . URL: https://
ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

8 Ахиезер А . Как мысль в усложняющемся и опасном 
мире? // Национальный корпус русского языка: 
[сайт] . URL: https://ruscorpora .ru (дата обращения: 
03 .01 .2022) .

9 Москва по вертикали // Национальный корпус рус-
ского языка: [сайт] . URL: https://ruscorpora .ru (дата 
обращения: 03 .01 .2022) .

10 Форум: рецензии на фильм «Служебный роман» // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .
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Концепт ВЕРА  
как домината макрополя «Ценность»

Макрополе «Ценность» включает два 
образных компонента, образующих ядер-
ную зону концептуального поля, – «ма-
териальное» и «духовно-интеллектуаль-
ное», содержащие наиболее (ядро) или 
наименее (периферия) значимые языко-
вые ассоциации, «первичные наиболее 
яркие образы» или более абстрактные 
понятия . Периферию концептуального 
макрополя «Ценность» создают понятия 
с оттенком субъективного отношения от-
дельно взятого человека к окружающему . 
Концептуальное поле «Ценность», сфор-
мированное у определённой группы людей, 
имплицитно представляет «личностные» 
ориентиры, например: для религиозного 
человека ценностями являются «Бог», «ре-
лигия», «вера», «красота», «скромность» 
(плавный переход от ядра к периферии; 
ядерная зона достаточно обширная –  
«Бог», «религия», «вера»), а для другого –  
на периферии концептуального поля 
«Ценность» будут понятия «наука», «от-
крытие», «польза» и др . Однако и у того, и 
у другого общее понятие, которое входит 
в концепт «Ценность», – это «успех», «бо-
гатство», «служение»; условная ситуация 
существования концептуального макро-
поля «Ценность» возможна и для разных 
социальных групп, и для разных поколе-
ний людей, ср .: ценное и актуальное для 
молодёжи 2020 гг . будет менее ценным для 
людей 2030 гг . или было менее ценным для 
людей 1990 гг ., поэтому ценности общества 
изменчивы; для большинства людей всегда 
будет важна социальная атмосфера, ком-
муникация, т . к . человек живёт в обществе .

Антропоцентрическая парадигма и социо- 
лингвистический компонент полевой орга-
низации концепта «Ценность» позволяет ус-
ловно определить его ядро и периферию: для 
любого социально адаптированного инди-
вида ценностью являются «родина», «семья» 
и «вера» . Если общество религиозно, то цен-
ностными ориентирами выступают и тео- 
центрические понятия «Бог», «святость», 
«любовь», «служение» и «милосердие» . Если 

общество атеистично, то ценностями ста-
новятся «жизнь», «интеллект», «патрио-
тизм», «свобода», «справедливость», «про-
цветание», «успех», «счастье» .

Концепт ВЕРА, доминанта макрополя 
«Ценность» русской лингвокультуры, с од-
ной стороны, многоаспектно представлен 
в современной научной парадигме [1; 2], с 
другой – его значимость и ценность в жиз-
ни русского человека чрезвычайно высока 
в настоящее время, т . к . смыслообразующие 
понятия его концептуального поля отража-
ют сложную систему духовно-нравственных 
начал и морально-этических измерений в 
картине мира и внутренней жизни той или 
иной личности, ср .: «вера – укр . вiра, др .-
русск ., ст .-слав . вЬра, болг . вяра, сербохорв . 
вjёра, словен . vera, чеш . vira, польск . wiara 
wjera // Родственно авест . var- “верить”, осет . 
urnyn “верить”, см . Мейе, Et . 169 . Далее, ве-
роятно, сюда же д .-в-н . wara ж . “правда, вер-
ность, милость”, др .-исл . var “обет, торже-
ственное обещание”, д .-в-н . war “правдивый, 
верный”, др .-ирл . fir “правдивый, истинный”, 
лат verus “истинный, правдивый”, гот . tuzw-
erjan “сомневаться”, unzwerjan “досадовать”1 . 
Например: За веру, верность и «Верность», 
за всё ваше кино, за то, что вы сделали для 
нас, за вашу нескончаемую любовь, за то, что 
вы есть2; Можно верить и в отсутствие 
веры, можно делать и отсутствие дела…3; 
В их глазах и вера, и любовь, и надежда – я не 
могу устоять4. 

Концепт ВЕРА сложен для описания, т . к . в 
основном признаке, в «активном» слое, кон-
цепт актуально существует для всех поль-
зующихся русском языком, языком русской 
культуры, как средством взаимопонимания 
и общения [3] . См .: Какое великое торже-
ство народа, обновлённого истинной верой, 
1 Фасмер М . Этимологический словарь русского 

языка: в 4 т . Т . 1 / под ред . Б . А . Ларина; пер . с нем . 
О . Н . Трубачёва . М .: Прогресс, 1986 . С . 292–293 .

2 Весенний призыв // Национальный корпус русского 
языка: [сайт] . URL: https://ruscorpora .ru (дата обра-
щения: 03 .01 .2022) .

3 Запись LiveJournal // Национальный корпус русско-
го языка: [сайт] . URL: https://ruscorpora .ru (дата об-
ращения: 03 .01 .2022) .

4 Волков А . Одеться с иголочки и без ниточки // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .
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видится вперёд просвещённому богослову1; 
Но что такие публикации не только не под-
рывают доверия к институционализирован-
ной науке, а только укрепляют веру в тор-
жество знания, можно не сомневаться2.

Смыслообразующие начала 
концепта ВЕРА в русском языке: 
лексикографическое описание

В русской лингвокультуре лексикогра-
фические источники «позволяют уста-
новить ядерные смыслообразующие на-
чала универсального понятия» [7, с . 55] . 
Так, в Толковом словаре русского язы-
ка (под ред . Д . Н . Ушакова) лексема вера 
имеет следующие значения: «веры, жен . –  
‘1 . Состояние сознания верующего, религия 
(книжн .) . “Лишь вера в тишине отрадою сво-
ей живит унывший дух и сердца ожиданье.” 
Пушкин. Вера в бога. // То или иное религи-
озное учение, верование . Христианская вера. 
Человек иной веры. // перен . Мировоззрение, 
направление в общественной жизни, на-
уке, искусстве (книжн . шутл .) . Он изме-
нил кантианской вере и стал гегельянцем. 
2 . Убеждение в реальном существовании 
предметов религии или фантазии, а также 
в истинности того, что не доказано с несо-
мненностью . Вера в чёрта. Вера в загробную 
жизнь. Вера в научную гипотезу. // Твёрдое 
убеждение в непременном осуществлении, 
неизбежности чего-нибудь предстоящего 
(книжн .) . Вера в мировую революцию. “Мы 
полны твёрдой веры в правоту нашего дела, 
твёрдой веры в неминуемую победу всемир-
ной советской власти”. Ленин. Уверенность 
в исполнении возлагаемых на кого-нибудь 
надежд, ожиданий (книжн .) . Вера в самого 
себя. “За римским разрывом шло христиан-
ство, за христианством – вера в цивили-
зацию, в человечество.” Герцен. 3 Доверие 
(офиц. устар .) . Торговля держится на вере. 
Товарищество на вере. ※ Принять на веру –  
признать что-нибудь истинным, не требуя 
1 Смирнов С . Конец серебряного века // 

Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

2 Филиппов А . Участь эксперта // Национальный кор-
пус русского языка: [сайт] . URL: https://ruscorpora .
ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

доказательств . Дать, придать веру чему 
(устар .) – чему-нибудь поверить, признать 
истинным что-нибудь сообщённое . Дать 
на веру кому что (устар .) – одолжить кому-
нибудь без законных гарантий возраста, на 
честное слово’3 .

Следует отметить, что определение веры 
как ‘веры в Бога’ даётся как одно из основных 
для этого слова . Ср .: в Словаре русского язы-
ка (под ред . А . П . Евгеньевой) выделяются те 
же значения, но в иной иерархии (выделения 
в тексте наши . – С. К .): 1 . ‘Твёрдая убеждён-
ность, уверенность в чём-либо, в исполне-
нии чего-либо; 2 . Состояние сознания, свя-
занное с признанием существования бога, 
убеждения в реальном существовании чего-
либо сверхъестественного… // То или иное 
религиозное учение; религия; 3 . Устар . и разг . 
Доверие . … *Символ веры; Верой и правдой 
(служить) (устар .) – честно, преданно . На 
веру (принимать, брать и т . д .) – полностью 
доверяя, не требуя доказательств’4 .

В толково-словообразовательном слова-
ре русского языка Т . Ф . Ефремовой данная 
дефиниция представлена несколько иначе: 
вера – ‘1 . а) признание чего-л . истинной си-
лой, превосходящей силу аргументов, фак-
тов и логики; б) убеждение в реальном суще-
ствовании предметов религии или фантазии, 
а также в истинности того, что не доказано 
с несомненностью; в) твёрдое убеждение в 
непременном осуществлении, неизбежности 
чего-л . предстоящего . 2 . а) Состояние со-
знания верующего; религия; б) определённое 
религиозное учение, вероисповедание; в) пе-
рен . Направление в общественной жизни, 
науке, искусстве’5 . Например: Когда в былые 
дни печали у нас клонилась голова, какою ве-
рою звучали твои будящие слова6; Он сохра-
нил и блеск лазурных глаз, и звонкий детский 

3 Вера // Словарь русского языка под ред . Д . Н . Ушакова: 
[сайт] . URL: https://ushakov .slovaronline .com/4432-
VERA (дата обращения: 03 .01 .2022) .

4 Вера // Словарь русского языка / под ред . А . П . Евгеньевой: 
в 4 т . Т . 1 . М .: Русский язык, 1985 . С . 149 .

5 Вера // Новый словарь русского языка / под ред . 
Т . Ф . Ефремовой . URL: https://www .efremova .info/
word/vera .html (дата обращения: 03 .01 .2022) .

6 Бедный Д . Работнице // Национальный корпус рус-
ского языка: [сайт] . URL: https://ruscorpora .ru (дата 
обращения: 03 .01 .2022) .
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смех, и речь живую, и веру гордую в людей и 
жизнь иную1; Меж горцев пленник наблюдал 
их веру, нравы, воспитанье2; Фидеизм есть 
учение, ставящее веру на место знания или 
вообще отводящее известное значение вере3.

Данные дефиниции не отражают в пол-
ной мере всех оттенков концепта ВЕРА . 
Для выявления дополнительных смыслов 
представим синонимический ряд; лексе-
ма вера является его доминантой: ВЕРА –  
вероисповедание, закон, исповедание, религия, 
верованье, убеждение, правоверие, правосла-
вие, ересь, доверие, кредит, уверенность [9]. 
Ср .: Шнейдер же, несмотря на фамилию и 
вероисповедание, парень наш4; Сомневался 
ещё и потому, что определить вероиспове-
дание умершего было невозможно5; Мы верим 
в Церковь как в мистическое тело Христово; 
мы знаем Церковь так же, как собрание ве-
рующих того или другого исповедания6; Да 
будет она царствующей и господствую-
щей в России, а не уравненной с иноверными 
исповеданиями и неверными…7; Я нашла 
подходящий момент и начала разговор в 
непринуждённой форме о религии и его от-
ношении8; Древнеевропейцы выработали 
общую терминологию в области сельского 
хозяйства, социальных отношений и рели-
гии9; – Но у вас-то какие-нибудь верованья 

1 Лермонтов М . Памяти А . И . Одоевского // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

2 Пушкин А . Кавказский пленник // Национальный 
корпус русского языка: [сайт] . URL: https://
ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

3 Ленин В . И . Материализм и эмпириокритицизм // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

4 Арифджанов Р . Москва азербайджанская // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

5 Яхина Г . Дети мои // Национальный корпус русско-
го языка: [сайт] . URL: https://ruscorpora .ru (дата об-
ращения: 03 .01 .2022) .

6 Соловьёв В . Три речи в память Достоевского // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

7 Глушкова В . Костромская земля // Национальный 
корпус русского языка: [сайт] . URL: https://
ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

8 Наши дети: Подростки // Национальный корпус 
русского языка: [сайт] . URL: https://ruscorpora .ru 
(дата обращения: 03 .01 .2022) .

9 Седов В . Этногенез ранних славян // Национальный 

есть?10; Фатальным людям настоящего зака-
ла не следует выказывать подобные верова-
нья: они должны внушать их другим…11; Его 
правоверие возбуждало в последнее время всё 
большее и большее сомнение12; Тогда ограни-
чились тем, что подчеркнули в преамбуле к 
документу особую роль православия в исто-
рии России13; Смертельно опасна эта ересь 
только для богословских заинтересованных 
людей14; Доверие к учёному – не столько лич-
ное доверие к человеку, сколько доверие к 
стоящей за ним системе15; Кредит доверия – 
на сегодняшний день лучшая валюта16; Через 
год я уже с уверенностью могла сказать, 
что я любила Рому17.

Заключение

На основании анализа словарных дефи-
ниций выделяются следующие смысловые 
начала концепта ВЕРА: 1) убеждённость в су-
ществовании высших сил, божества; 2) веро-
исповедание; 3) признание чего-либо истин-
ной силой, превосходящей силу аргументов, 
фактов и логики; 4) твёрдое убеждение в не-
пременном осуществлении, неизбежности 
чего-либо предстоящего .

Вербализация концепта ВЕРА представ-
ляет собой осмысление его сущностных 

корпус русского языка: [сайт] . URL: https://
ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

10 Алданов М . Бегство // Национальный корпус рус-
ского языка: [сайт] . URL: https://ruscorpora .ru (дата 
обращения: 03 .01 .2022) .

11 Тургенев И . Стук . . . стук . . . стук! // Национальный 
корпус русского языка: [сайт] . URL: https://
ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

12 Наживин И . Евангелие от Фомы // Национальный 
корпус русского языка: [сайт] . URL: https://
ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

13 Пылаев И . Число избранных // Национальный кор-
пус русского языка: [сайт] . URL: https://ruscorpora .
ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

14 И . Исаев // Национальный корпус русского языка: 
[сайт] . URL: https://ruscorpora .ru (дата обращения: 
03 .01 .2022) .

15 Филиппов А . Участь эксперта // Национальный кор-
пус русского языка: [сайт] . URL: https://ruscorpora .
ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .

16 Форум: 12 часов в день? // Национальный корпус 
русского языка: [сайт] . URL: https://ruscorpora .ru 
(дата обращения: 03 .01 .2022) .

17 Зуева О . Скажи, что я тебе нужна… // 
Национальный корпус русского языка: [сайт] . URL: 
https://ruscorpora .ru (дата обращения: 03 .01 .2022) .
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признаков, которые объективируются в виде 
соответствующих языковых единиц в совре-
менном русском языке: «Вера как фрагмент 
внутреннего мира человека, его внутренней 
жизни в истории развития культуры и соци-
ума понимается и подразумевается как один 
из основополагающих аспектов жизни и 
признаётся одним из первичных факторов в 
человеческих взаимоотношениях, что отра-
жено и в языковой концептуализации» [2] . 

Таким образом, семантическое об-
разование ВЕРА имеет важное значе-
ние в русской лингвокультуре и высту-
пает в качестве доминанты макрополя 

«Ценность» . Полевая организация кон-
цепта «Ценность» зависит от лингвокуль-
турологических, социолингвистических, 
теоцентрических характеристик и имеет 
антропоцентрическую, «личностную», па-
радигму; ядро и периферия данного кон-
цептуального поля условно. 

Смыслообразующими началами кон-
цепта ВЕРА выступают качественно-харак-
теризующие семы ‘вероисповедание / ре-
лигиозное учение’, ‘убеждение’ и ‘твёрдое 
убеждение’, ‘мировоззрение’, ‘признание’ и 
‘доверие’, ‘уверенность’, ‘направление’ и т . п .

Статья поступила в редакцию 07.03.2023.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ 

Незговоров С. В., Петров А. В.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова 
163002, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 17, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Рассмотреть специфику функционирования безличных предложений в публицистическом 
стиле на материале портретных очерков, опубликованных в архангельской областной газете 
«Правда Севера» в 1970–80-е гг. 
Процедура и методы. Методом сплошной выборки из газетных текстов были выделены безличные 
предложения и распределены по структурно-семантическим разновидностям. Последовательно 
рассмотрены особенности функционирования различных типов безличных предложений в пор-
третных очерках.
Результаты. Проведённый анализ показал, что наиболее частотными в газетном тексте являются 
безлично-модальные предложения, выражающие различные отношения между отстранённым 
субъектом и действием, среди них лидируют конструкции, обслуживающие модальность необ-
ходимости, при этом субъектный компонент в них часто реально не представлен. Безличные 
предложения помогают выразить авторское отношение к описываемому, создать убедительную 
речевую характеристику героя публикации, передать условия реализации той или иной ситуации.
Теоретическая и/или практическая значимость. Теоретическая значимость заключается в рас-
крытии образно-выразительного и эмоционально-экспрессивного потенциала безличных пред-
ложений в публицистическом тексте. Практическая значимость материалов статьи обусловлена 
возможностью их использования в практике преподавания филологических дисциплин.

Ключевые слова: безличные предложения, модальность, публицистический стиль, речевая ха-
рактеристика, субъект 

THE FUNCTIONING OF IMPERSONAL SENTENCES  
IN A JOURNALISTIC STYLE

S. Nezgovorov, A. Petrov
Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov 
nab. Severnaya Dvina 17, Arkhangelsk 163002, Russian Federation, Russian Federation 

Abstract
Aim. To consider the specifics of the functioning of impersonal sentences in a journalistic style based 
on the material of portrait essays published in the Arkhangelsk regional newspaper “Pravda Severa” in 
the 1970s–80s.
Methodology. By the method of continuous sampling from newspaper texts, impersonal sentences were 
isolated and distributed according to structural and semantic varieties. The features of the functioning 
of various types of impersonal sentences in portrait essays are consistently considered.
Results.  The analysis has shown that impersonal-modal sentences expressing various relations 
between the detached subject and the action are the most frequent in newspaper texts, among them 
are constructions serving the modality of necessity, while the subjective component is often not really 
represented in them. Impersonal sentences help to express the author’s attitude to the described, 
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to create a convincing speech characteristic of the central figure of the publication, to convey the 
conditions for the implementation of a particular situation.
Research implications. The theoretical significance lies in the disclosure of the figurative-expressive and 
emotional-expressive potential of impersonal sentences in a journalistic text. The practical significance 
of the article materials is due to the possibility of their use in the practice of teaching philological 
disciplines.

Keywords: impersonal sentences, modality, journalistic style, speech characteristic, subject

Введение

Безличные предложения, будучи са-
мыми разнообразными по структуре и 
семантике русскими синтаксическими 
конструкциями, широко употребляются 
в различных подсистемах русского язы-
ка, активно используются практически во 
всех стилях русской речи, они обладают 
немалым образным и эмоционально-экс-
прессивным потенциалом . 

Стихия разговорной речи в большей 
степени по сравнению с книжной, пись-
менной традицией склонна к широкому 
употреблению форм безличности, в про-
изведениях художественной литературы 
и публицистики безличные конструкции 
часто выполняют функцию речевой харак-
теристики персонажей и адекватной пере-
дачи живой речи . 

«Эмоционально-экспрессивные воз-
можности безличных конструкций в вы-
ражении состояний субъекта, возникших 
независимо от его целенаправленных 
действий, делают их одним из основных 
средств психологического анализа» [2, 
c . 128] . П . А . Лекант утверждает: «Наличие 
форм безличности в сфере эмоционально-
сти – это свидетельство грамматической 
силы и уникальности категории безлично-
сти в русском языке» [7, с . 6] .

Основные функции публицистического 
стиля – информативная и воздействующая –  
обусловливают его тесную связь с реальной 
действительностью . Особое место в публи-
цистическом стиле занимает язык газеты, 
который ориентирован, прежде всего, на 
речевые навыки массового читателя . 

«Королём» журналистских жанров ча-
сто называют очерк, который по своим 
признакам близок художественной лите-
ратуре, однако остаётся в рамках публи-

цистического дискурса . Ю . А . Гордеев даёт 
такое определение: «Очерк – жанр художе-
ственной публицистики, предназначенный 
для исследования социально значимых 
личностей и явлений путём создания жур-
налистом их документального образа» [3, 
с . 117] . В . И . Коньков отмечает: «Очерк, по-
теряв связь с первоначальными координа-
тами социального пространства-времени, 
благодаря наличию образного компонента 
начинает жить по законам художественно-
го произведения» [4, с . 40] . Особое место 
занимает портретный очерк, который «по-
является в итоге образного анализа лич-
ности, опирающегося на анализ различных 
её сторон (нравственной, умственной, со-
зидательной и пр .), т . е . в итоге раскрытия 
характера героя» [5, с . 296] .

Рассмотрим специфику функциониро-
вания безличных предложений в публици-
стическом стиле . В качестве материала для 
нашего исследования мы избрали портрет-
ные очерки, опубликованные в архангель-
ской областной газете «Правда Севера» в 
рубрике «Твои люди, Север» в 1970–80-е гг . 
(в примерах указывается дата выхода вы-
пуска газеты с конкретным очерком) . 

В проанализированных нами 23 очер-
ках методом сплошной выборки выделено 
303 безличных предложения . Их струк-
турно-семантические разновидности [см .: 
8, с . 184–185] представлены в следующем 
соотношении: 1) бессубъектные – 0,7%; 
2) локативно-субъектные – 2,3%; 3) датив-
но-субъектные – 9,2%; 4) объектно-субъ-
ектные – 2,3%; 5) инструментально-субъ-
ектные – 1%; 6) неопределённо-субъектные –  
2%; 7) безлично-результативные – 3,6%; 
8) инструментально-тематические – 0,3%; 
9) безлично-генитивные – 11%; 10) без-
лично-модальные – 48%; 11) безлично-
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оценочные – 13%; 12) контактно-относи-
тельные – 7% . Эти результаты во многом 
совпадают со статистическими данными, 
отражающими употребление безличных 
предложений в художественном тексте 
[см: 9, с . 78–79], что свидетельствует о бли-
зости публицистического и художествен-
ного стилей .

Как видим, подавляющее большинство 
употреблений приходится на безлично-
модальные предложения – почти полови-
на примеров, эта разновидность безлич-
ных конструкций действительно наиболее 
частотная и разнообразная по структуре и 
семантике .

Безличные предложения с разными 
способами представления субъекта  

в газетном тексте

Проследим, каким образом реализуют-
ся семантические признаки и изобрази-
тельно-выразительный потенциал струк-
турно-семантических разновидностей 
безличных предложений в газетных очер-
ках поздней советской эпохи . 

В идеальном концентрированном виде 
семантика безличности представлена в 
бессубъектных безличных предложени-
ях, в нашем материале обнаружилось толь-
ко два примера таких конструкций .

Вечерело. Мы вдвоём сели на плот и по-
плыли в травянистую, островную лахту 
удить (21 января 1981 г .) – здесь выраже-
но состояние природы, связанное с суточ-
ным круговоротом времени, носителем 
предикативного признака выступает само 
природное явление; нераспространённое 
изолированное предложение указывает на 
время действия .

И вправду, к полудню разъяснило… 
(17 июля 1974 г .) – независимое атмос-
ферно-метеорологическое явление, на-
ступление ясной погоды, факультативный 
темпоратив приурочивает состояние к 
временным рамкам описываемой ситуа-
ции – в данном случае констатируется то, 
что прогноз героя публикации сбылся, это 
маркируется вводной конструкцией со 
значением подтверждения реальности .

Облигаторным структурным компонен-
том локативно-субъектных безличных 
предложений является локатив, совмеща-
ющий субъектное и обстоятельственное 
значения и выражающий носителя пре-
дикативного признака: На Печоре было 
ветрено и неспокойно (7 октября 1982 г .) –  
характеризуется природное состояние, 
ограниченное пространственно, носите-
лем предикативного признака в данном 
случае выступает река Печора; На базе 
Дорогорского участка становится тихо 
и пусто (19 января 1986 г .) – формирую-
щееся состояние, связанное с наполненно-
стью пространства людьми и отсутствием 
в нём звуков: база тихая и пустая; И хоть 
всё тесней становилось под крышей того 
домика, да никогда не было там ни тени 
вражды, скуки или праздности (1 янва-
ря 1986 г .) – характеристика состояния в 
доме, обусловленная увеличением количе-
ства членов многодетной семьи .

Для выражения пространственных от-
ношений требуются дополнительные вто-
ростепенные члены предложения: Сейчас в 
этой комнате старого дома в посёлке 26-го 
лесозавода далеко и от моря, и от штор-
мов (8 июля 1973 г .) – здесь передаётся со-
стояние в определённом пространстве, об-
условленное отношением к расстоянию от 
определённого объекта: комната далека 
от моря .

Локативно-субъектные предложения 
способны передавать отношение к объ-
ективной действительности через призму 
субъективного восприятия: Надо сказать, 
что здесь было всегда строго, но уютно: 
во время уроков часто звучала виолончель, 
а в паузах – убедительный и страстный 
голос хозяина (10 августа 1988 г .) – отноше-
ние к обстановке, сложившейся в опреде-
лённом сообществе, речь идёт о репетици-
ях оркестра, анафорический локатив здесь 
указывает на репетиционный зал, однако 
носителем признака становится не сам зал, 
а люди в нём (метонимический перенос); 
Зелено, просторно, красиво за деревней 
Рудниковской… (25 июля 1975 г .) – состоя-
ние обстановки, связанное с эстетическим 
восприятием пространства говорящим: 



ISSN 2949-5016 Отечественная филология 2024 / № 1

72

пространство за указанной деревней пред-
ставляется красивым, вызывает позитив-
ные эмоции .

Подобные конструкции могут выражать 
состояние человека, локатив при этом 
представлен обозначением какой-либо ча-
сти человеческого организма, испытываю-
щей физическое или психическое ощуще-
ние: Вот ведь как: вроде и не сказал человек 
ничего особенного, а полегчало у Русанова 
на душе (27 июня 1971 г .) – двойное раз-
дельное обозначение субъекта: локатив + 
посессивное дополнение в генитиве с пред-
логом У; в данном случае передаётся благо-
приятное состояние души; Пусто в руках, 
и никак эту пустоту ему не заполнить 
(27 июня 1971 г .) – герой публикации –  
рабочий, уходящий на пенсию, ощущает 
пустоту в руках без привычного рабоче-
го инструмента, однако здесь физическое 
состояние обусловливает и психоэмоци-
ональное – пустота в руках переходит в 
ощущение душевной пустоты, неприкаян-
ности, ненужности, о чём свидетельствует 
содержание второй части сложносочинён-
ного предложения .

Многочисленные дативно-субъектные 
безличные предложения представляют 
психофизическое состояние субъекта-ли-
ца, который выражен формой дательного 
падежа . Субъект в дативно-субъектных 
безличных предложениях – это пассивный 
отстранённый субъект, испытывающий 
определённое состояние, формируемое не-
кими стихийными силами как вне самого 
субъекта, так и внутри его .

Субъект состояния нередко представ-
лен личными местоимениями 1 лица: – 
Мне и смешно, и радостно. Поучу её, да и 
отправлю в дорогу. А страшно: как учить 
скоро буду – отстаю от детей (1 января 
1970 г .) – адекватно передаются разно- 
образные чувства рассказывающей о себе 
героини очерка; – Там вместе мы и жили. 
Дружно нам было (22 декабря 1985 г .) – 
нарушающее грамматические нормы ок-
казиональное употребление предикатива 
подчёркивает непосредственность разго-
ворной речи героя публикации . 

Чаще всего такие местоимения ре-
ально отсутствуют, пропущены в тексте, 
поскольку их замещает имплицитный 
определённо-личный субъект, равный 
субъекту речи: «Стыдно-то как, ведь ни-
чего не знаю» (25 июля 1975 г .) – мне стыд-
но, экспрессивность высказывания под-
чёркивается разговорной постпозитивной 
частицей и наречием-интенсивом; – Во 
какая! Широкая, светлая. Хорошо теперь! 
(27 февраля 1971 г .) – нам хорошо, в под-
чёркнуто эмоциональном восклицатель-
ном предложении речь идёт о квартире . 
В качестве определённо-личного субъекта 
может выступать и адресат высказывания: 
– Понравилось в Москве? – Нет, тесно 
там (22 декабря 1985 г .) .

Грамматические значения дативно-
субъектных безличных предложений ре-
ализуются с помощью связок: Было очень 
радостно за Марию Ивановну, прожив-
шую большую и такую интересную жизнь, 
много давшую детям, внукам, всем людям 
(19 апреля 1981 г .) – прошедшее время;  
– Было бы плохо здесь – не приезжали б, – 
улыбается Анна Павловна. – Чистый воз-
дух, молоко… (1 января 1986 г .) – условное 
наклонение; Но и ей бывало в море круто 
(8 июля 1973 г .) – повторяемость действия 
в прошлом .

Близость публицистического и разго-
ворного дискурсов по-особому проявля-
ется, когда предикат таких предложений 
выражен:

– фразеологизмом: …вилы в руки – и чтоб 
небу жарко стало! (17 июля 1974 г .) – под-
чёркивается интенсивность, сила прояв-
ления признака, динамизм высказывания 
передаётся пунктуационно с помощью тире; 

– предикативом с суффиксом субъек-
тивной оценки: …ему вот, мол, далеко-
вато ещё до пенсии (27 июня 1971 г .) –  
отношение к промежутку времени до 
определённого момента;

– местоимением: А каково было пер-
вым? (5 января 1988 г .) – риторический во-
прос, указывающий на трудности, с кото-
рыми встретились первопроходцы . 

Особое положение занимают предложе-
ния с предикативами трудно, легко, кото-
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рые выражают не столько состояние субъ-
екта, сколько оценку обстоятельств, его 
порождающих: – Мужчинам всё же легче… 
Но в конце чартера приходится и им труд-
но: люди становятся раздражительными 
(8 июля 1973 г .); – Самостоятельными вы-
росли. А ведь не всегда легко. Кабы знать, 
когда им трудно, прибежала бы на по-
мощь… (1 января 1970 г .) – речь идёт о до-
черях героини; – Всё искал где полегче и по-
больше платят (21 января 1981 г .) . 

Предикатив жалко обозначает сожале-
ние, досаду при утрате чего-нибудь, а также 
сочувствие, сострадание к кому-либо, обли-
гаторным компонентом конструкции с ним 
выступает «предмет жалости»: – Жалко до-
сок, а всё равно красиво… В море всё краси-
во… (8 июля 1973 г .); – Уходишь, Анатоль 
Павлыч? Жалко… (27 июня 1971 г .) .

Широко распространены конструкции, 
выражающие склонность к тому или ино-
му действию, лёгкость, непринуждённость 
действия, субъект при этом может быть 
пропущен, однако легко восстанавливается 
из контекста или ситуации речи: Конечно 
же, детство продолжалось – и бегалось 
ещё, и со сверстниками игралось, но теперь 
только после трудового дня… (22 октября 
1982 г .); Привыкла с людьми в дружбе жить. 
От этого работается лучше (25 июля 
1975 г .); кроме того, субъект может быть 
обобщён: У костра да в таёжных избушках 
всегда легко говорится (21 января 1981 г .) .

Часто встречаются дативные конструк-
ции, выражающие отношения, обуслов-
ленные реализацией везения, счастья, 
благополучия: Парнишке повезло – рядом 
с ним оказался незаурядный человек, душой 
щедрый (22 декабря 1985 г .); И тут ему по-
везло: нос к носу столкнулся с Тюшовым, 
тоже из смены Сухарева (27 июня 1971 г .) –  
во второй части бессоюзного сложного 
предложения поясняется, в чём именно 
проявляется везение . Подобные высказы-
вания могут распространяться компонен-
тами, называющими «предмет везения»: В 
этом отношении главному инженеру дей-
ствительно не повезло (5 января 1988 г .);  
– Не везло мне на помощников, – признаёт-
ся Дмитрий Иванович (21 января 1981 г .) .

Облигаторным компонентом структуры 
объектно-субъектных безличных пред-
ложений выступает объект в винитель-
ном падеже, заключающий в себе элемент 
субъектного значения, денотат винитель-
ного падежа не просто испытывает состоя-
ние, но подвергается ему: «Легонько мечем, 
на подпоры подымаем – его и продувает… 
И сено хорошее» (17 июля 1974 г .) – имеется 
в виду продуваемое ветром сено . 

Такие конструкции способны выражать 
и состояние человека, в данном случае 
в качестве производителя действия вы-
ступают физиологические и психоэмоци-
ональные стихийные процессы внутри 
чувствующего субъекта: А тут ещё пар-
нишечка молоденький появился, при виде 
которого у неё сердце от жалости щемило 
(19 января 1986 г .) .

Многозначный глагол тянуть в без-
личной конструкции способен выражать 
влечение к чему-либо или к кому-либо как 
стихийный, неконтролируемый процесс, 
оказывающий сильное воздействие на че-
ловека, важным компонентом предложения 
становится «предмет влечения», выражен-
ный различными предложно-падежными 
сочетаниями: Но странно устроен чело-
век: на берегу его неодолимо тянет в море 
(8 июля 1973 г .); Да и к технике его больше 
тянуло (19 января 1986 г .); «До восьмого 
класса отличницей была, а тут в тракто-
ристы её потянуло!» (25 июля 1975 г .) .

Объектно-субъектная конструкция мо-
жет подвергаться фразеологизации, при 
этом компонент в аккузативе включается в 
предикат: У кого дух не захватывало, ког-
да по перволёдку мчался на коньках (19 ян-
варя 1986 г .) – передаётся особое эмоцио-
нальное состояние субъекта .

Одна из ситуаций, которые передают 
инструментально-субъектные безлич-
ные предложения, – воздействие стихий-
ных природных сил посредством орудия 
на объект, вызывающее его перемещение, 
изменение, разрушение, порчу: …с радо-
сти поспешил тогда, побежал с добычей к 
матери, а рюжу унесло теченьем (7 октя-
бря 1982 г .) – компонент в творительном 
падеже совмещает объектно-орудийное 
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и субъектное значения: течение унесло 
рюжу .

Отсутствие актанта в творительном па-
деже обычно толкуется как действие неиз-
вестной силы, но в большинстве случаев 
эта сила либо эксплицитно представлена, 
либо может быть восстановлена по кон-
тексту или по семантике глагола: – Вот 
утром сегодня прыснуло, а я всё равно зову 
людей на пожню (17 июля 1974 г .); На пож-
не, если даже дождём прыснет, и гребут, и 
мечут (17 июля 1974 г .) .

Неопределённо-субъектные безлич-
ные предложения прямо сопоставимы с 
односоставными неопределённо-личными 
структурами .

Основная семантика причастных кон-
струкций – волеизъявление неопреде-
лённого субъекта, сориентированное на 
выполнение какого-либо действия воспри-
нимающим субъектом . Облигаторными 
компонентами структуры описываемых 
предложений являются причастный пре-
дикат с семантикой волеизъявления, при-
мыкающий к нему объектный инфинитив и 
воспринимающий субъект в форме датива, 
одновременно являющийся объектом во-
леизъявления и субъектом результативного 
состояния, при этом субъект волеизъявле-
ния воспринимается как неопределённый: 
«субъект, обычно фиксируемый словофор-
мой в творительном падеже, опускается вви-
ду его неизвестности, неважности с целью 
актуализации самого процесса или намерен-
но не называется по субъективным причи-
нам» [6, с . 25]: Н. Н. Приорову, тогда молодо-
му, но уже опытному врачу, было поручено во 
время одной из операций следить за пульсом 
В. И. Ленина… (10 июня 1975 г .) . Незанятость 
позиции инфинитива и объекта волеизъявле-
ния чаще всего связана с неполнотой предло-
жения: «Куда это шофёр поехал? Туда ли, куда 
велено?» (17 июля 1974 г .) . 

Неопределённо-субъектные причаст-
ные конструкции могут передавать и си-
туацию принятия решения, которая на-
прямую не связана с волеизъявлением, и 
поэтому здесь не может быть объекта во-
леизъявления, поскольку субъект и объ-
ект решения фактически совпадают, в 

конструкции при этом используется субъ-
ектный инфинитив: Решено поместить в 
здании музыкального училища (10 августа 
1988 г .) – о мемориальной доске; Правда, 
уже решено было, что с завода он не уйдёт 
пока (27 июня 1971 г .) – инфинитив заме-
щает придаточное предложение .

Как неопределённо-субъектные гла-
гольные безличные предложения функ-
ционируют в речи бесподлежащные 
конструкции, вводящие прямую речь, ко-
торые привносят в высказывание допол-
нительные смыслы: Уже совсем ему немного 
дойти осталось, да тут раздалось над 
самым ухом: – Что, Анатоль Павлыч, уже? 
(27 июня 1971 г .) – реплика человека зву-
чит неожиданно для слушающего, застаёт 
его врасплох .

Специализированные безличные 
предложения в газетном тексте

Предикат безлично-результативных 
предложений представлен, прежде всего, 
краткой формой страдательного прича-
стия, обусловливающей семантику кон-
струкции, которую можно определить как 
результативное состояние или состояние 
как результат действия . Основная семан-
тика таких предложений в целом – от-
ношение говорящего к сложившейся в 
результате определённых действий ситуа-
ции, к сформировавшемуся результатив-
ному состоянию: …в Чуласе уже накошено 
впрок (17 июля 1974 г .) – состояние в про-
странстве, сформированное в результате 
человеческой деятельности; Как много 
места уделено здесь одной семье! (19 апре-
ля 1981 г .) – результативное состояние, 
возникшее в результате определённых 
действий человека; Давно замечено: дни 
детства всегда почему-то помнятся сол-
нечными (22 октября 1982 г .) – состояние 
как результат действия речевой коммуни-
кации . 

Результативное состояние могут вы-
ражать и безличные глагольные формы: 
Три рывка стартера – и зафонтанило за 
кормой, только успевай к рулю (7 октября 
1982 г .); Кажется, дошло, человек взялся 
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за ум… (14 января 1971 г .); – А то ведь как 
некрасиво получается: некоторые живут, 
как у Христа за пазухой (14 января 1971 г .) .

Отношение к результативному состоя-
нию эффективно передаёт местоимённое 
наречие так, выступающее в функции 
присвязочного именного компонента, оно 
характеризует обстоятельства того или 
иного состояния дел или сложившейся об-
становки, которые разъясняются либо в 
придаточной части сложноподчинённого 
предложения, либо во второй части бес-
союзного сложного предложения: Нередко 
так бывает: человеку, пережившему беду, 
очень нужно заботиться о ком-то (22 де-
кабря 1985 г .) – обычность ситуации; Ещё 
так удачно сложилось, что семейные забо-
ты Параскеву Степановну не очень отвле-
кают… (17 июля 1974 г .) – неизбежность, 
закономерность ситуации; Случилось 
так, что сложные и дорогие эти приборы 
начали на судне выходить из строя (22 ок-
тября 1982 г .) – случайность ситуации .

Мы обнаружили единственный пример 
употребления инструментально-темати-
ческих безличных предложений, выража-
ющих отношение к ситуации (положению 
дел), облигаторным компонентом струк-
туры здесь выступает творительный темы 
или тематив: «Когда я приехала в Борок, то 
на первых порах с дисциплиной не лади-
лось» (15 декабря 1970 г .) – у учительницы 
была проблема с дисциплиной на уроках .

Основная семантика безлично-гени-
тивных предложений – отрицание бы-
тия (наличия) предметов, явлений, при-
знаков . В качестве предиката выступает, 
прежде всего, отрицательное глагольное 
слово нет, включённое в парадигму глаго-
ла быть с отрицанием: Если же нет этой 
самой работы – сам её сыщет (22 октября 
1982 г .) – значение настоящего времени; …
пусть знает, поблажки не будет никому 
(17 июля 1974 г .) – значение будущего вре-
мени; – Старики говорили, что меры у яса-
ка не было, оттого очень разорялся народ 
(22 декабря 1985 г .) – значение прошедше-
го времени . 

В предикативной функции также упо-
требляются безличные формы других гла-

голов с отрицанием: И не бывает в году 
месяца, не отмеченного свадьбой (13 мая 
1971 г .); Ещё и десятка лет не наберётся, 
когда… (1 января 1986 г .); именные без-
личные формы: Но вот и её не стало вид-
но (22 октября 1982 г .); фразеологизмы: 
Дышать стало легче, когда её, самосто-
ятельности, не было в помине, всё новое 
давалось недёшево (5 января 1988 г .); Не 
видно ни зги, не просматриваются даже 
ближние фермы… (5 января 1988 г .); фра-
зеосхема «ни + генитив»: …ни малейших 
исключений из правила (5 января 1988 г .) .

Отрицательный глагольный или имен-
ной компонент обязательно предполагает 
форму родительного падежа имени суще-
ствительного, местоимения или субстан-
тивата . В рассматриваемых предложениях 
безличная семантика представлена обя-
зательно в комплексе отрицательного и 
генитивного компонентов: «Генитивный 
компонент объединяется с глаголом в со-
ставной семантический предикат, выража-
ющий состояние субъекта . Без генитива 
предикат не является семантически завер-
шённым» [1, с . 95] .

Особо отметим предложения с без-
личными формами в значении достатка и 
полноты, которые употребляются как с от-
рицанием, так и без него: Хотя не достало 
ещё храбрости другим девчатам в трак-
тористки идти… (25 июля 1975 г .); …я по-
чувствовал, что знаний мне недостаточ-
но (12 июля 1972 г .); И ни слова не произнёс, 
достаточно было одного его появления 
(15 декабря 1970 г .); Двадцать три года 
служат, внукам ещё хватит (19 января 
1986 г .) – о печах; «Не хватало знаний –  
пошёл учиться на инженера-механика…» 
(12 июля 1972 г .) .

В контексте основной смысл выска-
зываний с предикатами существования 
обрастает дополнительными значения-
ми и оттенками значений, соотносимых 
с семантикой состояния, модальной или 
оценочной семантикой . Рассмотрим при-
меры: И хоть всё тесней становилось под 
крышей того домика, да никогда не было 
там ни тени вражды, скуки или праздно-
сти (1 января 1986 г .) – оценка отношений 



ISSN 2949-5016 Отечественная филология 2024 / № 1

76

внутри семьи, отрицание усиливается ме-
стоимённым отрицательным наречием и 
частицей ни; Поскольку ночлежного дома 
в Пакшеньге нет, приезжие к Горбуновым 
тропу торят частенько (5 января 1988 г .) –  
характеристика состояния дел в опреде-
лённом месте; Буровые «на уголь» он видел, 
когда ещё и Воркуты не было, но разве 
можно их сравнивать! (22 мая 1976 г .) – со-
стояние дел в определённое время .

Модальность невозможности, связан-
ная с неблагоприятно складывающимися 
обстоятельствами: Тресту, недавно создан-
ному, не хватало кадров, опытных специа-
листов, техники и механизмов (14 января 
1971 г .) – нет возможности нормально ра-
ботать; …а замены подходящей нет (16 ян-
варя 1973 г .) – невозможно заменить; 
– Комнаты приезжих у нас нет, придёт-
ся ночевать у меня (5 января 1988 г .) –  
нет возможности устроить на ночлег офи-
циально .

Модальность невозможности, связан-
ная с категоричным запретом действия: – 
А самовольных воскресений чтобы не было 
(7 октября 1982 г .) – форма индикатива вы-
ражает значение императива .

Категоричность, безапелляционность в 
принципе характерны для безлично-гени-
тивных предложений, с помощью них гово-
рящий / пишущий выражает свою полную 
уверенность в отсутствии того или иного 
предмета, явления: К Шориной таких пре-
тензий нет, а получает она ровно столько, 
сколько зарабатывает (5 января 1988 г .); 
…в торакальный хирургии маленьких опе-
раций нет (12 сентября 1982 г .); Не было 
случая, чтоб сено сгнило… (17 июля 1974 г .) .

Довольно часто в таких конструкциях 
используются разные способы усиления 
отрицания, призванные подчеркнуть ка-
тегоричность высказывания: Нет ничего 
удивительного в том, что в районе к со-
браниям привыкли: иных хлебом не корми, 
позови только позаседать – тому и рады 
(5 января 1988 г .); Работа может счи-
таться выполненной только тогда, когда 
бетон полностью заполнит ровные клет-
ки арматуры, когда не будет в нём ни пу-
стот, ни раковин (14 января 1971 г .) .

Органично безлично-генитивные пред-
ложения участвуют в создании такого 
выразительного средства, как гипербола: 
Нет такой серии судов, которую бы он не 
делал… (27 июня 1971 г .) – о мастерстве 
и богатом опыте рабочего; Нет в наших 
ненокских краях тех троп и визиров, по 
которым бы не ходил Дмитрий Иванович 
Нечаев. Нет тех избушек и шалашей, в 
которых ему, леснику, не приходилось оби-
тать (21 января 1981 г .) – о широте ох-
вата деятельности лесника; Потому что 
прекраснее профессии спасать – ничего на 
свете нет (12 сентября 1982 г .) – о преиму-
ществах профессии врача .

Самыми частотными в публици-
стическом дискурсе являются безлич-
но-модальные предложения, которые 
совмещают семантику безличности с се-
мантикой внутрисинтаксической модаль-
ности, выражающей различные отноше-
ния между отстранённым субъектом и 
действием (возможность, необходимость, целесо- 
образность, желательность) . Для экспли-
цитного представления модальных значе-
ний в таких предложениях используются 
специальные модальные слова, которые 
одновременно выступают формой безлич-
ности, выражающей значения наклонения 
и времени: Грамотности можно научить, 
чувства же надо воспитывать (15 дека-
бря 1970 г .) – настоящее время; Старому 
доктору на встрече этой удалось быть 
(22 декабря 1985 г .) – прошедшее время; 
Так за ребячьей вознёй и не познакомился он 
тогда с морем и нечего было б рассказать 
о нём своим сверстникам – соломбальцам, 
если бы не случай (22 октября 1982 г .) – со-
слагательное наклонение .

Предикативность в безлично-модаль-
ном предложении выражается аналити-
чески (безлично-модальный элемент + 
инфинитив), обязательным компонентом 
расширенной структурной схемы является 
субъектный компонент, преимущественно 
представленный формой дательного паде-
жа: По долгу службы мне довелось встре-
чаться с ним, человеком яростной энергии 
и беззаветной преданности труднейшему 
делу (10 июня 1975 г .) .



ISSN 2949-5016 Отечественная филология 2024 / № 1

77

Как показывает анализ языкового мате-
риала, субъектный компонент чаще всего 
в газетных текстах либо пропущен, одна-
ко легко восстанавливается из контекста 
или ситуации речи, что свидетельствует о 
грамматической неполноте предложения, 
либо представлен имплицитно как опре-
делённо-личный, неопределённый и обоб-
щённый субъект . Рассмотрим примеры .

Неполнота предложения: …втянули его 
домашние дела, которые наконец-то можно 
было все переделать (27 июня 1971 г .); И тут 
её поджидает работа – ребятишек накор-
мить надо, перестирать, перештопать, 
корову свою подоить (16 января 1973 г .) .

Определённо-личный субъект – нет не-
обходимости в реальном выражении субъ-
ектного детерминанта, поскольку субъект 
очевиден, он тождествен либо субъекту 
речи: – И почему я всю жизнь тороплюсь, 
посидеть некогда?.. (1 января 1970 г .); 
либо адресату высказывания: – Комнаты 
приезжих у нас нет, придётся ночевать у 
меня (5 января 1988 г .) .

Неопределённый субъект – контами-
нация субъектного значения со значения-
ми других членов предложения: Но опыт 
передовых хозяйств говорит: и на северной 
земле можно вести дело прибыльно (5 ян-
варя 1988 г .) – локатив, указывающий и на 
жителей местности, и на условия осущест-
вления действия; …семейство, в котором 
никому не надо объяснять, как управлять-
ся с коровой (1 января 1986 г .) – косвенный 
объект, обозначающий общность людей .

Обобщённый субъект – субъектный де-
терминант является семантически избыточ-
ным, когда в качестве модального субъекта 
может выступать любое лицо, оказавшееся в 
данной ситуации: – Детей надо держать в 
строгости. Да, и в труде… (1 января 1986 г .); 
Нет, всё-таки привыкнуть к чужой боли 
нельзя (12 сентября 1982 г .) .

В безлично-модальном предложении ос-
новное семантическое содержание заклю-
чено именно в инфинитиве, поэтому от-
сутствие его реального выражения весьма 
ощутимо и чаще всего связано с граммати-
ческой неполнотой предложения: – Можно 
начинать? – вопрос анестезиологу. –  

Можно (12 сентября 1982 г .); – Ну, к при-
меру, сено косить надо? Надо (21 января 
1981 г .); – Подсказать, помочь, если нуж-
но, могу, но уговаривать работать не буду 
(1 января 1970 г .) .

Инфинитив может быть семантически 
избыточным при эллипсисе: 

– модальный компонент + прямой объ-
ект: – Будильника не надо: в голове этот 
будильник (1 января 1970 г .); – Для начала 
и надо-то немного: запасаться материа-
лами, перетаскивать вышки и тяжести 
только зимой (22 мая 1976 г .);

– модальный компонент + локатив: – 
Вставай, Милюшка, вставай, доченька, 
на ферму пора, пятый час уже… (1 января 
1970 г .); Близилась полночь, когда, наконец, 
председатель спохватился, что пора до-
мой (5 января 1988 г .);

– модальный компонент + темпоратив: –  
А уж если припечёт и надо летом, то, уж 
будьте добры, проложите дорожку, а не го-
няйте по всей тундре (22 мая 1976 г .) – о 
перевозке тяжёлых грузов по тундре;

– модальный компонент + обстоятель-
ство образа действия: – Молодой пока. 
Опыт набираю. Надо внимательно – без 
аварий чтоб (27 февраля 1971 г .) – о рабо-
те лётчика .

Обходятся без инфинитива и устойчи-
вые обороты, которые возникли «на осно-
ве обобщённо-субъектных эллиптирован-
ных предложений» [1, с . 90], выражающих 
долженствование: Назначили ему, как и 
положено, пенсию, но насчёт проводов 
решили повременить (16 января 1973 г .); 
Юра Хлопин, как и положено судоремонт-
нику, восстанавливал торговый флот… 
(22 октября 1982 г .) .

Инфинитив может быть замещён изъ-
яснительной придаточной частью слож-
ноподчинённого предложения, в ней го-
ворящий даёт расширенное толкование 
действия или состояния, модальная оцен-
ка которого даётся в главной части: И 
потому-то Русанову очень хотелось, что-
бы сказал чего Тюшов (27 июня 1971 г .) .

Семантическая классификация безлич-
но-модальных предложений зависит от 
классификации значений внутрисинтак-
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сической модальности, выражающих раз-
личные отношения между отстранённым 
субъектом и действием, от которого от-
страняется субъект . Модальность преди-
ката реализуется в двух разновидностях –  
положительной и отрицательной, включая 
скрытое отрицание: возможность – невоз-
можность, необходимость – отсутствие 
необходимости, целесообразность – неце-
лесообразность, желательность – нежела-
тельность действия .

Универсальный предикатив можно спо-
собен выражать разные значения модаль-
ности возможности: 

– обстоятельства благоприятствуют 
действию: Пойдут на неделе неспешные 
дела, а пока и отдохнуть можно (17 июля 
1974 г .); В лес за ягодами, за грибами те-
перь можно ходить в своё удовольствие 
(27 июня 1971 г .); 

– возможность реализации действия 
обусловлена качествами человека: Такому 
можно поручить не только воспитание 
внуков (16 января 1973 г .); Судя по энер-
гичным движениям, её седину можно было 
скорее отнести не к возрасту, а к обсто-
ятельствам, в которых прошла её жизнь 
(19 апреля 1981 г .); 

– скрытое отрицание, выраженное во-
просительными частицами: – Да можно 
ли заново жизнь строить, если этот по-
ворот дороги каждый день перед тобой, а в 
доме – трое дочерей, одна другой дороже… 
(1 января 1970 г .); Буровые «на уголь» он ви-
дел, когда ещё и Воркуты не было, но разве 
можно их сравнивать! (22 мая 1976 г .) .

Охарактеризуем семантику других без-
лично-модальных предикатов из анализи-
руемых публицистических текстов .

Возможность выполнения действия, 
которая реализуется объективными, неза-
висимыми от субъекта обстоятельствами, 
выпавшими ему на долю: В молодости и 
за плугом ходить доводилось, и траву ко-
сить, и сено метать, увязывать хлеб в 
снопы (16 января 1973 г .); В те дни, когда 
мне довелось побывать у них… (19 янва-
ря 1986 г .) .

Возможность реализации действия, 
связанная с удачей: …тем лучше начина-

ешь понимать, как это удалось Андрею 
Ивановичу и Клавдии Ивановне воспи-
тать таких замечательных сыновей и до-
черей (16 января 1973 г .) .

Возможность выполнения действия 
субъектом зависит от наличия у него для 
этого свободного времени: – Уж раз лето 
пришло – сидеть некогда (17 июля 1974 г .) .

Возможность реализации действия 
субъектом зависит от наличия косвенного 
объекта, на который оно направлено [10, 
с . 128]:  – А я свои руки, когда с кем разго-
вариваю, на вид кладу – красоваться вро-
де и нечем, а сколько молока перекачали… 
(1 января 1970 г .); – Значит, не зря жила, 
Лидия, есть что вспомнить, чем гор-
диться (1 января 1970 г .) .

Запрет действия связан с определённы-
ми правилами: Ему-то, Русанову, сегодня 
спешка ни к чему, а остальным опазды-
вать, конечно, нельзя (27 июня 1971 г .) .

Возможность выполнения действия 
зависит от эмоционального состояния 
субъекта: И невозможно было без улыбки 
слушать трогательные слова Сергея… 
(22 декабря 1985 г .) .

Самые частотные безлично-модальные 
глаголы, связанные с модальностью не-
обходимости, которые встретились нам в 
газетном тексте, – прийтись, приходиться; 
рассмотрим различные оттенки выражен-
ного ими модального значения: 

– вынужденность действия из-за не-
благоприятных обстоятельств: Чаще все-
го груз поступает ночью – приходится 
подымать людей, уговаривать (17 июля 
1974 г .); Работал на аккумуляторе, заво-
дить стартером приходилось (25 июля 
1975 г .) – о тракторе; 

– необходимость, обусловленная скла-
дывающимися жизненными обстоятель-
ствами, поворотами судьбы: Приходилось 
работать и мотористом на электро-
станции, и на стройке помогать (19 янва-
ря 1986 г .); После гражданской войны рабо-
тала в коммуне, в колхозе, где приходилось 
и пахать, и сеять, и сено возить (19 апре-
ля 1981 г .); 

– обстоятельства благоприятствуют 
действию: Он нередко делал ссылки: это от 
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отца узнал, это Русанов говорил, а это от 
стариков слышать приходилось (22 дека-
бря 1985 г .); Около цеха свернул к скамей-
кам, на которых немало сиживать при-
ходилось во время обеденных перерывов 
(27 июня 1971 г .);

– отсутствие необходимых условий для 
осуществления действия: «Вот только с 
подвеской ещё не приходилось летать» 
(27 февраля 1971 г .); Нет, не жалел я о 
том, что не пришлось в этот приход на 
Гаврилово поудить по утренней заре… 
(21 января 1981 г .); 

– объективная избыточность действия: 
Рассказывать односельчанам свою биогра-
фию ему не пришлось (19 января 1986 г .) – 
все и так всё знают о жизни героя . 

Довольно часто в газетных текстах 
встречается и безлично-модальный пре-
дикатив надо, который способен выражать 
разные значения модальности необходи-
мости: А вот сейчас надо отправлять 
дочку, только что окончившую девятый 
класс, в трудовой лагерь… (8 июля 1973 г .) –  
объективно складывающиеся обстоятель-
ства; Помпы не успевают откачивать 
воду, дела плохи – надо на лёд высажи-
ваться (8 июля 1973 г .) – вынужденность 
действия; – Вот дочери мои часто говорят 
меж собой, слышу: «Своё призвание надо 
найти». А я думаю: призвание – это ведь 
не просто любить работу, иногда надо 
себя и заставить (1 января 1970 г .) – 
субъект осознаёт необходимость выполне-
ния действия; Надо иметь хорошую физи-
ческую подготовку, чтобы ходить пешком 
иногда по двадцати и более километров в 
день (21 января 1981 г .) – особые условия, 
необходимые для рационального осущест-
вления действия . 

В подавляющем числе случаев в предло-
жениях с предикативом надо субъект ре-
ально не выражен, в этом видится специ- 
фика функционирования подобных кон-
струкций – подчёркивается их лаконич-
ность, динамичность, категоричность: …
субботник ли молодёжь провела – надо 
глянуть, каковы результаты (17 июля 
1974 г .); С морем надо было знакомить-
ся (22 октября 1982 г .); И вот всё уже сда-

но, надо отходить от кладовой (27 июня 
1971 г .) .

Рассмотрим ещё ряд семантических раз-
новидностей модальности необходимости, 
выраженных в безлично-модальных пред-
ложениях .

Настоятельная объективная необходи-
мость действия в будущем: Продолжать 
подвижнические традиции старших поко-
лений предстоит им, молодым (10 августа 
1988 г .); «Без операции, Серёжа, не обой-
тись. Ногу придётся отнять» (22 декабря 
1985 г .); Скоро экзамены, в первый раз при-
дётся надолго уезжать из дома (25 июля 
1975 г .) .

Необходимость выполнения действия, 
регламентированная различными норма-
ми и социальными установлениями: …
прежнее, дескать, указание признано ошиб-
кой, её надлежит исправить (5 января 
1988 г .); За вынужденный простой положе-
но платить (5 января 1988 г .); …негоже 
руководителю опускаться до мелочности 
(5 января 1988 г .) .

Необходимость выполнения действия 
зависит от объективных внешних для субъ-
екта обстоятельств: После войны потребо-
валось не только возродить всё, что разру-
шено, унесено лихолетьем, но и наверстать 
упущенное… (10 августа 1988 г .); Опалённой 
испытаниями молодёжи нужно было дать 
необходимые познания эстетических основ 
(10 августа 1988 г .) .

Объективная избыточность действия: 
Тем более что деньги у колхоза есть – не 
надо выбивать, как другим, кредиты 
(5 января 1988 г .); За подтверждением да-
леко ходить не надо… (27 июня 1971 г .) .

Осознанная необходимость охаракте-
ризовать кого-либо или что-либо словес-
но: …следует сказать: у этих уже свои 
мальчики и девочки (1 января 1986 г .); 
Надо сказать, что здесь было всегда стро-
го, но уютно (10 августа 1988 г .); И никак 
нельзя не обратить на то внимании, что 
многие из них повторили мать и отца в их 
негромких профессиях (1 января 1986 г .); …
но всё же к тому суждению сегодня нелиш-
не добавить (1 января 1986 г .) .
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Необходимость действия, осознанная 
самим субъектом: – Должны… Мы часто 
говорим это. Но раз должны, так надо 
делать (14 января 1971 г .); – Дверь-то за-
переть надо, не ровен час, войдёт кто, 
расспрашивать станет, что случилось 
(1 января 1970 г .); После этого случая по-
няла: как можно больше спрашивать надо 
(25 июля 1975 г .)

Волеизъявление говорящего, определя-
ющее необходимость того или иного дей-
ствия: Им нелишне избавиться от того, 
ненужного, декларативного, что ко всем 
нам наприлипало в годы застоя (5 января 
1988 г .); А он, летая по округу на первом 
самолёте, с первым лётчиком, объяснял 
тундровикам, что бояться этой «пти-
цы» нечего (22 мая 1976 г .); – Так надо было 
съездить, а не терять лишний день… 
(17 июля 1974 г .) .

Долженствование действия по времени: 
Вот и порешили они на том совете, что 
пора и ему осваивать материнское ремес-
ло (22 октября 1982 г .) .

Модальность целесообразности пред-
полагает оценку действия с точки зрения 
его практической полезности, разумности 
выполнения, соответствия поставленной 
цели . В примерах, извлечённых из анали-
зируемых текстов, субъект сам определяет 
целесообразность выполнения действия 
для себя и для других: Иначе зачем ему 
в шестьдесят восемь лет заканчивать 
финансово-экономический институт, в 
семьдесят один лететь в Заполярье, до-
бираться на буровые, навещать страх 
товарищей или их родственников, остав-
шихся в живых, рыться в архивах и музей-
ных фондах, планировать пеший переход 
через Канин, а этим летом – поездку в Кару 
и Амдерму, постоянно, неутомимо и жадно 
встречаться с молодёжью. Зачем? (22 мая 
1976 г .); – А чего говорить, – пожимает он 
плечами. – Работаем (22 октября 1982 г .) .

Универсальными безличными глагола-
ми, обсуживающими сферу модальности 
желательности, является глагол хотеться 
и его производные, они выражают жела-
тельность, связанную с различными воле-
выми импульсами субъекта: 

– потребность: …именно про учителя 
порой хочется сказать что-то краси-
вое и высокое (15 декабря 1970 г .); Иногда 
просто ушам своим не хочется верить 
(12 сентября 1982 г .);

– стремление: И ему хочется не только 
понять сегодняшний, но и заглянуть в за-
втрашний день (22 мая 1976 г .); Но не хо-
телось Николаю уезжать из родных мест 
даже на короткое время (19 января 1986 г .);

– мечтание: Хотелось подгонять это 
медленное время, как оленью упряжку… 
(22 мая 1976 г .); И думать ни о чём не хо-
телось (19 января 1986 г .);

– намерение: …хотелось получше в себе 
разобраться (25 июля 1975 г .); Но оста-
навливаться для разговору Русанову не 
хотелось, поэтому он кивнул только го-
ловой, а задерживаться не стал (27 июня 
1971 г .); 

– зарождение желания: Видно, очень 
захотелось ему в «окошко» поглядеть 
(22 мая 1976 г .); …захотелось решить всё-
таки, хорошо это или плохо, что он ушёл 
на пенсию (27 июня 1971 г .) .

В безлично-модальных предложениях 
выражается и желательность, связанная с 
эмоциональным отношением субъекта к 
действию – сожаление по поводу действия: –  
А жаль улетать. И в архиве бы надо ещё 
посидеть, и в музее… (22 мая 1976 г .); Хоть 
и жалко было отпускать, добрым словом 
проводили: учись, будем ждать (25 июля 
1975 г .); И как тут ни крути, а жалко ухо-
дить с завода, вот что… (27 июня 1971 г .) .

Облигаторными компонентами струк-
туры безлично-оценочных предложе-
ний являются именное оценочное слово, 
связка в форме безличности (в т . ч . нуле-
вая), пропозитивный инфинитив, состав-
ляющие предикат, и дательный субъекта: 
Вылку вспоминает с великой благодарно-
стью: не окажись тогда с ним рядом не-
нец – Большой Человек, – может, и труд-
нее было бы Сергею утвердиться в жизни 
(22 декабря 1985 г .) .

Отсутствие субъектного компонента 
связано либо с его избыточностью, когда 
он совпадает с говорящим или собесед-
ником – определённо-личный субъект: – 
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К вершине стремимся. И коль понимаешь 
это, жить интересно (1 января 1970 г .); 
когда на месте субъекта оценки может 
оказаться любой человек – обобщённый 
субъект: Нелегко, конечно, сочетать про-
изводственную работу с общественной 
(14 января 1971 г .); либо с неполнотой 
предложения – субъект ясен из контекста 
или ситуации речи: …снегу в лесу по коле-
но, и, не расчистив его, валить дерево не-
ловко… (5 января 1988 г .) .

Причины незанятости позиции облига-
торного инфинитива: 

– неполнота предложения – инфинитив 
ясен из контекста или ситуации речи: – 
Как, думаю, возвращаться? Стыдно ведь. 
Свою землю как не узнать, как не найти? 
(27 февраля 1971 г .); В ветераны вот толь-
ко записали – рановато вроде бы (22 октя-
бря 1982 г .); 

– эллипсис: – Положим, с лодырями про-
ще: захотят есть, станут работать 
(5 января 1988 г .) – оценочное слово + кос-
венный объект; 

– самодостаточность оценочного сло-
ва – эмоциональная оценка ситуации: 
Конечно, первое время не просто приходи-
лось, так как знания были, а опыта – мало 
(12 июля 1972 г .); Спрашивал у главного ме-
ханика – как, мол, там? Ничего, речники 
к заводу претензий не имеют… (27 июня 
1971 г .); 

– темпоральная оценка: – Пока не позд-
но, надо так разведку и промышленность 
вести, чтобы не погубить тундру (22 мая 
1976 г .) .

Представим разновидности оценочных 
значений .

Общая положительная оценка действия: 
– Хорошо работать с бригадой Созыкина 
(14 января 1971 г .); …но лучше его под-
страховать, прошить поверх аппарат-
ного шва ручным (12 сентября 1982 г .) .

Оценка возможности действия с точки 
зрения лёгкости его выполнения: 

– физическая лёгкость: Он знал, что на 
заводе скрепки не пересчитывают, и было 
жалко себя, а ещё больше маму – хоть на 
десяток, хоть на одну железку ей легче бы 
нести! (22 октября 1982 г .); 

– психоэмоциональная лёгкость: 
Дышать стало легче, когда её, самостоя-
тельности, не было в помине, всё новое да-
валось недёшево (5 января 1988 г .);

– интеллектуальная лёгкость: Но най-
ти тот дом в глубинке было нетрудно… 
(1 января 1986 г .) . 

Оценка возможности действия с точки 
зрения трудности его выполнения – одно 
из самых частотных значений в анализиру-
емых газетных текстах:

– объективная трудность, связанная с 
выполнением служебных обязанностей: 
Непросто быть хирургом (12 сентября 
1982 г .); Не просто обеспечить рента-
бельность колхоза или совхоза, где про-
изводство продукции сопряжено с рядом 
объективных трудностей, обусловлено по-
годными аномалиями (5 января 1988 г .);

– физическая трудность: Не потому, 
что трудно работать на тракторе… 
(25 июля 1975 г .); А зимой, да ещё девчон-
ке, сделать это совсем не просто (25 июля 
1975 г .); 

– психоэмоциональная трудность: – Да 
и легко ли ей уезжать от меня было? (1 ян-
варя 1970 г .) – скрытое отрицание; Трудно, 
конечно, приходить гостем туда, где вся 
жизнь прошла (27 июня 1971 г .);

– интеллектуальная трудность: С вопро-
сом, в котором человеку одному разобрать-
ся трудно, идут они к П. А. Дурасову… 
(13 мая 1971 г .); Трудно переоценить зна-
чение оркестра тех лет для нашего города 
(10 августа 1988 г .); 

– трудность, связанная с осознанием 
непривычного явления: И правда, трудно 
представить Параскеву Степановну на 
покое (17 июля 1974 г .); Трудно, конечно, 
представить, как это отдыхать изо дня 
в день, он ведь человек рабочий… (27 июня 
1971 г .) .

Оценка действия, обусловленного со-
стоянием окружающей среды – состоя-
нием земной поверхности: Идти полем 
непривычно убродно, но вдвоем одолели 
расстояние незаметно (5 января 1988 г .) –  
используется диалектный предикатив в 
значении ‘вязко, рыхло’; пространствен-



ISSN 2949-5016 Отечественная филология 2024 / № 1

82

ная оценка: …до кровельного пристанища 
идти ещё далеко (21 января 1981 г .) .

Сенсорная оценка действия, обуслов-
ленного психическим состоянием челове-
ка: страх: Где-то невдалеке слышен волчий 
вой, и представил себе, как жутко в поле, 
потонувшем в сплошном мраке, идти од-
ному (5 января 1988 г .); тягостные эмоцио-
нальные ощущения: Тошно быть врачом, 
когда беспомощен (12 сентября 1982 г .); ге-
донистическое состояние: Приятно было 
тогда Русанову слушать всё это – о нём 
ведь говорили (27 июня 1971 г .) .

Ментальная оценка действия как инте-
ресного, увлекательного: Слушать Вылку 
было очень интересно (22 декабря 1985 г .); 
как странного, необычного: …странно уж 
больно для него не работать в такой по-
гожий день (27 июня 1971 г .) .

Этическая оценка соблюдения мораль-
ных, нравственных норм: …неудобно ей 
было обжитое место брать (1 января 
1970 г .) .

Основная семантика контактно-от-
носительных безличных конструкций, 
выступающих в качестве главной части 
сложноподчинённого предложения, – мен-
тальное или эмоциональное отношение го-
ворящего к фактам действительности, из-
ложенным в изъяснительной придаточной 
части, которая в некоторых случаях заме-
няется поясняющей частью бессоюзного 
сложного предложения .

Дательный субъекта активно представ-
лен в глагольных конструкциях, пере-
дающих ситуации, когда что-либо пред-
ставляется воображению в мечтах, грёзах, 
при этом выражаются различные вариан-
ты семантики кажимости: Мне без труда 
представлялось, как в будущем встанет 
опять плотной стеной рудовый сосняк-ма-
кушечник на Гавриловой гари… (21 января 
1981 г .); …кому-то показалось, что он 
нынче неглубок (5 января 1988 г .) – о снеге; 
Но думается нам, что далеко не послед-
нюю роль играет в этом воспитательном 
процессе уклад семейной жизни, где сделал 
свои первые шаги, вырос человек (16 января 
1973 г .) .

Субъект определённо-личный, равный 
говорящему, – чувство уверенности в ис-
тинности, правильности чего-либо, испы-
тываемом кем-либо: Верится, что и в эти 
дни она [бригада] добьётся новых успехов 
(14 января 1971 г .); Верится, что задуман-
ное будет исполнено в ближайшее время 
(10 августа 1988 г .); воспоминания: И до 
сих пор при случае … вспоминается, как 
когда-то одевала к первому классу младше-
го братишку (17 июля 1974 г .) .

Бессубъектные контактно-относитель-
ные предложения с глагольным преди-
катом передают ситуации ментального 
обнаружения, выяснения, предположения –  
субъект здесь избыточен: Но скоро вы-
ясняется, что гостьба-то не случайна 
(17 июля 1974 г .); Оказалось, снимок этот 
сделала жена Семёна – Рена (27 февраля 
1971 г .); способность человека осмыслить  
различные внешние по отношению к нему 
проявления: Чувствуется, что бригада –  
это единый организм, где каждый знает 
точно определённое ему место (14 января 
1971 г .); Чувствовалось, с огромной гордо-
стью он воспринимает перемены в судьбе 
родного народа (22 декабря 1985 г .) .

Именные контактно-относительные 
конструкции, как субъектные, так и бес-
субъектные, передают ментальное отноше-
ние, связанное с восприятием фактов дей-
ствительности как известных, очевидных, 
удивительных, важных, странных, понят-
ных, смешных, интересных: Хотя извест-
но – охотнику на дальних переходах даже 
ружьё изминает плечи (21 января 1981 г .); 
«Интересно, почему доктор в неурочный 
час пришёл?» (19 января 1986 г .); Понятно, 
что положение старшего ребёнка в се-
мье – а их у родителей было десятеро –  
ко многому обязывало (19 апреля 1981 г .); 
прямая оценка ситуации: Хорошо, сами 
больные помогают… (12 сентября 1982 г .); –  
И хорошо, когда в этих людях есть добро-
та (22 мая 1976 г .); слуховое восприятие 
действительности: И стало слышно, как 
ветер осыпает летучим песком резину ры-
бацких комбинезонов (7 октября 1982 г .) .
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Заключение

Безличные предложения играют важ-
ную роль в формировании публицистиче-
ского стиля, в котором совмещаются черты 
разговорного и художественного стилей . 
Они обладают немалым изобразительным 
и экспрессивным потенциалом, помогают 
выразить большое количество смысловых 
нюансов . Самыми частотными безличны-
ми предикатами, которые встретились нам 
в анализируемых газетных очерках, яв-
ляются: надо, можно, нет, трудно, прихо-
диться, прийтись . Вне конкуренции среди 
других безличных конструкций – безлич-

но-модальные предложения, выражающие 
отношения между отстранённым субъек-
том и действием, в них лидируют по ча-
стотности употребления конструкции, вы-
ражающие модальность необходимости, в 
которых субъектный компонент реально 
не представлен . Безличные предложения 
помогают выразить авторское отношение 
к описываемому, создать убедительную 
речевую характеристику героя публика-
ции, передать условия реализации той или 
иной ситуации . 

Статья поступила в редакцию 07.06.2023.
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Аннотация
Цель. Рассмотреть особенности жанра литературного портрета в критическом наследии 
Н. М. Карамзина на материале его статьи «О Богдановиче и его сочинениях» (1803).
Процедура и методы. Основной метод анализа указанной статьи Карамзина – биографиче-
ский, так как в ней художественное произведение (в данном случае, поэма И. Ф. Богдановича 
«Душенька» (1783)) ставится в прямую зависимость от внутреннего мира автора, от его индиви-
дуальной судьбы и черт личности.
Результаты. Делается вывод, что статья Карамзина носит синкретический характер, т. е. сочетает 
в себе литературный портрет, некролог и критический разбор поэмы Богдановича «Душенька». 
Действительно, очерк (можно определить статью Карамзина и так) «О Богдановиче и его сочине-
ниях» говорит о недавно умершем писателе, содержит биографические сведения о нём и оцен-
ку его деятельности, что полностью соответствует жанру некролога. И всё же главная заслуга 
Карамзина при создании литературного портрета Богдановича – это подробный, обстоятельный, 
профессиональный разбор его главного произведения – поэмы «Душенька», с обильными ци-
татами, с попутными, весьма ценными комментариями и разъяснениями. Цель этих цитат – на-
глядно показать художественные достоинства «Душеньки», оправдать то предпочтение, которое 
оказывает автор статьи поэме Богдановича по сравнению с повестью французского писателя 
Жана де Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона» (1669), которая послужила одним из основных 
источников «Душеньки». Карамзина с его статьёй «О Богдановиче и его сочинениях» бесспорно 
можно считать основоположником жанра литературного портрета в русской критике.
Теоретическая и/или практическая значимость. В работе представлен целостный анализ статьи 
Карамзина «О Богдановиче и его сочинениях», которую можно рассматривать как своеобраз-
ное продолжение его статьи «Пантеон российских авторов» (1802), где Карамзин выступает не 
только как критик, но и как историк отечественной литературы. Но в отличие от «Пантеона…» 
внимание Карамзина сосредоточено на литературном портрете одного автора – русского поэта, 
переводчика, журналиста Ипполита Фёдоровича Богдановича (1743–1803). Подчёркивается, что 
статья «О Богдановиче и его сочинениях» полностью соответствует эстетическим принципам 
сентиментализма и художественным вкусам самого Карамзина как писателя и критика, являет-
ся в какой-то степени программной в его литературно-критической деятельности. Практическая 
значимость исследования заключается в том, что содержащиеся в нём наблюдения и выводы 
могут быть использованы при дальнейшем изучении творчества как И. Ф. Богдановича, так и 
Н. М. Карамзина в вузовских курсах по истории русской литературы и критики.

Ключевые слова: критическая статья, литературный портрет, некролог, поэма, сентиментализм, 
творческая индивидуальность
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LITERARY PORTRAIT OF THE AUTHOR OF “DUSHENKA”  
IN N. M. KARAMZIN’S ARTICLE “ABOUT BOGDANOVICH AND HIS WORKS”

S. Dzhanumov., A. Petukhov
Moscow City University 
pr. Vtoroi Selskokhozyaystvennyi 4, Moscow 129226, Russian Federation

Abstract
Aim. To consider the features of the literary portrait genre in the critical heritage of N. M. Karamzin on 
the material of his article “About Bogdanovich and his works” (1803).
Methodology. The main method of analyzing this article by Karamzin is biographical, since in it a work of 
art (in this case, I. F. Bogdanovich’s poem “Dushenka” (1783)) is directly dependent on the inner world 
of the author, on his individual fate and personality traits.
Results.  It is concluded that Karamzin’s article is of a syncretic nature, that is, it combines a liter-
ary portrait, an obituary and a critical analysis of Bogdanovich’s poem “Dushenka”. Indeed, the essay 
(Karamzin’s article can be defined in this way) “About Bogdanovich and his works” speaks about the 
recently deceased writer, contains biographical information about him and an assessment of his activi-
ties, which fully corresponds to the obituary genre. And yet, the main merit of Karamzin in creating a 
literary portrait of Bogdanovich is a detailed, thorough, professional analysis of his main work – the 
poem “Dushenka”, with abundant quotations, with accompanying and very valuable comments and 
explanations. The purpose of these quotations is to clearly show the artistic merits of “Dushenka”, to 
justify the preference that the author of the article gives to Bogdanovich’s poem in comparison with the 
story of the French writer Jean de La Fontaine “The Love of Psyche and Cupid” (1669), which served as 
one of the main sources of “Dushenka”. Karamzin with his article “About Bogdanovich and his works” 
can undoubtedly be considered the founder of the literary portrait genre in Russian criticism.
Research implications. The paper presents a holistic analysis of Karamzin’s article “About Bogdanovich 
and his works”, which can be regarded as a kind of continuation of his article “The Pantheon of Russian 
Authors” (1802), where Karamzin acts not only as a critic, but also as a historian of Russian litera-
ture. But unlike the “Pantheon …”, here Karamzin’s attention is focused on the literary portrait of one 
author – the Russian poet, translator, journalist Ippolit Fedorovich Bogdanovich (1743–1803). It is 
emphasized that the article “About Bogdanovich and his works” is fully consistent with the aesthetic 
principles of sentimentalism and the artistic tastes of Karamzin himself as a writer and critic, and is to 
some extent flagship in his literary and critical activity. The practical significance of the study lies in the 
fact that its observations and conclusions can be used in the further study of I. F. Bogdanovich’s and 
N. M. Karamzin’s works in university courses on the history of Russian literature and criticism.

Keywords: critical article, literary portrait, obituary, poem, sentimentalism, creative individuality

Введение

Статью Карамзина «О Богдановиче и 
его сочинениях»1 можно рассматривать 
как своеобразное продолжение его статьи 
«Пантеон российских авторов» (1802), где 
Карамзин выступает не только как критик, 
но и как историк отечественной литера-
туры (более подробно об этом сочинении 
Карамзина см . в нашей статье [2, с . 87–97]) . 

1 Впервые: Карамзин Н . М . О Богдановиче и его сочи-
нениях // Вестник Европы . 1803 . № 9 . С . 3–18; 1803 . 
№ 10 . С . 75–111 .

Но в отличие от «Пантеона…» внимание 
Карамзина сосредоточено на литератур-
ном портрете одного автора – русского по-
эта, переводчика, журналиста Ипполита 
Фёдоровича Богдановича (1743–1803) . 
Н . Д . Кочеткова в одной из глав «Очерков 
истории русской литературной критики» 
отмечает, что статья «О Богдановиче и его 
сочинениях» носит синкретический ха-
рактер, соединяет в себе «…и некролог, и 
литературную биографию (литературный 
портрет), и критический разбор поэмы 
И . Ф . Богдановича "Душенька"» [4, с . 145] .
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Действительно, данный очерк 
Карамзина по многим признакам отве-
чает всем перечисленным выше жанро-
вым разновидностям критической статьи . 
«Довольно отчётливые формы» литератур-
ного портрета находил в этом сочинении 
Карамзина Л . П . Гроссман в статье «Жанры 
художественной критики»1: «Мы с полной 
отчётливостью ощущаем этот живой, кра-
сочный, экспрессивный критический вид, 
схватывающий в писательской индивиду-
альности самые выразительные черты её 
творческого облика и запечатлевающий их 
в той тонко организованной системе, ко-
торая раскрывает нам в синтетической за-
рисовке весь характер оригинала» [1, с . 71] .

В последние годы некоторые исследова-
тели всё больше склоняются к тому, что ста-
тья Карамзина по существу является некро-
логом . Так, К . А . Онипко в статье «Первые 
русские некрологи: герои и контексты» 
(2018) полагает, что биографический очерк 
«О Богдановиче и его сочинениях» можно 
отнести к жанру некролога на основании 
того факта, «…что публикация его состо-
ялась почти сразу после смерти его героя . 
Привязка к смерти является конститутив-
ной особенностью некролога» [7, с . 83] .

Такого же мнения придерживается и 
Е . Е . Надточий в статье «К истории станов-
ления жанра некролога в русской литера-
туре: некрологи Н . М . Карамзина» (2021), 
делая вывод, что «…Карамзин переносит 
акцент со служебных заслуг на “жизнь 
сердца” своего героя, смерть которого ста-
новится поводом для рассказа об истории 
личности» [6, с . 43] . Показательно, что 
Е . Е . Надточий сопрягает, объединяет в 
некрологическом очерке Карамзина две 
указанные выше жанровые разновидности 
критической статьи: «В майском номере 
журнала («Вестник Европы» . – С. Д., А. П.) 
Карамзин публикует уже развёрнутый 
очерк "О Богдановиче и его сочинениях", 
который представляет новую версию не-
крологического жанра – литературный пор-
трет (курсив наш . – С. Д., А. П .)» [6, с . 43] . 

1 Впервые: Гроссман Л . П . Жанры художественной 
критики // Искусство . 1925 . № 2 . С . 61–71 .

Действительно, очерк (можно опре-
делить статью Карамзина и так) «О 
Богдановиче и его сочинениях» говорит о 
недавно умершем писателе, содержит био-
графические сведения о нём и оценку его 
деятельности, что полностью соответству-
ет жанру некролога .

Жизнь и творчество Богдановича  
в статье Карамзина

Первые несколько страниц анализируе-
мой статьи Карамзина посвящены отдель-
ным фактам биографии Богдановича, его 
сближению с М . М . Херасковым, оказавшим 
огромное влияние на начинающего поэта: 
«Итак, счастливая звезда привела молодо-
го ученика муз к их знаменитому любимцу, 
который, имея сам великий талант, умел 
открывать его и в других»2 . Много места в 
статье Карамзина уделено стихотворному 
переводу Богдановичем «Поэмы на разру-
шение Лиссабона» Вольтера: «Уже дарование 
его (Богдановича . – С. Д., А. П .) с блеском об-
наружилось тогда в переводе Вольтеровых 
стихотворений, а всего более – в поэме на 
разрушение Лиссабона, которую Богданович 
перевёл так удачно, что многие стихи её не 
уступают красоте и силе французских»3 . В 
подтверждение своего суждения Карамзин 
приводит несколько фрагментов из перево-
да Богдановичем этой поэмы . 

Внимание Карамзина в статье обращено 
также на первые самостоятельные поэтиче-
ские опыты Богдановича, опубликованные 
среди прочих в журнале «Невинное упражне-
ние» («Вместе с переводами напечатаны в сем 
журнале и многие его сочинения, из которых 
иные отличаются нежностию и хорошими 
мыслями…»4), а также на его журналистскую 
деятельность; «…выдавал 16 месяцев журнал 
под титулом Петербургского вестника»…»5 (в 
названии журнала Карамзин не совсем точен: 

2 Карамзин Н . М . О Богдановиче и его сочинениях //  
Карамзин Н . М . Сочинения: в 2 т . Т . 2: Критика . 
Публицистика . Главы из «Истории Государства 
Российского / сост ., комм . Г . П . Макогоненко . Л .: 
Художественная литература, 1984 . С . 129 .

3 Там же . С . 131 .
4 Там же . С . 132 .
5 Там же . С . 134 .
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на самом деле журнал назывался «Собрание 
новостей» . Но эта неточность объясняется 
тем, что в данном случае Карамзин целиком 
доверился «Автобиографии» Богдановича, 
где этот журнал ошибочно назван «Санкт-
Петербургский вестник») .

Наконец, после более или менее кратко-
го изложения некоторых фактов биографии 
Богдановича Карамзин приступает к основ-
ной цели своей статьи – подробному и об-
стоятельному рассмотрению главного про-
изведения Богдановича – поэмы «Душенька» 
(1783), о которой восторженно отзывались 
не только его современники, но и последую-
щие писатели и критики . Достаточно вспом-
нить хорошо известную высокую оценку 
поэмы В . Г . Белинским в его первой крупной 
статье «Литературные мечтания» (1834): 
«Подражатели Ломоносова, Державина и 
Хераскова оглушили всех громким одопе-
нием; уже начинали думать, что русский 
язык неспособен к так называемой лёгкой 
поэзии (курсив Белинского . – С. Д., А. П.), 
которая так цвела у французов, и вот в это-
то время является человек с сказкою, напи-
санною языком простым, естественным и 
шутливым, слогом, по тогдашнему времени, 
удивительно лёгким и плавным: все были из-
умлены и обрадованы . Вот причина необык-
новенного успеха “Душеньки”…»1 .

Характеризуя творческую индивиду-
альность Богдановича и посвящая боль-
шую часть своей статьи знаменитой 
поэме-сказке «Душенька», Карамзин стре-
мится показать внутренний мир писате-
ля, его житейские, личностные качества . 
Поскольку статья Карамзина принадлежит 
к жанру литературного портрета, авто-
ру статьи важно не только сделать акцент 
на поэме Богдановича как «произведении 
души» автора, но и рассказать, в какой 
житейской атмосфере, на каком эмоцио-
нальном фоне создавалась «Душенька»: 
«Богданович с удовольствием говаривал 
после о времени её сочинения . Он жил тог-
да на Васильевском острову, в тихом, уеди-
нённом домике (сразу приходит на ум по-
1 Белинский В . Г . Литературные мечтания // 

Белинский В . Г . Полное собрание сочинений: в 13 т . 
Т . 1 . М .: Изд-во АН СССР, 1953 . С . 51 . 

весть романтика-любомудра В . П . Титова 
«Уединённый домик на Васильевском» 
(1829), название которой, возможно, под-
сказано этими строками Карамзина из его 
статьи . – С. Д., А. П.), занимаясь музыкою 
и стихами, в счастливой беспечности и 
свободе; имел приятные знакомства; лю-
бил иногда выезжать, но ещё более воз-
вращаться домой, где муза ожидала его с 
новыми идеями и цветами…»2 .

Навеяв этими и следующими ниже пас-
сажами идеализированный образ творца 
«Душеньки», Карамзин тут же указывает и 
основные источники поэмы Богдановича: 
знаменитый роман а одиннадцати книгах 
«Метаморфозы» (более известный под на-
званием «Золотой осёл») римского писате-
ля Луция Апулея (ок . 125 – ок . 180), одна из 
новелл которого воссоздаёт миф об Амуре 
и Психее (книги 4–6), и также «складную 
повесть» французского писателя и бас-
нописца Жана де Лафонтена (1621–1696) 
«Любовь Психеи и Купидона» (1669) . Но 
если Апулей («славный остроумец и кол-
дун, по мнению народа римского»3) упоми-
нается в статье Карамзина лишь однажды, 
то далее весь анализ «Душеньки» постро-
ен на сопоставлении поэмы Богдановича 
именно с повестью Лафонтена . Признавая, 
что «Любовь Психеи и Купидона» «слу-
жила образцом для русской "Душеньки"», 
Карамзин подчёркивает своеобразие 
и даже в чём-то превосходство поэмы 
Богдановича по сравнению с повестью 
Лафонтена: «…но Богданович, не выпу-
ская из глаз Лафонтена, идёт своим (курсив 
Карамзина . – С. Д., А. П.) путём и рвёт на 
лугах цветы, которые укрылись от фран-
цузского поэта . Скажем без аллегории, что 
Лафонтеново творение полнее и совершен-
нее в эстетическом смысле, а «Душенька» 
во многих местах приятнее и живее и во-
обще превосходнее тем, что писана стиха-
ми: ибо хорошие стихи всегда лучше хоро-

2 Карамзин Н . М . О Богдановиче и его сочинениях //  
Карамзин Н . М . Сочинения: в 2 т . Т . 2: Критика . 
Публицистика . Главы из «Истории Государства 
Российского» / сост ., комм . Г . П . Макогоненко . Л .: 
Художественная литература, 1984 . С . 134 .

3 Там же .
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шей прозы; что труднее, то имеет и более 
цены в искусствах»1 .

Далее статья Карамзина на протяжении 
почти пятнадцати страниц заполнена об-
ширными выписками, цитатами из поэмы 
Богдановича и повести Лафонтена с крат-
кими комментариями, пояснениями и кри-
тическими пассажами . Цель этих цитат –  
наглядно показать художественные достоин-
ства «Душеньки», оправдать то предпочте-
ние, которое оказывает автор статьи поэме 
Богдановича по сравнению с «Лафонтеновым 
творением» (которое, естественно, цитирует-
ся на французском языке): «Желая украсить 
гроб сего любезного поэта собственными 
его цветами (курсив Карамзина и одновре-
менно неизбежная дань жанру некролога . –  
С. Д., А. П.), напомним здесь любителям 
русского стихотворства лучшие места 
"Душеньки" . … В таком сочинении всё пра-
вильно, что забавно и весело, остроумно 
выдумано, хорошо сказано . Это, кажется, 
очень легко – и в самом деле, не трудно, –  
но только для людей с талантом»2 .

Приводя многочисленные фрагменты 
из «Душеньки», Карамзин, как правило, 
сопровождает их восторженными вос-
клицаниями, риторическими вопросами . 
Красной нитью в статье Карамзина про-
ходит мысль о неоспоримых преимуще-
ствах стихов над прозой: «Надобно также 
заметить, что некоторые изображения и 
предметы необходимо требуют стихов для 
большего удовольствия читателей и что 
никакая гармоническая, цветная проза не 
заменит их . … Лафонтен сам это чувство-
вал и для того нередко оставляет прозу; но 
он сделал бы гораздо лучше, если бы со-
всем оставил её и написал поэму свою от 
начала до конца в стихах»3 .

Ещё одна особенность некролога 
Карамзина, на которую впервые обратила 
внимание К . А . Онипко в указанной выше 
статье «Первые русские некрологи: герои и 
1 Карамзин Н . М . О Богдановиче и его сочинениях //  

Карамзин Н . М . Сочинения: в 2 т . Т . 2: Критика . 
Публицистика . Главы из «Истории Государства 
Российского» / сост ., комм . Г . П . Макогоненко . Л .: 
Художественная литература, 1984 . С . 134–135 .

2 Там же . С . 135 .
3 Там же .

контексты»: это предпочтение, которое он 
оказывает эпитету «приятный» перед дру-
гими художественными и образными опре-
делениями . К . А . Онипко объясняет это тем, 
что жизнеописание Богдановича в статье 
Карамзина ориентировано преимуществен-
но на женскую читательскую аудиторию: 
«Недаром самым распространённым эпи-
тетом жизнеописания является слово “при-
ятный” (стихи в “Душеньке” “умны и прият-
ны”, приятна жизнь Богдановича в Дрездене, 
приятные стихи поэта рождаются за счёт 
вдохновения, вызванного чувствительно-
стью “к любезности женской”)» [7, с . 84] .

Это наблюдение исследователя можно 
подкрепить и умножить ещё целым рядом 
примеров из статьи Карамзина: «И как всё 
приятно сказано!» (выше автор статьи писал: 
«…Хорошо сказано» . – С. Д., А. П.)4; «Ужасы 
Душенькина путешествия изображены во 
французской сказке как действительные ужа-
сы, а в русской – с приятною шутливостию…
»5; «Последний (Богданович . – С. Д., А. П.) 
отделался от читателей приятною шуткою…
»6; «Просто и так мило, что, может быть, ни-
какое другое место в “Душеньке” не делает 
в читателе столь приятного впечатления»7; 
«…но вообще столь приятна («Душенька» . –  
С. Д., А. П.), что благоразумный критик … не 
захочет на счёт её доказывать своей тонкой 
разборчивости…»8; «От 1775 до 1789 году 
он (Богданович . – С. Д., А. П.) сочинил 
“Историческое изображение России”, часть I 
(опыт лёгкий, несовершенный, но довольно 
приятный)…»9; «Но никоторая из прият-
ных безделок Богдановича не была так из-
вестна и славна, как его песня: “Мне мину-
ло пятнадцать лет”»10; «Приятный климат, 
любезные воспоминания детства … влек-
ли Богдановича к счастливым странам 
Малороссии… .» 11; «…надежда быть – если 
не прелестным, то хотя приятным … заво-

4 Там же . С . 136 .
5 Там же . С . 141 .
6 Там же . С . 143 .
7 Там же . С . 144 .
8 Там же . С . 149 .
9 Там же . С . 150 .
10 Там же . C . 151 .
11 Там же . С . 152 .
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дит иногда и не поэтов весьма далеко… .»1; 
«Все знакомые и приятели Богдановича еди-
ногласно хвалят его … какую-то невинную 
весёлость, которую он сохранил до старости 
и которая делала его приятным в дружеском 
обществе» 2; «…ибо творец “Душеньки” бу-
дет известен потомству – как стихотворец 
приятный…»3 .

Слово «приятный» неслучайно являет-
ся одним из ключевых в статье Карамзина . 
Хорошо известен и не раз цитируется в ра-
ботах исследователей тот фрагмент из его 
письма к И . И . Дмитриеву от 22 июня 1793 г ., 
где Карамзин пространно рассуждает о «при-
ятности» одних слов в русском языке, в лите-
ратуре и грубости, даже «отвратительности» 
других – просторечных (причём и те, и другие 
могут употреблять крестьяне («поселяне»): 
«Пичужечки (здесь и ниже курсив Карамзи- 
на . – С. Д., А. П.) не переменяй, ради Бога не 
переменяй! … Имя Пичужечка для меня от-
менно приятно потому, что я слышу его в чи-
стом поле от добрых поселян . … Один мужик 
говорит: пичужечка и парень: первое приятно, 
второе отвратительно»4 .

Другие ключевые слова и эпитеты 
в статье Карамзина, характеризующие 
Богдановича, его жизнь и творчество, 
также связаны с эстетикой и стилисти-
кой сентиментализма: «чувствительный» 
(поскольку чувствительный герой явля-
ется идеалом эпохи сентиментализма . 
Вспомним хотя бы психологический очерк 
Карамзина «Чувствительный и холод-
ный . Два характера» (1803)): «Но мы ещё 
должны заметить одну черту характера 
его (Богдановича . – С. Д., А. П.), едва ли не 
во всех поэтах явную и резкую, чувстви-
тельность к любезности женской, которая 
всегда служила вдохновением для сти-

1 Карамзин Н . М . О Богдановиче и его сочинениях //  
Карамзин Н . М . Сочинения: в 2 т . Т . 2: Критика . 
Публицистика . Главы из «Истории Государства 
Российского» // сост ., комм . Г . П . Макогоненко . Л .: 
Художественная литература, 1984 . С . 153 .

2 Там же . С . 153 .
3 Там же . С . 154 .
4 Письма Н . М . Карамзина к И . И . Дмитриеву / изд . 

с прим . Я . Грот, П . Пекарский . СПб .: В типографии 
императорской Академии наук, 1886 . С . 39 .

хов приятных»5; «Он (Богданович . – С. Д., 
А. П.) приехал в Сумы с намерением вести 
там жизнь свою в кругу ближайших род-
ных и наслаждаться её тихим вечером в 
объятиях природы, всегда любезной для 
чувствительного сердца, особливо для 
поэта»6; «…всегда можно любить, пока 
сердце живо, и взор чувствительной жен-
щины изъявляет нам симпатию»7; «Все 
знакомые и приятели Богдановича едино-
гласно хвалят его свойства, тихий нрав, 
чувствительность…»8 .

Литературный портрет Богдановича был 
бы неполным без выдвижения на первый 
план некоторых других нравственных ка-
честв автора «Душеньки», прежде всего, его 
добродушия, нежности и простосердечия . 
Это полностью согласуется с программной 
статьёй Карамзина «Что нужно автору?»9: 
«Говорят, что автору нужны таланты и зна-
ния: острый, проницательный разум, живое 
воображение и проч . Справедливо, но сего 
не довольно . Ему надобно иметь и доброе, 
нежное сердце, если он хочет быть другом и 
любимцем души нашей…»10 .

Комментируя данное суждение 
Карамзина, Н . Д . Кочеткова замечает: 
«Исходя из этого принципа, Карамзин как 
бы воссоздаёт облик писателя по его про-
изведениям» [5, с . 148] . Сам Карамзин по-
ясняет приведённые выше слова в статье 
«Что нужно автору?» следующим образом: 
«Творец всегда изображается в творении и 
часто – против воли своей», – а ниже фор-
мулирует основной постулат своей статьи: 
«Ты берёшься за перо и хочешь быть ав-
тором – спроси же у самого себя, наедине, 
без свидетелей, искренно: каков я? (курсив 

5 Карамзин Н . М . Сочинения: в 2 т . Т . 2 . Критика . 
Публицистика . Главы из «Истории Государства 
Российского» / сост ., комм . Г . П . Макогоненко . Л .: 
Художественная литература, 1984 . С . 130–131 .

6  Там же . С . 152 .
7  Там же .
8  Там же . С . 153 .
9 Впервые: Карамзин Н . М . Что нужно автору? // 

Аглая . 1794 . Кн . 1 . С . 27–31
10 Карамзин Н . М . Сочинения: в 2 т . Т . 2 . Критика . 

Публицистика . Главы из «Истории Государства 
Российского» / сост ., комм . Г . П . Макогоненко . Л .: 
Художественная литература, 1984 . С . 60 .
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Карамзина . – С. Д., А. П.) ибо ты хочешь 
писать портрет души и сердца своего»1 .

Этот тезис Карамзина справедлив и по 
отношению к его статье «О Богдановиче 
и его сочинениях» . В жизнеописании 
Богдановича постоянно обращается вни-
мание на его «нежную душу»2, «редкое 
добродушие»3, «невинную весёлость»4, на 
то, что автор «Душеньки» был «…стихот-
ворец приятный, нежный, часто остроум-
ный и замысловатый»5 . 

Конечно, такой литературный портрет 
мог бы показаться несколько идеализиро-
ванным, если бы Карамзин доверялся толь-
ко собственным впечатлениям от чтения 
«Душеньки» и собственному восприятию 
характера Богдановича, иными словами, 
полагался бы только на собственный худо-
жественный вкус . Но Карамзин специаль-
но оговаривает, что получил информацию 
о Богдановиче от людей, которые доволь-
но хорошо знали творца «Душеньки»: 
«Говорят, что жизнь и характер сочинителя 
видны в его творениях; однако ж мы, любя 
последние, всегда спрашиваем о первых у 
тех людей, которые лично знали автора»6 .

Как мы уже отмечали выше, сравнивая 
поэму Богдановича и повесть Лафонтена, 
Карамзин, как правило, отдаёт предпо-
чтение русскому писателю . И не из-за 
«квасного патриотизма» (выражение 
П . А . Вяземского), а потому, что в соот-
ветствии с эстетикой сентиментализма 
и собственным непогрешимым художе-
ственным вкусом он объективно всегда на 
стороне «творца “Душеньки“» . Вот только 
несколько примеров: «Любезное имя, ко-
торым Богданович назвал свою героиню, 
представляет ему счастливую игру мыслей, 
которой Лафонтен мог бы позавидовать»7; 
«Жалобы Венеры в русской поэме луч-

1 Карамзин Н . М . Сочинения: в 2 т . Т . 2 . Критика . 
Публицистика . Главы из «Истории Государства 
Российского» / сост ., комм . Г . П . Макогоненко . Л .: 
Художественная литература, 1984 . С . 60; 61 .

2 Там же . С . 129 .
3 Там же . С . 130 .
4 Там же . С . 153 .
5 Там же . С . 154 .
6 Там же . С . 153 .
7 Там же . С . 136 .

ше, нежели во французской сказке…»8; 
«Богданович и мыслями и выражения-
ми побеждает опасного совместника»9;  
«…Венерино шествие у Лафонтена эскиз, 
у Богдановича картина»10; «Французские 
стихи хороши, но русские ещё игривее и 
живее…»11; «Что француз остроумно го-
ворит прозою, то русский не менее остро-
умно, и ещё милее, сказал в стихах»12; «В 
описании Душенькиных бедствий неко-
торые черты также гораздо счастливее у 
Богдановича…»13 .

И весь этот сопоставительный анализ 
подкрепляется и обосновывается много-
численным и обширными выписками из 
поэмы Богдановича и повести Лафонтена . 
Но та же присущая Карамзину-критику 
объективность побуждает его указать и 
на отдельные недостатки и слабые в ху-
дожественном отношении места в поэме 
Богдановича: «Заметив хорошие и прекрас-
ные места в "Душеньке", скажем, что она, 
конечно, не вся писана такими счастли-
выми стихами…»14 . Кроме того, Карамзин, 
верный эстетическим принципам и ху-
дожественным вкусам сентиментализма, 
при цитировании поэмы Богдановича 
опускает те слова и выражения, которые 
кажутся ему слишком грубоватыми и про-
сторечными . Так, приводя в сокращении 
жалобы Душеньки на свои несчастья, о 
которых она рассказывает старому рыбо-
лову, Карамзин восхищается некоторыми 
стихами поэмы, например, такими: 

«“Но кто ты?” – старец вопросил .
“Я Душенька – люблю Амура”» .

Последний стих прекрасен и трогателен, 
несмотря на шутливый тон автора»15 . Но 

8 Там же . С . 136 .
9 Там же . С . 138 .
10 Там же . С . 138 .
11 Там же . С . 139 .
12 Там же . С . 139 .
13 Там же . С . 145 .
14 Там же . С . 149 .
15 Карамзин Н . М . Сочинения: в 2 т . Т . 2 . Критика . 

Публицистика . Главы из «Истории Государства 
Российского» / сост ., комм . Г . П . Макогоненко . Л .: 
Художественная литература, 1984 . С . 147 .
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при этом Карамзин намеренно обрывает 
цитату и «забывает» привести последую-
щие строки:

«Потом заплакала, как дура,
Потом, без дальних с нею слов,
Заплакал вместе рыболов, 
И с ней взрыдала вся Натура»1 .

(В связи со стихом «Потом заплака-
ла, как дура», нельзя не вспомнить фразу 
Екатерины II, которую она, после прочте-
ния оды Г . Р . Державина «Фелица» (по вос-
поминаниям автора этой оды), обронила в 
присутствии Е . Р . Дашковой: «…кто бы меня 
так коротко знал, который умел так приятно 
описать, что, ты видишь, я как дура плачу»2) .

И это не единственное место в поэме, 
где налицо сниженная лексика . Слова «ду-
рость», «дура» ещё не раз встречаются в 
поэме: «Оставив Душеньку за дурость и за 
грех…»3; «Но Душенька дотоль в раю / Была 
супругою Амура, И участь Душенька свою / 
Утратила потом как дура»4 .

В своей статье Карамзин отмечает и те 
места поэмы Богдановича, которые окра-
шены национальным колоритом, так или 
иначе связаны с русским фольклором: 
«Русская Душенька служит (здесь и ниже 
курсив Карамзина . – С. Д., А. П.) только 
трудные, опасные службы богине, совер-
шенно в тоне русских старинных сказок, 
и прекрасно: идёт за живою и мёртвою 
водою, к змею Гарыничу, и так хорошо, 
с женскою хитростию, ублажает его…»; 
«Богданович, приводя Душеньку к зло-
му Кащею, не сказывает нам его загадок: 
жаль! Здесь был случай выдумать нечто 
остроумное»5 . И даже тот стих из поэмы 
Богдановича, который особенно нравится 
1 Богданович И . Ф . Душенька: Древняя повесть в 

вольных стихах . М .: Ладомир, 2002 . С . 97 .
2 Державин Г . Р . Избранная проза / сост ., вступ . ст ., 

прим . П . Г . Паламарчука . М .: Советская Россия, 
1984 . С . 255 .

3 Богданович И . Ф . Душенька: Древняя повесть в 
вольных стихах . М .: Ладомир, 2002 . С . 87 .

4 Там же . С . 88–89 .
5 Карамзин Н . М . Сочинения: в 2 т . Т . 2 . Критика . 

Публицистика . Главы из «Истории Государства 
Российского» / сост ., комм . Г . П . Макогоненко . Л .: 
Художественная литература, 1984 . С . 149; 149 .

Карамзину и который он выделяет сре-
ди других «нежных, прекрасных стихов» 
«Душеньки» («Всего же более люблю об-
ращение поэта к красавице: “Во всех ты, 
Душенька, нарядах хороша…”»6), опять-
таки не случайно помечен, так сказать, 
«знаком качества» . Карамзин как будто 
предвидел, что это шутливо-восторжен-
ное обращение поэта к своей героине ста-
нет крылатым выражением, а также будет 
использовано в качестве эпиграфа к од-
ной из пушкинских «Повестей Белкина» – 
«Барышне-крестьянке» .

Любовь Богдановича к фольклору, по 
мнению Карамзина, проявилась и в том, 
что уже после создания «Душеньки» автор 
поэмы взялся за литературную обработ-
ку русских пословиц: «Исполняя также 
волю сей монархини (Екатерины II . – С. Д., 
А. П.), он издал "Русские пословицы" (име-
ется в виду сборник 1785 г . в трёх частях . –  
С.Д., А.П.), в которых сохранились драго-
ценные остатки ума наших предков, их ис-
тинные понятия о добре и мудрые правила 
жизни»7 . 

Суждение Карамзина о высоких худо-
жественных достоинствах, о мудрости рус-
ских пословиц бесспорно, но к сборнику 
Богдановича оно имеет весьма отдалённое 
отношение, поскольку как фольклорист ав-
тор «Душеньки» в данном случае проявил 
себя не лучшим образом . Богданович по-
зволял себе искажать традиционную форму 
пословиц, перекладывать их в стихотворные 
двустишия или даже четверостишия, т . е . 
подвергать их литературной обработке .

Более справедливо мнение Карамзина 
об исключительной популярности сти-
хотворения Богдановича «Пятнадцать мне 
минуло лет…» (вариант первой строки в 
народной переработке: «Мне минуло пят-
надцать лет» . – С. Д., А. П.): «Но никото-
рая из приятных безделок Богдановича не 
была так известна и славна, как его песня: 
"Мне минуло пятнадцать лет". Она сдела-
лась народною (курсив Карамзина. – С. Д., 
А. П.), и доныне – несмотря на множество 

6 Там же . С . 144 .
7 Там же . С . 150–151 .
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новых любимых песен – сохраняет своё до-
стоинство»1 .

Заключение
Таким образом, Карамзина с его статьёй 

«О Богдановиче и его сочинениях» с пол-
ным основанием можно считать основопо-
ложником жанра литературного портрета 
в русской критике . Б . Ф . Егоров в книге 
«О мастерстве литературной критики…» 
отмечал, что именно Карамзин открыл  
«…русскому читателю ещё один критиче-
ский жанр – литературный портрет»2 
(курсив Б . Ф . Егорова . – С. Д., А. П.), т . е . 
очерк жизни и творчества писателя . В но-
вом своём журнале «Вестник Европы», от-
крывающем XIX в ., Карамзин опубликовал 
статью «О Богдановиче и его сочинениях», 
первую обширную критическую статью 
такого рода . … Понятно, что и жанр лите-
ратурного портрета тоже глубоко был свя-
зан с сентименталистским методом: здесь 
то же подчёркивание индивидуального, 
личного, особенного» [3, с . 23] .

И всё же главная заслуга Карамзина 
при создании литературного портрета 
Богдановича – это подробный, обстоятель-
ный, профессиональный разбор его глав-
ного произведения – поэмы «Душенька», с 
обильными цитатами, с попутными, весь-
ма ценными комментариями и разъясне-
ниями . Полагая, что именно «Душенька» 
положила начало поэзии личных чувств 

и переживаний, Карамзин в статье «О 
Богдановиче и его сочинениях» считал, что 
«благоразумный критик, чувствительный 
к красотам искусства и дарования», «… не 
забудет, что Ипполит Богданович первый 
(курсив Карамзина . – С. Д., А. П.) на рус-
ском языке играл воображением в лёгких 
стихах…»3 .

И хотя многие исследователи считают 
создателем так называемой «лёгкой по-
эзии» (франц. poésie fugitive) в русской 
литературе К . Н . Батюшкова, сам поэт в 
«Речи о влиянии лёгкой поэзии на язык» 
(1816) отдавал пальму первенства в этом 
отношении «Душеньке» Богдановича: 
«Стихотворная повесть Богдановича, пер-
вый и прелестный цветок лёгкой поэзии на 
языке нашем, ознаменованный истинным 
и великим талантом…»4 .

Но как бы то ни было, нельзя не при-
знать совершенно правомерным суж-
дение современного литературоведа 
А . Л . Зорина: «В своём лучшем произведе-
нии он (Богданович . – С. Д., А. П.) с точно-
стью истинного поэта поставил памятник 
веку, умевшему сочетать несочетаемое: 
грубость и грацию, простодушие и утон-
чённость, циническую усмешку и непри-
творную чувствительность . “Душеньку” 
можно любить только вместе с её эпохой . 
В этом слабость поэмы, но в этом и её пре-
лесть, не выцветшая за два столетия»5 .

Статья поступила в редакцию 04.09.2023.
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ЛИРО-ФИЛОСОФСКАЯ МЕТАТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В ПОЭЗИИ Б. ОКУДЖАВЫ
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Аннотация
Цель. Обозначить происхождение доминантных философем в контексте всего творчества поэта 
и рассмотреть поэзию Б. Окуджавы как эстетико-философский феномен.
Процедура и методы. Для комплексного выявления художественно-философской целостности по-
эзии Б. Окуджавы выделены магистральные лейтмотивные линии в герменевтическом освещении. 
Результаты. Впервые производится объяснение роли знака многоточия в заголовочно-финаль-
ном комплексе ряда стихотворений. Многоточие предваряет вербальный текст как метаэлемент 
и связывает отдельные стихотворения в общий многозначительный и многоплановый дискурс. 
Обозначены ирреалистические черты поэтики и мифопоэтики как детерминантные в построении 
авторского неомифа. Специфическое восприятие Кавказа в лирических сюжетах Б.  Окуджавы и 
его «арбатский текст» солидаризированы в космогоническом ключе совместной трапезы.
Теоретическая и/или практическая значимость. Введённое понятие лиро-философской метатек-
стуальности позволяет производить литературоведческий анализ поэтических произведений в 
ракурсе жанрово-родовой конвергенции.

Ключевые слова: автоцитация, гнозис, идиостиль, ирреализм, лиро-философский, метатекст, 
мифопоэтика

LYRIC-PHILOSOPHICAL METATEXTUALITY IN THE POETRY OF B. OKUDZHAVA 
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Abstract
Aim. To identify the origin of dominant philosophems in the context of the poet’s entire work and to 
consider the poetry of B. Okudzhava as an aesthetic and philosophical phenomenon.
Methodology. For a comprehensive identification of the artistic and philosophical integrity of 
B. Okudzhava's poetry, the main leitmotif lines in hermeneutical perspective are highlighted. 
Results. For the first time, the role of the ellipsis sign in the title-final complex of a number of poems 
is explained. The ellipsis precedes the verbal text as a meta element and links individual poems into a 
general meaningful and multifaceted discourse. The authors identify the unrealistic features of poetics 
and mythopoetics as determinant in the construction of the author’s neo-myth. The specific perception 
of the Caucasus in the lyrical plots of B. Okudzhava and his “Arbat text” are aligned in the cosmogonic 
key of a joint meal. 
Research implications. The introduced concept of lyric-philosophical metatextuality allows to conduct 
literary analysis of poetic works from the perspective of genre-generic convergence.
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Введение

«О, философичен шансонье Окуджава» 
[3, с . 38], – восхищаясь Б . Окуджавой, Г . Га- 
чев сравнивает его с А . Пушкиным: ‘‘ . . . ум 
высокий можно скрыть / Безумной шало-
сти под лёгким покрывалом’’»1 . В наследии 
Б . Окуджавы присутствуют произведения 
как стихотворные, так и прозаические, но 
для ответа на вопрос самого автора – «в 
чём философия была?» («Собрался к маме ‒  
умерла») возьмём за установку утверж-
дение С . С . Аверинцева «стих выбран для 
рассуждения, именно стих, просто потому, 
что в нём концентрированнее и осязаемее 
присутствует то начало, без которого не-
возможна, конечно, и проза . . .» [1] .

Поэтическое творчество как единое 
художественное послание

В инструментарном отношении мы опи-
раемся на концепцию А . В . Радионовой, 
в которой лиро-философский метатекст 
обозначен как «сверхтекстовое образо-
вание, в котором поэты в поэтической 
форме рассматривают вопросы бытия, 
человеческих ценностей, искусства» [11, 
с . 19] . За неимением в литературоведении 
термина, который позволил бы обобщить 
диффузно распределённые лиро-философ-
ские метатексты в поэзии Б . Окуджавы, 
для интеграции элементов философского 
дискурса мы используем термин мета-
текстуальность . Перенос понятия «текст 
о тексте» из теории метатекстуальности и 
практики анализа прозы мы находим воз-
можным потому, что зачастую писатель и 
поэт как одно и то же лицо сам стремится 
к авторефлексивному соединению литера-
турного материала, доказательством чему 
служит ряд лирических стихотворений 
Б . Окуджавы, например, «Я пишу истори-
ческий роман», «Пишу роман . Тетрадка 
в клеточку…» . В одних он обсуждает пи-
сательскую «кухню» – использование ху-
дожественной детали и актуализацию 
прошлого в произведении («Римская им-
1 Пушкин А . С . К Каверину // Пушкин А . С . Полное 

собрание сочинений: в 10 т . Т . 1: Стихотворения . 
1813–1820 . Л .: Наука, 1977 . С . 211 .

перия времени упадка…», «Читаю мемуа-
ры разных лиц…»), в других сосредоточен 
на процессе создания романа («Работа») 
и автобиографичности («Прогулки фрай-
еров»), в третьих взволнован проблемой 
сюжетности («Я горой за сюжетную про-
зу…») . А в «Прощайте, стихи, ваши строки 
и ваши намеки, и струны…» лирический 
герой ставит сущностный вопрос: «кто 
знает – что проза такое? Кто знает, что зна-
чит стихи?»2 .

Поэзия Б . Окуджавы полна недоговорён-
ности, загадок и многоточий . Для дешиф-
ровки его текстов требуется метатекстуаль-
ный подход, сравнение и интерпретация 
стихотворений в контексте всего творче-
ства поэта . Лиро-философская метатек-
стуальность – это объединение онто-бы-
тийных компонентов в поэтическом мире 
как интенции, маркированной «автоаллю-
зиями писателя к собственным текстам» 
[9, с . 1361] . Так, стихотворение «Взяться за 
руки не я ли призывал вас, господа?» от-
сылает к «Старинной студенческой песне»; 
а слова «до свидания, девочки! Выбора нет! 
Постарайтесь вернуться назад!»3 («Сладкое 
бремя, глядишь, обернётся копейкою…») –  
автоцитация «До свидания, мальчики»; 
строки «Новогодняя ель – на помойке . / 
Ни надежд, ни судьбы, ни любви»4 («Мне 
не нравится мой силуэт…») напомина-
ет о «Прощании с новогодней ёлкой», а в 
«Калифорния в цвету . Белый храм в зелё-
ном парке…» читаем: «Я уже писал о том, 
как объятья наши жарки / от предчувствия 
разлуки . Ничего, что повторюсь»5 .

Но это атрибутированные автором 
повторы . В поэзии Б . Окуджавы нали-
чествует пласт неочевидных смысловых 
структур, рассеянных по всему корпусу 
поэтических текстов, и ряд отдельных за-
гадочных стихотворений, которые требу-
ют «медленного чтения», герменевтиче-
ских усилий в поиске раскрывающего их 
авторского ключа .

2 Окуджава Б . Ш . Стихотворения . СПб .: 
Академический проект, 2001 . С . 460 .

3 Там же . С . 504 .
4 Там же . С . 478 .
5 Там же . С . 478 .
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Многоточие и автоцитация  
в функции смысловых скреп

Разбор лиро-философской метатек-
стуальности позволяет охватить движе-
ние авторской мысли как идиостилевой 
феномен . В этом плане сразу привлекает 
необычный приём, когда стихотворение 
начинается с многоточий, которые каче-
ственно отличаются от многоточия в кон-
це стихотворений, как в «Красных цветах», 
где его функционал не превышает обще-
употребимого значения этого знака как 
«открытого финала» . Лирические тексты 
как выплески индивидуализированного 
эмоционального состояния с помощью 
многоточия в начале индексируют связь 
со сферой уже вышедших в свет стихотво-
рений, знак многоточия фиксирует звенья 
дискретного процесса творческого осо- 
знания мира, выводит личное в обобщённо 
значимое, объективирует эмоциональный 
план авторского субъекта и абстрагирует 
конкретно выраженные чувства в стихах . 
Как модус текста он переводит лириче-
ское начало в повествовательное, являясь 
фактором авторской стратегии, которая у 
Б . Окуджавы заключается в том, чтобы за-
интриговать читателя, вывести его из ав-
томатического восприятия вещей . 

Иллюстрацией такого расширения поэ-
тического текста и сближения его с проза-
ическим служит, например, начало стихо- 
творения «Летний сад»: « . . .Это было 
тогда»1 . Здесь синтетический знак многото-
чия можно отнести к заголовочному ком-
плексу, интерпретируя его семиотическую 
роль не только в контексте уже написанных 
стихотворений Б . Окуджавы, но и к топосу 
«Летнего сада» как части «петербургского 
текста» в русской культуре . Стихотворение 
«Арбатский дворик» начинается элеги-
ческой строкой « . . .А годы проходят, как 
песни»2, которое включает данное стихо- 
творение прежде всего в окказиональный 
«арбатский текст» Б . Окуджавы, ставший 
его «фирменным знаком» . Многоточие в  

1 Окуджава Б . Ш . Стихотворения . СПб .: Акаде- 
мический проект, 2001 . С . 171 .

2 Там же . С . 176 .

«…И когда удивительно близко…» и в  
« . . .Вот я добираюсь…» индексирует ин-
вариант «дороги», которая у Б . Окуджавы 
всегда реализуется как лиро-философ-
ский метатекст с коннотациями жизнен-
ного пути, становления и познания мира, 
а также, как миссия творца в фокусе его 
«Предназначенья» . Многоточие, таким 
образом, позиционируется не только ме-
татекстуальным ингредиентом, но и фило-
софской составляющей авторской мыс-
ли, является идеографическим знаком . В 
стихотворении «…И когда под вечер над 
тобою…» («Ситцевые женщины») много-
точие в сильной позиции начала служит 
композиционной организации этого тек-
ста, который заканчивается строками: «Я –  
алхимик . / Ты – моя проблема / вечная . . . /  
Тебя не разрешить»3, – в котором смыс-
ловой доминантой является слово «веч-
ная . . .» в сочетании с семантически на-
груженным многоточием, повторяющим 
начало и усиливающим значение «вечных 
вопросов», постановкой которых занима-
ются философы .

В некоторых случаях автоцитации про-
являются в форме нового взгляда на уже 
воплощённую в культуре идею . Так, вы-
ражение из Евангелия: «Но да будет слово 
ваше: да, да; нет, нет; а что сверх того, то от 
“лукавого”» воспроизводится в двух тек-
стах «Есть “да” и “нет”» и «В земные стра-
сти вовлечённый…» (Матф . 5: 37) . В по-
следнем максимализм и категоричность 
утверждения смягчаются более значимой 
для автора логикой – «Надежда есть»4 . 
«Надежда» – центральный элемент лей-
томотива «Вера, Надежда, Любовь», ко-
торый восходит к археосюжету о Софии-
премудрой, дочерями которой являются 
эти три сестры-мученицы . В авторском 
неомифе Б . Окуджавы она устраняет про-
блему непримиримости противоречий 
(«да» и «нет») на новом диалектическом 
уровне . «“Надежда” в конце стихотворе-
ния “В земные страсти вовлечённый…” 
есть “неуверенная медиация между полю-

3 Там же . С . 182 .
4 Там же . С . 487 .
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сами”» [4, с . 457] в невозможности анни-
гилировать зло .

В стихотворении «Голубой человек» от-
разился гностический миф о временном 
пленении души телом, которая после смерти 
возвращается «домой» . У Б . Окуджавы часто 
возникает диалог между фигурой говоряще-
го, который в данной условной ситуации за-
даёт вопросы в маске обывателя, филистера, 
пребывающего в неверном свете иллюзорной 
кажимости обыденного мира, и персонализи-
рованным Духом, который здесь представлен 
бескомпромиссным «голубым человеком» 
в его стремлении достичь неба ‒ истинного 
«дома» . «Голубой человек» ‒ «Я» как «Иной» 
в сказовой маскировке маргинального бездо-
много . В теософском воззрении ментальное 
тело человека обладает собственной невиди-
мой формой . Изолированность Духа от фи-
зического тела обусловлена его стремлением 
выбраться из оков земного существования . 
Поэтому «Голубой человек» пренебрежитель-
но отмахивается от праздных вопросов ли-
рического субъекта как низшего существа в 
медиативно-отчуждающем модусе «Вы»: «Не 
порите ерунды!»1 . Интерсубъектная позиция 
Автора-творца направлена не к диалогу со 
своим небесным визави (это невозможно), а 
к идеальному читателю, умеющему воспри-
нимать художественные коды литературы 
индивидуально-творческой эпохи . В стихо- 
творении «Тьмою здесь всё занавешено…» 
антуражная «тьма» есть «тьма вещей» сию-
минутной жизни, скрывающей параллель-
ный видимой тьме свет, из которого иногда 
проявляется гностическая София-премудрая 
в её эманации Вечной женственности – 
«Ваше величество женщина» . Вопросы к бо-
жественной персоне – риторические («Кто вы 
такая? Откуда вы?»)2, их функция в том, что-
бы продемонстрировать доступность Иного . 
Вездесущесть Иного и имманентный порядок 
в кажущемся хаосе транслирует и стихотво-
рение «А вот Резо ‒ король марионеток…»: 
«И нами управляет Провиденье, / хоть нито-
чек и скрыта череда . . .»3 .

1 Окуджава Б . Ш . Стихотворения . СПб .: Акаде- 
мический проект, 2001 . С . 308 .

2 Там же . С . 203 .
3 Там же . С . 519 .

Ирреалистические элементы 
в лирике Б. Окуджавы

Художественная картина мира 
Б . Окуджавы складывается из следующих 
констант: душа, символизированная обра-
зом «розы», «огня», «крыльев», и дух в сим-
волике «креста», «земли и неба», «тьмы и 
света», метафизический принцип «вечного 
возвращения» и контрастная упорядочен-
ность мироустройства «Провиденьем» . 
Особое место и в кругозоре лирическо-
го героя, и в образе автора-творца зани-
мает ирреалистическое представление о 
том, что невидимый мир великих поэтов 
соприсутствует с повседневностью, что 
«утраченный рай» далёкого прошлого 
(культурно-исторического) и недалёкого 
(арбатское детство поэта) чудесным обра-
зом оживают в лирических сюжетах и бы-
тийных ситуациях, задействующих лиро-
философские метатексты . К ирреализму 
поэзии Б . Окуджавы относятся и энигма-
тические произведения, предполагающие 
рецепцию разгадывания, и произведения 
«парадигмы невыразимого (общей для 
русского лиро-философского метатекста)» 
[11, с . 32], в которых видимый мир чреват 
тайнами и загадками, и основная задача 
художника – «разгадать не жизни цель, а 
свет предназначенья!»4 («История, перечь 
ей ‒ не перечь…») . «Возможные миры» ир-
реализма охватывают интуитивно-эйде-
тическое поле сознания, приближая сферу 
неочевидных смысловых структур, кото-
рые организуются в поэтику дионисийско-
го типа с её таинственной природой, мер-
цающей аллюзиями и неизвестностью . Это 
пограничный поэтологический феномен, 
морфология и способы действия которого 
лежат между реализмом, постулирующим 
правдоподобие и мимезис, с одной сторо-
ны, с другой ‒ он не совпадает с фантасти-
кой, основу которой составляют обнажён-
ный вымысел, фантазия, сказочность .

К текстам о трансцендентном, «невы-
разимом» относятся «Ночной разговор», 
«Песенка о присяге», «На странную му-
зыку сумрак горазд…», «Песенка о моей 

4  Там же . С . 512 .
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душе», «Мой почтальон», «Подмосковье», 
«Всё поле взглядом невзначай окинь…» .

В «Ночном разговоре» романтический 
всадник на прагматический вопрос о цели 
его столетних поисков «отвечает: /‒ Ах, 
если б я знал это сам…»1, поскольку в ил-
люзионистском воззрении жизненные 
цели могут быть ложными, не совпадать 
с истинным предназначением человека в 
этой жизни . В метатекстуальном разрезе 
ответ можно отыскать в стихотворении 
«История, перечь ей ‒ не перечь…», ко-
торое заканчивается пафосной фразой: 
«Да здравствует, кто сможет разгадать / 
не жизни цель, а свет предназначенья!», 
манифестирующей «просто движенье»2 
из другого текста («Умереть ‒ тоже надо 
уметь…») . Лирический герой сообщает: 
«ищу золотое зерно» . («Мне нравится то, 
что в отдельном…»3) . Совокупный семио- 
тический объём разрозненных загадок 
приводит к алхимическому поиску фило-
софского камня, смысл которого невоз-
можно выразить тривиальным способом, 
поэтому сам процесс и есть ценность, по 
сути своей эзотерическая, постигаемая 
высокой интуицией в инсайте или «слу-
чайно», «невзначай», как это характерно 
для речи лирического героя . 

В гностической парадигме человеку, 
пребывающему в иллюзионизме эго, за-
крыто понимание его миссии земной 
жизни, это понимание даётся в «пути» 
к просветлению, в лексеме «дорога» . 
«Свет предназначенья» разгадывал у 
Б . Окуджавы и Циолковский, и декабри-
сты, и поэты, с которыми он ведёт нерефе-
рированный диалог . 

Они проявляются из вечности и состав-
ляют компанию лирическому герою в его 
творческом и философском одиночестве . 
На эту тему у Б . Окуджавы немало стихо- 
творений . Начало было положено поэмой 
«Весна в октябре» о научном энтузиазме 
пионера космонавтики Циолковского . В 
стихотворении «Зной»: «Выхожу я на ули-

1 Окуджава Б . Ш . Стихотворения . СПб .: Акаде- 
мический проект, 2001 . С . 233 .

2 Там же . С . 295 .
3 Там же . С . 461 .

цу / и вдруг замечаю: у самых Арбатских 
ворот / извозчик стоит, Александр Сергеич 
прогуливается . . . / Ах, нынче, наверное, 
что-нибудь произойдёт»4 . В «Песенке о 
Моцарте» музыкант предстаёт филосо-
фом с жестом мыслителя (ладони на лбу), 
к которому обращается лирический герой . 
Лейтмотив «музыка» у Б . Окуджавы – это 
музыка сфер . По мнению М . В . Яковлева, 
музыкальные «созвучия», синтезирован-
ные в поэзии, выражают «иррациональное 
чувство ноуменального единства мира» и 
являются «формой духовного гнозиса» [15, 
с . 180] .

Инвариантная «субъектно-бытийная 
ситуация» (А . В . Радионова), свойственная 
поэзии Б . Окуджавы, интуитивно прочи-
тывается и понимается в символическо-
парадоксальном коде: «любая вещь, любая 
реалия посюстороннего мира и земной 
жизни есть знак, т . е . часть универсально-
го языка, в той мере, в какой она представ-
ляет “мировой текст” космоса» [14, с . 8] . В 
«Песенке о присяге» («И только где-нибудь 
потом, случайно кто-нибудь в пути / слова 
присяги этой найдёт в моей груди»5), судя 
по всему, речь идёт о сотворческой рецеп-
ции Слова Автора идеальным читателем-
слушателем . Загадка заключена в дими-
нутиве «песенка», и можно предположить 
о влиянии «Эха» А . Пушкина, где Автор 
является медиатором между природой и 
читателем .

В стихотворении «На странную музыку 
сумрак горазд…» гетерологически нару-
шено представление о пространственной 
локации лирического героя, потому что 
автор не оговаривает ирреалистическое 
наличие внутреннего помещения во внеш-
нем экзистансе . Лирический герой репре-
зентирован и как человек в обычном по-
нимании этого слова в паре «я и мой дом», 
и как внутренний человек (душа), который 
метафоризирован в «доме» как плюрали-
стичном я, на что указывает множествен-
ное число предикатов «страдают … стонут 
и плачут»:
4 Окуджава Б . Ш . Стихотворения . СПб .: Акаде-

мический проект, 2001 . С . 283 .
5 Там же . С . 153 .
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Там дальние кто-то страдают во тьме
за дверью глухой, призывая на помощь .
Там чьей-то слезой затуманенный взор,
которого ветви уже не упрячут . . .
И дверь распахну я и брошусь во двор:
а это в дому моём стонут и плачут1 .

«Дальние кто-то» – разрозненные и 
незнакомые друг с другом существа-со-
знания в оболочке человека, обманчиво 
идентифицирующего себя целостно как 
личность . В ирреалистическом хронотопе 
Б . Окуджавы креативной трансформации 
подвергается не только «дом», но и «го-
род»: «город, но не тот, в котором я живу, /  
а который громоздится во мне»2 . Эготизм 
человека облекается в метафору «города», 
играющего роль ангела-хранителя . Это 
стихотворение – завуалированный само-
отчёт в виде философского метажанра . 
Вообще, лирический герой Б . Окуджавы 
обладает невысокомерным достоинством, 
и частотные диминутивы в его тезаурусе 
(«песенки», «мальчишка», «часики», «чело-
вечек» и др .) всегда подразумевают твар-
ную перспективу микрокосм / макрокосм, 
а не обыденное самоуничижение .

В стихотворении «Молитва (Пока Земля 
ещё вертится…)» лирический герой гово-
рит: «Не ведая, что творим»3 . В «Песенке 
о моей душе» и в «Моём почтальоне» ли-
рический герой предлагает себя в ограни-
ченной наличной жизнью субъектности, 
не ведающей вполне об истинном смысле 
своего существования как части макрокос-
ма . Ложное я рассматривается отдельно от 
вечной души, которая в образе «человека 
задумчивого» и молчаливого посланника 
из Иного пытается своим присутствием не 
дать забыть о высоком «Предназначении» 
«каждого»4 . «Мой почтальон» трансли-
рует кафкианский образ alter ego Автора . 
Его странное поведение в лирическом 
сюжете не мотивировано: «писем ко мне 
не приносит, а только молчит . / Топчется 

1 Окуджава Б . Ш . Стихотворения . СПб .: Акаде- 
мический проект, 2001 . С . 473 .

2 Там же . С . 199 .
3 Там же . С . 283 .
4 Там же . С . 240 .

в тёмной прихожей в молчании строгом» . 
Возможно, он инфернальный послан-
ник с напоминанием «помни о смерти» 
как сквозной темы у Б . Окуджавы, хотя 
не произносит ни слова . Молчаливость и 
недиалог с посланником потустороннего 
мира объясняется нуминозно-тварным 
способом общения с существами высшего 
порядка . «Нуминозное – это первородное 
чувство божественного, дорелигиозное . 
Оно подразумевает восхищение и ото-
ропь перед творением, “совершенно иное” 
эмпирическому миру, непостижимое, но в 
связке с идеей “тварности”, включающее 
человека в себя как часть в целое» [5, с . 55] .

В стихотворном цикле «Подмосковье . 
4‒6» душа иносказательно предстаёт в об-
разе невидимого «учителя»5, который в 
гармоничной атмосфере единения с при-
родой может наделить «счастьем, которо-
му имени нет»6 . 

В стихотворении «Горит пламя, не 
чадит…» возникает вопрос: кто «она»? 
Судьба, душа? Сполохи огня изоморфны 
хиастической конструкции «Судьба, судь-
бы, судьбе, судьбою, о судьбе…» в сильной 
позиции финала стихотворения «Заезжий 
музыкант целуется с трубою…»7, которая, 
по мнению А . В . Радионовой, один из при-
знаков лиро-философского метатекста на 
уровне текстовых структур, а субстанция 
огня у Б . Окуджавы зороастрийски знаме-
нует субстанцию души . В нелинейном под-
ходе к творчеству поэта и то и другое пред-
положение имеет право на существование .

Стихотворение «Есть муки у огня…» за-
ставляет задуматься, что подразумевается 
под «разлукой», парадоксально связыва-
ющей «нас» . Вероятно, это речь идёт не 
только о возможной возлюбленной, но и о 
некой эзотерической связи, как в «Голубом 
человеке» и в стихотворении «Тьмою здесь 
всё занавешено…» с вечным «домом», куда 
душа возвращается после смерти и куда 
просветлённый дух визионера безотчётно 
стремится и в земной жизни, как всадник 
из «Ночного разговора» .
5 Там же . С . 205 .
6 Там же . С . 283 .
7 Там же . С . 340 .
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Кавказ и Арбат в топосах  
авторского неомифа

Шеллинг писал, что «всякий великий 
поэт призван превратить в нечто целое от-
крывшуюся ему часть мира и из его мате-
риала создать собственную мифологию»1 . 
Лиро-философская метатекстуальность 
Б . Окуджавы построена на авторском 
мифе, который имеет двусоставную при-
роду . В нём сосуществуют две генетиче-
ские сферы: родовая (кавказские корни 
поэта) и мира детства в «арбатском тексте» 
(«утраченный рай») . Образуя синкретиче-
ское единство, поэтологически они обра-
зованы разными способами .

«Мало кто из российских поэтов не 
оставил цикла стихотворений о Кавказе, и 
они, как правило, были одними из лучших 
в их поэтическом творчестве» [1, с . 21] . Это 
объясняется тем, что Кавказ – это «окно» 
на Восток, в Другое Западному миру, и 
эта восточная «прививка» развивает рус-
скую культуру как синтетический куль-
турный феномен, который так или иначе 
взаимодействует с западной рецепцией 
Востока, которая, в отличие от русской, 
ненепосредственная и неэкзистенциаль-
ная . Представления о Восточном Логосе 
приходят на Запад в переводах в основном 
как ориентально-экзотические . Поэтому 
особенно ценно, когда восточный мир 
транслируется художником, идентифици-
рующим себя не только по происхожде-
нию, но и антропологично «жителем зем-
ли» . Задушевность Б . Окуджавы заложена 
в его восточных корнях, а масштабная ин-
тенция «человека мира» вписывается в 
исконную транскультуральную традицию 
русской литературы и её «всемирную от-
зывчивость» от А . Пушкина до А . Блока .

Родина предков Б . Окуджавы предстаёт 
в идиллическом свете, который достигает-
ся путём «мифологической реставрации, 
направленной на воспроизведение, реци-
тацию общих закономерностей, схем, эпи-
зодов не некоторого архаического мифа, 
проактуализированного в своей конкрети-

1 Шеллинг Ф . Философия искусства . М .: Мысль, 1966 . 
С . 147 .

ке, а общего указания на миф как вмести-
лище архетипов» [10, с . 29] . Здесь репрезен-
тированы соборно-народные («Каравай») 
и крестьянско-охотничьи («Фрески») 
картины . При этом архаические моти-
вы необязательно олицетворяют только 
древнейшие преперсональные представле-
ния о мире . Так, в «Вобле» пралогическое 
мышление совмещает «равнодушие» вой- 
ны, мистериально-христианские мотивы 
(«спасение», «земля обетованная») и убий-
ство отрубанием головы («плаха»), пото-
му что «действо еды есть одновременно и 
жертвоприношение» [13, с . 56] . 

Арбатская локация лирического героя 
«соотносима с соответствующими тео-
риями мифологического мышления как 
партипационного (путь мифологических 
аналогий)» [10, с . 29] . В ней ставится про-
блема циклизации времени, в которой го-
родской модус существования человека 
связан с самостно-интеллектуальной дея-
тельностью, идеалами которой выступают 
классики русской литературы . Соединение 
городской и патриархальной модели в нео- 
мифе эксплицирует такой важный компо-
нент архаического мировосприятия, как 
совместное принятие пищи . В арбатском 
сюжете вид ритуальной обрядности при-
нимает чаепитие во дворе, а в стихотворе-
ниях и поэмах о быте кавказских жителей 
преобладает архаика еды как жертвопри-
ношения . «Еда – центральный акт в жизни 
общества ‒ осмысляется космогонически; 
в акте еды космос (= тотем, общество) ис-
чезает и появляется» [13, с . 64] . 

После А . Пушкина «было уже невоз-
можно писать о Кавказе не по личным 
впечатлениям» [2, с . 68] . Отличительной 
особенностью окуджавского Кавказа яв-
ляется его неолитературенность . Герой 
как бы забывает богатую кавказскую тра-
дицию комплиментарно-сочувственного 
изображения Кавказа как восточной эк-
зотики . В «Грузинской песне», например, 
плывующие «наяву Белый буйвол, и синий 
орёл, и форель золотая» одновременно и 
образы древнего бриколажа, и сюрреали-
стическая эстетика в стиле С . Дали, кон-
таминированные в результате настройки 
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сознания «по принципу мифической отре-
шённости» [8, с . 1119] . 

Начатое как лаконичная справка 
«Храмули» («Храмули ‒ серая рыбка с бе-
лым брюшком») заканчивается возвышен-
ным пафосом: «Её не едят, а смакуют в ве-
черней тиши, / как будто беседуют с ней о 
спасенье души»1 .

В раблезианско-вакхической очищаю-
щей атмосфере «Руиспири» с иррелисти-
чески трансформированным хронотопом 
(«Вся земля ‒ между небом и мною … Но 
отсюда, как бог, я гляжу на себя самого с 
высоты»2) происходит излечение от город-
ской жизни . Как пишет О . М . Фрейденберг, 
«еда получает семантику космогониче-
скую, смерти и обновления вселенной, а 
с ней и каждого человека в отдельности» 
[13, с . 64] . «Сердце, душа» подаётся в ку-
линарно-хирургической метафорике: «Он 
в ладонь моё сердце берёт, / он берёт мою 
душу, /как врач, осторожно… Сыплет зе-
лень на сердце моё / и на душу, с лихвою»3 .  

Поскольку «человеческое восприятие 
мира изначально двойственно – и нату-
рально и ирреалистично» [7, с . 124], в нео- 
мифе Б . Окуджавы городская навь не про-
тивопоставляется яви патриархального 
существования . Эти сферы в синхронии со-
временного мира и пути повествующего Я 
соседствуют по принципу энантиодромии 
(«бег навстречу»), а противопоставление 
осуществляется во временной системе ко-
ординат: время ‒ вечность . На диахронном 
уровне – культура прошлого (Ренессанс и 
Золотой век) и оскудевший в нравственном 
отношении городской быт современности, 
на малом круге исторического времени – 
московские нравы середины ХХ в . и Москва 
перестроечная . Утраченными идеалами 
предстают рыцарство, культ Прекрасной 
дамы, дворянский кодекс чести, открытость 
людей друг другу, задушевность общения . 

В философии Б . Окуджавы мир видит-
ся панорамой феноменов (музыка, огонь, 
человек и т . д .), которые требуют внима-

1 Окуджава Б . Ш . Стихотворения . СПб .: Акаде- 
мический проект, 2001 . С . 240 .

2 Там же . С . 290 .
3 Там же . С . 291 .

ния и осмысления . Конвергенцию лири-
ки, эпики и философии в «образах лири-
ка» описал Ф . Ницше как «истинно сущее 
и вечное, покоящееся в основе вещей Я, 
сквозь отображение которого взор лири-
ческого гения проникает в основу вещей»4 . 
Особенностью адресации лирического 
героя в том, что вопросы, которые он за-
даёт Высшим силам, не диалогической и 
не дискурсивной природы . Эти вопросы 
обращены исключительно к идеальному 
читателю, который способен остановить-
ся и в повседневности разглядеть Иное . 
Ещё Кантемир, который перевёл книгу 
Фонтенеля «Разговоры о множестве миров 
господина Фонтенеля, Парижской акаде-
мии наук секретаря» и сделал к ней преди-
словие и примечания, писал: «если бы мы 
всё то, что видимъ, совершенно видѣли, 
то уже то знали бы, да лихо мы все инакъ 
видимъ, нежели въ самомъ дѣлѣ есть»5 . 
Лирический герой Б . Окуджавы не пре-
тендует на истину в последней инстанции . 
Лиро-философская метатекстуальность 
как синтез матричных форм познания 
мира, реализованная в философском эсте-
зисе поэтического слова, нацелена у него 
на нуминозное постижение «врождённой 
символики врождённых идей»6 .

«Когда бы я был поэтом… Но я всего 
стихотворец»7, – скромно номинируя себя 
в «Подмосковной фантазии», лирический 
герой на самом деле не отказывается от ви-
зионерской роли посредника между «не-
бом и землёй»: «И что-то есть, наверное, во 
мне / от старого глехо и от Сократа»18 («На 

4 Ницше Ф . Рождение трагедии, или эллинство и 
пессимизм // Ницше Ф . Сочинения: в 2 т . Т . 1 . М .: 
Мысль, 1996 . С . 74 .

5 Кн . А . Д . Кантемиръ . Разговоры о множествѣ 
міровъ господина Фонтенелла, парижской академіи 
секретаря, съ французскаго перевелъ и потреб-
ными примѣчаніями изъяснилъ Князь Антіохъ 
Кантемиръ въ Москвѣ 1730 году [Электронный ре-
сурс] . URL: http://az .lib .ru/f/fontenelx_b_l/text_1730_
razgovory_o_mnozhestve_mirovoldorfo .shtml (дата 
обращения: 23 .01 .2023) .

6 Гейне Г . Полное собрание сочинений: в 12 т . Т . 5 . М .; 
Л ., 1939–1949 . С . 249 .

7 Окуджава Б . Ш . Стихотворения . СПб .: Акаде- 
мический проект, 2001 . С . 436 .

8 Там же . С . 436 .
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полотне у Аллы Беляковой») . За «модаль-
ностью» [4, с . 457] (в терминологии «поэти-
ки выразительности» А . К . Жолковского) 
субъектной позиции его героев стоит пре-
жде всего зашифрованное обращение к 
читателю подвергать сомнению обманчи-
вую реальность, не торопиться с выводами 
в восприятии ненадёжного положения ве-
щей в феноменальном мире .

Заключение

Подведём итог проделанному исследо-
ванию . Феноменология лиро-философской 
метатекстуальности поэзии Б . Окуджавы 
осмыслена через категорию нуминозного, 
которая объединяет философемы разно-
го происхождения в единое художествен-
ное послание . Разграничены лиро-фило-
софские метатексты «жизненная цель» и 
миссия «Предназначенья», данная свыше, 
в связи с чем образы Циолковского, дека-
бристов и классиков предстают в ракурсе 
вечности . Выделена медиативная функция 
образа «Надежды» в контрастной проти-
воречивости бытия . Отдельно разобраны 
автоаллюзии автора к собственным тек-
стам . Смысловые инварианты в текстах 
стихотворений рассмотрены в их единстве 
как предмет интерпретации философско-
го компонента в художественной картине 
мира и идиостиля поэта . Определена роль 
гностического элемента в формировании 
геройной сферы как множественного я, пер-
сонализированного в посланниках транс-
цендентного Иного («Почтальон», «Тьмою 
здесь все занавешено…», «Голубой чело-
век») . Подчёркивается иллюзионистский 

вектор в самосознании повествующего я, 
который в стилевом отношении интерпре-
тируется в эстетике ирреализма . Разведены 
формы адресации вопросов лирического 
героя на имплицитно направленных к чита-
телю и вопросов, смысл которых не предпо-
лагает ответа «здесь и сейчас», т . к . их адре-
сат находится вне досягаемости человека . 
Трактуются энигматические произведения 
со сложной интерсубъектной структурой . 

Художественная философия 
Б . Окуджавы не лежит на поверхности . 
Мы затронули только некоторые аспекты 
этой проблемы . Окуджавский лирический 
герой многоипостасен, он помнит о своих 
кавказских корнях, он воспевает столицу 
России Москву («арбатский текст») и он 
«человек мира, житель планеты» [6, с . 341] . 
Кажущаяся простота его стихов скрывает 
полиреальность художественной карти-
ны мира, в основе которой лежит связь с 
предками, знание жизни от участия в вой- 
не до проверки на духовную прочность 
славой эстрадного исполнителя, глубокая 
филологическая осведомлённость, фило-
софская отрешённость и большой круг 
друзей в среде интеллектуалов . При гер-
меневтически внимательном отношении 
к его «песенкам» и другим произведениям 
открывается совсем не шуточная глубина 
творческой мысли и открытости реальной 
жизни, которые в своей обобщённости об-
ретают форму Логоса и художественного 
послания, понимание которого доступно 
каждому . 

Статья поступила в редакцию 23.06.2023.

ЛИТЕРАТУРА
1 . Аверинцев С . С . Ритм как теодицея [Электронный ресурс] // Новый мир . 2001 . № 2 . URL: https://

magazines .gorky .media/novyi_mi/2001/2/ritm-kak-teodiczeya .html (дата обращения: 22 .02 .2023) .
2 . Аринштейн Л . Кавказ в русской поэтической традиции в связи с творчеством Пушкина // 

Aleksandr Puskin und der Kaukasus . Literatur . Geschichte . Bilder: University of Bamberg Press 
Bamberg, 2018 . С . 61–71 .

3 . Гачев Г . Д . Склад Окуджавы и склад его песни // Миры Булата Окуджавы: материалы III между-
народной научной конференции, Переделкино, 18–20 марта 2005 г . М .: Соль, 2007 . С . 32‒40 .

4 . Жолковский А . К . Поэтика Пастернака: Инварианты, структуры, интертексты . М .: НЛО, 2011 . 608 с .
5 . Иванов Е . Е . Нуминозное в прозе Г . Газданова // Вестник Государственного гуманитарно-техно-

логического университета . Серия: Филология, лингвистика и межкультурная коммуникация . 
2021 . № 1 . С . 54–59 .



ISSN 2949-5016 Отечественная филология 2024 / № 1

104

6 . Иванов Е . Е . Эманация «мысли народной» Л . Толстого в творчестве Б . Окуджавы // 
Неофилология . 2023 . Т . 9 . № 2 . С . 338–347 .

7 . Компаньон А . Демон теории . Литература и здравый смысл . М .: Изд . им . Сабашниковых, 2001 . 
336 с .

8 .  Лосев А . Ф . Диалектика мифа . Дополнение к «Диалектике мифа» . М .: Языки славянской культу-
ры, 2021 . 696 с .

9 . Осьмухина О . Ю ., Марьюшкина А . П . Метароман vs метатекст: дискуссионный аспект изучения 
прозы В . Пелевина // Филологические науки . Вопросы теории и практики . 2022 . Т . 15 . Вып . 5 . 
С . 1359–1363 .

10 . Погребная Я . В . Пути и принципы ремифологизации литературы в ХХ–ХХI веках // Миф в исто-
рии, политике, культуре . 2019 . № 2 . С . 28–30 .

11 . Радионова А . В . Лиро-философский метатекст в русской литературе . Смоленск, Смоленский 
университет, 2019 . 412 с . 

12 . Сиземская И . Н . Русская философия и лирическая поэзия: «согласие ума и сердца» . М .: ИФРАН, 
2007 . 340 с .

13 . Фрейденберг О . М . Поэтика сюжета и жанра . М .: Лабиринт, 1997 . 448 с .
14 . Ханзен-Леве А . Русский символизм: Система поэтических мотивов: Мифопоэтический симво-

лизм начала века: Космическая символика . СПб .: Академический проект, 2003 . 816 с . 
15 . Яковлев М . В . Поэтическая музыка и мистика как формы духовного гнозиса // Язык и мыш-

ление: психологические и лингвистические аспекты: материалы XVII международной научной 
конференции, Орехово-Зуево, 17–19 мая 2017 г . Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-
технологический университет, 2017 . С . 179–180 .

REFERENCES
1 . Averincev S . S . [Rhythm as a Theodicy] . In: Novyj mir [New World], 2001, no . 2 . Available at: https://

magazines .gorky .media/novyi_mi/2001/2/ritm-kak-teodiczeya .html (accessed: 22 .02 .2023) .
2 . Arinshtejn L . [The Caucasus in the Russian Poetic Tradition in Connection with the Work of Pushkin] . 

In: Aleksandr Puskin und der Kaukasus. Literatur. Geschichte . Bilder, University of Bamberg Press 
Bamberg Publ ., 2018, pp . 61–71 .

3 . Gachev G . D . [Okudzhava’s Warehouse and the Warehouse of His Song] . In: Miry Bulata Okudzhavy: 
materialy III mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, Peredelkino, 18–20 marta 2005 g. [Worlds of Bulat 
Okudzhava: Materials of the III International Scientific Conference, Peredelkino, March 18–20, 2005] . 
Moscow, Sol’ Publ ., 2007, pp . 32‒40 .

4 . Zholkovsky A . K . Poetika Pasternaka: Invarianty, struktury, interteksty [Pasternak’s Poetics: Invariants, 
Structures, Intertexts] . Moscow, NLO Publ ., 2011 . 608 p .

5 . Ivanov E . E . [Numinous in the Prose by G . Gazdanov] . In: Vestnik Gosudarstvennogo gumanitarno-
tekhnologicheskogo universiteta. Seriya: Filologiya, lingvistika i mezhkul’turnaya kommunikaciya [Vestnik 
of State University of Humanities and Technology . Series: Philology, Linguistics and Intercultural 
Communication], 2021, no . 1, pp . 54–59 .

6 . Ivanov E . E . [Emanation of L . Tolstoy’s “Folk Thought” in the Works of B . Okudzhava] . In: Neofilologiya 
[Neophilology], 2023, vol . 9, no . 2, pp . 338–347 .

7 . Kompanyon A . Demon teorii. Literatura i zdravyj smysl [Demon Theory . Literature and Common Sense] . 
Moscow, im . Sabashnikovyh Publ ., 2001 . 336 p .

8 . Losev A . F . Dialektika mifa. Dopolnenie k «Dialektike mifa» [Dialectics of Myth . Addition to “Dialectics 
of Myth”] . Moscow, Yazyki slavyanskoj kul’tury Publ ., 2021 . 696 p .

9 . Os’muhina O . Yu ., Maryushkina A . P . [Metaroman vs Metatext: A Contentious Aspect of Studying] . 
In: Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki Philology. Theory & Practice [Philological Sciences . 
Questions of Theory and Practice], 2022, vol . 15, iss . 5, pp . 1359–1363 .

10 . Pogrebnaya Ya . V . [The Ways and Principles of the Revival of Myth in Literature in the 20th and 
21st Centuries] . In: Mif v istorii, politike, kul’ture [Myth in History, Politics, Culture], 2019, no . 2, pp . 28–30 .

11 . Radionova A . V . Liro-filosofskij metatekst v russkoj literature [Lyric-Philosophical Metatext in Russian 
Literature] . Smolensk, Smolensk, Smolensk University Publ ., 2019 . 412 p . 

12 . Sizemskaya I . N . Russkaya filosofiya i liricheskaya poeziya: “soglasie uma i serdca” [Russian Philosophy 
and Lyric Poetry: “Harmony of Mind and Heart”] . Moscow, IFRAN Publ ., 2007 . 340 p .

13 . Frejdenberg O . M . Poetika syuzheta i zhanra [Poetics of Plot and Genre] . Moscow, Labirint Publ ., 1997 . 448 p .



ISSN 2949-5016 Отечественная филология 2024 / № 1

105

14 . Hanzen-Leve A . Russkij simvolizm: Sistema poeticheskih motivov: Mifopoeticheskij simvolizm nachala 
veka: Kosmicheskaya simvolika [Russian Symbolism: System of Poetic Motifs: Mythopoetic Symbolism of 
the Beginning of the Century: Cosmic Symbolism] . St . Petersburg, Akademicheskij proekt Publ ., 2003 . 
816 p . 

15 . Yakovlev M . V . [Poetic Music and Mysticism as Forms of Spiritual Gnosis] . In: Yazyk i myshlenie: 
psihologicheskie i lingvisticheskie aspekty: materialy XVII mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, 
Orekhovo-Zuevo, 17–19 maya 2017 g. [Language and Thinking: Psychological and Linguistic Aspects: 
Materials of the XVII International Scientific Conference, Orekhovo-Zuevo, May 17–19, 2017] . 
Orekhovo-Zuevo, State University of Humanities and Technology Publ ., 2017, pp . 179–180 .

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Иванов Евгений Евгеньевич – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных наук 
Московского международного университета; 
e-mail: ayaom@list .ru
Иванова Галина Петровна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 
Новосибирского высшего военного командного училища;
e-mail: tervhen66@mail .ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Evgeniy E. Ivanov – Cand . Sci . (Philological Sciences), Assoc . Prof ., Department of Humanities, Moscow 
International University; 
e-mail: ayaom@list .ru  
Galina P. Ivanova – Cand . Sci . (Philological Sciences), Assoc . Prof ., Novosibirsk Higher Military Command 
School; 
e-mail: tervhen66@mail .ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ
Иванов Е . Е ., Иванова Г . П . Лиро-философская метатекстуальность в поэзии Б . Окуджавы // 
Отечественная филология . 2024 . № 1 . С . 95–105 .
DOI: 10 .18384/2949-5008-2024-1-95-105

FOR CITATION
Ivanov E . E ., Ivanova G . P . Lyric-Philosophical Metatextuality in the Poetry of B . Okudzhava . In: Russian 
Studies in Philology, 2024, no . 1, pp . 95–105 .
DOI: 10 .18384/2949-5008-2024-1-95-105



ISSN 2949-5016 Отечественная филология 2024 / № 1

106

УДК 821
DOI: 10 .18384/2949-5008-2024-1-106-113

ПРОБЛЕМАТИКА И ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ РАССКАЗА  
МИХАИЛА ЕЛИЗАРОВА «МЕНЯЛА»

Крылова С. В.
Государственный университет просвещения 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация 
Цель. Интерпретация заключительного рассказа сборника М. Ю. Елизарова «Мы вышли поку-
рить на 17 лет», в котором отразилась трагическая нравственная метаморфоза целого поколе-
ния, чья юность пришлась на период слома эпохи и прежних ценностей.
Процедура и методы. За основу взяты феноменологический и сравнительный подходы. С учё-
том отзывов литературоведов о специфике творчества Елизарова последовательно разобрана 
художественная логика рассказа «Меняла» и сделано сопоставление его содержания с важными 
этическими тезисами елизаровского эссе об Аркадии Гайдаре, написанного почти параллельно.
Результаты. Художественная правда рассказа подтверждает сложность отношения автора к по-
руганной советской Атлантиде, её духовно-нравственной силе и воздействию на личность. Юный 
герой «Менялы», воспитанный на советско-гайдаровском культурном коде, из-за жестокого на-
силия над собой претерпевает кризис веры в высоту человеческих отношений. Он вынужденно 
отказывается от советской художественности и кодекса чести в личном поведении. Через 17 лет 
бывший наивный романтик выходит победителем из сходной ситуации. Однако финал рассказа 
говорит о том, что рассказчик-автор осознаёт в себе некое духовное поражение, обмен, уступку 
злу, средства преодоления которых он ищет до сих пор.
Теоретическая и/или практическая значимость. Исследование констатирует незавершённость 
духовно-нравственных поисков Михаила Елизарова, вносит новые штрихи к малоисследованно-
му у этого автора мотиву подмены.

Ключевые  слова: М. Елизаров, мотив подмены, проблема идеала, «противоядие от распада», 
символ

PROBLEMS AND SPIRITUAL MEANING  
OF MIKHAIL ELIZAROV’S STORY “THE MONEY-CHANGER”

S. Krylova
Federal State University of Education 
ul. Very Voloshinoi 24, Moscow Region, Mytishchi 141014, Russian Federation

Abstract
Aim. To interpret the final story of M. Elizarov “We Went out to Smoke for 17 years”, which reflected the 
tragic moral metamorphosis of a whole generation whose youth fell on the period of the breakdown of 
the era and former values.
Methodology. Phenomenological and comparative approaches are taken as a  research basis. Taking 
into account the opinions of literary critics about the specifics of Elizarov’s work, the artistic logic of 
the story “The Money-Changer” is sequentially analyzed and its content is compared with the important 
ethical theses of Elizarov’s essay on Arkady Gaidar, written almost simultaneously.
Results. The artistic truth of the story confirms the complexity of the author’s attitude to the desecrated 
Soviet Atlantis, its spiritual and moral strength and impact on the individual. The young protagonist 
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of “The Money-Changer”, brought up on the Soviet-Gaidar cultural code, undergoes a crisis of faith 
in the depth of human relations due to cruel violence against himself. He is forced to abandon Soviet 
artistry and the code of honor in personal behavior. After 17 years, the former naive romantic emerges 
victorious from a similar situation. However, the ending of the story suggests that the narrator-author 
acknowledges in himself a certain spiritual defeat, exchange, concession to evil, the means of overcom-
ing which he is still looking for.
Research implications. The article states the incompleteness of the spiritual and moral searches of Mikhail 
Elizarov, introduces new touches to the motive of substitution, little studied in the works by this author.

Keywords: Lupolova, Parasha Lupalova, Parasha’s plot, works of the first half of the 19th century, stable plot

Введение

Рассказ «Меняла» завершает сборник 
относительно небольших текстов Михаила 
Елизарова «Мы вышли покурить на 17 лет» 
(2012) . Сборник сразу привлёк к себе вни-
мание и читателей, и литературоведов, в 
том числе и потому, что был прочитан как 
поколенческий срез, художественное ос-
мысление типажей и сюжетов новой, пост-
советской реальности . «Меняла» занимает 
в этом сборнике особое место .

Итоговость рассказа обозначена не толь-
ко положением в конце книги, но и некото-
рыми знаками внутри: сроком семнадцать 
лет, который встречается в тексте трижды, 
признаниями, что автобиографический ге-
рой полностью дублирует повзрослевшего 
автора: женат, живёт в Москве, у него вы-
шла первая книга . Т . е . «Меняла» заверша-
ет одну из существенных тем сборника, да 
и всего раннего творчества Елизарова – 
тему становления, взросления героя . Такие 
тексты всегда адресованы «глубокому чи-
тателю, способному погрузиться в мир 
гротескных отражений» [4, с . 281] .

Рассказ резко делится на две части, раз-
делённые семнадцатью годами . В первой 
части двенадцатилетний герой пережил по-
трясение, перевернувшее весь его прежний 
книжно-телевизионный советский мир, во 
второй он реально и ментально закрывает 
дверь в драму семнадцатилетней давности . 

Предвестники сдвига

Фраза-зачин грубо фиксирует страш-
ное воспоминание прошлого: «Мне было 
двенадцать лет, и меня именно что от…

здили»1 . Этот матерный глагол будет по-
вторён на протяжении всего текста шесть 
раз, в том числе и в форме причастия . 
Выбран он намеренно, т . к . передаёт не 
только пережитые в детстве боль и униже-
ние, но рухнувшую вместе с ними картину 
мира . Грубость вторжения иной реально-
сти отслежена прежде всего на языковом 
уровне: «Не поколотили – это безобидное 
слово из лексикона гайдаровских дачных 
потасовок: яблочные хулиганы колотят 
пионеров, а пионеры дают хулиганам по 
шеям»2 . На том же основании отвергну-
ты глаголы лупить, отлупить, задавать 
трёпку, отвешивать тумаков, избить . 
Елизаров с первых же строк вскрывает 
несоответствие слов из книжек издатель-
ства «Детская литература» тому, что про-
изошло с ним . Матерный глагол отражает 
ту жестокую процедуру, этапы которой 
потом будут описаны в рассказе, но ещё 
до начала ретроспекции автор обозначил 
ментальные последствия того события: 
«И прежний мир лопнул, как хрупкий 
ёлочный пузырь, – телевизионный ирий 
Петровых и Васечкиных, эдем кудрявых 
Электроников и глазастых Алис – всё вы-
мышленное советское детство разлетелось 
на брызги и осколки»3 .
1 Елизаров М . Меняла // Елизаров М . Мы вышли по-

курить на 17 лет . М .: Астрель, 2012 . С . 271 . Автор ста-
тьи позволила себе заменить матерные слова много-
точиями . Отсутствие этого милосердного правила в 
современных изданиях разряда «18+», на наш взгляд, 
является насилием над читателем, которое работает 
не на пресловутую «правду жизни», а на легализа-
цию обсценной лексики в культурном пространстве, 
увеличению количества зла и пошлости в мире .

2 Елизаров М . Меняла // Елизаров М . Мы вышли по-
курить на 17 лет . М .: Астрель, 2012 . С . 271 . 

3 Там же . С . 271–272 . 
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Этот же матерный глагол, данный в 
единственном числе мужского рода про-
шедшего времени, вводит и второго героя 
рассказа – пятнадцатилетнего подростка 
Витю с внешностью «крепенького юного 
мужичка»1 . Именно он совершил над рас-
сказчиком физическое и моральное наси-
лие, перевернувшее мир .

Рассказчик описывает обстоятельства, 
вынудившие его увидеть друга в незнако-
мом мальчике: переезд с окраины в центр 
города, смена школы, несложившиеся от-
ношения с новыми одноклассниками, в ко-
торых уже проявилось нечто незнакомое, 
о чём не писали ни Гайдар, ни другие дет-
ские писатели советской поры (за исключе-
нием, пожалуй, В . Железникова): цинизм, 
расчётливость, плотскость, жестокость . 
Неслучайно герой называет их «будущими 
солдатиками капитализма»2 . А новый зна-
комец подкупил его тем, что был как раз 
похож на «кинотипаж хулиганистого, но 
славного парня . Того самого, который “даёт 
по шеям”, неважно учится . Его отчитывают 
на комсомольском собрании, и он стыдит-
ся . А потом совершает бытовой подвиг . Или 
поступает в лётное училище…»3 .

Елизаров показывает травматический 
слом, произошедший сначала в сознании 
массового школьника и чуть позже кос-
нувшийся начитанных мальчиков и дево-
чек с иерархичным сознанием и матрицей 
советских идеалов . Это когда в жизни вме-
сто дружбы и взаимовыручки появляются 
корысть и конкуренция, когда новенькому 
и одинокому не протягивают руки, а ста-
вят подножку, когда даже учитель не защи-
щает жертву коллективного презрения, а 
занимает нейтральную позицию . 

Катастрофа

Герой, попавший в полосу отчужде-
ния, пытается преодолеть её с помощью 
известных образцов советского ребёнка . 
Так, решение спеть на уроке музыки про-

1 Елизаров М . Меняла // Елизаров М . Мы вышли по-
курить на 17 лет . М .: Астрель, 2012 . С . 272 . 

2 Там же . С . 273 . 
3 Там же . С . 276 . 

диктовано воспоминанием о знаменитой 
сцене из «Приключений Электроника» . 
Герой рассчитывал на свои вокальные 
способности, которые должны были вос-
хитить одноклассников . Но реакция новой 
породы детей иная, подменная: «…они 
смеялись так, будто с меня упали штаны . 
Обескураженный, я сел и получил запи-
ску с мерзким словом»4 . Елизаров фик-
сирует крайнюю подавленность героя: «я 
был контужен враждебным приёмом . Не 
понимал, чём провинился, как мне себя 
вести? Я не понравился ни учителям, ни 
школьникам…»5 . Общее смятение вызва-
но и тем, что начитанный мальчик соот-
носит собственный неуспех с подобными 
же состояниями, описанными в детской 
советской культуре . 

Елизарова принято считать поклонни-
ком советской культуры (он не раз при-
знавался в этом и сам) . Но в «Меняле» она 
показана гротескно не соответствующей 
изменившейся реальности . Знаки совет-
ского прошлого – киногерои эпохи раз-
витого социализма, гайдаровская повесть 
«Школа», обрывочные образы благородной 
модели поведения при схватке с заведомо 
сильнейшим противником, фраза «Ты мо-
жешь меня избить, но…» . Елизарову во-
обще свойственно затрагивать культурную 
матрицу героев (даже самых примитивных, 
напичканных клишированными реклам-
ными слоганами и попсой), раскрывать ми-
роощущение персонажа «через культурные 
претексты» [3, с . 25] . 

В «Меняле» зверское избиение героя 
подростком-вымогателем, который толь-
ко что притворялся новым всепонимаю-
щим другом (интуитивно Витя выстроил 
своё знакомство с героем по лекалам пер-
сонажей советского кинематографа), не 
вписывается ни в какую прежнюю модель 
литературного или киношного детства . В 
гайдаровской повести «Школа» мнимый 
красный Юрий Ваальд оказывается бе-
лым, признаётся в этом и едва не убивает 
Бориса Горикова от страха за себя . Только 
отцовский маузер спасает Борису жизнь, 
4 Там же . С . 274 . 
5 Там же . 
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и он сам становится убийцей обидчика и 
обманщика .

Ситуация признания повторена и в 
«Меняле», но в ней нет политического 
контекста . В силу вступает инфернальное 
начало, чистое зло: «Он произнёс, слов-
но распростёр надо мной перепончатые 
демонические крыла: … Я тебе соврал! Я 
действительно пробыл год, но не в море-
ходке, а в колонии!»1 . Витя и смеётся над 
захлёбывающимся и лепечущим благород-
ные слова героем, как бес, и терзает его, 
как хищник . Если в гайдаровской «Школе» 
Ваальд едва не убил Бориса дубинкой, то 
Витя бьёт лежачего «комнатного» маль-
чика кроссовками в лицо . Тем не менее 
героика советского кодекса чести не по-
кинула рассказчика . Ощущая «литератур-
щину, перепев Гайдара» (вероятно, более 
поздняя оценка), он «шептал, как закли-
нание: … Ты можешь меня избить, но… – 
и расквашенный нос ронял на землю, на 
пиджак красные многоточия»2 . Как и в 
большинстве нашумевших произведений 
Елизарова, «феномен советского вступает 
в напряжённые отношения с постсовет-
ским временем» [8, с . 90]) .

Детские драки и подлость встречались 
во многих произведениях мировой литера-
туры (ближайшее к нам по времени – зна-
менитое железниковское «Чучело») . Сам 
Елизаров резко делит детские книги на ли-
тературу о детях и для детей . В ярком эссе 
о творчестве и личности Гайдара «На стра-
же детской души» (2013) он с огромным 
пиететом выводит характер этого челове-
ка, дерзко рассказавшего юным читателям 
о смысле жизни советского ребёнка, учив-
шего детей ради идеи не бояться ничего, в 
том числе и смерти . Потрясающая сказка о 
Мальчише-Кибальчише и военной Тайне 
ещё в пять лет дала будущему эпатажному 
писателю понимание: «Ребёнок – это во-
енная элита, духовный спецназ, воин часа 
Икс»3 . Исключительная сила воздействия 

1 Елизаров М . Меняла // Елизаров М . Мы вышли по-
курить на 17 лет . М .: Астрель, 2012 . С . 279 . 

2 Там же . 
3 Елизаров М . На страже детской души // 

Литературная матрица: Советская Атлантида / cост . 

сказки на юную душу отражена в описа-
нии своего чувства после первой встречи 
с талантливым текстом о Кибальчише: «В 
тот вечер я постарел на целую детскую 
жизнь . Меня прежнего не стало . С подо-
конника спрыгнул маленький смертник и 
конспиролог . Отныне были Тайна, Смерть 
и Твёрдое Слово»4 .

После избиения в тупичке не осталось 
места Тайне и благородной смерти за идею . 
За полтинник ведь не погибают . И что-то 
произошло со Словом и его воздействи-
ем . Автор назовёт это ощущение «огром-
ным червём, проникшим в нежное яблоко 
книжно-телевизионного вымысла»: «Не я 
истекал кровью на том пустыре, а совет-
ская художественность – её опустошённая 
утроба, из которой я вывалился на свет»5 . 
Дважды повторён корень «пуст»: пустырь, 
опустошение ведут только к запустению .

Отказ от советской художественности 
(вернее её уход из сердца вместе с кровью 
от подлого удара) лишил мальчика хра-
брости . Несмотря на поддержку отца, он 
боится идти искать обидчика, в течение 
года опасается встречи с ним, в безумном 
страхе убегает и до темноты прячется в 
подъезде, когда «бесовское Витино лицо»6 
мелькнуло в трамвае . Для защиты он ходит 
сначала с молотком, затем меняет его на 
складной нож . Ретроспективная часть за-
канчивается разрывом с тем благородным 
детским миром, который некогда сформи-
ровал его: «И навсегда простился с при-
зрачным миром элоев и пионеров…»7 .

Через 17 лет: реванш или подмена?

Вторую, значительно меньшую по объ-
ёму часть можно интерпретировать как ре-
ванш героя через 17 лет . Приезд в Харьков 
из Москвы к родителям в качестве на-
чинающего писателя, женатого человека, 
встреча с почти не изменившимся своим 

В . Левенталь, П . Крусанов . СПБ .: Лимбус Пресс, 
2014 . С . 31 .

4 Там же . С . 31 .
5 Елизаров М . Меняла // Елизаров М . Мы вышли по-

курить на 17 лет . М .: Астрель, 2012 . С . 280 . 
6 Там же . С . 281 . 
7 Там же . 
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«детским кошмаром» – ушлым Витей у 
пункта обмена валют, попытка обманной 
сделки, во время которой «по мусорно-
му баку пробежала пепельная крыса»1 . 
Повторены и некоторые детали прошлого: 
нож-складень у рассказчика и его же пол-
тинник (только теперь это евро, которые 
Витя пытался поменять по мошенническо-
му курсу), само место – «кирпичный тупи-
чок со слепыми окнами»2 .

Но многое изменилось в самом герое: он 
стал сильнее физически, выше, крепче . Он 
готов и к обману, и к отпору . Так и проис-
ходит: Витя не узнал свою жертву, но и рас-
сказчик теперь не может играть эту роль . 
Герой предотвращает обманную сделку, 
заставляет вернуть себе купюру, которая 
оказывается, как у нечисти, спрятанной в 
розовокожей дыре у Вити под сердцем . В 
ход вступает и матерный язык, который 
использует меняла: «Забирай на х… свой 
полтинник»3 . И именно прикосновение к 
дыре, этой изнанке мелкого беса поднима-
ет в рассказчике волну памяти, некое «оза-
рение», он «понял, что до настоящего мо-
мента … ровным счётом ничего не помнил 
о страшном Вите и дворике, где много лет 
назад был растоптан, от…зжен…

Но, прикоснувшись к розовокожей 
дыре, я будто заново прожил минувшие 
семнадцать лет, и мне сразу же стало ясно, 
почему я оказался в этом тупичке возле му-
сорных баков . Один на один с менялой»4 .

Понятно герою . Но что становится по-
нятно нам? 

Что повторная встреча с бесом была не-
избежна? Что детское унижение сделало 
его личностью? Но ведь «тупичок возле 
мусорных баков» и крыса – символы гря-
зи, отходов, помойки, обиталище нелюдей, 
отсутствие выхода . Почему именно так 
закончен сборник, в котором рассказано 
столько личного и неличного: встреча с без-
умной манипуляторшей Машей («Маша»), 
бездарно проживаемая жизнь («Паяцы», 

1 Елизаров М . Меняла // Елизаров М . Мы вышли по-
курить на 17 лет . М .: Астрель, 2012 . С . 283 . 

2 Там же . 
3 Там же . С . 284 . 
4 Там же . С . 285 . 

«Кэптен Морган»), новые типажи нулевых 
(«Заноза и Мозглявый», «Рафаэль»), нача-
ло творческого горения («Зной»), небез-
опасные путешествия по чужим странам 
(«Готланд», «Берлин-трип . Спасибо, что 
живой»), физическое преображение рас-
сказчика из слабенького интеллектуала в 
прокачанного готического берсерка («Мы 
вышли покурить на 17 лет») и др . Подобно 
вечно экспериментировавшим художни-
кам Серебряного века, Елизаров интере-
сен в воплощении «контрастного видения 
несовершенного мира и многочисленных 
вариаций его художественного препод-
несения» [7, с . 123] . Финальный «Меняла» 
это только подтверждает .

Как и некоторые другие рассказы сбор-
ника, он «построен по модели обряда пере-
хода из профанного мира в мир сакраль-
ный» [1, с . 163] . Зло наказано, мелкий бес 
посрамлён . Герой вправе праздновать по-
беду . Но в финале нет этого ощущения . 
Тупик, левая рука, возвращающая грив-
ны, правая, вынимающая купюру с евро . 
Писателя остро интересует «символи-
ческий пласт» любого события [8, с . 93] . 
Учёные подчёркивают в елизаровских тек-
стах «суггестивное влияние на героев по-
вествования и на читателей» [2, с . 56] .

Кто и что обменял в этом тупике? И кто 
меняла? Только ли криминальный обманщик 
Витя? Виктор – победитель (лат .) . Но во вто-
рой части он отказывается от этого имени: 
«Ты обознался, мужик»5 . Однако ощущения 
победы нет и в герое . Кстати, в энергичной пе-
сенке, давшей название всему сборнику, тоже 
есть мотив неправоты и какой-то потери, 
пусть и исполняемой автором под мажорные 
аккорды: «Мы вышли покурить на 17 лет, /  
Вернулись домой – вместо дома зима . / Мы 
вышли покурить на 17 зим, / Вернулись до-
мой – вместо дома жара»6 (1991) . Что-то про-
изошло за эти 17 лет (с 1985 по 2002) не только 
в стране, но и в душах целого поколения .
5 Там же . С . 283 . 
6 Елизаров М . Мы вышли покурить на семнадцать 

лет . . . (песня) [Электронный ресурс] // Михаил 
Елизаров . сообщество читателей и слушателей: 
[сайт] . [Berlin, 2012] . URL: https://ru-elizarov .live-
journal .com/278824 .html?ysclid=levidj07s6107379283 
(дата обращения: 05 .03 .2023) .
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Заключение

Остроту поставленных в сборнике про-
блем оценили критики и литературоведы . 
П . В . Басинский, лестно отзывающийся 
о таланте М . Елизарова, его феноменаль-
ность видит в искренности . И именно в 
книге «Мы вышли покурить на 17 лет» 
критик ощутил автора «глубоко, прон-
зительно, захватывающе искренним»1, 
хотя рассказы написаны далеко не в ис-
поведальных тонах . Ему вторит коллега 
по цеху А . А . Аствацатуров: «Фактически 
Елизарова-рассказчика волнует не столько 
прошлое, сколько настоящее, его нынеш-
нее состояние, происхождение которого он 
исследует»; «развитие повествования пред-
ставляет собой историю бессознательного, 
смысл которой открывается лишь тогда, 
когда мы обнаруживаем её ритуально-ми-
фологический подтекст» [1, с . 173] . Юная 
ростовская исследовательница считает 
рассказчика «собирательным образом» че-
ловека рубежа ХХ–ХХI вв ., «небезразлич-
ного к своей стране», «готового вступить в 
схватку с жестоким миром» [5, с . 381, 382] . 
Искренность, собирательность, анализ ре-
альности и бессознательного проявляются 
через творчество . Подобно психотерапев-
ту, своих сверстников и себя-теперешне-
го Елизаров изучает через те испытания, 
которые были пережиты ими в прошлом 
физически и духовно . «Меняла» поставлен 
в сильную позицию финала сборника . И 
потому понимание его внутренней логи-
ки так важно для верной оценки художе-
ственного целого .

Ещё в 2014 г . петербургский учёный 
А . Д . Степанов, анализируя нашумевший 
роман «Библиотекарь», заметил: «Елизаров 
пишет о потребности единения и веры» 
[6] . Рассказ «Меняла» вполне подтверж-
дает это замечание . Чуть позже, в 2017 г ., 
замечательный критик Андрей Рудалёв 
посвятит Елизарову большую статью, где 

1 Басинский П . Павел Басинский об эссе 
Михаила Елизарова «На страже детской 
души» // Российская газета: [сайт] . 2014 . 
№ 16 (6288) . URL: https://rg .ru/2014/01/27/elizarov .
html?ysclid=lelqs4djyd521624779 (дата обращения: 
23 .08 .2023) .

откажется назвать писателя апологетом 
советского и очень точно разграничит 
степень его зависимости от утонувшей со-
ветской Атлантиды: «Он в поиске путей 
выхода из стихии распада и разрушения, в 
которую мы все погрузились . Он пишет о 
необходимости мечты, которая затворяет 
от человека чудовище . Он … говорит о тех 
книгах, о том художественном идеале, в 
котором было противоядие от распада . Он 
тоскует … об идеале гайдаровского мира, 
который перечёркнут и вместо него выве-
ден мир вурдалаков, Вия . В наших реали-
ях … место стражников детства занимают 
нетопыри…»2 .

Сам Елизаров не смог стать стражником 
ни детства, ни юности, ни тех возвышен-
ных идеалов, над которыми плакал маль-
чишкой . Его проза и стихи провокативны, 
натуралистичны, в них постоянно звучит 
мат – средство коммуникации не гайда-
ровских героев, а подлых Вить, не брезгу-
ет он им и в личном общении со своими 
зрителями на концертах . В эссе о Гайдаре 
писатель трезво оценивает эстетический и 
художественный вакуум, который, на его 
взгляд, поглотил современную детскую 
литературу: «Нужно признать, нового дет-
ского языка в ближайшее время не предви-
дится, ибо не предвидится нового Аркадия 
Гайдара . … Да и старый Гайдар вдруг ока-
зался никому не нужен . Наступили новые 
времена»3 .

Но всё эссе утверждает обратное: 
именно Елизарову нужен старый Гайдар, 
от которого за год до этого отказался его 
автобиографический герой в «Меняле» . 
Таким образом, меняла – неизбежный 
символ перевернувшейся реальности, в 
которой дающие отпор злу бывшие ро-
мантики вовсе не превратились в гай-
даров нового времени . Они тоже что-то 

2 Рудалёв А . Прекрасное далёко Михаила Елизарова 
// Rara Avis . Открытая критика: [сайт] . [2017] . 
URL: https://www .rara-rara .ru/menu-texts/
prekrasnoe_daleko_mihaila_elizarova?ysclid=leh1e6o
wqi913414625 (дата обращения: 05 .03 .2023) .

3 Елизаров М . На страже детской души // 
Литературная матрица: Советская Атлантида / cост . 
В . Левенталь, П . Крусанов . СПБ .: Лимбус Пресс, 
2014 . С . 42 .
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в себе разменяли, не выстроив за 17 лет 
своей цитадели сопротивления . А жизнь 
без идеала для творца всегда «тупичок 
возле мусорных баков» . Состояние «один 
на один с менялой» – предвестие или бу-
дущей победоносной битвы, или духов-

ного поражения . Этот бой Елизарова с 
нечистью вокруг и в себе самом мы на-
блюдаем до сих пор .

Статья поступила в редакцию 25.08.2023.
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ИСТОРИЯ ПАРАШИ ЛУПАЛОВОЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 
XIX В.: ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО СЮЖЕТА 

Пуряева Н. Н.
Институт русского языка и культуры Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова 
117218 г. Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 1., Российская Федерация

Цель.  Проследить, как формируется устойчивый сюжет о Параше Лупаловой («парашин сю-
жет») в первой половине XIX в. на материале трёх произведений: романа С. Коттен, повести 
К. де Местра, пьесы Н. А. Полевого. 
Процедура и методы. Основными методами исследования являются аналитический и сопостави-
тельный. Проанализированы структура и элементы «парашиного сюжета», выявлены повторяющи-
еся компоненты: географическая локализация, тип героини, устойчивые составные части сюжета.
Результаты. На основе анализа произведений первой половины XIX в., опирающихся на исто-
рию Параши Лупаловой, подтверждена гипотеза о формировании устойчивого «парашиного сю-
жета», который стал настолько популярен, что воспроизводился не только в авторских, но и в 
анонимных произведениях беллетристики последней четверти XIX в. Переходя из произведения 
в произведение, он легко перенимал черты разных литературных жанров: сказки, жития, аван-
тюрного романа, исторического романа, романа воспитания. В истории развития «парашиного 
сюжета» можно выделить по крайней мере два периода: становление (первая половина XIX в.) и 
модификацию (конец XIX – начало XX вв.). Рассматриваемые в исследовании произведения от-
носятся к первому этапу развития «парашиного сюжета». В статье подробно проанализирована 
специфика каждого из трёх произведений, обозначены художественные задачи, которые ставил 
перед собой каждый автор, и модификации, которым в соответствии с ними подвергался сюжет.
Теоретическая и/или практическая значимость. Благодаря анализу развития устойчивого сюже-
та были выявлены его закономерности, которые могут применяться при исследовании произ-
ведений массовой литературы. 

Ключевые слова: Луполова, Параша Лупалова, парашин сюжет, произведения первой половины 
XIX в., устойчивый сюжет

THE STORY OF PARASHA LUPALOVA IN THE WORKS OF THE FIRST HALF  
OF THE 19TH CENTURY: FORMATION OF A SUSTAINABLE PLOT

N. Puriaeva 
Institute of Russian Language and Culture of Lomonosov Moscow State University 
ul. Krzhizhanovskogo 24/35 bld. 1, Moscow 117218, Russian Federation

Aim.  To follow sustainable “Parasha Lupalova” plot formation in the first half of the XIX century 
based on three works: a novel by Sophie Cotton, a short story by Xavier de Maistre, a play by Nikolay 
Polevoy.
Methodology. The main research methods are analytical and comparative. The structure and elements 
of the “parasha’s plot” are analyzed, recurring components are singled out: geographic localization, 
type of heroine, stable components of the plot.

© CC BY Пуряева Н . Н ., 2024 .



ISSN 2949-5016 Отечественная филология 2024 / № 1

115

Results. Based on the analysis of the works of the first half of the 19th century the hypothesis of the formation 
of a consistent “Parasha’s plot” is confirmed. This plot became so popular that it was reproduced both in 
author’s works and anonymous belles-lettres loves of the last quarter of the 19th century. Moving from work 
to work, it easily adopted the features of different literary genres: fairy tale, hagiography, adventure novel, 
historical novel, educational novel. At least two periods can be distinguished in the history of the development 
of the “Parasha’s plot”: formation (the first half of the 19th century) and modification (late 19th – early 20th 
centuries). The texts considered in the article relate to the first stage of development of “Parasha’s plot”. The 
article analyzes in detail the specifics of each of the three works, identifies the artistic tasks that each author 
set himself and the modifications to which the plot was subjected.
Research implications. Analysis of the development of “parasha’s plot” allows to draw conclusions 
regarding how consistent plot patterns operate in mass literature.

Keywords: Lupolova, Parasha Lupalova, Parasha plot, works of the first half of the 19th century, stable plot

Введение

За сто с небольшим лет история Параши 
Лупаловой1 получила не менее пятнадцати 
художественных воплощений в разных ви-
дах искусства, что заставляет пристальнее 
присмотреться к этому сюжету . 

Наша гипотеза заключается в том, что 
на основе реальной истории Параши 
Лупаловой сформировался устойчивый 
«парашин сюжет», который воспроизво-
дился в русской беллетристике XIX–XX вв . 
Цель данного исследования – выявить 
черты устойчивого сюжета в произведе-
ниях первой половины XIX в ., в основу 
которых была положена история Параши 
Лупаловой . Материалом будут служить 
три произведения, достаточно широко из-
вестные в России в 1800-е – 1850-е гг .: ро-
ман С . Коттен, повесть К . де Местра, пьеса 
Н . А . Полевого . 

Первой к истории Лупаловой обрати-
лась французская писательница Софи 
Коттен в романе «Елисавета Л*, или 
Нещастия семейства, сосланнаго в Сибирь 
и потом возвращеннаго . Истинное произ-
шествие» (1806) . В русском переводе ро-
ман вышел в 1807 г . и затем несколько раз 
переиздавался (1808, 1810, 1818, 1824 гг .) .

Продолжением «западно-европейской» 
ветви развития сюжета можно считать пьесу 
Р . де Пиксерекура «Дочь ссыльного» (1818), 
балет Г . Джойи «Сибирские изгнанники» 
(1823), оперу Г . Доницетти «Восемь месяцев за 

1 Встречаются также варианты написания – 
Луполовой, Лупуловой, Лопуловой . 

два дня, или Ссыльные в Сибири» (1827), ба-
лет А . Монтичини «Елизавета, или Ссыльные 
в Сибири» (1828), и – самое позднее обра-
щение к сюжету – балет А . Бурнонвиля «Из 
Сибири в Москву» (1876)2 . 

Исследователь А . П . Груцинова объяс-
няет интерес к русским сюжетам тем, что, 
«с одной стороны, это было естественное 
тяготение романтического музыкального 
театра к “неизведанному” и “экзотическо-
му” . С другой – в случае, если хореографом 
производились более или менее серьёзные 
исторические “изыскания” в области рус-
ской истории, служило в некотором смыс-
ле и образовательным целям, знакомя за-
падноевропейскую публику с Россией» [5, 
с . 179–180] . Сходные идеи высказывает 
В . Е . Багно: «уже в начале XIX столетия, 
как следствие Великой Французской ре-
волюции, параллельно со всё новыми ре-
дакциями этой, первой по времени воз-
никновения “русской идеи” Запада, стали 
появляться новые представления о России, 
в которых попытки понять загадочную 
русскую душу были неотторжимы от горь-
ких раздумий о кризисе Европы» [1, с . 27] .

Однако наиболее известным из зару-
бежных произведений на «парашин сю-
жет» является повесть Ксавье де Местра 
«Молодая Сибирячка» (1825)3 . Она не-
2 Подр . см .: Груцынова А . П . Русский сюжет в запад-

ноевропейском балете XIX века // Вопросы театра . 
2017 . № 1–2 . С . 170–181; Шигаева Е . Ю . «Сибирская» 
опера Доницетти // Израиль XXI . Музыкальный 
журнал . 2018 . № 1 (63) . С . 1–8 .

3 Ряд исследователей указывают годом создания 1815 . 
Е . П . Гречаная в своей работе приводит убедитель-
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сколько раз переиздавалась, причём, не-
смотря на появившийся в 1840 г . русский 
перевод, на протяжении XIX в . продолжа-
ла выходить в России и на французском 
языке – в качестве пособия по чтению с 
комментариями .

Развитие «отечественной» ветви «па-
рашиного сюжета» началось заметно поз-
же . Первым русским писателем, обратив-
шимся к нему, стал Н . А . Полевой в пьесе 
«Параша сибирячка» (1840 г .) . Поскольку 
роман Коттен и повесть Местра были до-
вольно широко распространены и попу-
лярны в России, пьеса Полевого не стала 
чем-то совершенно новым, лишь дополни-
ла ряд произведений о Параше Лупаловой . 
Именно в их контексте рассматривает про-
изведение Полевого в своих рецензиях 
В . Г . Белинский [6, с . 30–32] . 

Таким образом, говоря о «парашином 
сюжете» в русской литературе первой по-
ловины XIX в ., следует рассматривать 
эти три произведения (Коттен, Местра, 
Полевого) как составляющие первый этап 
его развития .

Роман С. Коттен

Фактографической основой сюжета о 
Параше Лупаловой стали сообщения в 
газете «Санкт-Петербургские ведомости» 
(декабрь 1804) и более подробная заметка 
в январском номере «Северного вестника» 
за 1805 г . В ней говорилось, что дочь от-
ставного прапорщика Григория Лупалова, 
Парасковья, отправилась к императору 
просить милости для своего отца . Девушка 
пошла пешком в Петербург, имея на дорогу 
лишь 10 копеек . Путь из Ишимского окру-
га до столицы занял год . Деталей путеше-
ствия не сообщается, кроме упоминания о 
переправе через реку и помощи, которую 
девушка получала в пути от добрых людей . 
В Петербурге её приняла княгиня Д . А . Т ., 
благодаря ходатайству которой дело было 
подано в комиссию для пересмотра, а затем 
представлено императору . Высочайшим 
указом Лупалов был помилован . Заметка 

ные аргументы в пользу того, что Местр работал 
над повестью в конце 1810-х – начале 1820-х гг .

завершается изъявлением восхищения по-
ступком Лупаловой . 

Сообщение о Лупаловой было перепе-
чатано во французских газетах и привлек-
ло внимание Коттен (подр . см . [4, с . 209]) . 
Исследователь Е . П . Гречаная объясняет 
причину обращения Коттен к данному 
сюжету интересом эпохи Просвещения ко 
всему «иному», экзотичному и маргиналь-
ному . Локус России и героиня-женщина 
полностью соответствовали данной тен-
денции: «произведения, в которых россий-
ская тема сочеталась с женской, выражали 
интерес эпохи к “иному”, недооценённому 
или вообще неучтённому» [4, с . 205] . 

В связи с отсутствием в первоисточнике, 
на который она опиралась, конкретных де-
талей путешествия русской девушки, а так-
же сведений о её дальнейшей судьбе Коттен 
достраивает фабулу, заполняя лакуны ти-
пичными мотивами авантюрно-приклю-
ченческого романа: пастор-помощник1, 
эпизод с перевозчиком через реку, эпизод 
с разбойниками, переправа через болото 
и др . Писатель вводит вторую сюжетную 
линию – любовную – между главной геро-
иней и сыном Тоболького губернатора –  
Смоловым . И, наконец, Коттен меняет имя 
героини: вместо непривычного для фран-
цузского уха Парасковья она даёт ей более 
благозвучное имя Елизавета . 

Сюжет романа построен на том, что 
дочь, случайно узнавшая о несправедливо-
сти наказании отца, сосланного в Сибирь 
за некое преступление и отчаявшегося из-
менить свою судьбу, решается отправить-
ся к царю просить милости для родителя . 
Повествование завершается счастливой 
развязкой обеих сюжетных линий: вос-
становлением справедливости и свадьбой 
героев . Отправной точкой путешествия 
героини обозначен некий город Саимка, 
затем Пермь, Сарапул, Казань, Владимир, 
Покров и Москва . Описания внешности 

1 Коттен увлекается созданием экзотического анту-
ража в ущерб реалистичности: её русская героиня 
в начале пути получает в провожатые испанского 
миссионера (!) отца Павла, который возвращается 
домой после 60 лет (!) проповеднической деятель-
ности в Сибири (!) .
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героини нет, писатель указывает лишь, что 
ей 18 лет . На пути героиню ждут испыта-
ния, как стихийные (едва не утонула в бо-
лоте), так и связанные с человеком (пере-
права с лодочником через реку, встреча с 
разбойниками, необходимость просить 
милостыню), у неё есть помощники – па-
стор-миссионер Павел, затем г-жа Милина . 
Изображённые Коттен реалии весьма ус-
ловны и клишированы, поэтому действие 
могло происходить в любом месте . 

Любопытно, что Коттен делает отца ге-
роини польским дворянином Станиславом 
Потовским, сосланным за участие в по-
встанческом движении за независимость 
Польши . По тонкому замечанию Гречаной, 
сознательно изменяя национальность ге-
роини, Коттен учитывала политические 
реалии, сложившиеся на момент написа-
ния романа (1805): Франция и Россия на-
ходились в состоянии войны, а польский 
вопрос звучал весьма остро [4, с . 210] . В 
последующих произведениях на «парашин 
сюжет» польское происхождение героини 
не встречается . 

С точки зрения жанра Коттен создаёт 
«чувствительный роман», однако нагро-
мождение приключений и чудесных из-
бавлений героини, разворачивающихся на 
условно реальном фоне, делают повество-
вание похожим скорее на авантюрный ро-
ман или на длинную сказку . 

В этом смысле примечательно, что 
сюжет, который создаёт писатель, типо-
логически совпадает со структурой ска-
зочного сюжета . Используя обозначения 
В . Я . Проппа, его можно представить сле-
дующим образом: 

– исходная ситуация недостачи (а) (не-
справедливый приговор отцу); 

– искатель решается на противодей-
ствие (С) (дочь решает отправиться про-
сить милости к отцу); 

– герой отпускается из дома (В3) (роди-
тели после долгих уговоров благословляют 
дочь в путь);

– герой покидает дом (↑) (героиня от-
правляется в путь);

– испытания героя (Д);

– герой достигает места нахождения 
предметов поиска (R);

– начальная недостача ликвидируется 
(Л);

– возвращение героя (↓)
– герой вступает в брак и воцаряется 

(С*)
Продолжая эту логику, путешествие с 

периферии империи в её центр можно рас-
сматривать как аналог путешествия в три-
девятое царство . 

Речь идёт, безусловно, о типологиче-
ском совпадении сюжета Коттен со сказоч-
ной структурой, однако, поскольку текст 
французского писателя довольно продол-
жительное время присутствовал в русском 
культурном пространстве, именно на его 
основе складывается ряд мотивов, которые 
в дальнейшем регулярно воспроизводятся 
при описании истории Параши Лупаловой, 
т . е . формируют «парашин сюжет»: геро-
иня отправляется в трудное путешествие, 
чтобы восстановить справедливость, в 
пути её ждут испытания (природные сти-
хии, переправа через реку, встреча с раз-
бойниками), она встречает помощников; 
миссия героини успешно выполнена . В 
двух ближайших по времени к роману 
Коттен вариантах истории Лупаловой (по-
вести Местра и драме Полевого) эпизода 
с разбойниками нет, однако в текстах, бо-
лее отдалённых по времени (анонимные 
повести второй половины XIX в ., повести 
Е . А . Салиаса и Л . А . Чарской) этот мотив 
неизменно присутствует . 

Таким образом, уже в первом произве-
дении на «парашин сюжет» складывают-
ся схема основной сюжетной линии и его 
пространственная локализация . 

Повесть Ксавье де Местра

Одна из причин, по которым Местр об-
ратился к «парашиному сюжету», заключа-
ется в его недовольстве поверхностностью 
романа Коттен, которая, как он отмечает 
в предисловии к повести, «приписала <ге-
роине> романические похождения»1 . Для 

1 Местр Ксаверий . Молодая сибирячка: истинное про-
исшествие / пер . с фр . А . Попова . СПб ., 1840 . С . 6 .
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Местра в истории Параши Лупаловой важ-
на не развлекательная, а поучительная сто-
рона, её нравственный потенциал . По вос-
поминаниям его племянника, Местра был 
лично знаком с Лупаловой [4, с . 226–227], 
поэтому для него особо важно точное и 
достоверное изложение событий . Видимо, 
Местру известны дополнительные ис-
точники информации о Лупаловой: «Друг 
просвещения» (ч . 2, апрель 1805) – отсюда 
сведения, что отец Лупаловой родился и 
вырос в Венгрии (хотя не венгр), эпизо-
ды с нападением собак, бурей в лесу, эпи-
зод, где едва не утонула в реке; «Сионский 
вестник»1 (1806) – Местр в точности вос-
производит указанный в заметке маршрут 
путешествия . Возможно, он также знаком 
с заметкой о Лупаловой, приведённой 
С . Н . Глинкой в «Руской истории» (1818) .

Местр последовательно воссоздаёт 
национальную идентичность героини . 
Прежде всего, он «возвращает» ей имя 
Прасковья, а на протяжении повести до-
вольно подробно описывает и комменти-
рует народные русские обычаи (например, 
обычай присесть перед дорогой, эпизод с 
просыпанной солью и др .) . 

Меняется маршрут путешествия  
(Ишим – Камышлов – Екатеринбург – 
Нижний Новгород – Москва – Петербург), 
однако вектор движения – из Сибири в 
столицу – сохраняется . 

Завязка сюжета происходит в самом на-
чале повести, когда Парашу во время мо-
литвы осеняет мысль отправиться просить 
милости для отца . Таким образом, под-
чёркивается сакральность задачи, кото-
рую берёт на себя героиня . Кульминацией 
сюжета становится встреча Параши с 
1 Автор сообщения о Лупаловой даёт следующую 

оценку современного ему восприятия истории 
Параши: «“Северный вестник” сделал из истории 
неудачный роман, примешав такие обстоятельства, 
которых не было, и приписав даже развязку, дела 
не тому случаю, который открыл сему удобство . 
В “Друге просвещения” происшествие отписано 
точно со слов самой Луполовой, но тут вкралась 
ошибка другого рода… Впрочем в сих журналах 
происшествие сие рассказано как приключение 
любопытное» (Сионский вестник: ежемесячное из-
дание на 1806 г . Ч . 1 . СПб .: изд . А . Ф . Лабзина, 1806 . 
С . 95–96) .

императорской четой, о которой ходатай-
ствует императрица Мария Фёдоровна . 
Примечательно, что Местр описывает ви-
зит Параши к вдовствующей императрице, 
о встрече же с монархами сказано лишь, 
что они «приняли её тоже очень милости-
во» . Александр I даёт распоряжение пере-
смотреть дело отца Параши . 

В развязке, когда цель миссии достигну-
та, Параша не спешит назад к родителям 
сообщить радостную весть лично, им по-
сылают письмо . Героиня же отправляется 
в Киев принять постриг . Повествование 
завершается назидательным описанием 
смерти Параши: «она скончалась, творя 
крестное знамение»2 . Канва «парашиного 
сюжета» сохраняется: героиня проходит 
испытания стихиями и людьми, испол-
нить миссию ей помогают помощники (в 
Екатеринбурге это некая г-жа Милина, в 
Петербурге – фрейлины при император-
ском дворе) . Исполнив миссию, вернуть-
ся в обычную жизнь героиня не может, 
поэтому уходит в монастырь, где вскоре 
умирает . Повесть Местра сближается не с 
жанром сказки, как у Коттен, а с жанром 
агиографии . 

Е . П . Гречаная высказывает идею о сход-
стве истории Параши Лупаловой с жанром 
«бытового» жития [4, с . 226], её поддер-
живает А . Л . Осповат, говоря, что героиня 
Местра описана по «житийным образцам» 
[6, c . 91], и развивает Багно: «писателем-
католиком создан образ православной 
святой» [1, с . 27] . Эта, безусловно, продук-
тивная гипотеза нуждается в некотором 
уточнении . 

Повесть «Молодая сибирячка» была на-
писана по-французски, опубликована во 
Франции (русский перевод появился лишь 
в 1840 г .), т . е . ориентирована, в первую оче-
редь, на французского читателя . Именно 
это обстоятельство определяет идейные 
элементы, которые автор отбирает, созда-
вая образ главной героини, художествен-
ные приёмы, которые он использует, а 
также некоторые особенности повествова-
2 Местр Ксаверий . Молодая сибирячка: истинное 

происшествие / пер . с фр . А . Попова . СПб ., 1840 . 
С . 72 .
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ния . Судьба главной героини, её одержи-
мость миссией, невозможность вернуться 
к обычной жизни после выполнения этой 
миссии, праведная жизнь и кончина, без-
условно, сближают «парашин сюжет» с сю-
жетной канвой жития . При этом, будучи 
носителем французской культуры, католи-
ком, Местр, думается, ориентировался не 
на русские образцы1, а на французские, в 
частности, на образ Жанны д’Арк . 

Д . М . Буланин в своей книге «Жанна 
д’Арк в России» обстоятельно описывает 
модификацию мифа о девушке из Домреми 
во Франции эпохи республики и особенно 
империи [3, с . 92–95], объясняя её вспле-
ском интереса к образу в произведениях 
самых разных жанров . Примечательно, 
что одним из философов-публицистов, 
обращавшихся к образу Жанны д’Арк в 
своих рассуждениях, был старший брат 
К . де Местра Жозеф де Местр – в при-
нёсших ему известность «Рассуждениях о 
Франции» (1796) [7, с . 134]2 . 

Нельзя не отметить определённое сход-
ство между Жанной и героиней Местра: 
простая, в сущности, невежественная ге-
роиня; её близость природе (любимое ме-
сто уединённой молитвы – в лесу); острое 
религиозное чувство (озарения наступа-
ют во время молитвы); восприятие своей 
судьбы как исполнение миссии (спасение 
родины в одном случае и спасение отца – в 
другом) . 

В повести упоминается ещё один сю-
жет, популярный в европейской культуре,  
особенно в барочной живописи XVI–

1 Как бы ни была комплиментарна гипотеза 
О . Л . Калашниковой, всё же кажется, что написан-
ные витиеватым языком середины XVIII в ., хотя и 
опубликованные впервые в 1811 г ., «Своеручные за-
писки» Натальи Долгорукой едва ли служили лите-
ратурным образцом для французского автора . См .: 
Калашникова О . Л . О русской духовности от Ксавье 
Де Местра // Вопросы русской литературы . 2012 . 
№ 22 (79) . С . 182 . 

2 Примечательно также, что этот всплеск интереса к 
образу Жанны д’Арк затрагивает не только авторов –  
этнических французов, но и авторов – представи-
телей других национальностей, но при этом ориен-
тированных на французскую культуру . О произве-
дениях русской литературы, посвящённых Жанне 
д’Арк, см . [3] .

XVIII вв . – сюжет Агари в пустыне . Он 
возникает в произведении дважды, оба 
раза в моменты, когда героиню мучают со-
мнения, таким образом, выступая в каче-
стве вспомогательного элемента развития 
действия . Обращение Местра именно к 
сюжету Агари, на наш взгляд, служит ещё 
одним аргументом в пользу ориентации на 
католическую традицию . 

Впрочем, католические элементы в 
повествовании переплетаются с право-
славными: автор отправляет героиню 
в путь 8 сентября – в день Сретения 
Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы3 . Таким образом, Местр де-
монстрирует довольно глубокое знание и 
русской религиозной традиции, которым 
обязан, видимо, своей русской супруге, в 
девичестве С . И . Загряжской . Кстати, она 
также была лично знакома с Лупаловой и 
даже выведена в повести как одна из при-
дворных фрейлин, принявших в героине 
деятельное участие . 

Итак, произведение Местра было ори-
ентировано прежде всего на европейского 
читателя, в связи с чем естественно пред-
положить, что одной из его целей было 
представить картину российской действи-
тельности, причём не только в части изо-
бражения нравов и традиций . В дополне-
ние к этнографическому экскурсу Местр 
описывает государственное устройство 
Российской империи . Весьма точно изо-
бражая неповоротливость российской 
государственной машины, Местр тем не 
менее показывает, что в этом государ-
стве дочь осуждённого преступника без 
средств и покровительства может дойти до 
государя и добиться справедливости .

В этой связи очень примечателен образ 
памятника Петру I, появляющийся в по-
вести . В последний раз после многочис-
ленных неудачных попыток, когда Параша 
пытается подать прошение в сенат (значи-
мо, что это происходит сразу после празд-
ника Пасхи), у неё происходит разговор с 
купчихой, в доме которой она временно 
остановилась . Та говорит, что проще по-

3 У Коттен героиня отправляется в путь 18 мая . 
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дать прошение статуе Петра, чем добить-
ся, чтобы кто-нибудь из сенаторов взял 
её бумагу . Параша горячо возражает ей, 
говоря, что «Господь всемогущ и может, 
если такова его воля, заставить даже этого 
железного человека нагнуться и поднять 
мою просьбу»1 . Пока Параша рассматри-
вает памятник, её спутница обращает 
внимание, что мосты на Васильевский 
остров уже наведены, они отправляются 
туда передать рекомендательное письмо 
госпоже Л ., благодаря чему дело Параши 
вскоре принимает благоприятный обо-
рот . Возвращаясь вечером и вновь прохо-
дя мимо памятника, Параша размышляет, 
что Бог внял её молитвам, ей не придётся 
больше обивать порог сената: «и этот са-
мый железный человек оказал мне услугу 
по воле Божией … не будь его, я не заме-
тила бы, что наведён мост, не познакоми-
лась бы с этими добрыми людьми, обе-
щавшими мне свою помощь»2 .

Соблазнительно увидеть в статуе Петра 
олицетворение государственной маши-
ны, безразличной к человеку, подобно 
тому, как её позднее изображает Пушкин в 
«Медном всаднике» . Учитывая внимание, 
с которым поэт относился к произведени-
ям Местра3, возможно предположить, что 
памятник Петру I из этой повести фран-
цузского автора мог послужить одним из 
источников образа Петра в поэме . 

Итак, в повести Местра та же сюжетная 
структура, что и у Коттен: миссия герои-
ни восстановить справедливость, испы-
тания героини в пути, герои-помощники 
(г-жа Милина, фрейлины при император-
ском дворе, множество второстепенных 
персонажей), торжество справедливости 
в финале . В отличие от Коттен Местр не 
1 Местр Ксаверий . Молодая сибирячка: истинное 

происшествие / пер . с фр . А . Попова . СПб ., 1840 . 
С . 48 .

2 Там же . С . 50 .
3 Так, описание кабинета Евгения Онегина в одно-

именном романе исследователи возводят к повести 
Местра . См .: Эйхенбаум Б . О литературе: работы 
разных лет . М .: Советский писатель, 1987 . С . 70; 
Слободина В . А . «Путешествие вокруг моей ком-
наты» Ксавье де Местра в творческом осмыслении 
А . С . Пушкина // Вестник КГУ им . Н . А . Некрасова . 
2012 . № 15 . С . 133–136 .

вводит дополнительную любовную или 
авантюрную линию, однако в его повести 
основная сюжетная линия, связанная с 
главной героиней, как бы расслаивается на 
две: «земную» (этнографические описания 
и галерея психологических портретов пер-
сонажей, которых встречает главная геро-
иня) и «духовную» (миссия героини) .

Изображение героини весьма схематич-
ное, главные черты её характера – религи-
озность и чувство долга перед родителями . 
В её обрисовке есть сходство с житийным 
каноном, однако говорить об ориентации 
исключительно на православную агио-
графическую традицию представляется 
не вполне корректным . В своей повести 
Местр соединяет узнаваемые для фран-
цузского читателя элементы (сходство 
героини с Жанной д’Арк, сюжет Агари) с 
сугубо русскими (имя героини, описание 
нравов и традиций) и в результате создаёт 
вполне комплиментарный образ России . 
Это ещё одно подтверждение тезиса о том, 
что «русский» сюжет (в данном случае – 
«парашин сюжет») являлся для западной 
литературы «инструментом» понимания 
загадочного восточного соседа .

Пьеса Н. А. Полевого

Следующим автором, обратившимся к 
«парашиному сюжету», стал Н . А . Полевой, 
а его пьеса, в свою очередь, послужила ос-
новой одноименной оперы Д . Струйского, 
созданной в том же 1840 г . 

Полевой преобразует «парашин сю-
жет» в драматургическое действо, давая 
ему авторское жанровое определение –  
«русская быль» . Для писателя, таким об-
разом, важна установка на воссоздание 
«духа народа», чего раньше в своём твор-
честве Полевой стремился достичь, об-
ращаясь к более объективному жанру 
исторического исследования («История 
русского народа») . Однако фактографиче-
ская точность при изображении истории 
Параши Лупаловой, судя по всему, мало 
занимала автора . Полевой опирался на 
«парашин сюжет» в том виде, в каком он 
сложился у Коттен и Местра, не учитывая 
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ни первоисточники 1800–1810-х гг ., ни 
более поздние1 . 

Трансформация сюжета в драматурги-
ческую форму неизбежно ведёт к «сжа-
тию» пространства действия . В пьесе 
Полевого оно разворачивается в двух 
локусах: Сибирь (точное место не указа-
но) и Москва, начальной и конечной точ-
ках путешествия, само же путешествие 
оставлено без описания . Таким образом, 
часть сюжета, которая была столь важ-
на для французских авторов, поскольку 
позволяла, пусть и условно, представить 
российские нравы и реалии, для русского 
автора значения не имеет . «Народности» 
изображаемого Полевой достигает не че-
рез «этнографическое» описание окружа-
ющих реалий, а, как справедливо отмечала 
А . С . Басенко, через «воссоздание картин 
быта и наращивание семейно-социального 
материала», через введение массовых на-
родных сцен [2, с . 80] .

Композиционно «Параша сибирячка» 
Полевого состоит из двух действий и эпи-
лога . Сюжет довольно схематичен, а раз-
витие действия, обрисовки характеров ав-
тору не важны в силу вполне объективных 
причин: суть конфликта пьесы (хотя опре-
деление «конфликт» тут едва ли уместно) –  
милость монарха, а основная сюжетная 
линия народ – государство, а ещё точнее –  
подданный – монарх, представленная на 
примере истории Параши, самоотвержен-
ной дочери, пришедшей просить монарха 
о снисхождении к её отцу . Таким образом, 
в сюжете невозможно его развитие как 
таковое, нет сколько-либо выраженного 
противостояния антагонистов, да и разде-
лить персонажей на протагонистов и анта-
гонистов довольно затруднительно .

Полевой, как и предшественники, на-
деляет героиню особой набожностью, 
однако у него она приобретает чётко вы-
раженный вектор – неколебимая вера в 
особую связь каждого подданного с царём 
(«Милосердию Бога нет границ – нет их и 

1 Ко времени написания пьесы вышел «Словарь до-
стопамятных людей российских земель» (1836) 
Д . Н . Бантыш-Каменского, в котором есть статья, 
посвящённая Параше Лупаловой . 

милосердию Русского Царя! В храм Божий 
всегда отверсты двери – и к Царю всюду 
доступ его детям! . .»2) . 

Кульминационная сцена пьесы – встре-
ча с императором . Полевой описывает её в 
третьем лице – через реплики простых лю-
дей, пришедших в Кремль приветствовать 
императора . Видимо, для усиления эмоци-
онального эффекта автор переносит время 
действия: по косвенным деталям в тексте 
угадывается, что эпизод происходит в мо-
мент коронационных торжеств по случаю 
воцарения Александра I – т . е . в сентябре 
1801 г . Таким образом, этот эпизод высту-
пает как знаковое событие, проявление 
божественной и императорской милости, 
знаменующее собой начало многообещаю-
щего царствования .

Опираясь на известный сюжет, 
Полевой, безусловно, в значительной 
степени освобождал себя от необходи-
мости подробно прописывать не только 
события, но и характер главной героини . 
И всё же образ Параши у него нарочито 
схематичный и шаблонный . Ведущие чер-
ты – набожность и целеустремлённость . 
В отличие от героини Местра у Полевого 
Параша грамотна (сама пишет импера-
тору письмо с просьбой о помиловании 
отца), однако это умение не является при-
знаком развитого ума героини . Её образ 
имеет строго сюжетную функцию и ли-
шён личностных черт, т . е . как самосто-
ятельный характер драматурга явно не 
интересует . Кроме того, автор уменьшает 
значимость героини уже в самом начале 
пьесы, когда Неизвестный в разговоре с 
другом упоминает, что у него есть стар-
ший сын, родившийся до катастрофы, о 
судьбе которого он ничего не знает . Этот 
сын появляется и обретает имя в конце 
II действия . Таким образом, Полевой не-
сколько снижает идею исключительности 
миссии героини . 

Схематичность обрисовки относится 
и к другим условно центральным харак-

2 Полевой Н . А . Параша Сибирячка // Полевой Н . А . 
Драматические сочинения и переводы 
Н . А . Полевого: в 4 ч . Ч . 1 . СПб .: в типографии 
Н . Греча, 1842 . С . 40 .
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терам – Неизвестному (отец Параши), 
Прохожему (друг его молодости) . Более 
фактурно описаны только пародийные 
«герои-помощники»: Фёкла Федосьевна, 
вдова, в доме которой Параша останови-
лась в Москве, и стряпчий Писулькин, 
которого та приглашает по собственному 
почину, чтобы помочь Параше составить 
прошение . Однако, эти образы тоже сугу-
бо функциональны и относятся к условно 
«отрицательным» героям пьесы . 

В качестве основного способа характе-
ристики героев Полевой использует при-
ём говорящих фамилий . Создаваемые с 
их помощью характеры варьируются от 
условно отрицательных (уже упомяну-
тый Писулькин) до условно положитель-
ных, например, генерал из приближен-
ных Александра I, которому император 
поручает разобраться в деле Параши, – 
Добров . Думается, не случайно выбраны 
имена старшего брата Параши – Леонид, 
«подобный льву», – и отца Параши – 
Неизвестный . В списке действующих 
лиц и на протяжении всей пьесы он обо-
значен именно так, лишь в первом дей-
ствии, когда Параша рассказывает о себе 
Прохожему, она называет имена роди-
телей: Александр Григорьевич и Павла 
Павловна . Подобная номинация исклю-
чает возможность существования кон-
кретного прототипа героя, т . е . делает его 
образ собирательным . Полевой выстраи-
вает корреляцию монарх – все подданные, 
которые в то же время его дети. Это оз-
начает, что «Неизвестным» может быть 
любой, т . е . герой «представительствует 
за всех» . 

Примечательно, как меняется на-
циональная принадлежность главной 
героини . Если у Коттен отец Параши – 
польский дворянин, участвовавший в 
восстании и сосланный за это в Сибирь, 
у более осмотрительного Местра – укра-
инский дворянин, сосланный за растрату 
казённых денег, у ещё более осторожного 
Полевого – русский дворянин, сосланный 
за непредумышленное убийство . Видимо, 
стараясь избежать малейших ассоциаций 
прошлого героя с каким-либо политиче-

ским контекстом, Полевой предпочитает 
сделать его обвиняемым в гомициде . 

Как уже было отмечено выше, в 
«Параше Сибирячке» Полевой ставил пе-
ред собой иные задачи, чем его француз-
ские предшественники, использовавшие 
тот же сюжет . У него не было цели объ-
яснить русский характер или обрисовать 
российские реалии, чтобы познакомить с 
ними зрителя / читателя . Задача пьесы –  
показать восстановление справедливо-
сти, осуществляемое просвещённым мо-
нархом, т . е . это классицистический по 
своей сути конфликт, который в 1840 г . 
выглядит довольно архаично . 

Любопытную гипотезу о причине об-
ращения Полевого к данному сюжету вы-
сказывает А . С . Федотов . Особенностью 
пьесы, по мнению исследователя, было то, 
что она адресована «не только широкой 
публике, но и вполне конкретному зрите-
лю — императору Николаю I» [9, с . 244], 
поскольку основной задачей автора было 
«обрести необходимое расположение 
властей, реанимировать собственную ли-
тературную карьеру, выбиться из числа 
проклятых и опальных литераторов» [9, 
с . 247] . Впрочем, как констатирует иссле-
дователь, попытка оказалась неудачной . 

Фабула пьесы Полевого в основном 
следует «парашиному сюжету»: сходные 
завязка и развязка, географическая лока-
лизация действия . При этом отсутствует 
описание путешествия, следовательно, не 
изображены испытания героини; герои-
помощники переосмыслены в пародийном 
ключе . Эта намеренная лакуна в сюжетной 
линии, вызванная, прежде всего, драма-
тургической формой произведения, с дру-
гой стороны, свидетельствует о том, что 
сюжет уже настолько сложился и хорошо 
знаком зрителю / читателю, что часть его 
возможно опустить, не нарушив при этом 
целостности фабулы . Таким образом, ос-
новная «заслуга» Полевого состоит в том, 
что он перенёс «парашин сюжет» в рус-
скую литературу [9] . 



ISSN 2949-5016 Отечественная филология 2024 / № 1

123

Заключение

Итак, в рассмотренных литературных 
произведениях первой половины XIX в . 
(Коттен, Местр, Полевой) складывает-
ся сюжетная модель, имеющая устойчи-
вый комплекс фабульно-сюжетных мо-
тивов: зафиксированная географическая 
локализация (путешествие из Сибири в 
Москву / Петербург), простая героиня, 
её особая миссия (восстановить справед-
ливость), постоянные сюжетные компо-
ненты (эпизод с разбойниками, встреча с 
героем-помощником, обязательное торже-
ство справедливости в развязке (монарх 
дарует милость)) . Всё это позволяет го-
ворить о формировании устойчивого сю-
жета о Параше Лупаловой («парашиного 
сюжета») . При сходстве фабулы в каждом 
из рассмотренных произведений прояв-
лялась своя смысловая модальность: аван-
тюрность и сказочность у Коттен, черты 
агиографического жанра у Местра, пре-
зумпция монаршей справедливости – у 
Полевого . 

Ещё одним подтверждением устойчиво-
сти «парашиного сюжета» служит то, что 

он получил дальнейшее развитие в русской 
литературе второй половины XIX – начале 
XX вв . Примерно в 1870–90-е гг . появляет-
ся по крайней мере четыре анонимные по-
вести на этот сюжет1 . На рубеже веков вы-
ходят авторские повести, представляющие 
переработанный «парашин сюжет» – по-
весть Е . А . Салиаса «Ваня»2 (1896, отдель-
ное издание 1904) и повесть Л . А . Чарской 
«Сибирочка»3 (1910) . 

Причина популярности «парашиного 
сюжета» заключается, возможно, в том, 
что он предлагает нестандартную ролевую 
модель активной героини, способной ради 
своей цели преодолеть значительные гео-
графические и социальные барьеры . Эта 
модель находит отражение, например, в 
образе Маши Мироновой в «Капитанской 
дочке» А . С . Пушкина4 . Однако в целом в 
первой половине XIX в . в произведениях, 
получивших позднее статус классических, 
активная героиня ещё редкость, социаль-
ные роли, доступные женщине, ещё слиш-
ком ограничены .

Статья поступила в редакцию 11.07.2023.
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«СИДОНИЯ» (1637) Ж. МЕРЭ: ТРАГЕДИЯ ИЛИ ГЕРОИЧЕСКАЯ ТРАГИКОМЕДИЯ? 
ЭКСПЕРИМЕНТ АВТОРА С ЖАНРОВОЙ ФОРМОЙ
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105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 9, Российская Федерация 

Аннотация 
Цель. На примере «Сидонии» Ж. Мерэ проследить один из путей обновления трагедийного жан-
ра во Франции в первой половине XVII в., в частности, по принципу экспериментального соеди-
нения трагедийной и трагикомедийной жанровых моделей.
Процедура и методы. Жанровый подход, предполагающий учёт типологии жанра, дополняется 
структурно-семиотическим, в соответствии с которым рассматривается характер разворачива-
ния трагедийного текста как дискурсивно-риторической системы.
Результаты. «Сидония» является одной из первых современных трагедий с политическим сюже-
том, в которой определяющие интригу трагикомедийные элементы играют подчинённую роль и 
служат для передачи исторического конфликта.
Теоретическая и/или практическая значимость. В творчестве Мерэ начинает складывать-
ся французская классицистическая трагедия. Как автор трагедий с политическим сюжетом 
(«Софонисба», «Марк Антоний», «Последний Великий Сулейман», «Сидония») Мерэ оказал не-
посредственное влияние на становление трагедийного письма Корнеля.
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“LA SIDONIE” (1637) BY J. MAIRET: TRAGEDY OR HEROIC TRAGICOMEDY? 
EXPERIMENT OF THE AUTHOR WITH GENRE FORM

L. Simonova
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Abstract
Aim. The purpose of the article is to trace one of the ways to update the tragic genre in France in the 
first half of the 17th century, in particular, on the principle of experimental combination of tragic and 
tragicomedic genre models, using the example of J. Mairet’s “La Sidonie”. 
Methodology. The genre approach, which involves taking into account the typology of the genre, is 
complemented by a structural-semiotic one, in accordance with which the character of the unfolding of 
a tragic text as a discursive-rhetorical system is considered. 
Results. “La Sidonie” is one of the first modern tragedies with a political plot, in which tragicomedic 
elements that define intrigue play a subordinate role and serve to transmission  historical conflict. 
Research implications. In the work of Mairet, the French classic tragedy begins to take shape. Mairet 
as the author of tragedies with a political plot (“Sophonisbe”, “Le Marc-Antoine, ou la Cléopétre”, “Le 
Grand et dernier Solyman”, “La Sidonie”)  had a direct influence on the formation of Corneille’s tragic 
writing. 
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Введение

«Сидония» (1637) задумывалась Ж . Мерэ 
как очередной эксперимент с жанровой 
формой, на что указывает уже тот факт, что 
драматург даёт ей оригинальное, ранее не 
встречающееся жанровое определение «ге-
роическая трагикомедия» (нетрадиционно 
здесь использование уточняющего слова 
«героическая» наряду с названием «траги-
комедия», из чего следует, что автор отдаёт 
себе отчёт в том, что в заметной мере вы-
ходит за рамки известного жанра) . На наш 
взгляд, Ж . Мерэ с полным основанием мог 
назвать «Сидонию» «трагедией», поскольку 
та содержит в себе основные признаки этого 
жанра (что будет показано в нашем анализе 
пьесы) . Схожей точки зрения придержива-
ется Б . Лува-Молозе, по мнению которой 
Мерэ мог, но не решился дать «Сидонии» 
жанровое определение «трагедия»: в это 
время не было ещё прецедента трагедии со 
счастливым финалом (первым этот шаг сде-
лал Корнель, который в 1643 г . в издании 
«Цинны» назвал пьесу «трагедией» несмо-
тря на счастливую развязку) [12, р . 134] .

Проблема жанровой дифференциации 
драматических произведений XVII в.

Жанровая дифференциация в случае 
произведений французских драматических 
авторов первой половины XVII в . является 
непростой задачей, поскольку в своём боль-
шинстве (это можно сказать о Ж . Мерэ, 
Ж . де Ротру, Ж . де Скюдери, П . Корнеле) их 
пьесы располагались на границе жанров, 
чаще всего трагедии и трагикомедии, иначе 
говоря, заключали в себя черты как одной, 
так и другой . Вопрос жанрового опреде-
ления относительно текстов Мерэ, как и 
драматических авторов его поколения, не 
является проблемой исключительно тер-
минологического порядка: ответ на него 
позволяет определить, как параллельно 
функционировали, изменялись в условиях 
взаимовлияния разные жанры (трагедия, 
трагикомедия, пастораль, комедия), и в 
частности как преодолевался наблюдаемый 
в 1620-х – 40-х гг . кризис трагедийного жан-

ра1, за счёт каких структурно-смысловых 
механизмов происходил процесс обновле-
ния трагедии (относительно предшествую-
щей ей гуманистической трагедии XVI в ., 
жанровый потенциал которой во многом 
был исчерпан, традиционные формы кото-
рой перестали вызывать интерес), который 
позволит ей занять во второй половине 
XVII в . доминирующее положение . 

Изначально усилия Ж . Мерэ, 
Ж . де Ротру, Ж . де Скюдери были сосре-
доточены на том, чтобы заменить старый 
жанр трагедии «современным» жанром 
трагикомедии (последнему они отдавали 
предпочтение на протяжении всего твор-
чества2) . Э . Баби, автор монографии 
«Трагикомедия от Корнеля до Кино», рас-
цвет трагикомедийного жанра относит 
к периоду с 1628 по 1643 гг . (в этот про-
межуток было опубликовано 129 траги-
комедий) [3, p . 13] . Как представляется, 
успех, которым пользовалась у публики 
трагикомедия, был обусловлен установ-
кой авторов на развлекательность . Так, 
Р . Гишемер относительно трагикомедии 
говорит о стремлении драматургов «по-
ражать чувства и воображение зрителей», 
предпочтении ими «неистовства стра-
стей и рыцарского героизма, исключи-
тельных ситуаций и неожиданных развя-
зок, хитростей и переодеваний» [8, p . 9]3 . 
Распространению трагикомедии способ-
ствовали развернувшиеся в конце 1620-
х – начале 30-х гг . теоретические споры: 
Ф . Ожье, Ж . де Скюдери, А . Марешаль 
доказывали преимущества этого жанра, 
1 С начала 1610-х гг . число трагедий постепенно 

уменьшается, пока в 1628 г . жанр практически ис-
чезает с парижской сцены . К концу 30-х гг . число 
трагедий заметно возрастает, что позволяет этому 
жанру потеснить трагикомедию, однако уже в нача-
ле 40-х гг . трагедия снова переживает спад, который 
продолжается вплоть до конца десятилетия .

2 Ж . Мерэ принадлежат 6 трагикомедий и 3 траге-
дии, Ж . де Ротру – 17 трагикомедий и 8 трагедий, 
Ж . де Скюдери – 10 трагикомедий и 4 трагедии .

3 В определении трагикомедии Ж . Шерер также ак-
центирует увлекательность интриги: «Трагикомедия 
включает самые удивительные приключения, самые 
невероятные приёмы; переодевания, наводнения, 
приступы безумия, дуэли, увоз пиратами, кажу-
щийся инцест, заговоры, убийства, преследования 
и бури» [2, p . XXII; 17] .   
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по их мнению, отвечающего вкусам со-
временного общества, говорили о праве 
автора отказаться от сдерживающих его 
свободу аристотелевских правил, и пре-
жде всего, о возможности обращаться к 
многочисленным событиям, которые мо-
гут происходить в разных местах и длить-
ся несколько месяцев1 . Выделим основные 
жанровые признаки трагикомедии: сюжет 
взят из фикциональных текстов – новелл, 
рыцарских и пасторальных романов, ге-
роических поэм, комедий, основу сюжета 
составляет история любви, главные герои 
занимают высокое социальное положение, 
разнообразие приключений, трагедий-
ная напряжённость действия, связанная 
с испытанием влюблённых, чья жизнь и 
счастье оказываются в опасности, счаст-
ливая развязка, сближение трагического 
и комического (присутствие комических 
персонажей, комедийных сцен, более или 
менее грубых шуток), нередко сцены про-
явления жестокости (сражение, дуэль, по-
хищение, насилие), нарушение правила 
«трёх единств» . Как на один из отличи-
тельных признаков трагикомедии принято 
указывать на её «неисторический», «непо-
литический» характер, т . е . интерес к част-
ной жизни, чувствам героев (даже если те 
являются историческими личностями), а 
не к проблемам государственным . С на-
чала 1630-х гг . жанр трагикомедии суще-
ственно изменяется вследствие устанав-
ливающейся классицистической эстетики, 
меняющегося вкуса публики, а также под 
влиянием трагедии . Трагикомедии начи-
нают подчиняться аристотелевским пра-
вилам (в первую очередь правилу «трёх 
единств»2), принципу благопристойности 
1 Предисловие Ф . Ожье к трагикомедии «Тир и Сидон» 

(1628) Ж . де Шеландра, предисловие Ж . де Скюдери 
к «Лигдамону и Лидиасу» (1631), предисловие 
А . Марешаля к «Благородной немке» (1631) .

2 Примечательную концепцию, во многом объясняю-
щую активное распространение трагикомедии, как 
и её сближение по формальным признакам с траге-
дией, высказывает Э . Баби в статье «Парадоксальная 
легитимизация: трагикомедия времени Ришелье» . 
По мысли литературоведа, в 1630-е гг . складыва-
ется, на первый взгляд, парадоксальная ситуация: 
расцвет трагикомедии как «неправильного» жанра 
хронологически совпадает с применением по от-

(становилось меньше событий, связанных 
с проявлением насилия, жестокости), за-
кону разграничения жанров (исключаются 
комедийные элементы), в них усиливаются 
психологические конфликты, включаются 
политические мотивы . По точному, на наш 
взгляд, замечанию Р . Гишемера, «даже если 
романический вкус оставался определяю-
щим, становилось меньше приключений, 
неожиданных поворотов интриги, неожи-
данных развязок; пьесы, действие которых 
часто развивалось во дворце, достигали 
концентрации драматического действия 
и психологической глубины, ставили по-
литические и моральные проблемы» [8, 
p . 93] . Ш . Кудерк и A . Занэн указывают на 
то, что активное включение в трагикоме-
дию элементов других жанров (трагедии, 
комедии, пасторали), как и усилия авто-
ров приводить их пьесы в соответствие с 
правилами, важность которых возрастает, 
в конечном итоге приводит к уподобле-
нию трагикомедии другим драматическим 
жанрам [5] . Не следует упускать из вни-
мания, что трагикомедия, в свою очередь, 
влияла на трагедию: в последнюю нередко 
привносились темы, мотивы, типы героев, 
стилистика первой3 . Сближение жанров 

ношению к театру правила «трёх единств» . Однако 
эти, казалось бы, противоречащие друг другу, вза-
имоисключающие явления в действительности 
самым непосредственным образом связаны друг с 
другом, носят взаимоопределяющий характер: уси-
лия теоретизирования трагикомедии как современ-
ного (т . е . не опирающегося на античный пример) 
жанра инициировали активизацию рефлексии над 
поэтологическими нормами и таким образом спо-
собствовали укреплению этих норм, именно в си-
туации спора, отрицания правила фиксировались 
и закреплялись, распространяясь на саму трагико-
медию, которая стала осмысляться как «правиль-
ная» и в которой правила начинали соблюдаться 
(«Клитандр» и «Сид» Корнеля, «Сильванира» Мерэ 
и др .), за счёт чего сам жанр получал узаконение 
(«…его современность, без гарантии авторитета 
Античности, способствовала его выталкиванию в 
доктринальную нелегитимность второстепенного 
жанра, и в то же время, предшествуемый теорией, 
которая его оформляла, он был порождением со-
временности, которая его легитимизировала, при-
давая ему правильную форму» [1, p . 295] . Одним из 
прямых следствий этого процесса Э . Баби считает 
узаконение трагикомедии в качестве «трагедии со 
счастливым концом» . 

3 Обратимся к наблюдению Б . Лува-Молозе: «…ав-
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можно наблюдать и в появлении трагедий 
со счастливым концом (примером чему 
могут служить неожиданно счастливые 
развязки в трагедиях Корнеля «Гораций», 
«Цинна», «Помпей») .  

Из сказанного можно сделать вывод, 
что границы между жанрами трагедии и 
трагикомедии были нечёткими . Жанровая 
дифференциация представляет в неко-
торых случаях сложную, а иногда и не-
разрешимую проблему . Подход к раз-
граничению по сюжету (исторический / 
любовно-авантюрный) или по источнику 
(нефикциональные или фикциональные 
жанры1), как и по формальным призна-
кам (прежде всего по соблюдению или 
несоблюдению правила «трёх единств») 
зачастую оказывается непродуктивным . 
Яркими примерами подвижности границ 
между трагедией и трагикомедией явля-
ются «Сид» Корнеля и «Тираническая лю-
бовь» Скюдери . Например, Б . Лува-Молозе 
относит «Сида» к трагедийному жанру, 
объясняя это историческим сюжетом 
(что, по мнению исследователя, является 
главным признаком трагедии), несмотря 
на то, что пьеса имеет многочисленные 
характеристики жанра трагикомедии: 
«неправдоподобное множество событий, 
жестокие действия… исключительно лю-
бовные мотивировки, счастливая раз-
вязка» [10, p . 227]2 . Согласно Э . Мерлен-

торы первых парижских трагедий совершенство-
вали их драматургическое искусство, соединяя 
трагикомедии, пасторали и комедии, и нет ничего 
удивительного в том, что они привносили в новый 
жанр ситуации, типы дискурсов, фрагменты сцен, 
взятые из внешних параллельно существующих 
практик» [13, p . 112]; «…то, что принято называть 
“классицистической” трагедией, есть жанр гибкий, 
видоизменяющийся, полиморфный и сущностно 
неоднородный, который испытывает самые разные 
влияния…» [11] .

1 Можно указать на наличие трагедий с авантюрным 
или любовным сюжетом, источником которых яв-
ляются романы (например, «Лукреция» А . Арди, 
сюжет которой взят из романа Лопе де Вега) . 

2 Примечательно, что в другой своей работе Б . Лува-
Молозе называет «Сида» «нетипической трагикоме-
дией», располагающейся на границе с трагедией, о 
чём свидетельствуют историческая тема, единство 
места и времени, раскрытие психологических и мо-
ральных следствий событий [11] .

Кажман, «Сид» – трагикомедия: пьеса 
«наделяет исключительным достоинством 
интимное любовное чувство, заставляя 
его выйти из его традиционной комиче-
ской сниженности, но не придавая ему при 
этом характера социального и гибельного, 
свойственного любви трагедий» [14, p . 31] . 
Ж . Форестье, делая акцент на любовной 
интриге, называет «Сида» «романической 
трагикомедией» [7, p . 68] . Л . Эрлан видит 
в «Сиде» Корнеля трагикомедию, которая 
служит примером переноса в более высо-
кий план «несчастий и соперничества в 
любви, составляющих содержание его ко-
медий» [9, p . 3] . Сам Корнель в 1637 г . на-
зывает «Сида» «трагикомедией», однако в 
издании 1648 г ., не изменяя текста пьесы, 
даёт ему уже определение «трагедия» (это 
объясняется прежде всего изменением по-
нимания трагедийного жанра теоретика-
ми и самими драматургами): основаниями, 
позволяющими отнести «Сида» к траге-
дии, являлись как формальные признаки, а 
именно, соблюдение единства места и вре-
мени, так и содержательные – перенесение 
акцента в драматическом действии с собы-
тий на психологический и моральный кон-
фликт, притом что счастливый финал уже 
не был исключительным признаком траги-
комедии . Однако «Сид» всё же не соответ-
ствует тому определению трагедии, кото-
рое Корнель даёт в «Рассуждении о драме» 
(1660): драматург называет «Сида» «самой 
лирической пьесой» из всех, им созданных, 
тогда как от трагедии он требует передачи 
политических проблем, серьёзной опасно-
сти для государства3 . Ж . де Скюдери на-
зывает свою пьесу «Тираническая любовь» 
(1638) «трагикомедией», имея на это все 
основания: преобладание в драматическом 
сюжете частного над государственным, 
построение действия вокруг любовной, 
а не политической интриги, счастливая 
развязка по принципу «бога из машины» . 
3 «Её (трагедии . – Л. С.) величие требует каких-либо 

крупных государственных интересов или каких-ли-
бо чувств, более благородных и мужественных, чем 
любовь, таких как честолюбие и месть, и предпо-
лагает страшиться несчастий более серьёзных, чем 
потеря возлюбленной» . См .: Corneille P . Théâtre . T . 3 . 
P .: Classiques Garnier, 2017 . Р . 550–551 .
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Ж .-Ф . Сарразен же в «Рассуждении о тра-
гедии» (1639) определяет «Тираническую 
любовь» как «трагедию», более того, при-
нимает подробно разбираемую им пьесу 
за образец трагедийного жанра, объясняя 
это её абсолютным соответствием разра-
ботанным Античностью законам драмы: 
формальным (правилу «трёх единств»), 
так же как и содержательным – величие 
духа, которое демонстрируют герои в их 
верности любви, а также долгу как обязан-
ности сохранить честное имя даже ценой 
смерти, отвечает требуемой жанром се-
рьёзности, грандиозности . 

Согласимся с Ж . Морелем, который 
считает, что в период с 1634 по 1637 гг . 
трагедия очень слабо отличалась от тра-
гикомедии [15, p . 26] . На невозможность 
во многих случаях провести чёткую гра-
ницу между трагикомедией и трагедией в 
1630–1640-х гг ., закрепив отчётливо вы-
раженные жанровые признаки за каждой 
из них, говорит и Э . Баби [3] . Одно из от-
личий между трагедией и трагикомедией 
литературовед видит в том, что в трагедии 
автор «выдумывает детали в строгом со-
ответствии с сущностью интриги», тогда 
как в трагикомедии он измышляет саму 
интригу и «собирает определённое количе-
ство референциальных деталей» [2, p . 110] . 
Большинство специалистов по литераи-
уре XVII в . разделяют точку зрения, что в 
установлении жанровой принадлежности 
пьесы нужно прежде всего полагаться на 
определение жанра произведения авто-
ром . Однако сами драматурги могли ко-
лебаться в определении жанра своих пьес . 
Ярким примером этому служит Ротру . 
Пьеса «Велизарий» была названа драма-
тургом одновременно «трагедией» (опре-
деление, помещённое на титульном листе) 
и «трагикомедией» (определение, фигу-
рирующее между листом с персонажами 
и первой сценой) . Жанровое определение 
«Ифигении» «трагедия» в первом издании 
1641 г . сменяется на «трагикомедия» во вто-
ром издании годом позднее . «Венцеслав» в 
изданиях 1648 г . в одном издательстве был 
представлен как «трагикомедия», в другом 
– как «трагедия» (М . Бетери находит черты 

как одной, так и другой, показывая осно-
вания для первого и второго определения 
[4, p . 21]) . Ж . Морель приходит к выводу о 
том, что Ротру «плохо различает трагико-
медию и трагедию» [16, p . 137] .

В настоящее время в исследованиях, 
посвящённых драматическим жанрам 
XVII в ., встаёт вопрос о возможности опре-
деления приблизительной модели жанра, 
которая могла бы объединить его наиболее 
общие показательные признаки . В частно-
сти, эту задачу ставит перед собой Э . Баби 
в статье «Мерэ и границы трагикомедии», 
согласно сделанным ей выводам, трагико-
медийную модель драматурга определяют 
следующие показатели: вымышленные 
сюжеты и персонажи, романические мо-
дели (в том числе и мотивы романа аван-
тюр: ложные смерти, сокрытие героем 
своей личности), сплетение исторических 
и романических имён, реальных и леген-
дарных мест, событий, признаваемых за 
фактические и вымышленные [3] . Однако 
следует задаться вопросом, насколько по-
добная модель продуктивна в применении 
к конкретному произведению в качестве 
его характеристики . Уже сам переход Мерэ 
от одного драматического жанра к другому 
(от пасторали – к комедии и трагикомедии, 
затем к трагедии и обратно к трагикоме-
дии, наряду с изобретением нового жан-
ра «героической трагикомедии» в случае с 
«Сидонией») в условиях характерной для 
этого периода развития драмы жанровой 
диффузии свидетельствует о значимых – 
значительно изменяющих саму природу 
жанра – подвижках в каждом произведе-
нии, а следовательно, непродуктивности 
применения подходов, направленных на 
выявление типологического сходства . В 
этом случае целесообразно исходить из 
рассмотрения драматической структуры 
конкретной текста, определяя особенности 
её построения и функционирования всех 
его разнородных (чаще всего разножанро-
вых) элементов . В случае с «Сидонией» для 
Мерэ оказался привлекательным именно 
своей открытостью для экспериментов 
жанр трагикомедии (А . Делери говорит о 
парадоксальном характере трагикомедии 
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как «побочного» жанра, «который сопро-
тивляется всяким попыткам категориза-
ции и узаконения в качестве драматиче-
ского жанра и который наиболее часто в 
театральной практике предстаёт местом, 
исключительно подходящим для формаль-
ных экспериментов и родовых скрещива-
ний» [6, p . 169]) . Однако закладываемые 
в этой пьесе смыслы, определяющие само 
построение её дискурсивно-риторической 
структуры, напрямую связаны с трагедий-
ным жанром, и, если иметь в виду созда-
ваемую в один год с «Сидонией» трагедию 
«Последний Великий Сулейман», будет 
очевидно, что элементы трагикомедии 
подчиняются общему замыслу – размыш-
ления о политической власти, а именно 
о безрезультатных попытках преодоле-
ния закона тиранического произвола . 
Механизмы трагикомедии перестают ра-
ботать на авантюрную интригу, начинают 
обнаруживать катастрофичность истории 
и беспомощность перед её лицом челове-
ка . Определение жанра будет зависеть в 
этом случае от наблюдения за тем, какие 
структурно-смысловые элементы играют 
определяющую роль в осуществлении дра-
матического замысла и с оглядкой на ка-
кую интенциональную перспективу (тра-
гедийную или трагикомедийную, иначе 
говоря, исторически-конфликтную, про-
тестующую или примирительную с точ-
ки зрения осуществимости личного сча-
стья) разворачивается драматургическое 
письмо (в этом отношении немаловажна 
и связь текстов, от чего и к чему движет-
ся автор: «Софонисба» (1634) и «Марк 
Антоний» (1635) есть начало замысла о 
политическом провале, подрыве веры в 
традиционные авторитетные смыслы) . В 
статье «Границы трагедии: “Сильванира”, 
“Софонисба”, “Сидония”» Б . Лува-Молозе 
подчёркивает связь «Сидонии» с трагеди-
ей, по её мнению, Мерэ нащупывает жан-
ровые границы трагедии, он изобретает 
«весёлую “среднюю” пьесу, более возвы-
шенную, чем большинство трагикомедий, 
но без претензии на трагедийное достоин-
ство» [12, р . 141] . Выдвинем свою гипоте-
зу: Мерэ пишет трагедию с политическим 

сюжетом в центре, используя для передачи 
конфликта композиционные приёмы тра-
гикомедии, самим принципом подчинения 
дискурсивно-риторической структуры 
пьесы политической дискуссионности, 
определяемой проблемой власти, предва-
ряя «Цинну» Корнеля .

«Сидония»: на границе трагедии 
и трагикомедии

Мотив соперничества в любви, а так-
же счастливая развязка, где раскрывается 
тайна рождения главной героини, являют-
ся основными приметами трагикомедии 
в «Сидонии» . Однако всё драматическое 
действие организуется вокруг проблемы 
власти как идейно-композиционного цен-
тра, отсутствует авантюрная линия сюжета 
(за исключением мотива тайны рождения, 
сводящегося к толкованию предсказания 
оракула), нет героев «низкого плана», не 
встречаются комедийные элементы, нет 
контрастного столкновения серьёзного 
и смешного в характерах героев и т . п . В 
«Сидонии» Мерэ строго придерживается 
«трёх единств»: действие разворачивает-
ся в королевском дворце, укладывается в 
сутки и стягивается к подготовке свадьбы 
главной героини . Событийное движение в 
«Сидонии» предельно ослаблено: в грани-
цах сценического действия практически 
ничего не происходит . Персонажи в спо-
рах решают, кто имеет больше прав на руку 
Сидонии – наследный принц Армении 
Фарнас или принц Лидии Синаксар . 
Столкновение интересов двух героев да-
леко не исчерпывается трагикомедийным 
мотивом любовного соперничества (хотя 
удача роковым образом переходит от одно-
го к другому, героиня активно настаивает 
на выборе сердца, её поведение возбужда-
ет ошибочные подозрения и ревность воз-
любленного – т . е . напряжение дискурса во 
многом усиливается за счёт страстей), ос-
нову борьбы Фарнаса и Синаксара состав-
ляет этико-политический вопрос о при-
вилегиях и власти, отношении правителя 
и подданных . По сравнению с «Последним 
Великим Сулейманом» историческая идея 
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в «Сидонии» значительно развёрнута, од-
нако осуществляется это за счёт почти 
полной парализации событийного дей-
ствия, а также нивелирования характеров 
персонажей и редуцирования активности 
их проявления в поступке . «Сидонию» 
можно считать драматизированным раз-
мышлением автора о характере верховной 
власти – политическом и, шире, ценност-
но-смысловом Авторитете . Продвижение 
к его нахождению и обусловливает разви-
тие полифонического дискурса .

В пьесе происходит спор-столкновение 
нескольких позиций . Во-первых, это 
Браманта – вдовствующая царица 
Армении, которой принадлежит вся пол-
нота власти («Никто не утверждает надо 
мной закона, империя принадлежит мне, я 
правлю ей одна и так, как хочу…»1; «Она 
рассматривает дела, управляет, принима-
ет решения; поскольку она царица, она 
ни от кого не зависит, всегда властная и 
осмотрительная…»2) . В образе Браманты 
воплощена идея мудрого правления – ли-
шённого слепоты своеволия и следующего 
исключительно расчёту государственного 
блага . Именно Браманте принадлежит ре-
шение выдать дочь своего главного мини-
стра Сидонию за принца Лидии Синаксара 
и таким образом отблагодарить его за 
помощь в войне с Персией, а также зару-
читься поддержкой одного из самых до-
блестных и преданных вассалов, чьи под-
виги укрепили трон и спасли страну от 
разорения и порабощения («Посредством 
нежных уз я связываю Синаксара, я обе-
спечиваю мою империю таким редким 
мужеством…»3) . Почти на протяжении 
всей пьесы Браманта демонстрирует твёр-
дость королевской воли, будучи убеждён-
ной, что её распоряжения справедливы, 
освещены традицией абсолютной власти 
и потому не могут быть поставлены под 
сомнение или опровергнуты (в ситуации 
с Сидонией и Синаксаром верность ре-
шения царицы подтверждается взаимным 
чувством молодых людей) . Окружение 
1 Mairet J . La Sidonie . P ., 1643 . P . 26 . 
2 Ibid ., p . 29 .
3 Ibid ., p . 26 .

Браманты демонстрирует полное согласие 
с её волей и беспрекословное подчинение 
всем её приказаниям . В случае с царицей 
личное полностью совпадает с обществен-
ным, индивидуальное желание целиком 
оправдано государственным интересом . В 
Браманте не обнаруживают себя никакие 
страсти, никакие произвольные устрем-
ления, которые не отвечали бы всеобщей 
пользе . Позиция Браманты подкреплена 
многовековой традицией авторитета вла-
сти и достаточно ясными рациональными 
основаниями социального блага, воспри-
нимаемыми как закономерные и необхо-
димые . 

Браманте противостоит её сын, на-
следник престола Фарнас . Он пытается 
оспорить приказ королевы и настоять 
на том, чтобы Сидонию выдали за него . 
Первоначально конфликт Браманты и 
Фарнаса имеет характер столкновения 
разумности, порядка, законности и раз-
рушительного безрассудства, опасного 
эгоизма, агрессивной необузданности 
страстей . Фарнас открыто выражает своё 
несогласие с решением царицы, ссорится 
с Синаксаром, бросая в его адрес оскор-
бительные обвинения и провоцируя его 
на поединок, принуждает к замужеству 
не питающую к нему чувства и уже обе-
щанную по её желанию другому Сидонию . 
Сначала о Фарнасе судят только как о не-
воздержанном, слишком горячем юноше 
(царица призывает сына быть с ней более 
уважительным и послушным, вести себя в 
соответствии со своим положением с боль-
шей рассудительностью и достоинством, 
говорит о «пылком нраве дерзкого сына»4) . 
Однако чем настойчивее становится со-
противление Фарнаса воле царицы и чем 
с большим высокомерием и неблагодарно-
стью он начинает вести себя с подданными 
(Аркоменом и Синаксаром), тем отчётли-
вее прочитывается в нём традиционный 
для трагедии образ тирана . Своё желание 
герой ставит выше государственного ин-
тереса: он отталкивает Синаксара, предан-
ность которого является гарантией неза-

4 Ibid ., p . 18 .
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висимости Армении, подрывает доверие к 
трону, отменяя королевское слово, умаля-
ет закон долга, демонстрируя, что никакие 
этико-правовые принципы (о которых, в 
частности, ему пытается напомнить глав-
ный министр Аркомен) не могут воспре-
пятствовать достижению им произволь-
но избранной для себя цели . Стремление 
героя к власти не как служению, но как 
удовлетворению прихотей подпитывается 
его уверенностью в своём превосходстве, 
неумеренной гордостью и усиливаемой 
тщеславием амбициозностью (так, в бесе-
де с Сидонией он говорит о своём величии, 
презрении к интересам других, его неза-
менимой роли в любом событии) . Фарнас 
убеждён, что всё должно происходить так, 
как он того хочет, и что как будущий об-
ладатель всей полноты власти он не дол-
жен встречать никаких препятствий: «В 
своём справедливом гневе я покажу ему 
(Аркомену . – Л. С.), что способен поме-
шать тому, что может мне не понравиться, 
и что этот слишком сомнительный союз не 
из тех дел, которые решаются без меня»1 . 
Фарнас уверен, что он неподсуден: власть 
оправдывает его характер и все его по-
ступки; он не признаёт над собой никакой 
воли, кроме своей собственной, и никако-
го закона .

Reine
Je serai votre Reine et votre Gouvernante
Pour corriger en vous cette humeur violente . 

Pharnace 
C`est le temperament dans lequel je suis né,
Et si c`est un défaut vous me l`avez donné .2 
(Царица. Я буду вашей царицей и вашей на-

ставницей, чтобы исправить этот горячий нрав . 
Фарнас. С этим характером я рождён, и если это 
недостаток, им я обязан вам) .

Своеволие Фарнаса представляет опас-
ность для государства, о чём говорит ца-
рица, настаивая на неотменимости своих 
решений . От сцены к сцене всё более на-
стойчиво звучащий тиранический вызов 
Фарнаса («Несмотря ни на что и к чему 

1 Mairet J . La Sidonie . P ., 1643 . P . 5 .
2 Ibid . P . 20 .

бы это ни привело, я смогу осуществить 
брак, который задумал»3) уравновеши-
вается упрочивающейся идеализацией 
Синаксара . В оценке разных персонажей 
жених Сидонии – образец возможных 
сословных достоинств: воинской славы, 
мужества, великодушия, ответственно-
сти и преданности в служении государ-
ственной идее, обострённого сознания 
долга, неотступного следования взятым на 
себя обязательствам . То, что подрывается 
Фарнасом, укрепляется Синаксаром: пер-
вый, рискуя ослабить государство, сделать 
его уязвимым в ситуации военного проти-
востояния, открыто ссорится с соперни-
ком в любви, второй, несмотря на нане-
сённое ему оскорбление, решает сохранить 
верность армянскому трону . Синаксар как 
опора царской власти и гарант государ-
ственности превосходит своего оппонен-
та . Неразрывность связи Синаксара с вер-
ховной властью фактически упраздняет 
разницу в статусе соперничающих героев: 
жених Сидонии принадлежит к царскому 
роду, однако не владеет землями – за вер-
ную службу в качестве свадебного подарка 
Браманта дарует ему три подчинённых ей 
провинции, закрепляя за ним таким обра-
зом положение вассала . В высказываниях 
многих персонажей – Браманты, Сефизы, 
Аркомена, Сидонии, Синаксара – уста-
навливается нераздельность, взаимоза-
висимость правителя и подданных в их 
служении общему делу . Эта скрепляющая 
традиционный государственный порядок 
доминирующая линия дискурсивного дви-
жения драмы утверждает преимущество 
Синаксара . Окружение Браманты, за ис-
ключением Фарнаса, убеждено, что её вы-
бор оправдан и законен . Всеобщими дис-
курсивными усилиями восстанавливается 
тот разрыв гармонических отношений, ко-
торый создаётся провокативным поведе-
нием Фарнаса . Угрожающий всеобщему 
согласию вызов героя с трудом, но всё же 
нейтрализуется вплоть до третьего акта: 
угрозы Фарнаса, его взлом безупречно вер-
ных относительно главного ценностного 

3 Ibid . P . 23 .
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ориентира, рационально обоснованных и 
не допускающих никаких сомнений поло-
жений удаётся удерживать в границах вре-
менного, случайного – Браманта, Аркомен, 
Сефиза говорят о поведении Фарнаса как 
о прихоти, беспокойном нраве, горячно-
сти молодости . Разрушительное противо-
действие Фарнаса настолько противоре-
чит общепринятой закономерности, ясно 
осознаваемому и принимаемому как не-
обходимость благу, что понимается как не- 
устойчивая, не имеющая под собой ни-
какой идейной основы поза, неуправ-
ляемая, стихийная потенция, которую 
легко обуздать, направить в нужное рус-
ло . Определённым итогом отношения 
Браманты и её окружения к Фарнасу звучат 
слова Аркомена: «Если царевич гневлив, 
безудержен и горяч, это недостаток воз-
раста и темперамента . Ваш пример, госпо-
жа, а также время сделают его более сдер-
жанным и мудрым»1 . Заметим, что во всех 
характеристиках конфликтной ситуации 
до кульминационного поворота Авторитет 
закреплён за царицей Армении («Однако 
хорошо, что моя воля утверждает себя 
строгостью и что мы абсолютной властью 
закончим это решённое между нами общее 
дело»2) . То, что первоначально предъявляет 
Фарнас в споре со своими оппонентами, –  
его царское происхождение, положение на-
следника престола – не имеет почти ника-
кого веса . Заносчивость и амбициозность 
принца ничем не подкреплены, его сопро-
тивление воле Браманты – это исключи-
тельно вызов оскорблённого честолюбия 
(принятое без его согласия решение о бра-
ке Сидонии и Синаксара Фарнас воспри-
нимает как оскорбление, унижение его вы-
сокородного достоинства и умаление его 
славного наследственного имени; по его 
представлению, мать своей авторитарной 
позицией непозволительно ослабляет его 
влияние в государстве, подрывает у под-
данных уважение к нему и даже пробужда-
ет в них презрение к нему как бесправному 
лицу, желания которого не принимаются в 
расчёт) . Расширяющиеся смыслы высказы-
1 Mairet J . La Sidonie . P ., 1643 . P . 25 . 
2 Ibid .

ваний царицы, которые расходятся от «я» и 
«моё право» до «всех» и «империи», своим 
размахом перекрывают всегда сходящие-
ся к «я» и «моё воление» смыслы Фарнаса . 
Правота Браманты подтверждается и по-
ведением Синаксара, который, несмотря 
на оскорбление его Фарнасом, решает со-
хранить верность армянскому трону, де-
монстрируя своё постоянство и неспособ-
ность пренебречь данными им Браманте 
клятвами . Таким образом, задаётся ситуа-
ция полного провала Фарнаса, от сцены к 
сцене подчёркивается необоснованность, 
более того, преступность его притязаний, 
осуществление которых должно не только 
разлучить двух влюблённых, но и лишить 
необходимой опоры царскую власть, по-
ставить под вопрос существование самого 
государства . Несмотря на настойчивость 
своего вторжения, Фарнас дискурсивно 
вытесняется на периферию разворачиваю-
щегося драматического действия, так что 
конфликт как будто бы оказывается исчер-
пан . Однако более пристальное рассмотре-
ние дискурсивно-риторического движения 
пьесы обнаруживает неточность очевидной 
однозначности подобного наблюдения . 

Движение доминирующих значений из-
начально осложняется не слишком явно и 
достаточно редко, однако с заметной пери-
одичностью вторгающимися намёками –  
отсылками к несколько завуалированно-
му, но угрожающе весомому авторитету 
(эта закономерность наблюдается вплоть 
до начала третьего акта, когда этот авто-
ритет предельно отчётливо раскрывается) . 
В высказываниях Фарнаса упоминается 
об «обещании богов», «звёздах», «счаст-
ливой судьбе», «власти неба», в разговоре 
с Сидонией герой между прочим заявляет, 
что своей цели он может теперь добиться 
«малейшими усилиями»3, а в разговоре 
с сестрой утверждает, что имеет все ос-
нования, чтобы «ничего не бояться и на 
всё надеяться», и что для осуществления 
желаний у него есть «религия, государ-
ство и природа»4 . В третьем акте то, что 
скрывалось за полузагадочными намёка-
3 Ibid . P . 7 .
4 Ibid . P . 54 .  
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ми, получает предельную определённость: 
оказывается, Фарнас опирается на предска-
зание оракула, которое он получил в храме 
Амона . Этот часто используемый в траги-
комедии композиционный приём служит 
смысловой пружиной конфликта . Как 
только Фарнас открывает Браманте пред-
сказание оракула, действие резко изменя-
ет направление . Все аргументы в защиту 
Синаксара сразу же перестают работать: 
царица отказывается от своего решения и 
женихом Сидонии вопреки всем основа-
ниям становится Фарнас . Мерэ прибегает 
к довольно распространённому сюжетно-
композиционному механизму: неверное 
толкование пророчества . Предсказание 
оракула, которое в тексте пьесы дословно 
приводится несколько раз, заключается в 
следующем:

La Merveille que tu chéris
Du plus Heureux des Rois et des Maris
Sera la Destinée;
Et les Dieux l`aiment tant,
Que de son Hymenée
Dépend tout le bonheur du Sceptre qui t`attend1 .
(Чудо, которым ты дорожишь, предназначено 

судьбой самому счастливому из царей и мужей, и 
боги настолько её любят, что от её брака зависит 
счастье скипетра, который тебя ожидает) . 

Вполне очевидно, что речь идёт о браке 
Синаксара и Сидонии, благодаря которому 
и укрепится армянский трон, что соответ-
ствует расчётам Браманты (такой смысл 
пророчества подтверждается финалом), 
однако в толковании Фарнаса (а именно 
его версия принимается всеми персона-
жами) происходит роковая подмена: в 
«самом счастливом из царей и мужей» он 
видит себя . Посредством приёма пророче-
ства Мерэ проблематизирует идею власти . 
Несмотря на акцентированную апелляцию 
к воле богов (здесь совсем не имеет значе-
ния природа культа – языческий или хри-
стианский), в тексте пьесы не открывается 
мистический план, противостояние сил 
остаётся исключительно в политическом 

1 Mairet J . La Sidonie . P ., 1643 . P . 67 .

плане . Главная проблема, к которой выво-
дит драматическое действие, заключается 
в следующем: как тиранический произ-
вол Фарнаса, который изначально блоки-
руется упорядочивающими силами как 
противозаконный, разрушительный вдруг 
при буквальной парализации противо-
действующих ему персонажей начинает 
играть направляющую роль, присваива-
ет себе все права . Как ни парадоксально, 
важны не содержание предсказания и 
не бытийная устойчивость, которую оно 
предлагает, но само его наличие . С пози-
ции разумных оснований, за которые пы-
тается держаться Браманта, в пророчестве 
можно сомневаться («Но кто знает, прав-
див или нет оракул?»2, – замечает царица), 
однако как факт его нельзя отменить –  
оно присутствует как неопровержимый 
высший авторитет . Этим и пользуется 
Фарнас, считая (об этом он заявляет, на-
чиная с третьего акта, в разговорах со сво-
ими оппонентами), что все его действия 
абсолютно оправданы . Здесь идёт речь о 
санкционированности власти как таковой, 
безотносительно ответственности и закон-
ности («Моё счастье мне дороже, чем сча-
стье другого»3, – продолжает настаивать 
Фарнас) . Оракул используется именно для 
укрепления позиции Фарнаса, который 
благодаря ему ни в ком не встречает про-
тиводействия . Оракул позволяет Фарнасу 
ни в ком и ни в чём не нуждаться, следо-
вать исключительно своим – в сущности 
эгоистическим – желаниям, выдавая их за 
условие всеобщего благополучия . Именно 
заданная оракулом равнозначность между 
личным (в данном случае полностью при-
своенным Фарнасом) и государственным 
исключает все возможные возражения, в 
этой ситуации отступает даже Браманта . 

Заключение

В дальнейшем развитии действия ак-
цент сделан на превосходстве Сидонии 
и Синаксара, которые с их обострённым 
чувством долга и ответственности за об-

2 Ibid . P . 65 .
3 Ibid . P . 70 .
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щую судьбу буквально жертвуют собой ти-
ранической воле Фарнаса . Бунт влюблён-
ных против насилия над ними сменяется 
самозакланием: понимая, что своим про-
тивостоянием Фарнасу они спровоцируют 
потрясения, которые отразятся на всём 
государстве, они решают подчиниться 
требованиям принца – и умереть . «Чтобы 
наказать неблагодарного, не стану ли я сам 
неблагодарным? … О долг, о уважение, ко-
торые лишают меня облегчения, которое 
оскорблённый ум находит в мести»1, – раз-
мышляет Фарнас . «Но вдруг наши трагиче-
ские намерения2 воспрепятствуют успеш-
ному осуществлению государственных 
дел? Последуем ли мы нашим привязанно-
стям в ущерб счастью стольких народов? 
И не покроет ли бесчестьем наше славное 
имя эта неблагодарность по отношению к 
нашей родине? Нет, подождём пока и по-
служим государству, которому так хорошо 
служил мой отец»3, – вторит ему Сидония . 
Таким образом, сталкиваются произвол 
и долг, подрывающая устойчивость го-
сударства тирания и страхующее служе-
ние, в котором, согласно высказыванию 
Сидонии, можно согласовать всё – «долг, 
родину, оракул, любовь»4 . В этом противо-
стоянии победа остаётся за первым: си-
ловое давление ничем не ограниченной, 
неконтролируемо укрепляющейся и нахо-
дящей оправдание в своей произвольно-
сти власти сметает любое сопротивление, 
на какие бы значимые политические прин-
ципы последнее ни опиралось . Синаксар 
и Сидония оказываются беспомощны 
против принуждения Фарнаса, позиция 
которого опровергается всей системой 

ценностных смыслов . Таким образом, в 
границах драматического действия кон-
фликт оказывается неразрешим: сделав 
Сидонию заложницей своеволия Фарнаса, 
Мерэ прибегает к механической развязке, 
оправданной трагикомедийным жанром5, –  
выясняется, что героиня является се-
строй армянского принца . Это не остав-
ляет Фарнасу выбора: кровосмесительная 
связь – тот единственный запрет, который 
он не может отменить и который заставля-
ет его отступить, отдав Сидонию своему 
сопернику . Трагикомедийные приёмы по-
зволяют Мерэ усложнить – вплоть до не-
разрешимости – идею власти, выстроить и 
испытать на прочность идеальную модель 
правления, определив характер динамиче-
ских векторов истории и направляющих 
их смыслов . «Сидонии» со всем основа-
нием можно дать жанровое определение 
«трагедии»: трагикомедийные элементы 
(соперничество в любви, тайна рождения, 
загадка предсказания оракула) играют 
подчинённую роль, позволяя раскрыть 
главный идейный конфликт – столкно-
вение разумной и тиранической власти, 
государственного интереса и политиче-
ски опасного произвола . Под пером Мерэ 
драматургическая – в сущности трагедий-
ная – форма впервые становится последо-
вательным размышлением о механизмах 
политической власти, полемическом стол-
кновении разных интересов относительно 
идеи государства как господствующей . В 
этом Мерэ явился прямым предшествен-
ником Корнеля как автора «Цинны» .  

Статья поступила в редакцию 17.07.2023.
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НОВОЕ ИЗДАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
М. А. ШОЛОХОВА. РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР 
М. А. ШОЛОХОВА: НОВЫЙ КОНТЕКСТ ПОНИМАНИЯ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ /  
ПОД РЕД. Л. Г. САТАРОВОЙ, Н. В. СТЮФЛЯЕВОЙ. М.: ИНФРА-М, 2022. 
300 С. 

Калашникова А. Е. 
Ульяновский государственный технический университет 
432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32, Российская Федерация

A NEW EDITION DEDICATED TO THE STUDY OF THE CREATIVE HERITAGE 
OF M.A. SHOLOKHOV. BOOK REVIEW: SATAROVA L. G., STUFLYAEVA N. V., 
EDS. THE ARTISTIC WORLD OF M.A. SHOLOKHOV: A NEW CONTEXT OF 
UNDERSTANDING: A TEXTBOOK. MOSCOW, INFRA-M PUBL., 2022. 300 P.

A. Kalashnikova
Ulyanovsk State Technical University 
ul. Severny Venets 32, Ulyanovsk 432027, Russian Federation

В учебном пособии под редакцией доктора филол . наук Л . Г . Сатаровой и кандида-
та филол . наук Н . В . Стюфляевой (Липецкий государственный педагогический уни-
верситет им . П . П . Семёнова-Тян-Шанского) «Художественный мир М . А . Шолохова: 
новый контекст понимания» рассматриваются новые подходы к изучению творчества 
М . А . Шолохова . Целью данной книги является анализ художественного мира писателя 
в рамках «системы традиционных православных ценностей, которые веками питали и 
шлифовали национальное самосознание, нашу идентичность»1 . Проблема «целостной 
интерпретации» всего созданного классиком отечественной литературы, по мнению ав-
торов, является актуальной задачей шолоховедения и филологической науки на новом 
этапе их развития . Однако новейшие подходы к изучению произведений М . А . Шолохова 
возникли не спонтанно, а в связи с происходящим в настоящее время процессом воз-
рождении казачества как «весомого фактора» жизни российского государства . Новый 
контекст понимания художественного мира писателя, исследование его наследия в свете 
русского национального самосознания, православно-нравственных традиций, в кон-
тексте отечественной истории и духовной культуры востребован современной наукой 
о литературе . 

Композиционно книга состоит из двенадцати глав и двух приложений . Первая глава –  
«Основные этапы духовного и творческого пути М . А . Шолохова, связанные с темой 
донского казачества» – несёт вступительный и – отчасти – обобщающий характер, так 
как в ней обозначены проблемы жизни и быта донского казачества, его духовной само-
бытности, отразившихся в знаковых произведениях писателя: цикл «Донские рассказы», 
1 Художественный мир М . А . Шолохова: новый контекст понимания: учебное пособие / под ред . Л . Г . Сатаровой, 

Н . В . Стюфляевой . М .: Инфра-м, 2022 . С . 4 .
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«Тихий Дон», «Поднятая целина», которые 
последовательно анализируются в рецен-
зируемом пособии . 

Во второй главе авторы анализируют 
одну из центральных тем «слома веками 
проверенных ценностей народной жиз-
ни, связанных с церковью и насильствен-
ным насаждением новой религии чело-
векобожия, культа материальных благ и 
потребностей»1 . Под этим углом зрения в 
пособии рассмотрены традиционные иде-
алы казачества и их метаморфозы на фоне 
гражданской войны, конфликт «отцов и 
детей» в ранней прозе М . А . Шолохова 
(все шолоховские рассказы, созданные 
в 20-е гг ., могут быть названы «донскими», 
если иметь в виду особый историко-соци-
альный и природный строй этих первых 
текстов, отразившийся в последующих 
творениях писателя-эпика) . 

Озвученная выше тема слома ценностей 
веками сложившегося народного бытия 
наиболее ярко воплощается в романе-эпо-
пее «Тихий Дон» . Авторы пособия уделяют 
анализу этого вершинного достижения 
Шолохова значимую часть книги (с тре-
тьей по седьмую главы) . По их мнению, 
в нём автор смог изобразить не только 
схватку разных политических лагерей, но 
и «предложил путь выхода из тупика, кото-
рый лежал в русле идеи духовного преоб-
ражения человеческой души»2 . Трактовка 
данной идеи включает следующие пробле-
мы, отражающее авторское видение мира: 
христианские мотивы в произведении и 
православный взгляд на трагедию жизнен-
ного пути Григория Мелехова, символика 
донского пейзажа, отражающего «полно-
ту и последовательность чувств, мыслей и 
деяний труженика-земледельца»3, оппози-
ция женских персонажей, отображение бе-
лого движения в образах Л . Г . Корнилова, 
П . Н . Краснова, Евгения Листницкого . 

1 Художественный мир М . А . Шолохова: новый 
контекст понимания: учебное пособие / под ред . 
Л . Г . Сатаровой, Н . В . Стюфляевой . М .: Инфра-м, 
2022 . С . 6 .

2 Там же .
3 Там же . С . 8 .

В пособии раскрывается роль ключевых 
эпизодов в развитии замысла романа и ин-
дивидуально-авторских представлений о 
реальности, создании образной системы 
«Тихого Дона» . Авторы находят ключ к 
решению поставленных задач в «системе 
ценностей, которая на протяжении многих 
веков формировала идеологию и мировоз-
зрение казаков, особенности их нравствен-
ного отношения к миру»4 . По убеждению 
шолоховедов, ядром этой системы явля-
ются христианские мотивы, «позволившие 
выявить метафизику, сокровенный смысл 
происходящей в России трагедии»5 . 

Затронут здесь и тривиальный вопрос 
о «соавторстве», который сегодня, по-
сле публикации работ Н . В . Корниенко 
(«Шолохов и его современники: мето-
дологические и источниковедческие во-
просы»), Г . Н . Воронцовой («Четвёртая 
книга романа М . А . Шолохова «Тихий 
Дон» и общественно-политическая си-
туация второй половины 1930-х гг .»), 
Е . А . Костина («Хронотоп Тихого Дона» 
М . Шолохова»), А . А . Дырдина «Жанр 
притчи в идейно-художественном мире 
Михаила Шолохова») и др . шолоховедче-
ских статей, текстологических исследова-
ний эпопеи Ю . А . Дворяшина («Динамика 
текста 1-й и 2-й книг «Тихого Дона» в пе-
чатных источниках»), Г . Н . Воронцовой 
(«История текста 3-й и 4-й книг «Тихого 
Дона»), которые, наряду с република-
циями глубоко содержательных ста-
тей П . В . Палиевского, В . Кожинова, 
В . В . Васильева, С . Г . Семеновой, вошли в 
коллективный научный труд «Творческое 
наследие М . А . Шолохова в начале 
XXI века» (М ., ИМЛИ РАН, 2022), недавно 
выпущенных монографий Е . А . Костина 
«Шолохов: эстетика и мировоззрение» 
(2020), А . И . Ванюкова «“Тихий Дон” 
М . А . Шолохова: статьи о романе» (2022), 
полностью исчерпал себя .

Глава девятая «Проблема “праведного 
хозяйствования” и попытка её решения в 
романе М . А . Шолохова “Поднятая цели-
на”» посвящена изучению феномена сму-
4 Там же . С . 7 .
5 Там же .
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ты . Благодаря использованию категорий 
религиозно-нравственного порядка писа-
тель изображает конфликт народа и вла-
сти . Авторами отмечается, что «и у крас-
ных, и у белых искажены представления 
о праве на землю, о сущности богатства»1 . 
Проблема собственности решается в посо-
бии с помощью святоотеческой литерату-
ры, в которой подаётся идея «праведного 
хозяйствования» . В ходе анализа исследо-
ватели пришли к выводу, что «суть народ-
ного мнения состоит в том, что оно при-
знаёт путь эволюции, переделки народным 
сознанием идей коммунистов в духе тра-
диционных представлений о достатке, 
благе, справедливости»2 . Всё это позволя-
ет высветить эпическую дистанцию по-
вествователя, его онтологический центр, 
а также значение авторских философских 
отступлений . 

Военная тема в биографии и творчестве 
писателя разбирается в десятой и один-
надцатой главах . Десятая глава посвяще-
на творчеству Шолохова в годы Великой 
Отечественной войны и истокам создания 
рассказа «Судьба человека» . Образ Андрея 
Соколова имеет ценность для всей во-
енной прозы, т . к . Шолохов первым смог 
«показать в литературе судьбу военно-
пленного как героическую, тем самым ре-
абилитировав многих участников Великой 
Отечественной войны»3 . Одиннадцатая 
глава исследует проблему человека на вой-
не на основе сравнения двух романов: «Они 
сражались за Родину» М . А . Шолохова и 
«Горячий снег» Ю . В . Бондарева . Война вы-
явила в героях этих произведений жерт-
венность, «коллективное, соборное начало 
в борьбе за общее дело – защиту страны»4 . 
Солдатский подвиг рассматривается как 
ежедневный воинский долг и ратный труд, 
который в экстремальных условиях войны 
«предстаёт как постоянное физическое и 
духовное перенапряжение всех сил чело-
1 Художественный мир М . А . Шолохова: новый 

контекст понимания: учебное пособие / под ред . 
Л . Г . Сатаровой, Н . В . Стюфляевой . М .: Инфра-м, 
2022 . С . 8 .

2 Там же .
3 Там же . С . 9 .
4 Там же .

века… на пределе всех возможностей»5 . 
Таким образом, духовные факторы победы 
над врагом выходят на первый план . Они 
обусловили энергию народного эпическо-
го сознания, переданного в романах двух 
художников слова, посвятивших свои эпи-
ческие произведения героике общенарод-
ного бытия в годы Великой Отечественной 
войны .

Важной частью пособия является две-
надцатая глава, связанная с темой тради-
ций русской литературы ХХ в . в творчестве 
М . А . Шолохова . В этом русле подробно 
исследованы произведения писателя, со-
отнесённые с мотивами, поэтикой и эсте-
тическими содержанием творчества таких 
авторов, как С . А . Есенин, Ф . А . Абрамов, 
В . М . Шукшин, В . Г . Распутин . Шоло- 
ховедами характеризуются такие типо-
логические особенности, как природно-
пейзажный контекст женских образов, 
нравственная категория «жизнь по со-
вести», влияние родной земли на судьбы 
героев, поиск шолоховских традиций в 
романе В . М . Шукшина «Я пришёл дать 
вам волю» и образная символика в расска-
зе Шолохова «Судьба человека» и повести 
В . Г . Распутина «Живи и помни» на приме-
ре сравнения судеб двух Андреев . 

Завершается учебное пособие библио- 
графическим списком, списком тем для 
докладов и рефератов, а также двумя при-
ложениями: рецензией на книгу «Шолохов 
и русское зарубежье» и сценарием литера-
турно-музыкальной композиции на тему 
«От дикого поля до “Тихого Дона”» .

Представленная структура и суще-
ственное содержание основных разделов 
учебного пособия, созданного представи-
телями Липецкой школы шолоховедения, 
свидетельствуют о безусловной важности 
данного издания для современной науки 
о Шолохове, изучения его творческого на-
следия в вузах и школах . О предназначении 
рецензируемого в резюме пособия сказа-
но, что оно адресуется всем почитателям 
эпического таланта народного художника, 
начиная со студентов, магистров и аспи-

5 Там же .
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рантов филологических и гуманитарных 
факультетов и заканчивая преподавателя-
ми школ, вузов, казачьих и кадетских клас-
сов . Посвящённая актуальным проблемам 
шолоховедения книга не претендует на ис-
черпывающую полноту суждений и оценок . 
Она поможет вступающим в мир творчества 

Шолохова выстроить самостоятельную тра-
екторию постижения глубин шолоховской 
мысли, уникальности его таланта, свое- 
образия языка и стиля .

Переиздание рецензируемой книги в на-
чале 2024 г . – свидетельство её востребо-
ванности читателями .
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ИНТЕГРАЦИИ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ. 
ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
БАЗЫ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ – 2023

Нагорный И. А., Ли Ли
Цзилиньский университет 
130012, г. Чанчунь, ул. Цянцзинь, д. 10, Китайская Народная Республика

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE INTEGRATION OF LANGUAGE AND 
CULTURE. ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL RESEARCH BASE OF 
LANGUAGES AND CULTURES OF NORTHEAST ASIA – 2023

I. Nagornyy, Li Li
Jilin University 
Qianwei Road 10, Changchun 130012, People’s Republic of China

В Цзилиньском университете (Jilin University) (КНР) 4–5 ноября 2023 г . состоялись 
Международный симпозиум по проблемам интеграции языка и культуры и научная кон-
ференция по подведению итогов работы Международной базы по исследованию языков 
и культур Северо-Восточной Азии – 2023 . Данные научные мероприятия были органи-
зованы Институтом иностранных языков Цзилиньского университета, Международной 
исследовательской базой по изучению языков и культур Северо-Восточной Азии и 
Международным исследовательским центром языков и культур Северо-Восточной 
Азии . 

Исследовательская база по изучению языков и культур народов Северо-Восточной 
Азии была создана в Цзилиньском университете в 2013 г . и в настоящее время являет-
ся одним из ключевых центров, консолидирующих сферу социальных наук в провин-
ции Цзилинь (КНР) . Это одна из первых утверждённых исследовательских баз в клю-
чевых областях науки . Основная идея базы – интернационализация, развитие научных 
исследований в области изучения языков и культур посредством проведения высоко-
уровневых и оригинальных академических изысканий, направленных на продвижение 
© CC BY Нагорный И . А ., Ли Ли, 2024 .
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языковедческих, литературоведческих, 
культурологических, регионоведческих 
информационных ресурсов, стремление 
служить экономическому, социальному и 
культурному развитию общества .

Институт иностранных языков 
Цзилиньского университета, при котором 
создана Международная база по исследова-
нию языков и культур Северо-Восточной 
Азии, является одним из ведущих китай-
ских центров по изучению иностранных 
языков . Имеет в своём составе 5 факуль-
тетов, специализирующихся на препода-
вании русского, английского, японского, 
корейского и испанского языков . В составе 
института работает также Русский центр . 
Институтом установлены тесные научные 
и учебные связи с десятками зарубежных 
высших учебных заведений . Ежегодно для 
чтения лекций и участия в работе научных 
конференций приглашаются известные 
иностранные учёные . В институте ведут 
преподавательскую деятельность ведущие 
зарубежные эксперты .

Работа международного симпозиума 
позволила отразить на публичном уров-
не многогранные сферы научных иссле-
дований в рамках Международной базы 
по изучению языков и культур Северо-
Восточной Азии . Научный форум в пер-
вую очередь ставил целью обмен опытом 
и содействие развитию академических 
контактов между китайскими и зарубеж-
ными учёными . Актуальность проведения 
данного мероприятия обусловлена тем, 
что регион Северо-Восточной Азии тра-
диционно вызывает большой интерес у ис-
следователей из разных стран, в том числе 
лингвистов, литературоведов, культуроло-
гов . Углублённому изучению языков, на-
ционально-культурных и исторических 
традиций народов, проживающих в регио-
не Северо-Восточной Азии, придаётся су-
щественная роль в расширении языковых 
и культурных контактов, развитии про-
цесса взаимопонимания между народами . 
Интеграция языковых и культурных про-
цессов открывает широкие возможности 
для развития новых сфер в изучении язы-
ков региона, литературы, искусства, куль-

турных особенностей, представляет гума-
нистическую и стратегическую ценность в 
области языковых и культурных обменов 
между Восточной и Западной цивилизаци-
ями . 

На симпозиуме обсуждались важные 
вопросы, отразившие насущные пробле-
мы современной лингвистики, литерату-
роведения, культурологии, методики пре-
подавания профильных и непрофильных 
филологических дисциплин . В научных до-
кладах были актуализированы проблемы 
взаимодействия и интеграции восточно- 
азиатских языков и культур, аспекты про-
фессионального обучения иностранным 
языкам в китайских вузах, эффективности 
и профессионализма переводческой дея-
тельности в современных реалиях, между-
народного сотрудничества вузов при об-
учении русскому, китайскому, японскому, 
английскому, испанскому языкам . Учёные 
из ведущих университетов Китая, России, 
Кореи, Японии, США обменялись своими 
инновационными идеями, опытом и ви-
дением перспектив развития различных 
граней филологического образовательного 
профиля при обучении китайских студен-
тов иностранным языкам, анализе исто-
рико-языковых вопросов и вопросов язы-
ковой интеграции, актуальных проблем 
гуманитарного диалога, теории и прак-
тики перевода, применения технологий 
электронного обучения . Одной из главных 
целей симпозиума стала активизация на-
учного и методического сотрудничества 
между китайскими учёными и учёными 
других стран, в частности русистами .

Пленарное заседание

На церемонии открытия научного меро-
приятия участников конференции привет-
ствовали заместитель секретаря партийно-
го комитета Цзилиньского университета 
Фэн Чжэньюй и директор Института ино-
странных языков Цзилиньского универси-
тета профессор Чжан Меймей . 

На пленарном заседании симпозиу-
ма прозвучали доклады известных учё-
ных гуманитарного профиля . Профессор 
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Ван Цзунху (КНР) в докладе «Образование 
на иностранном языке, ориентированное 
на интеграцию языка и культуры» актуа-
лизировал теоретические идеи культур-
но-языковой интеграции в образователь-
ной среде, проанализировал практические 
перспективы развития сферы образования 
на иностранном языке на примере про-
фессиональной деятельности Столичного 
педагогического университета . Профессор 
Ли Вэньцзи (Южная Корея) в своём докладе 
«Корейско-китайская культурная интегра-
ция и её развитие» обосновал исторические 
интеграционные проблемы взаимосвязей 
китайской и корейской культур, соотнёс 
данные вопросы с современными тенден-
циями развития общества . Профессор 
Е . Охаси (Япония) в своём докладе о жиз-
ни и творчестве художника Д . Блоха рас-
смотрел возможности и перспективы про-
ведения сквозных исследований в области 
мультикультурализма и многоэтничности . 
Профессор Д . Орр (США) выступил с до-
кладом «Транстихоокеанское воображение 
Генри Адамса», в котором осветил биогра-
фические и литературоведческие аспекты 
жизни и деятельности писателя и истори-
ка . Профессор Т . Янагихара (Япония) вы-
ступил с докладом «Катастрофа и японская 
история», где обобщил значимые для япон-
ской литературы и культуры исторические 
факты .

Круглые столы

В рамках международного симпозиума 
и конференции работало 10 круглых сто-
лов филологического профиля, на кото-
рых обсуждались актуальные проблемы 
современной науки по тематике научного 
мероприятия . Участники круглых столов 
заслушали научные доклады и обменялись 
мнениями относительно взаимодействия 
языков и культур, развития основных идей 
межязыковой и межкультурной интегра-
ции, специфики обучения китайских сту-
дентов иностранным языкам, в том числе 
русскому языку, ключевых особенностях 
преподавания филологических дисциплин 
в китайских университетах .

На заседании круглого стола «Русский 
язык и русская литература» прозвучало 
14 научных докладов, которые были сори-
ентированы на расширение и углубление 
комплекса актуальных проблем современ-
ной российской лингвистики и литерату-
роведения . 

Доклад д . филол . н ., профессора, заве-
дующего кафедрой современного русско-
го языка имени профессора П . А . Леканта 
Государственного университета просвеще-
ния Т . Е . Шаповаловой (РФ) «Интеграция 
языка и культуры» был посвящён освеще-
нию ряда важных лингвистических про-
блем . Докладчик отметил, что в поликуль-
турном мире очень важно выстраивать 
эффективное общение с учётом националь-
ной специфики представителей разных 
культур . Поэтому гуманитарные науки 
активно разрабатывают вопросы взаимо- 
связи человека и его языка, межкультурной 
коммуникации, диалога культур, стерео-
типов общения, речевого этикета и многие 
другие . Докладчик отметил, что привлече-
ние анализа поэтических текстов русских 
классиков помогает решению поставлен-
ных задач . В поэтическом тексте автор 
может не только воспроизвести события, 
но и сообщить читателю о фактах действи-
тельности, которые позволяют обобщить 
информацию, соотнести её с универсаль-
ным знанием и опытом, передать разно- 
образные речевые интенции, эмоциональ-
но выразить оценку той или иной ситуа-
ции . Анализируя категорию синтаксиче-
ского времени, Т . Е . Шаповалова отметила 
непосредственную связь данной категории 
с фактором говорящего, охарактеризовала 
разноуровневые средства репрезентации 
категории темпоральности, подчеркнула, 
что комплексное изучение категории син-
таксического времени имеет обширные 
перспективы, а их результаты приобретут 
серьёзную теоретическую и практическую 
значимость . На примере анализа стихо- 
творного текста докладчик подтвердил 
результаты проведённого теоретическо-
го исследования относительно лексиче-
ских и грамматических видов временных 
значений, выявления связи глагольных и 
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именных конструкций, раскрытия новых 
аспектов характеристики слов, словоформ 
и предложений .

Доклад к . филол . н ., доцента Чжан 
Лиянь (КНР) на тему «Современный рос-
сийский политический дискурс в много-
мерном аспекте» отразил комплексный 
подход к анализу современного политиче-
ского дискурса, наметил тенденции разви-
тия российского политического дискурса, 
позволил интерпретировать актуализиро-
ванную проблему с точки зрения языко-
вой онтологии, когнитивной лингвистики 
и стилистики . 

Доклад к . филол . н ., доцента Чжан 
Хайин (КНР) «Обзор развития гуманисти-
ческой идеи педагогики в России» отразил 
историко-аналитический подход к анализу 
путей развития российской гуманисти-
ческой мысли в досоветский, советский и 
постсоветский периоды, обобщил идеи гу-
манистического воспитания в России по-
сле распада СССР .

Доклад д . филол . н . Су Ливэй (КНР) на 
тему «Пути развития процесса обучения 
русскому языку в военно-учебных заве-
дениях с точки зрения принципов при-
менения – на примере Военной академии 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния имени Петра Великого» познакомил 
аудиторию с реформой преподавания 
русского языка как иностранного в во-
енных академиях с ориентацией учебных 
программ по русскому языку не только 
на выполнение студентами научно-иссле-
довательских задач, но и на оптимизацию 
межличностного общения и повышение 
уровня своего профессионализма .

Доклад д . филол . н ., профессора 
И . А . Нагорного (РФ) «Русские частицы и 
речевая ситуация оценки» отразил ориги-
нальный научный подход к исследованию 
категории оценки и оценочных средств 
русского языка . Оценочные высказыва-
ния с частицами были проанализированы 
автором доклада в антропоцентрическом 
аспекте, а частицы исследованы как сред-
ства актуализации речевой ситуации оце-
ночной квалификации события . Особое 
внимание в докладе было уделено актуали-

зируемому частицами центральному оце-
ночно-квалификативному смыслу, а также 
конкретизирующим субъективно-модаль-
ным смыслам . Докладчиком были установ-
лены речевые факторы, определяющие ре-
чевую ситуацию оценочной квалификации 
события в коммуникативном процессе .

Доклад к . филол . н ., доцента 
С . Ю . Нагорной (РФ) на тему «К вопросу 
об актуальных процессах в русской раз-
говорной речи» был сосредоточен на ана-
лизе русских речевых новоообразований, 
приращении и трансформации данными 
языковыми элементами смыслов в речи . 
Докладчиком были проанализированы  
аутентичные высказывания-реакции 
субъектов на ошибки в публичной сфере 
коммуникации, проведён функциональ-
ный, структурный и семантический ана-
лиз оценочных высказываний, выявлено, 
что особенностью выражения отношения 
к речевой компетенции носителей русско-
го языка является комплексное использо-
вание в высказывании различных оценоч-
ных средств и способов . 

Доклад д . филол . н ., профессора Лю 
Цзоянь (КНР) на тему «“Круг” и “квадрат” 
в российско-китайском национальном 
концептуальном поле» заострил внима-
ние аудитории на том, что в процессе со-
циально-исторического развития русская 
и китайская нации формируют различные 
«круглые» и «квадратные» концепции, со-
ставляющие органическую часть домена 
общенациональной концепции; в различ-
ных формах данные концепции реализу-
ются в языковых символах, отражаются 
в соматическом языке, мимике, графике, 
архитектуре, музыке, живописи, скуль-
птуре, танце, ритуалах и т . д . По мнению 
докладчика, деконструирование и анализ 
семантики соответствующих языковых 
символов может углубить понимание на-
ционального мировоззрения, раскрыть 
особенности национального образа мыш-
ления и национального мировосприятия .

В докладе к . филол . н ., профессора Тянь 
Цзюнь (КНР) «Особенности порожде-
ния синонимов в русском контексте и их 
функционирование» докладчиком были 
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проанализированы семантические и функ-
циональные особенности русских синони-
мов, раскрыто авторское понимание ситу-
ативных синонимов как контекстуальных 
средств динамичной вербальной комму-
никации, установлено, что ситуативные 
синонимы – это многофункциональные 
речевые средства, выполняющие дискур-
сивно-прагматическую функцию в контек-
сте . Данный подход к анализу синонимов, 
по мнению докладчика, способен помочь 
студентам, изучающим русский язык, ов-
ладеть гибкими и разнообразными сред-
ствами выражения мысли .

Доклад к . филол . н ., доцента 
Ли Ли (КНР) на тему «Сопоставительный 
анализ выражений с отрицательной семан-
тикой в русском и китайском языках» был 
посвящён исследованию языковых средств 
выражения отрицания в русском и китай-
ском языках, функциональной интеграции 
и дифференциации их в сравнительно-со-
поставительном аспекте с опорой на смыс-
ловую составляющую . Докладчиком были 
проанализированы китайские и русские 
высказывания с отрицательной семанти-
кой, определены их семантические и праг-
матические функции, отмечены языковые 
и внеязыковые сходства и различия, об-
условленные оригинальностью русской и 
китайской языковых систем, универсаль-
ными когнитивными процессами в мысли-
тельной сфере, межкультурными контак-
тами . Автором доклада установлено, что 
языковые средства выражения отрицания, 
с одной стороны, отражают националь-
но-культурные особенности той или иной 
страны, с другой стороны, имеют мно-
го общего на коммуникативном уровне, 
а углублённый анализ языковых средств 
выражения отрицания в разных языках 
поможет более глубокому пониманию из-
учаемого языка и улучшению навыков 
межкультурного общения .

Доклад к . филол . н ., доцента Ван Сяояна 
(КНР) «Значение двусмысленных предло-
жений для развития переводческих ком-
петенций» отразил научное понимание 
автором сложных и актуальных для рус-
ской языковой сферы явлений трансфор-

мации смыслов, смыслового наложения, 
языковой игры, ситуативного понимания 
смыслов . Докладчик отметил, что неодно-
значные предложения представляют собой 
яркий материал для развития переводче-
ских способностей, важных для продук-
тивности процесса межкультурной комму-
никации, а лексический, синтаксический и 
стилистический анализ таких предложе-
ний помогает улучшить понимание ориги-
нального текста переводчиком .

Доклад к . филол . н . Би Цзюньжу (КНР) 
на тему «Образ женщины в литератур-
ных произведениях А . И . Солженицына 
с точки зрения идейно-политическо-
го воспитания» был посвящён анализу 
проблемы брака и семьи в культурном 
и историческом аспектах через исследо-
вание женских образов в произведениях 
А . И . Солженицына, характеристику че-
тырёх ролевых типов женщин: дочь, жена, 
мать, любовница . 

На заседании круглого стола руси-
стов были заслушаны и обсуждены науч-
ные доклады аспирантов, посвящённые 
проблемам моделирования параллель-
ного обучения талантливых студентов 
двум языкам (русскому и национально-
му) в регионе Средней Азии (Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, 
Туркменистан) (докладчик Лю Лидин – 
КНР), вопросам описания пространствен-
ных метафор времени в современном рус-
ском языке и специфике метафоризации 
текста (докладчик Чжоу Тинтин – КНР), 
анализу конструктивной метафоры и ме-
тафорической лексики с точки зрения ког-
нитивной семантики (докладчик Ли Юй –  
КНР) .

В рамках работы симпозиума были про-
ведены заседаниях и других круглых столов, 
где обсуждались перспективно значимые 
научные идеи, прозвучавшие в докладах и 
их дискуссионных обсуждениях .

Круглые столы, посвящённые обсужде-
нию проблем в области английской линг-
вистики, литературы и перевода в общей 
сложности включали 43 доклада, отра- 
зившие научные подходы докладчиков 
к решению вопросов из областей слово 
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образования, морфологии, этнографии, 
лингвистического анализа текста, метафо-
ризации, текстовой интерпретации . Были 
обсуждены актуальные методические про-
блемы и проблемы сферы текстового пере-
вода .

Круглые столы по изучению японского 
языка, литературы и культуры объедини-
ли 17 докладчиков, поднявших в своих вы-
ступлениях проблемы исследования япон-
ских заимствований в китайском языке, 
когнитивного механизма семантической 
генерации в японском языке, практики 
преподавания японского языка в рамках 
интегрированной парадигмы обучения, 
оптимизации практических курсов япон-
ского языка, китайских переводов япон-
ских книг, художественного анализа жен-
ских образов в японской прозе .

Круглый стол, посвящённый анализу 
вопросов из области корейского языка и 
корейской литературы, включал 9 науч-
ных докладов, которые были посвящены 
обзору сравнительно-сопоставительных 
аспектов исследования эвфемизмов, жен-
ских образов в произведениях китайских и 
корейских авторов, интерпретации этики 
корейских женщин в художественных тек-
стах, художественного перевода, а также 
развития учебных планов преподавания 
корейского языка в университетах и кол-
леджах .

Круглый стол по изучению испанского 
языка и литературы включал 16 докладов, 
отразивших грани исследований испано- 
язычной литературы, анализа повествова-
тельной стратегии и диалога, изучения об-
раза Китая с точки зрения ориентализма, 
дискуссию о современности лирической 
темы в художественных произведениях, 
особенности преподавания перевода с ки-
тайского языка на испанский язык .

Итоговое пленарное заседание

На итоговом пленарном заседании сим-
позиума прозвучали научные доклады про-
фессора С . Иваи (Япония) «Современная 
Япония, построенная Китаем» и профес-
сора Ань Фэнцунь (КНР) «Наращивание 

языкового потенциала и национального 
имиджа в приграничных районах страны», 
а также были подведены итоги работы 
круглых столов . На церемонии закрытия 
прозвучала заключительная речь дирек-
тора Института иностранных языков 
Цзилиньского университета, в которой 
профессор Чжан Меймей выразила глу-
бокую признательность всем участникам 
симпозиума за плодотворную работу и 
отметила высокую продуктивность про-
ведённого научного мероприятия . В своих 
заключительных выступлениях участники 
и гости симпозиума положительно оце-
нили проведение научного мероприятия, 
отметили большую значимость и перспек-
тивность поднимавшихся в ходе заседаний 
проблем, выразили уверенность в том, что 
работу симпозиума необходимо продол-
жить в будущем .

Одной из важнейших задач симпозиума 
была активизация граней международного 
и национального сотрудничества в сфере 
актуальных научных исследований про-
цессов и результатов интеграции языков 
и культур, консолидация сил в сфере пре-
подавания иностранных языков в КНР, в 
том числе русского языка, обмен опытом 
в решении методических вопросов . В этом 
плане учёными-русистами был обсуждён 
комплекс важных научных проблем из об-
ластей культурно-языкового взаимодей-
ствия, изучения русского языка и русской 
культуры в Китае, а также другие актуаль-
ные лингвистические, литературоведче-
ские, культурологические и методические 
тенденции . 

Работа научного форума показала, что 
в настоящее время имеется стабильная 
и широкая перспектива для изучения 
межъязыковых и межкультурных инте-
грационных процессов, совершенство-
вания методической базы преподавания 
иностранных языков, знакомства с наци-
ональными культурами других стран . Это 
играет основополагающую роль для укре-
пления межнациональных и межкультур-
ных связей, имеет широкие тенденции для 
своего развития .



ISSN 2949-5016 Отечественная филология 2024 / № 1

147

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Нагорный Игорь Анатольевич – доктор филологических наук, профессор Института иностранных 
языков Цзилиньского университета, Академик Международной академии наук педагогического об-
разования; 
e-mail: ignago7@outlook .com
Ли Ли – кандидат филологических наук, декан факультета русского языка Института иностранных 
языков Цзилиньского университета; 
e-mail: cclili2003@163 .com

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Igor A. Nagornyy – Dr . Sci . (Philological Sciences), Prof ., Institute of Foreign Languages of Jilin University; 
Academician of the International Academy of Sciences of Pedagogical Education;
e-mail: ignago7@outlook .com
Li Li – Cand . Sci . (Philological Sciences), Dean of the Faculty of Russian Language at the Institute of Foreign 
Languages of Jilin University;
e-mail: cclili2003@163 .com

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ
Нагорный И . А .,  Ли Ли . Международный симпозиум по интеграции языка и культуры . Ежегодная 
конференция Международной исследовательской базы языков и культур Северо-Восточной Азии – 
2023 // Отечественная филология . 2024 . № 1 . С . 141–147 .

FOR CITATION
Nagornyy I . A .,  Li Li . International Symposium on the Integration of Language and Culture . Annual 
Conference of the International Research Base of Languages and Cultures of Northeast Asia – 2023 . In: 
Russian Studies in Philology, 2024, no . 1, pp . 141–147 .



ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ

2024. № 1

Над номером работали:
Литературный редактор В. А. Кулакова

Переводчик А. Ю. Назарова
Компьютерная вёрстка – В. А. Кулакова

Корректор И. К. Гладунов

Адрес редакции:

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, офис 98
тел. (495) 780-09-42 (доб. 6101)

e-mail: info@vestnik-mgou.ru
сайт: www.philologymgou.ru 

Формат 70х108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура "Minion Pro".
Тираж 500 экз. Усл. п. л. 9,25, уч.-изд. л. 11,5.

Подписано в печать: 28.02.2024 г. Дата выхода в свет: 11.03.2024 г. Заказ № 2024/02-01.
Отпечатано в Государственном университете просвещения 

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А 


