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раЗдеЛ I. 
ЯЗЫКоЗнание

УДК 811.161.1*37
DOI: 10.18384/2310-7278-2019-2-8-18

ПраГМаТиКо-СТиЛиСТиЧеСКиЙ ПоТенЦиаЛ иМени аКТУаЛеМЫ 
СПириТиЗМ и одноКореннЫХ ПроиЗВоднЫХ (на МаТериаЛе 
раннеЙ ПУБЛиЦиСТиКи н. С. ЛеСКоВа)

Баженова А. П. 
Московский государственный областной университет  
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,  
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Аннотация. Целью данной статьи является анализ вербализаторов актуалемы спиритизм в 
идиолекте Н. С. Лескова. Автором проанализирован корпус ранних публицистических тек-
стов Лескова. На основе описательного, сравнительно-сопоставительного и структурного 
анализа были сделаны практически значимые обобщения относительно креативных воз-
можностей русского языка, а также охарактеризованы словообразовательные элементы, 
отражающие процесс адаптации новых понятий из английского в русском языке. Статья 
адресована филологам, лингвистам, преподавателям русского языка и литературы.

Ключевые слова: лексикология, публицистика, авторский стиль, актуалема спиритизм, 
идиолект Н. С. Лескова.

PragMatIc and styLIstIc PotentIaL of tHe naMe of tHe concePt 
sPIrItIsM and cognate words In tHe earLy PuBLIcIst worKs  
By LesKov

A. Bazhenova
Moscow Region State University  
24, Very Voloshinoi ul., Mytishchi, 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. The purpose of the article is to analyse the concept spiritism and cognate lexemes in 
Leskov’s idiolect. The early publicistic works were thoroughly studied. The conducted research 
based on descriptive, comparative and structural analysis proved creative capabilities of the 
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Russian language. The elements of word formation which show the process of adaptation of 
new English concepts in the Russian language were also characterized. The target audience of 
the article are philologists, linguists, teachers of the Russian language and literature. Keywords: 
lexicology, publicism, author’s style, lexeme spiritism, Leskov idiolect.

Keywords: lexicology, publicism, author’s style, lexeme spiritism, Leskov idiolect.

Исследование слова в языке публи-
цистики требует обращения к нему 
как вербализатору актуалем, которые 
детерминируют содержание значи-
мых и интересных обществу текстов 
в определённую эпоху. К актуалемам 
XIX века относится спиритизм – «ми-
стическое течение, основанное на вере 
в возможность непосредственного 
общения с душами умерших, а также 
само такое воображаемое общение при 
помощи различных условных приёмов 
(верчения столов, стуков)»1..Задачи, 
поставленные автором исследования: 
1) провести отбор языковых единиц, 
связанных с актуалемой спиритизм, 
и охарактеризовать их семантическое 
поле; 2) определить экспрессивно-сти-
листическую функцию анализируе-
мых единиц в текстах Н. С. Лескова; 
3) представить теоретическое осмыс-
ление полученных результатов.

Кажется маловероятным, что какая-
либо эпоха в истории человечества 
прошла без его увлечения смертью 
или желанием общаться с умершими. 
XIX в. был периодом прорывов в на-
учных исследованиях, достижениях 
в области технологий и возобновле-
ния религиозного пыла в Америке и 
Европе. Публике предлагалась воз-
можность прямого взаимодействия с 
духовной сферой. Необходимо отме-
тить совпадение роста популярности 
1 Спиритизм [Электронный ресурс] // 

Словарь Ожегова : [сайт]. URL: http://www.
ozhegov.com/words/34043.shtml (дата обра-
щения: 26.08.2018).

спиритуализма, телеграфного обще-
ния и развития шоу-бизнеса. И хотя 
спиритуализм рассматривался через 
призму религии и духовной сферы, его 
распространение происходило не че-
рез религиозные или научные каналы, 
а, скорее, через быстро развивающий-
ся мир средств массовой информации. 

Спиритуализм в форме спиритизма 
появился в России начала 1850-х гг. как 
новая форма модного в светском об-
ществе оккультного учения. Широкую 
популярность спиритизм приобрёл к 
1870 гг. Распространение этого уче-
ния связано с периодом значитель-
ных политических перемен в России, 
сменой идеологических ориентиров и 
общего кризиса христианского миро-
воззрения. Месмерические явления 
находили отражение в произведе-
ниях русских писателей ещё с конца 
XVIII в. Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, 
А. С. Пушкин и многие другие исполь-
зовали в своих сюжетах фольклорно-
фантастические мотивы. «В России 
в XIX веке не существовало ни фор-
мального, ни морального (“внутренне-
го цензора”) запрета на описание в ли-
тературе магических, месмерических 
или спиритических практик и ритуа-
лов. Они, хотя и были завезёны из-за 
границы, по сути, воспринимались как 
другая разновидность привычных для 
России магических ритуалов, которые 
свободно сосуществовали с официаль-
ной религией, как в повседневной ре-
альности, так и в литературе» [1, с. 14]. 
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В сообществах по всему миру наблю-
даются различные формы общения с 
разрозненными духами недавно умер-
ших, но цель такого общения и понима-
ние природы духовного существования 
значительно различается. В средние 
века такие явления, как, например, ле-
витация, говорение на незнакомых для 
говорящего языках, появление духов 
в квази-материальной форме и полу-
чение знаний через духов, считались 
одержимостью дьяволом. 

Изначально спиритизм формиро-
вался в англо-американской культуре. 
«Английские и французские адепты 
(Э. Сведенборг, Э. Д. Дэвис, А. Кардек), 
почитатели и поклонники учения вы-
пускали специализированные изда-
ния, посвящённые данному вопросу. 
В европейской культуре прослежива-
ются попытки оформить учение с тео- 
ретической и религиозной стороны» 
[4, с. 33]. С того времени практика 
проведения сеансов общения с ду-
хами быстро распространилась, и в  
1860-х гг. она стала особенно популяр-
на в Англии и Франции. Кейт Фокс 
(впоследствии миссис Фокс-Янкен) и 
одна из её сестёр, Мэгги Фокс, посвя-
тили большую часть своей жизни тому, 
чтобы выступать в качестве медиумов 
в Соединённых Штатах и Англии. 
Многие другие медиумы давали по-
добные сеансы, и попытка общения с 
духами с помощью верчения столов 
(в котором участники кладут руки на 
стол и ждут, чтобы он вибрировал или 
вращался) стала популярным заняти-
ем в викторианских гостиных.

Нетрадиционное новое движение 
естественно спровоцировало оппо-
зицию в виде словесных осуждений 
и столкновений. Церковные лидеры 
связали спиритизм с колдовством. 

Некоторые церкви рассматривали 
практику спиритуалистов как часть 
запрещённой деятельности некроман-
тии (общение с мёртвыми, чтобы уз-
нать будущее). Римская католическая 
церковь осуждала спиритуалистиче-
ские практики. Протестанты и като-
лики скептически воспринимали этот 
феномен, поэтому широкое распро-
странение получила антиспиритуали-
стическая литература.

Спиритуалистические ассоциа-
ции начали появляться в некоторых 
районах Соединённых Штатов в пер-
вые десятилетия после гражданской 
войны и, наконец, сформировали 
общенациональную организацию – 
Национальную спиритуалистскую 
ассоциацию (позднее Национальную 
ассоциацию спиритуалистов) в 1893 г.

Спиритуализм также вдохновил 
развитие дисциплины психических 
исследований. Были разработаны раз-
личные методы изучения не только 
основных психических переживаний 
(телепатии, ясновидения и предвиде-
ния), но и более сложных явлений ду-
ховного контакта. К концу XIX в. пред-
принимаются значительные усилия 
для проверки явлений медиумизма, 
особенно случайной материализации 
духовных образований. Многие из тех, 
кто участвовал в психических исследо-
ваниях, надеялись на положительные 
результаты и иногда приходили к вы-
воду, что они доказали существование 
ясновидения или установили реаль-
ность духовного контакта.

Основа веры в спиритуализм заклю-
чается в том, что люди переживают 
смерть своих тел, восходя к духовному 
существованию. Состояние человека 
после смерти напрямую связано с мо-
ральным качеством его человеческого 
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существования. Общение с духовным 
миром возможно и желательно, и ду-
ховное исцеление является естествен-
ным результатом такого общения. 
Спиритуалисты понимают Бога как 
бесконечный разум. Исторически спи-
ритизм рассматривается как разновид-
ность спиритуализма. Движение было 
организовано в небольших группах, 
которые проводили сеансы или встре-
чи для общения с духом. Большие со-
брания проводились для публичных 
демонстраций духовных контактов и 
психических явлений. Согласно спи-
ритизму, духи (как материя) являются 
компонентами природного мира, ко-
торые регулируются естественными 
законами и подходят для научного ис-
следования. Аллен Кардек подчёрки-
вал, что рассмотрение взаимодействия 
между обоими элементами вселенной 
(материей и духами) значительно об-
легчит понимание и принятие многих 
явлений, главным образом тех, ко-
торые описываются духовными тра-
дициями. Кардек, несмотря на то что 
он был современником позитивизма, 
разработал эпистемологические и ме-
тодологические рекомендации для 
своего исследования, которые в не-
скольких аспектах соответствуют по-
следним событиям в философии науки 
на протяжении всего XX в. Также он 
подчёркивал, что просто собрать экс-
периментальные данные недостаточ-
но, необходимо разработать всеобъем-
лющую, логически последовательную 
теорию1.

В России подход к исследованию 
спиритизма, который впоследствии 
был назван Лесковым «опытным 
1 См. Кардек А. Спиритуалистическая фило-

софия. Книга о Духах. Петербург: издатель-
ство О’Руоук, 1889. 510 с.

спиритизмом»2, носил практический 
характер. Тем не менее, большинство 
образованного населения относилось 
к спиритизму со скептицизмом, как и 
Н. С. Лесков, отразивший это в ранней 
публицистике. 

Ярким представителями спирити-
ческого движения в России к 1870 гг. 
были публицист А. Н. Аксаков, для 
которого пропаганда спиритизма 
была «формой политической и идео-
логической борьбы против атеистиче-
ского научного прогресса» [6, с. 135], 
а также профессора Н. П. Вагнер и 
А. М. Бутлеров (см.: [2; 3]).

Лексема спиритизм и однокоренные 
производные представлены в текстах 
Лескова широко. Слово спиритизм за-
фиксировано нами как частотное 116 
раз (ср. англ. Spiritism); спиритуализм – 
1 (ср. англ. spiritualism); выявлены од-
нокоренные номинации привержен-
цев – агентивы: спиритуалист(ы) – 2 
(ср. англ. spiritualist); спирит(ы) 
(от англ. spirit) – 84; спиритка – 1; 
спиритист(ы) – 10 употреблений (ср. 
англ. spiritist). Лесковым использова-
ны и соответствующие однокоренные 
имена прилагательные: частотное спи-
ритский (33); спиритистический (1), 
наречие по-спиритски – 1 употребле-
ние.

Лексемы спиритизм, спириту- 
ализм, спиритуалисты, спириты 
адаптированы транслитерацией и мо-
гут быть названы частично освоен-
ными заимствованиями по причине 
отсутствия аналога в русском языке и 
самостоятельно возникшего понятия в 
культуре. В английском языке, однако, 
слово spirit не имеет значения, зафик-
2 Лесков Н. С. Модный враг церкви // Полное 

собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. М.: ТЕРРА, 
2000. С. 285.
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сированного в текстах Лескова, где оно 
функционирует в новом значении, воз-
никшем на основе метонимического 
переноса. Ср.: “spirit: a particular way of 
thinking, feeling, or behaving, especially a 
way that is typical of a particular group of 
people”1 – определённый способ мыш-
ления, ощущения или поведения, осо-
бенно типичный для какой-либо груп-
пы людей. У Лескова спирит является 
конкретным существительным, обра-
зованным безаффиксным способом 
от абстрактного спиритизм с закре-
пившейся в русском языке семанти-
кой «человек, верующий в спиритизм, 
в возможность общения с душами 
умерших»2. Компонент ‘вера / верую-
щий’ был актуальным в значении, ср. 
современную трактовку: «тот, кто за-
нимается спиритизмом»3 с ядерным 
мотивирующим компонентом аген-
тива ‘деятельность’. Слово реализует 
своё ставшее узуальным значение в 
текстах Лескова, но с авторской стили-
стической коннотацией (ирония), про-
являемой благодаря контекстуальному 
партнёру философствующий в пере-
носном своём значении. См. исходный 
глагол философствовать: «рассуждать 

1 Spirit [Электронный ресурс] // Cambridge 
English Dictionary : [сайт]. URL: https://
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
spirit?q=SPIRIT (дата обращения: 15.06.2018).

2 Спиритизм // Словарь иностранных 
слов, вошедших в состав русского языка. 
Материалы для лексической разработки за-
имствованных слов в русской литератур-
ной речи; изд. 3-е. / под ред. А. Н. Чудинова. 
СПб.: Издательство В. И. Губинского, 1910 
[Электронный ресурс]. URL: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/34076 (дата 
обращения: 16.07.2018).

3 См.: Крысин Л. П. Толковый словарь ино-
странных слов [Электронный ресурс]. URL: 
http://rus-yaz.niv.ru/doc/foreign-words-krysin/
index.htm (дата обращения: 20.07.2018).

на отвлечённые темы, мудрёно изла-
гая что-нибудь или говоря мудрёные 
вещи (разг.)»4. «Возьмём для примера 
ту же самую выходку великодушной 
девушки Суси Джонсон и сопоставим 
это с резолюциями, какие получались 
в кружках с.-петербургских фило-
софствующих спиритов по делу из-
вестной солдатки Дарьи Соколовой, 
которую прокурор суда обвинял, а 
глас народа и поныне обвиняет в убий-
стве семейства майора Ашмаренкова 
в Гусевом переулке»5. Словосочетание 
философствующие спириты носит 
иронический характер, передаёт пре-
небрежительную авторскую коннота-
цию. Лесковские словоупотребления 
позволяют полагать, что ирония в них 
обусловлена и поддержана контекстом 
восприятия спиритизма в России у ду-
мающей интеллигенции.

Таким образом, как нам видит-
ся, в 60-е годы XIX в. неологизм 
спиритизм становится новым кон-
цептом в сегменте русской концеп-
тосферы «ДУХОВНОСТЬ, ВЕРА, 
ВЕРОУЧЕНИЯ», следовательно, ак-
туалемой, вербализованной в текстах 
абстрактным именем, характерной ме-
немой, входящей в лингвокультурное 
сознание русской языковой личности. 
Свидетельство тому то, что пейоратив-
ная коннотация отражается в толко-
ваниях словарей, дающих следующие 
определения спиритизма: «Мнимое 
сношение с духами через так называ-

4 Философствовать [Электронный ре-
сурс] // Толковый словарь Ушакова : 
[сайт]. URL: https://ushakovdictionary.ru/
word.php?wordid=82460 (дата обращения: 
29.08.2018).

5 Лесков Н. С. Модный враг церкви // Полное 
собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. М.: ТЕРРА, 
2000. С. 292.
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емых медиумов»1; «учение, будто дух 
или души человеческие блуждают в 
мире и могут быть вызываемы и во-
прошаемы так называемыми медиума-
ми, лицами, способными производить 
это по своей воле»2; «воображаемое 
общение c душами умерших при по-
мощи различных приёмов (верчение 
столов, стуков и т.п.)»3.Показателями 
служат такие элементы толкований, 
как ‘будто’, ‘воображаемый’.

Примеры из публицистики Лескова 
отражают позицию писателя и, как 
представляется, общее настроение 
общества в отношении данного явле-
ния.«... грубая нелепость слепого мате-
риализма уступила место не менее его 
слепому и, как видим, столь же болтли-
вому сказочному учению, которое про-
звали спиритизмом»4. «Таким образом, 
получая от самих духовных писателей 
новое подтверждение повсеместной 

1 Спиритизм // Михельсон А. Д. 30000 ино-
странных слов, вошедших в употребле-
ние в русский язык, с объяснением их 
корней. По словарям: Гейзе, Рейфа и др. / 
сост. А. Д. Михельсон. М.: Типография 
П. Бахметева, 1866 [Электронный ресурс]. 
URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_
fwords/34076 (дата обращения: 16.07.2018).

2 Спиритизм // Словарь иностранных 
слов, вошедших в состав русского языка. 
Материалы для лексической разработки за-
имствованных слов в русской литератур-
ной речи; изд. 3-е. / под ред. А. Н. Чудинова. 
СПб.: Издательство В. И. Губинского, 1910 
[Электронный ресурс]. URL: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/34076 (дата 
обращения: 16.07.2018).

3 Спиритизм [Электронный ресурс] // 
Крысин Л. П. Толковый словарь иностран-
ных слов : [сайт]. URL: http://rus-yaz.niv.ru/
doc/foreign-words-krysin/index.htm (дата об-
ращения: 20.07.2018).

4 Лесков Н. С. Аллан Кардек, недавно умер-
ший глава европейских спиритов // Полное 
собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. М.: ТЕРРА, 
2000. С. 266.

молвы о больших успехах спиритизма, 
мы узнаём также, что это новое, враж-
дебное церкви учение забирает себе 
адептов отовсюда...»5.«… Спиритизм 
идёт кошачьею лапкою; бархатная по-
ступь его неспешна и осторожна, сло-
во его не нахально и ненавязчиво»6. 
Спиритизм с контекстуальными парт- 
нёрами болтливое сказочное учение 
(ср. болтливый – ‘любящий много го-
ворить’; сказочный в значении ‘суще-
ствующий только в сказке, нереаль-
ный’) и враждебное церкви учение (т. е. 
исполненное ненависти, неприязни) 
приобретает негативную коннотацию, 
отражающую не только позицию авто-
ра, но и церкви. Метафорическое срав-
нение распространения феномена спи-
ритизма с поступью кошачьей лапки 
представляет его явлением коварным 
и непредсказуемым, что подтвержда-
ется контекстуальными партнёрами 
‘осторожно’, ‘нахально’, ‘неумытны’.

Понятие спиритуализм существен-
но отличается по содержанию от спи-
ритизма, трактуется как «филосо-
фия, признающая духовное начало в 
видимом»7; «философское воззрение, 
по которому духовный мир признаёт-
ся существующим и совершенно неза-
висимым от мира телесного; материя 

5 Лесков Н. С. Модный враг церкви // Полное 
собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. М.: ТЕРРА, 
2000. С. 272.

6 Лесков Н. С. Модный враг церкви // Полное 
собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. М.: ТЕРРА, 
2000. С. 273.

7 Спиритуализм // Михельсон А. Д. 30000 
иностранных слов, вошедших в употреб- 
ление в русский язык, с объяснением их 
корней. По словарям: Гейзе, Рейфа и др. / 
сост. А. Д. Михельсон. М.: Типография 
П. Бахметева, 1866 [Электронный ресурс]. 
URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_
fwords/34082/СПИРИТУАЛИЗМ (дата обра-
щения: 15.08.2018).
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служит только формой выражения ду-
ховной сущности, которая может про-
являть себя самостоятельно, действуя 
на нашу душу невидимым и непонят-
ным для нас образом»1. Смысловыми 
доминантами определений, харак-
теризующими особый способ миро-
восприятия, выступают ‘философия’, 
‘духовный’, ‘душа’. Определения из 
англо-английского словаря пред-
ставляются более бедными по компо-
нентному составу: “spiritualism 1: the 
view that spirit is a prime element of 
reality; 2: a belief that spirits of the dead 
communicate with the living usually 
through a medium”2 (спиритуализм 
1: точка зрения о восприятии духа как 
главного элемента реальности; 2: вера 
в общение мёртвых с живыми через 
медиума). 

Таким образом, спиритуализм – это 
термин, который охватывает всё духов-
ное, стремление к духовности, не имею-
щее какую-либо заранее определённую 
структуру. Спиритизм – движение, ко-
торое означает буквальное взаимодей-
ствие с духами, т. е. мёртвыми.

Ср. у Н. С. Лескова: «Академический 
журнал предусматривает “самые луч-
шие средства” против спиритов, вер-
тящих для своей забавы столиками и 
занимающихся другими нелепостями, 
упуская из вида своё же собственное 
определение, что самый богословский 
1 Спиритуализм // Попов М. Полный сло-

варь иностранных слов, вошедших 
в употребление в русском языке. М.: 
Типография Товарищества И. Д. Сытина, 
1911 [Электронный ресурс]. URL: https://
dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/34082/
СПИРИТУАЛИЗМ (дата обращения: 
15.08.2018).

2 Spiritualism [Электронный ресурс] // 
Merriam-Webster dictionary : [сайт]. URL: 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/
spiritualism (дата обращения: 29.08.2018).

спиритуализм спиритов отдаёт силь-
ным реализмом»3. Словосочетание 
богословский спиритуализм в значе-
нии ‘теологическое философское воз-
зрение’ вступает в противоречие с 
контекстуальным партнёром реализм 
(‘вещественное’, ‘действительное’). 
Таким образом, рассуждая об основах 
мировоззрения спиритов, автор нахо-
дит расхождения в понимании самой 
концепции явления в обществе.

Особый интерес представляют ав-
торские окказионализмы, которые, 
являясь речевыми микрообразами, 
«входят в систему других словесных 
образов художественной партитуры 
писателя; как яркие оценочные едини-
цы новообразования привлекают вни-
мание читателя к актуальным проб- 
лемам в публицистических работах и 
таким образом обогащают состав идио- 
лекта Н. С. Лескова» [5, с. 3]. Лексемы 
спиритский, спиритистический, по-
спиритски образованы продуктивны-
ми словообразовательными аффикса-
ми русского языка. Их использование 
обусловлено необходимостью прида-
ния окказионализму авторской эмоци-
онально-оценочной окраски, служащей 
для экспликации позиции Лескова4.

Адъектив спиритский, образован-
ный при помощи присоединения суф-
фикса -ск- к именной основе, явля-
ется прилагательным, реализующим 
значение ‘относящийся к спиритам’. 
«Философский спиритизм ... строит со-
вершенствование духа тоже на незави-
симой нравственности, так как спирит-
ский Христос тоже не более, как Сын 

3 Лесков Н. С. Модный враг церкви // Полное 
собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. М.: ТЕРРА, 
2000. С. 291.

4 Алешина Л. В. Словарь новообразований 
Н. С. Лескова. М.: Флинта; Наука, 2017. 702 с.
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Марии, приходивший в виде лишь от-
носительно совершенном, но отнюдь не 
совершеннейшем...»1. Словосочетание 
спиритский Христос представляет 
оригинальный авторский концепт в 
тексте Лескова, подразумевающий но-
вую спиритскую интерпретацию биб- 
лейского образа Христа. «Сначала он 
находил ещё во всём, что говорили о 
духах, одно только проявление неиз-
вестных нам сил природы, но потом 
получил какие-то спиритские откры-
тия, из которых узнал, что те силы, о 
которых ведём речь, соединяют мир ви-
димый с миром невидимым»2. Вместе с 
контекстуальным партнёром какие-то 
словосочетание спиритские открытия 
приобретают пренебрежительно-уни-
чижительную коннотацию. «Искание 
живого духа свойственно было людям 
во все времена ... но спиритские бас-
нословия могут удовлетворить и успо-
коить все эти искания здравого умом 
человека столько же, сколько сказочное 
“Сезам, отворись” может поворотить 
гранитную скалу»3. Лексема басносло-
вия (‘недостоверные истории, выдум-
ки’) демонстрирует недоверие, негатив-
ную авторскую оценку.

Имя прилагательное спиритисти-
ческий, образованное по продуктив-
ной модели, представляет собой суф-
фиксальное отымённое производное 
первого типа (именная основа спири-

1 Лесков Н. С. Модный враг церкви // Полное 
собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. М.: ТЕРРА, 
2000. С. 288.

2 Лесков Н. С. Аллан Кардек, недавно умер-
ший глава европейских спиритов // Полное 
собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. М.: ТЕРРА, 
2000. С. 262.

3 Лесков Н. С. Аллан Кардек, недавно умер-
ший глава европейских спиритов // Полное 
собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. М.: ТЕРРА, 
2000. С. 266.

тист-+ -ическ-). «В присутствии двух 
достоверных свидетелей она впала 
в состояние спиритистического ис-
ступления, во время которого душа 
Пирпоана перешла на неё и её устами 
возвестила о горнем мире»4. Лексема 
спиритистический в данном контексте 
находит индивидуально-художествен-
ное применение с реализацией каче-
ственного значения. Насыщенность 
содержания значения подчёркивается 
контекстуальным партнёром исступ- 
ление (крайняя степень возбуждения, 
потеря самообладания), что и создаёт 
гиперболизированный образ. 

Морфологический тип наречий 
на -ски является продуктивным, это 
подтверждает и окказиональное про-
изводное по-спиритски. Среди лекси-
ческих новообразований Лескова по 
данной модели построено 28 единиц5. 
«Спиритские кружки этого сорта своею 
неразборчивостию в прозелитах, ... , 
лишь бы только этот человек называл 
себя спиритом и говорил, что он ве-
рит по-спиритски»6. Окказионализм 
по-спиритски, образованный префик-
сально-суффиксальным способом от 
основы прилагательного спиритский, 
несёт качественную оценку и объём-
ное контекстуально выявляемое зна-
чение. Автор подразумевает любую 
деятельность и понятия, связанные 
со спиритизмом, в этой лексеме, что 
характеризует его индивидуально-ав-
торское словопроизводство и отража-

4 Лесков Н. С. Модный враг церкви // Полное 
собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. М.: ТЕРРА, 
2000. С. 275.

5 См. Алешина Л. В. Словарь новообразова-
ний Н. С. Лескова. М.: Флинта; Наука, 2017. 
702 с.

6 Лесков Н. С. Модный враг церкви // Полное 
собрание сочинений: в 30 т. Т. 7. М.: ТЕРРА, 
2000. С. 286.
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ет особенности концептуализации по-
нятия (формирования менем).

Спиритизм представляет собой 
спорное явление, которое, безусловно, 
вносит значительный вклад в эволю-
цию религиозного и научного диалога. 
Пытаясь объяснить появление спири-
тизма в Европе, Америке и России как 
социального движения, можно свя-
зать этот феномен с кризисом веры. 
Действительно, спиритизм пришёл 
как ответ на кризисную ситуацию, но 
это было не просто временное реше-
ние. Его важность и значимость для 
социального и культурного сознания 
состоит в том, что спиритизм был пря-
мым отражением стремлений и же-
ланий людей. Движение спиритизма 
побуждало людей исследовать самих 
себя, чтобы увидеть больше, чем мож-
но видеть, что подготовило почву для 
других социальных движений: массы 
узнали, что они могут преодолеть три-
виальную реальность и стремиться от-
крыть новые способы интерпретации 
реальности. Спиритизм пришёл на 
помощь тем, кто не был удовлетворён 
чисто материалистическим взглядом. 
Такие люди были проникнуты иде-
ей, что каждый конец – новое начало. 
Историческая и культурная значи-
мость движения спиритизма в XIX в. 
состоит в том, что исследование его 
появления и развития предлагает осо-
бый взгляд на эпоху с точки зрения 
антропологического подхода. В совре-
менном мире спиритизм можно счи-
тать наукой, философией и религией. 
Наукой, потому что изучает так назы-
ваемые «сверхъестественные» явления 
и приписывает им естественную при-
чину; показывая, что всё имеет науч-
ное объяснение, что явления вызваны 
естественными законами, а не сверхъ- 

естественными. Философией, потому 
что он даёт нам интерпретацию жиз-
ни. Спиритизм объясняет цель жизни 
и причины очевидной несправедливо-
сти и страданий. Религией, поскольку 
он направлен на моральное преобра-
зование человечества. В нём нет рели-
гиозных лидеров, церемоний, ритуа-
лов или символов.

Публицистические произведения 
Н. С. Лескова предлагают специфи-
ческий авторский взгляд на феномен 
спиритизма в России XIX в. Писатель 
был верующим человеком, христиа-
нином, для которого идеи спиритизма 
были неприемлемы. Исследованные 
нами лексемы наделены Лесковым 
коннотациями эмоционально-оценоч-
ного плана с целью выражения пози-
ции автора по вопросу распростране-
ния явления спиритизма в обществе. 
Как показал анализ, коннотации несут 
пейоративный оттенок, эксплицируе-
мый автором при помощи словообра-
зовательных единиц и расширением 
семантической валентности слова. 
Окказионализмы Лескова выступа-
ют яркими оценочными единицами, 
привлекающими внимание читателя. 
Прагматико-стилистический потенци-
ал имени актуалемы спиритизм и его 
производных у Лескова реализуется за 
счёт экспрессивности и лингвокреа-
тивных способностей публициста, су-
мевшего передать внеязыковое содер-
жание этих лексических единиц.

Изучение языка публицистических 
произведений Н. С. Лескова, сформи-
ровавшегося в рамках независимой  
публицистики, представляет собой 
актуальную задачу для понимания 
истории развития словарного состава 
русского языка периода 60-х гг. XIX в., 
процессов заимствования и адаптации 
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новых культурных и общественных яв-
лений из других языков. Исследования 
в области эволюционных семантиче-
ских процессов на материалах англи-
цизмов способствуют аналитическому 
сопоставлению неблизкородственных 
языков в вопросах национального ха-
рактера, культурных концептов и опыта 
народов. Проведённый анализ показал, 
что «своеобычность» языка Лескова и 
словообразовательный потенциал рус-
ского языка характеризуют языковую 
картину мира писателя и идиостилевые 
признаки публицистики этого периода 
его творчества. Кроме того, исследо-
ванные примеры, функционирующие 
в контексте с авторской коннотацией, 
позволяют охарактеризовать миро-
видение автора, оценочную позицию 
по актуальным проблемам России и 
жизни общества. Авторские интенции, 
безусловно, оказывают влияние на се-
мантику и обусловливают роль слова в 

тексте. Мнения просвещённой интел-
лигенции относительно спиритизма в 
обществе были амбивалентны, так как 
противоречили христианской доктри-
не, согласно которой спиритизм яв-
ляется тяжким грехом, демоническим 
проявлением и относится к языческим 
культам. Спиритические организации 
часто составляют еретическую секту, 
которая исповедует доктрины, полно-
стью противоположные божественно-
му откровению. Часто спириты склон-
ны к пантеизму или какой-то форме 
теософии; они, как правило, признают 
постоянное существование человече-
ской личности после смерти и считают 
Христа и пророков только «посредни-
ками» естественной религии.

Тем не менее, этот феномен получил 
широкое распространение и популяр-
ность и в культурном пространстве, 
что не мог не отразить остро ощущав-
ший актуальность явлений Лесков.
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Аннотация. В данной статье исследуется текст учебных изданий по русскому языку как 
иностранному, который автор считает средством формирования межкультурной комму-
никации. Рассмотрены основные аспекты межкультурной коммуникации в рамках дис-
циплины РКИ. Проанализирована специфика креолизованных текстов, их социокультур-
ный, лингвокультурный и лингвострановедческий материал, направленный на вовлечение 
иностранных обучающихся в сферу межкультурной коммуникации в процессе изучения 
русского языка. Подтверждена актуальность креолизации текста для реализации назван-
ного аспекта коммуникативной деятельности. Использованы следующие методы иссле-
дования: анализ и синтез, наблюдение (мониторинг текстов), сравнительно-сопостави-
тельный.
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В эпоху глобализации, с которой 
связаны активные миграционные про-
цессы [см.: 19; 20], повышается роль 
и авторитет национальных образо-
вательных систем, способных влиять 
на мировое культурно-информаци-
онное пространство. В связи с этим в 
России реализуются государственные 
программы, направленные на уве-
личение контингента иностранных 
обучающихся в высших учебных за-
ведениях нашей страны [ср.: 5]. Так, 
в 2016–2017 учебном году их числен-
ность составляла 244 тыс. человек1, а 
к 2025 г. планируется увеличить дан-
ный показатель до 720 тыс. человек2. 
Следовательно, в процессе расшире-
ния международного сотрудничества 
и активного роста числа иностранных 
граждан в российских вузах на первый 
план выступает проблема подготовки 
языковых личностей обучающихся к 
получению высшего образования. Её 
решение должно сводиться не только к 
изучению русского языка, но и к социо- 
культурной адаптации иностранцев, 
а также к эффективному вовлечению 
их в сферу межкультурной коммуни-
кации, ведь «даже при соблюдении 
всех языковых норм между носителя-
ми разных языков может возникнуть 
культурный барьер, не позволяющий 

1 Российский статистический ежегодник. 
2017: Статистический сборник / Росстат. М., 
2017. С. 327.

2 Паспорт приоритетного проекта «Развитие 
экспортного потенциала российской сис- 
темы образования», утверждён президи-
умом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам 30 мая 2017 г., 
протокол № 6 [Электронный ресурс]. URL: 
https://минобрнауки.рф/проекты/1355/
файл/9551/pasport_-_opublikovannyi.pdf 
(дата обращения: 15.02.2018).

участвовать в совместной деятельно-
сти» [12, с. 225]. 

Очевидно, что межкультурная ком-
муникация основывается на культуро-
логических принципах, а именно: для 
успеха речевого общения иностран-
ным обучающимся необходимо знать 
и владеть определёнными актами по-
ведения, которые относятся к тради-
циям, обычаям, философии, логике, 
менталитету и особенностям культуры 
народа-носителя и выходят далеко за 
пределы системы языка, хотя именно 
язык отражает национальную картину 
мира в её специфике, является транс-
лятором особенностей концептосфе-
ры, влияет на формирование новой 
стороны и нового объёма языковой 
личности [7; 8]. 

Проблеме взаимосвязи языка и куль-
туры, а также взаимодействию раз-
ных культур были посвящены работы 
Н. Д. Арутюновой [6], В. В. Красных 
[15], С. Г. Тер-Минасовой [23], Е. М. Ве- 
рещагина и В. Г. Костомарова [10], 
В. В. Леденёвой [16; 17], А. Вежбицкой 
[9], А. П. Садохина [21]. 

В процессе речевой деятельности на 
русском языке иностранные обучаю-
щиеся могут столкнуться с различиями 
национальных и культурных стандар-
тов поведения, что может привести к 
коммуникативному сбою. Для его пре-
одоления нужно знать культурно-наци-
ональные особенности поведения но-
сителей изучаемого языка. Значит, для 
эффективного общения на иностран-
ном языке обучающемуся необходимо 
преодолеть не только языковой барьер, 
но и культурный, несмотря на возмож-
ную близость изучаемого русского и 
родного языков, соседство народов и 
партнёрство государств в различных 
областях деятельности [12; 14].
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С. Г. Тер-Минасова выделяет следу-
ющие компоненты, обладающие на-
ционально-специфической окраской, 
которым, как нам представляется, не-
обходимо уделять особое внимание 
при обращении к текстам учебных из-
даний по РКИ [23, с. 28–29]:

1) традиции (являются устойчивы-
ми культурными элементами), обычаи 
(С. Г. Тер-Минасова называет «тра-
диции в “соционормативной” сфе-
ре культуры») и обряды (выполняют 
функцию несознательного приобще-
ния к нормам, действующим в опреде-
лённой системе);

2) бытовая (или традиционно-бы-
товая) культура;

3) повседневное поведение (обще-
принятые в конкретном обществе 
нормы поведения, привычки), мими-
ческие и пантомимические коды пред-
ставителей культуры;

4) «национальные картины мира», 
которые отражают особенности вос-
приятия мира представителями раз-
ных культур, национальные особенно-
сти мышления;

5) художественная культура, кото-
рая содержит в себе культурные тра-
диции определённого этноса. 

Процесс познания иностранными 
обучающимися «мира» носителей из-
учаемого ими языка должен быть на-
правлен на понимание специфики 
речеупотребления, осмысление до-
полнительной смысловой нагрузки, 
исторических, культурных и других 
коннотаций элементов данного языка, 
проявляющихся в речи/тексте. Важное 
место необходимо уделять реалиям, 
номинируемым лексемами, без знания 
которых невозможно правильное тол-
кование тех или иных фактов и явле-
ний повседневной действительности 

носителей языка. В основе процесса 
коммуникации «лежит “обоюдный 
код” (shared code), обоюдное знание 
реалий, знание предмета коммуни-
кации между участниками общения: 
говорящим/пишущим и слушающим/
читающим» [23, с. 31].

Следовательно, процесс освоения 
русского языка для иностранных об-
учающихся не должен сводиться толь-
ко к овладению его грамматической 
структурой, фонетической системой 
и лексико-фразеологическими ре-
сурсами как набору лингвистических 
средств. В действительности, благо-
даря постижению русского языка, от-
крывается путь к изучению и пони-
манию страноведческой информации, 
восприятию культуры, оценке и сопо-
ставлению обычаев, традиций, осо-
бенностей невербального поведения 
народа-носителя, ведь «язык играет не 
только узко-инструментальную роль 
в межкультурных контактах, но и в 
определённой степени конструирует 
мир, в который “погружается” лич-
ность» [14, с. 137–138]. 

Согласно психолингвистическим 
исследованиям, любой вербальный 
текст может усваиваться адресатом в 
полной мере только на 7%, однако вве-
дение наглядного образа способно уве-
личить восприятие данной информа-
ции до 55%. Это обусловлено тем, что 
любая информация воспринимается 
человеком с помощью разных каналов. 
Так, слово и изображение «интегриру-
ются и перерабатываются человеком 
в едином универсально-предметном 
коде мышления» [13].

Таким образом, в процессе форми-
рования межкультурной коммуника-
ции возрастает роль креолизованного 
текста, в котором «иконические сред-
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ства наряду с вербальными воспроиз-
водят картину мира, шкалу ценностей, 
эстетические идеалы нации» [1, с. 93]. 
Он обладает определённой воздейству-
ющей силой на адресата, способен пе-
редать различную информацию с тем 
или иным коммуникативным эффек-
том и может стать эффективным по-
средником в процессе межкультурной 
коммуникации. Под креолизованными 
мы будем понимать тексты, «фактура 
которых состоит из двух негомогенных 
частей: вербальной (языковой/рече-
вой) и невербальной (принадлежащей 
к другим знаковым системам, нежели 
естественный язык)» [22, с. 180].

Посредством невербальных компо-
нентов креолизации (в первую очередь 
фотографий и рисунков), включённых 
в вербальный текст, иностранные об-
учающиеся быстрее приобретут линг-
вострановедческие и социокультур-
ные знания. 

По нашему мнению, все сочетания 
вербальных и невербальных компо-
нентов креолизации в учебных из-
даниях по русскому языку как ино-
странному можно классифицировать, 
исходя из их роли в процессе фор-
мирования образа страны изучаемо-
го языка, на следующие группы (для 
анализа были использованы учебник 
В. Е. Антоновой и соавторов «Дорога 
в Россию» [2–4; 11], учебное пособие 
Е. М. Марковой «Говорим, читаем и 
пишем по-русски» [18]).

1. Креолизованные тексты, содер-
жащие социокультурный материал 
(раскрывают основные модели по-
ведения, а также особенности обще-
ния на русском языке). Например, в 
учебном пособии Е. М. Марковой в 
качестве материалов для чтения пред-
ставлены следующие креолизован-

ные тексты, формирующие, по нашей 
оценке, представления о специфике 
межличностного взаимодействия и о 
ведении коммуникации с носителями 
русского языка: «О русской улыбке», 
«Обращение в русском языке», «В го-
стях у русских». 

К подобным по прагматической 
установке креолизованным текстам 
также относится грамматико-иллю-
стративный материал упражнений, 
раскрывающий в процессе выработки 
умений и навыков особенности рече-
вого общения носителей изучаемого 
языка (задания-диалоги, которые до-
полняются комиксами и картинками). 
С помощью речевых диалогов-образ-
цов вводится и отрабатывается новый 
лексический материал, что способству-
ет формированию навыков ведения 
«диалога по-русски». Это становится 
залогом полноценной коммуникации с 
носителями языка, без чего невозмож-
но вовлечь обучающихся в сферу меж-
культурной коммуникации. 

Основными вербальными и невер-
бальными компонентами креолиза-
ции, содержащими социокультурный 
материал, являются следующие:

−  компоненты, которые отражают 
манеру общения, характер и даже ценно-
сти народа-носителя изучаемого языка;

−  компоненты, представляющие 
внешние черты народа, национальный 
стиль;

−  компоненты, описывающие осо-
бенности быта;

−  компоненты, формирующие у 
иностранных обучающихся представ-
ления об особенностях невербального 
общения носителей изучаемого языка. 

2. Креолизованные тексты, со-
держащие лингвострановедческий 
материал (раскрывают особенности 
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географического положения, полити-
ческого устройства, культуры, обычаев 
и традиций страны изучаемого языка). 
Лингвострановедческая информация 
представлена как в вербальных, так и в 
невербальных компонентах креолиза-
ции. Наиболее частотными единицами 
вербального текста являются следую-
щие:

1) вербальные компоненты, ха-
рактеризующие географическое по-
ложение и политическое устройство 
России; преобладает проприальная 
лексика: Москва, Россия, Российская 
Федерация, Санкт-Петербург, Волга, 
Ура, Байкал, Президент, В. В. Путин;

2) вербальные компоненты, описы-
вающие знаковые достопримечатель-
ности России, предметы культурного 
наследия (например, Кремль, Большой 
театр, ГУМ, Красная площадь);

3) вербальные компоненты, предпо-
лагающие закрепление прецедентной 
информации об известных деятелях 
науки, культуры, истории России – ан-
тропонимы (например, А. С. Пушкин, 
Д. И. Менделеев, П. М. Третьяков, 
М. В. Ломоносов);

4) вербальные компоненты, способ-
ствующие введению информации об 
особенностях проведения праздников 
в России, традициях и обычаях наро-
да (например, Новый год, Масленица, 
Рождество).

Проанализировав учебные издания 
по РКИ, мы можем выделить несколь-
ко наиболее частотных видов невер-
бальных компонентов, содержащих 
лингвострановедческую информацию, 
а именно представляющие:

−  предметы или явления мате-
риальной и духовной культуры на-
рода-носителя, традиции, обычаи и 
праздники (например, изображение 

балалайки, матрёшки, репродукции 
картин известных художников);

−  географическое положение, 
особенности устройства и природу 
страны изучаемого языка (изображе-
ния Байкала, Эльбруса, Урала, карта 
России);

−  культурное и историческое насле-
дие народа-носителя изучаемого языка 
(иллюстрации-фотографии различных 
архитектурных памятников России, 
например, Кремля, Большого театра);

−  выдающихся деятелей науки, 
культуры, истории (чаще всего порт- 
реты).

Анализ показывает, что креоли-
зованные тексты данной группы от-
личаются описательным характером, 
потому что их главной задачей явля-
ется знакомство иностранных обуча-
ющихся с Россией через систему обра-
зов. Они несут в себе положительную 
оценку реалий российской действи-
тельности, что должно способствовать 
формированию благоприятного отно-
шения иностранцев к России. 

3. Креолизованные тексты, содер-
жащие лингвокультурный материал 
(раскрывают особенности характера, 
менталитета носителей русского язы-
ка, а также знакомят с культурным 
наследием страны). В учебных изда-
ниях по РКИ этот пласт информации 
несут преимущественно поговорки, 
пословицы, фразеологизмы, а также 
фрагменты сказок и народных песен, 
произведений литературы, сопрово-
ждаемые изображениями.

Следовательно, учебные издания по 
РКИ включают в себя основную инфор-
мацию об особенностях паравербально-
го, вербального и невербального взаи-
модействия носителей русского языка, 
то есть проводят «обучение социокуль-
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турным кодам поведения, позволяющее 
людям разных национальностей, веро-
исповеданий, идеологических убежде-
ний общаться и понимать друг друга на 
межличностном, межэтническом и меж-
культурном уровнях» [24, с. 5]. 

Таким образом, социокультурный, 
лингвокультурный и лингвострано-

ведческий материал учебных изданий 
по РКИ, транслируемый посредством 
креолизованных текстов, способствует 
включению иностранных обучающих-
ся в сферу межкультурной коммуника-
ции, а также их эффективному взаимо-
действию с носителями русского языка 
в рамках диалога культур. 
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ГраММаТиКа на СЛУжБе раЗВиТиЯ реЧи и реЧеВоЙ КУЛЬТУрЫ

Герасименко Н. А.
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141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,  
Российская Федерация
Аннотация. Изучение грамматики связывается с развитием речи и культурой речи учащих-
ся. Предлагается при описании грамматических явлений раскрывать их функциональный 
потенциал. На примере отдельных типов предложений рассматриваются возможности 
использования их в разных речевых регистрах, типах речи. Обосновывается взаимо- 
связь особенностей структурно-семантической организации грамматической единицы и 
её функциональных особенностей, связь типа речи, стиля русского литературного языка, 
речевого жанра с грамматическими формами. 

Ключевые слова: грамматика русского языка, безличное предложение, бисубстантивное 
предложение, номинативное предложение, развитие речи учащихся, культура речи.
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Изучение грамматики в школе часто 
вызывает у учеников негативное от-
ношение, потому что воспринимается 
как отвлечённое знание, не имеющее 
практического значения и не отража-
ющееся на жизненных принципах и 

установках. Цель данной статьи – по-
казать, что грамматические знания 
способствуют формированию и разви-
тию языковой компетенции, когда ус-
ваиваются в соответствии с функцио- 
нированием языковых единиц. 

© CC BY Герасименко Н. А., 2019.
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Грамматика является одним из наибо-
лее консервативных уровней языка. Она 
отражает типологическое устройство 
данного языка, возможности взаимодей-
ствия сознания человека с объективной 
действительностью и реализации мыс-
лительных операций в речи, в конечном 
счёте – формирует образ мира в языке 
[5; 7]1. Консервативность грамматики не 
означает, что этот уровень остаётся не-
изменным всегда, но скорость измене-
ний, происходящих в грамматическом 
поле языка, сравнительно невысока. В 
научной литературе последних лет боль-
шое внимание уделяется именно дина-
мике языковых процессов [2; 5; 7]. При 
этом большинство исследователей об-
ращает внимание на изменения, проис-
ходящие в лексике, словообразовании, 
фразеологии, тогда как грамматические 
динамические процессы остаются мало-
изученными [ср.: 1; 9; 10]. Повышение 
интереса к динамике грамматических (и 
языковых в целом) процессов связано 
с тем, что в современном русском язы-
ке наблюдаются значительные сдвиги в 
стилистическом и жанровом аспектах: 
стили речи, типы речи, жанры речи вза-
имно переплетаются, воздействуя друг 
на друга. В результате в литературную 
речь проникают элементы просторе-
чия, жаргонов, в том числе и граммати-
ческие. Конструкции, характерные для 
разговорной речи, становятся в один 
ряд с официально-деловыми и научны-
ми формами. Такое смешение жанров 
и стилей, с одной стороны, нарушает 
грамматическое устройство языка, с 
другой – свидетельствует о тенденциях 

1 Также см.: Герасименко Н. А. Отражение 
человека в языке: связочно-субстантивное 
сказуемое // Вестник Московского государ-
ственного областного университета. Серия: 
Русская филология. 2017. № 1. С. 14–20.

в области русской грамматической сис- 
темы. 

Важно понимать, что современных 
учащихся в речи привлекают актуаль-
ные процессы, они используют в комму-
никации не только новую лексику, фра-
зеологию, словообразование, но и более 
продуктивные модели предложений, 
оборотов, словосочетаний. Не всегда 
такое использование грамматических 
явлений в речи способствует успешной 
коммуникации, но всегда свидетель-
ствует об уровне сформированности 
языковой компетенции. В качестве 
примера несформированной языковой 
компетенции можно привести фраг-
мент письменной работы, в котором 
присутствуют разные виды ошибок, 
но грамматические и речевые преобла-
дают, что делает текст малодоступным 
для понимания [речь идёт о творчестве 
известного поэта. – Н. Г.]:  ... заявлял, 
что его поэзия не объединяется к одной 
только публицистичности. Он гласил: 
«Жизнь – она так как трудная вещь и 
она из довольно различных вещей про-
изведено, в что количестве и из раз-
личных интонаций. Невозможно все 
время усмехаться. Человек, который 
все время иронизирует или же безоста-
новочно орёт – аномальный человек, 
прикованный к кровати. Например, как 
и каждый день, говорящий в полголоса 
или же беспрерывно захлёбывающийся 
в рыданиях. В жизни мы пользуемся раз-
личные регистры. Вследствие этого и 
то, что мы пишем, надлежит звучать 
по-всякому» [текст оригинальный, ре-
дакторской правке не подвергался; на-
писан носителем русского языка как 
родного, 19 лет. – Н. Г.]. Отсутствие 
логики, грамматическая несогласован-
ность, разорванность мысли в изло-
жении материала позволяют видеть 
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неумение грамотно строить фразы по 
законам русской грамматики (жизнь – 
она так как трудная вещь; не объ-
единяется к публицистичности; она 
произведено; пользуемся различные ре-
гистры и т. д.); отсутствие понимания 
семантической сочетаемости русских 
слов (аномальный человек; то, что мы 
пишем, надлежит звучать и т. п.); от-
бирать соответствующую стилю речи 
лексику (он гласил; усмехаться, орёт, 
и т. п.); грамотно писать (в полголоса). 
Приведённый пример показывает, как 
использование интернет-ресурсов, по-
пулярное среди школьников и студен-
тов, не только не помогает выполнить 
письменную работу, но выявляет зияю-
щие пробелы в знаниях, умениях и на-
выках.

Психолингвисты отмечают, что 
знание языка (языковое знание) со-
относится с языковой компетенцией 
и существенно отличается от знания 
о языке [4, с. 31]. Возможность овла-
дения языковым знанием заложена 
биологической природой человека на 
уровне генетики, психофизиологии и 
реализуется в социуме под влиянием 
многих факторов. Речевая среда за-
нимает среди этих факторов ведущее 
место. Знание языка добывается эм-
пирически, в ходе развития личности 
и обеспечивает ребёнку успешное ис-
пользование языка в познавательных и 
коммуникативных целях [см. подроб-
но: 3]. Знание о языке – «изученное и 
усвоенное знание, которое называет-
ся метаязыковым знанием, а именно 
осознанным знанием прескриптивных 
правил описательной грамматики, 
процедур пользования этими прави-
лами в речи» [4, с. 34]. И эмпирическое 
знание языка, и изученные знания о 
языке имеют прикладной характер, 

так как направлены на успешную ком-
муникацию. Задача учителя русского 
языка – найти в ходе обучения наи-
более соответствующие определённым 
речевым ситуациям языковые сред-
ства и показать, как они «работают». 

Всё более остро перед современны-
ми учителями стоит проблема разви-
тия речи и культуры речи учащихся 
[6]. Приведённый в статье фрагмент 
письменной речи студента показывает, 
как рушится даже способность исполь-
зовать готовые интернет-тексты при 
несформированном умении логически 
и грамматически связывать их между 
собой. Преподаватели вузов отмеча-
ют у многих студентов отрывочность, 
конспективность речи, обилие необо-
снованных пауз. Каким же образом 
можно использовать грамматические 
знания для развития речи учащихся?

Можно рассмотреть это на при-
мере употребления некоторых син-
таксических единиц. Структурно-
семантическая классификация русских 
предложений, изучаемая в школе, по-
зволяет обратить внимание на специ- 
фику употребления разных типов 
предложений в определённых речевых 
условиях. 

Так, например, односоставные но-
минативные (назывные) предложения 
успешно используются в описательном 
типе речи, когда необходимо подчерк- 
нуть непосредственность восприятия 
картины природы, окружающей среды 
или интерьера. В таком употреблении 
читатель как будто оказывается внутри 
описываемой ситуации, становится 
участником событий: Тысяча девять-
сот шестнадцатый год. Октябрь. 
Ночь. Дождь и ветер. Полесье. Окопы 
над болотом, поросшим ольхой. Впереди 
проволочные заграждения. В окопах 
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холодная слякоть. [Меркло блестит  
мокрый щит наблюдателя]. В зем-
лянках редкие огни …  (М. Шолохов). 
Этот тип предложений широко ис-
пользуется в романе М. А. Шолохова 
«Тихий Дон» и позволяет автору пред-
ставить эпическую картину бытия 
донского казачества [см. подробно: 8]. 
Нанизанные друг на друга номинатив-
ные предложения создают подробную 
и впечатляющую прифронтовую кар-
тину. Важнейшей особенностью но-
минативных предложений в русском 
языке, как известно, является бытий-
ное значение. Бытийность как грамма-
тическое значение реализуется через 
восприятие существования отдельных 
предметов и явлений, которые можно 
наблюдать здесь и сейчас. В ходе раз-
вития речи (например, при подготовке 
к описанию картины) учащимся мож-
но предложить сравнить два текста и 
определить, в каком варианте наблю-
датель может стать участником собы-
тий. В качестве примера используем 
репродукцию картины И. И. Левитана 
«У омута»1.

1. На картине изображён вечер. 
Небольшую речку перегораживает 
запруда, поверх неё перекинут мо-
стик. Вокруг тихо, ветки деревьев не 
шевелятся. Вода с правой стороны от 
мостика выглядит как зеркало. Она 
неподвижна. Слева вода бурлит, она 
падает с запруды и образует водово-
рот. В этом омуте искажаются все от-
ражения.

1 См.: Герасименко Н. А., Леденёва В. В., 
Шаповалова Т. Е. Русский язык: простое и 
сложное: учёб. пособие для образователь-
ных учреждений с углублённым изучени-
ем русского языка и литературы / под ред. 
Н. А. Герасименко. М.: ООО «Диона», 2014. 
С. 543.

2. Ранний вечер на берегу реки. 
Никакого движения в воздухе. 
Зеркальная поверхность реки перед 
запрудой. Отражение трав, деревьев. 
Тишина и покой вокруг. Только шум 
падающей сверху воды. Круги на по-
верхности. Рябь.

Приведённое задание позволяет об-
ратить внимание учащихся на грам-
матические явления. Номинативное 
предложение приспособлено в рус-
ском языке для описания статических 
явлений, а глагольное двусоставное 
предложение передаёт движение, ди-
намику.

Описание опирается преимуще-
ственно на восприятие органами 
чувств. Разные впечатления оставляют 
звуки, запахи, зрительные ощущения. 
Восприятие действительности субъ-
ективно. Однако именно грамматика 
предоставляет возможность отразить 
в языке перцепцию (восприятие) так, 
чтобы это было понятно всем. Так, 
одна из моделей безличного предложе-
ния приспособлена языком для переда-
чи запаха. Глаголы, имеющие одориче-
ское значение (значение запаха): пахло, 
веяло, тянуло, несло… и т. п., – состав-
ляют грамматическую основу безлич-
ного предложения, которое передаёт 
восприятие запаха наблюдателем: На 
кухне пахло блинами (В. Токарева); 
С моря тянуло запахом водорослей и 
рыбы (Л. Улицкая). Грамматическое яв-
ление безличности позволяет передать 
картину восприятия запаха с указани-
ем на его источник.

Обращает на себя внимание актив-
ное использование в русском языке 
бисубстантивных предложений харак-
теризующего типа [1; 2]. Их граммати-
ческое устройство (субъект – связка – 
предикат) соответствует логическому 



32

ISSN 2072-8522 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология 2019 / № 2

строению мысли, что способствует 
передаче разных мыслительных опе-
раций, производимых человеком. 
Развивая речь учащихся, учитель мо-
жет показать эту связь и реализовать 
её при описании внешности, при ха-
рактеристике лица. Большой дидакти-
ческий материал в этом смысле дают 
произведения Дины Рубиной, в кото-
рых прозрачный синтаксис сочетается 
с богатым и образным языком. 

Так, например, в описании внеш-
ности персонажа Д. Рубина исполь-
зует бисубстантивные предложения 
с разными падежными и предложно-
падежными формами имён существи-
тельных в позиции основной части 
связочно-субстантивного сказуемого: 
Дочь была её точным повторением – 
поразительная копия, с материнской 
походкой, теми же подростковыми 
ухватками, той же манерой сидеть, 
задрав ногу на ногу; Девочка была в 
ситцевой косынке и весёлом фланеле-
вом халатике Галины Николаевны; Он 

опять был в чём-то неброско элегант-
ном, неуловимо стильном; В полуть-
ме она была похожа на мальчика-под-
ростка (Д. Рубина).

При характеристике лица в бисуб-
стантивных предложениях так или 
иначе реализуется добавочное оценоч-
ное значение, так как присутствие ав-
тора характеристики здесь предпола-
гается самой грамматической формой 
предложения: Он вообще был челове-
ком сдержанным, хмурым и прозвище у 
студентов имел – Сухарь; Все мы были 
прекрасными конькобежцами; Все – 
милейшие люди уже весьма преклонно-
го возраста (Д. Рубина).

Приведённые примеры показыва-
ют, что изучение грамматики русского 
языка тесно связано с изучением осо-
бенностей функционирования грам-
матических форм в разных дискурсив-
ных условиях. Привлечение внимания 
к этим процессам позволяет не только 
развивать речь обучаемого, но и повы-
шать культуру его речи. 
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Аннотация.  Целью статьи является применение метода статистического анализа для 
характеристики идиостиля О. Э. Мандельштама. В статье рассматриваются две маги-
стральные темы творчества поэта: «Античность» и «Христианство» на материале четырёх 
сборников или циклов, относящихся к разным периодам творчества автора: «Камень», 
«Tristia», «Стихи 1921–1925 гг.», «Воронежские стихи». Статистический анализ позво-
лил выявить особенности семантико-стилистической системы писателя, с акцентом на 
неочевидные или малоочевидные особенности и тенденции авторского словоупотребле-
ния. Выводы, полученные в статье, вносят ясность в проблему периодизации творчества 
Мандельштама.

Ключевые  слова:  статистическая лингвистика, идиостиль, контекст, творчество 
Мандельштама.
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Abstract. The objective of the article is to use the method of statistical analysis to characterize the 
O. Mandelstam’s idiostyle. The article discusses two main themes of the poet’s creative works 
“Antiquity” and “Christianity” on the material of four collections or cycles of to different time: 
“Stone”, “Tristia”, “Poems of 1921–1925”, “Voronezh Poems”. Statistical analysis has revealed 
the peculiarities of the semantic-stylistic system of the writer, with an emphasis on non-obvious 
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or less obvious features and tendencies of the author’s use of words. The conclusions obtained 
in the article clarify the problem of the periodization of Mandelstam’s work.

Keywords: statistical linguistics, idiostyle, context, Mandelstam’s poems.

В последние десятилетия совре-
менные исследователи всё чаще об-
ращаются к прикладной лингви-
стике, математической обработке 
текстов, о чём свидетельствуют работы 
Л. Ю. Ковригиной [10], И. В. Кокориной 
[11], М. Ю. Мухина [12] и др. Как из-
вестно, в основе статистической линг-
вистики лежит предположение, что 
некоторые численные характеристики 
и функциональные зависимости меж-
ду ними могут характеризовать язык. 
Практически важной и наиболее из-
ученной числовой характеристикой 
текста является относительная частота 
употребления различных единиц (букв, 
фонем, слогов, слов, синтаксических 
конструкций), их классов (гласных, со-
гласных, частей речи и т. п.) и сочета-
ний (например, последовательностей 
из определённого количества букв). 
Для установления связи между наблю-
даемыми характеристиками и выбором 
наиболее существенных из них исполь-
зуется метод математических моделей, 
базирующихся на понятиях теории 
вероятностей. Кроме того, статистиче-
ская лингвистика использует методы 
статистики для проверки лингвистиче-
ских гипотез, которые могут носить и 
качественный характер1.

В современных исследованиях бо-
лее употребителен термин «квантита-
тивная лингвистика», которая пред-
ставляет собой междисциплинарное 
направление в прикладных исследова-

1 Статистическая лингвистика // Большая 
советская энциклопедия. В 30 т. Т. 14. М.: 
Советская энциклопедия, 1973. C. 447.

ниях, в котором в качестве основного 
инструмента изучения языка и речи 
используются количественные или 
статистические методы анализа [2]. С 
теоретической точки зрения использо-
вание статистических методов позво-
ляет создать структурно-вероятност-
ную модель поэтического языка.

В языке художественного произве-
дения находит своё отражение язык 
национальный, характер индивиду-
ально-авторского словоупотребления 
соотносится одновременно с индиви-
дуальным стилем автора и общезна-
чимыми принципами лексико-тема-
тической организации языкового и 
текстового пространства. Л. В. Щерба 
писал о том, что лингвистический под-
ход к изучению языка художественно-
го произведения помогает вникнуть в 
его суть. С его точки зрения, главной 
задачей изучения поэтического языка 
«является показ тех лингвистических 
средств, посредством которых выра-
жается идейное и связанное с ним эмо-
циональное содержание литературных 
произведений» [14]. Проблемы идио- 
стиля отражены в известных трудах 
В. В. Виноградова [4], В. П. Григорьева 
[6], Ю. Н. Караулова [7] и др.

Д. М. Поцепня определяет идио-
стиль как «содержательную мировоз-
зренческую категорию: в произведе-
нии словесного искусства, творчестве 
писателя в языковой форме объекти-
вируется ценностно ориентированное 
сознание художника, обусловливаю-
щее смысловую осложнённость текста 
и формирующее семантическую осно-
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ву стиля» [13]. Множество современ-
ных исследователей посвятили свои 
труды вопросам идиостиля, в част-
ности, О. А. Бокова [3], Ю. Н. Киреева 
[8], Е. В. Кловак [9] и др.

В свете того, что индивидуально-ав-
торское словоупотребление является 
отражением состояния синхронного 
среза языка, представляется очевидным 
интерес применения статистического 
анализа для характеристики идиостиля. 
Статистический анализ в данном случае 
позволяет выявить неочевидные или 
малоочевидные особенности и тенден-
ции авторского словоупотребления.

В настоящей работе предлагает-
ся рассмотреть динамику словоупо-
требления в поэтическом наследии 
О. Э. Мандельштама в отношении лек-
сики двух выделяемых исследователя-
ми магистральных тем творчества поэ-
та: «Античность» [5] и «Христианство» 
[1] на материале четырёх сборников 
или циклов, относящихся к разным пе-
риодам творчества автора: «Камень», 
«Tristia», «Стихи 1921–1925 гг.», 
«Воронежские стихи».

Методом сплошной выборки из 9394 
слов, представленных в конкордансе1 к 
собранию сочинений Мандельштама 
в четырёх томах2, было отобрано 138 
лексем, 256 словоупотреблений, отно-
1 Митюшин Л. Г. Конкорданс к стихам Осипа 

Мандельштама [Электронный ресурс] // 
Мандельштамовское общество : [сайт]. 
URL: http://www.rvb.ru/mandelstam/m_o/
concordance_index.htm (дата обращения: 
14.01.2019).

2 Мандельштам О. Э. Собрание сочинений в 
четырёх томах / сост. П. Нерлер, А. Никитаев 
(тт. 1–3); П. Нерлер, А. Никитаев, 
Ю. Фрейдин, С. Василенко (т. 4). М.: Терра, 
1993–1999. В дальнейшем стихотворения 
Мандельштама цитируются по этому изда-
нию. Ссылки приводятся в тексте с указани-
ем тома и страницы.

сящихся к теме античности, и 272 лек-
семы, 729 словоупотреблений, относя-
щиеся к теме христианства. 

В состав группы «Античность» были 
включены слова, отражающие реалии 
и понятия, связанные с цивилизацией 
Древней Греции и Древнего Рима. 

Лексику, включённую в данной ра-
боте в группу «Христианство», со-
ставляют слова, которые связывает 
отнесённость к христианскому веро-
исповеданию и христианскому рели-
гиозному культу. В эту группу были 
включены слова, отсылающие к биб- 
лейским текстам, слова, обозначающие 
важнейшие христианские понятия, 
церковно-религиозная лексика.

В отношении значительного количе-
ства слов нами был применён принцип 
дифференцированного отбора, то есть 
слово включалось или не включалось 
в группу в зависимости от контек-
ста употребления. Из всех контекстов 
были выделены те, что более или ме-
нее отчётливо связаны с христиан-
ской темой. Такой подход отличает 
существенная трудоёмкость, кроме 
того, в той или иной степени он всег-
да несёт на себе отпечаток возможной 
интерпретационной субъективности. 
Однако, как представляется, это в лю-
бом случае более корректно, чем вклю-
чать в состав анализируемой лексики 
все словоупотребления того или иного 
слова без учёта особенностей его кон-
текстных смысловых характеристик.

Подобный дифференцированный 
подход применялся к нескольким ка-
тегориям слов. Сюда относятся, во-
первых, такие слова, как бог, храм и 
т. п., являющиеся ключевыми не толь-
ко для христианства и выступающие 
в стихотворениях Мандельштама и 
в иной предметной соотнёсённости 
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(Приносит жертву кроткий бог морей 
[I, с. 52]; Как сморщенный зверёк в ти-
бетском храме [III, с. 52]). Во-вторых, 
это такие слова, как любовь, душа, 
страх, дух и т. п. – обозначаемые ими 
понятия относятся к морально-психо-
логической сфере и совсем необяза-
тельно связаны с христианской темой 
(Любовь, охотничьи попойки [I, с. 94]; 
Он с Моцартом в Москве души не чает 
[III, с. 52]; Дух кисло-сладкий двух мегер 
[III, с. 158]; Чую без страху, что будет 
и будет гроза [III, с. 46]); в то же время 
эти понятия являются основополагаю-
щими для христианского вероучения, 
следовательно, были вычленены те 
случаи, где, исходя из контекста, значе-
ния данных слов приобретают специ- 
фические религиозно-христианские 
смысловые оттенки. В-третьих, это та-
кие слова, как звезда, чаша, лев и т. п. 
Они употребляются в стихотворениях 
в разнообразных контекстах (Одни / на 
монетах изображают льва [II, с. 42]; 
Как средиземный краб или звезда мор-
ская [I, с. 106]; Редко он другу струил 
пенное в чаши вино [I, с. 83]) Данные 
случаи не учитывались, так как кон-
текстуальное значение слов не соот-
носится с анализируемыми темами, в 
то же время были учтены те случаи, 
где, на наш взгляд, анализ контекста 
позволяет говорить о связи этих слов 
с библейской символикой. Например: 
Марию Лев преследовал в пустыне [II, 
с. 98]; Чтобы в ней к Рождеству от-
разилась семью плавниками звезда [I, 
с. 51]; Чаша чаш [I, с. 66].

Таким образом, отбор слов осущест-
влялся исходя из их смысловой отнесён-
ности к указанным темам, с опорой на 
контексты, в которых они употреблены. 

Для выявления статистических за-
кономерностей использовались сле-

дующие параметры: а) количество 
стихотворений в сборнике/цикле; 
б) количество стихотворений в сбор-
нике/цикле с лексикой, тематически 
связанной с античностью; в) количе-
ство стихотворений в сборнике/цикле с 
лексикой, тематически связанной с хри-
стианством; г) общее количество сло-
воупотреблений в сборнике/цикле (под 
общим количеством словоупотреб- 
лений мы будем понимать количество 
орфографических слов, установленное 
автоматически с учётом заглавий сбор-
ников/циклов и стихотворений); д) ко-
личество лексем в сборнике/цикле, те-
матически связанных с античностью; 
е) количество словоупотреблений в 
сборнике/цикле, тематически связан-
ных с античностью; ж) количество 
лексем в сборнике/цикле, тематически 
связанных с христианством; з) коли-
чество словоупотреблений в сборни-
ке/цикле, тематически связанных с 
христианством. Для количественной 
оценки, учитывающей не абсолют-
ные, а относительные величины, ис-
пользуем ряд коэффициентов, условно 
именуемых «коэффициентами лекси-
ческой плотности»: коэффициент лек-
сической плотности 1 (отношение ко-
личества стихотворений в сборнике/
цикле, тематически связанных с ан-
тичностью, к количеству стихотворе-
ний в сборнике/цикле); коэффициент 
лексической плотности 2 (отношение 
количества стихотворений в сборни-
ке/цикле, тематически связанных с 
христианством, к количеству стихо- 
творений в сборнике/цикле); коэффи-
циент лексической плотности 3 (отно-
шение количества лексем в сборнике/
цикле, тематически связанных с ан-
тичностью, к общему количеству сло-
воупотреблений в сборнике/цикле); 
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коэффициент лексической плотности 
4 (отношение количества словоупо-
треблений в сборнике/цикле, темати-
чески связанных с античностью, к об-
щему количеству словоупотреблений в 
сборнике/цикле); коэффициент лекси-
ческой плотности 5 (отношение коли-
чества лексем в сборнике/цикле, тема-
тически связанных с христианством, к 
общему количеству словоупотребле-
ний в сборнике/цикле); коэффициент 

лексической плотности 6 (отношение 
количества словоупотреблений в сбор-
нике/цикле, тематически связанных с 
христианством, к общему количеству 
словоупотреблений в сборнике/цик- 
ле). Для удобства представления и вос-
приятия полученные коэффициенты 
умножались на 100 и округлялись до 
десятых долей.

Результаты проведённого исследо-
вания приведены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты статистического анализа

Камень Tristia Стихи  
1921–1925 гг.

Воронежские 
стихи

Общее количество 
стихотворений 79 42 21 85
Количество стихотворений 
с лексемами группы 
«Античность»

30 25 4 10

Коэффициент лексической 
плотности 1 38 59,5 19 11,8
Количество стихотворений 
с лексемами группы 
«Христианство»

47 27 11 37

Коэффициент лексической 
плотности 2 59,5 64,3 52,4 43,5
Общее количество 
словоупотреблений 5014 4275 2976 6074
Количество лексем группы 
«Античность» 42 51 8 16
Коэффициент лексической 
плотности 3 0,8 1,2 0,3 0,3
Количество 
словоупотреблений группы 
«Античность»

69 71 9 20

Коэффициент лексической 
плотности 4 1,4 1,7 0,3 0,3
Количество лексем группы 
«Христианство» 87 100 31 42
Коэффициент лексической 
плотности 5 1,7 2,3 1 0,7
Количество словоупотребле-
ний группы «Христианство» 155 156 42 78
Коэффициент лексической 
плотности 6 3,1 3,7 1,4 1,3
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Основные выводы, которые можно 
сделать на основании проведённых со-
поставлений, таковы. 

Во всех случаях лексика христиан-
ства преобладает над лексикой антич-
ности, что связано с потенциально 
бÓльшим количеством слов, которые 
могут быть связаны с темой христиан-
ства.

Для всех выявленных коэффици-
ентов динамика словоупотребления 
как в отношении лексики, тематиче-
ски связанной с античностью, так и в 
отношении лексики, связанной с хри-
стианством, обнаруживает общую 
тенденцию: повышение лексической 
плотности соответствующего типа 
от сборника «Камень» к сборнику 
«Tristia», а затем её снижение в сбор-
никах/циклах «Стихи 1921–1925 гг.» и 
«Воронежские стихи». Однако эта об-
щая тенденция по-разному реализует-
ся в отношении разных групп лексики 
и различных параметров, принимае-
мых во внимание.

Прежде всего бросается в глаза 
различная картина в отношении тем 
античности и христианства, наблюда-
емая при оценке динамики количества 
стихотворений в составе сборника/
цикла, содержащих соответствующие 
лексемы (коэффициенты лексической 
плотности, соответственно, 1 и 2). 
Количество стихотворений, содержа-
щих лексику христианства, меняется 
от сборника к сборнику не слишком 
резко и в целом остаётся довольно вы-
соким в процентном отношении на 
протяжении всего творчества (59,5 – 
64,3 – 52,4 – 43,5). Совершенно иная 
ситуация со стихотворениями, содер-
жащими «античную» лексику. Здесь, 
с одной стороны, мы наблюдаем зна-
чительное повышение коэффициента 

при переходе от сборника «Камень» к 
сборнику «Tristia», а далее его резкое 
и последовательное снижение (38 – 
59,5 – 19 – 11,8).

Изменения коэффициентов 3 и 4 
в целом соответствуют общей дина-
мике темы античности, вычленяемой 
на уровне тематически отмеченных 
стихотворений в составе сборника/
цикла (коэффициент 1). Здесь также 
наблюдается возрастание лексической 
плотности при переходе от сборника 
«Камень» к сборнику «Tristia», а за-
тем её уменьшение в двух последних 
собраниях стихов. Это уменьшение 
очень ярко проявляется прежде всего 
в абсолютных цифрах. Что же касает-
ся относительных величин, то важно 
отметить разное соотношение лексем 
и словоупотреблений в сборниках 
«Камень» и «Tristia», с одной стороны 
(коэффициенты соответственно 0,8 – 
1,4 и 1,2 – 1,7), и «Стихах 1921–1925 гг.» 
и «Воронежских стихах» – с другой 
(коэффициенты везде 0,3 – 0,3). В двух 
последних случаях количество лексем 
почти совпадает с количеством сло-
воупотреблений, то есть слова, свя-
занные с темой античности, не только 
малочисленны, но и практически не 
повторяются. 

Примерно та же динамика наблюда-
ется и в изменениях коэффициентов 
5 и 6 (количество лексем и словоупо-
треблений, тематически связанных с 
христианством): возрастание лекси-
ческой плотности в сборнике «Tristia» 
по сравнению с «Камнем» и затем её 
ощутимое последовательное снижение 
(коэффициент плотности лексем: 1,7 – 
2,3 – 1 – 0,7; коэффициент плотности 
словоупотреблений: 3,1 – 3,7 – 1,4 – 
1,3). Сравнивая эту динамику с дан-
ными по коэффициентам 3 и 4, мож-
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но видеть, что здесь нет столь резкой 
разницы между тематическими об-
ластями античности и христианства, 
какая наблюдалась при сопоставлении 
коэффициентов 1 и 2. Иначе говоря, 
динамика изменения количества лек-
сем и словоупотреблений в составе 
сборников/циклов примерно одинако-
вая и в отношении темы античности, 
и в отношении темы христианства. 
Объяснение этому, видимо, состоит в 
том, что лексика христианства более 
равномерно распределяется по сти-
хотворениям сборников/циклов, в то 
время как античная лексика тяготеет 
к концентрации в рамках отдельных 
стихотворений. Тем самым при со-
поставлении динамики количества 
стихотворений, связанных с темами 
античности и христианства, разница 
между этими двумя темами ощущает-
ся гораздо более отчётливо, чем при 
сопоставлении динамики количества 
лексем и словоупотреблений.

Во всех аспектах выделяется сбор-
ник «Tristia». В относительных цифрах 
эта книга является самой насыщенной, 
как в отношении темы античности, 
так и в отношении темы христиан-
ства. Здесь самый большой удельный 
вес стихотворений и той, и другой 
тематики и самая высокая плотность 
лексем и словоупотреблений обеих 
групп. При этом «Tristia» —единствен-
ный сборник, в котором реализация 
двух исследуемых тем количествен-
но сближается, пусть и в одном из 
аспектов: количество стихотворений, 
содержащих лексемы тематической 
группы «Христианство» здесь почти 
такое же, как и число текстов, содер-
жащих лексемы античной тематики 
(ср. коэффициенты 1 и 2). В абсолют-
ных величинах «Tristia» превосходит 

прочие сборники также почти по всем 
параметрам. Исключение составля-
ет следующий параметр: количество 
стихотворений, содержащих лексемы 
интересующих нас тем – здесь более 
представительным является сборник 
«Камень». Но это обусловлено раз-
ницей в количестве представленных 
в сборниках текстов и в объёме име-
ющегося в них словесного материала. 
Сопоставление сборников «Камень» и 
«Tristia» в указанных аспектах обнару-
живает сложный характер взаимоот-
ношения лексических характеристик 
этих двух книг. С одной стороны, они 
противостоят исследованным стихо- 
творным собраниям 1920-х и 1930-х гг. 
соответствующей лексико-тематиче-
ской насыщенностью (причём в от-
ношении обеих тем). Более того, не-
сложно увидеть, что в абсолютном 
измерении лексические характеристи-
ки «Камня», связанные с количеством 
слов и словоупотреблений обеих 
групп, близки характеристикам сбор-
ника «Tristia». В то же время в силу 
разного общего текстового объёма 
степень сгущённости и христианской, 
и античной лексики в книге «Tristia» 
существенно выше и более правомер-
но видеть в этой книге новый этап 
творческой эволюции поэта в отноше-
нии исследуемой темы. На фоне этих 
двух сборников «Воронежские стихи», 
более обширные, чем и «Камень», и 
«Tristia», отличает своего рода лекси-
ческая разрежённость в аспекте двух 
рассматриваемых тем, их гораздо бо-
лее слабая эксплицитная лексическая 
реализация.

Полученные выводы могут способ-
ствовать уточнению характеристики 
творческой эволюции поэта. Анализ 
лексических показателей сборников 
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«Камень» и «Tristia» на фоне более 
поздних собраний стихотворений де-
монстрирует различия между ними 

и приводит к выводу, что в сборнике 
«Tristia» отражается новый этап эво-
люции творчества Мандельштама.
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Аннотация. Статья посвящается анализу состояния лесковедения в Китае, что стимулиро-
вано современной геополитической обстановкой, развитием многосторонних взаимоот-
ношений России и Китая, в том числе взаимодействием в области науки, интересом к рос-
сийскому языкознанию. Автор отмечает, что известный русский писатель Н. С. Лесков – 
ценитель народной речи, самобытный талант, неординарная личность – в Китае пока ещё 
изучен недостаточно глубоко, хотя его тексты могут раскрыть перед заинтересованной 
аудиторией особенности русского характера, отражаемые образами персонажей, их рече-
выми партиями, выразительными словами. В статье представлены аспекты изучения, вы-
явлены узкие места и возможные перспективы исследования китайскими учёными языка 
и стиля, художественного пространства произведений Лескова. Автором используются 
общенаучные методы наблюдения, анализа и синтеза. Сделан вывод о доминировании 
междисциплинарного подхода в китайском лесковедении, обозначен круг произведений, 
стиль и язык которых при адекватном переводе послужат обогащению читательской  
аудитории знаниями об отражаемой словами, фразеологизмами русской картине мира в 
её исторически обусловленной эволюции. 
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Abstract.  The article is devoted to the analysis of state of Leskov’s study in China. This is 
stimulated by the current geopolitical situation, the development of multilateral relations 
between Russia and China, including cooperation in the field of science, interest in Russian 
linguistics. The author notes that the famous Russian writer N. Leskov – a connoisseur of folk 
speech, original talent, extraordinary personality – in China has not yet been studied deeply 
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enough, although his texts can reveal to the interested audience the features of the Russian 
character, reflected by the images of the characters, their speech parties, expressive words. 
The article presents aspects of the study, identified bottlenecks and possible prospects for the 
study by Chinese scientists of the language and style, the artistic space of Leskov’s works. The 
author uses general scientific methods of observation, analysis and synthesis. The conclusion 
about the dominance of the multidisciplinary approach in Chinese Leskov’s studies indicated 
range of works, style and language which, if properly translated, will help enrich the readership 
with knowledge of the recorded words, idioms, Russian picture of the world in its historically 
conditioned evolution.

Keywords: N. Leskov, language, style, Leskov’s studies in China.

Введение. Об истории 
исследования Н. С. Лескова в Китае

Произведения Н. С. Лескова были 
переведены в Китае ещё в 20-е гг. про-
шлого века, но активного обращения 
издателей к текстам этого писателя тог-
да не произошло, поэтому наметился 
застой и в переводах. Самым первым 
произведением, вызвавшим интерес 
китайской читательской аудитории и 
исследователей, стал лесковский сказ 
«Левша», который представил Чжан 
Тесюань (张铁弦, журнал «Перевод» 
《译文》1956, № 3). 

Лесковедение в Китае начинает 
складываться лишь в 80-е гг. ХХ в. 
[5; 7; 11; 12; 15; 29]. Появляются не 
только новые переводы произведе-
ний писателя, но и научные статьи, 
методология и проблематика кото-
рых отражают складывающиеся на-
правления исследования творчества и 
личности Лескова, способствуют его 
популяризации: «Разногласия между 
Толстым и Лесковым» (Ли Цзиси, 李
纪慈, журнал «Русское искусство»
《苏联文学》1981) [11], «Немного о 
Н. С. Лескове» (Чжан Хоучжень, 张洪
榛 [25], журнал «Советская литерату-
ра», 《苏联文学》1981, № 4 ), «“Сказ о 
Левше” и его художественные характе-
ристики» (Ван Бинщунь, 王炳训, жур-

нал «Русское искусство»《俄罗斯文
艺》1989 [15]).

Писатель долго не был представлен 
в вузовских программах среди изуча-
емых представителей русской литера-
туры, но по мере роста интереса и рас-
ширения круга исследований на него 
обратили внимание [например, 14]. 
Так, Цао Цзинхуа (曹靖华) предста-
вил Лескова в «Истории русской ли-
тературы» 《俄国文学史(第一卷)》 
 [6; 10] (Издательство «Народная ли-
тература», 1989). Позднее, в «Краткой 
истории русской литературы» 《俄罗
斯文学简史》[13] (Пекинский уни-
верситет, 2006), написанной Жэном 
Гуаншуаном 任光宣, появилась спе-
циальная глава, посвящённая жизни 
и творчеству этого художника слова. 
В тот же период были опубликованы 
переводы романа «Соборяне» (Чэнь 
Юй, 陈馥, Издательство иностран-
ной литературы, 1984) [7], «Сборник 
рассказов Лескова» (Чэнь Юй, 陈馥, 
Издательство иностранной литерату-
ры, 1985), «Левша» (Чжоу Минсян, 周敏
显, Вэй Юаньшу, 魏原枢, Издательство 
Шанхайского перевода, 1987).

С 90-х гг. известно несколько ста-
тей, которые дают представление о 
Лескове-писателе. Выделим иссле-
дование дискуссионного характера 
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«Трагическая судьба Савелия», посвя-
щённое хронике романа «Соборяне», 
которое выполнено Вэй Лин, 魏玲 
(журнал Пекинского университета 
《北京大学学报》, издание «Фило- 
софия и общественные науки» 1991 
[18]).

Аспекты  
исследования Лескова в Китае
В XXI в. число исследовательских 

работ о Лескове в Китае значительно 
возросло, поэтому считаем возмож-
ным говорить о лесковедении в Китае 
как направлении научных разысканий. 
Можно выделить следующие аспекты 
анализа текстов и особенностей твор-
чества этого яркого представителя 
русской художественной литературы 
XIX в.

Во-первых, исследования, по-
свящённые литературной судьбе 
и анализу произведений писателя: 
«Изменения престижа Лескова в лите-
ратурном мире» Бай Ван Чан(白文昌) 
(2003); «О стилистических особенно-
стях романа Лескова» (2007), «Лесков 
и российские национальные культур-
ные традиции» Донг Чунчунь (董春春) 
(2012) [9]. В них подробно рассказыва-
ется о жизни Лескова, выделяются эта-
пы его творчества, обсуждается вопрос 
о месте писателя в литературном про-
цессе России, его статусе как выдающе-
гося русского классического писателя 
XIX в. Не только китайские учёные, но 
и читатели начали принимать его как 
«мастера языка». Творчество писателя 
оценили потому, что он является самым 
близким по духу русским людям, и это в 
дальнейшем побудило людей, которые 
интересуются произведениями писа-
теля, активно обращаться к изучению 
творчества и языка, стиля Лескова.

Во-вторых, китайские специалисты 
приступили к стилистическим ис-
следованиям и анализу особенностей 
повествовательной манеры писателя: 
«Искусство сказовой формы пове-
ствования от первого лица в произ-
ведениях Лескова» Ян Юбо (杨玉波) 
(2004) [19–21], «Сказовая форма по-
вествования – возникновение нацио-
нализированного повествовательного 
стиля» Ван Шу Фу (王树福) (2010) [17]. 
Исследователи выяснили общность 
стиля произведений Лескова: «В таких 
произведениях со стилем сказа рас-
сказчики часто передают историю че-
рез речь одного или нескольких персо-
нажей, участников разговора, а в ходе 
повествования складывается мнение о 
героях, благодаря ответам на вопросы 
или рассуждениям персонажей...» [16; 
22]. 

Специалисты отметили, что в про-
изведениях Н. С. Лескова события пе-
реданы от первого лица рассказчика, 
а это народный, юмористический рас-
сказчик, который доминирует над всей 
излагаемой историей. Естественный и 
интересный, яркий, самобытный язык 
рассказчика – ведущая повествова-
тельная черта произведений, в то же 
время это основная проблема для их 
перевода, особенно потому, что пове-
сти и рассказы Лескова основаны на 
народной речи, простой и близкой к 
реальной жизни, и в ней много разных 
пословиц и поговорок: «…То, что мы 
видим в “Левше”, – это “легенда о на-
роде”, которую мы слушаем, так как на-
родные рассказчики поют о событиях 
и героях».

В-третьих, в ряде исследований 
представлена характеристика лесков-
ских героев в известных произведе-
ниях. Так, о «Леди Макбет Мценского 
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уезда» написаны работы: «Трагический 
характер самоуничтожения Катерины» 
Хуан Янь (黄燕) (2009), «Последняя 
песня чёрного лебедя: феминист-
ская интерпретация “Леди Макбет 
Мценского уезда”» Чэнь Цзе (陈洁) 
(2011) [8]. В последней находим: «Если 
большинство женщин в русской лите-
ратуре 19-го века были тёплыми и вер-
ными и являются белыми лебедями, 
то героиня “Леди Макбет Мценского 
уезда” была горькой и беспомощной 
песней чёрного лебедя…» [15]. 

В-четвёртых, народный характер 
является поистине важной особенно-
стью текстов Лескова. Поэтому иссле-
дователи в Китае стали обращаться к 
проблемам национальной культуры и 
религии, анализируя формирование, 
развитие и эволюцию русского нацио- 
нального характера [см.: 4]. В резуль-
тате вскрываются противоречия на-
родного характера, с которыми труд-
но смириться; на примерах главных 
героев, которых обрисовал писатель, 
анализируются причины их трагедии, 
освещаются мысли автора о судьбе 
отдельного человека и судьбе всей  
страны.

Самыми актуальными, как нам ка-
жется, оказались междисциплинарные 
исследования, в которых учёные свя-
зывали Лескова с китайскими писате-
лями и русскими художниками, чтобы 
провести сравнительный анализ, выяс-
нить степень актуальности проблема-
тики, расширить академические гори-
зонты и обогатить исследовательский 
уровень представления русской лите-
ратуры в Китае. К таким исследовани-
ям отнесём работу «Роман Лескова и 
иконопись Рублёва» Лю Лили (刘俐俐) 
(2014). Это означает, что исследования 
о Лескове имеют тенденцию к росту 

в китайских академических кругах. 
В них получила современную оценку 
роль Лескова в истории русской лите-
ратуры, важность его текстов как объ-
ектов лингвистики, конкретно – для 
нарратологии, утвердилось место это-
го классического писателя как ценного 
для мировой литературы.

Состояние и возможные 
перспективы лингвистической 

лесковианы в Китае
Хотя с начала XXI в. исследования 

языка и стиля Лескова постепенно 
перешли в Китае в академическую об-
ласть, но внимание исследователей 
всё-таки осталось сосредоточенным на 
более известных текстах писателя, та-
ких, как «Леди Макбет Мценского уез-
да», «Соборяне», «Левша». Возможно, 
так сложилось потому, что не был 
преодолён застой в переводе произве-
дений Лескова, то есть в расширении 
круга текстов для знакомства аудито-
рии и их дальнейшего исследования. 
Ранние произведения и вызывавшие 
споры после выхода их в свет рома-
ны «Некуда», «На ножах», рассказ 
«Овцебык», например, не были пере-
ведены. Это неизбежно повлекло за со-
бой недопонимание общего контекста 
творчества писателя. Конечно, многое 
объясняется объективными причина-
ми – трудным фоном времени.

Язык и стиль Лескова нуждаются 
в изучении, потому что интерес вы-
зывает личность писателя, который 
сформировался в эпоху 60-х гг. XIX в. 
Это время в истории России необы-
чайно значительное, насыщенное со-
бытиями первостепенной важности, 
прежде всего отменой крепостного 
права, с чем связано изменение нацио-
нальной ментальности. Произведения 
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Лескова отражают мировидение авто-
ра – русского человека, исторические 
силы и национальную самобытность 
народа сквозь призму слова, играю-
щего многочисленными смысловыми 
оттенками в речевых партиях персона-
жей, статьях и письмах писателя. Они 
представляют интерес и одновремен-
но трудность для адекватного пере-
вода, нуждаются в лингвистическом 
объяснении китайскими русистами. 

Поэтому в Китае должны сложиться 
возможности для продвижения ху-
дожественного наследия Лескова, что  
реализуется в случае успешного линг-
вистического комментирования тек-
стов, представления оригинальных 
слов-образов, раскрытия смысла фра-
зеологических оборотов [ср. 1–3], ко-
торые транслируют в текстах писателя 
народную мудрость, делают их выра-
зительными и запоминающимися.
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жанр БаСни В ТВорЧеСТВе ЭЗоПа и а. КанТеМира: СХодСТВо  
и раЗЛиЧие

Куличева Е. В. 
г. Москва, Российская Федерация
Аннотация. Целью данной статьи является выявление сходства и различия басен Эзопа 
и А. Кантемира. На основе сопоставительного анализа автор пришёл к выводу о том, что 
произведения Эзопа и А. Кантемира схожи по теме, проблеме, сюжету, но различаются по 
форме изложения, мотивам, способам и средствам описания персонажей. Особо подчёр-
кивается роль А. Кантемира в русской литературе. Он придал новое звучание известному 
басенному сюжету и одним из первых перенёс на русскую почву жанр басни, приблизив 
его к лучшим образцам античности, придав ему художественную форму, русский нацио- 
нальный характер. Статья адресована студентам филологических факультетов, филоло-
гам, занимающимся изучением русской литературы XVIII в. или античной литературы.

Ключевые слова: басня, символика, аллегория, сатира, ирония.

tHe genre of tHe faBLe In tHe worKs of aesoP and a. canteMIr: 
sIMILarItIes and dIfferences

E. Kulicheva
Moscow, Russian Federation
Abstract. The aim of this article is to identify the similarities and differences between fables by Aesop 
and Cantemir. Based on comparative analysis, the author concluded that the works of Aesop and 
A. Cantemir are similar in theme, issue, storyline, but vary in presentation, explanations, on ways and 
means of describing the characters. The article emphasizes the role of A. Cantemir in the Russian 
literature. He gave new meaning to the famous fables story and was one of the first who transferred 
the fable genre to the Russian soil, bringing it closer to the best examples of classical antiquity, giving 
it an art form, the Russian national character. The article is addressed to students of Philological 
Faculty, scholars studying Russian literature of the 18th century or ancient literature.

Keywords: fable, symbolism, allegory, satire, irony.
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Жанр басни в русской литерату-
ре получил своё развитие в XVIII в., 
и связан он, прежде всего, с именем 
Антиоха Кантемира (драматурга, поэ- 
та, сатирика), первым из русских писа-
телей обратившимся к этому жанру. 

Басня – «один из способов познания 
житейских отношений, характера че-
ловека, … всего, что относится к нрав-
ственной стороне жизни людей» [7, с. 59].

Басня – «одна из древнейших форм 
мышления и один из древнейших жан-
ров словесного искусства» [3, с. 7].

Басня – «краткий стихотворный ал-
легорический рассказ с назидательным 
окончанием» [6, с. 62].

В. Г. Белинский выделял нравоучи-
тельную басню, которую считал скуч-
ным родом поэзии, предназначенным 
для детей, и басню-сатиру – прекрас-
ную истинную поэзию1. По его мне-
нию, рассказ и цель – сущность басни, 
сатира и ирония – её главные качества.

В начале XVIII в. Россия пережила 
мощный общенациональный подъём. 
«Энергия разрушения, “расщепления” 
старых устоев превращалась в энер-
гию созидания нового европейского 
государства; были разбужены дремав-
шие силы народа» [1]. Активно разви-
валась экономика, промышленность, 
торговля, росли города. Россия стала 
морской державой, получив выход к 
морю. Духовная культура приобрела 
светский характер. Расцвели науки, 
искусства. «Русские поэты полны за-
ботой о просвещении отечества, … и, 
начиная с А. Кантемира, сатирическим 
смехом поражают невежественную 
часть дворянства и духовенства» [1].

1 Белинский В. Г. Собрание сочинений в 9-ти 
т. Т. 7. Статьи, рецензии, заметки (декабрь 
1843–август 1845). М.: Художественная лите-
ратура, 1981. С. 267–268.

В. Г. Белинский отмечал, что «с лёг-
кой руки Кантемира сатира внедри-
лась … в нравы русской литературы и 
имела благодетельное влияние на нра-
вы русского общества»2. В баснях поэт 
говорил «о живой действительности, 
исторически существовавшей»3. 

В то же время критик указывал, что 
басни А. Кантемира интересны, лишь 
«как первые опыты в этом роде – не 
самого автора, а русского языка»4, сам 
же язык поэта, устаревший, тяжёлый, 
основанный на силлабической систе-
ме, труден для восприятия читателя. 

Г. Р. Державин, наоборот, писал, что 
«старинный слог его (А. Кантемира) 
достоинств не умалит. Порок! Не под-
ходи: сей взор тебя ужалит» [2, с. 12.].

А. Кантемир создал 6 басен, напи-
санных в духе подражания Эзопу, жив-
шему в Древней Греции в VI в. до н. э. 
Именно в это время и зародилась бас-
ня как самостоятельный жанр устной 
народной литературы. Возникновение 
басни в VI в. до н. э. не случайно, как от-
метил М. Л. Гаспаров. В это время про-
исходила ожесточённая общественная 
борьба в Древней Греции – аристокра-
тии и демоса, борьба старого и ново-
го укладов, нашедшая отражение во 
всех сферах жизни человека: политике, 
экономике, религии, философии, лите-
ратуре. Басня стала оружием угнетён-
ного народа, имевшего возможность 
2 Белинский В. Г. Собрание сочинений в 9-ти т. 

Т. 6. Статьи о Державине. Статьи о Пушкине. 
Незаконченные работы. М.: Художественная 
литература, 1981. С. 92.

3 Белинский В. Г. Собрание сочинений в 9-ти 
т. Т. 7. Статьи, рецензии, заметки (декабрь 
1843–август 1845). М.: Художественная лите-
ратура, 1981. С. 300.

4 Белинский В. Г. Собрание сочинений в 9-ти 
т. Т. 7. Статьи, рецензии, заметки (декабрь 
1843–август 1845). М.: Художественная лите-
ратура, 1981. С. 297.
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в иносказательной форме выразить 
своё недовольство господством ари-
стократии. Образ Эзопа был вызовом 
«аристократическим представлениям 
об идеале человека: он раб, но мудрее 
свободных, он безобразен, но выше 
красавцев» [3, с. 18].

И для Эзопа, и для А. Кантемира 
басня – это средство борьбы с неспра-
ведливостью, и расцвет её приходится 
на переломные периоды истории [9].

Согласно классификации М. Л. Гас- 
парова, существуют две группы ба-
сен – долитературные и литературные 
[3, с. 17]. К устной (долитературной) 
форме бытования относятся басни 
Эзопа, к литературной – А. Кантемира.

Басни Эзопа написаны простым 
языком без заботы о стиле в проза-
ической форме. Они однозначны, ал-
легоричны, являются средством для 
внехудожественной цели. Автор – вы-
мышленное лицо (достоверных сведе-
ний о реальном существовании Эзопа 
не существует). Повод к произнесению 
устной басни всегда конкретный, опре-
делённый (реакция на общественно-
политические события). Как правило, 
звучит один мотив.

Басни А. Кантемира – это «художе-
ственные обработки традиционных 
сюжетов, выполненные с отчётливым 
пониманием эстетических задач, с за-
ботой и о языке, и о композиции, и о 
стиле» в поэтической форме [3, с. 3]. 
Они – многозначны, символичны, 
имеют замкнутую художественную 
структуру, не подлежат произвольным 
переработкам, включены в сборник 
басен. В них представлено подробное 
развитие нескольких разных мотивов. 

Действующие лица басни, как пра-
вило, животные, что указывает, по 
мнению М. Л. Гаспарова, на обоб-

щённость басенного повествования. 
Изображение животных в баснях свя-
зано с религиозным сознанием чело-
века: человеческие характеры и отно-
шения переносились сначала на мир 
животных, позже – на мир богов [3, 
с. 9]. Люди в баснях изображались схе-
матично. 

А. А. Потебня отмечал, что образ в 
басне – это готовое понятие, автору не 
надо давать подробную характеристи-
ку лицу, достаточно лишь использо-
вать то или иное понятие (хитрость – 
лиса, жадность – волк, упрямство, 
глупость – осёл).

Так, в баснях Эзопа действую-
щими лицами являются животные, 
боги, люди, предметы («Прометей и 
Люди», «Крестьянин и его Сыновья», 
«Черепаха и Заяц», «Две сумы»). Они 
олицетворяют пороки и подчёркивают 
аллегорический характер произведе-
ния (две сумы – свои и чужие пороки; 
люди имеют человеческий облик, но 
ведут себя как звери; черепаха – мед-
лительность, заяц – быстрота). 

В баснях А. Кантемира изображены 
животные и предметы («Огонь и вос-
ковой болван», «Городская и полевая 
мышь»), однако его басни носят не 
только аллегорический характер, но 
и символический. Например, «Огонь 
и восковой болван». Огонь – символ 
творчества (с помощью огня был соз-
дан болванчик) и гибели («расползло-
ся тело / Болванчика»1).

Исследователь И. И. Даниленко от-
метила, что «яркая установка басни 
на потенциального собеседника – 

1 Кантемир А. Д. Огонь и восковой болван // 
Собрание стихотворений. Л.: Советский 
писатель, 1956 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.azlib.ru/k/kantemir_a_d/text_0020.
shtml (дата обращения: 27.01.2019).
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следствие таких её жанровых качеств, 
как дидактичность и сатирическая 
направленность» [4, с. 14]. Басни 
А. Кантемира и Эзопа адресованы ре-
альному, но предельно обобщённому 
объекту осмеяния: «Славолюбцы! вас 
поют, о вас басни дело…» (А. Кантемир 
«Верблюд и Лисица»1) – «Так многие, 
заглядываясь в жадности на чужое  
добро, не замечают, как теряют своё 
собственное» (Эзоп «Верблюд и 
Зевс»2); «Таков воевода / Годен к безо-
пасности целого народа» (А. Кантемир 
«Ястреб, Павлин и Сова»3]) – «О том, 
что не красота, а сила должна украшать 
правителей» (Эзоп «Павлин и Галка»4). 

Для басен А. Кантемира и Эзопа ха-
рактерен образ «фабулиста-рассказ-
чика», который использует слово в 
басенном рассказе как средство пове-
ствования, а в морали – как средство 
оценки [4, с. 18]. Авторская позиция в 
баснях А. Кантемира выражена в на-
чале басни («Чиж и Снегирь») или во 
второй её части («Пчельная матка и 
Змея») – в морали, также она звучит 
в диалогах героев «за счёт саморас-
крытия персонажей в ходе их обще-
ния и внушения читателю того или 
иного чувства по отношению к себе» 

1 Кантемир А. Д. Верблюд и Лисица // 
Собрание стихотворений. Л.: Советский 
писатель, 1956 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.azlib.ru/k/kantemir_a_d/text_0020.
shtml (дата обращения: 27.01.2019).

2 Эзоп. Верблюд и Зевс / пер., ст. и коммент. 
М. Л. Гаспарова. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 
2001. С. 139.

3 Кантемир А. Д. Ястреб, Павлин и Сова // 
Собрание стихотворений. Л.: Советский 
писатель, 1956 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.azlib.ru/k/kantemir_a_d/text_0020.
shtml (дата обращения: 27.01.2019).

4 Эзоп. Павлин и Галка / пер., ст. и коммент. 
М. Л. Гаспарова. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 
2001. С. 169.

[4, с. 18]. У Эзопа авторская позиция 
даётся всегда в конце басни («Бедняк», 
«Бесхвостая лисица», «Гермес»).

Даниленко И. И. указала, что в бас-
нях с диалогом и моралью между авто-
ром и персонажами устанавливаются 
диалогические отношения, так как «их 
позиции открыто дистанцируются» 
[4, с. 19]. Так, у А. Кантемира в басне 
«Верблюд и Лисица» автор и герой – 
выразители разных взглядов на мир: 
«Сколь теми (рогами) бы возросла ещё 
моя слава!» (Верблюд) – «Славолюбцы! 
Кто древо, как говорят, не по себе ру-
бит,/Тот, большого не достав, малое 
погубит» (автор)5. 

Однако в баснях А. Кантемира, ду-
мается, диалогический характер отно-
шений сохраняется и тогда, когда пози-
ция автора совпадает с позицией героя: 
«Изрядно ж бог в образ мя царям хотел 
дати, / Чтоб, будучи добрыми, как злым 
быть, не знати» (Пчелиная матка). – 
«Злы советы травящим под небом на-
роды / Бегать должно и добрым – не 
злым быть с природы» (автор)6.

Диалогичность присутствует и в 
баснях Эзопа – позиция персонажа 
схожа с авторской: «А если ты будешь 
царём и на нас нападёт орёл, то как ты 
нас спасёшь?» (Галка) – «О том, что не 
красота, а сила должна украшать пра-
вителей» (автор) («Павлин и Галка»7). 
5 Кантемир А. Д. Верблюд и Лисица // 

Собрание стихотворений. Л.: Советский 
писатель, 1956 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.azlib.ru/k/kantemir_a_d/text_0020.
shtml (дата обращения: 27.01.2019).

6 Кантемир А. Д. Пчелиная матка и Змея // 
Собрание стихотворений. Л.: Советский 
писатель, 1956 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.azlib.ru/k/kantemir_a_d/text_0020.
shtml (дата обращения: 27.01.2019).

7 Эзоп. Павлин и Галка / пер., ст. и коммент. 
М. Л. Гаспарова. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 
2001. С. 169.
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Среди басен Эзопа и А. Кантемира 
следует выделить те, которые име-
ют схожий сюжет: А. Кантемир 
«Ястреб, Павлин и Сова» – Эзоп 
«Павлин и Галка», А. Кантемир «Чиж и 
Снегирь» – Эзоп «Чиж», А. Кантемир 
«Верблюд и Лисица» – Эзоп «Верблюд 
и Зевс». Сам А. Кантемир признавался, 
что его басни написаны в духе подра-
жания Эзопу. 

В. А. Жуковский в статье «О басне и 
баснях Крылова» писал, что подража-
тель-баснописец «может быть автором 
оригинальным» [5, с. 318], творцом, 
поскольку творит «в подражании сво-
ём красоты, отвечающие тем, которые 
он находит в подлиннике» [5, с. 319].

«Переводчик в стихах – сопер-
ник» автора оригинального текста [5, 
с. 318]. Он подражает, стремясь срав-
ниться с поэтом-оригиналом в пре-
восходстве «представления одинакой 
роли», используя собственные приёмы 
[5, с. 318]. 

В «Словаре древней и новой поэзии» 
Н. Ф. Остолопова (1821) говорится, 
что подражать – значит взять мысль 
другого художника и «представить 
её с вольностию, по-своему». Иными 
словами, подражать означает не пас-
сивно усваивать, не ученически копи-
ровать чужую манеру, а всегда твор-
чески перерабатывать чужое в духе 
новой «художественной концепции». 
Перерабатывать, подчиняя заимство-
ванное своей собственной индивиду-
альности, – как это и делают с «заим-
ствованным» из живой жизни. 

В басне «Верблюд и Лисица» 
А. Кантемира рассказывается о верб- 
люде, который, позавидовав козлам, 
захотел иметь рога, как у них, чтобы 
слава его возросла среди зверей. Он 
настолько был одержим этой идеей, 

что доверился лукавой лисице, «под-
робно всё ей изъяснил, как другу»1. 
Лисица посулила «ревностну услугу»2, 
предложив верблюду засунуть голову в 
нору около дороги, тогда сразу появят-
ся у него рога. Верблюд побежал в лес к 
норе, всунул в неё голову, а там оказал-
ся хищный лев, который оставил верб- 
люда без ушей. Басня адресована тем, 
кто стремится к славе, почестям, не 
соизмеряя свои силы и возможности, 
преувеличивая их, желая показать своё 
превосходство над другими. Подобное 
поведение приведёт к потере того, что 
уже имеет человек. 

Созвучна басне А. Кантемира бас-
ня Эзопа «Верблюд и Зевс». Верблюд 
увидел, как бык хвастается рогами. 
Верблюду стало завидно, что у него нет 
таких рогов. Он отправился к Зевсу с 
просьбой дать ему рога. Разгневался 
Зевс тому, что верблюду мало его силы 
и роста, что он хочет большего, и «уши 
ему обкорнал»3. Мораль басни – те, кто 
заглядывается на чужое, теряют и своё.

По тематике и проблематике бас-
ни схожи, но в них действуют разные 
герои. А. А. Потебня указывал на веч-
ный характер басен, поскольку «со-
ставные части её образов настолько 
освобождены от всякой случайности 
и настолько связаны межу собою, что 
с трудом поддаются изменениям». 
Однако, «если одно из действующих 
явлений становится непонятным, 
вследствие того что в самой жизни ис-

1 Кантемир А. Д. Верблюд и Лисица // 
Собрание стихотворений. Л.: Советский 
писатель, 1956 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.azlib.ru/k/kantemir_a_d/text_0020.
shtml (дата обращения: 27.01.2019).

2 Там же.
3 Эзоп. Верблюд и Зевс / пер., ст. и коммент. 

М. Л. Гаспарова. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 
2001. С. 139.
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чезает соответственное явление … , то 
является возможность подстановки, 
перемены этого лица» [7, с. 70].

Так, у А. Кантемира вместо древне-
греческого бога неба, грома и молнии 
Зевса изображён лев, образ которого 
знаком и понятен русскому читателю. 
Следовательно, можно говорить о пере-
ложении А. Кантемиром басни Эзопа на 
русскую национальную почву. 

Одним из основных свойств басни, 
по мнению А. А. Потебни, является на-
личие в ней иносказательных образов 
животных, однако не должно быть их 
детального описания и характеристик.

У А. Кантемира же встречаем по-
добные характеристики: Верблюд 
«Завистью тотчас вспылал. Смутен, 
беспокоен», «ворчал»; Лисица «лука-
ва», «остра, примечает / В нём печаль», 
«сулит ревностну услугу», «Лестный 
был ея совет»; Лев «хищный» «рад до-
быче», «уцепился»1. 

В басне Эзопа таких характеристик 
не находим, что свидетельствует о рас-
ширении границ поэтического произ-
ведения А. Кантемира. 

В басне А. Кантемира главные ге-
рои – животные, им даётся характе-
ристика – всё это сближает басню с 
русской народной сказкой: Лисица 
олицетворяет хитрость, лукавство, 
Лев – силу. В русских народных сказ-
ках он царь зверей, и именно с царём 
решил соперничать глупый Верблюд, 
за что и был наказан.

В иносказательной форме в басне 
представлен хищный, цепкий прави-
тель и его подданные – льстивые, под-

1 Кантемир А. Д. Верблюд и Лисица // 
Собрание стихотворений. Л.: Советский 
писатель, 1956 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.azlib.ru/k/kantemir_a_d/text_0020.
shtml (дата обращения: 27.01.2019).

лые, глупые, стремящиеся к власти, 
славе и богатству придворные, готовые 
свергнуть правителя ради собственно-
го тщеславия.

У Эзопа же дан образ могучего, гроз-
ного правителя, проучившего своего 
подданного за неумеренность, неуме-
ние довольствоваться тем, что имеет. 

Используя один сюжет, но разные 
способы повествования, А. Кантемир 
и Эзоп выразили своё отношение к 
действительности.

Басня А. Кантемира «Верблюд и 
Лисица» была написана в 1730 г. В 
ней присутствует намёк на попытку 
членов Верховного тайного совета во 
главе с Долгорукими установить по-
сле смерти Петра II новое правление 
в России, ограничить самодержавие 
при вступлении на престол Анны 
Иоанновны. Их замысел не увенчался 
успехом. В феврале 1730 г. была вос-
становлена самодержавная власть 
Анны Иоанновны при активном уча-
стии А. Кантемира, В. Н. Татищева, 
Феофана Прокоповича.

Басни А. Кантемира и Эзопа – это 
отклик на исторические события, про-
исходившие в России в XVIII в. и в 
Древней Греции в VI в. до н. э. В ино-
сказательной форме баснописцы вы-
свечивали «тёмные» стороны совре-
менной им действительности.

Их произведения схожи по теме, 
проблеме, сюжету, в них действуют 
почти одни и те же герои, присутству-
ет образ «фабулиста-рассказчика» да-
ётся авторская оценка происходящему, 
между автором и героем установлены 
диалогические отношения, однако бас-
ни имеют и отличия по форме изложе-
ния (у Эзопа – проза, долитературная 
форма, устная; у А. Кантемира – сти-
хи, литературная), по мотивам (у 
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А. Кантемира в баснях присутствует 
несколько мотивов, у Эзопа – один), по 
способам и средствам описания персо-
нажей (у А. Кантемира даётся подроб-
ная характеристика героев с помощью 
художественных средств языка). Басни 
Эзопа аллегоричны, А. Кантемира – 
аллегоричны и символичны. В баснях 
А. Кантемира авторская позиция зву-
чит отчётливее, сильнее, чем в бас-
нях Эзопа (в начале, в конце басни, в 
диалогах героев). Эзоп (вымышлен-
ное лицо) – автор первичного текста, 
А. Кантемир (реальное историческое 

лицо) – автор вторичного текста, од-
нако заслуга его заключается в том, что 
он сумел придать новое звучание из-
вестному басенному сюжету, перенёс 
на русскую почву жанр басни, прибли-
зив его к лучшим образцам антично-
сти, придав ему художественную фор-
му, русский национальный характер.

Не случайно Р. И. Сементковский 
отметил, что А. Кантемир – родо-
начальник нового вида поэтическо-
го творчества и эзопова языка. Он 
проложил путь И. И. Хемницеру, 
А. Е. Измайлову, И. А. Крылову [8].
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Аннотация.  Статья посвящена анализу некоторых малоисследованных аспектов много-
гранного творчества Дон-Аминадо, сатирика, поэта и прозаика, одного из наиболее по-
пулярных авторов литературы русского зарубежья. Автор данной статьи опирался на 
сравнительно-исторический и типологический методы. В работе основное внимание со-
средоточено на анализе восточных образов в произведениях Дон-Аминадо. Эти образы 
рассматриваются в связи с различными философскими, литературными и общественно-
политическими идеями того времени, включая идеи евразийства, что определяет акту-
альность данной работы. 
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Abstract. The article is devoted to the research of some unexplored aspects of versatile work of 
Don-Aminado, the satirist, the poet and the prosaic writer, one of the most popular author of Russian 
Émigré Literature. The author of the article utilized the comparative-historical and typological methods. 
The article concentrates on the analyzing of oriental images in Don-Aminado’s works. These images 
are considered in the connection with different philosophical, literary and sociopolitical ideas of that 
time, including Eurasian ideas, that defines the relevance of the article. 
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Одним из значимых писателей рус-
ского зарубежья был сатирик, фе-
льетонист, поэт, прозаик, мемуарист 
Дон-Аминадо. Его творчество следует 
рассматривать в контексте широкой 
проблематики изучения культуры и 
литературы русского зарубежья, что, 
с точки зрения автора данной статьи, 
предполагает использование сравни-

тельно-исторического и типологиче-
ского методов.

Аминад Петрович (Аминадав 
Пейсахович) Шполянский (1888–1957), 
родился в Елисаветграде Херсонской гу-
бернии. Окончил юридический факуль-
тет Киевского университета Святого 
Владимира. В университете изучил не-
сколько языков: древнегреческий, ла-

© CC BY Сорокина Г. А., 2019.
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тинский, французский, немецкий, анг- 
лийский, итальянский. Украинский 
был для него родным, как и русский. 
После окончания университета рабо-
тал в Москве присяжным поверенным, 
печатался в различных газетах и жур-
налах Москвы, Одессы, в том числе и в 
«Сатириконе». Во время первой миро-
вой войны он был солдатом, участвовал 
в боевых действиях, был ранен. Видение 
этих событий он выразил в патриоти-
ческом поэтическом сборнике «Песни  
войны» (1914) [см.: 2, с. 3–38].

Свои произведения писатель под-
писывал разными псевдонимами: 
Кривой Джимми, Аминадо, Гидальго и 
Дон-Аминадо, который стал его основ-
ным. В последние годы он подписы-
вался как Д. Аминадо. Литературные 
игры, характерные для того времени 
в писательской и журналистской сре-
де, интерес к испанскому колориту 
(недаром среди его многочисленных 
псевдонимов был Гидальго) и неболь-
шая переделка настоящего имени пре-
вращала юного поэта Шполянского в 
ироничного, смешного гранда-певца 
Дон-Аминадо1 [см.: 2, с. 5].

В 1920 г. из Одессы на корабле он 
прибыл в Константинополь, а отту-
да перебрался в Париж. В эмиграции 
Дон-Аминадо занимался литератур-
ным трудом и обрёл славу крупнейше-
го сатирика, наряду с такими уже из-
вестными авторами, как А. Аверченко 
и Н. Тэффи. 

Историк и литературовед русского 
зарубежья Д. П. Святополк-Мирский 
в 1929 г. писал о нём: «Он стоит выше 
партийных и классовых перегородок 

1 Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов рус-
ских писателей, учёных и общественных 
деятелей в 4 тт. Т. IV. М.: Изд-во Всесоюзной 
книжной палаты, 1960. С. 532.

и объединяет все зарубежье на одной, 
всем приемлемой платформе всеобще-
го и равного обывательства»2.

Первое поколение русских эмигран-
тов было воспитано культурой конца 
XIX–начала XX столетия. Все представ-
ления, связанные со сложным и про-
тиворечивым понятием «конца века», 
были присущи их сознанию. На содер-
жание хрононима “fin de siиcle” огром-
ное влияние оказали первая мировая 
война [11], революции и гражданская 
война в России, что в огромной степе-
ни определило мироощущение пред-
ставителей русского зарубежья. Всем 
своим творчеством Дон-Аминадо вы-
ражал это мироощущение и откликал-
ся на актуальные события и явления 
литературной и общественно-полити-
ческой жизни.

Талантливый поэт и публицист Дон-
Аминадо многие произведения писал 
с позиции простого, так называемого 
«маленького человека», ведь именно та-
кому человеку присущ, прежде всего, 
здравый смысл в противовес ложной 
пафосности, выспренности, утопизму и 
фальшивому глубокомыслию. В своём 
творчестве он запечатлел разные ситуа-
ции, события и картины жизни русской 
эмиграции, и порой бывал сатириче-
ски беспощаден в своих оценках. Об 
этом, обращаясь к Дон-Аминадо, писа-
ла Марина Цветаева: «Вы каждой своей 
строкой взрываете эмиграцию. ... Вся 
Ваша поэзия – самосуд эмиграции над 
самой собой» [6, с. 212–213]. 

Строгий и требовательный критик 
И. Бунин также дал высокую оценку 

2 Святополк-Мирский Д. П. Заметки об 
эмигрантской литературе // Святополк-
Мирский Д. П. Поэты и Россия: статьи, ре-
цензии, портреты, некрологи. СПб.: Алетейя, 
2002. С. 148–150.
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его творчеству, отметив, что «Дон-
Аминадо гораздо больше своей по-
пулярности (особенно в стихах), и 
уже давно пора дать подобающее 
место его большому таланту, – худо-
жественному, а не только газетному, 
злободневному»1.

Материалом для сатирических про-
изведений Дон-Аминадо была не толь-
ко жизнь русской эмиграции, но и 
Советской России. Об этом он писал: 
«Я чтеньем советских газет занима-
юсь» («Оскомина», 1930).

В 1920-х гг. излюбленным жанром 
писателя стал стихотворный фелье-
тон, где Дон-Аминадо, как отмечает 
современный исследователь его твор-
чества литературовед Г. А. Митин, был 
достаточно добр и снисходителен по 
отношению к своим парижско-рус-
ским «обывателям» [5, с. 176], но по 
отношению к политическим против-
никам – предельно беспощаден и ре-
зок. Таким противником для него яв-
ляется, прежде всего, советская власть 
и правящая советская элита. В творче-
стве Дон-Аминадо неоднократно воз-
никает сатирический образ Ленина. 
Создавая этот образ, поэт порой при-
бегает к подчёркнуто грубой, сни-
женной лексике. Так в стихотворении 
«Припадочные»2 (1926) он пишет:

Не ваш ли чудотворствовавший 
Будда,

Кривой, эпилептический Тарзан
Творил почти неслыханное чудо
От имени рабочих и крестьян?
Не он ли над толпою разверзался,

1 Бунин И. А. Дон-Аминадо // Бунин И. А. 
Собрание сочинений: в 9 тт. Т. 9. М.: 
Художественная литература, 1988. С. 467–468.

2 Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь: 
Стихотворения. Политический памфлет. 
Проза. Воспоминания. М.: Терра, 1994. 
С. 198.

Как древле огнедышащая хлябь,
И добрым своим смехом заливался!
Товарищи! Награбленное грабь...
Соположение образа Будды с обра-

зом Тарзана превращает Будду в чужое 
экзотическое божество, в идола, кото-
рому весьма карикатурно уподоблен 
Ленин. В этом политическом фельетоне 
Дон-Аминадо использует своеобразные 
«слова-заклинания», «слова-метки», ко-
торые по определению М. Эпштейна, 
«совершают магический акт возвыше-
ния или снижения, приказывают ему 
[явлению. – Г. С.] быть» в тексте произ-
ведения [12, с. 258]. Такими «словами-за-
клинаниям» являются имя Будды и имя 
Ленина. Здесь происходит снижение как 
образа Будды, так и личности советско-
го вождя, но мишенью здесь является 
именно Ленин. Автор использует срав-
нение Ленина с Буддой, так как Будда 
для него идол, образ и символ далёкой, 
чужой религии и культуры. Именно в 
идола, по мысли Дон-Аминадо, превра-
тился советский вождь после смерти. 
Читая советскую прессу, поэт-сатирик 
наблюдал этот процесс «кумиризации». 
В то же время следует отметить, что об-
ращение к образу Будды в этом стихо- 
творении достаточно случайно: автор 
хотел создать представление о неком ве-
личественном, неподвижном, мощном 
божестве, каковым и был Будда в глазах 
западного общества. 

Его поэзия формирует образ ге-
роя, который, иронизируя над усто-
явшимися клише, обывательски-
ми представлениями, даёт оценку 
самым различным литературным и 
общественным явлениям. Об одном из 
аспектов этой проблемы пишет лите-
ратуровед Н. А. Литвиненко [см.: 3].

В пестроте и многообразии идей, 
тем и образов, к которым обращался 
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Дон-Аминадо, важное место занимал 
так называемый «восточный пласт». 
Идеи Востока были достаточно зна-
чимы в жизни русского зарубежья. 
Эмигрантское сообщество было вовле-
чено в многочисленные споры, дебаты 
и дискуссии, в том числе о прошлом, 
настоящем и будущем России, эмигра-
ции, её культуре и литературе.

Философские и политические 
проблемы не заслоняли бытовых. 
«Эмигрантский быт был темой неис-
черпаемой», – писал Дон-Аминадо1. 
По поводу парижской жизни он иро-
низировал: «Не всё было весело в 
русском городке, через который про-
текала Сена. Но смешного, чудовищ-
но-нелепого было немало»2. Одним из 
таких «чудовищно нелепых» явлений, 
которое вызвало к жизни его стихо- 
творный фельетон «В дни Мессии» 
(1926), было, в частности, прими-
тивизированное, обывательски-эк-
зальтированное восприятие идей 
Востока эмигрантской общественно-
стью. Персонажами фельетона «В дни 
Мессии» он сделал своих современни-
ков, ставших поистине культовыми 
фигурами на Западе, – Анни Безант 
и Джидду Кришнамурти – и причуд-
ливо соединил эти две личности, сде-
лав их символом и воплощением вос-
точных учений. В качестве эпиграфа 
к фельетону Дон-Аминадо сочинил 
некий текст, который носит пародий-
ный характер и сразу же определяет 
как позицию автора, так и тональ-
1 Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь: 

Стихотворения. Политический памфлет. 
Проза. Воспоминания. М.: Терра, 1994. 
С. 672.

2 Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь: 
Стихотворения. Политический памфлет. 
Проза. Воспоминания. М.: Терра, 1994. 
С. 672.

ность его сатиры: «Анни Безант заяв-
ляет, что приход Мессии в лице индуса 
Кришнамурти повлечёт за собой но-
вое распределение материков, морей и 
племён. Из газет»3. Этот эпиграф сле-
дует, по-видимому, воспринимать как 
квинтэссенцию самых разнообразных 
публикаций, включая и такой источ-
ник, как бульварная пресса. 

В наше время, почти через сто лет 
после публикации фельетона, когда 
утратилась актуальность событий и 
явлений, ставших его основой, для 
правильного истолкования его смыс-
ла необходимо совершить краткий 
исторический экскурс, поскольку Дон-
Аминадо писал о ныне полузабытых 
кумирах того времени Анни Безант и 
Джидду Кришнамурти, оказавших за-
метное влияние на общественную и 
духовную жизнь Запада. 

Анни Безант (1847–1933) – последо-
вательница Е. П. Блаватской, которая 
была основателем теософского учения 
и через Теософское общество провод- 
ником идей восточных религиозно-
философских учений на Западе. Как 
ученица Блаватской, она продолжила 
разработку теософского учения, в рам-
ках которого были объединены неко-
торые положения буддизма и других 
восточных учений с элементами ок-
культизма и христианства. 

После смерти Блаватской Безант 
стала главой Теософского общества. 
Она автор многочисленных работ по 
теософии, эзотерике и оккультизму. 
В теософии большое место занимает 
идея так называемой «божественной 
магии», с помощью которой, как ут-

3 Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь: 
Стихотворения. Политический памфлет. 
Проза. Воспоминания. М.: Терра, 1994. 
С. 183.
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верждалось, можно достичь власти 
над миром. Магия предполагает ис-
пользование особых методов манипу-
ляционной, утилитарно-прикладной 
направленности и методов сакральных 
практик с целью воздействия на пред-
меты и явления объективного мира 
[см.: 1, с. 127; 7, с. 404]. Именно это и 
стало объектом сатиры Дон-Аминадо. 

Джидду Кришнамурти (1895–
1986) – представитель одного из новых 
религиозных движений, являющих-
ся формой индуизма, став учеником 
А. Безант, он продолжил, таким об-
разом, теософскую традицию. Безант 
объявила его «новым спасителем» че-
ловечества. 

Текст фельетона – цепь остроумных 
нелепостей и парадоксов, суть которых 
состоит в том, чтобы продемонстриро-
вать так называемую «духовную силу 
и мощь» восточных магов и учителей: 

«Разве ты ещё не слышишь
Приближение циклона,
Нарушенье всех законов
Галилея и Ньютона?!
В эскимосской жалкой юрте
Видишь пламенные розы?!»
Верю, верю, Кришнамурти,
Я во все метаморфозы!..
<…>
Если ж страсть к перемещеньям
Столь сильна в душе индусской,
То займися на досуге...
Эмиграциею русской!
Ибо, если ты Мессия,
Ты же должен сделать чудо:
Им – Париж, а нам – Россия,
Нас – туда, а их – оттуда!..1

1 Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь: 
Стихотворения. Политический памфлет. 
Проза. Воспоминания. М.: Терра, 1994. 
С. 184.

Кришнамурти как персонаж фелье-
тона объявляется Мессией, призван-
ным изменить мир, «переместить» на-
роды и государства во имя великого 
совершенства. При этом важно отме-
тить, что вся ирония Дон-Аминадо на-
правлена отнюдь не на Кришнамурти 
и Безант, он не занимается так на-
зываемым «разоблачением» их идей 
и учений. Вся сила и энергия автора 
устремлена против невежественного 
восприятия восточных религиозно-
философских учений и наивной веры 
в их магические возможности: «Ибо, 
если ты Мессия, ты же должен сде-
лать чудо!» По мысли Дон-Аминадо, 
все чудеса такого рода замешаны на 
шарлатанстве и фокусах. Он предель-
но утрирует и доводит до абсурда то, 
что входит в массовые представления, 
связанные с так называемой «магией 
Востока».

Восточные религиозно-философские 
учения (и это было веянием времени) 
оказали большое влияние на литературу 
и культуру русского зарубежья. Однако 
среди русских эмигрантов существо-
вали качественно различные уровни и 
аспекты этого восприятия: от авторско-
го философского осмысления и творче-
ской художественной переработки идей, 
образов и символов Востока до невеже-
ственного, упрощённого, сниженного 
до уровня сенсационности, когда «вос-
точное» становилось синонимом всего 
чудотворного и магического.

Будучи крещёным католиком, Дон-
Аминадо, был, по сути дела, вольнодум-
цем по отношению к религии, предста-
вителем секуляризованного общества. 
Он легко и иронично играет образами и 
символами разных религий:

Но, сын растерзанной России,
Не верю я, Аллах, прости!
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Ни Магомету, ни Мессии
Ни Клод Фареру, ни Лоти
(Константинополь, 1920)1

Эти строки нельзя воспринимать в 
отрыве от культурных и литературных 
реалий того времени. Автор использу-
ет приём снижения великих образов, в 
результате чего они как бы уравнены в 
статусе с французскими писателями – 
современниками, которые во многом 
воспринимались обществом в роли не-
ких пророков, открывших читателям 
культуру стран Дальнего Востока.

Клод Фарер, правильно – Фаррер, 
(1876–1957), как офицер военно-
морского флота, посетил ряд стран 
Дальнего Востока. Высоко оценивая 
творчество Пьера Лоти (настоящее 
имя Жюльен Вио, 1850–1923) , кото-
рый также был морским офицером, 
Фаррер подхватил тему Востока, раз-
работанную Лоти. Восточная экзоти-
ка их произведений позволила Дон-
Аминадо создать единый смысловой 
ряд, связанный с Востоком и понят-
ный всем читателям. Первой книгой 
Фаррера стал сборник новелл «Дым 
опиума» (1904). В 1905 г. он полу-
чил Гонкуровскую премию за роман 
«Цивилизованные» о жизни во фран-
цузском Индокитае. 

Пьер Лоти был одним из создате-
лей той особой «экзотической» лите-
ратуры, которая на новом историче-
ском этапе привнесла в европейскую 
культуру представление о китайской 
поэзии, о китайских и японских реа-
лиях, образе жизни различных слоёв 
населения Китая и Японии. Его про-
изведения, среди которых наиболее 
популярны «Госпожа Хризантема», 
1 Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь: 

Стихотворения. Политический памфлет. 
Проза. Воспоминания. М.: Терра, 1994. С. 60.

«Брак Лоти», «Последние дни Пекина», 
«Индия без англичан», дали мощный 
импульс развитию ориентализма в ев-
ропейской литературе и культуре XIX 
столетия. 

Благодаря творчеству этих талант-
ливых писателей во французской ли-
тературе XIX века сформировался 
особый «восточный текст», ставший 
достоянием всего западного общества, 
в том числе и русского.

Иной аспект в интерпретации вос-
точных идей отразился в евразийском 
движении. Это новое движение кон-
ституировалось в эмиграции в 1921 г., 
когда в Софии вышел первый евра-
зийский сборник «Исход к Востоку». 
Его представители (Л. П. Карсавин, 
Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, 
Г. В. Флоровский, П. П. Сувчинский, 
Н. Н. Алексеев, Г. В. Вернадский, 
П. Д. Святополк-Мирский, буддист 
Э. Хара-Даван) следовали идее все- 
единства, в которую был включён и 
буддийский компонент. 

По словам П. Н. Савицкого: «Евра- 
зийцы – это представители нового на-
чала в мышлении и жизни. … Имя 
их – “географического” происхождения. 
Дело в том, что в основном массиве зе-
мель Старого Света, где прежняя геогра-
фия различала два материка: “Европу” и 
“Азию”, – они стали различать третий – 
срединный материк – “Евразию”, – и от 
последнего обозначения получили своё 
имя» [8, с. 464]. 

Первым шагом на пути формиро-
вания евразийского движения стала 
публикация концептуальной работы 
философа-евразийца Н. С. Трубецкого 
«Европа и человечество» (1920). 
Квинтэссенция этой фундаменталь-
ной для всего евразийского движения 
работы выражена в письмах самого 
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Трубецкого, написанных в то же вре-
мя. В одном из них (к П. Н. Савицкому) 
он подчёркивал: «Евразийство не есть 
религиозное учение и не должно стре-
миться удовлетворять каких-то бого-
искателей и богоискательниц, … ев-
разийство должно быть применимо 
для всех народов Евразии, какую бы 
религию ни исповедовали. … На этом 
могут объединиться и христиане, и 
мусульмане, и юдаисты, и буддисты, и 
шаманисты» [цит. по: 4, с. 166]. 

В письме к Р. О. Якобсону философ 
отмечал, что самоё существенное в его 
книге «Европа и человечество» – это 
«понять, что все народы и культуры 
равноценны, что высших и низших 
нет, – вот все, что требует моя книга 
от читателя» [цит. по: 4, с. 76].

Достаточно быстро евразийские 
идеи захватили значительный круг 
русских эмигрантов, в разных городах 
Европы возникали евразийские круж-
ки. В 1920-е гг. евразийство в русском 
зарубежье имело огромный успех. За 
десять лет вышло шесть фундаменталь-
ных сборников статей, были разработа-
ны разнообразные программные доку-
менты в политической, идеологической, 
философской, религиозной, культурной 
областях, поскольку евразийцы пре-
тендовали в будущем на роль ведущей 
партии России. Россия при этом воспри-
нималась ими как православно-исламо-
буддийская страна.

Современные исследователи под-
чёркивают, что о евразийстве можно 
говорить как «о творческом синтезе 
духовных традиций культурно-исто-
рических миров, соприкасающихся с 
Евразией благодаря его срединному, 
центральному положению» [4, с. 249]. 
При этом учёные отмечают существен-
нейшую черту этого мировоззрения: 

«Не образуя стройной философской 
системы, евразийство, тем не менее 
объединило “особым мироощущени-
ем” единства Евразийского мира и его 
особости» [4, с. 248] представителей 
самых разных политических направле-
ний русского зарубежья.

Оценка значения евразийских идей 
в общественной и литературной жиз-
ни эмиграции нашла отражение в фун-
даментальной работе историка, лите-
ратуроведа и литературного критика 
Г. П. Струве, который писал: «О пря-
мом влиянии евразийства на зарубеж-
ную литературу говорить, может быть, 
и не приходится. Но нельзя отрицать 
ни его притягательности для многих, 
ни той роли, которую оно сыграло в 
формировании некоторых настроений 
в молодом поколении Зарубежья» [9, 
с. 47]. Притягательной стороной ев-
разийства являлись, в том числе, вос-
точные религиозно-философские идеи 
(среди них и буддийские), тем более 
что, как отмечает Струве, религиозная 
область провозглашалась «сферой аб-
солютной свободы» [9, с. 47].

Дон-Аминадо иронично называет 
евразийцев «парижскими скифами», 
отсылая читателя к блоковским стро-
кам, которые, по словам поэта-эми-
гранта, обрамляют евразийскую про-
зу: «Летит, летит степная кобылица / И 
мнёт ковыль…»

Для него неприемлема позиция евра-
зийцев в том, что «возврата к прошло-
му нет. И то, что совершено револю-
цией – неизгладимо и неустранимо»1. 
И совершенно утопична для него 
идея евразийцев, что «Россия наше-

1 Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь: 
Стихотворения. Политический памфлет. 
Проза. Воспоминания. М.: Терра, 1994. 
С. 676.
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го времени вершит судьбы Европы и 
Азии. … Евразия – узел изначально 
новой мировой культуры»1. Он посвя-
щает «парижским скифам» весьма «не-
почтительные стихи»:

И скачет в мыле, пене и в безумьи
Князь Трубецкой.
И вот уже, развенчан, но державен,
К своей звезде
Стремится Лев Платонович Карсавин
Весь в бороде…2 
Д. П. Святополк-Мирского Дон-

Аминадо с присущей ему ирони-
ей называет «евразийским князем», 
но именно тот в статье «Заметки об 
эмигрантской литературе» (журнал 
«Евразия», 1929), как уже упомина-
лось, дал высокую оценку творчеству 
Дон-Аминадо, отметив, что он – «са-
мый главный из прославившихся уже 
в эмиграции писателей, самый люби-
мый, истинный властитель дум зару-
бежной Руси»3.

Дон-Аминадо зорко и внимательно 
наблюдал за жизнью русского зару-
бежья и откликался своими меткими 
строчками на события, явления и про-
цессы, происходившие в эмигрантском 
сообществе. Он всегда и во всём был 
против иллюзорного величия. Об этом 
и рассказ «№ 4.711» (1926), в котором 
были затронуты многие стороны жиз-
ни эмиграции, в том числе и движение 
1 Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь: 

Стихотворения. Политический памфлет. 
Проза. Воспоминания. М.: Терра, 1994. 
С. 676.

2 Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь: 
Стихотворения. Политический памфлет. 
Проза. Воспоминания. М.: Терра, 1994. 
С. 677.

3 Святополк-Мирский Д. П. Заметки об 
эмигрантской литературе // Святополк-
Мирский Д. П. Поэты и Россия: статьи, ре-
цензии, портреты, некрологи. СПб.: Алетейя, 
2002. С. 149–150.

евразийцев. «Как только весть об из-
влечении праха Тутанхамона докати-
лась до эмиграции, решено было не-
медленно устроить диспут под общим 
способным примирить наиболее про-
тивоположные течения лозунгом»4, 
где должны были выступить предста-
вители партий, начиная от пассивных 
анархистов до подписчиков «Марины 
Цветаевой плюс», среди них и «ев-
разийцы среднего толка, евразийцы 
ниже среднего толка, евразийцы про-
сто так (так наз. бестолковые)»5. Автор 
сатирически изображает многочислен-
ные идейные споры и дискуссии в рус-
ской эмиграции, но интонация горест-
ной иронии пронизывает весь рассказ.

Восточная тема прозвучала и в сле-
дующих строках Дон-Аминадо:

Под кокосом на веранде
Восседал махатма Ганди
И смотрел на океан.
Взор у Ганди был арийский,
Океан же был индийский,
Омывавший десять стран 
[цит. по: 13, с. 50]. 
В этом подчёркнуто эклектическом и 

иронически сниженном тексте важны 
ключевые слова, отсылающие читате-
ля к восточной проблематике: махат-
ма Ганди, арийский, индийский. Дон-
Аминадо отразил здесь, как огромный 
интерес западного общества к религи-
озно-философским учениям, возник-
шим в Древней Индии, так и интерес к 
общественно-политической деятельно-
сти махатмы Ганди. Затронул он и идеи 
4 Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь: 

Стихотворения. Политический памфлет. 
Проза. Воспоминания. М.: Терра, 1994. 
С. 349.

5 Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь: 
Стихотворения. Политический памфлет. 
Проза. Воспоминания. М.: Терра, 1994. 
С. 350.
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евразийского движения: его предста-
вители обозначили огромный третий 
срединный материк, «омываемый ин-
дийским океаном», на котором сосуще-
ствуют различные культуры, включая 
древний арийский культурный пласт. 
Его обычный приём, ведущий к сниже-
нию пафосности любых заявлений и 
программ представителей русского за-
рубежья, проявился и в соединении про-
граммных евразийских идей с бытовым 
контекстом. 

Можно согласиться с литературо-
ведом В. И. Коровиным, который от-
метил, что «Дон-Аминадо стал непри-
миримым критиком романтического 
позёрства, интеллигентских чаяний и 
безудержного красноречия» [2, с. 25]. 
А именно это Дон-Аминадо усматри-
вал в идеях и деятельности евразий-
цев. Он выразил своё негативное от-
ношение к евразийству, полагая, что 
этому движению «история … вынесет 
свой беспристрастный приговор», вло-
жив в эти слова глубокий сарказм1. 

Для него евразийское движение 
представлялось, судя по всему, совер-
шенно утопическим, откуда и проис-
текала его ирония, комизм, сатира, 
сарказм как особая авторская фор-
ма репрезентации этих идей. Однако 
история определила иной вектор раз-
вития, наполнив идеи евразийства но-
выми смыслами. 
1 Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь: 

Стихотворения. Политический памфлет. 
Проза. Воспоминания. М.: Терра, 1994. 
С. 677.

Исторический опыт показал, что 
философско-политические идеи евра-
зийства обладают реальной историче-
ской перспективой. В настоящее время 
они получили дальнейшее развитие и 
воплощаются в политической теории 
и практике современной России и ряда 
других государств. Такие термины и по-
нятия, как «евразийство», «евразийское 
пространство», «евразийский форум» и 
другие, стали неотъемлемой частью со-
временной общественной мысли. 

В настоящее время «становится всё 
более очевидным необходимость рас-
ширения понятийного поля проблемы 
евразийства. Евразийскую идею те-
перь можно воспринимать и как некий 
проект развития России в условиях 
глобализации» [10, с. 66].

Дон-Аминадо – трезвый реалист, 
стремившийся осмыслить многогран-
ное бытие русской эмиграции, частью 
которого были идеи Востока, в том чис-
ле и буддизма. Он воспринимал евра-
зийство критически, в контексте сложно 
переплетающихся, противоречиво вза-
имодействующих, пребывающих в ста-
новлении идей своего времени, поэто-
му для нас важен именно исторический 
подход к восприятию евразийских идей 
в творчестве писателя.

Изучение сатирических аспектов 
интерпретации восточных образов и 
идей в творчестве Дон-Аминадо 1920–
1930-х гг. углубляет современные на-
учные представления о литературных 
и общественных процессах развития 
русского зарубежья во Франции.
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ФУнКЦии ЦВеТа В СЛоВеСнЫХ ПорТреТаХ Л. ТоЛСТоГо  
и д. ГоЛСУорСи (на ПриМере ПроиЗВедениЙ «анна Каренина»  
и «СаГа о ФорСаЙТаХ»)

Труфанова М. И.
Московский городской педагогический университет 
129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о роли портрета в произведениях 
Л. Толстого и Д. Голсуорси. Особое внимание сосредотачивается на сходстве функции 
цветовой детали для создания выразительных и ярких портретов героев и раскрытия 
внутреннего мира персонажей. Прослеживается использование повтора цветовой детали, 
которая раскрывается при помощи различных приёмов. При проведении сравнительного 
анализа произведений «Анна Каренина» и «Сага о Форсайтах» делается вывод о том, что 
поэтика словесного портрета в них имеет сходство. 

Ключевые слова: портрет, деталь, повтор, Л. Толстой, Д. Голсуорси, сравнительный ана-
лиз.

coLour functIons In verBaL PortraIts By L. toLstoy and  
J. gaLswortHy (on tHe eXaMPLe of “anna KarenIna” and  
“tHe forsyte saga”)

M. Trufanova 
Moscow City University  
4, Vtoroy Selskohoziajstvenny proezd, Moscow, 129226, Russian Federation
Abstract. This article addresses the issue the role of the portrait in the novels by L. Tolstoy 
and J. Galsworthy. Particular attention is paid to the similarity of the function of color detail 
to create expressive and vivid portraits of the characters and to reveal the inner world of the 
characters. The use of repeat color details is traced, which is presented by various techniques. 
The comparative analysis of the works “Anna Karenina” and “The Forsyte Saga” allows to 
conclude that their poetics of the verbal portrait has similarities.

Keywords: portrait, literary details, repetition, Tolstoy, Galsworthy, comparative analysis.

Сопоставление поэтики Л. Н. Тол- 
стого и Дж. Голсуорси имеет длитель-
ную традицию. На сходство формаль-
ных аспектов (художественного мира, 
композиции, художественной речи) 

произведений русского и английского 
романистов указывали российские ис-
следователи уже в начале и в середине 
ХХ в. [2; 5]. В анализе художественно-
го мира романов сопоставлялись пре-

© CC BY Труфанова М. И., 2019.
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имущественно основные элементы: со-
бытия, из которых слагаются сюжеты, 
и система персонажей, т. е. отмечались 
наиболее очевидные сходства.

Однако не меньшую содержатель-
ную роль играют компоненты изо-
бразительности, которые требуют бо-
лее пристального внимания и более 
детального изучения. Так, описание 
сходства и различия в портретных 
изображениях может повлиять, в част-
ности, на определение степени влия-
ния поэтики Толстого на поэтику про-
изведений Голсуорси. 

Одно из важнейших качеств реали-
стического портрета – его цветовое ре-
шение. Из всего многообразия красок, 
присущих реальной жизни, писатели 
выбирают только те, которые, по их 
мнению, наиболее точно передают, во-
первых, настроение персонажа в каж-
дый определённый момент его жизни 
и, во-вторых, самую суть его внутрен-
него мира. Другими словами, колори-
стика словесного портрета становится 
одним из важнейших средств передачи 
психологии героев, психологизма про-
изведения. На это обращали внимание 
исследователи и творчества Л. Толстого, 
и романов Д. Голсуорси [3]. Однако срав-
нительного анализа цветового элемента 
изобразительности ещё не проводилось. 
Определение сходства в использовании 
цветовой гаммы и различия содержа-
тельной функции явилось задачей дан-
ной статьи. 

Традиционно в отечественном ли-
тературоведении в качестве основной 
функции изображения внешности 
героя, его портрета рассматривается 
раскрытие внутреннего мира, выраже-
ние авторской позиции, а также отра-
жение системы нравственных оценок. 
Словесный портрет – это не только 

описание наружности, но передача 
впечатления об облике героя в целом, 
того, что «сформировано социальной 
средой, культурной традицией, инди-
видуальной инициацией» [8, с. 204]. 

В романе Толстого представлены 
разнообразные портреты: статиче-
ские, динамические, живописные, 
портреты-впечатления. По мнению 
исследователей, важнейшим изобрази-
тельным приёмом писателя становит-
ся подчёркивание, повторение детали. 
Как известно, «изображение целост-
ных портретов действующих лиц мало 
характерно для творческого метода 
Толстого» [7, с. 76]. Повторение же, 
в частности, одного и того же цвета, 
способствует выделению и «акценти-
рованию наиболее важных, особен-
но значимых моментов» [8, с. 277]. 
Такие повторы, «возвраты» в составе 
художественного целого выполняют 
роль своеобразного маркёра, акцен-
тируя внимание на отдельных эле-
ментах, персонажах произведения. 
Р. О. Якобсон отмечал в своей статье 
«Грамматический параллелизм и его 
русские аспекты», что «существо поэ- 
тической ткани состоит в периодиче-
ских возвратах» [10, с. 99]. 

Отметим, что одним из важнейших 
аспектов портретистики Л. Толстого 
являются такие «живописные» при-
ёмы, как использование цветовой гам-
мы, указание на яркость и блёклость, 
игра света и тени. Одним из пер-
вых заметил использование в «Анне 
Карениной» таких приёмов изобрази-
тельности Э. Бабаев, отметивший, что 
Анна и Кити в романе «картинны» и 
даже «скульптурны». Тот же иссле-
дователь выделил как особый приём 
наличие обрамления, своеобразной 
словесной «рамы», подобной картин-
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ной, в которой очерчивается лицо или 
фигура героини. Эти художественные 
принципы несут особую смысловую 
нагрузку. Д. С. Мережковский пи-
сал об особой красочности портрета 
Анны, которая возникает из-за эффек-
та светотени, свойственного изобрази-
тельному искусству. «Густые ресницы» 
героини обрамляют «блестящие гла-
за», так писатель передаёт «оргийный 
избыток жизни» [5, с. 122]. Соглашаясь 
с исследователем, добавим, что особую 
значимость имеет цвет. 

В романе «Анна Каренина» цветовая 
деталь повторяется, становится инди-
видуальной характеристикой героев. 
Наделяя каждого персонажа определён-
ной цветовой гаммой, Толстой подчёр-
кивает ещё и особые отношения между 
героями. Так прослеживается противо-
поставление двух героинь, вовлечённых 
в любовный треугольник. Контраст в 
описании Анны и Кити строится на 
антитезе тёмный – светлый, чёрный – 
розовый. С образом Карениной соотно-
сится чёрный цвет. Он на протяжении 
всего романа преобладает в описании 
её внешности. В начале произведения 
выделяется чёрный цвет волос и ресниц 
Анны, как реалистическая изобрази-
тельная деталь. Потом Анна появляется 
в чёрном платье на балу. Это платье – 
«только рамка», из которой «была видна 
только она, простая, естественная, изящ- 
ная и вместе весёлая и оживлённая»1. 
Как всякая рамка, она «подобрана» пи-
сателем по контрасту.

Сцена бала композиционно важ-
ная, именно в ней мы видим, как за-
рождаются чувства между Анной и 
Вронским, и возникает любовный 
1 Толстой Л. Н. Анна Каренина // Полное 

собрание сочинений: в 90 т. Т. 18. М.: 
Художественная литература, 1934. С. 85.

треугольник Кити – Вронский – Анна. 
Выбор цвета туалета выделяет её на 
фоне всех остальных гостей, он ста-
новится неожиданностью для Кити, 
которая непременно ждала её в лило-
вом. Эпитет «чёрный» неоднократно 
повторяется: «Анна была … в чёрном, 
низко срезанном бархатном платье… 
На голове у неё, в чёрных волосах, своих 
без примеси, была маленькая гирлянда 
анютиных глазок и такая же на чёр-
ной ленте пояса»2. 

Чёрное бархатное платье Карениной 
противопоставлено розовому тюле-
вому наряду Кити. Такое различие в 
выборе вечернего туалета подчёрки-
вает их непохожесть. В Кити всё: её 
«небольшая белокурая головка», «дет-
скость выражения её лица», «румяные 
губы» – изобличает хрупкую и неж-
ную натуру, схожую с образом ангела. 
Розовые пальчики, уши, ручки прида-
ют Кити особую прелесть, отличную от 
впечатления, производимого Анной, 
чья кожа была цвета слоновой кости. 

В сцене бала Е. Г. Эткинд отмечает 
семикратное повторение слова «пре-
лесть». Это слово кажется «оценкой 
внешнего впечатления, синонимом 
наречия «очаровательно». Однако оно 
имеет глубинное и древнее значение, 
в котором это слово встречается и в 
Священном писании: сатана прель-
щает – в том старинном смысле «пре-
лесть» греховна, страшна, губительна» 
[9, с. 308]. Кити чувствует в этой пре-
лести «что-то ужасное и жестокое», 
«что-то чуждое, бесовское есть в ней»3. 

2 Толстой Л. Н. Анна Каренина // Полное 
собрание сочинений: в 90 т. Т. 18. М.: 
Художественная литература, 1934. С. 84.

3 Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах // Собрание 
сочинений: в 16 т. Т. 1. М.: Художественная 
литература,1962. С. 89.
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Упоминание чёрного цвета усугубляет 
читательское впечатление, оно стано-
вится предвестием недоброго. Чёрный 
цвет, как бы изначально присущий ге-
роине (глаза, ресницы, волосы), дуб- 
лируется цветом её одежды, усили-
вая впечатление. На портрете супруги 
Каренин выделяет только чёрное кру-
жево и чёрные волосы, и ему становит-
ся не по себе: «Поглядев на портрет с 
минуту, Алексей Александрович вздрог-
нул так, что губы затряслись и произ-
вели звук “брр”, и отвернулся»1.

Тот же чёрный цвет волос подмеча-
ет Левин на «итальянском» портрете 
Анны. Рисуя портрет героини, Толстой 
при помощи повторов передаёт изяще-
ство и грацию, красоту её лица и фи-
гуры, однако эти портреты вызывают 
тревожное мрачное чувство, предска-
зывающее несчастливую судьбу герои- 
ни.

Схожее использование приёма по-
втора в описании внешности героев 
наблюдается в «Саге о Форсайтах» 
Дж. Голсуорси. Т. Л. Мотылева в книге 
«“Война и мир” за рубежом» (1978) го-
ворит о «тесной преемственной связи 
автора “Саги о Форсайтах” с Толстым», 
которая «не раз уже отмечалась в рабо-
тах литературоведов, прослеживалась 
вплоть до отдельных сюжетных и пси-
хологических деталей, приёмов харак-
теристики» [6, с. 223]. Английская пи-
сательница Памела Джонсон высказала 
мнение, что при сопоставлении рома-
на Голсуорси «Собственник» с «Анной 
Карениной» прослеживается явное 
сходство с толстовскими сюжетом и 
героями. Каренин – это Сомс, Анна – 
Ирэн; Джун – Кити; Вронский – 
1 Толстой Л. Н. Анна Каренина // Полное 

собрание сочинений: в 90 т. Т. 18. М.: 
Художественная литература, 1934. С. 300.

Босини. Анна (Ирэн) «крадёт жениха у 
Кити (Джун), испытывает отвращение 
к Каренину – Сомсу» [2, с. 224].

Ряд средств художественной выра-
зительности, в частности, живопис-
ное использование цвета для создания 
выразительных и ярких портретов 
героев, также представляется одним 
из проявлений толстовского влияния. 
Правда, Голсуорси использует другую 
цветовую гамму, более характерную 
для импрессионистского периода ев-
ропейской живописи. Исследователь 
данного аспекта поэтики английско-
го писателя отмечает: «В изображе-
нии мира вещей, окружающих че-
ловека, Голсуорси отводит большое 
место цвету и свету, словно художник, 
с их помощью создавая образы. Часто 
именно благодаря определённым соче-
таниям цвета, светотени, полутонов у 
Голсуорси возникает какая-то особая 
манера повествования и своеобразная 
атмосфера, в которой живут его герои» 
[1, с. 13].

Вслед за Толстым, Голсуорси на-
деляет почти каждый образ в 
«Собственнике» какой-либо особен-
ной деталью, в описании внешности 
акцентируется подбородок, волосы, 
телосложение и т. д. Детали портрета, 
много раз повторяющиеся, становятся 
выразительной и устойчивой портрет-
ной характеристикой, выполняющей 
содержательную функцию. Такой по-
вторяющейся деталью являются воло-
сы и глаза Ирэн, особого цвета:

«Боги дали Ирэн тёмно-карие глаза 
и золотые волосы — своеобразное со-
четание оттенков»2.

2 Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах // Собрание 
сочинений: в 16 т. Т. 1. М.: Художественная 
литература,1962. С. 79.
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«В розовом свете лампы янтарные 
волосы и белая кожа Ирэн так странно 
подчёркивали её тёмно-карие глаза»1.

«Солнечный луч, пробравшись сквозь 
кружево занавесок, коснулся её (Ирэн) 
щёк своим теплом, зажёг золотистые 
волосы и мягкие глаза»2.

Появляется в романе и многозначи-
тельный розовый цвет, что также вызы-
вает ассоциации с поэтикой Толстого. 
Ирэн возвращается со свидания с лю-
бимым внутренне и внешне преобра-
жённая, излучающая свет, что подчёрк- 
нуто розовым цветом её одежды – на 
Ирэн надета «лёгкая розовая кофточ-
ка с широкими рукавами», которой 
«Сомс ещё ни разу не видел на ней»3. 
Эти необычные для жены состояние 
и внешний вид поражают его: «Она 
горела, точно в огне, такими яркими 
казались её щёки, глаза, губы и эта не-
знакомая ему кофточка»4. Как импрес-
сионисты в живописи, Голсуорси отка-
зывается от тёмных теней. От розового 
абажура расходятся мягкие светлые 
тени, освещая и окрашивая фигуру си-
дящей женщины, вызывая «странное» 
впечатление: «Свет лампы, затенённой 
розовым абажуром, падал ей на шею и 
руки. В розовом свете лампы янтарные 
волосы и белая кожа Ирэн так странно 
подчёркивали её тёмно-карие глаза»5. 

1 Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах // Собрание 
сочинений: в 16 т. Т. 1. М.: Художественная 
литература,1962. С. 103.

2 Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах // Собрание 
сочинений: в 16 т. Т. 1. М.: Художественная 
литература,1962. С. 134.

3 Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах // Собрание 
сочинений: в 16 т. Т. 1. М.: Художественная 
литература,1962. С. 275.

4 Там же.
5 Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах // Собрание 

сочинений: в 16 т. Т. 1. М.: Художественная 
литература,1962. С. 103.

При помощи этих деталей Голсуорси 
передаёт мысль о необычности внеш-
ности Ирэн, её непохожести на дру-
гих, главное, на Форсайтов, и это от-
личие распространяется не только 
на внешность, но и на характер ге-
роини. Голсуорси писал, что Ирэн 
была задумана «воплощением волну-
ющей красоты, врывающейся в мир 
собственников»6. Для писателя этот 
образ олицетворяет собой всё прекрас-
ное. Думается, этим объясняется такая 
цветовая характеристика, как «золо-
той»: «ровная, мягкая белизна шеи и 
плеч, обрамлённых золотистым пла-
тьем, придавала ей какую-то необыч-
ную прелесть»7. Эпитет «золотой» по-
стоянен в описании героини. Писатель 
употребляет пастельные тона и поэти-
ческие сравнения, например, волосы 
Ирэн были цвета опавшей листвы. 

Не только повторение цвета, 
но и цветовой конфликт в «Саге о 
Форсайтах» напоминает о поэтике 
Толстого. Внешность Ирэн, цвет её во-
лос и глаз подчёркивает резкое проти-
вопоставление Форсайтам с их серыми 
холодными глазами. 

Голсуорси усложняет контраст 
«коричневый (карий, золотой) – хо-
лодный серый», связанный с цветом 
глаз персонажей, добавляя цветовое 
противопоставление их костюмов 
«серый – чёрный». «Художественное 
использование серого цвета в процес-
се создания образа Ирэн» [11, с. 303]. 
Образ «дама в сером» сохранится на 
протяжении всей «Саги о Форсайтах» 

6 Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах // Собрание 
сочинений: в 16 т. Т. 1. М.: Художественная 
литература,1962. С. 36.

7 Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах // Собрание 
сочинений: в 16 т. Т. 1. М.: Художественная 
литература,1962. С. 79.
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и даже будет перенесён на предметы. 
Джолион образ Ирэн будет связывать 
с серой бумагой. А Сомс в сцене воз-
вращения Ирэн после смерти Босини 
несколько раз отмечает серый цвет её 
наряда: «В серой меховой шубке, за-
бившись в угол дивана, она напоминала 
ему чем-то сову, комком серых перьев 
прижавшуюся к прутьям клетки»1. 

Цветовое решение портрета свой-
ственно не только главной героини 
романа. Голсуорси наделяет Джун 
«бесстрашным взглядом синих глаз», 
подчёркивая что-то воинствующее в 
её характере, писатель позже вводит 
сравнение «светлые, как у викингов, 
глаза». При изображении внешности 
Голсуорси даёт Джун характеристику 
«копна волос плюс характер», не уде-
ляя большого внимания её одежде или 
портрету. При этом на протяжении 
всего произведения данный троп по-
вторяется. Английский писатель, как 
и Толстой, противопоставляет героинь 
по их телосложению. Хрупкая Джун 
с ярким румянцем на лице является 
полной противоположностью «высо-
кой, прекрасно сложённой женщине» 
с ровной белизной шеи и плеч, об-
рамлённых золотистым платьем, при-
дававшей ей необычайную прелесть. 
Форсайты сравнивали Ирэн с языче-
ской богиней.

В мире собственников человека не 
только встречают, но и окончательно 
оценивают «по одёжке». Связано это 
не только с ценностью вещей, но и при-
верженностью традициям. Для высше-
го света соблюдение приличий – самая 
важная часть общественной жизни. 
Поэтому Ирэн и Босини выделяют-
1 Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах // Собрание 

сочинений: в 16 т. Т. 1. М.: Художественная 
литература,1962. С. 79.

ся на приёме. Обыденный серый цвет 
костюма Босини и серых лайковых 
перчаток Ирэн выделяют их среди чле-
нов семейства, которое считает самым 
подходящим для вечерних туалетов 
чёрный цвет. Портрет Босини допол-
няет шляпа, именно она приковывает 
внимание всех Форсайтов. К повторя-
ющемуся слову «шляпа» (hat) и его си-
нонимам присоединены эпитеты «мяг-
кая», «серая», «не новая», «пыльная», 
«с бесформенной тульёй», которые в 
русском переводе опущены: 

“A story was undobtedly told that he had 
paid his duty call to Aunts Ann, Juley and 
Hester in a soft grey hat – a soft grey hat, 
not even a new one, a dusty thing with a 
shapeless crown”2.

Эта повторяющаяся деталь от-
ражает презрительное отношение к 
персонажу. По мнению Форсайтов, 
такой шляпой может обладать только 
«странный человек», «его необычная 
манера одеваться, конечно, делала его 
подозрительным» [4, с. 36]. 

Обобщая всё вышеизложенное и 
учитывая интерес английского писате-
ля к творчеству Толстого, его хорошее 
знание романов русского классика, 
можно сделать вывод о близости поэ- 
тики портрета в романах Толстого и 
Голсуорси. 

При создании динамических 
портретов Голсуорси так же, как и 
Толстой, сосредотачивает внимание 
на отдельных чертах внешности пер-
сонажей, что многократно повторя-
ется и закрепляется в повествовании. 
В романах «Анна Каренина» и «Сага 
о Форсайтах» художественная деталь 
становится цветовой, писатели ис-
пользуют изобразительные приёмы, 
2 Galsworthy J. The Forsyte Saga. London: 

Wordsworth Classics, 2012. p. 5.
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характерные для живописи их време-
ни. Цвет и освещение при этом несут 
в обоих случаях важное психологи-

ческое содержание, характеризуя на-
строение героев, отражая особенности 
их внутреннего мира.
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СПеЦиФиКа ХУдожеСТВенноГо ВреМени ПоЭТиЧеСКоГо 
СБорниКа «ВеЧер» а. а. аХМаТоВоЙ
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Московский государственный медико-стоматологический университет  
имени А. И. Евдокимова 
119017, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 5, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена исследованию художественного времени в первом поэтиче-
ском сборнике «Вечер» А. А. Ахматовой. Приведена типология форм времени, использо-
ванных поэтом в сборнике. Сопоставительно-системный анализ позволил прийти к выво-
ду, что время является главным вектором в хронотопе «Вечера», при этом А. А. Ахматова 
отдаёт предпочтение онейрическому и биологическому времени, практически не обраща-
ясь к формам физического времени, что соотносится с названием сборника. Также при 
анализе акцент сделан на временной семантике, выделен ряд предметов, обладающих 
соответствующим значением. Установлено, что «Вечер», в отличие от поздних сборников, 
не изобилует огромным количеством форм времени, однако поэтом намечены тенденции 
к развитию данной категории. Данная работа представляет значимость в рамках художе-
ственной темпорологии и «ахматовского текста». Адресатом статьи являются ахматоведы 
и учёные, сфера интересов которых – литературный процесс начала ХХ века и творчество 
акмеистов.

Ключевые слова: Ахматова, сборник «Вечер», время, «Поэма без героя», «Реквием».
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A. Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry 
5, Staromonetny pereulok, Moscow, 119017, Russian Federation
Abstract.  The article is devoted to the study of artistic time in the first poetic collection 
“Evening” by A. Akhmatova. The typology of forms of time used by the poet in the collection is 
carried out. Comparative systemic analysis allowed us to conclude that time is the main vector 
in the chronotope, “in the Evening”, with A. Akhmatova prefers varicella and biological time, 
practically without referring to the physical time that corresponds with the title of the book. Also, 
the analysis focuses on the temporal semantics, highlighted a number of items that have the 
appropriate meaning. It is established that the “Evening”, unlike later collections, is not replete 
with a huge number of forms of time, but the poet outlined trends in the development of this 
category. This work is important as part of the art of the temporology and “Akhmatova’s text”. 
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The addressee of the article are scholars and scientists area of interest of which is the beginning 
of the twentieth century and the work of the acmeists.

Keywords: Akhmatova, poetry collection “Evenings”, time, “Poem without a hero”, “Requiem”.

Во время публикации первого 
сборника стихов Ахматовой её инди-
видуальные черты стиля и поэтики 
были отмечены М. А. Кузминым, на-
писавшим предисловие к «Вечеру» и 
подчеркнувшим умение Ахматовой 
«понимать и любить вещи именно в 
их непонятной связи с переживаемы-
ми минутами» [11, c. 163]. Автор пре-
дисловия указывает на временну′ю  
семантику, которой обладает и описы-
ваемый подробно, и просто изобра-
жённый, незначимый объект. Именно 
благодаря темпоральному значению 
предметы, расположенные в простран-
стве, начинают вступать во внутренние 
семантические связи, образуя огром-
ный фон, картину, которая заполняет 
пространство стихотворения, в ко-
тором эмоциональная составляющая 
произведения становится не главной, 
а дополнительной [17, с. 181]. Иными 
словами, время остаётся координатой 
стихотворения, а художественные де-
тали и предметы, моделируя собствен-
ное пространство [1, c. 59–61], позво-
ляют лирике – наиболее свободному 
роду литературы [6] – обращаться не 
с топосом (значимым для эпического 
или драматургического произведе-
ния), а с художественной реальностью 
[12], порой совершенно непредсказуе-
мой и необычной.

Стихотворение «Любовь», открыва-
ющее «Вечер», гармонично коррели-
рует с названием сборника: любовное 
чувство представлено как состояние, 
похожее на сон или дремоту. Однако 
любовь в то же время противопостав-

ляется указанным состояниям как на 
уровне цвета («То целые дни голуб-
ком / На белом окошке воркует / То в 
инее ярком блеснёт, / Почудится в дрё-
ме левкоя» (c. 71; курсив наш. – С. Х.), 
символизирующего чистоту, так и об-
раза границы («окошко»), разделяю-
щей внешнее и внутреннее простран-
ство. Звуковая символика, переданная 
при помощи метафоры «тоскующая 
скрипка» (c. 7), позволяет первому и 
четвёртому стихотворениям в сбор-
нике предстать единым целым, ког-
да первое произведение («Любовь») 
описывает состояние, которое «ве-
дёт от радости и от покоя» (c. 7), что 
противоречит состоянию сна, до «се-
дого и грустного» (c. 9) состояния. 
Время – настоящее, использованное 
в первом стихотворении, – сменяет-
ся на прошедшее; воспоминательный 
тон второго стихотворения диктует 
отказ от светлых красок при изобра-
жении событийного ряда из-за вре-
менной дистанции: «Был светел ты, 
взятый ею / И пивший её отравы» 
(c. 10). Или в стихотворении «Сжала 
руки…»: «… я терпкой печалью / на-
поила его допьяна» (c. 10), а также: 
«Как соломинкой, пьёшь мою душу. 
Знаю, вкус её горек и хмелен…» (c. 14) 
и «В сердце тёмный душный хмель» 
(c. 20). Устойчивая метафорическая 
формула (любовь – отрава – синони-
мично опьянению) отсылает к сти-
хотворению «Благодарность» (1840) 

1 Здесь и далее цитаты из сборника «Вечер» 
(Ахматова А. А. Собрание сочинений: в 6 т. 
Т. 4. М.: Эллис Лак, 2000. С. 6–38).
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Лермонтова: в этом произведении по-
вествуется о страданиях, вызванных 
невозможностью быть счастливым 
(«отрава поцелуя», «тайные мучения 
страстей», «жар души»1) и впослед-
ствии воплотится в «Части первой» 
«Поэмы без героя», где строка («вино 
как отрава жжёт»2), заимствованная 
из «Новогодней баллады», предста-
ёт устойчивым символом любви и 
страдания (ср. в «Незнакомке» (1906) 
Блока: «истина в вине»3). Временная 
семантика усиливается образом травы 
(«осенние травы»), ассоциирующейся 
с определённой стадиальностью цик- 
лического времени.

Мотивы наивности, доверчивости 
и неопытности присутствуют в стихо- 
творении «И мальчик», рядом с образом 
которого появляется «и девочка», пле-
тущая «венок» (c. 9) – символ верности 
и любви. Судьба представлена при по-
мощи иносказания («И две в лесу скре-
стившиеся тропинки, / и в дальнем поле 
дальний огонёк»), что позволяет лириче-
ской героине, ставшей свидетельницей 
и пообещавшей «всё запомнить» (c. 9), 
изменить пространственную точку зре-
ния и перейти к непосредственному по-
вествованию от первого лица. 

Мотив непредсказуемой судьбы как 
силы, от которой зависят жизни «и 
мальчика», «и девочки» (c. 9), бежавшей 
«за ним до ворот» (c. 10), присутствует 
в двух последующих стихотворени-
ях – поэтом указано на биологические 

1 Благодарность // Лермонтов М. Ю. Собрание 
сочинений: в 4 т. Т. 1. М.: Правда, 1969. 
С. 311.

2 Поэма без героя // Ахматова А. А. Собрание 
сочинений: в 6 т. Т. 3. М.: Эллис Лак, 1998. 
С. 171.

3 Незнакомка // Блок А. А. Собрание сочине-
ний: в 8 т. Т. 2. М.–Л.: Художественная лите-
ратура, 1962. С. 185.

циклы природы, а следовательно, на 
продолжительность страданий лириче-
ской героини: «Осенние травы» (c. 10) и 
«Зима» (c. 11), когда метафора «память 
о солнце в сердце слабеет» сменяется 
«тьмой» – аллегорией одиночества, без-
граничного и бескрайнего, что усилива-
ется словосочетанием «на небе пустом» 
(c. 11) и названием следующего стихот-
ворения «Высоко в небе». 

Зимняя семантика и сопряжённый с 
нею белый цвет присутствует в твор-
честве Ахматовой как устоявшаяся 
доминанта: стихотворение «Память о 
солнце» указывает на быстрый приход 
зимы, а тема несостоявшейся встре-
чи и невозможности развития отно-
шений («Может быть, лучше, что я не 
стала / Вашей женой» (c. 11)) отсыла-
ют к творчеству Пушкина и к его сти-
хотворению «Зимняя дорога» (1826), 
в котором время, представленное с 
помощью часовой стрелки, указыва-
ющей цикличность и необратимость 
человеческого бытия, начинает «зву-
чать» сильнее колокольчиков тройки. 
Зима у Ахматовой и Пушкина счита-
ется временем испытаний, перелом-
ных моментов в жизни героев (напри-
мер, «Метель», «Капитанская дочка» и 
т. д.). Кроме того, пушкинский текст 
присутствует в виде косвенных от-
сылок к «Сказке о мёртвой царевне и 
семи богатырях», написанной в 1833 г. 
в Болдино: «Я её нечаянно прижала, / 
И, казалось, умерла она, / Но конец от-
равленного жала, / Был острей вере-
тена» (c. 15). Однако если вспомнить 
пушкинский образ отчаявшегося же-
ниха Елисея, обращающегося к солнцу, 
ветру и месяцу (луне), которые мож-
но трактовать как типичные фольк- 
лорные составляющие, то в сборнике 
«Вечер», содержащем ряд любовных 
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историй, есть не только образ веретена 
и мотив смерти, но и «солнце», и «ве-
тер» (c. 12). Невозможность встречи, 
усиленная при помощи приёма конт- 
раста, тёмных и светлых оттенков и 
символа свечи (временное и эсхато-
логическое значение), была определе-
на Ахматовой уже в первом сборни-
ке: «Это песня последней встречи. / Я 
взглянула на тёмный дом. / Только в 
спальне горели свечи / Равнодушно-
жёлтым огнём» (c. 13). При использо-
вании свечи как символа, сопряжённо-
го с памятью, Ахматова обращается к 
закрытым пространствам («спальня» 
(c. 13), «гостиная» (c. 18), «лампадку 
внутри зажжём» (c. 35)).

Единственное стихотворение сбор-
ника, имеющее непосредственного 
адресата, – это «Обман». Оно обра-
щено к «кузине Марии Александровне 
Змунчилла» [19, c. 84], к которой 
Ахматова относилась с трепетом и 
любовью и в чьей квартире жила в 
1912 г., ожидая рождения ребёнка [19, 
c. 85]. Адресат стихотворения инте-
ресен в биографическом контексте: 
Андрей Андреевич Горенко и Мария 
Александровна Змунчилла, потеряв 
ребёнка, решили свести счёты с жиз-
нью [10, c. 34]. Таким образом, фабу-
ла «Части первой» «Поэмы без героя» 
может быть связана и с их именами. 
Кроме того, указанный сюжет может 
быть близок «Реквиему» и «Решке»: 
ребёнок является главной ценностью 
в жизни. В стихотворении «Обман» 
Ахматова обращается к семейной те-
матике («Тетрадь в обложке мягко-
го сафьяна, / Читаю в ней элегии и 
стансы, / Написанные бабушке моей» 
(c. 16)) и упоминает некоторые био-
графические подробности – согласие 
на брак с Н. С. Гумилёвым [19, c. 86] 

(25 апреля 1910 г.), который ранее, в 
1907 г., предпринимал попытки само- 
убийства из-за отказов Ахматовой 
стать его женой [18, c. 48–50]. 

Два стихотворения – «Мне с тобою 
пьяным…» и «Муж хлестал меня узор-
чатым…» – могут быть соотнесены 
со стихотворением «Обман» благода-
ря использованию лексических свя-
зей («обман» – «в страну обманную» 
(c. 19)) и специальному указанию на 
время года – осень. Удивительным 
предстаёт синтаксис четвёртой ча-
сти «Обмана»: во-первых, это един-
ственное стихотворение сборнике 
«Вечер», где Ахматова использует не 
только два восклицательных пред-
ложения со значением побуждения 
к действию, но и два императива, не  
указывающие на состояние лири-
ческой героини: «Листьям послед-
ним шуршать! / Мыслям последним 
томиться!» (c. 18) Примечательно, 
что в других стихотворениях этого  
сборника восклицательные пред-
ложения в основном присутствуют 
во второй строке (ср.: «Песня по-
следней встречи», «Я сошла с ума…», 
«Мне больше ног моих не надо…», 
«Сердце к сердцу», «Я пришла сюда», 
«Белой ночью», «Алиса», «Подражание 
И. Ф. Анненскому»), даже в «Поэме 
без героя» [16, с. 62] мы не наблюдаем 
такого при изображении самых напря-
жённых моментов. 

В первом поэтическом сборнике 
Ахматовой ещё не прослеживается 
тенденция к отказу от личного ме-
стоимения «я» в пользу масштабных 
картин эпохи [4], ещё нет разграниче-
ния лирической героини и собственно 
Ахматовой, как это будет в поздней 
лирике и «Поэме без героя» [3]: «Я же 
роль рокового хора / На себя готова 
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принять»1, – для того чтобы писать «о 
времени и о себе», нужно стать частью 
эпохи, накопить жизненный и творче-
ский опыт [5]. В «Вечере» Ахматова так 
пишет о самой себе: «Я пришла сюда, 
бездельница»; в «Реквиеме»: «Показать 
бы тебе, насмешнице <…>, / Что слу-
чилось с жизнью твоей»2; в «Поэме 
без героя»: «И выглядывал вновь из 
мрака / Старый питерщик и гуляка!»3 
(курсив наш. – С. Х.) Образ этого «гу-
ляки» становится символом, характе-
ризующим эпоху и время, он исчез-
нет с приходом нового «Настоящего 
Двадцатого Века»4, у Блока таким сим-
волом уходящего – тёмного – столетия 
был «безродный, паршивый пёс»5.

Ряд стихотворений, которые рас-
положены в «Вечере» не рядом, мо-
гут быть прочитаны как протяжён-
ный фольклорный текст или цикл 
[7], составные части которого можно 
описать на основании наличия в них 
песенного или сказочного начала. 
Совершенно иной сюжет предстаёт в 
стихотворении «Рыбак»: Ахматова, ме-
няя пространственную точку зрения и 
акцентируя внимание на цикличности 
и бесконечности времени, описывает 
страдания (метонимически) не лири-
ческой героини, а рыбачки – «потерян-
ной» и влюблённой «девочки», «бродя-
1 Поэма без героя // Ахматова А. А. Собрание 

сочинений: в 6 т. Т. 3. М.: Эллис Лак, 1998. 
С. 182.

2 Реквием // Ахматова А. А. Собрание сочине-
ний: в 6 т. Т. 3. М.: Эллис Лак, 1998. С. 24.

3 Поэма без героя // Ахматова А. А. Собрание 
сочинений: в 6 т. Т. 3. М.: Эллис Лак, 1998. 
С. 185.

4 «Поэма без героя» // Ахматова А. Собрание 
сочинений: в 6 т. Т. 3. М.: Эллис Лак, 1998. 
С. 186.

5 Двенадцать // Блок А. А. Собрание сочине-
ний: в 8 т. Т. 3. М.–Л.: Художественная лите-
ратура, 1962. С. 355.

щей вечерами на мысу» («Все сильней 
биенье крови / В теле, раненном тос- 
кой» (c. 31).

В стихотворении «Я пришла сюда…» 
присутствует фольклорный образ 
«мёртвой русалки», при этом «пруд 
обмелел» (c. 15), что контрастирует 
со стихотворением «Мне больше ног 
моих не надо». Если объединить эти 
два стихотворения, то первое будет 
насыщено романтическими идеалами, 
а второе – переполнено элегическими 
размышлениями о бренности челове-
ческого бытия. Синтезируя различные 
жанры, нарушая их границы и в то же 
время используя устаревшую лекси-
ку и песенные мотивы (повторы слов: 
«У пруда русалку кликаю, / А русалка 
умерла»; «Я молчу. Молчу…» (c. 21–
22)), Ахматова воссоздаёт фольклор-
ное, застывшее время, что усиливается 
цветовой символикой («Лёгкий месяц 
заблестел» (c. 22)). Ранее лирическая 
героиня хотела «поменять» ноги на 
хвост, теперь же – «снова стать» (c. 22) 
землёй.

В стихотворении «Белой ночью», 
когда лирическая героиня «не зажи-
гала свеч», мотив темноты и скорой 
смерти становится основным и до-
полняется похоронной символикой: 
«В закатном мраке хвой» (ср. в «Поэме 
без героя»: «И ветерком повеяло род-
ным… / Не море ли? / Нет, это только 
хвоя / Могильная…» (c. 167)). В сти-
хотворении «Хорони меня, ветер!», в 
первой строке которого использование 
повелительного наклонения усиливает 
траурность обстановки, лирическая 
героиня, продолжая обращаться к мо-
тивам тишины и одиночества, заяв-
ленным в «Я пришла сюда…», встаёт 
на иную пространственную точку зре-
ния [2, c. 43–44], обращаясь к ветру –  
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временнóму символу – и наблюдая 
за «трупом холодным» (c. 23), – чёр-
ный цвет становится здесь домини-
рующим: «Закрой эту чёрную рану / 
Покровом вечерней тьмы / И вели 
голубому туману / Надо мною читать 
псалмы» (c. 23; курсив наш. – С. Х.). 
Ветер должен пропеть «про весну», 
чтобы героине было «легко отойти к 
последнему сну» (c. 23). Состояние 
сна позволяет героине нарушать про-
странственные законы. Эти три сти-
хотворения: «Я пришла сюда», «Белой 
ночью» и «Хорони меня, ветер…» – 
передают вертикальное перемещение 
(сверху вниз) лирической героини, что 
дополняется постепенным использо-
ванием цветов от светлого к тёмному. 

Смешение нескольких простран-
ственно-временных точек зрения 
находит место в стихотворении 
«Похороны», в котором во время поис-
ка «места для могилы» («поле», «море» 
(c. 23)) происходит «раздвоение» ли-
рической героини и появление нар-
ратора – характерная черта поздней 
Ахматовой. Тема двойника, загляды-
вающего из внешнего пространства 
и предвещающего беду, появляется 
в стихотворении «Сад»: «И солнца 
бледный тусклый лик – Лишь круглое 
окно, / Я тайно знаю, чей двойник / 
Приник к нему давно. / Здесь мой по-
кой навеки взят / Предчувствием 
беды…» (c. 36), – поэтому логичным 
стихотворением, завершающим сбор-
ник «Вечер», является «Три раза», в ко-
тором тема лжи и обмана становится, 
можно сказать, двойником лирической 
героини – её тенью. Именно указан-
ные мотивы – лжи и обмана, а также 
совести и расплаты (возмездия) – ста-
нут основными в «Поэме без героя»  
[8].

Лирическая героиня первого ахма-
товского сборника, находясь в раз-
ных пространственных точках, чаще 
прибегает к медитативной форме по-
вествования, как бы участвуя непо-
средственно в разворачивающихся 
событиях. В связи с этим семантика 
названия сборника «Вечер» может 
трактоваться как пограничная. По 
сути, «Вечер» – это то, что рассказано 
вечером, когда очертания предметов 
стираются, а само понятие времени 
суток трактуется субъективно. Кроме 
того, пограничная вечерняя семантика 
дополняется различными цветовыми 
символами (свеча, приглушённый свет 
и т. д.). Таким образом, при достаточ-
но чёткой временной организации 
каждого конкретного стихотворения 
временнáя семантика всего сборника 
размывается [14].

Художественное время поэтическо-
го сборника «Вечер» является домини-
рующей составляющей как в каждом 
поэтическом сборнике в отдельности, 
так и во всём «ахматовском тексте». 
В силу того что лирика как род лите-
ратуры изображает в первую очередь 
душевное состояние, переживания 
лирического героя, то закономерным 
оказывается субъективное восприя-
тие времени («час перед закатом» (c. 8), 
«быстрые недели» (c. 11), «дни том-
лений острых» (c. 19), «всю жизнь» 
(c. 23), «на этой земле испытать любов-
ную пытку» (c. 25), «боюсь моих ночей» 
(c. 26), «за ночь одну» (c. 29), «на рабо-
ту ночную» (c. 30), «три вещи на све-
те» (c. 31), «в предсмертной летаргии» 
(c. 32), «в разлуке» (c. 38), «смертная 
дрожь» (c. 38)), которое порой тяжело 
отделимо от метафорической формы 
времени («закатный мрак» (c. 22), «по-
кровом вечерней тьмы» (c. 23), «луч 
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утра» (c. 27), «последний луч» (c. 29), 
«пред горьким часом наслажденья» 
(c. 32), «радости мига» (c. 34)). 

Однако Ахматова, оперируя фор-
мами биологического («осенние тра-
вы» (c. 10), «зима» (c. 11), «в марте» 
(c. 11), «белой вьюгой» (c. 12), «завтра», 
«утро» (c. 12), «шёпот осенний» (c. 13), 
«весенним солнцем» (c. 16), «утро» 
(c. 16), «синий вечер» (c. 17), «осенний 
снежок» (c. 18), «днём» (c. 18), «осень 
ранняя» (c. 18), «на солнечном восхо-
де» (c. 19), «про весну» (c. 24), «весен-
ний подарок» (c. 25), «до зари» (c. 25), 
«луна освещает» (c. 27), «вечер осен-
ний» (c. 29), «весна» (c. 31), «белой зи-
мой» (c. 31), «весна» (c. 31)), бытового 
(«вчера» (c. 14), «завтра по первопут-
ку» (c. 18), «всю ночь» (c. 19), «рассве-
тает» (c. 19), «за ужином» (c. 26), «за ве-
черней пенье» (c. 31), «сегодня» (с. 31), 
«сегодня» (c. 33), «завтра» (c. 33)) и 
физического («в январе» (c. 12), «в сре-
ду» (c. 14), «в три часа» (c. 14), «три не-
дели» (c. 16)) времени, воссоздаёт не 
только мир переживаний лирической 
героини («жизнь прекрасна» (c. 12), 
«песня последней встречи» (c. 13)), но 
и событийный ряд, расположенный и 
организованный в определённой про-
странственно-временной последова-
тельности.

В сборнике «Вечер» практически 
не представлены формы циклического 
(«вечерами» (c. 30)) и эсхатологическо-
го («в канун Крещенья» (c. 12), «смерть 
придёт целовать» (c. 19)) времени.

Самостоятельную группу темпо-
ральной категории составляют формы 
времени, которые чаше всего нару-
шают течение физического времени и 
логику временных законов: фольклор-
ное («острей веретена» (c. 14), «сказ-
ки заметок» (c. 29), «кукушка в часах» 

(c. 35)), литературное («Парни» (c. 9), 
«элегии и стансы» (c. 16), «в твоих 
рассказах» (c. 18), «Пьеретта» (c. 26)), 
чаще всего выражающиеся в называ-
нии и отсылке к какому-то сюжету или 
произведению. Онейрическое время («в 
дрёме» (c. 7), «в предсмертном бреду» 
(c. 8), «сны» (c. 17), «к последнему сну» 
(c. 24), «только ложью живу на зем-
ле» (c. 24), «сон безмятежен и мирен» 
(c. 24), «о своём весеннем сне» (с. 26), 
«во сне» (c. 29), «ничего не снится мне» 
(c. 32), «привыкла к покою» (c. 35), «к 
немому сну» (c. 36), «во сне» (c. 37)) и 
время «вечности» («целые дни» (c. 7), 
«столетие» (c. 8), «бессмертны души» 
(c. 12), «тогда» (c. 13), «злой судь-
бой» (c. 13), «счастья безмятежного» 
(c. 19), «молчать годы» (c. 21)) зани-
мает в сборнике особое место и будет 
усложнено и отчасти переработано в 
следующих двух поэтических книгах 
Ахматовой [17, c. 182].

Пытаясь построить типологию тем-
поральных форм, мы считаем необхо-
димым выделить косвенное указание 
на время посредством предметов, об-
ладающих следующей семантикой: 
«кольцо» (c. 15), «рожок» (c. 18), «на 
несмятую постель» (c. 19), «лёгкий 
месяц заблестел» (c. 22), «не встретим 
на пути удачу» (c. 23), «пусты дорож-
ные котомки» (c. 23), «золотое кольцо» 
(c. 25), «цветок маргаритку» (c. 24), 
«цветные фонари» (c. 28), «у старого 
дуба» (c. 29), «загар» (c. 30).

С. Ф. Насрулаева, говоря о специфи-
ке художественного времени «Вечера» 
Ахматовой, выделяет не только мифо-
логическое время как главную часть 
хронотопа, связанную с идеей сна, 
болезни и пересечением границы, но 
и анализирует грамматические катего-
рии времени: «…стихи “Предвечерия” 
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преимущественно содержат глаголы 
настоящего времени; в большинстве 
стихов I и II разделов, рассказывающих 
о царстве любви / смерти, действие 
происходит в прошедшем времени, а 
в III разделе <…> количество стихов 
с прошедшим и настоящим временем 
примерно равное (9:10), причём в по-
следнем стихотворении 4 начальные 
строки-воспоминания стоят в прошед-

шем времени, а последние 8 – в насто-
ящем» [13, c. 11]. Мы принимаем эти 
суждения, однако стоит добавить, что 
формы биологического, онейрическо-
го времени имеют бóльшее значение, 
если рассматривать сборник «Вечер» 
как часть «ахматовского текста» [9; 15] 
и если соотносить количество или раз-
нообразие темпоральных форм с по-
следующими сборниками.
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ЯВЛение УСеЧениЯ КонеЧноГо СоГЛаСноГо «Й»  
В ПриБЛиЗиТеЛЬнЫХ риФМаХ рУССКоЙ ПоЭЗии и ЛириКи 
ЛерМонТоВа

Хэ Фань
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация
Аннотация. Целью статьи является исследование явления усечения конечного согласно-
го «й» в приблизительных рифмах русской поэзии и изучение его использования для 
приблизительных рифм лирики Лермонтова. В статье приведён анализ фонетических 
характеристик для приблизительных рифм, история их использования в русской поэзии, 
подробно рассмотрено использование усечения конечного согласного «й» в приблизи-
тельных рифмах лирики Лермонтова. По итогам исследования автор делает выводы о  
частотности использования усечения конечного согласного «й» в приблизительных 
рифмах лирики Лермонтова по сравнению с предшествующей и последующей поэзи-
ей. Автором обобщён новый материал и цифровые данные по теме рифмовки в лирике 
Лермонтова. Статья адресована специалистам по истории русской литературы, исследо-
вателям творчества Лермонтова.

Ключевые  слова: явление усечения, русская поэзия, приблизительная рифма, лирика, 
Лермонтов.

tHe PHenoMenon of truncatIon of tHe fInaL consonant “Й”  
In aPProXIMate rHyMes In russIan Poetry and In tHe Poetry  
of LerMontov

He Fun
Lomonosov Moscow State University 
1 Leninskiye gori, Moscow 119991, Russian Federation
Abstract. The aim of the article is to identify the phenomenon of truncation of the final consonant 
“й” in approximate rhymes in Russian poetry and the study of its use for approximate rhymes in 
Lermontov’s lyrics. The article presents the analysis of phonetic characteristics for approximate 
rhymes, the history of its use in Russian poetry and a detailed analysis of the use of trunca-
tion of the final consonant “й” in the approximate rhymes of Lermontov’s lyrics. According to 
the results of the study, the author concludes about the features of the use of truncation of the 
final consonant “й” for approximate rhymes in Lermontov’s lyrics compared with the one of his 
predecessors and the following generation. The article summarizes the new material and digital 
data on the theme of rhyming in Lermontov’s lyrics. The article is addressed to specialists in the 
history of Russian literature, researchers of Lermontov’s work.
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Приблизительные рифмы по степе-
ни совпадения гласных и согласных 
звуков находятся между точными и 
неточными рифмами, поскольку в них 
совпадают только редуцированные 
согласные и ударные гласные, а не ре-
дуцированные гласные. Несмотря на 
то, что точная рифма господствует в 
русской литературе с XVIII в., исполь-
зование приблизительных рифм также 
играло важную роль в русской поэзии: 
в былинах возникают эмбриональные 
рифмы, среди которых существуют и 
точные, и неточные, и приблизитель-
ные рифмы. В XVIII в. по причине 
формирования силлабо-тонического 
стихосложения под влиянием поэзии 
Ломоносова, использование приблизи-
тельных рифм и неточных рифм в ли-
тературе было редким явлением. Вслед 
за Державиным, который расширяет 
вольность русской рифмы под влия-
нием народной литературы, в первой 
половине XIX в. появляется тенденция 
употребления приблизительных рифм, 
более того, неточные рифмы часто за-
меняют приблизительными рифма-
ми; зато в XIX в. приблизительные и 
неточные рифмы занимали не столь 
значительное место в русской поэзии. 
В лирике второй половины XIX века, 
в том числе в творчестве Тютчева и 
Некрасова, использование приблизи-
тельных рифм становится более част-
ным явлением. С XX века русские поэ- 
ты обращают всё больше внимания на 
неточные рифмы.

Согласно исследованию 
Жирмунского, в связи со своей фоне-
тической характеристикой приблизи-

тельные рифмы разделяются на следу-
ющие категории [3, с. 332].

I. Вольность на ударных гласных. 
К примеру, в русском языке буква «е» 
отражает разные звуки в различных 
позициях. Таким образом, несмотря 
на зрительное сходство, рифмующие- 
ся слова с совершенно одинаковыми 
окончаниями создают приблизитель-
ные рифмы. Так, например, в рифму-
ющейся паре слов “откровенной – не-
заражённой” («Раскаянье», Лермонтов, 
1830–1831) первый звук среднего 
подъёма [э] более закрытый, посколь-
ку находится в позиции после мягко-
го, а второй является [э] открытым, 
располагаясь между твёрдыми соглас- 
ными.

II. Вольность на заударных гласных. 
Например, из-за качественной редук-
ции заударных гласных, гласные «а», 
«о», «ы», «э» и «у» рифмуются меж-
ду собой. Например, созвучие пары 
слов “ивой” и “игривый” («Цевница», 
Лермонтов, 1828) – приблизительная 
рифма. Подобно этому явлению слова 
с заударными гласными «е» и «и» так-
же относятся к приблизительным риф-
мам. Более того, сочетания, в которых 
заударные гласные следуют за мягким 
звуком, считаются приблизительными 
рифмами. В этом случае существуют 
многочисленные рифмующиеся соче-
тания, включающие гласные «и», «ю», 
«я» и «е», сочетания “ья–ье”, “её–ея” и 
др. Например, “свиданье – расстава-
нья” («<В альбом Н. Ф. Ивановой>», 
Лермонтов, 1832).

III. Вольность на согласных. С XIХ в. 
замещение согласных «г» и «х» в рус-
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ской поэзии считается приблизитель-
ной, а не точной рифмой. Например: 
“друг – дух” («1830 Год. Июля 15-го», 
Лермонтов, 1830). В XVIII и XIX вв. со-
четания с кратким и долгим согласны-
ми, среди которых “нн – н”, являются 
приблизительной рифмой. Например: 
“небосклон – колонн” («Вечер после 
дождя», Лермонтов, 1830). Более того, 
замещение парных твёрдых и мяг-
ких согласных используется в при-
близительных рифмах. Например: 
“боролось – голос” («Моё грядущее 
в тумане ...», Лермонтов, год неизве-
стен). Особое место в этом ряду за-
нимает явление усечения конечного 
согласного «й», являющееся важной 
составляющей правила построения 
приблизительных рифм в русском 
стихосложении. Например: “безот-
радной – жадно” («Ветка Палестины», 
Лермонтов, 1837). В данной статье 
главным образом рассматривается яв-
ление усечения конечного согласного 
«й» в приблизительных рифмах рус-
ской поэзии и анализируется его ис-
пользование в лирике Лермонтова.

Усечение конечного согласного 
представляет собой эффективный спо-
соб рифмовки и часто встречается в 
заударном слоге, используемом в при-
близительных рифмах. Поскольку «в 
ударном слоге звуки произносятся от-
чётливее и энергичнее» [5, с. 20], усече-
ние конечных согласных обычно счи-
тается вольным для приблизительных 
рифм в заударных слогах. Усечённая 
рифма называется рифмой «с лишним 
согласным (реже – гласным) звуком 
в одном из её членов»1. В приблизи-
1 Литературный энциклопедический сло-

варь / под общ. ред. Кожевникова В. М., 
Николаева П. А. М: Советская энциклопе-
дия, 1987. С. 458.

тельно рифмующихся словах русских 
стихотворений прежде всего прояв-
ляется усечение конечного согласного 
«й», и потом используется усечение 
других конечных согласных, что часто 
наблюдается в стихотворениях XX в. 
Например: “омут – другому” («Как 
умеет любить хулиган», С. Есенин, 
1923). Тем не менее, в данной статье 
преимущественно анализируется ис-
пользование усечения конечного со-
гласного «й» в приблизительных риф-
мах.

Использование усечения конечного 
согласного «й» наблюдается в следую-
щих базовых графических сочетани-
ях: “-ый – -ы”, “-ой – -о” и “-ий – -и”; 
и в других менее обычных: “-ей – -е” и 
“-уй – -у”. Безударные окончания “-ый”, 
“-ой”, “-ей”, “-ий” и “-уй” используют-
ся в прилагательных, существитель-
ных и глаголах: 1) “-ый” – окончание 
именительного падежа мужского рода 
единственного числа прилагательных, 
например: “скорый” («На серебряные 
шпоры ...», Лермонтов, 1833–1834); 
2) “-ой” – окончание родительного, да-
тельного, творительного и предложно-
го падежей женского рода единствен-
ного числа прилагательных; окончание 
творительного падежа женского рода 
единственного числа существитель-
ных, например: “прекрасной” («Русская 
Мелодия», Лермонтов, 1829), “сеткой” 
(«Жена Севера», Лермонтов, 1829); 
3) “-ей” – окончание родительного, да-
тельного, творительного и предложно-
го падежей женского рода единствен-
ного числа прилагательных; окончание 
творительного падежа женского рода 
единственного числа и родительного 
падежа среднего рода множествен-
ного числа существительных; окон-
чание повелительного наклонения 
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единственного числа, например: “свя-
тыней” («Гусар», Лермонтов, 1832); 
4) “-ий” – окончание именительного 
падежа мужского рода единственно-
го числа прилагательных; окончание 
именительного падежа мужского рода 
единственного числа, дательного па-
дежа среднего рода множественного 
числа и родительного падежа жен-
ского рода множественного числа 
существительных, например: “лету-
чий” («Бородино», Лермонтов, 1837), 
“усилий” («Последнее Новоселье», 
Лермонтов, 1841); 5) “-уй” – оконча-
ние повелительного наклонения един-
ственного числа. Можно сказать, что 
использование вышеуказанных окон-
чаний, например: “сетуй” («Острою 
секирой ранена берёза ...», А. Толстой, 
1856), особенно “-ый”, “-ой” и “-ей” – 
существенно расширяет сферу выбора 
рифмующихся слов.

В женских и дактилических рифмах 
малых жанров существует не только 
усечение конечного согласного «й», ко-
торое более известно и популярно, но 
и других согласных. Например, усече-
ние окончательного согласного «й» – 
“возлюбленной – возлюблена” («Ставёр 
Годинович»); усечение согласных – 
“белокаменны – белокаменным” («Три 
Поездки Ильи Муромца»). Из перво-
го примера следует, что усечение ко-
нечного согласного «й» часто исполь-
зуется вместе с другими способами 
построения приблизительных рифм, 
таких как вольность сочетания долго-
го и краткого согласных и др. Как от-
мечает М. Гаспаров, рифма «была пре-
имущественно грамматична» [2, с. 54], 
эта характеристика также выражается 
в усечении конечного согласного «й». 
Что касается происхождения этой 
рифмовой техники, то В. Жирмунский 

считает, что её впервые использова-
ли поэты в юго-западных виршах до 
конца XVI в. под польским влияни-
ем и согласно графическому правилу 
написания рукописи этого времени, 
по которому окончание “-ый” име-
нительного падежа единственного 
числа мужского рода прилагатель-
ных часто пишется как “-ы” [3, с. 327]. 
Например: “милый – могилы” («Стихи 
на Воскресенье Христово», Симеон 
Полоцкий). 

В XVIII в. нормы точной рифмы и 
классической рифмовки были оформ-
лены, однако усечение конечного 
согласного «й» встречается в стихо- 
творениях Кантемира, Ломоносова и 
Державина как способ приблизитель-
ной рифмы. Тем не менее, в этот период 
рифмовку сочетаний типа “-ый – -ы” и 
“-ий – -и” считает допустимой боль-
шинство поэтов. Кантемир обращает 
больше внимания на окончания “-ый – 
-ы”, чем “-ий – -и” [4, с. 97], и исполь-
зует их в рифмовке прилагательных. 
Например: “любы – грубый” («Сатира 
VIII на бесстыдную нахальчивость», 
А. Кантемир, 1739) и “русски – узкий” 
(«Сатира на состояние сего света к 
солнцу», А. Кантемир, 1738). Один раз 
он даже использует сочетание “-ой – 
-о”: “оплыло – унылой” («Сатира V 
на человеческие злонравия вообще. 
Сатир и Периерг», А. Кантемир, 1737). 
У Ломоносова есть схожие черты с 
Кантемиром; он усекает конечный 
«й» чаще после “-ы”, чем “-и”. По дан-
ным Жирмунского, в стихотворени-
ях Ломоносова имеются 15 сочетаний 
“-ый – -ы” и только 5 сочетаний “-ий – 
-и” [3, с. 325]. В отличие от вышеназ-
ванных поэтов, Державин расширяет 
усечение в приблизительных рифмах. 
Более того, усечение конечных со-
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гласных наблюдается в мужских риф-
мах Державина, несмотря на то что в 
XVIII в. оно считается вольным имен-
но в женских рифмах. Он использует 
разные техники в приблизительных 
рифмах. Например: “уединённый – ца-
ревны” («Видение Мурзы», Державин, 
1783).

В первой половине XIX в. на фоне 
повышения числа и видов приблизи-
тельных рифм, использование усече-
ния конечного «й» становится более 
частым и закономерным. Сочетания 
“-ый – -ы”, “-ий – -и”, “-ой – -о”, “-ей – 
-е” и “-уй – -у”, которые все употреб- 
ляют даже на современном этапе, уже 
появились в стихотворениях этого 
периода. Батюшков следует тради-
ции Державина и преимущественно 
использует сочетания “-ый – -ы” и 
“-ий – -и”; у Жуковского несколько 
иначе: он использует все типы соче-
таний, но отдаёт предпочтение ис-
пользованию “-ый – -ы”, “-ий – -и” и 
“-ой – -о”. Например: “далёко – одино-
кой” («Светлана», Жуковский, 1808–
1812), “дубравы – кудрявый” («Эолова 
арфа», Жуковский, 1810–1817), “вели-
кий – Дария-владыки” («Пиршество 
Александра, или Сила гармонии», 
Жуковский, 1812). В приблизитель-
ных рифмах Пушкина также часто на-
блюдаются различные типы усечения, 
среди которых Пушкин использует 
усечение конечного «й» чаще всего. По 
сравнению с Жуковским, который сво-
боднее относится к усечению конеч-
ного «й», Пушкин преимущественно 
использует данное окончание в при-
лагательных разных форм и менее – в 
существительных. Например: “сме-
лый – пределы” («Руслан и Людмила», 
Пушкин, 1817–1820), “торопливо – 
молчаливой” («Осгар», Пушкин, 1814), 

“кельи – веселий” («К сестре», Пушкин, 
1814).

В XIX в. поэты совершенствуют сис- 
тему усечения разных типов с гра-
фической и фонетической стороны. 
Использование усечения конечного со-
гласного «й» продолжается в стихотво-
рениях Лермонтова; его современники 
также участвовали в этом процессе. 

В стихотворениях Некрасова также 
появляется усечение конечного «й», 
например, “мятежно – неизбежной” 
(«Псовая охота», Некрасов, 1850), “об-
ветшалый – покрывала” («Мысль», 
Некрасов, 1838), “цели – веселий” 
(«Безнадёжность», Некрасов, 1838); 
и усечения других типов, например, 
“Христина – Фердинанд” («Кабинет», 
Некрасов, 1843), которые напоминают 
державинские приблизительные риф-
мы [4, с. 168]. У Некрасова использова-
ние сочетаний “-ый – -ы” наблюдается 
реже, чем использование сочетаний 
“-ий – -и”. В приблизительных риф-
мах А. К. Толстого также есть приме-
ры усечения конечного «й», например 
“Василий – честили” («Песня о Походе 
Владимира на Корсунь», А. Толстой, 
1869), и редукции гласных, например: 
“долу – тяжёлый” («*** Ты знаешь 
край ...», А. Толстой, 1840) и “утро-
бой – злобы” («Мудрость жизни», 
А. Тостой, 1870). Он также использу-
ет менее строгие правила, например: 
“великий – Брунзовика” («Боривой», 
А. Толстой, 1870) и “сегодня – пригод-
ней” («Садко», А. Толстой, 1872).

Несмотря на использование усече-
ния конечного «й» в малых жанрах, 
в частушках этот приём не частый в 
связи с тем, что усечение конечного 
«й» характеризуется литературным 
стилем, однако на более позднем эта-
пе в частушке можно встретить случаи 
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усечения других согласных и усечения 
внутри рифм [4, с. 191]. «Новое со-
держание требует новой формы» [7, 
c. 739], и в начале XX в. традиционные 
классические нормы приблизительных 
рифм претерпели сильные изменения. 
Феномен усечения конечного «й» глав-
ным образом существует в женских и 
дактилических рифмах русской лите-
ратуры, тем не менее, в данный период 
его можно встретить в мужской риф-
ме, например: “избе – перебей” («Без 
конца и без начала», Анненский, 1855). 
Отношение поэтов XX в. к нормам 
приблизительных рифм часто зависит 
от индивидуального стиля [3, с. 329], 
поэтому разные поэты проявляли свой 
стиль применительно к приблизитель-
ной рифме. Блок часто использует бо-
лее традиционное усечение конечного 
«й» в своих приблизительных рифмах, 
например: “уключины – приученный” 
(«Незнакомка», Блок, 1906) и “дерев-
ни – древней” («Коршун», Блок, 1916), 
хотя он не всегда следует традициям, 
используемым в начале XIX в. В силу 
развития неточной рифмы усечение 
конечного «й» используется не толь-
ко в приблизительных рифмах, но и в 
неточных рифмах, например: “помоги-
те – тряпицей” («Балаганчик», Блок, 
1905).

После революции в «новой рифме» 
[1, с. 548], как Брюсов назвал неточ-
ную рифму, больше стали использо-
ваться различные методы рифмовки, 
включающие замещение, перемещение 
и усечение (такие термины исполь-
зует Д. Самойлов в «Книге о русской 
рифме» [4]). Однако поэты начала 
XX в. стремились к «расширению 
рифменного репертуара» [6, с. 256], и, 
по словам Н. С. Чижова, явление ин-
тервокального замещения в поэзии 

наблюдалось чаще и количественно 
преобладало над явлением конечного 
усечения. Хлебников сознательно ис-
пользует разные типы: и традицион-
ные, и новые типы усечения в прибли-
зительных и неточных рифмах. Хотя 
использование усечения конечного 
согласного «й» не является специфи-
ческой особенностью стихотворений 
Хлебникова, примеры нередки, в част-
ности: “зачатий – печати” («Азы из 
Узы», Хлебников, 1920) и “частей – 
печати” («Поэтические убеждения», 
Хлебников, 1921). Затем в стихотво-
рениях Маяковского усечение стало 
выполнять значимую функцию в риф-
мовке, особенно в неточных рифмах. 
В данном случае можно встретить 
примеры его использования не толь-
ко в женских, но и в мужских рифмах. 
Например: “университета – этой” 
(«По городам Союза», Маяковский, 
1927) и “крой – КРО” («Солдаты 
Дзержинского», Маяковский, 1927). 
Включая усечение конечного согласно-
го «й», Маяковский также использует 
усечение других конечных согласных в 
мужских рифмах и даже внутри риф-
мующих слов. Например: “ветер – 
элевейтер” («Бродвей», Маяковский, 
1925). Как один из важнейших риф-
мовых методов, усечение конечного 
согласного «й» используют поэты в 
приблизительных рифмах и на совре-
менном этапе. Например: “танцы – 
радиостанций” («Не поставил никто 
не пароль ...», Валерия Мариненко, 
2018)1.

1 Мариненко В. Не поставил никто на па-
роль... [Электронный ресурс] // Стихи.
ру : [сайт]. URL: https://www.stihi.ru/
editor/2018/08/30/1442 (дата обращения: 
27.11.2018).
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Вместе с усечениями других соглас-
ных усечение конечного согласного 
«й» встречается в русской поэзии в 
малых жанрах и до XVIII в. В процес-
се развития в его использовании вы-
являются следующие тенденции: 1) с 
XVIII в. (чаще с середины XIX в.), ис-
пользование приблизительных и не-
точных рифм увеличивается, таким 
образом, количество случаев усечения 
конечного согласного «й» также увели-
чивается; 2) на первоначальном этапе 
случаи усечения конечного согласного 
«й» в приблизительных рифмах сил-
лабо-тонических стихов наблюдают-
ся только в женских и дактилических 
рифмах, а далее начинают появлять-
ся и в мужских рифмах; 3) впервые в 
усечении конечного согласного «й» в 
приблизительных рифмах стали ис-
пользоваться сочетания “-ый – -ы” и 
“-ий – -и” в большинстве случаев, но 
далее явление усечения распростра-
нялось в русской поэзии по сочета-
ниям “-ей – -е”, “-ой – -о” и “-уй – -у” 
и также появляется в рифмах русских 
стихотворений; другими словами, усе-
чение конечного согласного «й» появ-
ляется гораздо чаще: не только в при-
лагательных и существительных, но 
и в других грамматических формах; 
4) несмотря на то что в XVIII в. усе-
чение конечного согласного «й» редко 

применяли с другими методами для 
приблизительных рифм, включая ре-
дукцию гласных и др., по мере разви-
тия стихосложения усечение конечно-
го согласного «й» стали гораздо чаще 
использовать с другими методами  
рифмовки.

Как у большинства поэтов XIX в., 
точные рифмы господствуют в сти-
хотворениях Лермонтова, а прибли-
зительным рифмам и неточным риф-
мам отведено незначительное место. 
Несмотря на немногочисленные при-
меры использования приблизитель-
ных рифм в его лирике, на основе 
следующих данных можно прийти к 
заключению, что главной тенденци-
ей использования приблизительных 
рифм в лирике Лермонтова является 
повышение их частотности, хотя на 
заключительном этапе (1841 г.) твор-
чества поэта пропорция приблизи-
тельных рифм стремится в сторону 
уменьшения. После эпохи Державина, 
в начале XIX в., приблизительные риф-
мы реже используются Жуковским 
и Пушкиным, которые предпочита-
ют традиционные точные рифмы, 
однако Лермонтов, как и его совре-
менники, а также, Тютчев, Некрасов 
и др., развивали тенденцию исполь-
зования приблизительных рифм  
(см. табл. 1).

Таблица 1.  
Количество приблизительных рифм в лирике Лермонтова

Приблизительные 
рифмы

Пары  
рифм

Ранний период

1828 1 (3,33%) 30
1829 27 (5,91%) 457

1830–1831 30 (1,65%) 1815
1832 15 (3,11%) 483

1828–1832 73 (2,62%) 2785
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Приблизительные 
рифмы

Пары  
рифм

Второй и третий 
периоды

1833–1834 3 (10,71%) 28
1836 0 (0%) 35
1837 22 (12,09%) 182
1838 9 (8,18%) 110
1839 17 (11,81%) 144
1840 32 (8,27%) 387
1841 19 (5,83%) 326

1833–1841 102 (8,42%) 1212
Не указано 15 (9,74%) 154
1828–1841 190 (4,58%) 4151

Лермонтов в своих стихотворени-
ях использует различные способы 
рифмовки для формирования при-
близительных рифм, основанных на 
фонетических изменениях согласных. 
Кроме усечения конечного согласного 
«й», он также применяет замещение 
согласных «г»–«х», замещение мягких 
и твёрдых согласных, сочетание кра-
ткого и долгого согласных, однако ис-
пользование усечения конечного «й» 
встречается чаще, чем все остальные  
способы. 

В целом, пропорция усечения конеч-
ного «й» в лирике Лермонтова – 2,05% 
(1828–1841), и эта доля значительно 
больше, чем у Пушкина и Некрасова. 

[4, с. 167] Несмотря на то что в ран-
ний период творчества Лермонтова 
усечение конечного «й» встречается 
весьма часто (77,55% в общем соста-
ве приблизительных рифм), эта про-
порция ещё больше увеличивается до 
85,11% после 1832 г. Стоит отметить, 
что Лермонтов два раза использует 
усечение конечного согласного «й» с 
сочетанием краткого и долгого соглас-
ных “-нн- – -н-”: “туманный – раны” 
(«Дары Терека», Лермонтов,1839) и 
“неизменный – Вены” («Последнее но-
воселье», Лермонтов, 1841). Однако ко-
личество таких случаев занимает всего 
1,94% в его приблизительных рифмах 
(см. табл. 2).

Таблица 2. Главные рифмовые методы для согласных  
приблизительных рифм в лирике Лермонтова

 

Вольность 
усечения 

конечного со-
гласного «й»*

Вольность 
замещения 
согласных 

г–х**

Вольность 
замещения 
мягких и 

твёрдых со-
гласных

***

Вольность 
сочетания 
краткого и 
долгого со-

гласных
****

Вольность 
усечения/

замещения 
согласных 
(в прибли-
зительных 

рифмах)
*****

1828 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0
1829 18 (85,71%) 0 (0%) 1 (4,76%) 2 (9,52%) 21

1830–1831 17 (70,83%) 3 (12,5%) 2 (8,33%) 2 (8,33%) 24
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Вольность 
усечения 

конечного со-
гласного «й»*

Вольность 
замещения 
согласных 

г–х**

Вольность 
замещения 
мягких и 

твёрдых со-
гласных

***

Вольность 
сочетания 
краткого и 
долгого со-

гласных
****

Вольность 
усечения/

замещения 
согласных 
(в прибли-
зительных 

рифмах)
*****

1832 3 (75%) 0 (0%) 1 (25%) 0 (0%) 4
1828–1832 38 (77,55%) 3 (6,12%) 4 (8,16%) 4 (8,16%) 49
1833–1834 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1

1836 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0
1837 12 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12
1838 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2
1839 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (20%) 5
1840 11 (64,71%) 1 (5,88%) 3 (17,65%) 2 (11,76%) 17
1841 9 (90%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (20%) 10

1833–1841 40 (85,11%) 1 (2,13%) 3 (6,38%) 5 (10,64%) 47
Не указано 7 (87,5%) 0 (0%) 1 (12,5%) 0 (0%) 8

Всего 85 (81,73%) 4 (3,85%) 8 (7,69%) 9 (8,65%) 104

* Например: “шпоры – скорый” («На серебряные шпоры ...», 1833–1834).
** Например: “моих – миг” («Прощанье», 1830–1831).
*** Например: “боролось – голос” («Моё грядущее в тумане ...», 1836/1837).
**** Например: “колонн – сон” («Сон», 1830–1831).
***** В некоторых стихах используется не только один способ, соответственно, коли-
чество замещений согласных меньше итогового количества всех видов рифмовки. 
Например: в сочетании “туманный – раны” («Дары Терека», 1839) Лермонтов использу-
ет и усечение конечного «й», и сочетание “-нн- – -н-” как сочетание краткого и долгого 
согласных, так что данные рифмующиеся слова считаются 2 раза.

Лермонтов использует и традици-
онные усечения “-ый – -ы”, “-ий – -и” 
и “-ой – -о”, и новое усечение “-ей – 
-е”. Усечение “-ей – -е” встречается в 
его лирике начиная с 1832 г., напри-
мер, в 1832 г. поэт использует его 2 
раза: “ныне – святыней” («Гусар», 
Лермонтов, 1832), “столице – колес-
ницей” («Опять, народные витии, ...», 
Лермонтов, год неизвестен). Несмотря 
на то что в XIX в. усечение «й» в сочета-
нии “-уй – -у” уже появилось в стихот-
ворениях Жуковского, оно не наблю-
дается в лирике Лермонтова. В целом, 
традиционные усечения господствуют 
в случаях усечения конечного соглас-

ного «й» – 97,65%, и среди них самое 
традиционное усечение «й» в “-ый – 
-ы” занимает около 25%, если начинать 
подсчёт с раннего периода творчества. 
Поэтому в аспекте использования тра-
диционных и «новых» усечений, лер-
монтовские усечения конечного «й» в 
приблизительных рифмах более тради-
ционны. По сравнению с Некрасовым, 
который использует усечения типа 
“-ий – -и” чаще “-ый – -ы”, у Лермонтова, 
наоборот, частотны усечения “-ый – -ы” 
и “-ой – -ы” (реже “-ой – -о” и “-ый – -о”, 
наконец, “-ий – -и”). 

Лермонтов стремится не только к 
графическому единству, но и к фо-
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нетической вольности: тем более, 
Лермонтов часто использует усечение 
конечного согласного «й» с редукци-
ей заударных гласных, поэтому в его 
лирике не только встречаются типич-
ные усечения “-ый – -ы”, “-ой – -о”, но и 
усечения “-ый – -о”, и “-ой – -ы”. Такие 
приёмы встречаются в его стихотво-
рениях, особенно он предпочитает 
использовать усечение “-ый – -о”, ко-
торое имеет равные показатели с ис-
пользованием поэтом усечения “-ый – 
-ы”. В этом отношении Лермонтов 
свободнее использует усечение конеч-
ного согласного «й», несмотря на то 
что Некрасов, у которого также есть 
случаи усечения других заударных со-
гласных и гласных, и А. К. Толстой, 
который использует усечение на фор-
ме “-ой – -и”, “-ий – -о” и др., ещё сво-
боднее относятся к использованию 

усечения конечного согласного «й» в 
приблизительных рифмах. Лермонтов 
развивает свой индивидуальный стиль 
усечения конечного согласного «й» в 
приблизительных рифмах.

В раннем периоде творчества 
Лермонтова усечение “-ий – -и” ис-
пользуется мало, а с 1837 г. частот-
ность повышается, затем это коли-
чество становится гораздо меньше 
по сравнению со случаями усечения 
“-ый – -ы (- о)”, Некрасов же исполь-
зует усечение “-ий – -и” чаще, чем усе-
чение “-ый – -ы”. В целом, пропорция 
использования усечения “-ый – -ы” в 
лирике Лермонтова не столь сильно 
меняется на протяжении всех этапов 
творчества, а использование усечения 
“-ий – -и” повышается с 5,3% до 30%, 
однако усечение “-ой – -о (-ы)” умень-
шается с 36,8% до 15% (см. табл. 3).

Таблица 3. Усечение конечного согласного «й»  
для приблизительных рифм в лирике Лермонтова

-ый – -ы -ый – -о -ий – -и -ой – -о -ой – -ы -е –-ей Всего
1828 0
1829 6 (33,3%) 3 (16,7%) 2 (11,1%) 6 (33,3%) 1 (5,6%) 18

1830–1831 2 (11,8%) 8 (47,1%) 7 (41,1%) 17
1832 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 3

1828–1832 21 (55,3%) 2 (5,3%) 14 (36,8%) 1 (2,6%) 389 (23,7%) 12 (31,6%) 13 (34,2%) 1 (2,6%)
1833–1834 1 (100%) 1

1836 0
1837 4 (33,3%) 4 (33,3%) 3 (25%) 1 (8,3%) 12
1838 1 (50%) 1 (50%) 2
1839 3 (60%) 1 (20%) 1 (20%) 5
1840 1 (9,1%) 4 (36,4%) 6 (54,5%) 11
1841 1 (11,1%) 2 (22,2%) 2 (22,2%) 4 (44,4%) 9

1833–1841
22 (55%)

12 (30%)
6 (15%)

40
11 (27,5%) 11 (27,5%) 6 (15%)

Не указано 2 (28,6%) 2 (28,6%) 2 (28,6%) 1 (14,3%) 1 (14,3%) 7*

Всего
50 (58,8%)

16 (18,8%)
23 (27,1%)

2 (2,4%) 85
22 (25,9%) 25 (29,4%) 20 (23,5%) 3 (3,5%)

* В стихотворении «(Опять, народные витии, ...)» рифмуются слова “Фабриций – столице – 
колесницей”. В этом случае есть два сочетания усечения конечного «й»: “-ий – -е” и “-е – -ей”.
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В своих стихотворениях Лермонтов 
сравнительно симметрично исполь-
зует мужские и женские рифмы, а 
также малочисленные дактилические 
рифмы. Несмотря на то что во всех 
его стихотворениях мужские риф-
мы используются чаще, чем женские, 
в лирике Лермонтова не наблюдает-
ся усечения конечного согласного 
«й» в мужских или в дактилических  
рифмах.

В большинстве приблизительных 
рифм с усечением конечного согласно-
го «й» рифмующиеся слова с окончани-
ем “-й” являются прилагательными. Во 
всех 85 сочетаниях существуют только 
10 существительных (11,8% во всех со-
четаниях с усечением), среди которых 
4 существительных творительного 
падежа женского рода единственно-
го числа с окончанием “-ой” (17,4% в 
усечении “-ой”) и 6 существительных 
родительного падежа среднего рода 
множественного числа с окончанием 
“-ий” (37,5% в усечении “-ий”). Кроме 
этих существительных остальные при-
близительные рифмы с усечением ко-
нечного согласного «й» представляют 
собой прилагательные разных падежей 
мужского и женского рода единствен-

ного числа. Лермонтов сознательно ис-
пользует этот «новый» тип усечения. 
Например: “увеселений – тени” («Три 
ведьмы», Леромнотов, 1829) и “украд-
кой – сладко” («Казачья колыбельная 
песня», Лермонтов, 1840). В его стихо- 
творениях не только встречается но-
вый тип усечения, но и старая тра-
диция усечения с одинаковым ро-
дом, которая репрезентована в малых 
жанрах, например, “право – правый” 
(«Валерик», Лермонтов, 1840).

В лирике Лермонтова наблюдают-
ся многочисленные и разнообразные 
приблизительные рифмы с усечением 
конечного согласного «й». Как поэт 
первой половины XIX в., Лермонтов от-
носился к усечению конечного соглас-
ного «й» в приблизительных рифмах 
более радикально, чем А .С. Пушкин, 
но и более консервативно, чем 
Н. А. Некрасов и А. К. Толстой. В це-
лом, данная рифмовка у Лермонтова – 
это некий баланс между традицией и 
новаторством. В аспекте типа и грам-
матического использования усечения 
конечного согласного «й» Лермонтов 
тяготеет к традиции, а в аспекте коли-
чества и конкретного использования – 
к новаторству.
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роМан и. С. ТУрГенеВа «дВорЯнСКое ГнеЗдо» В КиТае: иЗУЧение 
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Аннотация. В статье выявлены существующие в Китае переводы романа И. С. Тургенева 
«Дворянское гнездо», выделены самые знаковые и неоднократно переиздаваемые. 
Предложен краткий обзор современных научно-критических источников о романе 
«Дворянское гнездо», который позволяет понять круг интересов китайских исследователей, 
связанных с изучением и переводами этого текста в Китае. Новизна статьи заключается в 
том, что в ней впервые систематизированы почти все существующие китайские переводы 
«Дворянского гнезда» и проанализирована динамика восприятия и оценок этого романа 
в Китае.

Ключевые слова: И. С. Тургенев, «Дворянское гнездо», переводы, рецепция, Китай.

I. turgenev’s noveL “tHe noBLe nest” In cHIna: study and 
transLatIons2

Chen Yanxiu
Lomonosov Moscow State University 
1, Leninskie gory, Moscow, 119991, Russian Federation
Abstract. The article reveals the translations of the novel “The Noble Nest” by I. Turgenev that 
exist in China, highlights the most significant and repeatedly reprinted of them. It presents the 
brief review of contemporary scientific and critical sources about the novel “The Noble Nest”, 
which allow us to understand the range of interests of Chinese researchers, associated with 
the study and translations of this text in China. The novelty of the article lies in the fact that it 
not only specifically systematized for the first time almost all the existing Chinese translations 
of “The Noble Nest”, but also analyzed the dynamics of perceptions and assessments of the 
Chinese scientists of this novel in China.

Keywords: I. Turgenev, “The Noble Nest”, translations, study, China.

Роман И. С. Тургенева «Дворянское 
гнездо» за последние 60–80 лет был 
переведён на китайский язык разны-

ми переводчиками более двадцати 
раз. Стоит отметить, что общая кар-
тина, связанная с проблемой перево-

© CC BY Чэнь Яньсю, 2019.
1 Статья подготовлена на основе доклада на конференции «Его величество язык её величества 

России (к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева)»
2 The article is based on a report at the conference “His Majesty the language of Her Majesty Russia (on 

the 200th anniversary of the birth of I. S. Turgenev)”
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дов сочинений Тургенева 1850-х гг., 
уже становилась предметом научного 
интереса в диссертации Тао Ли, од-
нако сведения о переводах романа 
«Дворянское гнездо» на китайский 
язык были неполными и, к сожале-
нию, неточными [см.: 2]. Большое ко-
личество существующих переводов 
«Дворянского гнезда» свидетельствует 
об особом интересе китайских читате-
лей к этому роману.

В 1915 г. произведения Тургенева 
впервые появились в Китае. Сначала 
было опубликовано несколько фраг-
ментов из «Стихотворений в прозе» в 
переводе Лю Баньнун – «Щи», «Дурак», 
«Маша», «Нищий». Повести и романы 
к китайскому читателю на родном язы-
ке пришли гораздо позже, и они были 
сделаны с немецкого или английского 
языков, поскольку русский язык был 
малоизвестен в Китае.

После движения «Четвёртого мая» 
1919 г. переводческая деятельность в 
Китае активизировалась, стали по-
являться многочисленные переводы 
сочинений Тургенева, не стал исклю-
чением и роман «Дворянское гнездо». 
С этого момента и до создания нового 
Китая (1949 г.) появилась серия пере-
водов этого романа. Первый перевод 
был осуществлён Гао Тао и увидел 
свет в 1929 г. (а не в 1933 г., как заяв-
лено в работе Тао Ли) в Коммерческом 
издательстве в Шанхае1. Затем по-
явились следующие переводы: Си 
Дичень (Современный издательский 
дом, 1931); Ли Ни (Культурная жизнь, 
1937); Хэ Ицин (Издательство теат- 
рального искусства, 1940); Фу Чэнь 

1 屠格涅夫，贵族之家，高滔译，上海：商
务印书馆，1929年，341页 (Тургенев И. С. 
Дворянское гнездо / пер. Гао Тао. Шанхай: 
Коммерческий Пресс. 1929. 341 с.)

(Центральный книжный магазин, 
1943). Мы можем считать переводы 
этого времени первым этапом в исто-
рии рецепции романа «Дворянское 
гнездо» в Китае. Все они были сделаны 
с английского языка и в немалой сте-
пени были мотивированы интересом 
к проблематике романа «Дворянское 
гнездо», в котором поднимался вопрос 
о выборе Россией своего пути. Новый 
Китай в те годы столкнулся с похожей 
проблемой – следовать западной мо-
дели развития или сохранить нацио-
нальные координаты в своём движе-
нии вперёд.

В этом плане показательным мо-
жет быть перевод романа Тургенева, 
осуществлённый Ли Ни2, который не-
однократно затем переиздавался (1955, 
1981, 1994, 2000) и до сих пор ещё счи-
тается одним из самых авторитетных 
переводов «Дворянского гнезда» в 
Китае. Ли Ни переводил с английско-
го языка, обращаясь к четырём из-
вестным вариантам перевода, а также 
сверяя английские источники с фран-
цузскими и японскими. Свой интерес 
именно к «Дворянскому гнезду» Ли 
Ни выразил в предисловии к публи-
кации романа, обозначив в нём, что 
Тургеневу удалось в этом сочинении 
примирить западные идеи с нацио-
нальными традициями [см.: 3].

В сложные годы культурной рево-
люции (1966–1976) переводческая де-
ятельность в Китае фактически была 
приостановлена. Только в 1979 г. по-
явился новый перевод «Дворянского 
гнезда», осуществлённый Цзянь Зие 
(Тайвань: издательство «Дахан»). 

2 屠 格 涅 夫 ， 贵 族 之 家 ， 丽 尼 译 ， 上
海：文化生活出版社，1937年，349页 
(Тургенев И. С. Дворянское гнездо / пер. Ли 
Ни. Шанхай: Культурная жизнь.1937. 349 с.)
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Затем возникла целая серия перево-
дов романа Тургенева: Ван Цзиньлин 
(Пекин: Народное литературное из-
дательство, 1983); Хуан Вэйцзин 
(Шаньдун: Шаньдунское народное 
издательство, 1983); Чжао Сюйнь 
(Сычуань: Сычуаньское издательство 
культуры и искусства, 1986); Шень 
Няньцзюй (Гуйлинь: Издательский дом 
Лицзян, 1991); Лэй Жань (Чжэцзян: 
Чжэцзянское издательство литера-
туры и искусства, 1991); Линь На 
(Чжэцзян: Чжэцзянское издательство 
литературы и искусства, 1991); Фэй 
Цинь (Цзянсу: издательство «Илинь», 
1994); Дай Цон (Шанхай: Шанхайское 
издательство перевода, 1994); Ван Ляо 
(Гуандун: «Хуачэн» издательство, 1996); 
Лю Луньджэнь (Шаньси: Северное 
горное издательство культуры и ис-
кусства, 1996); Ян Яньсун (Хайнань: 
Хайнаньское международное журна-
листское издательство, 1997); Чжан 
Цзяньхуа (Пекин: Образовательное и 
исследовательное издательство ино-
странных языков, 1999); Ван Цзяньфу 
и Лу Гон (Гуандун: Нововековое из-
дательство, Пекин: Китайское миро-
вое издательство, 1999). Эти перево-
ды могут считаться вторым этапом в 
переводческом осмыслении романа 
«Дворянское гнездо» в Китае. 

В этот период переводы осущест-
вляются уже с русского языка, то есть 
с оригинала, поскольку переводчи-
ки уже хорошо знают русский язык. 
Например, одна из переводчиков, 
Ван Цзиньлин, была профессором 
и специалистом в области русской 
литературы Института литерату-
ры Народного университета Китая. 
Другая переводчица, Чжао Сюйнь, 
была заместителем директора инсти-
тута советской восточно-европейской 

литературы Китайской академии об-
щественных наук. Она окончила фи-
лологический факультет МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Переводчица Лэй 
Жань также известный специалист 
по русской литературе, она работала 
редактором в известном издательстве 
«Народная литература». Дай Цон – вы-
пускник университета иностранных 
языков Восточно-Китайского военно-
го округа по специальности «русский 
язык». Он работал в ряде известных 
издательств («Народная литература», 
«Шанхайская литература и искусство» 
и др.).

Как правило, большинство пере-
водов романа «Дворянское гнездо» 
сопровождалось предисловиями пе-
реводчиков, в которых они подчас 
профессионально, как литературные 
критики, отмечали важные проблем-
ные и художественные грани романа. 
Более всего в этот период «Дворянское 
гнездо» привлекает китайских пере-
водчиков личной историей главных 
героев романа, они обращают вни-
мание на любовную трагедию, на ха-
рактеры персонажей и мастерство 
Тургенева-психолога и стилиста [см.: 
1]. По сравнению с первыми перево-
дами «Дворянского гнезда», перевод-
чики второго этапа обратили боль-
ше внимания на скрытый в романе 
Тургенева трагизм, на культурные и 
художественные аспекты. Китайский 
читатель знакомился с неповторимой 
русской культурой XIX века, которая 
представлялась ему новым явлением. 
Надо сказать, что интерес переводчи-
ков к роману в этот период связан с 
поворотами в культурном развитии 
Китая.

С момента, когда Китай вступил 
в XXI век, и до настоящего времени, 
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наметилась тенденция, свидетель-
ствующая о возрождении интереса 
к «Дворянскому гнезду», о чём гово-
рят многочисленные новые перево-
ды романа: Лу Юйчжао (Внутренняя 
Монголия: Детское издательство во 
Внутренней Монголии, 2001); Фэн 
Джэнь (Хунань: Хунаньское издатель-
ство культуры и искусства, 2001); Ши 
Зонбинь (Пекин: Китайское драмати-
ческое издательство, 2002); Чжи Лян 
(Ухань: Издательство литературы и 
искусства имени реки Янцзы 2006); 
Янь Сяохун (Гирин: Гиринское изда-
тельство, 2010); Вэнь Лян (Внутренняя 
Монголия: Народное издательство 
во Внутренней Монголии, 2011); Лю 
Шумэй (Харбин: Северное издатель-
ство культуры и искусства, 2013); 
Чэнь Хань (Аньхой: Издательство при 
Аньхойском педагогическом универ-
ситете, 2014); Сяо Бай (Цзянси: изда-
тельство «Байхуачжоу», 2015); Лю Жуо 
(Цзянси: Цзянсиское образовательное 
издательство, 2016). Такова ситуация с 
переводами романа «Дворянское гнез-
до» Тургенева в Китае. Переводческая 
традиция в стране складывалась так, 
что существует много переводов тех 
сочинений, которые востребованы 
обществом. Большое количество пере-
водов «Дворянского гнезда» как раз об 
этом и свидетельствует.

Изучение романа «Дворянское гнез-
до» в Китае тесно связано с перевод-
ческой активностью. Кратко осветим 
основные проблемы, которые интере-
суют китайских учёных в последнее 
время. Прежде всего, это централь-
ные герои романа – Лиза Калитина и 
Лаврецкий. Последний трактуется как 
«лишний человек», т. е. классический 
образ русской реалистической лите-
ратуры XIX в. Учёные считают, что 

«лишний человек» является центром 
и главной идей «Дворянского гнезда».

Так, Сунь Юйцзюань в своей ста-
тье «Лаврецкий – лишний человек в 
“Дворянском гнезде”» [8] хотя и отме-
тила, что среди учёных нет чёткого по-
нимания того, является ли Лаврецкий 
«лишним человеком» и что к оконча-
тельному мнению учёные не пришли, 
всё же сама считает, что Лаврецкий к 
этому типу относится. Сунь Юйцзюань 
полагает, что этот герой Тургенева 
унаследовал некоторые характеристи-
ки предыдущего поколения «лишних 
людей», хотя в некоторой степени он 
уже другой. Вот что пишет исследо-
вательница: «Он [Лаврецкий. – Ч. Я.] 
также принадлежит к древнему дво-
рянскому роду. Однако он не получил 
нормального и систематического об-
разования из-за отца. То, как и чему он 
учился, было не полезно для практики 
и жизни. Как дворянин, он не смог вой- 
ти в свой социальный круг. Он плохо 
общался с другими людьми и никогда 
не думал об общественных проблемах. 
И в любви к Лизе он никогда не выра-
жал своих чувств и никогда не хотел 
предпринять практических действий, 
чтобы бороться, он всегда был фата-
листом. Эти особенности героя разо-
чаровывают читателей. Его характер 
позволяет нам сказать, что Лаврецкий 
является лишним человеком» [8, с.  31].

Другой учёный, Чэнь На, в своей 
статье «Изучение образа лишнего че-
ловека в романе “Дворянское гнез-
до”» [9] не только проанализировал 
причины, по которым Лаврецкий 
был лишним человеком, но и указал, 
как Тургенев изобразил «лишность». 
По его мнению, Тургенев сделал это 
через отношение Лаврецкого к люб-
ви: «В своей семейной катастрофе, 
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Лаврецкий не выбрал развод, не вы-
брал поединок с соперником, чтобы 
сохранить своё достоинство, но решил 
бежать, оставил предавшую его жену и 
лицемерно сохранил раковину брака. В 
любви к доброй и красивой Лизе он не 
проявил инициативы, а дал Лизе право 
решающего голоса, который в конеч-
ном итоге привёл к трагедии. Через 
его отношение к браку и любви мы 
можем увидеть характер Лаврецкого 
и особенность этого “лишнего чело-
века” – он эгоистичный и слабый» [9, 
с. 68]. Одновременно Чэнь На отметил, 
что причиной недостатков Лаврецкого 
стала старая аристократическая сис- 
тема образования и указал, что она 
разрушает человека: «Дворянское об-
разование искажало хорошие свойства 
в людях. Его результатом является ре-
лигиозность Лизы, терпение, послу-
шание и отрицательное бездействие 
Лаврецкого» [9, с. 68]. Однако Чэнь На 
полагает, что хотя Лаврецкий и являет-
ся «лишним человеком», он не совсем 
похож на других «лишних людей». В 
некоторой степени он лучше, чем пре-
дыдущие поколения «лишних людей», 
т. е. чем Онегин и Печорин, потому 
что «сердце Лаврецкого было полно 
энтузиазма. Он желал пожертвовать 
собой ради общественных интересов. 
Однако он знал, что нужно делать что-
нибудь, но не знал точно, что именно 
нужно делать» [9, с. 69].

Образу Лизы Калитиной также 
всегда уделялось большое внимание 
в работах китайских учёных. Его счи-
тают классическим женским образом 
Тургенева. Лиза всегда воспринима-
лась как чистая, нежная, красивая, ти-
пичная русская девушка. Она неизмен-
но производила глубокое впечатление 
на китайских читателей. Однако у этой 

ангельской девушки была трагическая 
судьба. Учёный Лу Вэнтинь в своей 
статье «Трагедия любви Лизы в рома-
не “Дворянское гнездо”» [5] проана-
лизировала её причины. Она считает, 
что важны два момента: аспект Лизы 
и аспект Лаврецкого. Если говорить 
о первом, то на Лизу в детстве силь-
но повлияла её кормилица. «Согласно 
Лизе, счастье в мире не зависит от 
самого человека, а от воли Бога. Она 
убеждена, что недопустимо нарушать 
существующие нормы в обмен на 
личное счастье. Лиза думает, что их 
с Лаврецким счастье принесёт жене 
и дочери Лаврецкого несчастье. Лиза 
полагает, что если она так сделает, то 
она будет виновата, потому что, по её 
мнению, брак целиком в воле Божьей. 
Согласно религии, женщина, любящая 
женатого мужчину, будет виновата» [5, 
с. 175]. Вторая причина – сам характер 
Лаврецкого. Герой чувствует противо-
речие между личным счастьем и соци-
альными обязательствами, осуждает 
своё стремление к первому и забывает 
последнее. «Лаврецкий считает, что 
у него нет права искать счастья, и он 
думает, что люди вокруг его несчаст-
ливы, поэтому он не имеет права тре-
бовать реального и полного счастья. 
Объективно говоря, Лаврецкий желает 
личного счастья, но, к сожалению, со-
циальная среда не даёт ему такой воз-
можности» [5, с. 176].

Мы перечислили ключевые взгля-
ды китайских учёных на роман 
«Дворянское гнездо» и их оценки цент- 
ральных персонажей. Кроме этого, ис-
следователей всегда привлекал художе-
ственный стиль романа и психологизм. 
Тургеневский стиль оказал большое 
влияние на китайских писателей, что не 
могло не интересовать и исследователей. 
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Поэтому в Китае этому аспекту творче-
ства Тургенева в целом и этому роману 
в частности всегда уделялось особое 
внимание. Например, исследователь Су 
Хуэй в статье «Психологическое опи-
сание Тургенева в романе “Дворянское 
гнездо”» [7] свою исследовательскую 
задачу решает именно на материале 
романа «Дворянское гнездо». Су Хуэй 
считает, что важная особенность пси-
хологического описания у Тургенева со-
стоит в том, что писатель фокусируется 
на выявлении результатов умственной 
деятельности, а не на процессе умствен-
ной деятельности. «Когда Лаврецкий по-
нял, что он полюбил в Лизу и начал раз-
мышлять об этом и мечтать, он внезапно 
обнаружил в газете известие о смерти 
своей жены. Тургенев не уточнил, что 
он думал, но написал, что он прогули-
вался в саду и шёл туда-сюда по той же 
аллее, до рассвета. Хотя Тургенев только 
зафиксировал результаты внутренней 
деятельности героя – исполнение дей-
ствия, но читатель может представить 
себе его сложное настроение» [7, с. 17]. 
Су Хуэй отметил и другую особенность 
психологического описания Тургенева: 
изобразить психическую деятельность 
через музыку и природу. «Когда Лиза и 
Лаврецкий вместе обмениваются чув-
ствами, природа становится бесконеч-
но тёплой, очаровательной, сердечной 
и подвижной. Автор не сразу сказал, 
как рады Лаврецкий и Лиза, а подробно 
описал природу. Читатели смогут сами 
думать о том сладком чувстве, которое 
возникает между Лизой и Лаврецким» 
[7, с. 18].

Остановимся кратко и на других 
критических работах китайских ис-
следователей о «Дворянском гнезде» 
с точки зрения их интереса к иным 
аспектам романа.

Чжи Лян, как переводчик этого ро-
мана, выразил своё мнение о нём. Он 
высоко оценил и автора, и само про-
изведение. По его мнению, роман 
«Дворянское гнездо» является не толь-
ко романом о личной любви, но и глу-
боким реалистическим сочинением, в 
котором высказалось время. Судьба, 
любовный опыт, радость и горесть 
каждого персонажа были тесно связа-
ны с реальной исторической ситуаци-
ей. Характер персонажей, по мнению 
переводчика, соответствует характеру 
эпохи. В истории мировой культуры и 
литературы очень редко встречаются 
такого рода шедевры, каким является 
роман «Дворянское гнездо», в котором 
идейные течения своего времени вы-
ражены с помощью образного мыш-
ления. Это очень важная причина, по 
которой этот роман считается вели-
чайшим шедевром [см.: 10].

Другой учёный, Гон Сяоцзюнь, так-
же высоко оценил эстетические взгля-
ды Тургенева в романе «Дворянское 
гнездо». Он считал, что у Тургенева-
стилиста важны три вещи: «Во-первых, 
решать конфликт между любовью и 
этикой через описание природы и му-
зыки. Во-вторых, решать конфликт 
между любовью и разумом через спо-
койствие религии. В-третьих, соеди-
нять движение и тишину» [4, с. 125].

Учёный Су Лицзе тоже восхищался 
мастерством Тургенева в этом романе: 
«Тургенев – выдающийся, талантли-
вый мастер искусств, уникальный пи-
сатель в плане совершенства художе-
ственного стиля, он не только хорошо 
разбирался в тонком психологическом 
описании, но и умел хорошо выражать 
чувства. В его романах всегда имеют 
место строгая структура, компактный 
сюжет, яркие персонажи и прекрас-
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ное описание природы. Тургенев всего 
себя посвятил литературе. Он является 
мастером между мастерами» [6, с. 60].

Таков краткий анализ ситуации с 
переводами и современным состоя-

нием изучения романа «Дворянское 
гнездо» в Китае. Мы коснулись далеко 
не всех аспектов, но самых важных и 
существенных для китайской науки о 
творчестве Тургенева.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности повествования – жанровые и компо-
зиционные – в романе «Бремя страстей человеческих», на основе анализа оценок, выска-
занных английскими и американскими литературоведами. Моэм, несмотря на традици-
онную форму произведения, линейность повествования, выходит за рамки классических 
жанров, а также реализма. Автобиографичность и психологизм повествования, скрупу-
лёзность в изображении внутренних переживаний героя, а также художественных дета-
лей определяют своеобразие авторских стратегий романиста, создают впечатление очень 
откровенного диалога с читателем и являются залогом популярности произведения.

Ключевые слова: стратегии повествования, роман становления, реализм, психологизм, 
автобиографичность, жанровая диффузия.
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Abstract. The article deals with the specifics of the novel “Of Human Bondage” – its genre 
and composition as viewed by English and American literary critics. The author, though 
sticks to a traditional form, linear narrative, goes beyond classical genres as well as realism. 
Autobiographical and psychological aspects of the novel, scrupulousness in telling about 
Philip’s feelings, which define author’s narrative strategies, make an impression of a very candid 
dialogue with the reader guaranteeing the popularity of the writing.
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Роман «Бремя страстей человеческих» 
был опубликован в Великобритании в 
2015 г. и вошёл в сотню лучших рома-

нов, написанных на английском языке, 
по версии английских и американских 
издательств.
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Первоначально роман назывался “The 
Artistic Temperament of Stephen Carey” 
и был перенасыщен автобиографиче-
скими подробностями, затем “Beauty 
from Ashes” (цитата из пророка Исайи). 
Однако, обнаружив, что это заглавие 
уже было использовано, Моэм взял на-
звание одной из глав «Этики» Спинозы. 
Роман был опубликован в год, когда 
вышли в свет многие произведения 
на английском языке, ставшие класси-
кой: “The Good Soldier” Форда Мэдокса 
Форда, “The Thirty Nine Steps” Джона 
Бучана, “The Rainbow” Д. Лоуренса, а 
также романы В. Вульф, Д. Конрада и др.

Первоначальный вариант романа 
был написан Моэмом в 1897 г., в воз-
расте двадцати трёх лет, по оконча-
нии пятилетней учёбы в госпитале 
Св. Фомы, во время путешествия по 
Испании. Моэм отправил его издате-
лю, однако в публикации ему было от-
казано. Он отложил роман и стал пи-
сать для театра. Вскоре после первого 
успеха – пьесы «Леди Фредерик» – на 
подмостках лондонских театров одно-
временно шли четыре пьесы Моэма. 

В автобиографическом труде 
«Подводя итоги» (“The Summing Up”, 
1938) Моэм писал, что его, успешного 
драматурга, неотступно преследовали 
мучительные воспоминания о про-
шлом, а после публикации книги он на-
всегда освободился от них1. Писатель 
настаивал, однако, что его произведе-
ние – не автобиография, а автобиогра-
фический роман, где факты смешаны с 
вымыслом, чувства были его собствен-
ные, но события взяты частью из жиз-
ни людей, которых он знал2. 

1 Моэм С. Подводя итоги. М.: АСТ Москва, 
2008. С. 198–199.

2 Моэм С. Подводя итоги. М.: АСТ Москва, 
2008. С. 199.

В «Бремени страстей человеческих» 
изображены детство и юность героя, 
период его взросления. Хотя у Моэма 
к моменту публикации романа сложи-
лась собственная концепция романно-
го жанра, «Бремя страстей» не вполне 
соответствовало ей. Если в прежних 
произведениях, пишет современник 
Моэма критик Дж. Гулд (J. Gould), 
Моэм показал свою способность соз-
давать завершённые конструкции и 
блестящее владение остроумным сло-
гом, то в данном романе нет ни того, 
ни другого: “The succession of incidents 
is almost wantonly casual … . The 
conversations and descriptions are often 
amazingly vivid, but seldom amusing: 
several characters are introduced who, we 
are given to understand, talk brilliantly, 
but Mr. Maugham does not allow them to 
talk in the least brilliantly”. Критик под-
чёркивает отступление писателя от ра-
ционалистической схемы построения 
сюжета, особую роль деталей, прида-
ющих дополнительный смысл пове-
ствованию, когда изображение жизни 
редуцируется настолько, чтобы соот-
ветствовать точке зрения повествова-
теля [12]. 

Тем не менее, в романе нашли во-
площение принципы и стратегии по-
вествования, характерные для твор-
чества писателя в целом. Биограф 
и исследователь творчества Моэма 
Э. Кёртис (A. Curtis) отмечает его без-
ошибочную способность писателя на-
ходить темы, которые не являлись зло-
бодневными, однако были значимыми 
для широкой аудитории, и браться за 
них с мастерством рассказчика [8, p. 4]. 
Литературовед подчёркивает свойства, 
которые сближают писателя Моэма с 
традициями английской литературы 
XVIII в. – хладнокровие, уравновешен-
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ность, иронию, стремление «вскрывать» 
общественные предрассудки и ложь. 
Он также указывает на связь творче-
ства Моэма с традициями французско-
го реализма. Произведения Моэма, по-
лагает Кёртис, можно всегда «узнать», 
потому что они несут на себе яркую 
печать автора – писателя-профессио-
нала; “a creature who is witty, courteous, 
gentlemanly, commonsensical, skeptical, 
agnostic, hedonistic, totally absorbed in the 
technique of his craft” [8, p. 4].

Роман «Бремя страстей человече-
ских», по классификации М. М. Бахтина, 
является автобиографическим реали-
стическим романом становления и со-
держит много личного – переживаний и 
эмоций, – что создаёт эффект реалисти-
ческой достоверности и искренности, 
которая воздействует на читателя, увле-
кает его. 

Английский писатель, публи-
цист, литературовед Роберт Маккрам 
(Robert McCrum) видит в откровен-
ности автора и автобиографичности 
романа фактор его успеха у англий-
ских читателей, которые, как прави-
ло, в подростковом возрасте знако-
мятся с романом, «проглатывают» его 
с жадностью, в том числе потому, что 
Моэм столько вложил самого себя в 
сюжет и своего “strangely sympathetic 
protagonist”. Литературовед связывает 
Моэма-романиста с традициями ав-
тора «Дэвида Копперфилда», который 
черпал вдохновение в собственной 
жизни; указывает на беспощадность, 
присущую обоим авторам в изображе-
нии собственных переживаний [10]. 
Действительно, автобиографичность 
и предельная откровенность изобра-
жения внутреннего мира героя стано-
вятся основой авторской стратегии в 
романе.

Американский писатель, куль-
туролог и литературовед Б. Демотт 
(Benjamin DeMott) также отмечает 
предельную откровенность автора-
повествователя в романе. “The book’s 
unashamed fullness of feeling”, по его 
мнению, видна уже в начальных сце-
нах произведения, когда девятилетний 
Филип, подавленный горем потери лю-
бимой матери, заходит в её спальню и 
открывает плательный шкаф [9]. Такая 
же, по мнению Демотта, демонстра-
тивность (“intense demonstrativeness”) 
в изображении чувств используется 
автором спустя несколько сотен стра-
ниц романа, когда Филип, уже по-
взрослевший, удручённый своим, как 
ему кажется, безнадёжным будущим, 
тронут до слёз греческим барельефом 
в Британском музее, изображающим 
двух молодых людей, – афинским над-
гробьем, которое говорит ему об исто-
рии человеческой дружбы. Незадолго 
до того он узнал о смерти старого дру-
га, своего сверстника, и она поразила 
его. 

Демотт отмечает, что, хотя изоб- 
ражение юношеских переживаний в 
романе напоминает другие истории 
(“initiation/apprenticeship tales”), тон и 
подход к повествованию необычны, 
отличаются новизной. В частности, в 
поздних главах произведения, где изоб- 
ражается работа Филипа в госпитале 
акушером, встречаются сцены брат-
ского единения, родства душ, которые 
редко становились центральными в 
романах воспитания. Речь идёт о сцене, 
в которой Филип «преломляет хлеб» с 
молодой парой из рабочего класса, ре-
бёнка которой он принимал. Несмотря 
на краткость и незначительность с точ-
ки зрения повествования в целом, эта 
сцена является важной с точки зрения 
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изображения становления личности 
героя. И Филип, и молодые люди полу-
чают удовольствие от общей трапезы и 
общения. Они не связаны отношения-
ми подчинения либо доминирования, 
и Филип наконец раскрывается на-
встречу людям, освобождаясь от по-
стоянной озабоченности самим собой 
[9].

Современная американская пи-
сательница и литературовед, лауре-
ат Пулитцеровской премии Джейн 
Смайли (Jane Smiley) сравнивает роман 
Моэма с различными по времени напи-
сания и стилистике романами воспи-
тания, такими, как “David Copperfield”, 
“The Way of all Flesh” С. Батлера и 
“Wilhelm Meister’s Lehrjahre” Гёте. Как 
и в других романах воспитания, герой 
Моэма испытывает трудности в обще-
нии со сверстниками из-за какого-ли-
бо несчастья, переживает унижения, 
которые впоследствии служат закали-
ванию характера. Первый любовный 
опыт, как и в других романах, оказыва-
ется неудачным или проблематичным, 
однако в итоге способствует счастли-
вому браку. Странствования героев 
дают автору возможность исследова-
ния, сатирического изображения со-
циальных институтов, таких как шко-
ла, церковь и сословные различия. Тем 
не менее, отмечает Смайли, свойствен-
ная романам воспитания растянутость 
и эпизодичность повествования в 
«Бремени страстей» особенно замет-
на [11]. Для произведения характерен 
простой, аналитический, или объяс-
няющий, дискурс, который вообще 
присущ психологической прозе. Моэм, 
стремясь к объективности, свойствен-
ной его идиостилю [1], просто объяс-
няет, а не показывает, что чувствует 
Филип [11]. 

Парадоксально, по мнению Смайли, 
но автору становится ненужным от-
бирать наиболее наглядные эпизоды 
из жизни Филипа, они, скорее, замед-
ляют, а не ускоряют время в романе. 
Многое рассказывается, “because it 
happened”, а не потому, что значимо. 
Моэм, который стремился избавиться 
от мучительных воспоминаний дет-
ства, вероятнее всего, хотел вместить 
в роман все детали, чем структуриро-
вать материал [11]. Действительно, это 
сближает повествование с аналитиче-
ской и документальной прозой, созда-
ёт убедительную иллюзию психологи-
ческой достоверности изображения. 
В то же время эпичность романа и его 
объёмность, насыщенность подроб-
ностями свидетельствуют о масштаб-
ности замысла писателя – в романе за-
печатлено не просто взросление героя, 
но жизнь общества в целом, прежде 
всего, его нравственное и духовное 
состояние накануне первой мировой  
войны.

Впечатляющая картина духовного 
кризиса в Европе того времени, раз-
двигает границы исторического вре-
мени, роман выходит в «просторную 
сферу исторического бытия», исполь-
зуя терминологию М. Бахтина. В то же 
время по сравнению с традиционным 
реалистическим романом становле-
ния историческое время имеет здесь 
свою специфику. Оно вводится через 
призму эстетических и философских 
воззрений, споров о морали и роли 
искусства, которые занимали умы на 
рубеже веков. Роман приобретает так-
же философское измерение [5, c. 175]. 
Однако прав Кёртис, который считает, 
что роман вряд ли можно рассматри-
вать как выражение авторской фило-
софии: “If it has a philosophy, it is one of 
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events rather than ideas” [8, p. 88]. Такой 
жанровый синтез также является ав-
торской стратегией повествования. 
При этом Моэм отступает от своего 
важнейшего принципа при написании 
произведения – краткости и лаконич-
ности повествования – с целью реали-
зации художественного замысла. 

Следует также упомянуть о важном 
жанровом элементе романа – приклю-
ченческом. Хотя акцент в произведе-
нии смещён на нравственные и духов-
ные переживания героя, поиски им 
смысла жизни, путешествия героя так-
же служат главному – поиску смысла 
жизни, – география его передвижений 
обширна и разнообразна, а интерес к 
новым странам и местам весьма велик 
и не оставляет равнодушным любозна-
тельного читателя. 

Э. Кёртис сравнивает роман по де-
тальности изображения с картиной, 
отмечает роль точной и ёмкой худо-
жественной детали в создании се-
рии незабываемых впечатлений от 
жизни на рубеже девятнадцатого и 
двадцатого веков, называя роман “a 
most illuminating retrospective one-
man show”, а его содержание “rich full 
canvas” [8, p. 88]. 

По мнению Дж. Смайли, роман об-
ладает несомненной силой. Эта сила 
коренится не только в том личном 
чувстве, которое Моэм вложил в ро-
ман, но и в том близком и долгом зна-
комстве читателя с Филипом, которое 
состоит из вереницы происходящих с 
ним событий. Одиночество, изоляция, 
переживания в сочетании с наблюда-
тельностью воссоздают внутренний 
мир героя “straightforwardly and vividly” 
[11]. В то же время, будь стиль пове-
ствования не столь простым, более ис-
кусным, достоинства Филипа, которые 

раскрываются по ходу повествования, 
не были бы показаны столь полно и не 
выглядели бы столь правдоподобными 
[11]. Демотт солидарен в том, что тща-
тельность в изображении чувств героя 
способствует более содержательному 
и проникновенному повествованию. 
Если бы скрупулёзность автора ка-
салась изображения лишь основных 
поворотных моментов становления 
героя, связанных с его верой или со-
вестью, считает критик, роман был бы 
менее полной хроникой взросления и 
менее “poignant” с каждой страницей, 
как художественное произведение 
[9]. Реализм и детальность изображе-
ния нравов и обычаев эпохи являются 
творческим методом писателя [4, с. 12].

Как видим, объёмность, деталь-
ность и некоторая растянутость пове-
ствования, которые становились объ-
ектом критики, по мысли некоторых 
литературоведов, имеют своё художе-
ственное обоснование, служат более 
глубокому психологизму повествова-
ния, изображению внутреннего мира 
героя и в то же время многомерности, 
объёмности всей картины жизни в ро-
мане.

Современная английская писатель-
ница М. Бинчи (Maeve Binchy) в по-
слесловии к английскому изданию 
романа пишет о том, как читатель 
воспринимает героя романа, подчёр-
кивает особую близость героя читате-
лю, который проделывает с Филипом 
целое «путешествие». Читатель есте-
ственным образом начинает сопере-
живать герою, вопреки логике здра-
вого смысла надеясь, что его обойдут 
беды и потери, что его неуклюжий 
дядя найдёт с ним общий язык, наде-
ется вместе с Филипом, молящимся об 
исцелении его от хромоты, на чудо [6]. 
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Критик подчёркивает соединение дет-
ского, сакрального, веры, наивного и 
сказочного в психологии героя.

Правдоподобием и реалистично-
стью роман также обязан тщатель-
ному изображению художественной 
детали – описания настолько живы, 
что создаётся ощущения близкого зна-
комства с персонажами и обстановкой 
[6]. Бинчи рассказывает, как под впе-
чатлением от книги хотела отправить 
Филипу анонимное письмо, в котором 
бы написала, чтобы он не был столь 
тонкокожим. Что это, если не приня-
тие персонажа всерьёз, спрашивает 
она. Немецкий пансион становится та-
ким знакомым, как наши собственные 
дома, с приходящими и уходящими 
посетителями, уроками языка и стро-
гими порядками. То же можно сказать 
и о богемной жизни героя в Париже, о 
“strange, loose association of artists and 
the friendships that blow hot and cold” 
[6]. Моэм должен был видеть всё это 
собственными глазами, раз он смог так 
хорошо передать это в своём романе; 
съесть тысячу ужасных, невозможных 
обедов, чтобы быть способным опи-
сать свой первый ужин у викария, ког-
да он надеется получить целое яйцо, а 
вместо этого ему дали лишь верхуш-
ку яйца викария – “when he had been 
expecting much more” [6]. Принцип 
Моэма писать только о том, что пере-
жил сам, как нельзя убедительнее 
проявился в «Бремени страстей», где 
читатель особенно остро чувствует 
подлинность происходящего благода-
ря сложной и тонкой стратегии автора.

Интересна как иллюстрация одной 
из составляющих авторской страте-
гии повествования, так называемого 
метода «точки зрения», сцена в «Баль 
Бюлье», показанная через призму вос-

приятия Филипа. Она укладывается в 
рамки реалистического дискурса и в 
то же время окрашена яркой субъек-
тивностью. Дёшево одетая и раскра-
шенная публика: студенты, служащие, 
продавщицы, уличные женщины тан-
цуют в тесном зале. Танцующие люди 
изображены такими, какими их видит 
Филип, подобными животным: “It was 
a sordid scene... They danced furiously, 
They danced round the room, slowly, 
talking very little, with all their attention 
given to the dance. The room was hot, and 
their faces shone with sweat. It seemed to 
Philip that they had thrown off the guard 
which people wear on their expression, 
the homage to convention, and he saw 
them now as they really were. In that 
moment of abandon they were strangely 
animal: some were foxy and some were 
wolflike; and others had the long, foolish 
face of sheep”1. 

Сравнение танцующих людей с жи-
вотными обнаруживает влияние на-
турализма, которое было весьма за-
метным в английской литературе того 
периода, как и внимание к социально-
психологической проблематике [2], 
включённость Моэма в английский 
литературный контекст. Танцующая 
толпа видится Филипу “terrible and 
pathetic”, а их жизнь жалкой, “a long 
succession of petty concerns and sordid 
thoughts”2. Дж. Гулд в New Statesmen 
(1915) называет сцену типичной. Она 
верна и обладает правдой «угла зре-
ния» в глазах Филипа. “But what an 
angle!”, – восклицает Гулд. В то же 
время она настолько неправдива, что 
от этого становится ещё убедительнее 

1 Моэм С. Подводя итоги. М.: АСТ Москва, 
2008. С. 275.

2 Maugham W. S. Of Human Bondage. New York: 
Bantam Classic, 2006.  P. 275.
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[12]. Очевидно, убедительность эта 
возникает из-за того, что автор долго 
подготавливает читателя, описывая 
предшествующие события (похороны 
Фанни), угрюмое настроение Филипа, 
встречу его с неприятными людьми, 
окружающую похоть, а также всю 
предшествующую жизнь в Париже, 
которая сильно повлияла на его миро-
воззрение и восприятие окружающего 
мира. Метод многоуровневой обуслов-
ленности или детерминизма является 
характерной чертой моэмовского реа-
лизма, его психологической прозы. 

Дж. Гулд также указывает на деталь-
ность описания событий и отмечает 
парадоксальность такой реалистич-
ности. “There is minuteness without 
realism, passion without romance, 
variation without variety: one might say 
that Mr. Maugham’s line is length without 
breadth”. Критик считает, что редкий 
для английской литературы приём 
псевдодокументальности (“disguising 
selectiveness by profusion, of making 
life conceal art”) выбран сознательно. 
Критик относит Моэма скорее к фран-
цузской школе, однако допускает, что 
произведение по своей сути ориги-
нальное, а возможно даже великое [12].

В очерке «Искусство слова» (1959) 
можно проследить истоки авторских 
стратегий Моэма. Он подробно рас-
суждает о том, какая манера повество-
вания лучше: от первого лица или с 
позиции всеведения, исходя из того, 
что любой автор желает добиться мак-
симальной достоверности в произве-
дении1. 

В «Бремени страстей» Моэм не при-
держивается в полной мере ни перво-
го, ни второго принципа изображения. 
1 Моэм С. Искусство слова. О себе и о других. 

М.: Художественная литература, 1989. С. 31..

Позиция всеведения была ему чужда, 
в отличие, например, от Теккерея. По 
выражению Кёртиса, Моэм строил “a 
friendly working relation with readers”, 
что стало его отличительной чертой [8, 
p. 4].

Моэм предпочитает «подвид метода 
всеведения», или метод «точек зрения» 
Генри Джеймса. Этот метод позволяет 
писателю, как считает Моэм, не отвле-
каясь от главного, добиться правдопо-
добия благодаря тому, что читателю 
предлагается заинтересоваться одним 
персонажем, и он по необходимости 
начинает ему верить. Метод точек зре-
ния выходит за рамки традиционного 
реалистического дискурса и сближает 
прозу Моэма с модернизмом. Впрочем, 
точка зрения в произведении Моэма 
служит, скорее, углублённому психо-
логизму повествования. Это часть по-
вествовательной стратегии автора, его 
откровенного диалога с читателем.

Современные критики признают, 
что Моэм, чьими современниками 
были Дж. Голсуорси, Макензи, Хью 
Уолпол и другие «почти забытые» 
писатели, пережил своё время, а его 
произведения современны и сегодня, 
предполагая, что этим он обязан «ци-
низму», шокирующему для его вре-
мени, но близкому современному чи-
тателю [7]. Возможно, однако, секрет 
популярности произведения писателя 
кроется в созвучных современному 
читателю стратегиях автора, “a friendly 
working relation with readers” [8, p. 4], 
которые побуждают трудиться мысль 
и чувства читателя, а не довольство-
ваться готовыми рецептами. Таким 
образом, Моэм создал роман, кото-
рый принадлежит не модернистской, 
а классической традиции английской 
литературы [3, c. 171]. 
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реЦенЗиЯ на МоноГраФиЮ М. С. МиЛоВаноВоЙ «СеМанТиКа 
ПроТиВиТеЛЬноСТи: оПЫТ СТрУКТУрно-СеМанТиЧеСКоГо 
анаЛиЗа: МоноГраФиЯ. М.: ФЛинТа: наУКа, 2015. 348 С.»

Карасик В. И.
1 Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина  

117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6, Российская Федерация
2 Тяньцзиньский университет иностранных языков 

300204, г. Тяньцзинь, ул. Мачандао, д. 117, Китайская народная республика

revIew on MonograPHy By M. s. MILovanova “seMantIc of 
ProtectIon: eXPerIence of structuraL and seMantIc anaLysIs: 
MonograPHy. Moscow, fLInta, nauKa PuBL., 2015. 348 P.”

V. Karasik
1 Pushkin State Russian Language Institute 

6 ulitsa Akademika Volgina, Moscow 117485, Russian Federation
2 Tianjin Foreign Studies University 

117 MaChang Road, HeXi District, TianJin 300204, People’s Republic of China

Категориально-семантические ха-
рактеристики языка постоянно привле-
кают к себе внимание исследователей, 
поскольку позволяют понять принци-
пы языкового освоения реальности. К 
числу важнейших смысловых катего-
рий относится противительность, объ-
единяющая в себе противопоставление, 
отрицание, уступку и ограничение. 

Контраст является базовой психологи-
ческой операцией восприятия мира и 
лежит в основе аналогий, позволяющих 
выделять и группировать представле-
ния. Различные модусы противительно-
сти вариативно представлены в языке. 
Рецензируемая монография представ-
ляет собой многоаспектное модели-
рование и описание противительно-

© CC BY Карасик В. И., 2019.
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сти как лингвистического феномена. 
Автору удалось раскрыть логическое 
основание этой категории, объяснить 
её семантическую и прагматическую 
специфику на материале русского язы-
ка, показать взаимосвязь противитель-
ности, модальности, экспрессивности 
и оценочности и детально описать 
языковые маркеры рассматриваемо-
го феномена на грамматическом, лек-
сико-грамматическом и лексическом  
уровнях.

Книга состоит из двух частей. В пер-
вой части обсуждаются теоретические 
основания авторской концепции, ло-
гические и семантические признаки 
противительности, когнитивная база 
противопоставления как простран-
ственного ориентира, соотношения 
противительности и отрицания, усту-
пительности и ограничения. Во второй 
части автор анализирует семантиче-
ские и структурные особенности сою- 
за но как грамматического маркёра 
рассматриваемой категории, а также 
особенности уточняющих этот мар-
кёр синонимов однако, только, зато, 
хотя, всё же, впрочем и др., полнознач-
ные слова правда, просто, напротив, 
наоборот, полнозначные противи-
тельные слова в роли предлогов вопре-
ки, наперекор, поперёк, против, прочь, 
а также характеристики противитель-
ного толково-словообразовательного 
гнезда. В приложении излагаются ги-

потезы автора о происхождении слов 
прочь и но.

Несомненными достоинствами ре-
цензируемой работы являются ясная и 
чёткая концепция грамматикализации 
и лексикализации противительности, 
солидный теоретический фундамент 
исследования и тщательный анализ 
языкового материала. Специалисты, 
несомненно, обратят внимание на ин-
тересные наблюдения и выводы автора. 
К таким тезисам относятся доказанные 
в работе положения о неразрывной 
связи противительности с субъектив-
но-экспрессивным, субъективно-оце-
ночным компонентом, о семантике 
противительных отношений как про-
изводных от пространственных, о вза-
имосвязи противительности, уступки 
и отрицания, о целесообразности про-
тивопоставления грамматического, 
грамматического продвинутого и лек-
сико-грамматического уровней языка. 
Интересные примеры словоупотребле-
ний и толкования лексических единиц 
в объяснительном контексте будут ин-
тересны и для лексикографов при по-
строении объяснительных активных 
словарей нового типа.

Нет сомнений в том, что моногра-
фия М. С. Миловановой станет замет-
ной вехой в развитии категориальной 
семантики и будет востребована ши-
роким кругом преподавателей и сту-
дентов филологических факультетов. 
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наУЧнаЯ жиЗнЬ

УДК 929 Солженицын А.
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ЧеЛоВеК, раВнЫЙ ЭПоХе (К 100-ЛеТиЮ Со днЯ рождениЯ 
аЛеКСандра СоЛжениЦЫна)

Щедрина Н. М.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,  
Российская Федерация

Man, eQuaL to tHe ePocH (to tHe 100tH annIversary of tHe BIrtH  
of aLeXander soLZHenItsyn)

N. Shchedrina
Moscow Region State University 
24, Very Voloshinoi ul., Mytishchi, 141014, Moscow Region, Russian Federation

На самом значимом событии, посвя-
щённом 100-летию со дня рождения 
писателя, вдова А. И. Солженицына в 
своём приветствии провозгласила от-
счёт начала второго столетия писате-
ля, философа, историка, политика, вы-
разив надежду, что его наследие будут 
изучать и в будущем.

10 декабря 2018 г. в Москве со-
стоялась Торжественная церемония 
открытия празднования юбилея в 
Российской государственной библио-
теке в Доме Пашкова. Кульминацией 
стала Международная научная кон-
ференция «Александр Солженицын: 
взгляд из XXI века», приуроченная к 
столетию со дня рождения писателя, 

продлившаяся три дня, собравшая 
более 200 учёных из 11 стран мира. 
Организаторы научной конферен-
ции – Федеральное агентство по пе-
чати и массовым коммуникациям, 
Правительство Москвы, Институт рус-
ской литературы РАН (Пушкинский 
Дом), Российская государственная  
библиотека, Дом русского зарубежья.

На форуме присутствовали ис-
следователи жизни и творчества 
А. И. Солженицына из разных стран 
(России, США, Великобритании, 
Италии, Китая, Австралии, Франции, 
Швейцарии, Черногории, Сербии, 
Польши, Венгрии): писатели, литера-
туроведы, культурологи, представите-
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ли федеральных органов исполнитель-
ной власти.

В их докладах и сообщениях было 
представлено несколько направле-
ний в изучении творчества писателя: 
«Солженицын – исследователь рус-
ских революций», «Солженицын – 
художник. Традиции и новаторство», 
«Солженицын на Западе: работа и “жер-
нова”», «Публицистика Солженицына 
о вечном и злободневном», «Кто, как и 
почему враждует с Солженицыным», 
«Новое о жизни Солженицына: до-
кументы, письма, свидетельства», 
«Солженицын сегодня: пространство 
книг, музеев, библиотек», «Территория 
искусства: художники кино и театра о 
Солженицыне», «Преподавание твор-
чества Солженицына в школах и ву-
зах», «Архивисты об архивистах: где 
и как хранятся солженицынские руко-
писи». 

Филологи-слависты, историки, ли-
тературоведы всего мира собрались, 
чтобы обсудить наследие писателя, 
ответить на вопрос: каким видится ав-
тор «Архипелага ГУЛАГ» и «Красного 
Колеса» из XXI века? Чему он может 
научить сегодняшних читателей?

На открытии выступили шведский 
журналист Стиг Фредриксон, помогав-
ший в семидесятые годы переправить 
на Запад произведения Александра 
Исаевича, учёный-историк, полити-
ческий деятель Владимир Петрович 
Лукин.

Руководитель Роспечати Михаил 
Сеславинский подарил Н. Д. Сол- 
женицыной экземпляр документа из 
своей личной коллекции, который бу-
дет храниться в музее писателя: приказ 
Главного управления по охране госу-
дарственных тайн в печати при Совете 
министров СССР 1974 г. «Об изъятии 

из библиотек и книготорговой сети 
произведений А. И. Солженицына». 
В приказе перечислены все его изда-
ния, включая даже выпущенный кро-
шечным тиражом «Один день Ивана 
Денисовича», напечатанный шрифтом 
Брайля для слепых.

К конференции приурочен вы-
пуск эксклюзивного экземпляра ре-
принтного выпуска «Роман-газеты» за 
1963 г., в котором 700-тысячным ти-
ражом был опубликован «Один день 
Ивана Денисовича», а потом № 1(277) 
был изъят из библиотек. 

Андрей Артизов, руководитель 
Федерального архивного агентства, по-
знакомил собравшихся с масштабным 
исследовательским проектом по из-
данию двухтомного сборника «Жизнь 
и творчество А. И. Солженицына в 
архивных документах», реализуемым 
Росархивом в тесном сотрудничестве 
с Фондом Солженицына. Архивистами 
выявлено около полутора тысяч доку-
ментов, которые позволяют воссоздать 
ключевые события жизни и творче-
ства писателя. Уникальность проекта 
заключается в том, что биография и 
творческий путь А. И. Солженицына 
впервые получают столь глубокое ос-
вещение в соответствии с докумен-
тальными источниками. В сборник 
также включены статьи, интервью, 
выступления, основополагающие для 
мировоззрения писателя. Многие его 
мысли и высказывания подтверждены 
днём сегодняшним и не потеряют сво-
ей актуальности в будущем.

Научную часть конференции от-
крыл писатель и специалист по 
древнерусской литературе Евгений 
Водолазкин. Он рассмотрел личность 
Солженицына как библейского про-
рока. Литературовед, автор первой 
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научной биографии Солженицына, 
Людмила Сараскина проанализиро-
вала этапы не всегда добровольно-
го, но всегда напряжённого диалога 
Солженицына с советской и постсо-
ветской властью.

Оксфордский учёный Майкл 
Николсон вызвал аплодисменты, за-
метив, что в Москву его привёз само-
лёт «Александр Солженицын», затем 
обрисовал десятилетние вехи лите-
ратурного пути писателя, обратился 
к анализу его поэтического творче-
ства, к раннему периоду деятельности 
Солженицына, когда он в годы учёбы 
в Ростовском университете практиче-
ски в одиночку, выпустил 16 номеров 
альманаха, а затем и литературную га-
зету. Ранее не была известна и повесть 
в стихах «Ласточка», к которой обра-
тился зарубежный исследователь. 

Легендарный французский славист 
Жорж Нива, много сделавший в своё 
время для популяризации Солженицына 
на Западе, начав с исторического анек-
дота о Пушкине, который пришёл к 
Катенину, как Диоген к Эратосфену, с 
просьбой: «Ударь, но выучи!», искал от-
вет на насущный для всех переводчи-
ков Солженицына вопрос: кем всё-таки 
он был как писатель, архаистом или 
новатором? Материал для ответа был 
найден в историческом «повествова-
ние об отмеренных сроках» «Красном 
Колесе» А. И. Солженицына и в «Смерти 
Вазир Мухтара», романе о Грибоедове 
Ю. Н. Тынянова.

Елена Тахо-Годи провела срав-
нительный анализ биографиче-
ских и историософских схождений 
Солженицына и его выдающегося со-
временника – философа А. Ф. Лосева.

На секционных заседаниях высту-
пили представители Китая, Польши, 

Италии, Венгрии, США и, конечно, 
ведущих российских научных школ. 
Конференция стала ключевым собы-
тием юбилейного солженицынского 
года. Она подвела итоги и обозначила 
перспективы изучения наследия и лич-
ности Александра Солженицына.

Исследователи рассматривали его 
творчество в широком контексте про-
изведений других писателей: индий-
ского автора, пишущего на бенгаль-
ском языке, Шубхаша Мукхопадхая 
Субхаса, русских прозаиков – 
И. С. Тургенева, А. П. Чехова, В. В. На- 
бокова, Б. Л. Пастернака, В. Т. Шала- 
мова, А. Н. Варламова, В. В. Ерофеева, 
В. О. Пелевина.

В центре многих докладов находи-
лись «Архипелаг ГУЛАГ» (Елушича 
Синиша – Черногория, Елены Михай- 
лик – Австралия, Марии Федяниной – 
Венгрия, Михаила Высокова, Евгении 
Ивановой – Россия) и «Красное 
Колесо» (Нэлли Щедриной, Александра 
Урманова, Елены Жуйко – Россия), впер-
вые была рассмотрена взаимосвязь эпо-
пеи с дневником писателя «Р-17» и по-
вестью «Люби революцию!» (Франсуаза 
Лесур – Франция).

Много внимания докладчики уде-
лили публицистике Солженицына 
(Валерий Борщев, Павел Проценко, 
Анна Сопова – Россия, Елена 
Бальзамо – Франция, Яна Явдосюк – 
Польша, Ирина Антанасиевич – 
Сербия, Адриано Дель Аста – Италия), 
а также его «Крохоткам» (Светлана 
Галанинская, Александр Кубасов – 
Россия).

Постановкой вопроса о том, за-
чем экранизировать Солженицына, 
привлёк доклад известного писателя 
и сценариста Михаила Кураева, рас-
суждавшего о том, что мало читаемым 
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произведениям автора можно при-
дать иную форму, они сценичны, ибо 
Солженицын владел техникой режис-
сёрского мастерства. Свидетельством 
служат постановка и показ в дни юби-
лея Московским Художественным 
театром имени А. П. Чехова по пуб- 
лицистике писателя спектакля-по-
священия «Ваш А. Солженицын» и 
в Центральном академическом теат- 
ре Российской Армии спектакля по 
«Красному Колесу», в котором перед 
зрителями проходят исторические сце-
ны – ключевые для русской истории 
ХХ века – с участием Александра II, 
Столыпина, Богрова, Ленина, Парвуса 
и сцены с вымышленными героями из 
эпопеи Солженицына.

В рамках подготовки к юбилею 
Александра Солженицына в России 
задолго до 11 декабря 2018 г. – 100-ле-
тия со дня рождения писателя, в 
Кисловодске, на родине Александра 
Исаевича, в разных городах России 
(Рязани, Санкт-Петербурге, Ростове-на-
Дону), в ближнем зарубежье (респуб- 
лике Беларусь) состоялись научные и 
читательские конференции, круглые 
столы. Только за последние месяцы пе-
ред юбилеем международные форумы 
прошли в Библиотеке Конгресса США 
в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Милане, 
в Париже, в Китае.

В нашем университете (МГОУ) 
вечер памяти состоялся на филоло-
гическом факультете ИФИ 22 нояб- 
ря 2018 г. Открыла его заведующая 
кафедрой русской литературы ХХ 
века Вера Николаевна Климчукова, 
озвучившая также фрагменты ста-
тьи О. В. Никитина «Благогласие 
слова», опубликованной в журнале 
«Литература в школе». Автор работы 
раскрыл лексикографический опыт 

Солженицына в «Русском словаре язы-
кового расширения», призванный ох-
ранять наш народный и литературный 
язык от неумеренного использования 
заимствований и искажения его при-
родного облика. 

Ведущая вечера, Нэлля Михайловна 
Щедрина, осветила в своём выступлении 
судьбу и творческий путь Солженицына, 
отвечая на вопрос о том, почему по про-
шествии ста лет со дня рождения, кроме 
высоких оценок его деятельности, твор-
чества, есть и отрицательные. В этом 
разговоре приняли участие аспирант ка-
федры Н. О. Глухова, раскрывшая в сво-
ём сообщении раннее поэтическое твор-
чество, малоизвестное современному 
читателю; магистрант Т. А. Филиппова, 
рассказавшая о присутствии лич-
ности Солженицына в документаль-
но-художественном повествовании 
«Архипелаг ГУЛАГ»; студентка 5 курса 
Д. А. Рудченко, проанализировавшая 
особенности «Крохоток», лирических 
миниатюр писателя, артистично прочи-
тавшая из этого цикла «Костёр и мура-
вьи», «Дыхание». 

В исполнении Солженицына на протя-
жении всего вечера звучали и миниатю-
ры, и стихи: «Каменщик», «Лиственница», 
«Молитва» «Романс», «Молитва о 
России». В продемонстрированных 
на вечере фрагментах документаль-
ных фильмов режиссёров Станислава 
Говорухина «Александр Солженицын» 
(1992) и Сергея Мирошниченко «На 
последнем плёсе» (2009) Наталия 
Дмитриевна Солженицына рассказала 
о том, как работал писатель над своими 
произведениями.

На экране предстал и сам Александр 
Исаевич, энергичный, страстный, убеж-
дённый, писатель, желавший говорить 
со своими слушателями и читателями.
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19 апреля 2019 года ушёл из жизни

Павел Александрович Лекант
Доктор филологических наук, профессор, почётный профессор Московского госу-

дарственного областного университета (МОПИ имени Н.К. Крупской –  МПУ – МГОУ), 
Заслуженный деятель науки РФ, крупный учёный-лингвист, дорогой сердцам многих 
выпускников университета, аспирантов и докторантов Учитель, оставивший непревзой-
дённый учебник по современному русскому языку, словари, справочники, монографии, 
учебные пособия для вуза и школы, большой Человек, наделённый от Бога многими та-
лантами, жизнелюбивая и целеустремлённая Личность. Ему исполнилось 86 лет, но его 
душа оставалась молодой и любящей.

Вся жизнь Павла Александровича Леканта связана с родным вузом, куда он приехал 
учиться из российской глубинки, с отличием окончив школу. Здесь началась его дорога в нау- 
ку как аспиранта, увлёченного синтаксисом русского языка, сложилась удостоенная наград 
Родины преподавательская карьера, и в родном вузе он стал перспективнейшим доктором 
филологических наук, вокруг которого с годами сформировалась активная научная школа – 
школа Леканта. Более 100 кандидатских, около 50 докторских диссертаций было защищено 
под руководством П.А. Леканта, который много лет возглавлял и диссертационный совет, 
где защитили свои научные работы соискатели учёных степеней по дисциплинам 10.02.01 – 
русский язык и 13.02.01 – педагогические науки (методика преподавания русского языка) из 
разных городов нашей страны.

Павел Александрович Лекант – академик  Международной академии наук педагогиче-
ского образования (МАНПО), член её Президиума и бессменный Председатель Отделения 
русского языка. В МАНПО он был с момента её основания.

П.А. Лекант участвовал в работе ВАК как эксперт, был ответственным редактором жур-
нала «Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская 
филология», много лет являлся членом диссертационного совета на филологическом 
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, возглавлял там ГАК,  читал лекции в разных 
российский вузах: в Рязани, Мичуринске, Ярославле. Какой бы области деятельности  ни 
коснулись мы в воспоминаниях о дорогом Учителе, везде можно отметить его огромный 
вклад в развитие науки, образования, отечественной культуры, в укрепление межвузов-
ских и международных связей. 

Павел Александрович Лекант оставил великий след в жизни всех, кто имел счастье с 
ним сотрудничать, знать его. Его смерть – огромная потеря для родной кафедры, которой 
он руководил три десятка лет, любимого факультета русской филологии, для alma mater.  
Но память о нём не умрёт!

Глубокие соболезнования выражаем супруге, дочерям, родным и близким покойного. 
Павел Александрович Лекант навсегда останется в сердцах тех, кто с ним работал, 

учился у него, имел счастье личного общения или знакомился с его трудами, набирался 
мудрости из книг замечательного Учёного.

Кафедра современного русского языка 
Московского государственного областного университета
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(www.vestnik-mgou.ru).
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