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Аннотация.
Цель.  Цель данной работы заключается в применении основных положений теории оценки в 
лингвистическом анализе текста.
Процедура и методы исследования. В статье предложена методика анализа текста в аспекте 
категории оценки, приведён конкретный пример лингвистического анализа фрагмента художе-
ственного текста. Применены методы наблюдения, обобщения, интерпретации.
Результаты проведённого исследования. В конкретном текстовом фрагменте были выявлены 
средства выражения субъективной оценки лексического, морфологического и синтаксического 
уровней, которые способствуют наиболее адекватному восприятию читателем авторской кон-
цепции. 
Теоретическая и / или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в мето-
дику лингвистического анализа текста. 

Ключевые слова: текст, категория оценки, средства выражения категории оценки, лингвистиче-
ский анализ текста
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Abstract. 
Purpose. The purpose of this work is to apply the main provisions of the evaluation theory in the lin-
guistic analysis of the text. 
Methodology and Approach. The article offers a method of text analysis in the aspect of the evaluation 
category and provides a specific example of a linguistic analysis of a fragment of a literary text. Methods 
of observation, generalization, and interpretation were applied. 
Results. In the specific text fragment, we identified means of expressing the subjective assessment 
of the lexical, morphological, and syntactic levels, which contribute to the adequate perception of the 
author's concept by the reader. 
Theoretical and / or Practical Implications. The results of the study contribute to the methodology of 
the linguistic analysis of the text.

Keywords: text, category of assessment, means of expressing the category of evaluation, the linguistic 
analysis of text1
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ВВЕДЕНИЕ

Со времени выхода монографии 
И. Р. Гальперина «Текст как объект лингви-
стического исследования» [7], с которой по 
традиции начинается отсчёт существова-
ния теории текста (или лингвистики тек-
ста) как самостоятельной научной (а затем 
и учебной) лингвистической дисциплины 
в русистике, появилось значительное ко-
личество научной, учебной и учебно-мето-
дической литературы, посвящённой тексту, 
его категориям и принципам его (текста) 
лингвистического или филологического 
(т.  е. лингво-литературоведческого) ана-
лиза (см., например: Бабенко1; Болотнова2; 
Валгина3; Ворожбитова4; Гринёв5; 
Дымарский [8]; Ипполитова6; Москальчук 
[9]; Николина7; Новиков [10]; Папина8; 
Солганик9; Солганик [11]; Щукина [12]; 
Ярыгина [13] и мн. др.).

Авторы указанных работ предлагают как 
довольно пространные универсальные схемы 
комплексного анализа текста, куда включа-
ются все основные общепринятые признаки 
(и / или категории) текста и языковые сред-
ства их выражения, так и схемы анализа от-
дельных текстовых категорий. Традиционно 
анализируются небольшие литературно-ху-
дожественные тексты или их фрагменты. 
1 Бабенко Л. Г. Филологический анализ текста. 

Основы теории, принципы и аспекты анализа: 
учебник для вузов. М.: Академический проект; 
Екатеринбург: Деловая книга, 2004. 464 с.

2 Болотнова Н. С. Филологический анализ текста: 
учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2009. 520 с.

3  Валгина Н. С. Теория текста: учебное пособие. М.: 
Логос, 2003. 280 с.

4 Ворожбитова А. А. Теория текста: 
Антропоцентрическое направление: учебное посо-
бие. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Высшая школа, 2005. 
365 с.

5 Гринев С. В. Введение в лингвистику текста: учебное 
пособие. М.: МПУ, 2000. 60 с.

6 Ипполитова Н. А. Текст в системе обучения русско-
му языку в школе: учебное пособие для студентов 
пед. вузов. М.: Флинта: Наука, 1998. 176 с.

7 Николина Н. А. Филологический анализ текста: 
учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведе-
ний. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 256 с.

8 Папина А. Ф. Текст: его единицы и глобальные кате-
гории: учебник для студентов-журналистов и фило-
логов. М.: Едиториал УРСС, 2002. 368 с.

9 Солганик Г. Я. Стилистика текста: учебное пособие. 
14-е изд. М.: Флинта: Наука, 2018. 256 с.

Рассматриваются такие категории, как связ-
ность (локальная и глобальная), информа-
тивность, темпоральность (или текстовое 
время), локативность (художественное про-
странство), оценка (или модальность, образ 
автора) и некоторые другие.

В данной работе хотелось бы остано-
виться подробнее на анализе текста в пла-
не категории оценки, так как, с одной сто-
роны, эта категория нередко оказывается 
вне внимания исследователей (так, напри-
мер, в монографии А. Ф. Папиной10 оценка 
называется «пятой глобальной категори-
ей» после времени, художественного про-
странства и др., а в замечательной книге 
К. А. Роговой и коллектива её соавторов11 
категория оценки даже не упоминает-
ся, хотя категории интенциональность, 
цельность, связность, информативность, 
воспринимаемость, ситуативность и 
интертекстуальность — освещены ос-
новательно), с другой стороны, именно 
частнооценочные оппозиции (нормаль-
но  — аномально, важно — неважно) и их 
языковое выражение входят в сферу на-
ших научных интересов [1; 2; 3]. Кроме 
того, по нашему глубокому убеждению, 
именно в оценке наиболее явно проступа-
ет (языковая) личность автора и становит-
ся понятной авторская концепция текста.

ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА

Основные теоретические положе-
ния, касающиеся категории оценки, из-
ложены в работах Н.  Д.  Арутюновой [4; 
5], Е.  М.  Вольф [6], М.  В.  Всеволодовой, 
Т. В. Маркеловой и др.

Опираясь на эти положения, предлагаем 
анализировать текст в аспекте категории 
оценки с учётом составляющих формулы 
оценки, а именно: оценивающего субъекта, 
объекта оценки, основания оценки, оце-
ночного значения (или отношения) и систе-
мы средств его выражения. Наиболее полно 
10 Папина А. Ф. Текст: его единицы и глобальные кате-

гории: учебник для студентов-журналистов и фило-
логов. М.: Едиториал УРСС, 2002. С. 267.

11 Текст: Теоретические основания и принципы ана-
лиза: учеб.-науч. пос. / под ред. проф. К. А. Роговой. 
СПб.: Златоуст, 2011. 456 с.
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на уровне высказывания (равного по струк-
туре сложноподчинённому предложению 
с придаточным причины) формула оценки 
может быть представлена, например, в сле-
дующем оценочном высказывании: Мне по-
нравился этот фильм, потому что в нём 
играет мой любимый актёр. Здесь оцени-
вающим субъектом является говорящий 
(средство выражения — местоимение мне), 
объектом оценки является фильм, оценоч-
ное значение (положительная эмоциональ-
ная оценка) передаётся глаголом понра-
вился, основанием положительной оценки 
служит целиком придаточное предложение 
(кстати, тоже содержащее оценочную ин-
формацию, где есть свои субъект — мой, 
объект — актёр, оценочное отношение, 
хотя и непредикатное — любимый). 

Оценивающий субъект может быть ин-
дивидуальным и коллективным. Так, в на-
шем примере мне — индивидуальный субъ-
ект. Пример высказывания с коллективным 
субъектом: На стихи-то всем напле-
вать – их ведь никто не читает! (Братья 
Вайнеры). Объект оценки  — стихи, оце-
ночное отношение (эмоциональная отри-
цательная оценка) передаётся глаголом на-
плевать, оценивающий субъект — социум, 
выраженный в первой части высказывания 
(сложного предложения) местоимением 
все, а во второй части  — местоимением 
никто. Оценивающий субъект на уровне 
предложения может быть эксплицитным 
и имплицитным. В приведённых приме-
рах мы наблюдали эксплицитный субъект. 
Он помимо существительных, именующих 
субъект, или местоимений, указывающих 
на него, может выражаться с помощью 
прямого указания на лицо вводными еди-
ницами типа: по-моему, по-твоему, по мне-
нию NN и др., а также с помощью глаголов 
говорить, казаться, оценивать, подчёрки-
вать, полагать, считать(ся), и др., формы 
которых при отсутствии названных средств 
оказываются единственным показателем 
коллективного или индивидуального субъ-
екта. Так, в предложении Нас со школы учи-
ли: самое главное – человек, а техника уже 
потом (Пикуль) форма глагола прошедше-
го времени множественного числа – учили –  

указывает на неопределённое лицо (не-
определённо-личное предложение), то есть 
часть социума (коллективный субъект). 
Имплицитный, то есть вербально не выра-
женный на уровне высказывания, субъект 
обычно устанавливается из контекста или 
напрямую отождествляется с автором оце-
ночного высказывания.

Основание оценки также может быть 
имплицитным и выводиться из общего 
контекста, фоновых знаний читателя о ми-
ровоззрении автора или персонажа текста, 
их социального статуса, ситуативной роли 
и других личностных характеристик.

Объект оценки и оценочное значение 
всегда эксплицитны.

Варианты классификации оценочных 
значений содержатся в названных ра-
нее работах. Мы предлагаем использо-
вать классификацию Н.  Д.  Арутюновой 
[4; 5], которая выделяет общеоценочное 
значение «хорошо – плохо» и частнооце-
ночные значения: сенсорно-вкусовые –  
«приятный  – неприятный», «вкусный –  
невкусный», «привлекательный –  
непривлекательный» и др., пси-
хологические – «радостный – пе-
чальный», «весёлый – грустный», 
«желанный – нежеланный» и др., эстетиче-
ские – «моральный – аморальный», «добрый –  
злой», «добродетельный – порочный» и 
др., утилитарные – «полезный – вредный», 
«благоприятный – неблагоприятный» и др., 
нормативные – «правильный – неправиль-
ный», «нормальный – аномальный», «до-
брокачественный – недоброкачественный» 
и др., телеологические – «эффективный –  
неэффективный», «целесообразный –  
нецелесообразный» и др. [5, с.  198-199]. 
Названные оценочные значения представ-
лены крайними полюсами оппозиции, но 
следует понимать, что помимо полярных 
значений «хорошо – плохо» имеются сре-
динное значение «ни хорошо, ни плохо» и 
ряд промежуточных значений «не так уж 
плохо — плохо — очень плохо — хуже не 
бывает» и др. Поэтому говорят о шкале 
оценки, на которой между полюсами «ми-
нус — плюс» расположены общеоценоч-
ные и частнооценочные значения.
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Средства выражения оценочных значе-
ний весьма разнообразны.

На синтаксическом уровне это, прежде 
всего, оценочные высказывания (или оце-
ночные предикативные единицы), которые 
имеют в своей структуре эксплицитный 
объект оценки и эксплицитное оценочное 
значение (оно выражено оценочным пре-
дикатом). Основание оценки и оцениваю-
щий субъект имеют либо эксплицитный, 
либо имплицитный характер. 

Непредикатные формы, передающие 
различные оценочные значения, относят-
ся, прежде всего, к лексико-морфологиче-
скому пласту (или уровню). Это качествен-
ные имена прилагательные, наречия, слова 
категории состояния из состава оппозици-
онных пар (хороший / хорошо — плохой / 
плохо, весёлый / весело — грустный / груст-
но и др.), образованные от них имена суще-
ствительные (радость — печаль / грусть, 
добро — зло и др.), глаголы (радоваться 
— печалиться, любить — не любить и др.) 
и другая экспрессивная, эмоциональная, 
оценочная лексика, в частности — произ-
водная, построенная по субъективно-оце-
ночным словообразовательным моделям.

На стилистическом уровне это так на-
зываемые средства выразительной речи, 
а именно тропы и фигуры, использование 
большинства из которых служит для пере-
дачи субъективной оценки. 

Именно на основании наличия в тексте 
перечисленных языковых средств выра-
жения оценки можно делать относительно 
объективные выводы о мнении автора или 
персонажа текста по тому или иному пово-
ду (о том или ином объекте).

Прежде чем предлагать образцы линг-
вистического анализа текста, хотелось бы 
обратить внимание на то, что чаще всего в 
литературе подвергают лингвистическому 
(не функционально-стилистическому) ана-
лизу художественные или публицистиче-
ские тексты. Всё, о чём мы говорили ранее, 
касается также в большей степени художе-
ственных и публицистических текстов, так 
как их оценка обычно субъективна (т.  е. 
автор явно выражает своё субъективное 
отношение к описываемым объектам). 

Оценку же (или модальность) научного 
или делового текста признают объектив-
ной или не выраженной. Считаем, что это 
не совсем так, ряд оценочных значений 
весьма характерен, например, для науч-
ных текстов: утилитарные, нормативные 
и телеологические оценки («полезный — 
вредный», «благоприятный — неблагопри-
ятный», «корректный — некорректный», 
«нормальный — аномальный» и др.). С дру-
гой стороны, если всё-таки придерживать-
ся традиционного подхода — признать 
модальность (или оценку) текстов ряда 
жанров научного и делового стилей объ-
ективной, то как раз отсутствие средств 
выражения субъективной оценки и будет 
показателем объективности. Кроме того, 
само вербальное выражение субъекта с 
помощью личных местоимений (я, ты, мы, 
вы) и притяжательных местоимений (мой, 
твой), а также образованных от них вво-
дных единиц (по-моему и др.) оказывается 
также субъективно-оценочным средством, 
в отличие от объективных «авторского 
мы» и вводных единиц (по нашему мнению 
и др.) в научном стиле.

ОБРАЗЕЦ АНАЛИЗА

В качестве образца лингвистического 
анализа текста в аспекте категории оцен-
ки предлагаем анализ фрагмента романа 
А. Проханова «Господин Гексоген»:

Москва сквозь стекло переливалась, пе-
стрела, вспыхивала золотыми россыпями 
церквей, полосатыми дымными трубами, 
стальными кружевами мостов и башен. 
Храм Христа Спасителя казался огром-
ной золотой дыней, созревшей посреди го-
рода под падающими голубыми дождями. 
Белосельцев, оглядывая Москву, любуясь 
её женственной красотой, не забывал ни 
на минуту, что в городе царствует враг. 
Захватил Кремль, засел в министерствах 
и военных центрах. Невидимый червь про-
точил золотистое яблоко столицы, по-
местил своё тулово среди её площадей и 
проспектов, уткнулся лбищем в Спасскую 
башню, окружил тугим хвостом окраины.
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1.  Читаем текст. Определяем объект 
(объекты) оценки.

В данном тексте два основных объекта 
оценки: Москва и враг.

2. Выполняем пообъектный лингвисти-
ческий анализ.

3.  Субъектом, оценивающим Москву, 
является герой романа Белосельцев. Это 
индивидуальный субъект, однако его отно-
шение к оцениваемому объекту совпадает 
с авторским и отражает оценку по крайней 
мере большинства патриотически настро-
енных россиян, которые, как и Белосельцев, 
любят свою столицу (патриотизм является 
и главным основанием оценки).

4.  Оценочное значение. В данном слу-
чае представлен комплекс положительных 
эмоциональных и эстетических значений, 
расположенных на шкале оценки выше 
нуля и выраженных средствами различных 
уровней: а)  синтаксический: первое, вто-
рое и третье предложения-высказывания 
можно квалифицировать как оценочные; в 
них вербально представлен объект оценки 
(Москва, храм Христа Спасителя, город), 
в третьем предложении назван субъект 
(Белосельцев), но из контекста понятно, что 
он же является субъектом во всех осталь-
ных предложениях; наиболее явно оценоч-
ное отношение Белосельцева к Москве (вос-
хищение, любование) видно из третьего 
предложения: полупредикатное выражение 
в составе деепричастного оборота (любу-
ясь), смысл же первых двух предложений 
— «Москва была прекрасна» (т.  е. перели-
валась, пестрела, вспыхивала золотыми 
россыпями церквей, полосатыми дымными 
трубами, стальными кружевами мостов и 
башен), «Храм Христа Спасителя был пре-
красен» (т.  е. казался огромной золотой 
дыней, созревшей посреди города под пада-
ющими голубыми дождями); б) лексические 
средства выражения указанного оценочно-
го значения: переливалась, пестрела, вспы-
хивала, золотыми, россыпями, огромной, 
золотой, голубыми, любуясь, женственной, 
красотой, золотистое; в)  стилистические 
средства: эпитеты (золотой, огромной, жен-

ственной); сравнения и метафоры (сталь-
ными кружевами мостов и башен; Храм 
Христа Спасителя казался огромной золо-
той дыней, созревшей посреди города под 
падающими голубыми дождями; золоти-
стое яблоко столицы), олицетворение (её 
женственной красотой).

5.  Субъектом, оценивающим врага, яв-
ляется также Белосельцев. 

6.  Оценочное значение. Явно отрица-
тельное эмоциональное значение выра-
жено прежде всего самим наименованием 
объекта — враг. Оценочное высказывание 
отсутствует. Лексический уровень пред-
ставлен лексемами с ярко выраженной 
негативной окраской: враг, царствует, 
захватил, засел, червь, проточил, тулово, 
уткнулся, лбищем, окружил, тугим хво-
стом. Стилистический уровень — после-
довательное сравнение с червем: невиди-
мый червь, тулово, хвост и т. д

7. Кроме того, текст построен на фигуре 
противопоставления — контрасте Москвы 
и врага: в городе (прекрасном и любимом) 
царствует враг; невидимый червь про-
точил золотистое яблоко столицы, по-
местил своё тулово среди её площадей и 
проспектов, уткнулся лбищем в Спасскую 
башню, окружил тугим хвостом окраины. 
Это позволяет выявить ещё один эмоцио-
нально-оценочный пласт: ненависть к вра-
гу и боль, переживание за столицу, а с ней 
– за судьбу своей Родины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как нам представляется, лингвистиче-
ский анализ текста в аспекте категории 
оценки способствует его адекватному вос-
приятию и пониманию. А понимание, как 
известно, является основой коммуника-
ции и, следовательно, жизнедеятельности 
человеческого социума в целом и отдель-
ного индивидуума в частности. 

Статья поступила в редакцию: 25.02.20.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В ООН: ЯЗЫКОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
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Аннотация. 

Цель. Оценить результаты тридцатилетних усилий по сглаживанию отличий русской языковой 
картины мира от англо-американской при использовании русского языка в международных ор-
ганизациях, скорректировать проводимую в этом русле языковую политику. 
Процедура и методы исследования. Автором изучены тексты устных и письменных переводов на 
русский язык, осуществлённых в ООН в 2018–2019 гг., их редакторская правка и комментарии 
к ней. Проанализированы причины регулярного нарушения в условиях языкового контакта со-
четаемости семантических ка́лек вызов, ответственность, поощрять, приверженность, привет-
ствовать. Проведён социолингвистический эксперимент, направленный на определение степени 
освоенности этих семантических калек носителями языка вне стен ООН.
Результаты проведённого исследования. Сделан вывод об избирательной возможности сглажи-
вания фрагментов двух языковых картин мира.
Теоретическая и / или практическая значимость. Предложены конкретные шаги для осуществле-
ния эффективной языковой политики. 

Ключевые слова: языковая политика, языковой контакт, мировой язык, языковая картина мира, 
семантическая калька, семантический переход

RUSSIAN LANGUAGE AT THE UN: LANGUAGE PLANNING AND REAL CHANGES

O. Evtushenko
Moscow State Linguistic University 
38-1 Ostozhenka ul., Moscow 119034, Russian Federation

Abstract. 
Purpose. To evaluate the results of thirty years of efforts to smooth out the differences between the 
Russian and English worldviews in the use of the Russian language in international organizations, and 
to adjust the language policy conducted in this regard.
Methodology and Approach. The author studied the texts of simultaneous and written translations into 
Russian, carried out at the UN in 2018–19, editorial revision, and comments on it. The causes of the 
regular violation of the compatibility of semantic calques challenge, responsibility, promote, commit-
ment, welcome in terms of language contact are analyzed. A sociolinguistic experiment was conducted 
aimed at determining the degree of assimilation of these semantic calques by native speakers outside 
the UN walls.
Results. The conclusion is made about the selective possibility of smoothing out of fragments of two 
language worldviews.
Theoretical and / or Practical Implications. Concrete steps are proposed for the implementation of an 
effective language policy.

Keywords: language policy, language contact, world language, language worldviews, semantic calque, 
semantic shift
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ВВЕДЕНИЕ

Русский язык является одним из шести 
мировых языков, т.  е. имеет «юридически 
закреплённый статус официального и ра-
бочего языка международных организа-
ций и конференций (ООН, ЮНЕСКО и 
др.)»1. Однако особенности его функцио-
нирования в этом статусе, а также проис-
ходящие в нём изменения изучены мало. 
Между тем в международных организа-
циях складываются приближённые к ла-
бораторным условия для наблюдения за 
развитием русского языка при языковом 
контакте с так называемым Global English 
и другими, отличными от него в культур-
но-историческом и типологическом плане 
языками.

Главный интерес представляют резуль-
таты тридцатилетних усилий по созданию 
глобального общества («глобанглизации», 
по выражению Е.  И.  Коряковцевой [5, 
с. 455]), которые не могут не отражаться на 
понятийном наполнении мирового языка 
и на воплощённой в нём картине мира, а 
также на процессах, затрагивающих его 
грамматику.

Поскольку работа в международных 
организациях, в частности в ООН, требу-
ет общего подхода со стороны всех госу-
дарств-членов независимо от социокуль-
турных и религиозных традиций живущих 
в них народов, он воплотился в консенсу-
се относительно глобальных ценностей. 
Новое ви́дение мира потребовало лексиче-
ских инноваций и концептуального изме-
нения уже имевшихся в мировых языках 
понятий. Ещё в условиях железного зана-
веса, т.  е. до появления предпосылок гло-
бализации, Э. Хауген заявлял о необходи-
мости языкового планирования, которое 
«может быть направлено на сдвиг данно-
го языка в сторону другого», при этом он 
уточнял, что в задачи такого планирова-
ния не входит «сохранение того языка, для 
которого оно предназначено» [9, с. 445]. На 
рубеже XX и XXI вв. сложилась ситуация, 

1 Словарь социолингвистических терминов / Отв. 
ред. В.  Ю.  Михальченко. М.: Ин-т языкознания 
РАН, 2006. С. 129.

подобная той, которую русский язык пере-
жил после Французской революции, когда 
языковая картина мира заметно модифи-
цировалась под влиянием таких заимство-
ваний и калек, как Конституция, индиви-
дуальность, личность, общественность, 
в это время появились понятия государ-
ственная нравственность (в дальнейшем 
не удержалось в языке), промышленность, 
изменилась семантическая структура или 
коннотации слов, относившихся к соци-
альной сфере, как это произошло со сло-
вом гражданин [2]. В наши дни русский 
язык в функции мирового претерпел столь 
же серьёзные изменения, однако систем-
ного описания появившихся в нём лекси-
ческих, семантических и прагматических 
инноваций пока нет. А между тем анализ 
такого материала позволил бы сделать 
важные теоретические выводы о степени 
эффективности языкового планирования 
со стороны носителей одного языка-куль-
туры и встречной языковой политики но-
сителей другого языка-культуры.

Другой немаловажный вопрос – мож-
но ли говорить о тождественности картин 
мира, воплощаемых мировым языком как 
функциональной разновидностью наци-
онального языка и самим национальным 
языком. Иными словами, можно ли пере-
носить успех культурной интеграции, на-
блюдаемый в международных организаци-
ях, на нации в целом? Ответ на этот вопрос 
тесно связан с выявлением расхождений в 
лексико-семантическом составе русского 
переводящего языка, функционирующего 
в международных организациях, и литера-
турного языка в прочих его функциональ-
ных разновидностях. 

Есть и более частные вопросы, напри-
мер, формируется ли общий код под ис-
ключительным воздействием английского 
языка на остальные мировые языки или 
существуют встречные, пусть и более сла-
бые, движения к интеграции или дезин-
теграции со стороны этих языков. Если 
верно второе, то важно, какие языки-куль-
туры и что способны в наше время пред-
ложить глобальному обществу. 
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Наконец, для поддержания качества 
переводящего русского языка необходима 
его постоянная критическая оценка специ-
алистами. Минимизацию «кодового шума» 
[9, с. 450] должны обеспечивать не только 
редакторы служб перевода в международ-
ных организациях, но и русисты, способ-
ные увидеть тенденции, укладывающиеся 
в общее русло тенденций развития русско-
го языка или идущие вразрез с ними, отли-
чить ошибку от языкового варьирования, 
вовремя заметить необходимость кодифи-
кации тех или иных инноваций. 

В данной статье мы проанализируем не-
которые языковые и речевые инновации, 
наблюдаемые в текстах устных1 и письмен-
ных2 переводов, осуществлённых Русской 
службой перевода ООН в 2018–2019 гг. 

ОСВОЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ КАЛЕК 
РУССКИМ ПЕРЕВОДЯЩИМ ЯЗЫКОМ 

Важную группу инноваций составляют 
семантические кальки, выигравшие конку-
ренцию с исконно русскими словами / зна-
чениями слов или с давними заимствова-
ниями. К ним относятся: вызов (challenge) 
в значении «амер. англ. что-либо требую-
щее больших умственных или физических 
усилий для достижения успеха или ситу-
ация, в которой требуются такие усилия» 
(перевод наш. – О. Е.)3, ответственность 
(responsibility) в значении «возложенная 
на кого-либо работа или обязанности», 
поощрять (promote) в значении «поддер-
живать что-либо, продвигать, помогать 
чему-либо стать успешным», привержен-
ность (commitment) в значении «готов-
ность отдать своё время и силы работе, 
занятию или чему-то, во что вы верите» (в 
1 General Assembly of the United Nations. General 

Debate [Электронный ресурс] // United Nations: 
[сайт]. URL: https://gadebat.un.org/en (дата обраще-
ния: 11.07.2019).

2 Совет Безопасности ООН. Отчёты о заседа-
ниях [Электронный ресурс] // Организация 
Объединённых наций: [сайт]. URL: https://www.
un.org/securitycouncil/ru/content/meetings-records 
(дата обращения: 25.01.2020).

3 Cambridge dictionary [Электронный ресурс]. URL: 
https://dictionary.cambridge.org (дата обращения: 
18.01.2020).

американском английском сема «вера» не 
выражена). 

Эти неосемемы, т.  е. новые значения, 
расширившие семантическую структуру 
отдельных словарных единиц, не запол-
няют лакун в языке: в то же контекстное 
окружение успешнее встраивается узуаль-
ная лексика, не провоцирующая, как это 
наблюдается при использовании перечис-
ленных инноваций, нарушений сочетаемо-
сти. Докажем это примерами: 

(1) Какими бы ни были вызовы (ср. про-
блемы), за которые нам нужно взяться, у 
нас больше возможностей решить их со-
обща4. 

(2) Пока все страны не будут выпол-
нять особую ответственность (ср. обя-
занность), на нас возложенную, мы не смо-
жем обеспечить стабильность5. 

(3) Нужно поощрять обстановку (ср. 
способствовать созданию обстановки), 
благоприятствующую возросшим инве-
стициям государственного и частного сек-
торов6.

(4) Республика Южный Судан подтверж-
дает свою приверженность поддержке 
осуществления (ср. готовность  /  стрем-
ление поддерживать осуществление) наме-
ченной повестки дня7. 

Несмотря на то что использование ука-
занных инноваций лишь в редких контек-
стах не приводит к нарушению норм рус-
ского литературного языка, предпочтение 
им перед узуальными лексическими сред-
ствами отдаётся осознанно. Редакторы 
4 Совет Безопасности ООН. Отчёты о заседа-

ниях [Электронный ресурс] // Организация 
Объединённых наций: [сайт]. URL: https://www.
un.org/securitycouncil/ru/content/meetings-records 
(дата обращения: 25.01.2020).

5 General Assembly of the United Nations. General 
Debate [Электронный ресурс] // United Nations: 
[сайт]. URL: https://gadebat.un.org/en (дата обраще-
ния: 11.07.2019).

6 Совет Безопасности ООН. Отчёты о заседа-
ниях [Электронный ресурс] // Организация 
Объединённых наций: [сайт]. URL: https://www.
un.org/securitycouncil/ru/content/meetings-records 
(дата обращения: 25.01.2020).

7 General Assembly of the United Nations. General 
Debate [Электронный ресурс] // United Nations: 
[сайт]. URL: https://gadebat.un.org/en (дата обраще-
ния: 11.07.2019).
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русской службы перевода ООН называют 
их «ООНизмами», а те, кто работал в ООН 
в 1990-е гг., вспоминают, что употребление 
по крайней мере семантической кальки 
вызов вместо проблема было рекомендова-
но руководством российского внешнепо-
литического ведомства.

Заимствование одного слова или зна-
чения не может существенно повлиять на 
языковую картину мира. Чаще происходит 
обратное: новая лексическая единица «ме-
няет своё значение», подстраиваясь под 
«особенности как семантической системы, 
так и «картины мира» заимствующего язы-
ка» [3, с.  122]. Между тем одновременное 
заимствование единиц для использования 
в текстах одной тематической направлен-
ности теоретически должно изменить 
фрагмент языковой картины мира, если 
под последней понимать «специфическую 
для данного языка структуру лексико-се-
мантических полей и значений слов» [8, 
с.  9]. На этом предположении базируется 
«языковое планирование», или языковая 
политика.

Проанализируем, чем семантические 
кальки отличаются от своих синонимов, 
прежде выполнявших в русском языке 
их функции. По поводу неосемемы вызов 
И.  Б.  Левонтина писала, что это значение 
отражает ситуацию, в которой трудность 
задачи заставляет человека «превзойти 
самого себя», оно передаёт «весёлый азарт 
и вкус к жизни» [6, с.  13]. В отличие от 
проблемы, способной оправдать бездей-
ствие или отсутствие результатов, вызов 
стимулирует мобилизацию сил и поиск 
необычных решений. О том, что ограни-
чение использования слова problem в де-
ловом английском было результатом язы-
кового планирования, свидетельствуют 
и такие признания западных слушателей 
И.  Б.  Левонтиной: «...  У нас теперь <...> 
лучше не произносить слово problem, если 
не хочешь испортить себе карьеру. Теперь 
надо вместо problem говорить challenge» 
[6, с. 15]. Этой рекомендации добросовест-
но следуют переводчики ООН.

Наделение слова ответственность но-
вым значением ‘обязанности’ можно было 

бы попытаться объяснить соответству-
ющей семантической структурой данно-
го слова в английском языке и ошибками 
перевода, если бы слово обязанность не за-
менялось и в других контекстах. Приведём 
пример правки перевода, предоставлен-
ный автору статьи редакторами русской 
Службы стенографических отчётов ООН: 
вместо первоначального варианта перево-
да высказывания Мексика подтверждает 
свою обязанность соблюдения трудовых 
прав в опубликованный на сайте ООН 
текст стенограммы попало Мексика под-
тверждает свою приверженность соблю-
дению трудовых прав1. В отличие от слова 
обязанность, значение которого включает 
не только внутреннее побуждение, но и 
внешнее принуждение («То, что входит в 
круг действий, поступков, обязательных 
для выполнения (согласно закону, обще-
ственным требованиям, внутреннему 
побуждению)»2), ответственность 1 про-
изведено от ответственный  3 («связан-
ный с пониманием важности исполнения 
чего-л., необходимости добросовестно вы-
полнить что-л.»3). И в ответственности, 
и в приверженности отражается добрая 
воля субъекта. Употребление этих слов в 
международной коммуникации демон-
стрирует неуклонное соблюдение принци-
па свободы воли. 

Неосемема поощрять заменила расхо-
жее в советском дипломатическом дискур-
се содействовать. На первый взгляд, пре-
имущества кальки поощрять неочевидны. 
Если promote передаёт идею продвижения, 
которая в рыночном обществе может свя-
зываться с неограниченным кругом объек-
тов, и потому слово способно свободно со-
четаться с самыми разными абстрактными 
существительными, то внутренняя форма 

1 General Assembly of the United Nations. General 
Debate [Электронный ресурс] // United Nations: 
[сайт]. URL: https://gadebat.un.org/en (дата обраще-
ния: 11.07.2019).

2 Большой толковый словарь русского языка / Под 
ред. С.  А.  Кузнецова. СПб.: Норинт, 1998. 1534  с. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.btslovar.ru 
(дата обращения: 23.01.2020).

3 Там же.
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поощрять (от ц-сл. острить)1 вызывает в 
сознании носителей русского языка мысль 
о начальном толчке к выполнению каких-
либо действий, о нацеливании на них, т. е. 
оно не только имеет более узкое значение, 
но и требует распространения отглаголь-
ным существительным, а потому не может 
входить в такие частотные для ООН со-
четания, как, например, поощрять права 
человека. Однако, если проанализировать 
лексему содействовать и её производные, 
у неё обнаруживаются несоответствующие 
ценностям глобального общества импли-
кации: в просьбе Посодействуйте содер-
жится прагматический компонент «ока-
жите покровительство». Патерналистские 
импликации, закодированные в значении 
слова содействовать, препятствуют его 
употреблению в мировом языке. 

Вытеснение лексемы готовность семан-
тической калькой приверженность объ-
яснить нетрудно. Готовность обозначает 
всего лишь «2.  Согласие, желание сделать 
что-л.»2, т.  е. окрашивает зависимое от 
него слово ирреальной модальностью: 
готовность поддерживать – это ещё не 
поддержка. То же можно сказать о стрем-
лении: это «2.  Настойчивое влечение, тя-
готение, решительная устремлённость к 
чему-л.»3. Стремление ещё нужно реализо-
вать, в то время как приверженность – это 
преданность, верность тому, что уже суще-
ствует. Постоянное подтверждение субъ-
ектом международных отношений своей 
верности договорённостям и обязатель-
ствам – это норма дипломатического дис-
курса, в рамках которого осуществляется 
коммуникация в ООН.

Отдельного внимания заслуживает 
калька приветствовать (welcome) в зна-

1 Фасмер М. Этимологический словарь русско-
го языка: в 4  т. / М.  Фасмер; Пер. с нем и доп. 
О.  Н.  Трубачева. 3-е  изд. Т.  3. М.: ИЦ «Терра», 
1996. 830  с. [Электронный ресурс]. URL: https://
lexicography.online/etymology/vasmer (дата обраще-
ния: 25.01.2020).

2 Большой толковый словарь русского языка / Под 
ред. С.  А.  Кузнецова. СПб.: Норинт, 1998. 1534  с. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.btslovar.ru 
(дата обращения: 23.01.2020).

3 Там же.

чении «амер. англ. принимать и поощрять 
или поддерживать что-либо»4, например: 

(5) Мы приветствуем тот факт, что 
в этом мероприятии приняли участие не-
сколько женщин. 

Её нельзя назвать инновацией в стро-
гом смысле слова, поскольку значение 
«2. прош. вр. только несов. Сочувственно, 
благожелательно встречать появление 
чего-н., одобрять» зафиксировано ещё в 
Толковом словаре русского языка под ре-
дакцией Д. Н. Ушакова5. Однако нельзя не 
отметить, что сочетаемость слова в этом 
значении невероятно расширилась: при-
ветствовать теперь можно не только 
инициативу или решение, но и намерение, 
план, прогресс, итоги года, процесс наци-
онального примирения, распространение 
действия соглашения, обращённые к на-
роду призывы, замечания и многое дру-
гое6. Переводчики пытаются игнориро-
вать даже накладываемые русским языком 
грамматические ограничения, отсутствую-
щие в английском языке: Международный 
Валютный Фонд и международные рей-
тинговые учреждения поприветствовали 
(прош. сов.) наши усилия7. 

Подытоживая наши наблюдения, можно 
заключить, что рассмотренные инновации 
призваны подстроить русскую языковую 
картину мира под западные ценности: сво-
бода воли, самостоятельность, оптимизм, 
результативность, обращённость к сегод-
няшнему дню.

4 Cambridge dictionary [Электронный ресурс]. URL: 
https://dictionary.cambridge.org (дата обращения: 
18.01.2020).

5 Толковый словарь русского языка: в 4  т. / Под 
ред. Д.  Н.  Ушакова. Т.  3. М.: Астрель: АСТ, 2000. 
1424  с. [Электронный ресурс]. URL: https://
ushakovdictionary.ru (дата обращения: 25.01.2020).

6 Совет Безопасности ООН. Отчеты о заседа-
ниях [Электронный ресурс] // Организация 
Объединённых наций: [сайт]. URL: https://www.
un.org/securitycouncil/ru/content/meetings-records 
(дата обращения: 25.01.2020); General Assembly of 
the United Nations. General Debate [Электронный ре-
сурс] // United Nations: [сайт]. URL: https://gadebat.
un.org/en (дата обращения: 11.07.2019).

7 General Assembly of the United Nations. General 
Debate [Электронный ресурс] // United Nations: 
[сайт]. URL: https://gadebat.un.org/en (дата обраще-
ния: 11.07.2019).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ 
ОСВОЕНИЯ НОВЫХ СЕМАНТИЧЕСКИХ КАЛЕК 

НАЦИОНАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ

Нам представилась редкая возможность 
оценить, насколько удачной оказалась язы-
ковая политика, начатая в 1990-е гг. О сте-
пени освоения семантических инноваций 
в многозначных словах, согласно выводам 
Т. М. Рогожниковой [7], можно судить по 
тому, насколько автоматически и безоши-
бочно носители языка выбирают сочета-
емость для слов с новыми значениями и 
насколько часто они делают выбор между 
семантической калькой и синонимичным 
ей узуальным словом в пользу первой. 
Чтобы оценить степень освоения интере-
сующих нас калек по первому показателю, 
мы провели социолингвистический экс-
перимент, в котором приняли участие 50 
человек в возрасте от 17 до 75 лет с разным 
уровнем образования. Им было предложе-
но оценить по пятибалльной шкале пра-
вильность (нормативность) приведённых 
выше предложений (1) – (5), представлен-
ных вперемежку с пятью другими пред-
ложениями, два из которых содержали 
отклонения от морфологической и синтак-
сической нормы, а три были выдержаны в 
рамках литературной нормы. Испытуемые 
должны были подчеркнуть то, что им пред-
ставлялось неправильным, и дать краткий 
комментарий. Количественные результаты 
эксперимента представлены в таблице. 

В комментариях респонденты указы-
вали на нарушение сочетаемости, но не 
пытались исправлять её, а заменяли не-
осемемы их узуальными синонимами. Это 
позволяет сделать два вывода. Во-первых, 
освоения семантических калек за тридцать 
лет не произошло не только на глубинном, 
но и на поверхностном языковом уровне: 
переводчики ООН до сих пор не ушли от 
сочетаемости, которая присуща данным 
словам в английском языке, и у носителей 
языка тоже нет коммуникативного навы-
ка встраивания этих семантических калек 
в контекст. Во-вторых, если на начальном 
этапе освоения семантической кальки – эта-
пе установления поверхностно-языковых и 
глубинно-языковых связей – начинаются 
сбои, к её когнитивному и коммуникатив-
ному освоению языковой коллектив не 
переходит. Эксперимент показал, что ин-
дивидуальные языковые картины мира, а 
значит – и национальная языковая картина 
мира, не претерпели существенных изме-
нений, в ней не отразились преимущества 
новых значений, они не развились в такие 
«презумпции», которые «повторяются в 
значении целого ряда языковых единиц, 
представляя собою своего рода «сквозные 
мотивы» языковой картины мира», и кото-
рые «определённым образом согласуются 
друг с другом» [10, с. 15]. В противном слу-
чае носители языка не предлагали бы за-
менить неосемемы укоренёнными в языке 
синонимами, они бы ощущали неравноцен-
ность такой замены.

Таблица / Table 
Результаты социолингвистического эксперимента

Results of a sociolinguistic experiment 

Неосемема Количество респондентов, 
оценивших употребление не-
осемемы как ненормативное, 

в %

Оценка степени ненорматив-
ности предложения

(1 – грубая ошибка ... 5 – не-
много «режет слух») 

вызов 70 1–2
ответственность 80 1–2
поощрять 70 1–4
приверженность 100 1–4
приветствовать 80 2–4

Источник: данные автора
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Рассмотрим самую очевидную причи-
ну, затрудняющую вживление новых, как 
представляется, полезных, значений в се-
мантическую структуру языка. Все значе-
ния рассматриваемых многозначных слов 
имеют хотя бы один общий семантический 
компонент, который в большей или мень-
шей степени влияет на сочетаемость слова. 
Так, все три значения лексемы вызов вклю-
чают смысл «передача информации»: «1. к 
Вызвать (1–2  зн.)», «2.  Офиц. Документ, 
содержащий требование, предложение, 
просьбу прибыть куда-л.», «3. Стремление, 
готовность вступить в спор, борьбу и 
т. п. (выраженное во взгляде, голосе, дей-
ствиях и т. п.)»1. «Передача» предполагает 
динамическое развёртывание ситуации, 
т.  е. сценарий. Вызов можно бросить (это 
метонимическое переосмысление жеста, 
символизирующего вызов на дуэль), и ему 
можно так же активно противодейство-
вать – справляться с вызовами. В отличие 
от английского challenge его значение не 
включает компонент «трудная задача», а 
потому это слово не сочетается с решать, 
взяться за, стоит (перед нами). Очевидно, 
что встраивание неосемемы в языковую 
картину мира требует её гармонизации не 
просто с другими значениями слова – обо-
значаемый ею фрагмент действительности 
должен быть переосмыслен с помощью 
концептуальных метафор и метонимий, 
которые участвовали в формировании 
сочетаемости выработанных ранее значе-
ний данного слова. Из этого следует, что 
языковая политика не может ограничи-
ваться рекомендацией новых эквивален-
тов переводчикам – её проведение требует 
разработки научно обоснованного плана 
интеграции элементов языковых кодов и 
последующего обучения переводчиков, 
журналистов, преподавателей-лингвистов 
использованию инноваций.

1 Большой толковый словарь русского языка / Под 
ред. С.  А.  Кузнецова. СПб.: Норинт, 1998. 1534  с. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.btslovar.ru 
(дата обращения: 23.01.2020).

УСПЕХИ И НЕУДАЧИ ПОЛИТИКИ 
УНИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИН МИРА

Несмотря на изложенные факты, го-
ворить о полном провале политики сгла-
живания различий в картинах мира, во-
площаемых мировыми языками, было бы 
неверно. Анализ исправлений переводов 
со стороны редакторов Службы стеногра-
фических отчётов ООН показывает, что 
в ходе правки значительно увеличивает-
ся концентрация слов, включающих семы 
«контролируемость», «результативность», 
«активность», «реальность». Например, 
вместо Стра́ны, предоставляющие воин-
ские и полицейские контингенты, должны 
работать над преодолением культурных 
барьеров и стереотипов редактором ре-
комендовано зафиксировать в стенограм-
ме ...должны работать над устранением 
культурных барьеров и стереотипов2. 
Перечисленные смыслы неоднократно 
указывались как отличающие англо-аме-
риканскую языковую картину мира от рус-
ской [1]. 

Фокус внимания с начального этапа 
решения задач в ходе редактирования не-
редко смещается на продвинутый этап 
реализации планов, например, к переводу 
Однако для обеспечения сотрудничества и 
многосторонности нам необходима поли-
тическая воля рекомендовано применить 
правку Однако для того, чтобы сотрудни-
чество и многосторонний подход реально 
работали, нам необходима политическая 
воля3. Обеспечить означает всего лишь 
«3.  Создать все необходимые условия для 
осуществления чего-л.»4, т. е. обладает тем 
же недостатком, что и готовность. Можно 
выдвинуть осторожное предположение, 
что семантический переход [4], не осуще-
ствившийся в силу директивного метода 
2 Совет Безопасности ООН. Отчёты о заседа-

ниях [Электронный ресурс] // Организация 
Объединённых наций: [сайт]. URL: https://www.
un.org/securitycouncil/ru/content/meetings-records 
(дата обращения: 25.01.2020).

3 Там же.
4 Большой толковый словарь русского языка / Под 

ред. С.  А.  Кузнецова. СПб.: Норинт, 1998. 1534  с. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.btslovar.ru 
(дата обращения: 23.01.2020).
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его проведения в одной части языковой 
картины мира, способен еле заметными 
темпами неконтролируемо совершаться в 
другой её части. При этом уточним, что его 
проводниками оказываются специалисты 
с высокой чувствительностью к нюансам в 
языке (редакторы, опытные переводчики), 
но он не затрагивает не только обычных 
носителей языка, но и молодых переводчи-
ков (в противном случае, не было бы необ-
ходимости в анализируемой здесь правке). 

К фактам неосознанного выравнива-
ния русской и английской языковых кар-
тин мира можно добавить редакторскую 
правку, следствием которой оказывается 
удаление из текстов активной в советское 
время концептуальной метафоры борьбы 
(она дискредитирована ассоциацией с на-
силием): вместо Мы должны отказаться 
от гонки вооружений ради борьбы за лик-
видацию нищеты рекомендован перевод 
... ради решения задачи искоренения нище-
ты1. Заданные нами вопросы редакторам 
показали, что такого рода правку они дела-
ют интуитивно. 

Впрочем, есть как минимум один фраг-
мент картины мира, неудача директивного 
изменения которого не компенсирована 
даже интуитивно – он отражает идею ген-
дерного равенства. Языковая политика в 
этой области сводится к рекомендации не 
употреблять слова, выделяющие по како-
му-либо признаку женщин или мужчин. 
Так, вместо мужественное сопротивление в 
стенах ООН звучит смелое сопротивление, 
вместо женоненавистничество – сексизм, 
братские страны стали сестринскими2 на 
том основании, что страна женского рода. 
Опрос участников социолингвистического 
эксперимента показал их резко негатив-
ное отношение к таким заменам. К тому 
же, избирательный подход к лексическим 

1 Совет Безопасности ООН. Отчёты о заседа-
ниях [Электронный ресурс] // Организация 
Объединённых наций: [сайт]. URL: https://www.
un.org/securitycouncil/ru/content/meetings-records 
(дата обращения: 25.01.2020).

2 Там же; General Assembly of the United Nations. 
General Debate [Электронный ресурс] // United 
Nations: [сайт]. URL: https://gadebat.un.org/en (дата 
обращения: 11.07.2019).

запасам языка создаёт коммуникативные 
трудности. Так, синхронный переводчик 
выступления одного из латиноамерикан-
ских лидеров на 72 сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, пытаясь заменить со-
рвавшееся с языка слово патриархальный, 
создал от испаноязычного заимствования 
мачо, внутренняя форма которого не ощу-
щается носителями русского языка, небла-
гозвучный окказионализм мачистский: 
Усилиями поборников гендера мы преодоле-
ваем патриархальные, мачистские отно-
шения3. Этот пример заставляет вернуться 
к поставленному в начале статьи вопросу: 
какие мировые языки, кроме английского, 
внесли вклад в формирование русского 
языка как мирового.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ДРУГИЕ ЯЗЫКИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ 

Наиболее заметным следует назвать 
контакт с арабским языком. Из него в рус-
ский язык вошло слово мухафаза, пока 
ещё не переставшее быть ксенизмом, с 
него же началось разрушение орфографи-
ческой системы из-за написания твёрдого 
знака перед а в корне слова – город Даръа, 
его специфика повлияла на рост вариатив-
ности при склонении имён собственных 
– с Садиком Аманом Ханом или с Садиком 
Аман Ханом. Однако даже такое разно-
уровневое влияние нельзя объединить в 
комплекс семантических переходов – это 
привилегия английского языка.

Картина интерференции языков была 
бы неполной, если бы мы не упомянули 
ещё один объединявший когда-то народы 
язык – церковнославянский. Переводчики 
ООН обращаются к его ресурсам в поис-
ках эквивалентов для новых терминов, 
например благое управление4 к англ. good 

3 General Assembly of the United Nations. General 
Debate [Электронный ресурс] // United Nations: 
[сайт]. URL: https://gadebat.un.org/en (дата обраще-
ния: 11.07.2019).

4 Совет Безопасности ООН. Отчёты о заседа-
ниях [Электронный ресурс] // Организация 
Объединённых наций: [сайт]. URL: https://www.
un.org/securitycouncil/ru/content/meetings-records 
(дата обращения: 25.01.2020).
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governance. Опрос информантов выявил 
нежелание с их стороны принять данный 
термин из-за нарушения важного прин-
ципа терминообразования – актуально-
сти. Однако отмеченная нами тенденция в 
языковой политике имеет свои основания: 
поскольку русский язык в силу историче-
ских обстоятельств оказался единствен-
ным представителем славянских языков в 
международных организациях, он должен 
черпать материал из общего лексического 
запаса. Этим, а не только стилистической 
необходимостью, объясняется активное 
использование таких, например, обще-
славянских лексем, как чаяние или вкупе. 
Примечательно, что вне переводов, т.  е. в 
выступлениях, сделанных в ООН на рус-
ском языке, подобные архаизмы крайне 
редки. Это лишь подтверждает нашу мысль 
о том, что язык переводов в ООН является 
особой функциональной разновидностью 
русского литературного языка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённого исследова-
ния нами сделаны три важных вывода.

Во-первых, помимо известных функ-
циональных разновидностей русского ли-
тературного языка, следует выделить ещё 
одну разновидность  – русский язык как 
мировой. Овладение этой разновидно-
стью требует особых знаний и некоторого 
навыка. Функция этой разновидности за-
ключается в передаче информации таким 

способом, чтобы вместе с нею распростра-
нялись ценности глобального общества 
или подтверждалась приверженность им.

Во-вторых, проведённое исследование 
позволило сделать добавление к выводу 
А. Д. Шмелева относительно того, что «по-
пытка в директивном порядке внести в 
семантику языковой единицы изначально 
отсутствующий в ней неявный компонент 
проваливается» [10, с.  19]. Необходимо 
уточнить, что при профессиональном изу-
чении отрицательного материала (ошибок 
употребления неосемем), выработке реко-
мендаций по их грамотному использова-
нию и планомерном обучении по крайней 
мере лингвистического сообщества можно 
постепенно добиться усвоения инновации 
языком. К тому же семантический переход 
может затрагивать разные участки карти-
ны мира, и, чем сильнее трудности освое-
ния одной инновации оттягивают на себя 
внимание носителя языка, тем вероятнее, 
что его интуиция переключится на другой 
участок картины мира и семантический 
переход осуществится бессознательно.

В-третьих, необходимо изучать возмож-
ности актуализации общеславянского и 
церковнославянского лексического запаса 
и вырабатывать грамотную языковую по-
литику для возвращения архаизмов в со-
временный литературный русский язык. 

Статья поступила в редакцию 28.01.20.
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РЕЧЕВЫЕ РЕАКЦИИ ИСКРЕННОСТИ И ВЕЖЛИВОСТИ ОТВЕЧАЮЩЕГО  
НА ВОПРОС В СВЕТЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СПОСОБОВ  
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Ли Цинь
Юго-восточный университет 
210096, провинция Цзянсу, г. Нанкин, ул. Сипайлоу, д. 2, Китайская Народная Республика

Аннотация. 
Целью данной статьи является описание вежливости и искренности речевой реакции адресата 
на вопрос. 
Процедура и методы исследования. В статье рассматриваются реакции отвечающего на вопрос, 
а именно искренняя вежливость, неискренняя вежливость, искренняя невежливость, неискрен-
няя невежливость и языковые способы их реализации. Задачи статьи: конкретизировать понятия 
‘искренней вежливости’, ‘неискренней вежливости’, ‘искренней невежливости’ и ‘неискренней 
невежливости’ отвечающего, выделить и охарактеризовать способы их реализации. В работе ис-
пользовались описательный и таксономический методы исследования, а также метод контексту-
ального семантического анализа высказываний, с помощью которых адресат вопроса отвечает 
на вопрос.
Результаты проведённого исследования. Актуальность исследования определяется, с одной 
стороны, необходимостью анализа речевых реакций отвечающего на вопрос, а с другой сторо-
ны – постижением феномена искренности и вежливости этих речевых реакций, что важно для 
межличностной коммуникации. Научная новизна исследования состоит в выявлении лингвисти-
ческих показателей вежливости и искренности как разных типов реакций на вопрос.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что его результаты и выводы мо-
гут способствовать определению таких понятий, как ‘искренняя вежливость’, ‘неискренняя веж-
ливость’, ‘искренняя невежливость’ и ‘неискренняя невежливость’ отвечающего. Проведённый 
анализ может стать теоретической основной для дальнейших исследований в области межлич-
ностной коммуникации. 
Практическая значимость работы заключается в том, что её материал может быть использован 
в учебных курсах по риторике, прагматике, анализу дискурса, в практических руководствах по 
риторике и ведению коммуникации. 

Ключевые слова: межличностная коммуникация, психолингвистика, речевой этикет

VERBAL RESPONSES OF THE SINCERITY AND COURTESY OF RESPONDENTS IN 
THE LIGHT OF LINGUISTICS ANALYSIS OF THEIR IMPLEMENTATIONS

LiQin
Southeastern University 
2 Sipai building ul., Nanjing 210096, Jiangsu Province, P. R. China 

Abstract. 
Purpose. The purpose of this article is to describe both the politeness and sincerity of the addressee's 
speech response to the question.
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Methodology and Approach. The article deals with the sincere politeness of the person answering the 
questions and the language ways of its implementation, the insincere politeness of the person answer-
ing the question and the language ways of its implementation, the sincere impoliteness of the person 
answering the question and the language ways of its implementation, the insincere impoliteness of the 
person answering the question and the language ways of its implementation. The purpose of the article 
is to specify the concept of sincere politeness, insincere politeness, sincere impoliteness and insincere 
impoliteness of the Respondent when answering a question, including ways to identify their implemen-
tation. The paper uses descriptive and taxonomic research methods, as well as the method of contex-
tual semantic analysis of statements, with which the addressee of the question answers the question.
Results. The relevance of the study is determined, on the one hand, by the need to analyze the speech 
responses of the person answering the question, and on the other hand, by the sincerity and politeness 
of these speech responses. The scientific novelty of the study consists in identifying the politeness and 
sincerity of different types of responses to a question.
The Theoretical Implication of the study determined that the results and conclusions can contribute to 
the definition of concepts such as 'sincere politeness', 'insincere politeness', 'sincere impoliteness' and 
'insincere impoliteness' may serve as a theoretical basis for further research in the field of interpersonal 
communication. 
The Practical Implication of the work is that its material can be used in training courses of rhetoric, 
pragmatics, discourse analysis, in practical manuals on rhetoric and communication.

Keywords: interpersonal communication, psycholinguistics, speech etiquette

ВВЕДЕНИЕ

Изучение вопросно-ответного вза-
имодействия – это одно из актуальных 
направлений современных исследований 
в области речевого взаимодействия1. 
Вопросно-ответное взаимодействие — это 
сложный двусторонний процесс, предпо-
лагающий, с одной стороны, постановку 
вопросов, а с другой — реакцию на них. 
Реакция отвечающего на вопрос включает 
неречевую и речевую формы. К неречевой 
реакции относятся молчание, жест, взгляд 
и т.  д. Речевая реакция отвечающего на 
вопрос бывает различной: он может ис-
кренне уточнить смысл непонятного ему 
вопроса, оттянуть ответ до нужного ему 
момента, непреднамеренно уйти от основ-
ной темы вопроса, даже преднамеренно 
уточнить смысл понятного ему вопроса, 

1 Глухов В. П. Психолингвистика: учебник и практи-
кум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 
2017. 361  с.; Кобозева  И.  М. Лингвистическая се-
мантика: учебник для вузов. М.: УРСС, 2000. 352 с.; 
Кронгауз  М.  А. Семантика: учебник для вузов. 
М.: Издательский центр «Академия», 2005. 352  с.; 
Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесённость 
с действительностью. Референциальные аспекты 
семантики местоимений. М.: Изд-во ЛКИ, 1985. 
288 c. [8].

представить неинформативный ответ, пе-
реадресовать ответ заведомо некомпетент-
ному лицу и т. д [5].

Целью данной статьи является описа-
ние вежливости и искренности речевой 
реакции адресата на вопрос. Актуальность 
исследования определяется, с одной сторо-
ны, необходимостью анализа речевых ре-
акций отвечающего на вопрос, а с другой 
стороны – постижением феномена искрен-
ности и вежливости этих речевых реакций, 
что важно для межличностной коммуни-
кации. Задачи статьи – выявить и систе-
матизировать типы речевых реакций на 
вопрос, охарактеризовать их вежливость 
и искренность и проанализировать спо-
собы реализации ‘искренней вежливости’, 
‘неискренней вежливости’, ‘искренней не-
вежливости’, ‘неискренней невежливости’. 
Научная новизна исследования состоит в 
системном анализе реплик отвечающего 
на вопрос: впервые речевые вежливость 
и искренность были рассмотрены на фоне 
реакций адресата на вопрос, выявлены и 
подробно описаны речевые действия для 
реализации реакции искренности и веж-
ливости отвечающего на вопрос. 
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ИСКРЕННЯЯ ВЕЖЛИВОСТЬ И ЯЗЫКОВЫЕ 
СПОСОБЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Искренняя вежливость отвечающего на 
вопрос проявляется тогда, когда адресат 
стремится представить информацию, ко-
торую он считает истинной и которая дей-
ствительно нужна адресанту. Это искрен-
нее представление отвечающим на вопрос 
информации, которая снимает неопреде-
лённость, заключённую в поставленном 
вопросе. В зависимости же от разных 
оснований искренние ответы могут быть 
разделены на следующие виды [4]: 1) пря-
мой ответ, косвенный ответ; 2)  полный 
ответ, непреднамеренно неполный ответ 
[8, с. 236–237]; 3) ответ, соответствующий 
исходному предположению (далее – ИП) 
вопроса; ответ, не соответствующий ИП 
вопроса [8, с. 238]; 4) ответ, соблюдающий 
предметную область вопроса; ответ, не-
преднамеренно не соблюдающий предмет-
ную область вопроса [8, с. 237–238]; 5) ис-
тинный ответ и непреднамеренно ложный 
ответ [1, с. 92]. 

Искренне и вежливо реагируя на во-
прос, адресат даёт какой-то нужный спра-
шивающим ответ, чтобы неизвестное ока-
залось известным.

НЕИСКРЕННЯЯ ВЕЖЛИВОСТЬ И ЯЗЫКОВЫЕ 
СПОСОБЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Неискренняя вежливость проявляется 
тогда, когда человек не намерен отвечать 
на вопрос, но не прямо говорит Нет, а им-
плицитно даёт собеседнику это понять [2; 
3; 7]. По сути, это отказ, данный собесед-
нику в мягкой, а не в резкой форме. Иными 
словами, это уклонение от ответа, которое 
понимается как высказывание, выражаю-
щее отрицательное отношение к вопросу 
в имплицитном виде, косвенным образом. 
Буквальная иллокутивная функция такого 
высказывания отвечающего может быть 
разной: это может быть демонстративное 
сообщение ненужной спрашивающему 
информации, демонстративное уточнение 
смысла вопроса, демонстративное обеща-
ние ответить в ближайшем будущем и т. д., 

но имплицитная цель высказывания со-
стоит в том, чтобы поставленный вопрос 
был оставлен без ответа. Можно привести 
в качестве примера диалог между Генрихом 
и Бургомистром, в котором они обсужда-
ют будущую схватку Дракона и Ланцелота: 

Генрих. Когда же вы решите вопрос об 
оружии? 

Бургомистр. О каком оружии?
Генрих. Для Ланцелота.
Бургомистр. Для какого Ланцелота? 

(Е. Шварц). 
Вопрос Генриха содержит прагмати-

ческую пресуппозицию «речь идёт об 
оружии для Ланцелота, который собира-
ется драться с Драконом». Бургомистр не 
хочет помогать Ланцелоту и делает вид, 
что он абсолютно не понимает ситуацию. 
Аналогичным примером также может 
служить ответ главы муниципального об-
разования города Мурманска Дмитрия 
Филиппова на вопрос об уборке снега в 
городе: 

— Оцените, пожалуйста, работу адми-
нистрации города по уборке снега, видите 
ли Вы ошибки? 

— Это отдельная тема, мы обязатель-
но встретимся и поговорим.1 

Д.  Филиппов уклоняется от ответа на 
вопрос, апеллируя к своей занятности и 
как бы намекая, что сейчас у него нет вре-
мени на обсуждение этого вопроса в силу, 
видимо, того, что он требует долгого и раз-
вёрнутого ответа. Он также обещает, что 
он встретится с журналистом и поговорит 
с ним на эту тему. Это демонстративное 
обещание дать ответ в ближайшем буду-
щем является достаточно корректным и 
вежливым способом уклониться от ответа, 
который не предполагает дальнейших ре-
плик спрашивающего. См. также диалог из 
интервью В. В. Жириновского: 

— Откуда у вас Maybach? 
— Откуда, откуда — из Германии!2

1 Дмитрий Филиппов ушёл от ответа по уборке дорог 
в Мурманске [Электронный ресурс]. URL: https:// 
www.youtube.com/watch?v=5vzLpQTqkzM (дата об-
ращения: 15.11.2019).

2 Socratify.net [Электронный ресурс]. URL: 
https://socratify.net/quotes/vladimir-volfovich-
zhirinovskii/42110 (дата обращения: 15.11.2019).
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Спрашивающий намекает на то, что 
Maybach — слишком дорогая машина. 
Жириновский, уклоняясь от ответа, даёт 
понять, что считает наличие у себя такой 
собственности своим личным делом. В 
данном случае адресант и адресат вопро-
са по-разному понимают знание слова от-
куда: спрашивающий имеет в виду способ 
получения машины (купил, подарили и 
т. д.), а Жириновский делает вид, что речь 
идёт о стране происхождения. Политик 
выражает негативное отношение к сомне-
ниям журналиста в своих финансовых 
способностях посредством экспрессивно-
го речевого акта и речевого акта сообще-
ния, использует игру со значениями поли-
семанта.

ИСКРЕННЯЯ НЕВЕЖЛИВОСТЬ И ЯЗЫКОВЫЕ 
СПОСОБЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Искренняя невежливость адресата 
возникает, когда отвечающий на вопрос 
настроен на непредоставление нужной 
собеседнику информации посредством 
эксплицитного отказа от ответа и / или от-
вета-обмана. Отказ от ответа — это яв-
ное выражение нежелания сообщать спра-
шивающему нужную ему информацию, 
он может осуществляться прямым или 
косвенным способом [6]. О прямом отказе 
от ответа можно говорить, когда адресат 
буквально выражает своё нежелание от-
вечать на вопрос, т. е. чётко и кратко даёт 
собеседнику понять, что он не намерен 
разглашать запрашиваемую информацию, 
при помощи конструкций типа: Никогда не 
скажу; Не скажу; Я не буду Вам ничего объ-
яснять! См. следующий диалог:

— Скажите, зачем вы попросили 
Рябинина пририсовать здесь Большую 
Медведицу? 

— Нет, Иван Дмитриевич, этого я вам 
не скажу (Л. Юзефович).

О косвенном отказе можно говорить, 
когда отвечающий выражает своё неже-
лание отвечать на вопрос при помощи 
оскорбления, грубого / раздражённо-
го требования, враждебного замечания, 
угрозы или перечисления разнообразных 

причин нежелания отвечать на вопрос и 
т. д., например: А ты кто — сыщик? Уходи 
прочь! Рот закрой! Замолчи! Не спрашивай! 
Пошёл вон. Не вмешивайтесь в мою жизнь. 
Оставь меня в покое! Тебе лучше не знать. 
Жив будешь! Приведём пример, в котором 
говорящая В поехала к подруге, чтобы 
продать уникальные украшения, которые 
говорящая А уже больше года выпрашива-
ла у говорящей В: 

— Что происходит, Маша? 
— Рим, я тебя очень прошу, не спраши-

вай. Скажи, покупаешь кольцо или нет (из 
к/ф «Ошибки молодости»).

Отвечающая замалчивает причины, 
побудившие её продать столь дорогостоя-
щие украшения, так как совершённый ею 
в прошлом поступок является той инфор-
мацией, раскрывать которую она не хочет 
и боится.

Не имея желания делиться со спраши-
вающим требуемой информацией, отве-
чающий может преднамеренно дать вме-
сто искреннего ответа на вопрос ложную 
информацию, соблюдающую предметную 
область вопроса. Под преднамеренным 
ложным ответом подразумевается выска-
зывание, содержащее прямой ответ, но за-
ключённая в нём информация не отражает 
реальное положение дел. Преднамеренно 
ложный ответ делится на два вида: обман 
и заведомо ложный ответ. Ответ-обман 
характеризуется тем, что представляемая 
в нём информация задающим вопрос в 
момент разговора принимается как ис-
кренняя, ложность которой даже, возмож-
но, никогда не выяснится. Отвечающий 
представляет ответ-обман, чтобы ввести 
спрашивающего в заблуждение, так как он 
знает, что спрашивающий не сомневается 
в истинности ответа в момент разговора, 
даже, возможно, и не узнает о его ложности. 
Например, профессор Преображенский 
задаёт подобный вопрос как бы от лица 
девушки, которую обманывает Шариков, 
чтобы изобличить Шарикова перед ней: 

— Отчего у вас шрам на лбу? 
— Я на колчаковских фронтах ранен 

(М. Булгаков). 
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Шариков пытается выкрутиться и, что-
бы не потерять уважение девушки, лжёт 
ей, но только потом она узнаёт, что это 
ложь и что Шариков вовсе не человек в 
обыденном смысле слова. 

НЕИСКРЕННЯЯ НЕВЕЖЛИВОСТЬ И 
ЯЗЫКОВЫЕ СПОСОБЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Неискренняя невежливость адресата 
имеет место в случае, когда коммуникация 
неожиданно подвергается неудаче, напри-
мер: 1)  адресат не расслышал или не по-
нял, чего от него хочет спрашивающий, и 
намерен прояснить ситуацию (к примеру: 
что? кого? в каком смысле?); 2) адресат хо-
тел потянуть с ответом из-за того, что раз-
говор происходит в неуместной обстанов-
ке; 3) адресат пытается представить ответ, 
когда он ещё не разобрался в том, о чём 
спрашивают, и т. д. 

Рассмотрим примеры: 
1) Адресат не расслышал, о чём его спра-

шивают, и решил переспросить. См. диа-
лог молодого человека и глуховатого деда: 

— Родствие Мелеховым? 
— Как? 
— (Громче) Родствие, говорю? 
— Ага, дедом довожусь (М. Шолохов).
В данном примере дед уточняет вопрос, 

так как он его не расслышал. 
2) Адресат не готов отвечать на во-

прос по причине того, что разговор про-
исходит в неуместной обстановке. См. 
диалог Тальберга и его жены, которая хо-
чет развестись с ним и выйти замуж за 
Шервинского: 

Тальберг. Здравствуй, Лена. Что это 
значит?

Елена. Погоди... Господа, выйдите 
все на минутку, оставьте нас вдвоём с 
Владимиром Робертовичем (М. Булгаков). 

В данном примере иллокутивная цель 
вопроса не достигается сразу, потому что 
окружающая обстановка и состояние 
Елены не подходят, с её точки зрения, для 
ответа. 

3) Говорящий считает, что его собе-
седник сам знает ответ. См. следующий 
диалог, в котором Лариосика, кузена из 

Житомира, при первой встрече никто не 
узнает, пока он не представляется: 

Алексей. Позвольте узнать, с кем я 
имею честь говорить? 

Лариосик. Как — с кем? Вы меня не зна-
ете?

Алексей. К сожалению, не имею удоволь-
ствия (М. Булгаков). 

Лариосик был уверен, что все его узна-
ли, поэтому не посчитал нужным предста-
виться. 

4) Адресат пытается предоставить от-
вет, когда он ещё не разобрался в том, о 
чём спрашивают. Например, женщина в 
денежном долгу перед спрашивающим, по-
этому она старается найти оправдание для 
отсрочки выплаты задолженности. 

— У меня синяк под глазом. На улицу 
стесняюсь выйти. Деньги сразу же верну.

— Откуда?
— Тебе какое дело? Шубу продала.
— Я не про деньги говорю. Синяк откуда? 

(С. Довлатов).
Собеседники не понимают друг друга 

потому, что женщина считает, что их обо-
их волнует денежный вопрос, в то время 
как мужчину беспокоят появившиеся на её 
лице последствия какой-то травмы. В ре-
зультате становится ясно, что предмет раз-
говора у собеседников разный. 

5) Спрашивающий обращается к 
тому, кто не компетентен в вопросе. См. 
следующий ̆ диалог (говорящая беспокоит-
ся о своём сыне, который был арестован, 
хотя он был не виноват, и хочет узнать о 
его местоположении): 

— Как же я теперь узнаю, где он?
— Это меня не касается, — ответил 

следователь, — узнайте лучше в судебной 
инстанции (Л. Чуковская). 

Следователь, отвечая на вопрос собесед-
ницы о местонахождении её сына, указы-
вает на собственную некомпетентность и 
переадресует вопрос, советуя обратиться в 
судебную инстанцию, где спрашивающая 
сможет получить ответ. 

6) Адресат думает, что его собеседник 
неискренне задаёт вопрос, т.  е. одно из 
условий успешности вопроса — условие 
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искренности — нарушено. См. следующий 
пример: 

Артур. Так ведь я же знаю, что вы ска-
жете.

Чарнота. Интересно, что?
Артур. Гораздо интереснее то, что я вам 

скажу. Кредит — никому (М. Булгаков). 
Задавая вопрос, Чарнота не стремится к 

ответу, так как он заметил, что Артур уже 
догадался, что его конечная цель коммуни-
кации состоит в том, чтобы занять денег. 
Чувствуя необходимость в ответе, Артур 
игнорирует вопрос и переключает внима-
ние Чарноты на отказ в кредите. 

7) Адресат понимает поставленный во-
прос, но не способен дать на него ответ по 
одной из следующих причин: 

a) вопрос имеет ложную пресуппози-
цию; 

b) модель мира спрашивающего отлича-
ется от общепринятой̆; 

c) отвечающий не компетентен в запра-
шиваемой информации; 

d) запрашиваемая информация носит 
конфиденциальный характер (d рассма-
тривается как разновидность отказа от от-
вета). 

См. диалог из интервью певца 
Ю. В. Шатунова в 2002 г.: 

— Какая у тебя машина?
— У меня нет машины1. 
Пресуппозиция спрашивающего состо-

ит в том, что у Ю. В. Шатунова есть маши-
на, но на самом деле её (машины) у него 
нет, поэтому поставленный вопрос остав-
лен без ответа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, искренняя вежливость отвеча-
ющего на вопрос является искренним 
предоставлением отвечающим на вопрос 
информации, которая снимает неопреде-
лённость, заключённую в поставленном 
вопросе. К ней относятся прямой ответ, 
косвенный ответ, полный ответ, непред-
намеренно неполный ответ, ответ, соот-

1 Музыкальный портал «Государство ДЕТСТВО». 
[Электронный ресурс]. URL:  (дата обращения: 
15.11.2019).

ветствующий ИП вопроса [8, с.  64, 238]; 
ответ, не соответствующий ИП вопроса; 
ответ, соблюдающий предметную область 
вопроса; ответ, непреднамеренно не со-
блюдающий предметную область вопроса, 
истинный ответ и непреднамеренно лож-
ный ответ. 

Неискренняя вежливость имеет место 
тогда, когда человек не намерен отвечать 
на вопрос, но не прямо говорит Нет, а 
имплицитно даёт собеседнику это понять, 
т.  е. когда отвечающий уклоняется от от-
вета. 

Искренняя невежливость адресата на 
вопрос возникает, когда отвечающий на-
строен на непредставление нужной со-
беседнику информации посредством 
эксплицитного отказа от ответа и / или от-
вета-обмана.

Неискренняя невежливость адресата на 
вопрос проявляется в случае, когда ком-
муникация неожиданно подвергается не-
удаче, например: 1) адресат не расслышал 
или не понял, чего от него хочет адресант, 
и намерен прояснить ситуацию; 2) адресат 
хотел тянуть с ответом из-за того, что раз-
говор происходит в неуместной обстанов-
ке; 3)  адресат пытается предоставить от-
вет, когда сам ещё не разобрался в том, о 
чём спрашивают и т. д. 

Немаловажное влияние на стратегию 
и тактику речевого поведения в межлич-
ностной коммуникации оказывают комму-
никативные навыки адресанта: способен 
ли он правильно анализировать настоя-
щую мысль адресата и может ли он аргу-
ментировать свою точку зрения, реагируя 
на искренние / неискренние / вежливые / 
невежливые реплики. Результаты данной 
статьи позволяют человеку эффективно 
общаться при ответе на вопрос и занимать 
в группе лидерскую позицию.

Статья поступила в редакцию 03.03.20.
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ПОНЯТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ГРАНИЦЫ В РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКСИОСФЕРЕ

Милованова М. С., Чжао Мэйвэй 
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина 
117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6, Российская Федерация

Аннотация. 
Цель. Цель статьи заключается в рассмотрении понятия коммуникативной границы как традици-
онно значимого в русской национальной аксиосфере.
Процедура и методы исследования. В статье анализируются национальные традиции в установ-
лении либо сглаживании коммуникативных границ, при этом акцентируются особенности рус-
ского коммуникативного поведения. При проведении исследования применены методы наблю-
дения, обобщения, структурно-семантического анализа.
Результаты проведённого исследования. В результате проведённого анализа выявлено, что 
специфику русского коммуникативного поведения составляет чёткое обозначение и установле-
ние границ, ситуативно и коммуникативно обусловленных. 
Теоретическая и / или практическая значимость. Результаты исследования вносят опреде-
лённый вклад в развитие идей лингвоаксиологии, коммуникативистики и антропологической 
лингвистики.

Ключевые слова: русская национальная аксиосфера, субъективное отрицание, коммуникативная 
граница, семантика волевого ограничения

THE CONCEPT OF “COMMUNICATIVE BORDER” IN THE RUSSIAN NATIONAL 
AXIOLOGICAL SPHERE 

M. Milovanova, M. Zhao 
Pushkin State Russian Language Institute 
6 Akademika Volgina ul., 117485 Moscow, Russian Federation

Abstract. 
Purpose. The purpose of the article is to consider the concept of a communicative border as a tradition-
ally significant one in the Russian national axiosphere.
Methodology and Approach. The article analyzes national traditions in establishing or smoothing 
out communicative boundaries while emphasizing the features of Russian communicative behavior. 
During the research, methods of observation, generalization, structural and semantic analysis were 
applied.
Results. The analysis revealed that the specificity of the Russian communicative behavior is clearly 
defined and set boundaries that are situationally and communicatively determined.
Theoretical and / or Practical implications. The results of the research make a certain contribution 
to the development of the ideas of linguoaxiology, communicative studies, and anthropological lin-
guistics.

Keywords: Russian national axiological sphere, subjective denial, the border of communication, seman-
tic restrictions of volition
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ВВЕДЕНИЕ

Результаты социологических и фило-
софских исследований свидетельствуют о 
том, что в современном российском обще-
стве происходят колоссальные изменения: 
обособление общественных и личных ин-
тересов, атомизация общества, индивиду-
ализация сознания, глубинная перестрой-
ка информационных и коммуникативных 
связей. В целом изменяется система ба-
зовых / общечеловеческих и традицион-
ных национальных ценностей [4; 5], что 
приводит к постепенной трансформации 
менталитета: «Языковой менталитет при 
всей устойчивости способен адаптацион-
но изменяться, особенно под воздействи-
ем изменившейся среды существования 
народа» [13, с.  166]. Вместе с тем наряду 
с «переменными» современных ценност-
ных представлений существуют «кон-
станты» – представления, которые можно 
рассматривать, во-первых, как исконно и 
традиционно ценностные для русского на-
ционального менталитета [28], во-вторых, 
актуальные для современных носителей 
русского языка.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
КОММУНИКАТИВНАЯ ГРАНИЦА КАК 

НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Граница – понятие традиционно значи-
мое, выражающее важный для русского 
национального сознания смысл и отяго-
щённое множественными ассоциациями, с 
ним связанными. Понятие пользуется осо-
бым вниманием исследователей и неодно-
кратно рассматривалось в лингвистиче-
ских работах в историко-этимологическом, 
лингвокогнитивном, лингвофилософском, 
сопоставительном, терминологическом 
аспектах [3; 6; 7; 10; 12; 14; 15; 19; 20; 22; 23]. 
В настоящей статье предлагаем рассмо-
треть проблему с коммуникативно-праг-
матической точки зрения.

В языковом сознании современных но-
сителей русского языка словами, репрезен-
тирующими понятие границы, являются 
следующие, которые могут употребляться 

как в пространственном1, так и в непро-
странственном значении: черта (под-
вести черту, у последней черты), стена, 
пропасть (между нами стена / пропасть), 
рубеж (последний рубеж), точка (дойти до 
точки), рамка (выйти за рамки дозволен-
ного), линия, край, берег2, а также лексемы 
начало и конец [12; 15].

Мысль о непространственной (мета-
форической) границе, помимо двух обще-
признанных форм – временные и мораль-
но-этические границы – имеет ещё одну 
форму представления. Речь идёт о комму-
никативной границе, а именно о границе, 
устанавливаемой волей говорящего. Идея 
волевой границы – это область пересечения 
и взаимодействия субъективно-модаль-
ных значений, связанных с семантикой 
отрицания-«отталкивания». 

Известный историк и социолог 
Б. Ф. Поршнев выдвинул тезис о противо-
поставлении как обязательном компоненте 
этнического самосознания, предполагаю-
щем наличие границы [19]. Следовательно, 
оба понятия – противопоставление и гра-
ница – являются фактом любого нацио-
нального сознания и находят отражение в 
национальном языке. Вместе с тем мысль 
о коммуникативной границе не является 
одинаково ценной в национальных линг-
вокультурах.

Коммуникативная практика переос-
мысляет понятие границы противопостав-
ления под углом зрения Я – не-Я. И если 

1 Обозначением физической, материальной – про-
странственной – границы может стать любой пред-
мет (знак границы). Об этом факте свидетельствует 
этимология праславянского слова *gran, имеющего 
в славянских языках производные с мотивирую-
щим значением межевого знака: болгарско-сербское 
граница – ‘дуб’, возможно, изначально ‘дуб с за-
тесью’; чешское hranice ‘костёр’ – «вероятно, яма с 
углями для обозначения межи» [20, с. 155].

2 Например, начало стихотворения У. Э. Хенли Out of 
the night that covers me / Black as the pit from pole to 
pole… в русском переводе звучит как В глухой ночи 
без берегов (пер. В.  Рогова). Для создания образа 
огромной ночи переводчик использует традицион-
ное в русском сознании представление, связанное с 
отсутствием границ, ср.: бескрайний, бесконечный, 
безбрежный. Ср. дословный перевод: от полюса до 
полюса [11, с. 56-59], то есть ‘от одной границы до 
другой’. 
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любая граница принадлежит обеим сторо-
нам [14, с. 210; 19, с. 12], то коммуникатив-
ную границу, как и любую другую, можно 
перенести, что и происходит в реальном 
диалоге, при этом говорящий и собесед-
ник могут меняться местами, когда один из 
говорящих возражает, то есть демонстри-
рует свою волю и расширяет собственное 
коммуникативное пространство за счёт 
коммуникативного пространства говоря-
щего1. 

В современном русском языке уни-
версальным средством выражения ком-
муникативной границы является слово 
нет. Частотный словарь под редакцией 
Л.  Н.  Засориной, выявляющий границы 
живой лексической системы 70-х годов 
прошлого века, присваивает ему «ранг» (= 
номер) 51, то есть нет входит в группу са-
мых востребованных слов русского языка 
второй половины XX века [27]. При этом 
следует отметить стабильность положения 
слова, о чём свидетельствуют данные спра-
вочного издания «Система лексических 
минимумов» [24] и материалы ассоциатив-
ного эксперимента, основой которого стал 
сопоставительный диахронный анализ 
двух языковых картин мира – казахской 
и русской [2, c.  19]. Интерес представля-
ют данные, отражающие факт изменений 
в языковой картине мира казахов, вы-
званных дистанцированием отношений 
с Россией и русскими. В частности, слово 
нет переместилось с 13-го места (1978) на 
42-е (2014) [2, с. 9]. Возвращение к нацио-
нальным традициям определяет реальное 
место этого слова в ранговой коммуника-
тивной системе современного казахского 
языка, в то время как русский язык демон-
стрирует стабильно высокий рейтинг сло-
ва нет. 

Фактор частотности определяет комму-
никативную актуальность слова, под ко-
торой авторы «Большого универсального 
словаря» подразумевают «ценностную ха-
рактеристику слова, которая определяется, 

1 Ситуация диалога, в том числе и внутреннего диа-
лога-спора: И однажды я сказал себе: всё, хватит 
(Валентин Курячий. Вдали от суеты и блеска // 
«Homes & Gardens», 15.04.2002).

с одной стороны, её смысловой важностью 
и употреблением в рамках важных сло-
варных тем и ситуаций (идеографический 
критерий), а с другой – его соответстви-
ем наиболее существенным интенциям 
(функциональный критерий)» [18, с. 8]2. 

Линия, реальная или воображаемая, – в 
основе противопоставления двух предме-
тов, однако за любым противопоставлени-
ем находится субъект, и семантика любого 
«ограничивающего» слова ориентирована 
на субъекта речи [12, с. 94]. Формирование 
модальной семантики связано с рас-
ширением представления о воле гово-
рящего субъекта: значение отрицания-
«отталкивания» возникает тогда, когда 
воле одного субъекта противопоставляет-
ся воля другого, при этом точкой отсчёта 
и линией границы становится субъект го-
ворящий, который определяет границу / 
предел чужой воли. 

Ю.С.  Степанов для описания концеп-
та воля использует формулу воля = хочу 
(Я хочу), устанавливая непосредственную 
связь понятия воли с понятием желание / 
‘хотение’. Глагол хотеть связан этимоло-
гически с глаголом хватати, и оба глагола 
восходят к одному корню индоевропей-
ского происхождения *goṷə-//gū со значе-
нием ‘хватать’, последующим наращени-
ем -t- и видоизменённым составом гласных 
*gṷă-t-: «Отношения хватать – хотеть 
являются специфически славянскими» 
[23, с.  430-431]. Древнерусское хътѣти и 
старославянское хотѣти имеют форму 
оптатива со специфической внутренней 
формой ‘да будет так, чтобы я схватил’, из 
семантического компонента, связанного с 
мыслью о желании, развивается впослед-
ствии значение ‘хотеть’ [23, с. 432]. 

Таким образом, как показывает эти-
мологическое исследование семантиче-
ского развития глагола, предпринятое 
2 Вместе с тем в работах, оценивающих частотность 

употребления слова нет, не принимается во вни-
мание неоднородность его лексического значения, 
хотя грамматическая / функциональная омонимия 
фиксируется в некоторых словарях [9, с.  480; 18, 
с.  201]. С учётом разных аспектов общей отрица-
тельной семантики нет выделяются два значения 
слова – «объективное» и «субъективное» [16; 17].
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Ю. С. Степановым, понятие воли находит-
ся в непосредственной связи с понятием 
‘желание’. Слово нет в его «субъективном» 
значении (диалоговое нет) является уни-
версальным средством выражения воли 
говорящего, связанной с установлением 
коммуникативной границы. Любопытно, 
что в этом случае желание как воля реали-
зуется «от противного» – через не-желание: 
= Я не хочу. Ср.: – Может, ещё хочешь? / 
– Нет, сыт. / – А то мы ещё один котелок 
можем положить. / – В меня уже не лезет. /  
– Не хочешь – как хочешь. Твоя воля. У нас 
такое правило: мы никого насильно не за-
ставляем 1.

Значение «субъективного» нет – ‘гра-
ница, устанавливаемая волей говорящего 
субъекта’: один из говорящих противопо-
ставляет свою волю и своё желание чужой 
воле и чужому желанию, ограничивая их, 
то есть передвигает границу паритетных 
отношений, расширяя при этом зону свое-
го интереса. Детализирующая этот общий 
смысл отрицания-«отталкивания» семан-
тика волевого ограничения реализуется в 
ситуации, когда говорящий решительно 
устанавливает некий предел чьим-либо 
действиям, продолжавшимся определён-
ное время, в течение которого говорящий 
их вынужден был терпеть: ‘Я говорю нет 
продолжению чего-либо’. Семантику во-
левого ограничения можно интерпретиро-
вать как ‘граница / предел терпения гово-
рящего субъекта’ [16, с. 222]. Ср.: Терпели, 
терпели, и в какой-то момент ложь и бес-
предел зашкалили: всё – хватит! (НКРЯ2).

Приводимые ниже примеры показа-
тельны тем, что в одном контексте слова 
полно, довольно, хватит, баста пересека-
ются с лексемой граница (элемент фразе-
ологического оборота): Что ты в голову 
забрал? / Я, конечно, обещал, / Но всему 
же есть граница! / И зачем тебе девица? /  
Полно, знаешь ли, кто я? (А.  С.  Пушкин. 

1 Катаев В. П. Сын полка [Электронный ресурс]. URL: 
https://ruslit.traumlibrary.net/book/kataev-syn-polka/
kataev-syn-polka.html (дата обращения: 03.03.2020).

2 Цит. по НКРЯ: Национальный корпус русского 
языка [Электронный ресурс]. URL: http://www.
ruscorpora.ru (дата обращения: 03.03.2020).

Сказка о Золотом петушке); Хватит, – по-
вторил я. – Баста. Всё имеет свои грани-
цы (НКРЯ3).

Языковые средства, выражающие се-
мантику волевого ограничения, могут 
употребляться параллельно со словом 
нет или с отрицательными глагольны-
ми формами: – Нет, всё, хватит, на-
доело! – закричал Горчаков (НКРЯ4); Да, 
пришла, потому что всё, хватит, больше 
она здесь работать не желает и не будет 
(НКРЯ5). Экспрессивным способом вы-
ражения семантики является совместное 
употребление нескольких синонимичных 
слов, в таком усиленном сочетании ком-
муникативная граница обозначается более 
настойчиво и категорично: В разгар при-
ветствий Лорд вдруг начинает плакать. 
– Всё, хватит, – сразу командует Сфинкс 
(НКРЯ6); Она взяла руку дочери и водила по 
собачьей голове и спине. – Ну всё, хватит, 
– сказала она (НКРЯ7).

Эту же мысль о волевом ограничении 
в определённой коммуникативной ситу-
ации способны выражать императивные 
формы глаголов, лексическое значение 
которых включает сему ‘(временной) пре-
дел’ – брось, постой, подожди, отстань, 
перестань, кончай и др.: Мать вдруг за-
думалась. Лицо у неё стало напряжённое 
и внимательное, словно она к чему-то 
прислушивалась. // – Постой, Сашенька! 
Постой минутку, не перебивай8; – 
Посмотри на них, – говорит Борис, – по-
смотри на их лица. Просто страх берёт. // 
– Брось! – говорю я. – Нормальные москов-
ские ребята; И вдруг младший брат при-
ходит и просит на минутку твою бритву. 
А однажды ты видишь, что он лежит на 
диване с совершенно потерянным видом и 

3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Цит. по НКРЯ: Национальный корпус русского 

языка [Электронный ресурс]. URL: http://www.
ruscorpora.ru (дата обращения: 03.03.2020).

7 Там же.
8 Тэффи Н. Взамен политики. [Электронный ресурс]. 

URL: https://itexts.net/avtor-nadezhda-aleksandrovna-
teffi/29211-vzamen-politiki-nadezhda-teffi/read/page-
1.html (дата обращения: 03.03.2020).
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на твой вопрос бурчит: «Отстань!»; – Ты 
не болен случайно? // – Как тебе сказать? 
Организм, ха-ха, держится только на мо-
локе. Ежедневно до 10 стаканов. Две у меня 
слабости… // – Ну ладно, кончай! – грубо 
отрезал я его 1.

Установление коммуникативных границ 
– смысл для русского «мыслечувствова-
ния» неизменно актуальный, ротации под-
вергаются конкретные лексемы. Например, 
«архивированы» лексемы полно(те) и 
будет; незнакомы современным носи-
телям русского языка заимствования из 
французского ассе / assez, встречающиеся 
в текстах XIX – первой половины XX  вв.: 
Вздор мелешь, малый. / Уши вянут. Полно! 
(А.  Дельвиг); В новое время кто-то (едва 
ли не Писарев) горько упрекал профессоров, 
что его долго томили над упражнениями 
переводов иностранных или древних авто-
ров. Полноте! (И. А. Гончаров); – Вы что 
же, всю ночь намереваетесь палить? Фу, 
какой воздух, всю комнату порохом про-
тушили! Будет, будет! (Г.  Скребицкий); 
Играла в тот вечер в казино. Он стоял 
рядом, тоже играл, следил сумасшедшими 
глазами за шариком и всё выигрывал, вы-
игрывал раз, два, три, четыре… Я тоже всё 
выигрывала, он это видел и вдруг сказал: 
«Шабаш! Assez2!» (И. Бунин); Александров 
выпил ещё один бокал шампанского и вдруг 
почувствовал, что больше нельзя. «Генуг, 
ассе, баста, довольно», – сказал он ласково 
засмеявшемуся лакею (А. Куприн).

Вместе с тем активны в современной 
речи такие слова со значением волево-
го ограничения, как всё, хватит, баста, 
стоп, отбой, брейк: В горле застрял комок, 
пальцы сжали пачку сигарет, и я услыша-
ла собственный голос: «Я больше не курю. 
Баста»3; – Ладно, стоп. / – А почему, соб-

1 Аксёнов В. Звёздный билет. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.litmir.me/br/?b=1024&p=1 (дата 
обращения: 03.03.2020).

2 Assez (фр.) – ‘всё, довольно, достаточно’. Ср.: Assez 
de zèle, pas trop en faut (фр.) – Довольно прилежания, 
немного и надо его (французская пословица).

3 Журнал «Лилит» [Электронный ресурс]. 
URL:https://zen.yandex.ru/lilit_magazine (дата обра-
щения: 03.03.2020).

ственно, стоп?4; – Пора бы тебе, Мюся, 
научиться самой такие вопросы решать. 
Всё, отбой5; коммуникативная ситуация: 
профессионально-техническое училище 
закрытого типа; дерутся двое учащихся, 
подходит преподаватель: – Брейк, бойцы!6. 

Языковое отрицание – универсальный 
смысл, основой которого является логиче-
ское отрицание. Вместе с тем языковое от-
рицание, в отличие от логического, субъ-
ективно по своей сути, языковые средства 
выражения отрицания обладают различ-
ной интенсивностью в проявлении субъ-
ективного начала, что зависит от конкрет-
ной коммуникативной ситуации. Таким 
образом, национально-специфическим 
становится не сам смысл ‘коммуникатив-
ная граница’, а характер и способы его про-
явления в практике общения (количество 
средств выражения субъективного отри-
цания, активность их употребления, сте-
пень экспрессии отказа, возражения, несо-
гласия, запрещения и т. д.). 

В русской речи реализуются те когни-
тивные и коммуникативные установки, 
связанные с основами русской ментально-
сти, которые позволили Андрею Громыко, 
советскому министру иностранных дел, 
противостоять претензиям со стороны 
других государств, за что его и прозвали 
Мистер «Нет». Другой пример: коллеги из-
вестной балерины Екатерины Максимовой 
называли её Мадам Нет: «Когда ей что-то 
хотели доказать, она просто молчала. Кто-
то считал это позёрством, но в этом была 
вся Катя. Её называли “Мадам Нет”. В ней 
была абсолютная категоричность»7. 

4 Арбузов А. Старомодная комедия [Электронный 
ресурс]. URL: https://libking.ru/books/poetry-/
dramaturgy/216092-aleksey-arbuzov-staromodnaya-
komediya.html (дата обращения: 03.03.2020).

5 Пелевин В. Числа [Электронный ресурс]. 
URL:https://libcat.ru/knigi/proza/sovremennaya-
proza/4457-viktor-pelevin-chisla.html (дата обраще-
ния: 03.03.2020).

6 Т/с «След». Жизнь закрытого типа [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=ZemYDvDE-MA (дата обращения: 
03.03.2020).

7 Светлана Безродная. [Электронный ресурс]. URL: 
https://iz.ru/ (дата обращения: 03.03.2020).
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Интерес представляет индивидуальное 
восприятие мира и человека через призму 
национальных традиций1. Интерпретация 
мотивирующих особенностей русского 
коммуникативного поведения принадле-
жит студентке Влаар  Л. из Нидерландов, 
написавшей в эссе «Зачем изучать рус-
ский язык?»: «Говорят, что, изучая новый 
язык, у тебя развивается другое “я”, и я со-
вершенно с этим согласна. Например, я в 
Нидерландах всегда тихая и боюсь сказать 
“нет”, когда меня что-либо просят делать. Я 
боюсь, потому что знаю, что в Нидерландах 
такое просят, только когда выбора нет и у 
них самих не получается. В России, одна-
ко, русские просят много всего, хотя сами 
прекрасно могут справиться. Им просто 
не хочется это делать! Я быстро замети-
ла, что русские думают, что можно просто 
попробовать, “вдруг скажет, что сделает”. 
Мне стало менее стыдно говорить “нет”. 
Это уже большая разница по сравнению с 
Нидерландами: там почти всегда говорю, 
что сделаю, потому что знаю, что просят 
только потому, что сами не справляются, а 
в России чаще всего говорю “нет”, потому 
что знаю, что они просто пробуют и ду-
мают: “Вдруг получится, и мне останется 
меньше делать”»2.

Русское коммуникативное поведение, 
предполагающее открытое и частотное ис-
пользование нет или его ситуативных си-
нонимов, противопоставлено восточному 
пониманию коммуникативной границы: 
национальные традиции коммуникатив-
ного поведения, сложившиеся в странах 
Востока, диктуют разнообразные инди-
видуальные формы отказа от любой кате-
горичности. Мысль о несогласии, запрете, 
возражении облачается в какую-то другую 
форму, форму непрямой коммуникации, 
при этом вырабатываются национально-
специфичные приёмы речевого поведения 
1 В работе А.  Залевской [8] рассматриваются пер-

спективные направления изучения индивидуаль-
ного сознания говорящих – на родном языке, на 
благоприобретённом (втором) и сопоставительные 
исследования «индивидуальных» картин мира лю-
дей – носителей разных языков.

2 Ситуация диалога, в Институте русского языка им. 
А. С. Пушкина, декабрь 2018 г.

– «окольные пути для выражения отказа» 
[25, с.  74]. Представителями другой рече-
вой культуры («взгляд со стороны») так-
тика ухода от прямого выражения несо-
гласия отмечается как яркая особенность 
восточного коммуникативного поведения: 
«никогда не говорят нет» – пишет студент-
ка РосНОУ в ответе на вопрос анкеты об 
особенностях характера носителей китай-
ского языка (2019  г.). Стихийное мнение, 
основанное не на знании, а на представле-
нии, сложившемся в результате нерегуляр-
ного общения, тем не менее подтверждает-
ся результатами длительного наблюдения 
и более глубокого изучения особенностей 
речевого поведения носителей японского, 
китайского или вьетнамского языка [1; 17; 
21; 25]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ

Таким образом, в отличие от представле-
ния о важности понятия границы в целом, 
мысль о коммуникативной границе ока-
зывается национально-специфичной, что 
выявляется в сопоставлении, например, 
с китайской лингвокультурой3. В частно-
сти, китайская традиция предусматривает 
установление границ / рамок для самого 
себя, что связано с идеей самоограниче-
ния и самосовершенствования [26, с.  44]. 
Русская традиция, для которой принци-
пиальное значение имеет понятие воли 
(‘своей воли’), предполагает возможное 
расширение личного коммуникативного 
пространства говорящего за счет воли и 
желаний собеседника. Многообразие лек-
сических вариантов оформления мысли 
о границе свидетельствуют о её комму-
никативной актуальности в современной 
русской речи и в целом – в русской наци-
ональной аксиосфере. 

Статья поступила в редакцию 25.02.20.

3 Граница является важным, аксиологически значи-
мым понятием как для русского, так и для китай-
ского менталитета.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Онищенко Е. В.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация. 
Цель. Целью статьи является анализ совершенствования коммуникативной культуры учителя на-
чальной школы в соответствии новыми требованиями ФГОС НОО, реализуемый на курсах повы-
шения квалификации МГОУ.
Процедура и методы исследования. Обобщается практический опыт использования программы 
повышения квалификации «Совершенствование коммуникативной культуры учителя начальной 
школы в рамках реализации ФГОС НОО». Используются материалы тренингов, результаты за-
планированных форм текущего и итогового контроля, наблюдение за слушателями.
Результаты проведённого исследования. Автор анализирует соответствие учебного материала 
программы требованиям ФГОС НОО, позволяющим повысить коммуникативную культуру учите-
ля начальной школы, помогая выстроить взаимодействие учителя и ученика, учителя и семьи, 
учителя с коллегами.
Теоретическая и / или практическая значимость. В статье обобщён материал программы повы-
шения квалификации, позволяющий учителю, прослушавшему курс, успешно выстроить учебно-
воспитательный процесс в соответствии с заявленными компетенциями. 

Ключевые слова: профессионально-личностные качества, коммуникативные возможности, ком-
муникативная культура, низкая коммуникативная активность, коммуникативный лидер, комму-
никативная компетенция 

COMMUNICATIVE CULTURE AS THE BUSIS OF PROFESSIONALISM OF AN 
ELEMENTARY SCHOOL TEACHER

E. Onishchenko
Moscow Region State University 
24 Veri Voloshinoy ul., Mytischi 105005, Moscow region, Russian Federation

Abstract. 
Purpose. The purpose of the article is to analyze the improvement of the communicative culture of 
an elementary school teacher per the new requirements of the Federal State Educational Standard of 
Primary General Education, which is implemented in continuing education courses at the Moscow State 
Educational University.
Methodology and Approach. The practical experience of using the continuing education program, “Improving 
the communicative culture of an elementary school teacher as part of the implementation of the Federal State 
Educational Standard of Primary General Education” is summarized. During the study, training materials are 
used, the results of the planned forms of current and final checks, observation of students.
Results. The author analyzes the conformity of the educational material of the program with the require-
ments of the Federal State Educational Standard of Primary General Education, which allows increasing 
the communicative culture of the elementary school teacher, helping to build the interaction of teacher 
and student, teacher and family, teachers and colleagues.1
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Theoretical and / or Practical implications. The article summarizes the material of the continuing educa-
tion program, which allows the teacher who has taken the course to build the educational process per 
the stated competencies successfully.

Keywords: professional and personal qualities, communicative opportunities, communicative culture, 
low communicative activity, communicative leader, communicative competence, pedagogical commu-
nication, speech activity of a teacher

ВВЕДЕНИЕ

Коммуникативная культура представ-
ляет безусловную значимость для челове-
ка, так как она актуализирует потребность 
развиваться, творить, совершенствовать-
ся. Современные тенденции в образова-
нии также стимулируют обращение науч-
но-исследовательского поиска к феномену 
коммуникативной культуры. Целью об-
разования провозглашается его гуманиза-
ция, которая предусматривает переход к 
личностно-ориентированному образова-
тельному процессу. 

Предъявляются новые требования к 
личности учителя, усиливается внимание 
к его профессиональной культуре. Для 
специалистов, занятых в сфере «человек 
– человек» (учитель, социальный педагог, 
социальный психолог и др.), в условиях 
демократизации общества приоритетным 
является коммуникативный аспект лич-
ностной культуры.

В Институте повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки 
МГОУ реализуется программа повыше-
ния квалификации «Совершенствование 
коммуникативной культуры учителей 
начальной школы», в которой коммуни-
кативная культура и её совершенствова-
ние рассматриваются как составляющая 
профессиональной деятельности учителя 
начальной школы в рамках реализации 
ФГОС НОО. Основные качества, которые 
совершенствуются, – это потребность в 
общении, владение нормой языка, которые 
предполагают умение передать знания, 
организацию работы с учеником в учеб-
но-воспитательном процессе партнёрских 
отношений, использование учителем си-
стемно-деятельностного подхода.

Категория обучающихся (слушате-
лей) – педагогические работники (учи-
теля начальных классов), имеющие 
среднее профессиональное образование, 
высшее профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу ра-
боты, владеющие навыками работы на ПК 
(Word, Point, Интернет). Срок освоения 
программы – 72 часа при режиме занятий 
6 часов в день.

Учебное время делится следующим об-
разом: на лекции и интерактивные заня-
тия – 48 часов, самостоятельная работа – 
18 часов.

Учебный (тематический) план состоит 
из базовой и профильной частей. 

Базовая часть знакомит учителей с ос-
новами государственной политики в обла-
сти образования в Российской Федерации. 
Профильная часть содержит три модуля: 
I  модуль – «Совершенствование комму-
никативной культуры учителя», II модуль 
– «Учитель как коммуникативный лидер», 
III модуль – «Мастерство публичного вы-
ступления».

В течение курса повышения квалифи-
кации предполагаются следующие фор-
мы контроля: тест и контрольная работа. 
Итоговая / зачётная работа – практико-
ориентированный проект по одной из 
предлагаемых тем, который защищает слу-
шатель курсов. 

В программе заложены лекции, семина-
ры и тренинги. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УЧИТЕЛЯ

В течение повышения квалификации 
по данной программе совершенствуются 
компетенции учителя, который должен 
быть способен осуществлять професси-
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ональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональ-
ной этики. 

Организуя учебно-воспитательную де-
ятельность, он способен осуществлять 
духовно-нравственное воспитание обуча-
ющихся на основе базовых национальных 
ценностей, организовать совместную и ин-
дивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностя-
ми, в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов.

Учитель также должен проявлять спо-
собности использовать психолого-педаго-
гические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индиви-
дуализации обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.

Достигнутые компетенции позволят 
современному учителю начальной школы 
успешно реализовать требования ФГОС.

Перечисляя профессионально-личност-
ные качества учителя, многочисленные со-
циологические опросы называют:

- коммуникативность (способность к 
эффективному общению); 

- любовь к детям и уважение к каждому 
конкретному ученику; 

- трудолюбие, творческое отношение к 
труду, стремление к постоянному попол-
нению собственных знаний; 

- эрудицию, широкий кругозор, совре-
менный характер знаний;

- волевые качества: настойчивость в 
достижении цели, самоконтроль, умение 
управлять речевым событием; 

- наблюдательность, способность к эмо-
циональному переключению, способность 
быстро принимать решения; 

- искренность, убеждённость, увлечён-
ность; 

- самокритичность, требовательность к 
себе и многие другие качества [1, с. 31].

Коммуникативно-речевая активность 
рассматривается как свойство человека, и 
мы анализируем прежде всего то, как ха-

рактеризуется стремление к разнообраз-
ной речевой деятельности педагога, исхо-
дя из его языковых возможностей. 

Проявление данной активности зависит 
от следующих обстоятельств: это природ-
ные предпосылки, особенности характера 
человека, наличие потребности в самовы-
ражении, конкретная ситуация или обста-
новка, уровень владения языком, органи-
зация обучения, характер педагогического 
общения с учащимися, характер общения 
учеников в учебной группе [2, с. 18].

Перечисленные обстоятельства важно 
учитывать, выстраивая педагогический 
процесс, в течение которого, в соответ-
ствии с ФГОС НОО1, следует организовать 
партнёрские отношения учителя с учени-
ком, учеников друг с другом, групп учени-
ков. Взаимодействие строится на основе 
коммуникативной культуры учителя, его 
умения организовать процесс обучения, 
увлечь детей результатом. 

Задача учителя – создать такую атмосфе-
ру, чтобы каждый школьник мог проявить 
себя. Предметом особой заботы становят-
ся дети с низкой коммуникативной актив-
ностью. Индивидуальный подход учителя 
помогает такому ученику включиться в 
учебную деятельность. Предполагается 
также организовать работу группы специ-
алистов: школьного психолога, логопеда, 
родителей, других учеников, когда необ-
ходимо провести комплекс мероприятий, 
позволяющих включить ученика в учебно-
воспитательный процесс, научить его ком-
муникации с ровесниками. 

В настоящее время перечислен-
ные специалисты очень часто в школах 
Подмосковья отсутствуют, а учителю на-
чальной школы приходится решать воз-
никшую проблему самостоятельно, что не 
всегда результативно. 

Владение современными педагогиче-
скими технологиями связано с очень важ-
ными компетенциями. На первое место 
выходит культура коммуникации2 при 
взаимодействии с людьми [4]. 
1 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. М., 2013.
2 Сальникова О. А. Совершенствование коммуника-
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Учитель должен уметь получать инфор-
мацию в своей предметной области, преоб-
разуя её в содержание обучения и исполь-
зуя для самообразования. Далее, исходя из 
своих профессиональных задач, он должен 
уметь передавать свою информацию дру-
гим – ученикам, родителям, коллегам. 

Следовательно, можно сделать вывод 
о том, что «…  оптимальное педагогиче-
ское общение – это такое общение учите-
ля со школьниками в процессе обучения, 
которое создаёт наилучшие условия для 
развития мотивации учащихся и творче-
ского характера учебной деятельности, 
для правильного формирования личности 
школьника, обеспечивает эмоциональ-
ный климат обучения <…> обеспечивает 
управление социально-психологическими 
процессами в детском коллективе и по-
зволяет максимально использовать в учеб-
ном процессе личностные особенности 
учителя»1. 

Нельзя забывать, что коммуникативное 
поведение учителя является образцом для 
учащихся, и, следовательно, для учителя 
характерна повышенная речевая ответ-
ственность вне зависимости от того, какой 
предмет он преподаёт. 

Его речь, манера общения являются об-
разцом для учеников. Во время урока педа-
гог всегда становится коммуникативным 
лидером, организуя учебно-воспитатель-
ный процесс. 

Как инициатор общения, учитель поль-
зуется различными речевыми приёмами, 
характерными для устной речи. В основе 
данного взаимодействия лежит дости-
жение различных коммуникативных на-
мерений. Необходимо, чтобы он овладел 
приёмами, направленными на установле-
ние контакта с аудиторией и поддержание 
внимания класса. Также следует усвоить 
речевые приёмы, направленные на то, что-
бы яснее донести информацию до слуша-

тивной компетенции учителя: конспекты лекций, 
тренинги: учебное пособие. М.: Флинта; МПСУ, 
2014. 82 с.

1 Михальская А. К. Основы риторики: мысль и слово: 
учеб. пособие для учащихся 10-11-х кл. общеобра-
зоват. учреждений. М.: Просвещение; АО «Моск. 
учебники», 1996. С. 16.

телей. А ученики, соответственно, должны 
быть обучены приёмам, позволяющим сле-
дить за развитием мысли учителя [3, с. 86].

Перечисленные приёмы помогают учи-
телю эффективно организовать совмест-
ную речевую деятельность с учениками, 
реализуя системно-деятельностный под-
ход, и таким образом управлять учебным 
процессом.

Именно так ФГОС НОО предлагает 
рассматривать взаимодействие учителя и 
ученика при освоении основной образо-
вательной программы, когда метапредмет-
ные результаты, включающие освоенные 
обучающимися универсальные учебные 
действия, обеспечивают овладение ключе-
выми компетенциями, составляющими ос-
нову умения учиться, и межпредметными 
понятиями2. 

Личностные результаты освоения ос-
новной образовательной программы 
должны отражать развитие навыков со-
трудничества с взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и находить реше-
ния спорных ситуаций. 

В программе повышения квалифика-
ции также рассматриваются особенности 
педагогического конфликта, его причины, 
стили поведения в конфликтной ситуа-
ции и тактические приёмы поведения в 
конфликтных ситуациях. Этому уделяется 
внимание сначала в работе с лекционным 
материалом, а в течение тренинга теория 
закрепляется на практических занятиях, 
когда подбираются варианты решения 
проблемы.

Важной представляется готовность слу-
шать собеседника и вести диалог. Большое 
внимание уделяется готовности учителя 
признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждо-
го человека иметь свою, особенную точку 
зрения. 

Коммуникативная культура предпола-
гает также умение излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения, а так-
же оценивать события1. Для этого учителю 
2 Хуторской А. В. Общепредметное содержание обра-

зовательных стандартов. М., 2002.
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важно научиться определять общую цель 
и пути её достижения, уметь договари-
ваться о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности. Необходимо 
осуществлять взаимный контроль в со-
вместной деятельности и адекватно оцени-
вать собственное поведение и поведение 
окружающих2. 

Это позволит конструктивно разрешать 
конфликты посредством учёта интересов 
сторон и организации сотрудничества.

При изучении филологического блока 
дисциплин в начальной школе, в который 
входит русский язык, литературное чтение 
и иностранный язык, в рамках реализа-
ции ФГОС учитель реализует ряд задач. 
Отличительной особенностью курса рус-
ского языка в начальной школе является 
коммуникативно-познавательная основа, 
общая с курсом литературного чтения. 

Содержание этих двух курсов имеет 
ярко выраженную коммуникативно-ре-
чевую и познавательную направленность, 
включающую три аспекта изучения рус-
ского языка: язык как система, речевая 
деятельность и литературный текст, что 
обеспечивает реализацию в обучении си-
стемно-деятельностного подхода.

Программа курса обеспечивает целост-
ное изучение русского / родного языка 
в начальной школе за счёт активизации 
следующих принципов, обозначенных в 

ФГОС, – коммуникативного, познаватель-
ного и принципа личной направленности 
обучения и творческой активности уча-
щихся. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что педагогическую 
деятельность пронизывает коммуникация. 
С учениками, их родителями, коллегами 
педагог выстраивает продуктивное обще-
ние, которое рассматривается как суть пе-
дагогической профессии.

Коммуникативная культура – важней-
ший критерий профессионализма педаго-
га, а формирование индивидуального сти-
ля учителя – процесс трудный и долгий, но 
необходимый для овладения профессио-
нальным мастерством. 

Программа курса повышения квалифи-
кации «Совершенствование коммуника-
тивной культуры учителя начальной шко-
лы» пользуется повышенным интересом у 
учителей вследствие удачного сочетания 
теоретического материала и тренингов, в 
течение которых совершенствуются наи-
более проблемные темы коммуникатив-
ной культуры в рамках реализации ФГОС 
НОО.

Статья поступила в редакцию 19.02.20.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ О НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЕ С КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТЕЛЕОЛОГИИ
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Аннотация.
Цель статьи заключается в выявлении методов оптимизации перевода текстов с китайского язы-
ка на русский для успешного их восприятия целевой аудиторией.
Процедура и методы исследования. Проанализирован ряд ключевых национально-культурных 
различий Китая и России, влияющих на качество перевода. Применены методы сравнительного, 
системного и контент-анализа. Главным был выбран подход с точки зрения функциональной 
телеологии.
Результаты проведённого исследования. Проведённый анализ доказал, что для успешного пере-
вода текстов необходимо классифицировать текст в соответствии с целями перевода и непре-
менно учитывать культурные различия. Для информационных текстов перевод должен переда-
вать ключевую информацию, языковую форму и стиль исходного текста по принципу «верно-
сти», а для побуждающего текста – акцентировать внимание на его функции вызова, на эффекте 
передачи информации и следовать «эквивалентному» принципу.
Теоретическая и / или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в прак-
тику перевода с точки зрения функциональной телеологии, что позволяет оптимизировать прин-
ципы и стратегии перевода для эффективности межкультурного взаимодействия.

Ключевые слова: функциональная телеология; русский язык, китайский язык, межкультурная 
коммуникация; перевод; культурные различия
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Аbstract.
Purpose of the article is to identify methods for optimizing the translation of texts from Chinese into 
Russian for their successful perception by the target audience.1
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Methodology and Approach. It analyzes several key national-cultural differences between China and 
Russia, affecting the quality of translation. The methods of comparative, system, and content analysis 
are applied. The primary approach was chosen from the point of view of functional teleology.
Results. The analysis showed that for successful translation of texts, it is necessary to classify the text 
per the objectives of the translation and certainly take into account cultural differences. For informa-
tional texts, the translation should convey essential information, language form, and style of the source 
text according to the principle of «fidelity,» and for an inducing text – focus on its calling function on 
the effect of transmitting information and follow the «equivalent» principle.
Theoretical and / or Practical Implications. The results of the study contribute to the practice of transla-
tion from functional teleology, which allows optimizing the principles and strategies of translation for 
the effectiveness of intercultural interaction.
Keywords:  functional teleology; Russian, Chinese, intercultural communication; transfer; cultural dif-
ferences

ВВЕДЕНИЕ

«Функциональная телеология» (также 
известная как «теория функционально-
го перевода») представляет собой теорию 
перевода, предложенную и обогащённую 
группой немецких учёных в 1970-х годах, 
подчёркивающую функцию и назначение 
переведённого текста как основу, предо-
ставляя переводчикам право применять 
гибкие и разнообразные стратегии и ме-
тоды перевода для текстовых функций ре-
алистичных переводов. Функциональная 
телеология является основной фундамен-
тальной теорией в теории перевода функ-
ционалистов, базируется на теории по-
ведения, принимая конечную цель текста 
в качестве основного критерия процесса 
перевода, подчеркивая ожидаемую комму-
никативную функцию перевода в проек-
ции на целевой язык и культуру. Перевод, 
выполняя коммуникативную функцию и 
воздействуя эстетически [3, с.  342], дол-
жен иметь чёткую коммуникативную цель 
и намерение. С. В. Тюленев излагает сущ-
ность телеологии в книге «Теория пере-
вода»: «Слово skopos – древнегреческое, 
означающее “цель”, что подчёркивает ори-
ентированность процесса перевода на при-
нимающую аудиторию. В связи с теорией 
skopos говорят о перспективном подходе к 
переводу (в отличие от существовавшего 
до того ретроспективного). Skopos каждо-
го конкретного переводческого процесса 
определяется до начала самого процесса: 
переводчик определяет для себя, что и 

для кого он переводит» [5, c. 205]. Можно 
видеть, что функциональная телеология 
относит перевод к категории теории пове-
дения человека, которая сбрасывает оковы 
эквивалентной теории перевода и откры-
вает новые идеи.

Культуру можно понимать в широком 
и узком смысле. В широком смысле куль-
тура относится как к материальной, так 
и к духовной, идеологической сферам. 
Известный американский теоретик пере-
вода Юджин А.  Нида делит языковые и 
культурные характеристики на экологи-
ческую культуру, материальную, соци-
альную, религиозную и языковую [8; 9]. В 
узком смысле культура подчёркивает свою 
идеологическую составляющую, которая 
относится только к духовной цивилиза-
ции, включая искусство, традиции, со-
циальные обычаи, мораль, этику, право и 
многие другие области. 

Китай и Россия – две совершенно раз-
ные нации. Между странами существуют 
огромные культурные различия, обуслов-
ленные спецификой географического по-
ложения, образом жизни, особенностями 
мышления, религиозных верований, на-
родных обычаев, истории и культуры, что 
требует от переводчиков серьёзных знаний 
и понимания великой культуры, накоплен-
ной в Китае за последние пять тысяч лет. 
Только так можно осмыслить богатство 
культурных коннотаций, связанных с ду-
ховным развитием китайской нации. Если 
в процессе перевода будет охвачен только 
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лингвистический уровень, а культурные 
различия не будут приняты во внимание, 
то во многих случаях у аудитории целево-
го языка может возникнуть непонимание 
смысловой стороны и своеобразия текста 
[4; 5; 7; 10; 11; 15; 16]. Следовательно, в про-
цессе адекватного культурного перевода 
необходимо не только преодолеть пре-
пятствия между различиями в языках, но 
и максимизировать эффективную переда-
чу культурной информации [12; 13]. Нида 
считает, что для успешного перевода дву-
культурная компетенция даже важнее дву-
язычной. Перевод – это воспроизведение 
смысла речи определённого культурного 
контекста в другом социальном и культур-
ном контексте [8; 9]. 

Данная статья посвящена рассмотре-
нию в четырёх означенных аспектах су-
щественных различий между китайской 
и русской культурами, которые помогают 
аудитории целевого языка по достоинству 
оценить древнюю и своеобразную китай-
скую культуру, позволяют китайской куль-
туре проникнуть в Россию и мир.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Между Китаем и Россией, и прежде 
всего её европейской частью, существуют 
некоторые различия в региональной куль-
туре. Разное географическое местоположе-
ние определило различные топографиче-
ские особенности, формируя уникальные 
природные пейзажи и достопримечатель-
ности, которые стимулировали большой 
интерес народов из обеих стран к их осмо-
тру. Большинство ханьцев живёт в умерен-
ных регионах, где климат мягкий и срав-
нительно длинный световой день во все 
времена года. Россия – страна, простираю-
щаяся через Евразию. Большая часть суши 
находится в холодной зоне. В среднем кли-
матические условия холоднее: зима длин-
ная, а лето короткое. В связи с этими раз-
личиями в географическом расположении 
и среде обитания дифференцированы в 
языках и связанные по смыслу выражения. 
Например, отражение смысла ‘быстро ра-
стёт / появляется’ – «雨后春笋» (весенние 

бамбуки после дождя) переводится на рус-
ский язык «как грибы после дождя», что 
чётко отражает региональные различия 
между Китаем и Россией. В существующих 
природных условиях в России урождается 
много грибов, а в Китае – много бамбука. 
Есть некоторые устойчивые выражения в 
китайском языке, которые являются уни-
кальными в связи с включением в их со-
став номинаций китайских природных 
ландшафтов и географических объектов 
(онимов), поэтому соответствующие вы-
ражения на русском языке не найдены. 
Например: «桂林山水甲天下» (Пейзаж 
Гуйлиня – это мир), «有眼不识泰山» (Я не 
знаю Тайшана с глазами), «不到黄河心不
死» (Я не могу умереть без реки Хуанхэ), «
不到长城非好汉» (Если бы человек не по-
пал на Великую китайскую стену, то он 
бы не был хорошим парнем), ср.: «泾渭分
明» (Есть чёткое разграничение или боль-
шая разница), «黔驴技穷»  (Исчерпать все 
средства). Здесь «桂林» – Гуйлинь, «泰山» 
– гора Тайшан, «黄河» – река Хуанхэ, «长
城» – Великая китайская стена, «泾渭» – 
название реки, «黔» – название провинции. 
Эти различия в некоторой степени вызва-
ли препятствия и трудности при переводе. 
Поэтому мы обязательно должны опирать-
ся на фоновые знания китайской культуры 
в процессе перевода. Сначала следует осоз-
нать, что мы продвигаем китайскую куль-
туру, и затем оценить то, что хотят знать 
читатели. И это также глубины китайской 
культуры. Цель нашего перевода – укре-
пить культурный обмен – позволяет этим 
материалам служить окном для иностран-
цев, чтобы увидеть и понять Китай.

РАЗЛИЧИЯ В НАРОДНЫХ ОБЫЧАЯХ

Народные обычаи – это собирательный 
термин, обозначающий традиции, нравы 
и культуру народа. Это культура, кото-
рая зависит от образа жизни, привычек, 
эмоций, убеждений и представляет собой 
серию материальных и духовных культур-
ных явлений, сформированных в процес-
се производства и жизни обычных людей. 
Это также относится к жизненным при-
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вычкам, созданным, распространённым 
и унаследованным людьми определённой 
нации, живущими в конкретной стране 
или регионе. Народные обычаи укрепля-
ют национальную самобытность, нацио-
нальный дух и формируют национальный 
характер: коллективное соблюдение пра-
вил, неоднократные демонстрации един-
ства. Иначе говоря, народные обычаи и 
сохраняющий их фольклор способствуют 
социальной сплочённости. Основываясь 
на реальных различиях между китайской 
и русской народной культурой, в данной 
статье мы анализируем и сравниваем сле-
дующие две типовые ветви: культура имён 
и культура знаков зодиака.

(1) КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ИМЕНАХ

Китайское имя состоит из двух частей: 
имя и фамилия. Фамилия – это единое имя, 
такое, как Ли, Ван и Чжан, и составное имя –  
Сима, Оуян и Шангуан; китайские имена 
также имеют свои собственные традиции 
и особенности, часто несут некий смысл 
или выражают определённые надежды. 
Некоторые имена включают место, время 
или природное явление, отмеченное при 
рождении: «京» (столица), «晨» (утро), «
冬» (зима), «雪» (снег) и т.  д.; внутренней 
формой антропонимов служат какие-ли-
бо добродетели: «忠» (преданность), «义» 
(верность долгу), «礼» (воспитанность, 
этикет), «信» (честность) и т. д. Ряд имён 
имеет значение ‘надежда на здоровье’, 
‘долголетие’, ‘счастье’: «健» (здоровье), «寿» 
(долголетие), «松» (сосна – символ вечно-
сти), «福» (счастье) и т. д. Имена мужчин 
не совпадают с именами женщин. В именах 
мужчин часто используются слова, симво-
лизирующие силу и мужество: «虎» (тигр), 
«龙» (дракон), «雄» (героизм) и «伟», «刚» 
(стойкий), «强» (сильный) и т. д. Женские 
имена включают слова, символизирующие 
нежность и красоту: «凤» (феникс), «花» 
(цветок), «玉» (нефрит), «彩» (многоцве-
тие), «娟» (нежный шёлк), «静» (тишина и 
спокойствие) и др. Русское имя в полной 
антропонимической формуле состоит из 
имени, отчества и фамилии; русская жен-

щина носит фамилию своего отца до того, 
как она выйдет замуж, и берёт фамилию 
своего мужа после того, как она выйдет за-
муж. 

Китайские и русские традиции обраще-
ния к кому-либо тоже разные. Например, 
китайские ученики называют учителей в 
соответствии со схемой «Учитель + фами-
лия»: Учитель Чжан, Учитель Ли, Учитель 
Ван и т. д., в то время как русские использу-
ют обращение по форме «имя + отчество», 
чтобы проявить уважение. 

Языковое общение как вид межличност-
ной коммуникации начинается с обраще-
ния к другой стороне. Иногда неправиль-
ная адресация вызывает у другой стороны 
антипатию и напрямую влияет на эффект 
общения. Поэтому перевод имён тоже за-
служивает внимания. Перевод может по-
казаться простым, но он несёт в себе очень 
много особенностей китайской культуры.

(2) КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ЗНАКАХ 
ЗОДИАКА

У китайского народа существует тра-
диционный обычай: люди используют для 
обозначения знаков зодиака двенадцать 
видов животных: 鼠 (мышь), 牛 (бык), 虎 
(тигр), 兔 (заяц), 龙 (дракон), 蛇 (змея), 马 
(лошадь), 羊 (баран), 猴 (обезьяна), 鸡(пе-
тух), 狗 (собака) и 猪 (свинья). Знаки зоди-
ака, упорядоченные по годам, используют-
ся для вычисления возраста.

У русского народа также есть понятие 
‘зодиака’, но его знаки не столь важны для 
традиционной культуры. Россияне исполь-
зуют знак зодиака при номинации символа 
года, в качестве талисмана, причём с этой 
целью стали также упоминать имена две-
надцати созвездий: 21 января – 18 февраля 
– Водолей; 20 февраля – 20 марта – Рыбы; 
21 марта – 19 апреля – Овен; 20 апреля – 20 
мая – Телец; 21 мая – 20 июня – Близнецы; 
21 июня – 22 июля – Рак; 23 июля – 22 авгу-
ста – Лев; 23 августа – 22 сентября – Дева; 
23 сентября – 22 октября – Весы; 23 октября 
– 21 ноября – Скорпион; 22 ноября – 21 де-
кабря – Стрелец; 22 декабря – 19 января –  
Козерог.



ISSN 2072-8522 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология 2020 / № 2

52

Когда дело касается чьего-либо возрас-
та, китайцы часто выражают это так: ХХ 
родился в ХХ годах, принадлежит Дракону, 
и этот год – год рождения. Это выражение 
требует объяснения для россиян: китай-
ская зодиакальная культура отличается от 
используемой в русских гороскопах, при-
чём не столь массово, факультативно.

РЕЛИГИОЗНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Общеизвестен факт, что различные 
религии оказывают глубокое влияние 
на соответствующий язык и культуру. 
Религиозная культура также имеет свои 
национальные особенности, которые 
сформировались в процессе историче-
ского развития традиционных религий в 
Китае и России: с древних времён религия 
в Китае была плюралистической, утили-
тарной и жизненной, в то время как рус-
ская христианская православная вера ха-
рактеризуется стремлением к сохранению 
единства и духовностью.

Даосизм в Китае – это и соблюдение 
здорового образа жизни, и разумное веге-
тарианство, и не менее важные мудрость и 
умение. С точки зрения буддизма, главной 
силой обладают Небеса; в России же боль-
шинство людей исповедуют христианство, 
они верят, что мир создал Бог, всё устроено 
Богом, и всем правит Бог. Поэтому разли-
чия проявляются в выражениях «谢天谢
地» (Благодарить небо и землю) и «Слава 
Богу!».

В Китае широко распространён буддизм, 
также оказавший мощное воздействие на 
культурный национальный ландшафт, и в 
китайской культуре бытует множество вы-
ражений, связанных с влиянием буддизма. 
Например, у Будды Майтреи есть много из-
вестных высказываний, одно из которых:  
«大肚能容天下难容之事，笑口敞开笑天
下可笑之人» (Большой живот терпит не-
терпимое дело, смеющийся рот смеётся над 
смешными людьми). В русском языке так-
же существует много слов и фразем, при-
шедших из религиозных текстов христи-
анства: Святая Троица, Библия, молитва и 
т. д. Некоторые пословицы или поговорки 

содержат религиозные термины, наиме-
нования церковных праздников, имена 
святых. Например: «С Успения солнце за-
сыпает». Успение Богородицы – 28 августа. 
На Руси в это время заканчивалась жатва. 
Так как в жатве участвовали главным об-
разом женщины, то время после Успения 
называли молодым бабьим летом – это 
было время отдыха, которое продолжа-
лось до 11 сентября, до Ивана Постного1. 
Следовательно, при обнаружении религи-
озных и культурных элементов в текстах 
необходимо иметь знания о религии, до-
статочные для того, чтобы понимать и 
правильно переводить соответствующие 
выражения.

В силу влияния религии некоторым объ-
ектам придаётся особое значение, поэтому 
также следует уделять внимание соответ-
ствующему переводу. Например, в россий-
ском цифровом мире «семь» традиционно 
является самым особенным, самым зага-
дочным числом и относится к широкому 
кругу понятий именно в силу влияния тра-
диций, в том числе религиозных представ-
лений. В христианстве полагается, что Бог 
создал всё за семь дней, молитва Господня 
в Библии разделена на семь частей, Иисус 
сказал, что прощать братьев не семь раз, а 
семьдесят семь раз и так далее. Христиане 
чтут Семь Добродетелей (их наименова-
ния – вера, надежда, любовь, благоразумие, 
настойчивость, сдержанность, справедли-
вость) и избегают семи грехов (их наиме-
нования – гордыня, зависть, чревоугодие, 
похоть, гнев, алчность, лень). 

Обратимся к цифровому миру Китая. 
Люди Хань особенно выделяют «девять». В 
древнем Китае «девять» было самой боль-
шой цифрой в классе единиц, вершиной 
нечётного числа. Поэтому «девять» также 
называется «числом фатума». Например, 
некоторые люди говорят, что в Дворцовом 
музее 9999 комнат “九”是数之极，象征
着江山永固 (В Гугуне 9999 с половиной по-
мещений). В Китае 9 – число магическое. 
Кроме того, что в древности считали, что 
1 Погода и приметы: С Успения солнце засыпа-

ет [Электронный ресурс]. URL: https://tobolsk.ru/
news/126/14939/ (дата обращения: 12.03.2020).
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девять – это самое большое, «высокое» 
число, «девять» в китайском языке созвуч-
но со словом «вечность». Поэтому девять 
символизирует вечность императорской 
власти). Число «13» считается россияни-
ном неудачным. Согласно легенде, Иисус 
умер в пятницу 13-го числа. На последнем 
ужине у Иисуса было 12 учеников. Всего их 
было 13, но ученик Иуда предал Иисуса. С 
тех пор число 13 считается несчастливым. 
Русские также говорят: «Тринадцатым за 
стол не садись – не то быть беде». Китайцы 
обычно не табуируют число 13, в древние 
времена голову льва перед домом чиновни-
ка окружало 13 барсуков, широко извест-
ных как «Тринадцать Тайбао». Очевидно, 
что число 13 не является табуированным в 
китайской культуре. Китайцам также нра-
вится число «шесть», и есть поговорка «六
六大顺» (число шесть – это благополучие), 
русские же считают, что число «666» явля-
ется символом зверя и дьявола. По мнению 
русских, христиане находятся под влияни-
ем древней философии и считают, что 6 
могут становиться 9, что шесть не являет-
ся благоприятным числом.

Можно видеть, что каждая религия име-
ет свои культурные предпосылки, и раз-
ные религии отражают разные культурные 
традиции. То, что самоочевидно для рели-
гиозной культуры Китая, может быть не 
понято в России — и наоборот. И этот факт 
может стать препятствием для понимания. 
Поэтому нельзя игнорировать трудности 
перевода, вызванные различиями в рели-
гиозной культуре Китая и России.

ОТЛИЧИЯ В ОБРАЗЕ МЫШЛЕНИЯ

Образ национального мышления – 
это способ и характеристики мышления, 
сформированные в процессе развития на-
ции. Культура разных стран формирует 
разные способы мышления; разнообразие 
способов мышления неосязаемо влияет на 
его психологию, эмоции, языки и поведе-
ние, что создаёт препятствия для межкуль-
турной коммуникации и деятельности по 
переводу. Образ мышления в русской 
культуре сосредоточен на логике и анали-

зе, он относится к прямолинейному образу 
мышления, тогда как образ мышления в 
китайской культуре демонстрирует инту-
итивную целостность. Русские должны от-
крыть подарок лично, когда они его полу-
чают, в то время как культурная традиция 
китайского народа предполагает сдержан-
ность и скромность, и китайцы считают, 
что невежливо открывать подарок лично. 
Когда китайцы общаются с другими, они 
подчёркивают позицию «смирить себя и 
уважать других» и считают это добродете-
лью, что служит проявлением вежливости 
в соответствии с китайскими культурными 
особенностями. Когда другие хвалят нас, 
мы склонны принижать себя, чтобы пока-
зать скромность. В соответствии же с пря-
молинейным мышлением русских, и они 
примут подарок со словами «Благодарю! 
Спасибо!». Поэтому в процессе перевода 
необходимо обращать внимание на осо-
бенности прямолинейного мышления, 
отражаемые в этикетных формулах благо-
дарности русского языка, и стараться сде-
лать перевод простым и понятным.

Переводчик, исходя из понимания 
культурных различий между Китаем и 
Россией, при трансляции понятий нацио-
нальной культуры с китайского языка на 
русский должен предварительно класси-
фицировать текст – определить его тип, 
что требуется для качественного перевода, 
и следовать соответствующим принципам 
перевода.

Определение термина текст предла-
гается Л.  Л.  Нелюбиным: «1.  Текст пред-
ставляет собой конечную логически за-
вершённую совокупность единиц всех 
уровней речеязыковой иерархии, тема-
тически и стилистически цельнооформ-
ленную и семантически организованную. 
2.  Произведение речетворческого про-
цесса, обладающее завершённостью, объ-
ективизированное в виде письменного 
документа, произведение, состоящее из на-
звания (заголовка) и ряда особых единиц 
(сверхфразовых единств), объединённых 
разными типами лексической, граммати-
ческой, логической, стилистической связи, 
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имеющее определённую направленность и 
прагматическую установку» [2, c. 218]. 

И. С. Алексеева даёт классифика-
цию (типологию) текстов в зависимо-
сти от вида транслируемой информа-
ции: 1.  Познавательная (когнитивная) 
информация – объективные сведения об 
окружающем мире. Передавая её, язык 
выполняет когнитивную или преферен-
циальную (представительскую) функцию. 
2.  Оперативная информация – предпи-
сывает определённые действия или по-
буждает к ним; язык при этом выполняет 
апеллятивную (побудительную) функцию. 
3. Эмоциональная (экспрессивная) инфор-
мация – содержит сообщение о человече-
ских эмоциях. Передавая эмоции, язык 
выполняет экспрессивную функцию [1, c. 
247].

Согласно классификации типов текста 
с точки зрения лингвистической функции, 
информационно-функциональный текст 
представляет собой текст, построенный 
по законам строгой логики. Он доносит 
информацию – излагает факты или описы-
вает реалии. Основное внимание в тексте 
уделяется его содержанию, поэтому пере-
вод требует точности при его передаче. 
Таким образом, перевод информационно-
функциональных текстов должен отвечать 
принципам «верного» перевода: точное со-
общение, понятный текст и стремление к 
ясности.

Принцип «верности» является основ-
ным, руководящим во всех переводах 
и предполагает следующие два аспекта: 
во-первых, формальная лояльность, во-
вторых, смысловая лояльность. Первый 
относится к рассмотрению формы, что-
бы сделать информацию перевода аутен-
тичной исходной и достичь соответствия 
между словами, при этом желательно, что-
бы структура метафор была подобна ори-
гиналу [6, с. 64]. Однако такого рода требо-
вание «верности» в конкретной практике 
должно служить отражением динамиче-
ской концепции перевода. Для этого тре-
буется не механическая эквивалентность, 
а проявление «адекватного» перевода, что-
бы гарантировать то, что переводной текст 

имеет ту же коммуникативную функцию, 
что и оригинал. Следовательно, ключом 
к принципу «верного» перевода является 
воспроизведение смысла и стиля ориги-
нальной работы, а не механическое экви-
валентное преобразование языковых сим-
волов – в соответствии со вторым аспектом 
принципа «верности». Кроме того, инфор-
мационные тексты должны пропагандиро-
вать культурные особенности. 

Большое внимание в тексте при его 
переводе уделяется влиянию диалога. 
Следовательно, принцип перевода инфор-
мационных функциональных текстов та-
ков: содержание и структура текста могут 
быть скорректированы для достижения 
«эквивалентности».

Нида предложил понятие «динамиче-
ский одноранговый перевод», отмечая: 
«В динамическом одноранговом переводе 
переводчик обеспокоен не взаимно-одно-
значным соответствием между информа-
цией на исходном языке и информацией 
на целевом языке. Отношения должны 
быть в основном такими же, как отноше-
ния между получателем исходного языка и 
исходной информацией» [8, c.  159]. Нида 
далее определяет, что «получатель инфор-
мации в динамическом эквивалентном 
переводе должен отвечать на информацию 
перевода с той же степенью, что и исход-
ный получатель [9, c. 25]. Исходя из этого, 
мы делаем вывод: теория перевода Ниды 
подчёркивает, что носители двух языков 
должны иметь примерно одинаковые чув-
ства, общность пресуппозиции. По словам 
Хе Зирана, имеет место «так называемая 
динамическая эквивалентность, то есть 
она не ограничивается исходной формой, 
а только сохраняет содержание ориги-
нальной работы и выражает этот контент 
с наиболее близким и наиболее естествен-
ным эквивалентом в переводе, чтобы быть 
эквивалентным» [14, с.  191]. Поэтому ди-
намическая или функциональная теория 
эквивалентности Ниды по существу экви-
валентна теории перевода, взятой нами за 
основу. 

Эквивалентный перевод – это принцип 
перевода, основанный на коммуникатив-
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ной теории. Исходя из правильного пони-
мания содержания оригинального произ-
ведения, переводчики не придерживаются 
оригинального текста и делают перевод 
«подчинённым» культурным привычкам 
читателя. Они должны быть готовы при-
нять и подчеркнуть, что донесение сути 
оригинального текста – это цель, что надо 
стремиться отразить стиль и культурный 
фон переводимой работы, чтобы читатели 
могли по достоинству оценить экзотиче-
ские обычаи и расширить свои знания. 

Переводной текст типа «Оперативная 
информация» должен следовать принципу 
«эквивалентности» и формировать у чи-
тателей целевого языка такой же интерес 
к его содержанию и проблематике, какой 
проявляют носители языка оригинала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель перевода определяет стратегию и 
конкретный метод перевода. Результатом 
процесса должен стать адекватный пере-
водной текст, и переводчик обязан чётко 
понимать цель и функцию перевода, что-
бы приблизить результат к идеалу. Целью 
перевода текстов с китайского языка на 
русский с учётом особенностей нацио-
нальной культуры обеих стран являет-
ся создание качественного адекватного 
текста, имеющего практическую комму-
никативную значимость для российских 
читателей, предоставляющего как можно 
более точно информацию о Китае и улуч-
шающего имидж Китая. Из-за различных 
характеристик китайского и русского 
языков, специфики транслируемых ими 
культурных традиций, сложность перево-
да с русского языка на китайский высока. 
Следовательно, необходим углублённый 
анализ текста с учётом его типологиче-
ских признаков, чтобы найти наилучший 

способ успешной передачи информации. 
Тексты, которые несут в себе сведения о ки-
тайской культуре, богаты по содержанию, 
имеют большой объём информации, и 
язык обладает пробуждающей интерес си-
лой, которая заставляет читателей думать, 
понимать, действовать. Они относятся к 
информационным и побуждающим тек-
стам. В соответствии с характеристиками 
различных типов текста, руководствуясь 
принципами функциональной телеологии, 
переводчики должны следовать различ-
ным принципам перевода в зависимости 
от характера материала. Для информаци-
онных текстов важно, чтобы перевод смог 
передать ключевую информацию, сохра-
няя культурный потенциал и стиль исход-
ного текста в соответствии с принципом 
«верности». Для побуждающего текста не-
обходимо, чтобы перевод смог реализовать 
его функцию вызова, и во имя эффектив-
ности передачи информации он должен 
следовать «эквивалентному» принципу. В 
процессе перевода проявляются не только 
проблемы, обусловленные наличием объ-
ективных различий в языке и культуре, 
но и субъективных факторов в сознании 
переводчиков. Культурные различия от-
ражаются в информации о региональной 
культуре, религиозной культуре, народной 
культуре и национально-специфическом 
образе мышления, что требует учёта при 
использовании ресурсов лексики, постро-
ении предложений. Перевод информации 
о китайской культуре с китайского языка 
на русский должен соответствовать языко-
вым и культурным характеристикам полу-
чателей целевого языка, поэтому следует 
оценить предполагаемое принятие перево-
да читателем, выбирать подходящие стра-
тегии перевода.

Статья поступила в редакцию 04.03.20.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОМИЧЕСКОГО В ЦИКЛЕ  
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» В. ДРАГУНСКОГО 
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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация

Аннотация.
Цель. Целью статьи является выявление и определение видов и функций синтаксических средств 
комического в цикле «Денискины рассказы» В. Драгунского. 
Процедура и методы исследования. Основное содержание исследования составляет анализ кон-
кретных примеров использования писателем синтаксических приёмов в рассказах. 
Результаты проведённого исследования. Проведённый анализ показал, что на уровне синтаксиса 
комические приёмы в цикле «Денискины рассказы» исключительно разнообразны. Помимо юмори-
стического назначения, они также играют важную роль в передаче эмоций героев, создании образов, 
усилении выразительности и формировании композиции произведения. Автором представлен син-
таксический аспект явления комического как новый подход к изучению произведений В. Драгунского. 
Теоретическая и / или практическая значимость. Статья заполняет пробелы в исследовании синтакси-
ческих средств комического в произведениях В. Драгунского. Материалы и выводы исследования могут 
найти применение в дальнейшем изучении творчества писателя, в научных исследованиях, посвящённых 
теории комического, также могут быть использованы в учебных курсах по русской детской литературе.

Ключевые слова: «Денискины рассказы», синтаксические средства комического, парцелляция, 
параллелизм, повтор, эмоция

SYNTACTIC COMIC MEANS IN VICTOR DRAGUNSKY’S  
“THE ADVENTURES OF DENNIS”

Yuqing Shi
Lomonosov Moscow State University 
1 Leninskie Gory, Moscow 119991, Russian Federation

Abstract.
Purpose. The main content of this study is to analyze the specific use of syntactic techniques from the 
examples of "The Adventures of Dennis" by V. Dragunsky and to identify their types and functions in 
comic expressions.
Methodology and Approach. The analysis shows that at the syntax level, the comic techniques are 
incredibly diverse. 
Results. In addition to the cases for humorous purposes, they also play an essential role in conveying 
the emotions of heroes, creating character images, enhancing expressiveness, and shaping the com-
position of the work. So, at last, the author presents the syntactic aspect of the comic phenomena as a 
new approach to the study of the works of V. Dragunsky.
Theoretical and / or Practical Implications. The article fills the gap in the study of syntactic comic 
means in V. Dragunsky's works. Materials and conclusions of the study can find application in the 
further study of the writer's works, in scientific studies of the comic theories, they can also be used in 
training courses on Russian children's literature.

Keywords: “The Adventures of Dennis”, syntactic comic means, parcellation, concurrency, repetition, emotion
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ВВЕДЕНИЕ

В. Ю. Драгунский (1913–1972) – извест-
ный русский детский писатель-юморист, 
главное творение которого – цикл юмори-
стических произведений «Денискины рас-
сказы». В текстах писателя комический эф-
фект достигается благодаря разного рода 
языковым средствам, представленным в 
многообразных аспектах. В частности, за-
метную роль играют синтаксические сред-
ства, вызывающие определённую реакцию 
не только читателя, но и слушателя.

В научной литературе первые заметки 
о творчестве Драгунского встречаются 
в 1968 году в кандидатской диссертации 
Е.  Е.  Зубаревой – «Проблема юмора в ху-
дожественной литературе для детей и под-
ростков». Вписав «Денискины рассказы» в 
число современной детской прозы, диссер-
тант открыла поле для последующего ис-
следования творчества Драгунского. Позже 
к анализу произведений Драгунского об-
ращались И.  Я.  Линкова, С.  И.  Сивоконь, 
Н.  И.  Кузнецова, М.  И.  Мещерякова, 
Э. Ш. Недува, И. Н. Арзамасцева. Э. Недува 
в своей диссертации выявил роль и значе-
ние творчества Драгунского для детской 
литературы XX века в целом: «… рассказы 
Драгунского явились значительным вкла-
дом в развитие жанра юмористического 
рассказа для детей» [7, с.  152]. Сивоконь 
называет юмор Драгунского «лириче-
ским», опираясь на «душевное саморас-
крытие главного героя, его обнажённую 
искренность» в моменты возникновения 
смеха [10, с.  184]. И.  Н.  Арзамасцева по-
святила параграф исследованию творче-
ства Драгунского в учебнике «Детская ли-
тература» и определила индивидуальный 
стиль писателя как «сочетание лирическо-
го и комического начал»1.

Новеллистика Драгунского стала мате-
риалом исследования проблемы соотно-
шения эмоционального и рационального 
в детской литературе второй половины 
XX века. Так, в диссертационной работе 

1 Арзамасцева И. Н., Николаева С. А. Детская литера-
тура: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. 
М.: Академия, 2005. С. 440.

«Рациональное и эмоциональное в русской 
литературе 50–80 годов XX в. (H. H. Носов, 
В.  Ю.  Драгунский, А.  Г.  Алексин, 
В. П. Крапивин)» Л. В. Долженко отметила, 
что роль творчества Носова, Драгунского, 
Алексина и Крапивина «состоит в стрем-
лении к изображению детства как макси-
мально адекватного предмету, это обсто-
ятельство приобретает особое значение в 
художественном тексте, адресованном ре-
бёнку» [2, с. 368].

В последнее время творчество 
Драгунского остаётся в сфере научных ин-
тересов специалистов по детской литера-
туре. Так, в 2013 г. О. О. Михайлова посвя-
щает изучению творчества Драгунского 
кандидатскую диссертацию «Формы вы-
ражения авторской адресации в рассказах 
В. Ю. Драгунского для детей». В результате 
проведённого исследования Михайлова 
выявила особенность двойной адресации, 
их динамическое изменение с взрослением 
«адресата-ребёнка, отдалившегося от про-
тотипа ранних рассказов – сына писателя» 
[5, с. 175]. Позже в 2015 г. Михайлова в ста-
тье «Типология конфликтов в «Денискиных 
рассказах» В. Ю. Драгунского: рецептивно-
функциональный аспект» анализирует че-
тыре типа конфликтов: «1) внутриличност-
ные; 2)  межличностные; 3)  социальные… 
4) природные» [4, с. 95]. О. С. Октябрьская 
вычленяет «три типа рассказового по-
вествования у В.  Драгунского»: «фило-
софский монолог», «рассказы-диалоги» 
и «юмористический фабульный рассказ» 
[8, с.  94]. Однако нет ни одной работы, 
посвящённой синтаксическим средствам 
комического в юмористических рассказах 
В. Драгунского, и осмысление этой пробле-
мы остаётся актуальным.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
КОМИЧЕСКОГО В РАССКАЗАХ ВИКТОРА 

ДРАГУНСКОГО

В трёх лирико-философских рассказах 
«Что я люблю…», «… И чего не люблю!», 
«Что любит Мишка» с помощью синтакси-
ческого параллелизма и перечисления ав-
тор показывает разные типы восприятия 
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мира. Первые два рассказа выстроены на 
параллелизме. В рассказе «Что я люблю» 
почти все предложения начинаются с кон-
струкции «Я люблю», которая повторяет-
ся 14 раз, а слово «люблю» – 29 раз. Приём 
параллелизма является стержнем этих рас-
сказов и придаёт произведению опреде-
лённый ритм и яркую эмоциональность. 
Автор выстраивает чёткие приоритеты, 
а синтаксис помогает осмыслить широту 
или узость взглядов на мир, предпочтения 
каждого из героев.

Если для Дениса важными и любимыми 
оказываются самые разные аспекты бытия 
– родные, животные, приятные ощущения 
от прочитанной сказки и весёлых историй, 
то для Мишки важнее его гастрономиче-
ские пристрастия. В случае с Денисом ко-
мическим является «соседство» перечис-
ляемых объектов любви, резкий переход от 
одного к другому. Однако это не является 
чем-то негативным, так как детское созна-
ние по своей природе эмоционально-экс-
прессивно и мозаично. Ребёнок восприни-
мает мир восторженно и импульсивно, для 
него характерно «интуитивное стремление 
к смеху» [3, с. 139]. Он не в состоянии ос-
мыслить целостно, а реализует то, что его 
больше всего поражает в данный момент. 
Комичны не только объединяемые в од-
ном ряду разные предметы и явления, но 
и однотипные объекты перечисления. В 
случае с Мишкой смех вызывают как раз 
«однотонность» перечисления, дотош-
ность и занудность героя. Если он говорит 
о мороженом, то уж перечисляет все сорта, 
и каждый преподнесён как любимый. 

Детям свойственно нечёткое дифферен-
цирование разных понятий. Они иногда 
подбирают то обобщающее слово, которое 
не совсем связано с называемыми предме-
тами. Пользуясь приёмом перечисления, 
писатель показывает эту особенность дет-
ского мышления с комическом оттенком. 
Однако комическое у Драгунского редко 
реализуется в сатире, чаще всего для пи-
сателя характерны «позитивный юмор» и 
лёгкая ирония [7, с. 142]. Например, в рас-
сказе «Поют колеса – тра-та-та» Денис рас-
сказывает о поездке в город Ясногорск: «В 

нашем вагоне было много разного народу: 
старушки, и солдаты, и просто молодые 
парни, и проводники, и маленькая девчон-
ка, и даже полная корзинка кур»1. Смешно 
явное ироничное сопоставление «полной 
корзинки кур» с полностью забитым на-
родом вагоном. Ребёнок, по сравнению 
со взрослыми, которым легко классифи-
цировать объекты разных понятий, даже 
явно не осознаёт этого. Поэтому наряду со 
старушками, солдатами, парнями, прово-
дниками и девчонкой слово «куры» явно 
маркировано особо.

В цикле Драгунский сумел передать 
«целую гамму детских чувств» [9, с.  78]. 
Неустойчивость и эмоциональность дет-
ской речи как следствие особенности пси-
хологии детей выражаются посредством 
перечислительного модуля в рассказах 
Драгунского. Писатель создаёт однород-
ные синтаксические конструкции, которые 
вместе формируют пёструю и причудли-
вую картину, полную юмора. К примеру, в 
рассказе «Рабочие дробят камень» исполь-
зован приём перечисления в ситуации, ког-
да Денис, поспоривший с друзьями о том, 
что не побоится спрыгнуть с десятиметро-
вой вышки, размышляет о всевозможных 
последствиях этого для себя: «И когда я 
глянул вниз, я увидел наш водный бассейн, 
он был голубой, но такой маленький, пря-
мо величиной с папиросную коробку, и я 
подумал, что, если прыгну, вряд ли попаду 
в него... ветер... снесёт меня куда-нибудь в 
сторону... я бухнусь прямо в буфет кому-
нибудь на голову, вот будет история! Или 
я, чего доброго, угожу прямо в кухню, в 
котёл с борщом!»2. Здесь Драгунский ис-
пользует «несуразные для взрослых, но 
вполне приемлемые для детей формы 
успокоения…» [6, с. 62]. Для Дениса страх 
выходит на первое место. Ему стыдно при-
знаться в этом, и он пытается оправдать 
своё опасение. Комическое впечатление 
вызывает явное несоответствие между его 
эмоциональным состоянием (повышенное 
возбуждение, вызванное страхом) и буд-
1 Драгунский В. Ю. Денискины рассказы. М.: Эксмо, 

2015. С. 230.
2 Там же. С. 348.
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ничностью и конкретностью размышле-
ний о последствиях прыжка. Он интуитив-
но воображает гипотетическую ситуацию, 
фактически соединяя два разных явления 
и накладывая одно на другое. 

Другим примером может служить рас-
сказ «Сражение у Чистой речки». В этом 
произведении за однородными синтакси-
ческими конструкциями стоят определён-
ные действия, которые выстраивают кон-
кретную цепь поступков. И эти поступки 
вызывают комический эффект потому, 
что они исходят не от шумящих и шаля-
щих детей, которые помогают экранным 
актёрам воевать с врагами, а от солидных 
серьёзных взрослых – учительницы Елены 
Степановны, пытающейся утихомирить 
школьников, гражданки, мирно смотря-
щей фильм, лысого дядьки. «И тут Елена 
Степановна случайно взмахнула рукой и 
задела за локоть гражданку, которая сиде-
ла на приставном стуле. А у гражданки в 
руке было эскимо. Оно взлетело, как про-
пеллер, и шлёпнулось на лысину одного 
дяденьки. Тот вскочил и закричал тонким 
голосом: – Успокойте ваш сумасшедший 
дом!!!»1. Эффект «кучи-малы» создан не 
детьми, которые обычно создают ситуа-
цию такого рода, а взрослыми, которые 
пытаются успокоить своих подопечных, 
но вмешиваются в весёлую детскую ку-
терьму и сами создают трагикомическую 
фарсовую ситуацию, включаясь в общую 
сумятицу. Дети действуют иначе, они не 
совсем чётко понимают разницу между 
реальностью и условностью искусства, по-
этому пытаются помочь положительным 
героям фильма победить и стреляют из 
игрушечных пистолетов по врагам, то есть 
по экрану, а взрослые уже включаются в 
общий шум и гвалт случайно. От этого ко-
мический эффект возрастает ещё больше.

В качестве средств комического на уров-
не синтаксиса также может выступать на-
рочитая парцелляция. В рассказе «Запах 
неба и махорочки» повествователь Денис 
эмоционально передаёт свои ощущения 
от несостоявшегося полёта на легкомо-
1 Драгунский В. Ю. Денискины рассказы. М.: Эксмо, 

2015. С. 252.

торном самолёте. Его эмоции слишком 
сильны, чтобы выразить их с помощью 
одного предложения. Ему необходимы па-
узы и восклицания для идентичной пере-
дачи собственных переживаний: «Я ещё 
ни разу не летал на самолётах. Правда, 
один раз я чуть-чуть не полетел, да не тут-
то было. Сорвалось. Прямо беда. И это не 
так давно случилось. Я уже не маленький 
был, хотя нельзя сказать, что и большой»2. 
Используя приём нарочитой парцелляции, 
писатель акцентирует внимание на эмо-
циональном фоне персонажа. Яркое впе-
чатление и сильная эмоция не позволяют 
Денису спокойно говорить. Этим также 
придаётся произведению особая вырази-
тельность. Как будто герой прямо стоит 
перед читателем и экспрессивно рассказы-
вает о недавнем событии.

Сходный приём использован 
Драгунским и для передачи речи взросло-
го человека. Мама Дениса, пытаясь угово-
рить его использовать медведя вместо бок-
сёрской груши, тоже использует короткие 
рубленые фразы, выстраивает их в отдель-
ные восклицательные предложения в рас-
сказе «Друг детства»: «Хороший Мишка, 
отличный. Погляди, какой тугой! Живот 
какой толстый! Ишь как выкатил! Чем не 
груша? Ещё лучше! И покупать не надо! 
Давай тренируйся сколько душе угодно! 
Начинай!»3. Взрослые больше ценят мате-
риальную составляющую вещи, а ребёнок 
– эмоциональную. Поэтому мама старает-
ся уговорить сына использовать старую, на 
её взгляд ни к чему не пригодную игрушку 
в качестве боксёрской груши. Она почти 
отдавала все силы, чтобы уговорить и за-
разить ребёнка своей радостью в повтор-
ном использовании старой игрушки. Её 
старания и эмоции передаются посред-
ством приёма парцелляции.

Стоит отметить, что во многих рас-
сказах средством создания комического 
служит синтаксический повтор. Повторы 
бывают разные: повтор звука, слова, сло-
восочетания, фразы, ситуаций и т.  д. 
О юморе повтора писал Б.  Дземидок: 
2 Там же. С. 325.
3 Там же. С. 356.
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«Техника комического проявляется при 
повторении какой-либо фразы, присло-
вья... Комическое может быть вызвано 
повторением ситуаций» [1, с.  83]. Когда 
повторы выходят за рамки одного пред-
ложения и распространяются на уровень 
всего текста, они относятся к синтаксиче-
ским повторам.

Так, одним из ярких примеров являет-
ся рассказ «Бы...». В нём Денис моделиру-
ет особый мир, в котором дети меняются 
местами со взрослыми. В обычной жизни 
мама много раз повторяет сыну: «На кого 
ты похож? Вылитый кощей!»1, мама пере-
живает о худобе Дениса, беспокоится о его 
здоровье, она хочет, чтобы Дениска ел хо-
рошо и много и был упитанный. Поэтому 
худобу сына сравнивает с доминантным 
признаком отрицательного сказочного 
персонажа. А теперь это выражение до-
статочно часто использует сам герой. 
Обычный порядок отношения взрослых 
и ребёнка разрушается, и возникает сво-
еобразный ситуационный перевёртыш, 
который сам по себе является забавным. 
А в конце рассказа знакомая ситуация по-
вторяется, только не от ребёнка, который с 
большим удовольствием погружён в свои 
фантазии, а от реальной мамы из реально-
го мира.

В рассказах «Где это видано, где это слы-
хано...», «Мотогонки по отвесной стене», 
«Когда я был маленький» мы тоже можем 
обнаружить синтаксические повторы. В 
первом рассказе Мишка исполняет сатири-
ческие куплеты, но неожиданно сбивается, 
забывает текст и пропевает один куплет 
четыре раза, что уже становится смешным. 
Денис, пытающийся исправить ошибки 
друга, неожиданно для себя пропевает тот 
же самый куплет. Реакция зрителей с каж-
дым повтором меняется. Драгунский ис-
пользует приём градации для обозначения 
меняющейся ситуации. Сначала «Все, кто 
был в зале, засмеялись…», потом «Тут все 
в зале прямо завизжали от смеха…», затем 
«Все хохотали как зарезанные…». Поэтому 
финальным аккордом звучат слова в конце 
1 Драгунский В. Ю. Денискины рассказы. М.: Эксмо, 

2015. С. 297.

«Было похоже на землетрясение. И я ду-
мал, что вот сейчас провалюсь совсем под 
землю, а вокруг все просто падали от смеха 
– и няни, и учителя, все, все…»2. 

В рассказе «Мотогонки по отвесной 
стене» повторяется один и тот же эпизод. 
Денис взял без спросу велосипед с мото-
ром, но не знает, как остановить машину. 
Предметом повтора становится перечис-
ление объектов, которые мелькают перед 
глазами велосипедиста: «столбик, ворота, 
скамеечка, грибы от дождя, песочник, ка-
чели, домоуправление...»3. Пятикратное 
повторение этого перемежается с ещё од-
ним своеобразным повтором – автор каж-
дый раз показывает состояние героя, и 
каждый раз оно меняется: «чудесно», «всё 
было очень хорошо...», «мне вдруг стало 
как-то не по себе», «совсем не по себе, тош-
но как-то», «дело плохо»4. Венчает этот ряд 
путаница, произошедшая в голове ребёнка 
от быстрого катания и от страха не оста-
новиться: «...  домик, столбоуправление, 
качели, ворота от дождя, грибеечка…»5. 
Выражается такое состояние соединени-
ем одной части слова с другой совершенно 
иного слова и создания на основе стран-
ных слов.

Комизм достигается также при соедине-
нии разных семантических уровней. Такой 
пример можно найти в рассказе «Когда 
я был маленький». Мама, кормя ребён-
ка, рассказывает ему сказку про Красную 
Шапочку. Интересный и захватывающий 
сюжет сказки прерывается не имеющими 
к сказке отношение репликами. Сказка 
вводит читателя в драматическую ситу-
ацию, которая становится комической, 
когда заботливая мама напоминает о не-
обходимости прожевывать кашу. Комизм 
усиливается и повтором одинаковых слов 
и синонимичных конструкций, и соеди-
нением разностилевых и разноуровневых 
фрагментов. 

Ребёнок чрезвычайно увлечён сюжетом 
сказки, ему не до пережёвывания пищи, 

2 Там же. С. 214–216.
3 Там же. С. 37.
4 Там же. С. 37–41.
5 Там же. С. 41.
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поэтому он призыв мамы воспринимает 
весьма неохотно. Он не может сосредото-
ченно жевать и часто перестаёт есть. Маме 
же надо накормить сына, поэтому она всё 
время приговаривает: «Жуй как следует!»1. 
И даже когда мама рассказывает исто-
рию про Красную Шапочку, она застав-
ляет сына жевать: «Жила-была Красная 
Шапочка... Жуй как следует!»2. Герой толь-
ко стал вникать в интересное повествова-
ние, как слышит приказ жевать. Потом это 
повторяется многократно: «Напекла она 
пирожков и пошла к бабушке... Жуй, жуй 
хорошенько!»3. И опять раздаётся приказ 
жевать: «И вот волк проглотил бабушку... 
Жуй, жуй! Прожевал?»4. Предметом повто-
ра является приказ мамы жевать, который 
звучит много раз во время рассказывания 
сказки. Повторяющиеся слова мамы и ре-
акция ребёнка оказываются комичными. 
Усиливает комизм мизансцена, где сходное 
действие характерно не только для Дениса, 
но и для персонажа сказки. Денис – ма-
ленький и наивный ребёнок. И эта наи-
вность тоже является источником юмора. 
Когда ребёнок узнал, что из живота волка 
выскочили бабушка и Красная Шапочка, 
он автоматически соотносит приключения 

волка с маминой присказкой: «Не проже-
вал, значит, волк-то»5. Исходя из своего 
опыта, он решил, что волк тоже плохо же-
вал, поэтому бабушка и Красная Шапочка 
остались живыми и здоровыми. Таким 
образом, повторяющийся мотив жевания 
создаёт в рассказе сильный комический 
эффект. Герой так и не понял, о чём идёт 
речь в сказке, поэтому сочувствует Волку, 
а не Красной Шапочке и её бабушке. Кроме 
того, в финале рассказа парадоксально 
смыкаются два смысловых плана – сказоч-
ный и реально-бытовой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Синтаксические средства комиче-
ского в цикле юмористических расска-
зов В.  Драгунского очень разнообразны. 
Используя такие приёмы, как нагромож-
дение однородных синтаксических кон-
струкций, параллелизм, парцелляция, син-
таксический повтор, писатель выявляет 
особенности поведения героев, их эмоци-
онального состояния, лепки их психологи-
ческих портретов.

Статья поступила в редакцию 25.06.19.
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Аннотация.
Цель. Целью статьи является изучение основных направлений творческого взаимодействия 
Н. М. Карамзина с наследием К. Ф. Морица, яркого представителя немецкого Просвещения, 
встреча с которым показана на страницах «Писем русского путешественника». 
Процедура и методы исследования. Автором проанализирована сцена встречи героя-путеше-
ственника с Морицом с целью выявить концептуальный смысл, лежащий в основе репрезен-
тации творческого наследия немецкого писателя в книге Карамзина. Путём сопоставительного 
изучения мотива инициации у Морица и Карамзина уточняется специфика его раскрытия у пред-
ставленных авторов. 
Результаты проведённого исследования. В ходе работы были выявлены сопоставимые сюжет-
ные ситуации, а также образно-символические ряды, позволяющие уточнить специфику твор-
ческой переработки Карамзиным принципов Морица-писателя в раскрытии мотива посвящения. 
Теоретическая и / или практическая значимость. Автору удалось обновить проблематику сопо-
ставительного анализа творчества К. Ф. Морица и Н. М. Карамзина, что в перспективе позволя-
ет раскрыть новые возможности в исследовании контекста мировой литературы на страницах 
«Писем русского путешественника». 

Ключевые слова: Н. Карамзин, К. Ф. Мориц, жанр, путешествие, поэтика повествования, мотив 
посвящения

N. KARAMZIN AND K. MORITS

T. Alpatova
Moscow Region State University 
24 Veri Voloshinoy st., Mytischi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract.
Purpose. The article aims to study the main directions of creative interaction between N. Karamzin and 
the heritage of K. Moritz, a prominent representative of the German Enlightenment, a meeting with 
which is shown on the pages of "Letters of a Russian Traveler".
Methodology and Approach. The author analyzed the scene of the meeting of the hero-traveler with 
Moritz to reveal the conceptual meaning underlying the representation of the creative heritage of the 
German writer in the book of Karamzin. By a comparative study of the initiation motive in Moritz and 
Karamzin, the particularity of its disclosure in the presented authors is specified.
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Results. In the course of the work, comparable plot situations were revealed, as well as figurative and 
symbolic series, allowing to clarify the specifics of Karamzin's creative processing of the principles of 
Moritz, the writer in exposing the motive of initiation.
Theoretical and / or Practical Implications. The author was able to update the problems of a compara-
tive analysis of the works of K. Moritz and N. Karamzin, which in the future allows new opportunities to 
be explored in the study of the context of world literature on the pages of "Letters of a Russian Traveler".

Keywords: N. Karamzin, K. Moritz, genre, travel, narrative poetics, motive of initiation

ВВЕДЕНИЕ

История творческого усвоения 
Н. М. Карамзиным наследия К. Ф. Морица, 
немецкого философа, психолога, педагога, 
писателя и издателя, сцена встречи с ко-
торым оказывается одной из знаковых в 
структуре «философского сюжета» «Писем 
русского путешественника», привлекала 
внимание исследователей не столь часто 
[1, c. 21–22, с. 31–59, с. 91–104; 4; 5; 6, c. 319–
337; 9, с. 49-67; 12, c. 247–251; 13, c. 57–71; 
14, с. 59–78; 15, с. 55–62]. Однако перспек-
тивы этого сопоставления представляются 
очень интересными – как в силу многооб-
разия научных и литературных интересов 
Морица, оказавшихся столь значимыми и 
для Карамзина, так и вследствие особой 
концептуальной установки, которая ви-
дится в интертекстуальных параллелях с 
произведениями немецкого мыслителя, 
выстраиваемых в карамзинском творче-
стве.

Установка эта задана в «Письмах рус-
ского путешественника», произведе-
нии, удивительно насыщенном изобра-
жениями встреч с самыми различными 
спутниками и собеседниками, как ре-
альными, так и воображаемыми, что от-
вечало особому жизненному, этическому 
и шире – антропологическому принципу 
Карамзина, сформулированному в этой 
книге: «Человек рожден к общежитию и 
дружбе»1.

1 Карамзин Н.  М. Письма русского путешествен-
ника / изд. подгот. Н. А. Марченко, Ю. М. Лотман, 
Б. А. Успенский. Л.: Наука, 1987. 717 с. С. 34. 

АССОЦИАТИВНЫЙ «СЮЖЕТ» ТВОРЧЕСТВА 
К. Ф.МОРИЦА В «ПИСЬМАХ РУССКОГО 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА»

Изображение Морица на страницах 
«Писем…» встраивается в концептуально 
значимую для Карамзина политико-исто-
рическую «карту» предпринятого маршру-
та. В её основе – базовый для всего истори-
ко-политического «сюжета» мотив встречи 
/ творческого диалога России и Западной 
Европы, заложенный уже в самом назва-
нии книги [8, с. 525–606; 10, с. 112–121; 11, 
с.  106–115]. Отправляющийся в своё пу-
тешествие карамзинский герой осмысля-
ет историю Европы, видя высшей точкой 
её воплощения Францию, которая в то же 
время оказывается во власти трагического 
кризиса – революции. Осознавая это, пу-
тешественник в «Письмах…» видит и воз-
можности его преодоления – утопию воз-
вращения к природе, раскрывающуюся на 
швейцарских страницах книги, и перспек-
тиву прогресса, олицетворённую для ка-
рамзинского героя Англией [3, c. 296–302]. 

В этой своеобразной «ментальной кар-
те» Европы, концептуально обоснован-
ной в трудах М. В. Иванова [3, c. 296–302] 
и Ю. М. Лотмана [8, с. 525–606], наиболее 
сложным и неоднозначным представляет-
ся место Германского мира [7, c. 450–470]. 
Думается, в карамзинском видении немец-
кая философия, поэзия, театр представля-
ли новые творческие принципы, отличные 
от нормативно-традиционалистской, ра-
ционалистической французской эстетики. 
Деятели немецкой культуры на страницах 
«Писем…» оказываются для «русского 
путешественника» первыми представите-
лями Европы – первыми «образцами для 
подражания», за которыми может пойти 
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русская культура (подобная историософ-
ская модель была реализована и в стихот-
ворении Карамзина «Поэзия», где место 
представителей французского классициз-
ма занимают совсем другие – английские и 
немецкие поэты, причём будущее «поэзии 
святой» связано как с ними, так и с ещё не 
открывшими миру своё дарование рус-
скими поэтами: «И скоро все народы // На 
Север притекут светильник возжигать…
»1). Мориц как яркий представитель новой 
немецкой культуры оказывается в книге 
Карамзина одним из наиболее личностно 
близких её олицетворений, притом, если 
учесть его опыт как путешественника, 
обыгранный уже в представлении Морица 
как героя карамзинского повествования, 
он становится для повествователя-путе-
шественника вполне соотносимой фигу-
рой, как подобна в своём диалоге с фран-
цузской культурой России – Германия. 

Выстраивая характеристику Морица 
при первом знакомстве с ним читателя, 
Карамзин представляет практически все 
значимые его характеристики, с энци-
клопедической полнотой обозначая раз-
нообразные сферы интересов немецко-
го мыслителя и писателя: «Веди меня к 
Морицу, – сказал я поутру наёмному сво-
ему лакею. – «А кто этот Мориц?» – Кто? 
Филипп Мориц, Автор, Философ, Педагог, 
Психолог…»2. Иронизируя над про-
стодушным слугой, пытавшимся найти 
Морица во «всезаключающем календаре», 
путешественник добавляет к его харак-
теристике: «Посмотри его лучше между 
Профессорами»3 – завершающей, таким 
образом, становится характеристика, ко-
торая более привычна для обывателя, рас-
крывает личность Морица с его внешней 
стороны, явленной окружающим.

В этой характеристике представле-
ны и несколько наиболее значитель-
ных сочинений Морица – роман «Антон 
1 Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений / 

вступ. ст., подгот. текста и примеч. Ю. М. Лотмана. 
М.; Л.: Советский писатель, 1966. 424 с. С. 63. 

2 Карамзин Н.  М. Письма русского путешествен-
ника / изд. подгот. Н. А. Марченко, Ю. М. Лотман, 
Б. А. Успенский. Л.: Наука, 1987. 717 с. С. 45. 

3 Там же. С. 46. 

Рейзер», «Путешествие немца по Англии», 
«Путешествие по Италии», его журнал, 
названный в книге «Психологический ма-
газин», а также одна статья из него – «О 
языке с психологической точки зрения», 
ставшая одним из оснований для особого 
«филологического сюжета», выстраивае-
мого в «Письмах…» [1, с. 91–104].

Предметами разговора с Морицом ка-
рамзинского героя-путешественника ока-
зываются темы, наиболее значимые для 
общего контекста книги. Прежде всего 
это путешествие, – и в оценке Морица оно 
предстаёт как особый путь познания мира 
в живом общении с ним: «Нет ничего при-
ятнее, как путешествовать. <…> Все идеи, 
которые мы получаем из книг, можно на-
звать мёртвыми в сравнении с идеями 
очевидца»4 (ср. отмеченное практически 
всеми исследователями «Писем…» значе-
ние читательского опыта и той проверки, 
которую он получает в ходе посещения ге-
роем тех памятных, знаковых мест, о кото-
рых путешественник раньше лишь читал 
[8, c.  525–606]). Таким образом, Мориц-
путешественник в целом следует тому же 
специфическому сентиментально-про-
светительскому принципу, что и карам-
зинский герой. Как филолог, он говорит 
о готовности «учиться русскому» – в том 
случае, если на этом языке будет написано 
«что-нибудь превосходное» (мотив, кос-
венно обращающий читателя к стихотво-
рению «Поэзия», где уже реализовавшая 
свой потенциал новая немецкая литерату-
ра представлена как залог развития, в том 
числе, поэзии русской).

Завершением беседы путешественника 
с Морицем на страницах книги становится 
тема философии. В беседе о ней Мориц – 
карамзинский персонаж – также высказы-
вает мысль, столь важную для целостного 
контекста книги, пронизанной пафосом 
объединения, диалога, творческого вза-
имодействия: «Нам должно… всегда со-
единенными силами искать истины, она 
укрывается от уединенного искателя, и 
4 Карамзин Н.  М. Письма русского путешествен-

ника / изд. подгот. Н. А. Марченко, Ю. М. Лотман, 
Б. А. Успенский. Л.: Наука, 1987. 717 с. С. 46. 
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утомленному философу часто призрак ис-
тины кажется истиною»1.

Однако взаимодействие с творческим 
наследием Морица не ограничивается 
только сценой встречи с карамзинским 
героем-путешественником. В книге до-
вольно много более скрытых реминисцен-
ций из сочинений Морица, прежде всего 
«Путешествия немца по Англии», впослед-
ствии переведённого на русский язык, оче-
видно, в традициях карамзинизма (в 1970-
е годы исследователь проблемы «Карамзин 
и Мориц» П. И. Иванов высказывал осто-
рожное предположение, что автором пере-
вода этой книги мог быть сам Карамзин 
[4]). Как и в случае с «Сентиментальным 
путешествием» Л.  Стерна, путешествие 
Морица на страницах «Писем…» – не 
столько источник непосредственного воз-
действия, сколько пример развёртывания 
повествовательных стратегий, представ-
лявших интерес для оформления динами-
ческого, «становящегося» повествования в 
карамзинской прозе. 

Уже на начальных страницах книги вы-
являются своеобразные ироничные ре-
минисценции: путешественник Морица, 
высаживаясь на берег Англии и только 
отправляясь в путь, восхищается необык-
новенной красотой и богатством этой 
земли, противопоставляя ее «песчаной», 
«бесплодной» почве его родины. В сход-
ной ситуации, оказавшись в Пруссии, ка-
рамзинский путешественник восхищается 
богатством и красотой земли немецкой 
(ср.: «Земля не везде одинакова. Как от-
личны сии тучныя, плодоносныя нивы, 
сия зелень дерев и кустов, от наших нив и 
нашей зелени и от всего того, что я в сем 
роде до сих пор где-нибудь видел! Как 
величественны эти дороги! Как тверда 
была земля подо мною: – На каждом шагу 
чувствовал я, что ступал по Английской 
земле»2; «Места, через которыя мы проез-
жали, очень приятны.  То обширныя поля 
с прекрасным хлебом, то зеленые луга, то 

1 Там же. С. 47. 
2 Мориц К. Ф. Путешествие г-на Морица по Англии, 

в письмах. Пер. с немецкаго. М.: В Вольной типогра-
фии Гария и компании, 1804. Ч. 1. С. 9. 

маленькия рощицы и кусты, как будто 
бы в искусственной симметрии располо-
женные, представлялись глазам нашим. 
Маленькия деревеньки вдали составляли 
также приятный вид»3. 

Наиболее развёрнутая система реми-
нисценций из книги Морица «Путешествие 
немца по Англии» связана с мотивом 
путешествия-посвящения, с которой в 
«Письмах…» ведётся многоплановый диа-
лог. Думается, «Путешествие немца по 
Англии» вполне могло стать источником 
специфической организации этого «диало-
га» в карамзинской книге, где герой, с од-
ной стороны, периодически отрицает ка-
кую бы то ни было предзаданность смысла 
собственного путешествия (в том числе 
понятого в традициях мистико-аллегори-
ческого путешествия-инициации в масон-
ской его трактовке), с другой же – очевид-
но ищет и обретает мудрость.

Герой-путешественник Морица также 
постоянно намекает на то, что его путеше-
ствие по Англии совершается как ради не-
посредственных живых впечатлений, так 
и с неким таинственным посвятительным 
смыслом, намёки на который постоянно 
даются и тут же «снимаются» в авторском 
повествовании. Посвятительная доми-
нанта в его книге выражается даже более 
значительно, чем в карамзинской, – в путе-
шествии Морица подчёркиваются трудно-
сти пути (он совершается пешком, причём 
герой сталкивается с насмешками окружа-
ющих, которые постоянно принимают его 
не за того, кто он есть на самом деле, – за 
нищего, бродягу, попрошайку, только не 
за философа и искателя мудрости…). Как 
и путешественник у Карамзина, герой-по-
вествователь у Морица не раскрывает ис-
тинных целей и итогов своего пути.

В отличие от книги Карамзина, гораздо 
более сложной по структуре, более обшир-
ной как по охвату жизненного материала, 
так и по масштабу поставленных проблем, 
кульминацией «Путешествия немца по 
Англии» видится именно посвятительная 
ситуация посещения Кастлетонской пе-

3 Там же. Ч. 1. С. 15. 
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щеры в горах Дербишира. Параллелью ей 
выступает горное восхождение карамзин-
ского путешественника в швейцарских 
Альпах – причём сама структура сопоста-
вимых сцен выявляет при этом двойствен-
ность символики «мировой оси» в образах 
горы1 и пещеры2, присущую мифологиче-
скому мышлению в целом.

В книге Морица пещера с расположен-
ной в ней подземной фабрикой – не просто 
местная достопримечательность, она вы-
зывает множество эмоциональных ассо-
циаций, связанных с мотивом странствия 
в царстве мёртвых и обретения высшей 
мудрости и истины. 

Первым, кого встречает повествователь 
на этом пути, оказывается проводник, 
описание которого в книге окружено явно 
мифологическими ассоциациями; в автор-
ской характеристике этот «человек с чер-
ными всклокоченными волосами»3 прямо 
сравнивается с Хароном. Сам вход в пеще-
ру подобен дороге в мире мёртвых – по-
степенно сгущается темнота, вокруг героя-
путешественника смыкаются каменные 
стены, холод и тишина заставляют его чув-
ствовать, «как будто бы нить человеческой 
жизни пресеклась <…> и как будто спо-
койно шествуешь по той тихой земле, где 
нет более никаких горестей и мучений»4.

В этом посвятительном испытании вы-
деляется момент, когда путешественник 
пересекает реку, лёжа на дне лодки (в дан-
ном случае символически замещающей 
гроб), видит вокруг окаменевшие рас-
тения и скелеты животных. «Проводник 
мой сказал мне, чтоб я, вошедши в лодку, 
лег в ней на спину, для того, что на сере-
дине реки свод горы будет почти касаться 
самой воды <...>  Вокруг нас царствовала 
1 Топоров В. Н. Гора // Мифы народов мира: эн-

циклопедия: в 2 томах / гл. ред. С.  А.  Токарев. М.: 
Большая российская энциклопедия; Олимп, 2000. 
Т. 1. С. 311–314.

2 Топоров В. Н. Пещера // Мифы народов мира: эн-
циклопедия: в 2 томах / гл. ред. С.  А.  Токарев. М.: 
Большая российская энциклопедия; Олимп, 2000. 
Т. 2. С. 311–312.

3 Мориц К. Ф. Путешествие г-на Морица по Англии, 
в письмах. Пер. с немецкаго. М.: В Вольной типогра-
фии Гария и компании, 1804. Ч. 2. С. 99. 

4 Там же. Ч. 2. С. 101. 

торжественная мертвая тишина, и чем бо-
лее лодка подвигалась вперед, тем ниже 
опускалась гора, подобно темному об-
лаку, так что наконец она касалась почти 
моего лица, и я с трудом мог держать над 
собою свечу в моем положении и лежал в 
лодке, как в тесном гробе»5; «Мы всходи-
ли на такую высоту и по обеим сторонам 
были у нас такия пропасти, что от одного 
воспоминания об оных кружится у меня 
голова»6. Путь труден и опасен, но резуль-
татом его становится откровение, обраща-
ющее путешественника к поистине высше-
му знанию. Не случайно продвижение по 
пещере сопровождается странной, чудной 
нерукотворной музыкой – она рождается 
в камнях от ударов мельчайших водяных 
капель, на которые распадается подзем-
ный ручей. Повествователю кажется, что 
величественный подземный мир, подобно 
храму, сотворён чудесным Создателем для 
окончательного утверждения своего вели-
чия.

«Прошедши несколько шагов, вдруг 
вступили мы в величественный храм 
с пышным сводом, поддерживаемым 
прекрасными столбами, которые, ка-
залось, были сделаны искуснейшим 
Архитектором. 

Сей подземный храм, в строении кото-
рого ни одна рука человеческая не участво-
вала, казалось мне, превосходил правиль-
ностию, великолепием и красотою своею 
лучшия здания.

С чувством благоговейнаго изумления 
видел я здесь, во внутренних глубинах 
Натуры, открытое величие творца, и про-
славил Его в сей торжественной тишине, 
среди священного мрака...»7.

Следующая ступень в этом продвиже-
нии к истине – последование за путевод-
ной звездой (в системе образов реального 
описательного плана «путешествия» – све-
чой проводника): «В глубокой пропасти, 
откуда, казалось, выходила она подобно 

5 Там же. Ч. 2. С. 103–104. 
6 Там же. Ч. 2. С. 111. 
7 Мориц К. Ф. Путешествие г-на Морица по Англии, 

в письмах. Пер. с немецкаго. М.: В Вольной типогра-
фии Гария и компании, 1804. Ч. 2. С. 104. 
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прекрасной звезде <...> Это явление подоб-
но было тому, когда в самую глубокую пол-
ночь из густых облаков просиявает звезда; 
и сей вид красотою своею превосходил 
все, доселе мною виденное»1. Однако ис-
тинный смысл подземного путешествия 
открывается по его завершении; пройдя 
долгий путь испытаний, рассказчик вновь 
смотрит на земной мир, но – познав ис-
тинное величие Творца Натуры. Он видит 
обыденные картины уже иным зрением, 
они словно бы превращаются для него в 
«Елисейские поля», в истинный рай: «...
Когда он (проводник – Т. А.) отворил во-
рота только в половину <...> мне показа-
лось, как будто бы я в самом деле смотрел 
на Елисейские поля: в столь чудном свете 
представлялись мне все предметы!»2.

Структурно подобной сценой посвяще-
ния карамзинского героя-путешествен-
ника становится описание его прогулки в 
Альпах, соотносимое как непосредственно 
с посвятительной символикой, так и с раз-
нообразными литературно-культурными 
параллелями, в первую очередь книгой 
Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» [2, с. 87-
95] (не случайно одним из нравственных 
итогов, который путешественник подво-
дит для себя в процессе этой прогулки, ста-
новится осознание справедливости раз-
мышлений из письма XXIII героя Руссо: 
«Таким образом, на самом себе испытал 
я справедливость того, что Руссо гово-
рит о действии горного воздуха» («<64> 
Пастушьи хижины на Альпийских горах, в 
9 часов утра»3). Горы как наиболее величе-
ственное воплощение естественного, при-
родного бытия в то же время обладают в 
сознании героя особой властью над душой 
человека, они не только обновляют в нём 
ощущение полноты бытия, но и становят-
ся духовным откровением. В горах человек 
оказывается наиболее близок Богу, сами 
же горы подобны человеку – они стоят на 
1 Мориц К. Ф. Путешествие г-на Морица по Англии, 

в письмах. Пер. с немецкаго. М.: В Вольной типогра-
фии Гария и компании, 1804. Ч. 2. С. 112. 

2 Там же. С. 113–114. 
3 Карамзин Н.  М. Письма русского путешествен-

ника / изд. подгот. Н. А. Марченко, Ю. М. Лотман, 
Б. А. Успенский. Л.: Наука, 1987. 717 с. С. 134. 

земле, устремляясь вершиной к небесам; 
вид закатных гор заставляет путешествен-
ника задуматься именно о человеческой 
судьбе: «Так проходит слава мира сего! Так 
увядает роза юности! Так угасает светиль-
ник жизни!» («<61> Берн 28 Августа»4).

Это скрытое подобие горы человеческо-
му существу становится в «Письмах…» 
своеобразной психологической мотиви-
ровкой того стремления увидеть горы, 
движимый которым и отправляется на 
свою альпийскую прогулку карамзинский 
путешественник. Его сложный путь – одно 
из воплощений мотива посвящения, и, по-
жалуй, наиболее органичное в книге.

Примечательно, что этот инициаци-
онный путь начинается символической 
смертью – пересечением водной преграды 
(Тунского озера), которое карамзинский 
путешественник, подобно герою Морица, 
совершает лёжа в лодке (правда, мотив 
этот представлен у Карамзина с более жи-
тейски очевидной мотивировкой: поездка 
начинается ранним утром, и путешествен-
ник ещё не в силах прервать сон; герой 
Морица был принуждён к этому скорее 
символическим обстоятельством – пото-
лок пещеры оказался столь низок (подобно 
своду гробницы), что никаким иным обра-
зом там невозможно было передвигаться). 
Пересечение водной преграды в символи-
ке большинства мистических учений реа-
лизует потенциал перехода в иной мир – 
мир мёртвых; и в данном контексте как у 
Морица, так и у Карамзина переплыть это 
пограничное пространство (подземную 
реку, Тунское озеро) – значит, на некото-
рое время «умереть» для прежней жизни, 
а в посвятительном контексте книги – за-
платить предельную цену за возможность 
постичь истину, что впоследствии позво-
лит человеку вновь возродиться.

В своём водном путешествии на дру-
гой берег озера, откуда должно начаться 
восхождение, карамзинский герой откры-
вает прежде всего иллюзорность земных 
благ, которые обычно ценятся людьми. 
Он готов сменить привычный комфорт 

4 Там же. С. 129. 



ISSN 2072-8522 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология 2020 / № 2

71

на простоту и безыскусственность (ср. 
замечание: «Добродушный Швейцар по-
дает мне черный мешок, который должен 
служить мне вместо пуховой подушки…», 
«<63> Тунское озеро, 5 часов утра»1). 
Приближаясь к желанным горам и удаля-
ясь от всего иного, путешественник стано-
вится всё более чувствителен ко впечат-
лениям бытия; при этом особая зоркость 
позволяет ему замечать не столько сами 
природные красоты, сколько их духовный 
смысл: слияние земного и небесного, за-
вершение обыденной жизни и её раство-
рение в предвечном величии: «Здесь ко-
нец земного творения!»2. Потому-то само 
восхождение на гору в сознании героя и 
уподобляется восхождению к небесам. 
Трудности на этом пути: вскоре наступив-
шая усталость, пугающие груды камней, 
лежащие по сторонам дороги, грохот ла-
вин – всё это в контексте инициационного 
сюжета становится знаком посвятительно-
го испытания. Путешественник обретает 
на этом пути новую силу – и благодарит 
за неё Творца: «Чувство усталости исчез-
ло; силы мои возобновились; дыхание мое 
стало легко и свободно; необыкновенное 
спокойствие и радость разлились в моем 
сердце. Я преклонил колена, устремил 
взор свой на небо, и принес жертву сердеч-
ного моления – Тому, Кто в сих гранитах и 
снегах напечатлел столь явственно Свое 
всемогущество, Свое величие, Свою веч-
ность!.. Друзья мои! Я стоял на высочай-
шей ступени, на которую смертные восхо-
дить могут для поклонения Всевышнему!.. 
Язык мой не мог произнести ни одного 
слова; но я никогда так усердно не молил-
ся, как в сию минуту»3.

Открытие в себе этой способности ви-
деть и понимать духовный смысл прожива-
емых испытаний, ощущение путешествия 
как движения к истине раскрывается в 
этом эпизоде книги как глубинное измене-
ние человеческой души. Путешественник 

1 Карамзин Н.  М. Письма русского путешествен-
ника / изд. подгот. Н. А. Марченко, Ю. М. Лотман, 
Б. А. Успенский. Л.: Наука, 1987. 717 с. С. 131. 

2 Там же. С. 133.
3 Там же. С. 133–134. 

чувствует, что отныне он стал по-иному 
смотреть на мир, открыл новые сферы 
собственной чувствительности – способ-
ности ощущать духовный смысл в вещах, 
видимых его физическим зрением: «спу-
скаясь в долину, находил я прекрасные 
благовонные луга, каких лучше вообра-
зить нельзя <…> на всяком лужке отдыхал 
я по нескольку минут, и если не руками, то 
по крайней мере глазами своими ласкал 
каждую травку вокруг себя»4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Творческое взаимодействие с литера-
турной традицией, как далеко отстоящей 
во времени, так и очень близкой, стало 
для «Писем русского путешественника» 
Н.  М.  Карамзина принципиальной осо-
бенностью, позволявшей и расширить 
охват культурных явлений европейского 
мира, представленных на страницах кни-
ги, до поистине энциклопедической пол-
ноты, и, с другой стороны, вырабатывать 
собственную повествовательную страте-
гию, во взаимодействии с наиболее зна-
чимыми художественными открытиями 
писателей-современников, в том числе в 
жанре путешествия. Проведённый анализ 
показал, что творчество К. Ф. Морица, и в 
особенности его «Путешествие немца по 
Англии», может рассматриваться не толь-
ко как источник сведений, важный для 
английских страниц «Писем…» на сугубо 
содержательном уровне. Образ повество-
вателя-путешественника, разработанный 
Морицом, перекликается с центральной 
фигурой повествователя-путешествен-
ника карамзинской книги. При этом ав-
тор осознанно подчёркивает возможные 
переклички, делая Морица персонажем 
своего повествования, а главное – реа-
лизуя возможности важного для жанра 
путешествия инициационного сюжета с 
учётом художественного опыта Морица – 
автора «Путешествия немца по Англии». 
Это позволяет расширить представления 
о взаимодействии Карамзина-писателя с 
современной ему немецкой литературой 
4 Там же. С. 137.
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в целом, а также уточнить представления 
об эстетических принципах писателя, ре-
ализованных в построении динамичного, 
«становящегося» повествования, эффект 
которого и стал определяющим для после-

дующего развития русской классической 
прозы XIХ столетия. 

Статья поступила в редакцию 12.02.20.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ТВОРЧЕСТВА 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА В ПРИЖИЗНЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ (1840–1841 ГГ.)

Арстанова В. А.
Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет довузовской 
подготовки 
127051, г. Москва, 3-й Колобовский переулок, д. 8, стр. 2, Российская Федерация

Аннотация.
Цель. Целью статьи является анализ истории изучения основных тем и мотивов творчества 
М. Ю. Лермонтова в прижизненных публикациях за 1840–1841 гг.
Процедура и методы исследования.  Автором проведён тщательный анализ критики прижиз-
ненных публикаций М. Ю. Лермонтова с целью выяснения ключевых для современников тем 
и мотивов Лермонтова. Методы исследования – литературно-критический, биографический и 
теоретический.
Результаты проведённого исследования. Результатом исследования является выявление основ-
ных тем и мотивов творчества Лермонтова уже в прижизненных отзывах на его произведения, 
что говорит о целостности мотивно-тематической структуры творчества Лермонтова в целом.
Теоретическая и / или практическая значимость. В статье даётся аналитический обзор прижиз-
ненных публикаций М. Ю. Лермонтова и их критики. Статья имеет историко-литературную зна-
чимость и может быть полезна как филологам, так и читателям, интересующимся творчеством 
Лермонтова. 

Ключевые слова: Лермонтов, творчество, тема, мотив, публикации, критика

STUDY OF THEMES AND MOTIVES IN MIKHAIL LERMONTOV’S WORKS  
IN LIFETIME PUBLICATIONS (1840-1841)

V. Arstanova 
Higher School of Economics, National Research University, Faculty of Pre-University Training 
8-2 3th Kolobovskii pereulok, Moscow127051, Russian Federation

Abstract. 
Purpose. The purpose of the article is to analyze the research history of central themes and motives 
of Mikhail Lermontov’s works through critics’ articles published during his lifetime in the period from 
1840–1841.
Methodology and Approach. The main themes and motives of Lermontov’s poetry, which seemed im-
portant for his generation, were analyzed through critics’ articles on his works. Theoretic, critical and 
biographical methods were applied.
Results. Our study revealed the main themes and motives of Mikhail Lermontov’s works mentioned in 
critics’ articles published during his lifetime, thus reflecting the integrity of the motive-thematic struc-
ture of Lermontov’s work as a whole.
Theoretical and / or Practical Implications. The article provides a comprehensive overview of Mikhail 
Lermontov’s lifetime publications and their criticism. The article has historical and literary significance 
and may be of interest not only to philologists but also to readers interested in Lermontov’s works.

Keywords: Lermontov, poetry, theme, motive, publications, criticism1
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ПУБЛИКАЦИИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА  
ДО 1840 Г.

Прижизненные публикации произве-
дений М.  Ю.  Лермонтова характеризуют-
ся тем, что в них практически не рассма-
триваются ранние произведения писателя 
(сам автор ранние произведения не публи-
ковал, а А.  А.  Краевский начал собирать 
неизвестные произведения Лермонтова 
уже после смерти поэта [4, с. 648]). Однако 
те немногие прижизненные публикации, 
что вышли до смерти Лермонтова, уже от-
ражали основные мотивы и темы его твор-
чества. 

В 1835 году в журнале «Библиотека 
для чтения» публикуется поэма 
М. Ю. Лермонтова «Хаджи Абрек»1, одна-
ко отзывов о поэме не обнаружено. Хотя 
текст должен был попасть в поле зрения 
писателей и критиков. Так, вполне веро-
ятно, что А.  С.  Пушкин, например, мог 
быть знаком с поэмой Лермонтова, этот 
номер журнала сохранился в библиотеке 
Пушкина [8, с. 459].

В 1837 году в журнале «Современник» 
впервые публикуется стихотворение 
М.  Ю.  Лермонтова «Бородино»2, которое 
В.  Г.  Белинский назовёт «жалобой на на-
стоящее поколение»3.

В следующем 1838 году печатается в 
«Литературных прибавлениях к «Русскому 
инвалиду»» поэма Лермонтова «Песня про 
царя Ивана Васильевича, молодого оприч-
ника и удалого купца Калашникова»4.

В 1839 году Лермонтов начинает сотруд-
ничество с А.  А.  Краевским, главным ре-
дактором журнала «Отечественные запи-
ски», в этом же году в журнале печатаются 
следующие произведения Лермонтова: 
«Дума» (в книге №1), «Поэт» (в книге №2), 
1 Лермонтов М. Ю. Хаджи Абрек // Библиотека для 

чтения. СПб., 1835. Т. 11, отд. I. С. 81–94.
2 Лермонтов М. Ю. Бородино // Современник. СПб., 

1837. №6. С. 207–211.
3 Белинский В. Г. Стихотворения М.  Лермонтова // 

Отечественные записки. 1841. Т.  XIV. №2. Отд.  V. 
С. 35–80. Без подписи.

4 Лермонтов М. Ю. Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого куп-
ца Калашникова // Литературные прибавления к 
«Русскому инвалиду». СПб., 1838. №18. С. 344–347.

«Бэла» (в книге  №3), «Русалка» (в кни-
ге  №4), «Ветка Палестины» (в книге  №5), 
«Не верь себе» (в книге  №5), «Еврейская 
мелодия» (в книге №6), «В альбом (Нет! – 
я не требую внимания…)» (в книге  №6), 
«Три пальмы» (в книге  №8), «Молитва» 
(в книге №11), «Фаталист» (в книге №11), 
«Дары Терека» (в книге  №12) и «Памяти 
А.  И.  О<доевско>го» (в книге  №12). 
Практически сразу после публикации В. 
Г. Белинский дает свою оценку уже напе-
чатанным произведениям Лермонтова (в 
статье «Русские журналы»5).

В том же 1839 году в «Одесском альма-
нахе на 1840 год» печатают стихотворения 
«Узник»6 и «Ангел»7.

Критики о «Герое нашего времени» 
(1840 г.)

В апреле 1840 года в Петербурге в ти-
пографии Ильи Глазунова выходит роман 
М.  Ю.  Лермонтова «Герой нашего време-
ни» в двух книгах8. Тираж раскупают (по 
мнению некоторых [8, с. 432], из-за прось-
бы И.  Глазунова к Ф.  Булгарину написать 
рецензию о романе [8, с.  432]), и следу-
ет критика со стороны современников. 
В. М. Маркович говорит о том, что публика 
придерживалась двух мнений: одни оправ-
дывали, другие — обвиняли, но мало кто 
остался равнодушен [10]. 

Д. Я. Гершензон в статье «Лермонтов 
в русской критике» отмечает, что со-
временники оценивали произведение 
Лермонтова исключительно со стороны 
собственных взглядов: С.  П.  Шевырев, 
критик московской школы, трактовал 
роман с «православянофильских пози-
ций» [3]; по В.  Г.  Белинскому, для стиля 
романа характерна рефлексия и он до-
статочно прогрессивен для своего време-
ни9. С. О. Бурачок (в некоторых изданиях 

5 Белинский В. Г. Русские журналы // Московский на-
блюдатель. 1839. Ч. II. №4. Отд. IV. С. 100–138.

6 Одесский альманах на 1840 год. Одесса, 1839. 
С. 567–568.

7 Там же. С. 702–703.
8 Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени / 

М. Ю. Лермонтов. СПб.: Типография И. Глазунова и 
Кº, 1840. В 2 кн. Кн. 1. 173 с.; Кн. 2. 250 с.

9 Белинский В. Г. Герой нашего времени. Сочинение 
М. Лермонтова (две части) // Отечественные запи-
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Бурачек), будучи человеком религиозным, 
считал, что Лермонтов эстетизирует и 
пропагандирует зло и пороки, а также 
отождествлял самого автора с его геро-
ем1. Того же мнения, что и С. О. Бурачок, 
придерживались и другие современники 
М. Ю. Лермонтова: они считали, что автор 
отобразил в Печорине самого себя (из вос-
поминаний В.  И.  Анненковой: «Я видела 
его (Лермонтова. — В. А.) еще только один 
раз в Москве, если не ошибаюсь, в 1839 
году; он уже написал своего «Героя нашего 
времени», где в лице Печорина изобразил 
самого себя» [1]). Однако уже тогда наме-
тились несколько основных линий лермон-
товедения: одни исследователи спорили о 
таланте поэта, его непримечательности и 
вторичности2, другие говорили о его ге-
ниальности и сравнивали его с Байроном 
и Пушкиным3. Однако в то время в оценке 
творчества М.  Ю.  Лермонтова отсутство-
вал методологический подход. Он появит-
ся ближе к первой трети XX века, когда 
выйдут первые академические собрания 
сочинений Лермонтова4, станут известны 
мемуары Е. А. Сушковой [2], а над вопро-
сами мировоззрения Лермонтова задума-
ются русские философы5 и исследователи 
«формальной школы»6. Тогда и начнётся 
собственно литературоведческое изуче-
ние лермонтовского наследия (начиная 

ски. 1840. Т. X, №6, отд. V. С. 27–54; Т. XI, №7, отд. V. 
С. 1–38. Без подписи.

1 Бурачок С. О. [Рецензия] // Маяк. 1840. Ч. 4, гл. 4. 
С. 210–219; ч. 5, гл. 4. С. 1–22. Подпись: С. Б.

2  Бурачок С. О. [Рецензия] // Маяк. 1840. Ч. 4, гл. 4. 
С. 210–219; ч. 5, гл. 4. С. 1–22. Подпись: С. Б.

3 Белинский В. Г. Герой нашего времени. Сочинение 
М. Лермонтова (две части) // Отечественные запи-
ски. 1840. Т. X, №6, отд. V. С. 27–54; Т. XI, №7, отд. V. 
С. 1–38. Без подписи.

4 Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений в 5 т. / Под 
общ. ред. Д.  И.  Абрамовича. СПб.: Изд-во Разряда 
изящной словесности Импер. Академии наук, 1910–
1913.

5 Мережковский Д. С. М. Ю. Лермонтов. Поэт сверх-
человечества // Русская мысль. 1909. №3. С.  1–32; 
Розанов В. В. М.  Ю.  Лермонтов (К 60-летию кон-
чины) / В. В. Розанов // Новое время. 1901. №9109. 
С. 2–3.

6 Эйхенбаум Б. М. Лермонтов как историко-ли-
тературная проблема // Атеней. Историко-
литературный временник. Кн.  1‒2. Л., М.: Атеней, 
1924. С. 79–111.

со сборника статей «Венок Лермонтову», 
19147, и до настоящего времени [5; 6; 7; 13]).

С. О. Бурачок в статье о «Герое нашего 
времени» выделяет в романе следующие 
черты: намеренную эстетизацию зла и по-
роков (тема добра и зла)8, отсутствие рели-
гиозности и народности (этой точки зре-
ния исследователи будут придерживаться 
ещё долго [9]), мнимый героизм (состави-
тели же Лермонтовской энциклопедии в 
1981 году выделят подвиг и действие в от-
дельный мотив9), и называет роман «идеа-
лом лёгкого чтения»10. Надо заметить, что 
характеристики негативного характера, 
данные уже Бурачком, будут приниматься 
во внимание ещё долгое время [9].

К слову, тенденция «поучать» автора 
«Героя нашего времени» была, как видит-
ся, популярной. Так, Ф. В. Булгарин в ответ 
на рецензию Бурачка напишет свою, в ко-
торой отмечает «ледяную душу Печорина», 
его «взгляд падшего духа» и просит автора 
«вооружиться терпением и мужеством»11. 

Совершенно другими оказались взгля-
ды на роман В. Г. Белинского, который, как 
говорилось ранее, отметил рефлексию, и, 
вдобавок к этому, жажду любви (то, что 
Г.  В.  Москвин назовёт позднее «запросом 
любви» [12]), презрение и ненависть (соот-
ветствующие мотивы прослеживаются на 
всем протяжении творчества Лермонтова), 
страдание (а точнее, страдание как свой-
ство любви — «страдание есть удел одной 
любви»), «вечную гармонию» (мотив по-
коя), «неверие в таинство любви и жизни и 
в достоинство женщины» (мотив измены, 
образ женщины), а также черты будуще-

7 Венок М. Ю. Лермонтову: Юбилейный сбор-
ник. М.; Пг.: Изд. т-ва «В.  В.  Думнов, наследники 
бр. Салаевых», 1914. 384 с.

8 Бурачок С. О. [Рецензия] // Маяк. 1840. Ч. 4, гл. 4. 
С. 210–219; ч. 5, гл. 4. С. 1–22. Подпись: С. Б.

9  Моти́вы / Щемелева  Л.  М., Коровин  В.  И., 
Песков А. М. и др. // Лермонтовская энциклопедия / 
АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Науч.-ред. 
совет изд-ва «Сов. Энцикл.» М.: Сов. Энцикл., 1981. 
С. 290–312.

10  Бурачок С. О. [Рецензия] // Маяк. 1840. Ч. 4, гл. 4. 
С. 210–219; ч. 5, гл. 4. С. 1–22. Подпись: С. Б.

11 Булгарин Ф. В. «Герой нашего времени». Сочинение 
М.  Лермонтова // Северная пчела, 1840, №246. 
С. 981–983. Подпись: Ф. Б.
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го лермонтовского героя: бунтарский дух, 
смятенность души, эгоизм, разочарован-
ность в жизни, апатию, тоску, мечтатель-
ность, бездействие и т. д.1 

В числе положительных отзывов отме-
тим рецензию на «Героя нашего времени» 
С.  П.  Шевырёва, который, помимо уже 
упомянутых особенностей, хвалил роман 
за любовь к России (описание Кавказа и 
персонажей — тема народа, тема России, 
тема природы), но ругал за «ложное отра-
жение Запада»2.

КРИТИКИ О «СТИХОТВОРЕНИЯХ» (1840 Г.)

В октябре 1840 г. выходит сборник сти-
хотворений М. Ю. Лермонтова, состоящий 
из 28 произведений позднего периода (26 
стихов и 2 поэмы за 1836-1840 гг.: «Песня 
про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова», 
1837; «Бородино», 1837; «Узник», 1837; 
«Молитва» («Я, матерь божия...»), 1837; 
«Дума», 1838; «Русалка», 1836; «Ветка 
Палестины», 1837; «Не верь себе» («Не 
верь себе, мечтатель молодой...»), 1839; 
«Еврейская мелодия» (Из Байрона) («Душа 
моя мрачна...»), 1836; «В альбом» (Из 
Байрона) («Как одинокая гробница...»), 
1836; «Три пальмы» (Восточное сказа-
ние), 1839; «Молитва» («В минуту жизни 
трудную...»), 1839; «Дары Терека», 1839; 
«Памяти А.  И.  О-го», 1839; «1-е Января» 
(«Как часто, пестрою толпою окружен...»), 
1840; «Казачья колыбельная песня», 1840; 
«Журналист, Читатель и Писатель», 1840; 
«Воздушный корабль» (Из Зейдлица), 1840; 
«И скучно и грустно, и некому руку по-
дать…», 1840; «Ребенку» («О грезах юности 
томим воспоминаньем...»), 1840; «Отчего», 
1840; «Благодарность», 1840; «Из Гёте» 
(«Горные вершины...»), 1840; «Мцыри», 
1840; «Когда волнуется желтеющая нива», 
1837; «Сосед» («Кто б ни был ты, печаль-
1 Белинский В. Г. Герой нашего времени. Сочинение 

М. Лермонтова (две части) // Отечественные запи-
ски. 1840. Т. X, №6, отд. V. С. 27–54; Т. XI, №7, отд. V. 
С. 1–38. Без подписи.

2 Шевырев С. П. «Герой нашего времени» 
М.  Лермонтова // Москвитянин. 1841. Ч.  1. №  2. 
С. 515–538.

ный мой сосед...»), 1837; «Расстались мы; но 
твой портрет...», 1837; «Тучи», 1840)3. Уже в 
первом отклике на издание В. С. Межевич 
восторженно отзывается о красоте и ме-
лодичности языка Лермонтова, особенно 
Межевич благосклонен к «Песне про царя 
Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова», называя 
слог поэмы «языком народной русской по-
эзии» [11]. Критик также отмечает мотив 
обмана в сюжете, выделяя слова «обманул 
его, лукавый раб» [11]. Говоря же о поэме 
«Мцыри», Межевич хвалит Лермонтова 
как поэта-философа, стремящегося по-
знать тайну бытия. «Думу» он сравнивает 
со страницей современной истории. В це-
лом Межевич отмечает «оригинальность 
таланта крепкого и самобытного» [11].

С. О. Бурачок в рецензии на 
«Стихотворения М.  Лермонтова» откры-
то осуждает автора, упрекая за излишнее 
«молодчество» и отсутствие разумности. 
Говоря о неопределённом Я, исследователь 
явно имеет в виду поэта: «Это преоблада-
ние Я особенно выразилось в литературе 
XIX века и убило поэзию повсеместно»4. 
Стихотворение «Журналист, Читатель и 
Писатель» (1840 г.) Бурачок хвалит за «дар 
самокритической оценки», однако затем 
всё же укоряет за «мрак» (мотив разо-
чарования, мотив безысходности), гово-
ря: «Но кто же вам дал право думать, что 
если вы не видите, то уж ничего и нет. За 
страною мрака есть страна света»5. Далее 
исследователь говорит о том, что поэт не 
страшится отчёта перед Богом и злоупо-
требляет своим великим даром, вызывая 
«мрачные, отрицательные сентенции». 
Бурачку было совершенно чуждо миро-
воззрение Лермонтова, оттого он был ему 
непонятен. Исследователь видел «ошибки» 
в философии Лермонтова и пытался «на-
править его на путь истинный». Критику 
совершенно непонятны странные мотивы 

3 Стихотворения М. Лермонтова / М. Ю. Лермонтов. 
СПб.: Типография И. Глазунова и Кº, 1840. 168 с.

4 Бурачок С. О. [Стихотворения М.  Лермонтова]: 
Письмо к автору // Маяк. 1840. Ч. 12, гл. 4. С. 149–
171. Подпись: С. Б.

5 Там же.
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памяти, тоски, сна и мечты в стихотворе-
нии «1-е января» («Как часто пестрою тол-
пою окружен»). При этом Бурачок, ранее 
критиковавший Лермонтова за отсутствие 
страха перед Богом, сравнивает «Молитву» 
(«В минуту жизни трудную») с живым род-
ником. Особенно он отмечает презрение 
поэта («… гоните в людях Я своим презре-
нием», мотив презрения), его одиночество 
(«Когда волнуется желтеющая нива…», 
мотив одиночества) и пророчит ему либо 
бессмертие с благословением, либо минут-
ное увлечение и забвение1.

В. Г. Белинский же в рецензии на 
«Стихотворения» называет Лермонтова 
поэтом народным (ведя речь о поэме 
«Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца 
Калашникова»), но «другой эпохи» и прово-
дит очень тонкое различие между творче-
ством А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова: 
«Нигде нет пушкинского разгула на пиру 
жизни; но везде вопросы, которые мрачат 
душу, леденят сердце <…> в них уже нет 
надежды, они поражают душу читателя 
безотрадностию, безверием в жизнь и чув-
ства человеческие…»2. Белинский ещё вы-
деляет мотив скорби, демонизм и мотив 
сомненья («И скучно и грустно, и некому 
руку подать…»). «Молитву» же («В минуту 
жизни трудную…») он называет «елейной 
мелодией надежды» и поражается тому, 
что в поэзии Лермонтова могут сочетаться 
безотрадность и гармония. «Дары Терека» 
критик зовёт «поэтической апофеозой 
Кавказа» и характеризует поэта так: «… он 
глубоко знаком и с внутренним миром 
души. Несокрушимая сила и мощь духа, 
смирение жалоб, елейное благоухание мо-
литвы, пламенное, бурное одушевление, 
тихая грусть, кроткая задумчивость, вопли 
гордого страдания, стоны отчаяния, таин-
ственная нежность чувства, неукротимые 
порывы дерзких желаний, целомудренная 
чистота, недуги современного общества, 
картины мировой жизни, хмельные обая-

1 Там же.
2 Белинский В. Г. Стихотворения М.  Лермонтова // 

Отечественные записки. 1841. Т.  XIV. №2. Отд.  V. 
С. 35–80. Без подписи.

ния жизни, укоры совести, умилительное 
раскаяние, рыдания страсти и тихие слезы, 
как звук за звуком, льющиеся в полноте 
умиренного бурею жизни сердца, упое-
ния любви, трепет разлуки, радость сви-
дания, чувство матери, презрение к прозе 
жизни, безумная жажда восторгов, полно-
та упивающегося роскошью бытия духа, 
пламенная вера, мука душевной пустоты, 
стон отвращающегося самого себя чувства 
замершей жизни, яд отрицания, холод со-
мнения, борьба полноты чувства с разру-
шающею силою рефлексии, падший дух 
неба, гордый демон и невинный младенец, 
буйная вакханка и чистая дева — всё, всё в 
поэзии Лермонтова: и небо и земля, и рай 
и ад...»3

С. П. Шевырёв считал, что «рано было 
ему (Лермонтову. — В.  А.) собирать свои 
звуки, рассеянные по альманахам и жур-
налам в одно», так как для портрета по-
эта-лирика материалов было ещё недоста-
точно. Именно Шевырёв впервые отметил 
способность Лермонтова экспериментиро-
вать с литературной традицией, заимство-
вать у других авторов темы, мотивы и про-
чее и создавать на их основе новое, ранее 
неизвестное. Шевырёв видел в этом про-
теизме (от имени греческого бога Протея, 
способного превращаться в различных 
существ) огромный недостаток и вторич-
ность: «Мцыри» был для него подража-
нием героям Байрона и «Шильонского уз-
ника» В. А. Жуковского, «Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова» — под-
ражанием Кирше Данилову. В «Узнике», 
«Ветке Палестины», «Памяти А.  И.  О-го» 
и в других стихотворениях он видел стиль 
А.  С.  Пушкина4. Подробное сравнение 
произведений Пушкина и Лермонтова ста-
нет основой компаративистского метода 
изучения их творчества с точки зрения ли-
тературного влияния и литературной пре-
емственности.

3 Белинский В. Г. Стихотворения М.  Лермонтова // 
Отечественные записки. 1841. Т.  XIV. №2. Отд.  V. 
С. 35–80. Без подписи.

4 Шевырев С. П. Стихотворения М.  Лермонтова // 
Москвитянин. 1841. Ч. 2, кн. 4. С. 525–540.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в основных оценках при-
жизненных публикаций М. Ю. Лермонтова 
выделяются ведущие мотивы и темы, акту-
альные для всего объёма творчества писа-
теля, что говорит о целостном характере 
лермонтовского наследия. Темы любви, 
родины, презрения, добра и зла, а также 

мотивы тоски, мести, измены, покоя, сна, 
безнадёжности, разочарования, скорби, 
сомнения и т. д. в художественной системе 
М.  Ю.  Лермонтова играют не последнюю 
роль, представляя собой ключ к понима-
нию творчества поэта в целом.

Статья поступила в редакцию 04.10.19.
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РАССКАЗ У. ПЕЙТЕРА «РЕБЁНОК В ДОМЕ»: ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ

Литвиненко Н. А., Лунина И. Е., Редина О. Н.
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Аннотация.
Цель статьи – проанализировать особенности поэтики рассказа Пейтера «Ребёнок в доме» (спец-
ифику повествования, памяти-восприятия автора и героев, традиции романтизма, импрессиони-
стические элементы стиля писателя).
Процедура и методы исследования. В основе статьи – целостный историко-литературный анализ 
произведения с элементами культурологического и семиотического подходов. 
Результаты проведённого исследования. Доказано программное значение произведения, автор 
которого, опираясь на философско-эстетическую мысль современников (Хайдеггера, Бергсона), 
предугадывал идеи модернизма, прустовскую поэтику поисков утраченного времени, создал но-
ваторскую концепцию детства, становления эстетического сознания героя – человека искусства. 
Теоретическая и / или практическая значимость. Результаты исследования расширяют и углу-
бляют понимание творчества одного из крупнейших представителей английского эстетизма; 
могут быть использованы в лекционных курсах и практических занятиях в вузе при изучении 
истории зарубежной литературы второй половины XIX века.

Ключевые слова: Пейтер, эстетизм, красота, дом, детство, поэтика, воображение, память, ро-
мантизм

W. PATER’S STORY «THE CHILD IN THE HOUSE»: FEATURE OF POETICS

N. Litvinenko, I. Lunina, O. Redina 
Moscow Region State University 
24 Very Voloshinoi ul., Mytischi 141014, Moscow region, Russian Federation 

Abstract.
The purpose of the article is to analyze the features of the poetics of Pater's story "The Child in the 
house" (the specifics of the narrative, the memory-perception of the author and the characters, the 
traditions of romanticism, impressionistic elements of the writer's style).
Methodology and Approach. The article is based on a holistic historical and literary analysis of the work, 
with elements of cultural and semiotic approaches.
Results. The programmatic value of the work is proved, the author of which, following the philosophical 
and aesthetic thoughts of contemporaries (Heidegger, Bergson), foresaw the ideas of modernism, the 
Proust poetics of searching for lost time, created the innovative concept of childhood, the formation of 
the aesthetic conscience of the character - the Man of Art.
Theoretical and / or Practical Implications. The results of the study expand and deepen the understand-
ing of the work of one of the most significant representatives of English aestheticism; it can be used in 
lecture courses and practical classes in the University curriculum in foreign literature of the second half 
of the 19th century.

Keywords: Pater, aestheticism, beauty, house, childhood, poetics, imagination, memory, romanticism
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ВВЕДЕНИЕ

Уолтер Пейтер, автор романов, сборни-
ка рассказов, новелл, литературно-художе-
ственных эссе, портретов, создатель мифа 
о вечном Ренессансе, был одним из духов-
ных отцов английского эстетизма – ком-
плекса идей и представлений, получивших 
обоснование и воплощение в трудах мно-
гих писателей, философов, художников, 
искусствоведов второй половины XIX – 
начала XX века [3]. Сыгравшие весомую 
роль в развитии английской литературы, 
философско-эстетические идеи, труды, ро-
маны Пейтера в глазах исследователей от-
теснили на второй план небольшой рассказ 
«Ребёнок в доме», занимающий, однако, 
особое место в наследии писателя. Он сво-
еобразно воплощает обширный комплекс 
программных идей писателя, особенности 
его художественно-аналитического мыш-
ления. В рамках небольшой статьи мы за-
тронем некоторые аспекты поэтики и про-
блематики этого рассказа.

Рассказ, вошедший в сборник но-
велл «Воображаемые портреты» 
(«Воображаемые портреты. 1.  Ребёнок в 
доме» («Imaginary Portraits. 1.  The Child in 
the House»)1), задуманный как начало кни-
ги, был опубликован в 1878  г. в журнале 
«Macmillan’s Magazine»2, входил в более 
поздние и полные её издания (первое дати-
руют 1894 г., Imaginary Portraits), содержав-
шие литературные портреты живописцев 
Возрождения.

ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ РАССКАЗА 
У. ПЕЙТЕРА 

На поэтику рассказа «Ребёнок в доме» 
оказала влияние сложившаяся к этому 
времени в творчестве Пейтера эстетиче-
ская концепция искусства Возрождения 
(W. Pater. «The Renaissance: Studies in Art and 
Poetry», 1877) и романтизма («Romanticism», 
1876). Писатель-искусствовед, он рассма-

1 Впервые в русском переводе П.  Муратова рассказ 
был опубликован в 1908 г.

2 Патер У. Воображаемые портреты. Ребенок в доме; 
пер. с англ. и вступит. ст. П.  П.  Муратова. М.: 
Издательство В. М. Саблина, 1908. 203 c. IX.

тривал романтизм, как и Ренессанс, в ка-
честве универсально трактуемого типа 
творчества, темперамента и художествен-
ного сознания. Он видел в нём восходя-
щую к античности центробежную силу, 
проявляющую себя в стремлении к кра-
соте, обновлению и творческой свободе, в 
бесконечной игре воображения, восхища-
ющей яркостью и цветом, «неустойчивой 
универсальностью», изменчивой формой, 
полагая, что она способствует развитию 
личности. Эти свойства характеризуют 
мышление автора рассказа.

«Ребёнок в доме» близок к романтиче-
скому двуголосию, скрытому диалогиз-
му заложенных в произведении смыслов. 
Субъект – объект повествования пред-
ставлены двумя образами-персонажами: 
первый – в качестве рефлектирующего, 
осмысливающего жизненные впечатления 
повествователя, второй – ребёнок, наделён 
присущим возрасту синкретизмом мыш-
ления и обострённым чувством красоты. 
Писатель сосредоточивает внимание на 
психологии восприятия мира героем-ре-
бёнком, делая её предметом изображения 
повествователя-аналитика, осмыслива-
ющего психологические итоги того жиз-
ненного опыта, через который прошёл в 
детстве герой. Тридцатилетняя дистанция 
определяет преемственность, некую двой-
ственность в изображении этого опыта, но 
не духовный разрыв между повествовате-
лем и героем.

Фабула произведения, на первый взгляд, 
незамысловата. Пейтер обращается к теме 
детства, мироощущения ребёнка, покида-
ющего родной дом, обострённо пережива-
ющего и расставание с прошлым, и ожида-
ние будущего; к раннему этапу взросления 
персонажа, к импульсам, впечатлениям, 
событиям, определившим формирование 
его внутреннего мира. Это утраченное 
время, всматриваясь в которое повество-
ватель распознаёт, угадывает, воссоздаёт 
прошлое, это его «пирожное мадлен», ко-
торое погружает его, ставшего взрослым, и 
читателя в тайны и поэзию детства, погру-
жает естественно и органично, без каких-
либо усилий над собой и своей памятью. 
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Это тот мир, который был скрыт и вне-
запно ожил в сознании взрослого героя. 
Время-пространство этого мира констру-
ирует аналитик-повествователь, память 
повествователя-героя. Издание 1896  г. 
содержало эпиграф из Джорджа Элиота: 
«Наша надежда на самое лучшее – это са-
мое прекрасное воспоминание» (Our finest 
hope is finest memory). Писатель как бы под-
хватывает высказанный автором поэмы 
«A Minor Prophet» мотив-противопостав-
ление: молодости, с её надеждами на лю-
бовь и счастье, – и зрелых душ (full souls), 
которые, подобно «двойным зеркалам», 
создают бесконечную перспективу взаи-
моотражений. Контекстом осмысления 
этого мотива в обоих произведениях – и у 
Джорджа Элиота, и у Пейтера становится 
человеческая жизнь, её полнота и совер-
шенство. 

Начало рассказа «Ребёнок в доме» пе-
рекликается с сюжетным зачином рома-
на Новалиса «Генрих фон Офтердинген» 
(1802). Герой Пейтера встречает путника, 
рассказ которого пробуждает в его созна-
нии идеальные образы, память о местах, 
в которых проходило его детство, и само 
детство, всё пронизанное ощущением 
бесконечной красоты мира и – порой (у 
Пейтера) – скрытой угрозы, которая даёт о 
себе знать событиями, оставившими след 
в душе героя. Как и Генрих, вначале он по-
гружён в сладостный поэтический сон. У 
Пейтера это в то же время аналитически 
отрефлектированный образ, в котором 
«неразрывно» связаны между собой ребё-
нок, сад, дом – и сон. В нём «внутреннее и 
внешне сплеталось друг с другом»: напо-
ловину оттенок и случайный след цвета и 
формы, дерева и кирпичей, – наполовину – 
душевная ткань (soul-stuff), возникающая 
неизвестно откуда»1. Дом, сад, ребёнок, 
ветры, туман – отправные знаки, образы 
«мысленного путешествия» (mental jour-
ney) героя2. 

Детализация и конкретность служат 
импульсом, рождающим поэтические со-
1 Pater W. The Child in the House. An imaginary portrait. 

Portland Maine, Thomas B. Mosher, 1896, pp. 14.
2 Там же. Pp. 14.

звучия: «Ребёнок, о котором я пишу, не 
испытывал ненависти к туману из-за алых 
огней, падавших иногда из него на трубу, 
и белых бликов, которые сверкали в его 
просветах летним утром, на башенках или 
мостовых»3. Идеальное в этом мире, как и 
у Новалиса, сопряжено с особенностями 
восприятия повествователя, спецификой 
поэтического видения мира каждым из 
персонажей – и Генрихом-Новалисом, и 
Флорианом, имя которого (Florian Deleal), 
как и французское происхождение героя, 
создаёт иллюзию нетождества автора и 
героя и расширяет пласт эстетических ал-
люзий4. Пейтер, подобно Новалису, под-
чёркивает символику воплощённого в пер-
сонаже эстетического опыта становления 
человека искусства, будущего художника, 
– не по профессии, а по типу восприятия 
и сознания. Повествователь подчёркивает 
обобщающий смысл своих наблюдений, 
поскольку речь идёт уже не только о герое, 
но и об истории формирования сознания 
и духовного мира «каждого из нас»: (story 
of his spirit in that process of brain-building by 
which we are each one of us, what we are)5. 

В Флориане нет той подростковой 
мятежности, которой была окрашена 
ранняя юность Рене, героя романтика 
Шатобриана, но есть предощущение и 
ощущение безмерного, неисчерпаемого, 
как окружающий мир, счастья, наслажде-
ния прекрасным, которое свойственно ге-
рою Новалиса, его грёзе о голубом цветке. 
Это тот идиллический топос, который по-
рождает экстаз, по которому испытывает 

3 Pater W. The Child in the House. An imaginary portrait. 
Portland Maine, Thomas B. Mosher, 1896, pp. 14.

4 Они связаны не только с эпиграфом, принадлежа-
щим перу Джорджа Элиота, но и с латинской семан-
тикой имени Флориэля (Florianus – расцветающий, 
цветущий), окружённого мифическим ореолом 
святости и христианского мученичества, и с Жаком 
Делилем (Jacques Delille), автором «Les jardins, 
ou l’art d’embellir les paysages» (1782), «L’Homme 
des champs ou les Géorgiques françaises» (1800). 
Перекличка возникает и с поэтом-современником 
Пейтера – одним из представителей французско-
го эстетизма, создателей «Парнаса» – Леконтом де 
Лилем (Leconte de Lisle). 

5 Pater W. The Child in the House. An imaginary portrait. 
Portland Maine, Thomas B. Mosher, 1896, pp. 10–11.
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ностальгию романтический – и пейтеров-
ский – герой. 

Автор наделяет повествователя и ребён-
ка восприятием глубоко индивидуальным, 
хотя и восходящим в широком смысле к 
романтическому архетипу становления 
художника, поэта, человека искусства. 
Подобно Новалису, Пейтер окрашивает 
изображение мифологическим светом; 
внешний мир – только исходное простран-
ство, и становление героя – погружение в 
чувство прекрасного, его духовная ини-
циация происходит из этого реально и 
объективно существующего «корня», вне 
календарного времени, в процессе есте-
ственного развития, восприятия и освое-
ния им окружающего мира. Естественное 
и природное совпадают, сливаясь с эсте-
тическим в ощущении потока жизни, кра-
соты мира, увиденной глазами писателя-
психолога, в совершенстве владеющего 
тайнами мастерства [7]. 

Гарольд Блум, полагавший, что В. Вулф 
относилась к Пейтеру как к «тайному эта-
лону», цитирует строки из «Своей комна-
ты» («A Room of One’s Own», 1929), которые 
близки по смыслу к окрашенному плато-
низмом пейтеровскому пониманию соот-
ношения природы и искусства. «Может 
быть, в приливе безудержной фантазии 
(природа) лишь обозначила на стенах на-
шего ума симпатическими чернилами 
некое предчувствие, подтверждаемое ве-
ликими художниками, некий набросок, 
который нужно поднести к пламени гения, 
чтобы он проявился», – пишет В. Вулф [2, 
с. 504]. У Пейтера предчувствие воплоще-
но в окрашенных тонами и полутонами 
впечатлениях детства, в насыщенной де-
талями и картинами, трепетной красоте 
окружающего мира. 

Центральным архетипом, образом, стя-
гивающим лучи памяти и воображения в 
фокус, становится дом, в котором живёт 
герой. Он наделён духовной субстанци-
ей (half-spiritualised house), на равных со-
седствует в заглавии рассказа с ребёнком 
и почти совпадает с его образом ребёнка, 
они пребывают в эстетическом сродстве. 
Каждый обладает своей экзистенциальной 

природой, в то же время «старый дом» – 
сущностная основа, формирующая жиз-
ненный горизонт восприятия, будущих 
духовных «странствий» героя. Образ дома 
не обладает социальной семантикой, его 
природа онтологична, она угадываема и 
созидаема памятью-воображением писа-
теля.

Пейтер вводит аналитическое, внесо-
циальное обоснование рождающемуся в 
детстве чувству красоты (sense of beauty), 
не связывает его возникновение с изы-
сканностью окружающих ребёнка вещей, 
которые, полагает он, могут оказывать воз-
действие в более поздние годы1. Писатель 
использует аргумент, основывающийся на 
философии гедонизма, связывает чувство 
красоты с бессознательным началом – на-
слаждением, которое испытывал герой: 
«он был обязан этому месту многими от-
тенками чувств, впоследствии ставших 
привычными, неким внутренним светом», 
благодаря которому вещи «наиболее есте-
ственно ему представлялись»2. Источник 
чувства красоты писатель находит в дет-
ском взгляде «внутрь себя»: ребёнок «с 
беспредельнымъ наслаждением находит 
различные оттенки своего чувства и в 
тех белых и розоватых отсветах, которые 
ложатся сквозь дым на обыкновенные 
домашние постройки, и в золоте одуван-
чиков, растущих у самых стен, где всё ис-
топтано, если нет лучших помощников в 
его поисках красоты»3. Поэтому так зна-
чимы в новелле Пейтера описания, детали, 
метафорические, символические, всегда 
приоткрывающие на мгновенье тайны 
жизни, окрашенные поэзией и лиризмом, 
как и в процитированном фрагменте, где 
«сочетаются» оттенки, отсветы с одуван-
чиками, растущими у самых стен. 

Дом предстаёт как некий универсум, 
в его образ входят путники, идущие в го-
род, тени на улицах, особенное освещение 
предметов, дыхание садов, уныние непо-
годы, праздничность «хороших дней», гра-

1 Pater W. The Child in the House. An imaginary portrait. 
Portland Maine, Thomas B. Mosher, 1896, pp. 15.

2 Там же. Pp. 15.
3 Там же. Pp. 15.
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вюры Библии, прохлада тёмных, похожих 
на пещеры лавок, винтовые лестницы, что 
уходят к голубям и колоколам. Всё это – 
мерцающая реальность. Она повергала 
героя в задумчивость, в которой повество-
ватель угадывает формирование у ребёнка 
не только чувства гармонии, красоты, но и 
особенного склада ума. 

С романтической традицией, которая 
восходит не только к Новалису, но и к вы-
соко ценимому писателем Вордсворту1, 
связана поэтизация быта, элементов обы-
денного, окрашивающая «волшебным 
светом» и «трепетом счастья» пробуж-
дающееся от сна сознание юного героя. 
В бытовых деталях и подробностях нет 
иронии, отвергающей быт и обыденное 
как начало, несовместимое с беспредель-
ными тайнами романтической души. Эти 
стороны «обыденной» действительности, 
как у автора «Лирических баллад» и пре-
дисловия ко второму их изданию (1800), 
являются гранями поэтического видения, 
которое в рассказе Пейтера «внезапно пре-
образует тривиальную вещь». Эти реалии, 
знаки и образы становятся частью той 
эстетической идиллии, которую прорисо-
вывает автор. Оттенки и знаки, составля-
ющие её, всегда полисемантичны, входят в 
целостный космос рисуемого мира детской 
души. Можно согласиться с одним из ран-
них исследователей творчества писателя: 
«Является ли Пейтер простым и величе-
ственным или сложным и замысловатым, 
он всегда видит всё в контрасте. Его цель 
в том, чтобы сделать каждую деталь весо-
мой, наполненной музыкой, населённой 
эхом, которое должно очаровать и внушать 
скорее, чем убеждать или устанавливать 
факты» [4, p. 214]. Суггестивная семантика 
поэтических образов, создаваемых писа-
телем, действительно, рождает эхо музы-
кальных, эстетических созвучий. При этом 
«реальность мерцает и колеблется от каж-
дого нового представления и ощущения» 
[2, c. 501].

Писатель связывает с чувством красоты 
формирование в герое «постоянной склон-
1 Pater W. The Child in the House. An imaginary portrait. 

Portland Maine, Thomas B. Mosher, 1896, 47 p.

ности к особому роду порядочности и бла-
городства» (pervading preference in himself for 
a kind of comeliness and dignity)2. Прекрасное 
в рассказе Пейтера пробуждает нравствен-
но-этическое начало в душе героя, способ-
ность любить и страдать. Ребёнок испыты-
вает отчаяние, боль и «безумную тоску» 
по умершему в далёкой Индии отцу, по 
забытой в клетке птице, по покидаемому 
и покинутому дому. Писатель отмечает 
единство этих начал в своём герое без той 
программной настойчивости, которая ха-
рактеризовала этическую позицию и тру-
ды его современника Рескина. 

Современный французский учё-
ный, интерпретируя в русле психоана-
лиза литературные портреты Пейтера 
(Мериме, Ч. Лэма, Вордсворта, Кольриджа, 
Россетти), отмечает: понятие «душа», хотя 
и довольно размытое, как и у его совре-
менников, у Пейтера приобретает особый 
смысл, оно выражает «интимность пред-
мета, которую язык не может выразить» 
[8, p.  94]. Интимность чувств в рассказе 
писателя составляет сущность эстетиче-
ски переживаемого героем опыта, а поня-
тие души включает представление о ста-
новлении духовного мира героя, о складе 
(структуре) его сознания и ума (texture of 
his mind)3.

Эволюция героя Пейтера мыслится пи-
сателем как постепенное расширение со-
знания, обогащение души4 (the gradual 
expansion of soul). Предметный мир, красо-
та природы, взгляд внутрь, чувствитель-
ность – источники этого процесса. Душа 
Флориана – это огромный животворя-
щий мир, в котором есть «пушинки и со-
ломинки», но и горькие размышления о 
конечности жизни, в ней скрыто глубокое 
чувство сострадания – к нарисованной ху-
дожником Давидом со связанными руками 
Марии-Антуанетте, к умирающей кошке, 
к заключённой в клетку птице, которую 
кличут птенцы, – к «самым несчастным и 

2 Pater W. The Child in the House. An imaginary portrait. 
Portland Maine, Thomas B. Mosher, 1896, pp. 16.

3 Pater W. The Child in the House. An imaginary portrait. 
Portland Maine, Thomas B. Mosher, 1896, pp. 16.

4 Там же. Pp. 11.
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бедным на земле», которым желал он «пре-
краснейших роз» и беззаботного наслаж-
дения жизнью. Этическое осмысливается 
Пейтером как органическая часть эстети-
ческого, христиански окрашенного опыта 
духовного становления героя. 

Автор владеет арсеналом импрессио-
нистической, суггестивной образности, 
передаёт текучесть, мерцание, оттенки 
окружающего природного мира как жи-
вописец, лирик, поэт, но и как философ, 
аналитик, размышляющий о смысле своей 
жизни, жизни ребёнка, жизни как таковой. 
Начала внешние и внутренние переплета-
ются, сливаются, субъективный опыт при-
обретает обобщающий философско-эсте-
тический смысл. 

Пейтер «предугадывает» манеру Пруста, 
повествователь и герой которого на про-
тяжении многотомной эпопеи погру-
жены в поиски «утраченного времени». 
Подобно Пейтеру, Пруст будет стремиться 
«вырваться за рамки формы, запаха или 
цвета», пытаясь понять, что скрывалось 
за ними, расшифровать знаки памяти. 
Пейтер, рисуя «остров детства», ставит 
своей целью воссоздать и осмыслить его 
эстетическую семантику, скрытую в нём 
музыку жизни. Подобно многим романти-
кам, Пейтер считал, что «все искусство по-
стоянно стремится к состоянию музыки» 
(All art constantly aspires towards the condition 
of music), – в его интерпретации – «темпе-
рированного потока» (Ю. А. Макартецкая 
[3]), поскольку она «объединяет материю 
и форму»1. И потому писатель так внима-
телен к оттенкам, к трансформациям цве-
та и звука. Он создаёт свой «золотой миф», 
утопию-идиллию, в центре которой – пре-
красный и почти фантастический дом и 
сад как части природного мира, Эдема, 
который сформировал героя, который гре-
зится ему и который живёт в нём. К это-
му архетипу позднее обратится писатель-
фантаст Г. Уэллс в рассказе «Дверь в стене» 
(1911), а также В.  Вулф в «Королевском 
саде» (1919). 
1 Walter Pater // Wikipedia (wikipedia.org) 

[Электронный ресурс]. URL: wiki/Walter_Pater (дата 
обращения: 26.12.2019).

Однако в глубине этого Эдема скрыт та-
инственный и мучительный сплав тревоги 
и надежды, поэзии и страдания, жизни – 
и близко-далеко маячащей на горизонте 
или почти за горизонтом смерти. В отли-
чие от Новалиса, погружающего читателя 
в лирический миф вечных превращений, 
Пейтер создаёт пространство, в котором 
скрыто необратимо трагическое начало, в 
котором есть трещина, вновь и вновь даю-
щая о себе знать, разрушающая гармонию 
жизни ребёнка. В своём понимании време-
ни Пейтер отчасти близок к Хайдеггеру, у 
которого бытие мыслится как «бытие-к-
смерти». Ребёнок постигает бытие в остро 
переживаемых «событиях смерти», в изве-
стии о смерти отца, в размышлениях возле 
вырытой детской могилы, это страх смер-
ти, ужас перед смертью, который навсегда 
поселится в нём. 

Пейтер угадывает особую роль этой 
темы в литературе модернизма  [3], в рас-
сказе она становится подтекстово цен-
тральной, и всё-таки она – только некое 
предвестие, окружённое природным цве-
тением, роскошью природного мира. В 
поэтике, стилистике произведения господ-
ствует другое представление о времени, 
восходящее к Бергсону, – протяжённости, 
длительности, постоянной изменчивости. 
Писатель обнажает не только сходство ви-
димых и воображаемых элементов бытия, 
но и те различия, которые «таятся под ма-
ской тождественного». «Они там, где мы 
их не можем даже заподозрить – между 
восприятием и воспоминанием» [1], – пи-
шет современный философ О. Аронсон, ин-
терпретируя концепцию времени автора 
«Материи и памяти» (1896). В рассказе 
Пейтера время тождественно движению 
мысли, оно соединяет в своём живом по-
токе различные грани восприятия-воспо-
минания героев, множественные смыслы, 
которые открывает читателю проза утон-
чённая, «полная цвета и мелодии, серьёз-
ная, изысканная…» [4, p. 214]. 

Пейтер завершает повествование мо-
тивом, традиционным для жанра романа 
воспитания и становления героя, – моти-
вом дороги, по которой герой устремляет-
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ся во взрослую жизнь. Открытый финал 
углубляет ощущение распахнутого перед 
героем и читателем горизонта – будущего, 
в которое он уносит свои надежды и свою 
боль. 

В лиро-эпическом, импрессионисти-
чески окрашенном рассказе «аналитик 
своего века», создатель теории англий-
ского эстетизма, Пейтер воплощает свои 
представления об искусстве и красоте [5]. 
Генри Джеймс не вполне оправданно на-
зывал Уолтера Пейтера «маской без лица» 
[6, p. 228], поскольку за маской вполне раз-
личим автор. Художественная достовер-
ность и глубина переживания, лирическое 
начало придают сюжету и персонажам 
рассказа автобиографический смысл. Это 
тот автобиографизм, в основе которого, 
как часто было у романтиков, не столько 
фактографическая, сколько духовная бли-
зость автора и лирического героя. Правы 
исследователи, которые считают, что за 
персонажами повествования Пейтера 
стоит его собственная личность-загадка 
[5]. Отсутствие подтверждающих доку-
ментов побудило критиков интерпрети-
ровать его вымышленные произведения 
как фрагменты автобиографии (Донахью 
(Donoghue), Монсман (Monsman) и др.), 

– однако при ближайшем рассмотрении, 
полагает современный литературовед, 
оказывается, что они воплощают его иде-
альное я; это яркие маски, за которыми он 
прячется, наиболее точно определяемые 
его собственными словами как «иллюзор-
ное, непостижимое, загадочное я» («the il-
lusive, inscrutable, mistakable self») [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рассказе «Ребёнок в доме» «реальное» 
находит воплощение в маске идеального. 
Скрывающееся за нею «подлинное» про-
ступает в лирической и эстетической об-
разности – в феномене красоты как исти-
ны, формирующей целостность и единство 
внутреннего мира героя. Писатель соединил 
жанровые модусы новеллы, рассказа, эссе и 
даже поэмы, особым образом диалогизиро-
вал реальность воображаемую, «вспомнен-
ную» – и фактографическую, претендующую 
едва ли не на исповедальную достоверность. 
Романтические традиции во многом опре-
делили преемственную связь и новаторские 
трансформации программных принципов 
эстетики в рассказе Пейтера.

Статья поступила в редакцию 15.01.19.
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СЕМЬЯ И ЖЕНЩИНА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОСМЫСЛЕНИИ В. В. ВЕРЕСАЕВА 
(РАССКАЗ «ЭЙТЕМИЯ»)
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141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация. 
Цель. Цель данной работы – раскрытие авторской позиции относительно гендерных вопросов, 
касающихся роли женщины в семье. 
Процедура и метод исследования. В статье рассматриваются воспоминания Вересаева о детстве 
и его автобиографический рассказ «Эйтемия», повествующий о трагической судьбе одной се-
мьи. Текстуальный анализ позволил выявить влияние образа матери писателя на его представ-
ления о жене как супруге, родительнице и как общественном деятеле. 
Результаты проведённого исследования. Сделан вывод об авторском понимании духовной, ин-
теллектуальной и психологической целостности женщины. 
Теоретическая и / или практическая значимость. Отмечена важность сформированного 
Вересаевым облика представительницы «слабого» пола для решения «женского вопроса» в со-
временной действительности.

Ключевые слова: В. В. Вересаев, семейные ценности, женский вопрос, живая жизнь, духовность

FAMILY AND WOMAN IN ARTISTIC INTERPRETATION BY V. VERESAEV (STORY 
«EUTHYMIA»)

D. Novichkova 
Moscow Region State University 
24 Veri Voloshinoy ul., Mytischi 105005, Moscow region, Russian Federation

Abstract. 
Purpose. The purpose of this work is to reveal the author's position on gender issues related to the role 
of women in the family. 
Methodology and Approach. The article discusses Veresaev's memories about his childhood and his 
autobiographical story «Euthymia» about the tragic fate of a family. The textual analysis revealed the 
influence of the writer's mother on his idea of a woman as a spouse, a parent, and a public figure. 
Results. In conclusion, the author's vision of the importance of spiritual, intellectual, and psychological 
integrity of women is presented. 
Theoretical and / or Practical Implications. The importance of the image of a woman formed by Veresaev 
for solving the "women's issue" in the modern reality is noted.
Keywords: V. V. Veresaev, women’s issue, family values, living life, spirituality

ВВЕДЕНИЕ

Писатель В. В. Вересаев уделял огромное внимание женскому вопросу в своём творче-
стве. Начиная с ранних рассказов, принёсших популярность писателю, заканчивая по-
следним произведением, писатель точно и честно создавал галерею женских образов. Он 
старался затронуть не только злободневную проблему активной эмансипации слабого 
пола, но и показать влияние женской духовной силы и её нравственных устоев на жизнь 
1
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общества, семьи и человека в эпоху про-
возглашения «свободы, равенства и брат-
ства». Идеология напрямую отразилась и 
на женском облике.

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Исследователи истории и культу-
ры первой половины ХХ века считают 
Александру Коллонтай «одной из первых 
заметных фигур» [6, с.  61] российского 
феминизма. В своих работах руководи-
тельница Женотдела призывала не только 
правительство и общество к рассмотре-
нию женских вопросов, прав и свобод, но 
и представительниц слабого пола к изме-
нению основных принципов жизни. В 1913 
году в статье «Женский день» Коллонтай 
настаивала: «Вся особая, выделенная ра-
бота среди женщин рабочего класса – это 
лишь способ разбудить работницу, при-
соединить её к ряду борцов за лучшее бу-
дущее...» [3, с.  112]. В статье «Любовь и 
новая мораль» (1918) речь идёт о «холо-
стых» женщинах, для которых важна не 
только любовь и семья, но и обществен-
ная жизнь. Чуть позже в работах «Семья и 
коммунизм» (1920) и «Тезисы о коммуни-
стической морали в области брачных от-
ношений»  (1921) Коллонтай утверждала, 
что женщину необходимо освободить от 
домашнего труда и заботы о собственных 
детях. Безусловно, пропаганда подобного 
рода не могла не повлиять на женские умы. 
Девушки стали осознавать приоритет тру-
довой общественной деятельности, шли 
работать на заводы и фабрики, станови-
лись комсомолками и партийками, ради 
этого отказывая себе в семье и материн-
стве. В «Записях для себя» Вересаев иро-
нично замечал: «Есть «умные» женщины, 
от которых хочется бежать, – столько у них 
логики и мёртвого груза»1. Такая женщина 
на деле оказывалась более беспринципной, 
жёсткой, поражая своей бессердечностью 
даже мужчин.

1 Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы / Сост.: 
Н. А. Милонов, В. М. Нольде, Ю. У. Бабушкин. Тула: 
Приокское кн. изд-во, 1979. С. 277. 

СЕМЬЯ И ЖЕНЩИНА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ОСМЫСЛЕНИИ В. В. ВЕРЕСАЕВА

Тема семьи сквозной линией проходит 
через все произведения Вересаева, посвя-
щённые женщинам. Для писателя очевид-
на прямая связь между двумя понятиями. 
Духовное состояние общества, отношения 
между мужчиной и женщиной, атмосфера 
в семье напрямую связаны с нравственны-
ми устоями, стойкостью, верностью и до-
бротой слабого пола. 

В. Ю. Ткач, рассуждая о типичности со-
циокультурного образа женщины-матери 
разных времён и народов, дала следующую 
характеристику: «Женщина, одарённая от 
природы способностями к воспитанию и 
убеждению; человек по природе необык-
новенно стойкий, верный интересам своих 
детей и безоговорочно принимающий во 
имя их (или вместо них) любые испытания 
судьбы» [7, с. 97]. Исследовательница спра-
ведливо отмечала, что в «Воспоминаниях» 
о детстве Вересаев свою мать изобразил 
подобным образом.  

Мать Вересаева, Елизавета Павловна 
Смидович (1844–1912), много времени 
уделяла воспитанию детей, приобщению 
их к православию, формированию нрав-
ственного стержня и «правильной», по её 
мнению, цели жизни. Сама мать являлась 
примером религиозности и сострадания 
для собственных детей. Говоря о родите-
лях писателя, литератор О.  А.  Казакова 
отмечала: «Супругов отличала строгая 
принципиальность и требовательность к 
себе. Они понимали, что на ребёнка глав-
ным образом влияет дело, а не только сло-
во» [2, с.  51]. Вересаев, говоря о матери, 
вспоминал: «Она была очень религиозна. 
В церкви мы с приглядывающимся из-
умлением смотрели на нее: ее глаза сияли 
особенным светом. <…>  Веровала она 
строго по-православному и веровала, что 
только в православии может быть истин-
ное спасение»2. В своих «Воспоминаниях» 
писатель рассказал множество примеров, 
как мать учила детей духовным правилам 

2 Вересаев В. В. Воспоминания. 3-е изд., доп. М.; Л.: 
Гослитиздат, 1946. С. 12.
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жизни, мудрости, душевной отзывчиво-
сти, заботе о слабых, больных и нищих, не-
обходимости служения людям. 

Несмотря на домашние дела и заботу 
о детях, Елизавета Павловна трудилась и 
на благо общества. Д.  А.  Аманжолова от-
мечала, что мать Вересаева была «одной из 
первых выпускниц курсов известного не-
мецкого педагога Ф. Фребеля в Москве» [1, 
с. 113], а в 1872 году на деньги мужа откры-
ла в Туле первый детский сад, где обучала 
детей чтению, письму, рисованию и много-
му другому. Вересаев вспоминал, как мать 
всегда замышляла «что-то грандиозное». 
А главное, у неё была «большая любовь к 
жизни и способность видеть в будущем 
только лучшее»1. Пройдя большой творче-
ский и жизненный путь, писатель вернул-
ся к простой истине о формуле счастливой 
жизни – это жизненная энергия и служе-
ние ближним.

Образ матери, к которой будущий пи-
сатель относился с любовью, уважением и 
даже трепетом, определил представление 
писателя о семейных устоях. Последний 
рассказ Вересаева «Эйтемия» (1943) по-
свящён судьбе женщины. По замыслу 
писателя эта история должна была стать 
завершающей в цикле «Невыдуманные 
рассказы о прошлом», но была опублико-
вана отдельным произведением только по-
сле смерти писателя в 1948 году. Стоит от-
метить множество параллелей с историей 
семьи самого Вересаева. Безусловно, про-
тотипом главной героини стала жена пи-
сателя – Мария Гермогеновна Смидович. 
Исследовательница Я.  С.  Эмир-Валиева 
отмечала, что «жанр короткого рассказа, 
<…> не только сохраняет реалистическое 
начало и верность фактам действительно-
сти, но в то же время являет собой видение 
мира, характерное для нового времени» [9, 
с. 157].

Произведение начинается словами: 
«Насмешка судьбы соединила друг с дру-
гом самого счастливого человека с самым 
несчастным»2. Далее в рассказе повеству-
1 Вересаев В. В. Воспоминания. 3-е изд., доп. М.; Л.: 

Гослитиздат, 1946. С. 14.
2 Вересаев В. В. К жизни: Повести, роман, рассказы /  

ется о судьбе главной героини Люси: ещё 
в студенчестве она попала в театральную 
студию к Станиславскому, который «по-
всюду говорил торжествующе, что по-
явилась в Советском Союзе первокласс-
ная трагическая актриса с огромным 
темпераментом»3. Но здоровье не позво-
лило женщине реализовать свои таланты, 
причиной чему стало множество болезней: 
туберкулёз кишечника, сужение аорты, 
«рвущие мозг мигрени, доводившие почти 
до помешательства»4, вызываемые скры-
той малярией. Несчастье Люси также со-
стояло и в том, что она не смогла себя реа-
лизовать полноценно и в семье: «Изнывала 
от страстной жажды материнства, но вра-
чи запретили иметь детей»5. Кажется, что 
именно её Вересаев назвал в начале рас-
сказа «самым несчастным человеком». 
Удивительно, но женщина не озлобилась 
на жизнь, не стала бороться с судьбой, а 
явилась примером доброты, жертвенности 
и заботы об окружающих. 

Муж Люси, Леонид Александрович 
Ахмаров, был, наоборот, образцом благо-
получия и успеха. Талантливейший архи-
тектор современности, он создавал про-
екты, которые не только вызывали много 
разговоров, но и покоряли «красотою, 
жадною любовью к жизни и мужественно-
стью духа»6. Несмотря на разность судеб, 
муж и жена любили друг друга «сильно и 
прочно»7, наполняя жизнь взаимной радо-
стью. Леонид часто сокрушался: «В какой 
он живёт яркой, интересной жизни, а она 
тут вяло прозябает в одиночестве и не-
прерывных страданиях»8. Люся же в свою 
очередь постоянно говорила о том, что она 
счастлива. Супруг не верил в искренность 
слов жены, считая это самообманом, необ-
ходимым ей, чтобы не сойти с ума. Муж не 

Сост., вступ. ст. и комментарии Ф.  И.  Кулешова. 
Минск: Мастацка лiтaратура, 1989. С. 591.

3 Вересаев В. В. К жизни: Повести, роман, рассказы /  
Сост., вступ. ст. и комментарии Ф.  И.  Кулешова. 
Минск: Мастацка лiтaратура, 1989. С. 591.

4 Там же. С. 591.
5 Там же. С. 592.
6 Там же. С. 591.
7 Там же. С. 592.
8 Там же. С. 592.
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мог понять душу сильной женщины, кото-
рая любовью побеждала страдания.

Писатель объяснял неспособность 
супруга понять любовь к жизни, исхо-
дившую от больной жены, его собствен-
ной чёрствостью и депрессивностью: 
«Творчество Леонида Александровича ды-
шало мужеством и благоговейною, чисто 
религиозною любовью к жизни. Но сам он 
был к жизни мрачно равнодушен, она не 
зажигала его, в будущем он опасливо ждал 
от неё самого плохого»1. Безусловно, при-
чиной этому было то, что он считал благом 
лишь земные, осязаемые радости, которые 
не давали истинного счастья и бодрости 
духа.

Люся переживала за мужа, справедливо 
его упрекая: «Да оглянись вокруг, погля-
ди, как жизнь хороша!.. Вот погоди! Вдруг 
какому-нибудь там верховному существу 
взбредёт в голову мысль устроить суд над 
людьми. Тогда оно тебе скажет: «Тебе было 
дано в жизни так много, а как ты к этому 
относился? Ничего не замечал». И даст оно 
тебе подзатыльник, и ты кувырком поле-
тишь в бездну скуки, ничтожества и рав-
нодушия. И поделом тебе будет!»2. В сло-
вах супруги о наказании за безрадостность 
звучат намёки на христианские закономер-
ности. Вересаев не относил себя к религи-
озным людям, но влияние на писателя его 
матери, искренне верующей, очевидно. 

Главная героиня рассказа нашла объяс-
нение своему мироощущению в работах 
древнего философа Демокрита, считавше-
го, что важно лишь одно: «эйтемия». Люся 
с радостью цитировала древнего мудре-
ца: «В чём высшее благо? <…> Хорошее 
расположение духа!.. Человек вкусно по-
обедал, закурил сигарету, похлёбывает 
кофе – вот хорошее расположение духа. 
Но как перевести? <…> Нужно какое-то 
особенное слово. По-моему, вот такое: 
«радостнодушие»»3. Очевидно, эти слова 
можно назвать заключительным аккордом 

1 Вересаев В.В. К жизни: Повести, роман, рассказы /  
Сост., вступ. ст. и комментарии Ф.  И.  Кулешова. 
Минск: Мастацка лiтaратура, 1989. С. 597.

2 Там же. С. 597.
3 Там же. С. 601.

в разработке Вересаевым концепции «жи-
вой жизни». Писатель долго шёл к форму-
лировке: радость жизни в самой жизни, в 
мельчайших её проявлениях.

К сожалению, героя его рассказа не 
вдохновляла горячность и восторг жены 
по поводу открытой ею «формулы сча-
стья». Парадоксально, но причиной чёр-
ствости мужа было благополучие, ведущее 
к неверию и страху. Одной из последних 
реплик, раскрывающих убеждения жены, 
были слова: «Ясность духа, бесстрашие 
перед жизнью и перед страданиями – вот 
счастье!»4. Удивительно, но в конце рас-
сказа проясняется, что самым счастливым 
человеком, о котором шла речь вначале, 
была именно Люся. Она «выстрадала» своё 
счастье болезнями и смирением с ними, 
ощутила пульс жизни тоньше и точнее, 
чем её «благополучный» муж.

В дореволюционной книге «Живая 
жизнь» (1909–1910), анализируя философ-
скую позицию Достоевского относительно 
связи жизни и страданий, Вересаев стре-
мился показать пагубность прославления 
страданий. Е. Колтоновская отмечала, что 
критическая работа Вересаева – это «сме-
лый бунт против Достоевского, … протест 
против господства его настроений в жизни 
и литературе» [4, с.  226]. Вересаев доста-
точно жёстко критиковал гения предше-
ствующего века: «Малым своим разумом 
Достоевский знает, в чём эта живая жизнь. 
Он знает, что «эта живая жизнь есть нечто 
до того прямое и простое, до того прямо на 
нас смотрящее, что именно из-за этой пря-
моты и ясности и невозможно поверить, 
чтобы это было именно то самое, чего мы 
всю жизнь с таким трудом ищем»»5. 

Вересаев весьма категорично не со-
глашался с идеями Достоевского, от-
рицал возвышенную роль страданий и 
надеялся вывести свою концепцию счаст-
ливой жизни. Автору ближе была позиция 

4 Вересаев В. В. К жизни: Повести, роман, рассказы /  
Сост., вступ. ст. и комментарии Ф.  И.  Кулешова. 
Минск: Мастацка лiтaратура, 1989. С. 601.

5 Вересаев В. На японской войне: Живая жизнь / 
Прим. М.  П.  Еремина. Минск: Народная асвета, 
1988. С. 337–338.
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Л. Н. Толстого, для которого любовь и была 
залогом счастливой жизни. Об этом идёт 
речь во второй части книги Вересаева. Он 
верил, что за жизнь надо бороться, искать 
её силу, истину, не возводя страдания в не-
обходимые составляющие судьбы человека. 

Став свидетелем революции, Гражданской 
войны и прочих трагических событий пер-
вой половины ХХ века, пережив сложно-
сти в личной жизни, в писательском деле, 
Вересаев вернулся в последнем рассказе 
«Эйтемия» к проблеме живой жизни и за-
ново обдумал ответ на вопрос, который, по 
мнению писателя, не знал ни Достоевский, 
ни он сам когда-то. Удивительным образом 
Вересаев соединил противоречивые взгля-
ды двух гениев – Достоевского и Толстого 
– на счастливого человека. Главная героиня 
вересаевского рассказа Люся – мученица, 
лишённая счастья материнства, принявшая 
и полюбившая страдания. Безусловно, её 
делает счастливой глубокая вера в духовные 
законы жизни.

В. М. Нольде, исследовательница твор-
чества Вересаева, его «родственная душа» 
[8, с.  136], замечала, что «в этом рассказе 
идея «живой жизни» предстаёт не в виде 
отвлечённой философской категории, а 
как реально существующее жизнеотноше-
ние самого писателя, прочувствованное, 
проверенное и пережитое самим авто-
ром» [5, с. 165]. Я. С. Эмир-Валиева отме-
чала важность концепции для писателя: 
«Каждое произведение Вересаева – это 
попытка художественной реализации мо-
тива «живой жизни»» [11 с. 253]. А также 
исследовательница утверждала, что имен-

но «подробный анализ позволяет с точно-
стью квалифицировать художественный 
метод прозаика» [10, с.  99]. Последнее 
произведение Вересаева автобиографич-
но, основано на личных и даже интимных 
переживаниях автора, что говорит о писа-
тельской смелости и открытости читате-
лю. На пороге смерти Люся прославляла 
жизнь: «Вспоминается детство <…> А по-
том вечер. От нагретого за день каменного 
крыльца дышит теплом. Падает роса. И за-
думчиво трещат сверчки… Как хорошо!»1. 
Не случайно писатель соединил конец 
жизни героини с началом, как бы замыкая 
круг. Тепло, уют, доброта, забота, помощь, 
любовь для автора – синонимы детства. 
Духовные и нравственные принципы че-
ловека сформированы в раннем возрас-
те, в семье, а представление об истинной 
женщине, несомненно, – обусловлены об-
ликом матери. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Воспитание матери сформировало глу-
бокие нравственные ориентиры, которы-
ми писатель руководствовался в своём 
творчестве. В последние годы Вересаев по 
известным причинам не высказывался от-
носительно своей религиозной позиции, 
но замечал и отражал в своих произведе-
ниях духовные законы жизни. Последний 
рассказ Вересаева «Эйтемия» можно счи-
тать итоговым произведением, завершаю-
щим раздумья писателя о главном.

Статья поступила в редакцию 03.10.19.
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РЯБИНИН И ДРУГИЕ (К ПРОБЛЕМЕ «Н. М. КАРАМЗИН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»)1
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Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова 
432071, г. Ульяновск, площадь Ленина, д. 4/5, Российская Федерация

Аннотация. 
Цель статьи – в аспекте проблемы «Н. М. Карамзин и его окружение» охарактеризовать опреде-
лённый круг общения писателя и историографа, выявить ценности его внутреннего мира. 
Процедура и методы исследования. Автор рассматривает обращённые к императору Александру I 
и высокопоставленным чиновникам просьбы Карамзина, касающиеся его друзей, знакомых, 
нуждающихся литераторов и других лиц, по поводу восстановления справедливости, законно-
сти, оказания материальной помощи и признания заслуг. На основе анализа архивных материа-
лов и переписки Карамзина в статье уточняется и дополняется существующее представление о 
его взаимоотношениях с царём. Особое внимание обращено на оправдание Карамзиным своей 
близости ко двору как возможности делать добро людям. 
Результаты проведённого исследования позволяют отметить характерные особенности лично-
сти Карамзина, его понимание смысла жизни как творения добра. 
Теоретическая и / или практическая значимость работы заключается в привлечении и анализе 
редких архивных материалов и малоизвестных публикаций, позволяющих уточнить и детализи-
ровать факты биографии Н. М. Карамзина, черты его личности. Полученные данные будут ис-
пользованы при составлении словаря-справочника «Н. М. Карамзин и его окружение».

Ключевые слова: Н. М. Карамзин, творение добра, А. М. Рябинин, Н. И. Новиков, П. И. Шаликов, 
В. В. Измайлов

RYABININ AND OTHERS (ON THE PROBLEM OF “N. M. KARAMZIN AND HIS 
CIRCLE”)

L. Sapchenko
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I. N. Ulyanov 
4/5 ploshchad’ Lenina, Ulyanovsk 432071, Russian Federation

Abstract.
The purpose of the article is to characterize a particular circle of contacts of the writer and historiographer and 
to reveal the values   of his inner world in the aspect of the problem "N. Karamzin and his circle".
Methodology and Approach. The author examines Karamzin's requests addressed to Emperor 
Alexander I and his senior officials concerning his friends, acquaintances, writers in need, and other 
people regarding restoration of justice, legality, provision of material assistance, and recognition of 
their merits. Based on the analysis of the archive materials and Karamzin's correspondence, the article 
clarifies and enhances the existing view on   his relationship with the tsar. Particular attention is paid to 
Karamzin's justification of his proximity to the court as an opportunity to do good to people..
The results of the study allow us to note the characteristic features of Karamzin's personality and his 
understanding of the meaning of life as doing good.

1 При подготовке настоящей статьи использованы материалы к хронике жизни и творчества Н. М. Карамзина, 
подготовленные Т. Ф. Селезневой (1935-2019). 

1
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The Theoretical and / or Practical Implications of the work lies in the utilization and analysis of rare 
archive materials and little-known publications, allowing to clarify and detail the facts of N. Karamzin's 
biography and his personality traits. The obtained data will be used in compiling the dictionary-refer-
ence "N. Karamzin and his circle."
Keywords: N. Karamzin, сreation of good, A. Ryabinin, N. Novikov, P. Shalikov, V. Izmailov

Светлой памяти Т. Ф. Селезневой

ВВЕДЕНИЕ

Обращение к проблеме «Н. М. Карамзин 
и его окружение» предполагает охват био-
графических данных, сведений об истории, 
характере и хронологии взаимоотношений 
того или иного лица с Карамзиным, вос-
создание на основе документальных дан-
ных реальной картины общественных, бы-
товых и литературных связей Карамзина. 

Богатые сведения о карамзинском окру-
жении содержатся в фундаментальных ис-
следованиях Ю. М. Лотмана, В. Э. Вацуро, 
С.  О.  Шмидта, а также в работах учёных 
нового поколения [1; 3; 5; 6; 7; 8, 10]. 

Изучение окружения Карамзина в насто-
ящее время ведётся параллельно с состав-
лением хроники его жизни и творчества, с 
комментированием его сочинений, а также 
является предметом специальных статей. 
Однако многие контакты писателя и истори-
ографа до сих пор не получили достаточного 
отражения в публикациях. 

Между тем новые материалы позволя-
ют уточнить, дополнить, конкретизиро-
вать, а в ряде случаев изменить существу-
ющие представления не просто о круге 
знакомств Карамзина, но также о его лич-
ности, о его мировоззрении, воссоздать 
историко-литературный контекст, пре-
одолеть укоренившиеся мифологемы.

В данной статье предметом рассмотре-
ния становятся обращённые к императору 
Александру  I просьбы Карамзина, касаю-
щиеся его друзей, знакомых (А. М. Рябинин, 
Плещеевы), нуждающихся литераторов 
(П. И. Шаликов, С. Н. Глинка, В. В. Измайлов) 
и частных лиц (дворянка Огарева и др.), по-
зволяющие не только охарактеризовать опре-
делённый круг общения Карамзина, но и вы-
явить ценности внутреннего мира писателя.

ПУТЬ ДЕЯТЕЛЬНОЙ ДОБРОДЕТЕЛИ

Ещё в молодые годы, желая помочь сво-
им друзьям и знакомым в трудных жиз-
ненных ситуациях, но сам ещё не имея воз-
можности влиять на какие-либо спорные 
дела, Карамзин обращался к своему другу 
И. И. Дмитриеву, который в 1797−1798 гг. 
был товарищем министра в департаменте 
уделов, а затем обер-прокурором сената.

Так, когда друзья Карамзина Плещеевы 
отправились в Петербург по делу о тяжбе 
с Барятинскими, он просил Дмитриева во 
всем им покровительствовать и, по мере 
возможности, содействовать скорейшему 
решению дела или, по крайней мере, уве-
домлять о его ходе. 

Незадолго до этого Сенат нерешённых 
дел объявил, что истцы должны в назначен-
ный срок подать просьбы о решении свое-
го дела, иначе «процесс будет уничтожен»1. 
Карамзин ждёт от Дмитриева известия, 
получено ли в соответствующем департа-
менте прошение от имени Плещеевых о 
рассмотрении их дела, напоминает, что от 
этого «зависит их благосостояние»2, бес-
покоится, не пропала ли их просьба на по-
чте или, возможно, не зарегистрирована 
в Сенате, между тем как установленные 
сроки уже проходят. Карамзин называет 
также лиц (в частности, обер-секретаря 
И.  С.  Ананьевского), к кому, по его мне-
нию, мог бы обратиться Дмитриев.

В последующих письмах Карамзин про-
должал «усильно» просить друга о вели-
ком одолжении, надеясь на его «собствен-
ное доброе сердце»3. 

1 Карамзин Н. М. Письма к И. И. Дмитриеву. СПб.: 
Императорская академия наук, 1866. С. 84.

2 Там же.
3 Там же. С. 93.
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Когда Дмитриев оставлял без внимания 
настойчивые просьбы Карамзина по от-
ношению к Плещеевым, тот бывал глубо-
ко встревожен и непритворно укорял его 
в равнодушии. Хотя их прошение в Сенат 
было получено в срок, о чём Дмитриев сво-
евременно сообщил, всё же Карамзин хо-
тел знать, скоро ли будет слушание, нужен 
ли поверенный, достаточно ли поданной 
просьбы или требуется дальнейшее хо-
датайство, соблюдается ли очередность в 
решении дел или они избираются по пред-
ставлению Генерал-прокурора, просил со-
действовать тому, чтобы дело Плещеевых 
не было обойдено. «Мой друг! − писал 
Карамзин. − Кланяюсь тебе почти в ноги: 
не поленись и сделай. <…> О себе просить 
я никого не хочу, ни самых тех, которые 
уверяют меня в отменной благосклон-
ности – ни самых даже друзей моих; но о 
друзьях прошу смело, не краснеясь, и готов 
снести грубой отказ»1. 

Избрав путь деятельной добродете-
ли, Карамзин был верен ему до конца. 
Полученная им должность историографа 
способствовала этому.

ДЕЛО РЯБИНИНА

Подготовив первые 8 томов российской 
истории и получив от императора ссуду на 
их публикацию, Карамзин переселяется в 
северную столицу, чтобы самому следить 
за печатанием своего труда. В то же время¸ 
как пишет В. Э. Вацуро, «вынужденный с 
1816 г. жить в Петербурге, Карамзин в те-
чение многих лет испытывает ностальгию. 
Его стремление вернуться в Москву не есть 
только привязанность к городу; по пись-
мам его видно, как возникает и укрепля-
ется антитеза официального придворного 
Петербурга и патриархального уединения 
Москвы» [2, c. 162]. 

Карамзин желал скорее разделаться с ти-
пографией и возвратиться в Москву2, о чём 
он писал брату Василию Михайловичу 27 

1 Карамзин Н. М. Письма к И.  И.  Дмитриеву. СПб.: 
Императорская академия наук, 1866. С. 94–95.

2 Карамзин Н. М. Письма к В. М. Карамзину // Атеней. 
1858. №26. С. 662.

января 1819 г. Однако 21 апреля 1819 г. он 
доверительно сообщает И.  И.  Дмитриеву: 
«… Знаешь ли, что бы могло привязать 
меня к Петербургу (между нами будь ска-
зано)? Случай делать иногда добро людям; 
но это очень неверно, и колет иным глаза; я 
же (видит Бог) не хвастун, и в самом добре 
не люблю кривой дороги. Allons donc plant-
er nos choux!» («Т. е. садить свою капусту, 
французская поговорка, − жить в тишине 
и уединении, особенно после какой-ни-
будь тревожной общественной деятельно-
сти. <…> Началом французской поговор-
ки послужил конечно известный анекдот 
об императоре Диоклециане в Салоне и об 
его капусте»»)3.

Подобные «случаи» предоставлялись 
Карамзину не раз. Один из них связан с де-
лом А. М. Рябинина.

Андрей Михайлович Рябинин 
(1773−1850-е), сын вице-адмирала 
М.  И.  Рябинина (ум. 1790); в 1792−1795 
был лейтенантом морской службы, в 1799 
– получил чин полковника, а затем фли-
гель-адъютанта. В 1800 стал действитель-
ным камергером, а при переходе на службу 
в Московское отделение Ассигнационного 
банка был переименован в действительные 
статские советники4. 

Будучи определён 15 января 1804 года 
управляющим этого отделения, он, при 
вступлении в должность, поверил только 
капитал, состоящий в ассигнациях, тог-
да как медный поверялся директорами 
Н.  Г.  Макаровым и Н.  Л.  Евреиновым, о 
чём была сделана соответствующая запись 
в журнале.

7 мая 1806 года при смене кассиров на-
чальством было предписано поверить сда-
ваемую подотчётную сумму денег. Поверка 
медной монеты продолжалась до 3 марта 
1809 года и когда была полностью закон-
чена, обнаружился недостаток в 106215 ру-

3 Карамзин Н. М. Письма к И.  И.  Дмитриеву. СПб.: 
Императорская академия наук, 1866. С. 260.

4 Письмо Карамзина к императору Александру 
Павловичу (1817) и оправдательная записка 
А.  М.  Рябинина. С послесловием В.  И.  Саитова // 
Русский архив. 1897. №5. С. 112.
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блей медной монеты, о чём А. М. Рябинин 
незамедлительно сообщил правлению.

Для рассмотрения дела по высочайшему 
повелению была назначена комиссия под 
председательством сенатора П. С. Валуева.

Рябинин представил все обстоятельства 
случившегося. Однако Валуев во время 
следствия ни о чём Рябинина не спраши-
вал, а доложил в своей записке импера-
тору, что пропажа произошла в 1805 году 
и была скрыта управляющим. При этом 
осталось неизвестным, когда, как и кем по-
хищены деньги.

По высочайшему повелению управ-
ляющий и директор были удалены от 
должностей, кассир и бухгалтер отданы 
в Уголовную палату, а утраченная сум-
ма возложена на всех бывших чинов 
Московского отделения банка.

Однако Уголовная палата, не найдя в 
произведённом Валуевым следствии ни-
каких конкретных обстоятельств похище-
ния, затруднялась решить судьбу отдан-
ных под суд, о чём собиралась доложить 
об этом в Сенат. Далее Рябинин в своей 
«Записке» сообщает, что во время пре-
бывания государя в Москве, в 1809 году 
«г. Валуев, желая прекратить сие дело, дабы 
оно не произвело для него какой-нибудь 
неприятности, под видом сострадания»1 
просил императора о снятии взыскания с 
управляющего и директора и о прощении 
тех, кто был отдан под уголовный суд. При 
этом сказано было, что их отрешение от 
должностей и неопределение впредь ни к 
каким местам остаётся в прежней силе, о 
чём в первом указе совсем не упоминалось.

Таким образом, Рябинин как управляю-
щий, не принимая никогда под свою ответ-
ственность сумму медного капитала, под-
вергся незаслуженному наказанию.

Рябинин полагал, что истинными вино-
вниками похищения были счётчики, кото-
рые «в течение сорока или пятидесяти лет 
могли красть из мешков копеек по десяти 

1 Письмо Карамзина к императору Александру 
Павловичу (1817) и оправдательная записка 
А.  М.  Рябинина. С послесловием В.  И.  Саитова // 
Русский архив. 1897. №5. С. 111.

неприметно, из чего в продолжение време-
ни составилась большая сумма»2. 

Уверяя государя в чистоте своей сове-
сти, Рябинин писал, что смеет надеяться на 
его милосердие, что имеет детей, «возрас-
тающих для службы отечеству» и страшит-
ся «оставить для них пятно» на своём име-
ни. В конце записки он говорил о вечной 
благодарности монарху, если он «всеми-
лостивейшее повелит» вновь причислить 
просителя к Герольдии3, то есть вернуть 
ему право быть произведённым в чины.

Рябинины давно находились в друже-
ских отношениях с Карамзиными и кня-
зем Андреем Ивановичем Вяземским, 
отцом Екатерины Андреевны, супруги 
Карамзина. А. И. Вяземский крестил стар-
шего сына Рябининых Алексея, родивше-
гося в 1806 году4, но в деле семилетней дав-
ности Карамзин мог помочь только тогда, 
когда оказался близок ко двору.

13 января 1817 года Карамзин передал 
Александру I «Записку о деле действитель-
ного статского советника, камергера и ка-
валера А. М. Рябинина, бывшего управля-
ющего Московского отделения банка», где 
«всеподданнейше» просил оказать милость 
одному из «добрых и честных подданных». 
Дело касалось той самой недостачи 106215 
рублей медной монеты, в чём Рябинин не 
мог быть виновен, так как поверял только 
капитал, состоящий в ассигнациях. Между 
тем служащие банка были отрешены от 
должностей с «неопределением впредь 
ни к каким местам». Карамзин пояснил в 
своей записке, что связь его с оскорблён-
ным человеком состоит в том, что их жены 
«вместе росли и любят друг друга как се-
стры родные»5.

В архивной папке, содержащей сведе-
ния о Рябинине, есть запись: «…из дела не 
видно, какое последствие имело письмо 
Карамзина» 6. 
2 Там же.
3 Письмо Карамзина к императору Александру 

Павловичу (1817) и оправдательная записка 
А.  М.  Рябинина. С послесловием В.  И.  Саитова // 
Русский архив. 1897. №5. С. 112.

4 Там же.
5 Там же. С. 110.
6 Рябинин Андрей Михайлович. Биографические 
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Между тем 5 февраля 1817 года в пись-
ме к Дмитриеву Карамзин сообщал о по-
ложительном решении государя по делу 
Рябинина, который был прощён и которо-
го именным указом повелено было вновь 
причислить к Герольдии. К департаменту 
герольдии причислялись «до определения 
впредь к гражданским должностям»1. 

Карамзин передаёт реплику государя 
в разговоре с графом Каподистрией: «Je 
voidrais bien faire une chose agréable à mr. 
Karamzine, mais c’est une affaire fâcheuse: il 
y a enune perte considerable d’argent et beau-
coup de negligence au-moins» (Я бы очень 
хотел сделать приятное г.  Карамзину, но 
тут весьма щекотливое дело: значитель-
ная утечка денег, по крайней мере суще-
ственный недосмотр. – Перевод с франц.)2.

Положительное решение императо-
ра, несмотря на его сомнения, тронули 
Карамзина «до глубины сердца»3.

Видимо, не последнюю роль сыграло в 
этом деле давнее приятельство Екатерины 
Андреевны Карамзиной и Екатерины 
Алексеевны Рябининой, дочери князя 
Алексея Леонтьевича Шаховского. 

В день подписания указа, во время еже-
дневной прогулки царя от Зимнего двор-
ца по всему Невскому проспекту, жена 
Карамзина встретила его со словами бла-
годарности, на что он отвечал, что в успехе 
дела есть и её доля: «Je vous avoue, Md., que 
vous y etes entrée pour beaucoup» (Уверяю 
вас, мадам, что вы много способствовали 
этому. – Перевод с франц.)4. 

Для Карамзина это была главная из всех 
милостей императора: «…  я обрадовался, 
думаю, более самих Рябининых». Однако 
он призывал Дмитриева хранить молча-
ние об этом: «Que tout cela reste entre nous!» 

материалы (выписки из формулярного списка 
о службе 1809  г., генеалогические сведения, до-
кументы судного дела, переписка по поводу него 
Н. М. Карамзина с Александром I и др.) // ОР РГБ. 
Ф. 751 (В. И. Саитов). К. 2. Ед. хр. 53. 4 лл.

1 Дмитриев И. И. Соч. Т. 1–2. СПб.: Я. Соколов, 1895. 
T. 2. С. 106.

2 Карамзин Н. М. Письма к И.  И.  Дмитриеву. СПб.: 
Императорская академия наук, 1866. С. 205.

3 Там же.
4 Карамзин Н. М. Письма к И.  И.  Дмитриеву. СПб.: 

Императорская академия наук, 1866. С. 205.

(Пусть все это останется между нами! – 
Перевод с франц.)5.

Сообщая также и Вяземскому, что 31 ян-
варя государь велел причислить Рябинина 
к Герольдии, Карамзин просил: «О нашем 
участии в этом деле не говорите»6.

Карамзин писал о своей радости и при-
знательности государю, но не допускал 
мысли прослыть фаворитом; сообщал, что 
видел императора на бале, тот танцевал с 
Екатериной Андреевной, но ему самому не 
сказал ни слова.

«ДЕЙСТВИЕ ВЫСШЕЙ НРАВСТВЕННОСТИ…»

Случай «делать добро» представился сно-
ва в 1818 году, после смерти Н. И. Новикова. 
Карамзин обратился к Александру  I с 
«Запиской», где перечислял труды Новикова, 
его заслуги перед русским просвещением, 
снимал с него напрасные обвинения и про-
сил о помощи семье просветителя, о бедно-
сти и несчастии его детей, вновь напоминая 
монарху о милосердии и сострадании как 
высшей добродетели. 

В 1819 году Карамзин обращается к го-
сударю с просьбой о пересмотре дела не-
кой дворянки, приговорённой Сенатом к 
каторжным работам по откупному делу 
(«Записка о деле жены титулярного со-
ветника Субочевой, по первому мужу 
Огаревой, по отце Щепотевой»)7. В итоге 
Александр отменил решение Сената как 
противное коренному Государственному 
закону (Дворянской грамоте). При этом, 
как пишет Карамзин о себе, «некоторые 
невзлюбили» его, «другие разлюбили»8. 
Это укрепило его желание как можно ско-
рее покинуть Петербург: «Бог с ними и со 
всеми! Если буду жив, то уберусь в Москву 
через несколько месяцев»9. 

5 Там же.
6 Карамзин Н. М. Письма к князю П. А. Вяземскому 

(1810–1826) // Старина и новизна. Исторический сб. 
Кн. 1. СПб., 1897. С. 22.

7 Карамзин Н.М. Неизданные сочинения и перепи-
ска. СПб.: Тип. Н. Тиблена и К ̊, 1862. Ч. 1. С. 230–235.

8 Карамзин Н. М. Письма к И.  И.  Дмитриеву. СПб.: 
Императорская академия наук, 1866. С. 267.

9 Там же.
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Кроме отмены решения, император 
сделал выговор Сенату именным указом. 
В письме к Вяземскому Карамзин в связи 
с этим сообщает о гневе на историографа 
со стороны сенаторов, министра юстиции 
Д. И. Лобанова-Ростовского [9, т. IV, c. 72] 
и А.  А.  Столыпина, члена I  Департамента 
Правительствующего Сената. Император 
же сказал Карамзину спасибо, позво-
лив и впредь сообщать «об утеснённых». 
Карамзин назвал это право «любезным», 
но сомневался в его надёжности, хотя «ещё 
более полюбил государя»1.

Воспользовавшись дозволением, исто-
риограф и в дальнейшем оказывал помощь 
частным лицам, составляя прошения царю 
по разнообразным делам: прошение отца о 
помиловании сына (1819), прошение мате-
ри осуждённого на каторжную работу офи-
цера (1822), записка о землях, состоящих 
в Оренбургской губернии в Бузулукском 
уезде и находящихся во владении капита-
на Андрея Жданова и его родственников 
(1823) и др.

Нередко хлопотал Карамзин о своих со-
братьях по перу, русских литераторах, по-
этах, историках, по-прежнему вызывая у 
многих досаду и навлекая на себя при этом 
неприязнь и недоброжелательство. 

В декабре 1816 года И.  И.  Дмитриев 
предпринял попытку улучшить матери-
альное положение П.  И.  Шаликова, кото-
рый в это время отправлял А. Н. Голицыну 
экземпляры своего перевода сочинения 
Жанлис «Истории Генриха Великого» (М., 
1816–1817. 3  ч.) «с просьбою представить 
один из них императору». Учитывая заслу-
ги писателя перед русской историей и сло-
весностью, а также его стеснённые домаш-
ние обстоятельства, Дмитриев обратился к 
А. И. Тургеневу с просьбой замолвить сло-
во за Шаликова2 [4, c. 223].

Для осуществления своего намерения 
Дмитриев прибегнул также к посредниче-
ству Карамзина. 

1 Карамзин Н. М. Письма к князю П. А. Вяземскому 
(1810-1826) // Старина и новизна. Исторический сб. 
Кн. 1. СПб., 1897. С. 82.

2 Дмитриев И. И. Соч. Т. 1–2. СПб.: Я. Соколов, 1895. 
T. 2. С. 223.

С Карамзиным Шаликова связыва-
ла долголетняя дружба. Он был горячим 
поклонником Карамзина, но слыл как 
его неудачный подражатель. Шаликов 
был беден и обременён большой семьёй. 
Карамзин, принимая искреннее участие в 
его судьбе, не раз выполнял его просьбы. 
В ответ на его послание и не преувеличи-
вая своих возможностей, Карамзин писал 
Дмитриеву, что богат усердием, а не спосо-
бами служить честным людям3.

Отвечая на просьбу Шаликова, 
Карамзин благодарил его за приятельское 
письмо и сообщал, что ждёт его перевод 
«Истории Генриха Великого», чтобы от-
дать его А.  И.  Тургеневу для вручения 
А.  Н.  Голицыну (в это время министру 
народного просвещения и духовных дел), 
поскольку сам не имел никаких связей «с 
лицами важными» и видел Голицына редко 
[4, c. 159].

Предпринятая Дмитриевым, Карам- 
зиным и Тургеневым попытка выхлопо-
тать Шаликову денежное содержание че-
рез представление его книги императору 
не увенчалась успехом. Однако ходатаи 
не оставили своего намерения и приня-
лись искать иной способ помочь нужда-
ющемуся литератору, на сей раз – через 
А.  П.  Оболенского, к которому Карамзин 
обратился с просьбой определить кня-
зя Шаликова в помощники издателя 
«Московских Ведомостей», который дол-
жен был идти в отставку. Основанная в 
1756 году газета, о которой идёт речь, с 
1806 г. находилась в непосредственном ве-
дении Московского университета, то есть 
его попечителя, Оболенского. Карамзин 
просил его спасти от жёсткой бедности до-
брого мужа и отца семейства, ручался, ссы-
лаясь также и на Дмитриева, что Шаликов 
«хороший человек и пишет лучше многих 
наших авторов»4.

В 1824 году Карамзин по просьбе 
Дмитриева принимается за хлопоты по по-
воду назначения пенсии В.  В.  Измайлову. 

3 Карамзин Н. М. Письма к И.  И.  Дмитриеву. СПб.: 
Императорская академия наук, 1866. С. 202.

4 Письма Н. М.  Карамзина 1806–1825 // Российский 
архив. Вып. II–III. М.: Студия «Тритэ», 1992. С. 24.
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Дмитриев, обратившись к Карамзину с 
просьбой о содействии, поначалу не на-
шёл, как ему показалось, должного по-
нимания. Историограф пытался уверить 
друга в своём усердии к благу «умного и 
доброго» Измайлова, но считал, что дей-
ствовать нужно с соблюдением «строгого 
приличия», напоминал, что сам он «чело-
век посторонний, не в делах» и не имеет 
права «выпрашивать пенсии»1. Вместе с 
А. И. Тургеневым они решили обратиться 
к А. Н. Голицыну, но тот, уходя в отставку, 
«не успел доложить», однако в заключение 
своей министерской деятельности желал 
похлопотать об Измайлове и просил толь-
ко, чтобы ему дали сведения «о состоянии 
и достоинствах Владимира Васильевича»2. 
Карамзин надеялся, что Голицын испол-
нит своё намерение. Между тем Дмитриев 
воспринял это как отказ Карамзина по-
мочь собрату по литературе. Карамзин 
оправдывался: «Ты дал моим словам не тот 
смысл, в котором я написал их»3. Однако 
упрёк друга подействовал. Через месяц 
Карамзин вручил Александру  I записку 
о пожаловании пенсии Измайлову (1200 
рублей) и заручился обещанием импе-
ратора, отправлявшегося в поездку по 
восточным губерниям России. До полу-
чения соответствующего указа Карамзин 
просил Дмитриева ничего не говорить 
Измайлову4.

После отъезда Александра историограф 
взял ситуацию под свой контроль и, узнав, 
что указа о пенсии нет ни у министра фи-
нансов, ни в Кабинете, решил, что госу-
дарь, уезжая, «или не успел, или забыл»5 
распорядиться.

Карамзин продолжал справляться об 
указе, писал Дмитриеву, что если ниче-
го не узнает, то осмелится напомнить об 
Измайлове императору, когда тот вернёт-
ся, настаивал, чтобы Владимир Васильевич 

1 Карамзин Н. М. Письма к И.  И.  Дмитриеву. СПб.: 
Императорская академия наук, 1866. С. 372.

2 Там же.
3 Там же. С. 373.
4 Карамзин Н. М. Письма к И.  И.  Дмитриеву. СПб.: 

Императорская академия наук, 1866. С. 376.
5 Там же. С. 377.

прежде времени ничего не знал об этих 
хлопотах6.

21 октября Карамзин писал Дмитриеву, 
что послезавтра ждут царя и что при 
первом случае напомнит ему о пенсии 
Измайлова7, а 31 октября извещал друга, 
что исполнил это: «… добрый наш царь от-
вечал, что он подписал указ еще за два или 
за три дня до отъезда»8. Следовательно, как 
полагал Карамзин, управляющий канцеля-
рией министр финансов Я.  А.  Дружинин 
ошибся9, «написав к Тургеневу, что нет 
указа ни у министра финансов, ни в 
Кабинете». Карамзин намеревался снова 
справиться. Такое же обещание дал сам го-
сударь, собираясь сообщить и о том, «от-
куда назначено получать эту пенсию»10. 

Между тем выяснилось, что по какому-
то недоразумению указ оставался под спу-
дом. Теперь же государь позволил изве-
стить В. В. Измайлова, что ему пожаловано 
1200 р. (рублей) пенсии из Кабинета11. 

После отставки А. Н. Голицына его место 
занял А.  С.  Шишков. В своих «Записках» 
он сообщает запрос, полученный им от 
графа Аракчеева вследствие ходатайства 
Карамзина за Измайлова, а также и свой 
ответ на это письмо. Недовольный тем, 
что дело начато мимо его, министр ото-
звался об Измайлове с явным недоброже-
лательством, прибавив, что и сам он иначе 
представить не осмелится, «как по оценке 
трудов писателя в Российской Академии и 
в Правлении училищ. Иным образом тако-
вые награды могут, вместо снискания их 
достоинством, быть получаемы чрез вы-
прашивание и угождение»12. Запрос под-
писан 15 августа, а ответ 20-ого того же 
месяца 1824 г.

6 Там же.
7 Там же. С. 380-381.
8 Там же. С. 382.
9 Там же. С. 165.
10 Там же. С. 382.
11 Там же. С. 383.
12 Шишков А. С. Записки адмирала Александра 

Семеновича Шишкова. М.: Изд. Императорского 
Общества Истории и Древностей Российских при 
Московском Университете, 1868. [2], II, 142  с. На 
обл. изд. 1869. С. 20.
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В ноябре Измайлов тяжело заболел. 
Искренне сожалея об этом, Карамзин про-
сил Дмитриева уведомить о состоянии 
больного, беспокоился, получена ли копия 
с указа1.

Карамзин хлопотал также об оказании 
помощи С. Н. Глинке, издателю «Русского 
Вестника» и «Российской Истории», ко-
торая печаталась частями в «Русском 
Вестнике», начиная с 1816 г. и выходила от-
дельными изданиями в 1817–1825 гг. (три 
издания)2. 

14 февраля 1825 года историограф об-
ратился по этому поводу к А. С. Шишкову. 
Изъявив «сердечную радость» в связи с 
пожалованием Глинке 6000 рублей «для за-
платы его долга в типографии Московского 
Университета», Карамзин просил (без ве-
дома Глинки) «о довершении благодеяния» 
достойному человеку, известному «своим 
трудолюбием, чистою нравственностью, 
редким добродушием»3. 

Отец многочисленного семейства, 
Глинка испытывал крайнюю бедность и 
не имел никакого дохода, «кроме скуд-
ной платы от книгопродавцев за его 
сочинения»4. «... Если его перо, от изнемо-
жения сил, выпадет из его рук, то жена и 
семеро детей останутся без куска хлеба», 
− писал Карамзин, желая, чтобы Шишков 
доложил государю просьбу о пожаловании 
Глинке и его семейству 1000 или 1200 ру-
блей пенсии, «чтобы он мог без ужаса ду-
мать о будущем и спокойно трудиться до 
конца дней своих»5. 

8 марта 1825 года Карамзин в ответ-
ном письме к С.  Н.  Глинке умоляет его 
не говорить о «мнимых» его (Карамзина) 
одолжениях, пишет, что ещё ничем не мог 
служить ему, так как по первичному бла-
госклонному докладу министра ещё ни-
чего не сделано, а докладывать вторично 
министр не решается и сделает это со вре-
1 Карамзин Н. М. Письма к И.  И.  Дмитриеву. СПб.: 

Императорская академия наук, 1866. С. 384.
2 Письма Н.  М.  Карамзина 1806–1825 // Российский 

архив. Вып. II–III. М.: Студия «Тритэ», 1992. С. 49.
3 Там же. С. 39.
4 Письма Н.  М.  Карамзина 1806–1825 // Российский 

архив. Вып. II–III. М.: Студия «Тритэ», 1992. С. 39.
5 Там же.

менем, что для «вернейшего успеха лучше 
подождать». О себе же Карамзин писал, 
что не уступит никому в искреннейшем 
доброжелательстве и готовности доказать 
делом истину своих чувств: «Любите меня 
просто за любовь мою к Вам; а будет, что 
Богу угодно. Не забуду напоминать г.  ми-
нистру, пока он нам решительно не отка-
жет». В конце письма Карамзин излагает 
своё нравственное кредо: «Будьте выше 
зависти и клеветы, о которых вы упоми-
наете в письме, и которые в здешнем све-
те не оставляют добрых людей в покое. К 
счастью, есть Бог! Злым не всегда удается 
делать зло»6.

К осени просьба ещё не была удовлет-
ворена. В письме от 5 сентября Карамзин, 
уверяя Глинку в своём «искреннейшем 
усердии», извещал его, что придётся выби-
рать между «хорошим местом» и пенсией в 
1000 рублей и о том, что будет наведывать-
ся о месте через К. С. Сербиновича, так как 
Шишков в это время переживал тяжёлую 
утрату – смерть жены7. 

Исполненный доброжелательства к со-
братьям по перу, независимо от степени 
их известности и одарённости, он исходил 
лишь из их человеческих качеств и бед-
ственного положения их семей. Ещё в 1811 
году, в своей записке «О древней и новой 
России…» Карамзин писал: «Любить до-
бро для его собственных прелестей есть 
действие высшей нравственности, явле-
ния редкого в мире: иначе не освящали бы 
алтарей добродетели»8. 

В 1815 г., удручённый смертью своей ма-
ленькой дочери Наташи, Карамзин в пись-
ме к А. И. Тургеневу определил цель жизни 
как делание добра: «Жить, есть не писать 
историю, не писать трагедии или комедии; 
а как можно лучше мыслить, чувствовать 
и действовать, любить добро, возвышаться 
душою к его источнику; все другое, любез-
ный мой приятель, есть шелуха, − не исклю-

6 Карамзин Н. М. Письма к И.  И.  Дмитриеву. СПб.: 
Императорская академия наук, 1866. С. 441.

7 Письма Н.  М.  Карамзина 1806–1825 // Российский 
архив. Вып. II–III. М.: Студия «Тритэ», 1992. С. 40.

8 Николай Карамзин. [Сборник]. М.: Новатор, 1998. 
С. 325.
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чаю и моих осьми или девяти томов <...>  
Делайте что и как можете: только любите 
добро: а что есть добро, спрашивайте у со-
вести»1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе изучения про-
блемы «Н.  М.  Карамзин и его окруже-
ние» выявлена нравственная установка 
Карамзина на сострадание человека че-
ловеку и готовность оказать помощь тем, 
кто в ней нуждался. На конкретных при-
мерах, с указанием лиц и привлечением 
архивных источников, определена роль 
Карамзина и степень его участия в реше-
нии спорных дел и удовлетворении подан-
ных прошений. Внесены дополнительные 
штрихи в существующее представление о 

его взаимоотношениях с царём, которому 
он порой преподавал уроки добродетели, 
не боясь отказов, не опасаясь быть надо-
едливым в своих напоминаниях, отслежи-
вая ход деловых бумаг и сохраняя при этом 
чувство собственного достоинства. 

Рассмотренные здесь «случаи делать 
добро» далеко не исчерпывают всего спи-
ска. Многие из них остались скрыты от 
глаз современников и потомства, как того 
и желал Карамзин. Ему было свойственно 
стремление скрыть своё имя или умалить 
свои заслуги в оказании помощи просите-
лям, что связано с его пониманием смысла 
жизни как творения добра, с его религиоз-
но-философскими представлениями.

Статья поступила в редакцию 12.02.20.
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24 Veri Voloshinoy ul., Mytischi 105005, Moscow region, Russian Federation

В рецензируемом издании представлен наиболее полный на сегодня курс лекций по 
древнерусской литературе Николая Ивановича Либана (1910–2007), известного литера-
туроведа-медиевиста, выдающегося лектора и педагога Московского государственного 
университета имени М.  В.  Ломоносова, воспитавшего не одно поколение филологов. 
Издание сопровождено вступительной статьёй и комментариями доктора филологиче-
ских наук С. И. Кормилова, который также является и научным редактором этой кни-
ги. К сожалению, при жизни автора было опубликовано лишь несколько лекций, и то в 
сокращённой редакции [2; 3; 4]. Данный курс лекций [1] является результатом много-
летней кропотливой подвижнической деятельности его вдовы В. Л. Харламовой-Либан, 
благодаря которой был восстановлен этот легендарный курс лекций по конспектам, ау-
дио- и стенографическим записям слушателей разных лет. 

Рецензируемая «История древнерусской литературы» является разделом первой кни-
ги трёхтомного издания, содержащего также и лекции по истории XVIII и первой трети 
XIX  вв., которые в данной рецензии не рассматриваются, поскольку заслуживают от-
дельного разговора. 

Структура курса отличается логичностью и последовательностью. Учебный курс 
состоит из 23 лекций, расположенных по тематическо-хронологическому принципу: 
«1.  Вводная. Переводная литература Киевской Руси; 2.  Оригинальные произведения 
Киевского периода; 3. Агиография; 4. Хождения игумена Даниила. Апокрифы; 5. Повесть 
временных лет; 6. История открытия и изучения «Слова о полку Игореве; 7. «Слово о 
полку Игореве»: историческая основа и художественные особенности; 8.  Владимиро-
Суздальская литература. Киево-Печерский патерик; 9.  Литература периода монголо-1

© CC BY Крутова М. С., 2020.
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татарского ига; 10.  Житие Александра 
Невского; 11.  Конец монголо-татарского 
ига; 12. Новгородская литература XIV–XV 
веков; 13. Псковская литература. Муромо-
рязанская литература; 14.  Расцвет мона-
стырей. Сергий Радонежский. Епифаний 
Премудрый; 15. Публицистика XV–XVI ве-
ков. Идейная полемика «старцев заволж-
ских» и иосифлян; 16.  Борьба Москвы и 
Твери. Тверская литература; 17. Правление 
Ивана  IV. Литературные предприятия 
эпохи Грозного; 18.  Переписка Ивана  IV 
с Андреем Курбским; 19.  Литература 
эпохи Смуты. Авраамий Палицын. 
Иван Катырев-Ростовский; 20.  Иван 
Хворостинин; 21.  Светская повесть 
XVII века; 22.  Раскол. Житие протопопа 
Аввакума; 23. Зарождение театра. Симеон 
Полоцкий». 

В данном курсе лекций отражены все 
этапы развития древнерусской литерату-
ры и рассмотрены наиболее значительные 
произведения, включённые в традицион-
ную учебную программу курса древнерус-
ской литературы.

В первой же лекции Н. И. Либан пред-
упреждает студентов о том, что при изуче-
нии древнерусской литературы их «ждут 
два трудных момента: история и язык» [1, 
с.  23] и советует обращаться при встрече 
непонятных слов к «Материалам для сло-
варя русского языка» И. И. Срезневского, 
а для углубления знаний о происходив-
ших исторических процессах в России –  
к «Истории государства Российского» 
Н. М. Карамзина, «Курсу русской истории» 
В.  О.  Ключевского и «Истории России с 
древнейших времён» С.  М.  Соловьёва – 
классическим и поистине бессмертным 
трудам великих учёных, которые обязаны 
прочитать все филологи. Данная лекто-
ром установка на преодоление языкового 
и исторического барьеров прослеживается 
во всём курсе. Важно отметить тот факт, что 
Н. И. Либан постоянно иллюстрирует своё 
повествование цитатами из литературных 
произведений, причём в большинстве слу-
чаев эти цитаты на церковнославянском 
языке. Однако он помещает их в контекст 
увлекательного пересказа сюжета произве-

дения, отчего смысл незнакомых начинаю-
щему филологу слов становится понятен. 
Этот методический приём позволил лек-
тору наглядно показать красоту и неуста-
ревающий характер церковнославянского 
языка. Каждое произведение и его герои 
рассматриваются Н. И. Либаном в контек-
сте исторических событий, и это помогает 
студентам преодолеть и другую отмечен-
ную лектором трудность восприятия древ-
нерусского произведения – удалённость 
описываемых в произведении событий от 
современности. Будучи лично знаком с 
известными историками литературы, та-
кими как С.  К.  Шамбинаго, В.  Ф.  Ржига, 
М.  Н.  Сперанский, В.  Ф.  Переверзев, 
Н. К. Гудзий и др., он знакомил с их иссле-
дованиями и тем самым вводил своих слу-
шателей в увлекательный мир истории из-
учения русской литературы. И в этом ещё 
одна отличительная особенность рецензи-
руемого курса лекций. 

Н. И. Либан старался формировать у 
студентов и навыки научного мышления, 
обращая их внимание на спорные точки 
зрения. При этом он не оставался бес-
страстным комментатором, но твёрдо и в 
то же время тактично обозначал свою по-
зицию. Так, изложив суть научной дискус-
сии о подлинности и предполагаемом ав-
торе «Слова о полку Игореве», Н. И. Либан 
сделал вывод: «Нужно отстаивать под-
линность «Слова о полку Игореве», и в 
доказательство привёл веские аргументы 
С.  К.  Шамбинаго, которые убедили его 
оппонента французского слависта Андре 
Мазона в том, что тот ошибался, считая 
этот знаменитый памятник письменности 
подделкой. Рассуждая о «Повести вре-
менных лет» и особенностях русских ле-
тописей, лектор рассматривал и позицию 
В.  О.  Ключевского, и А.  А.  Шахматова, и 
Д.  С.  Лихачёва, и Б.  А.  Рыбакова. Говоря 
о типах рукописных книг, он высказывал 
свою точку зрения на то, что Евангелие-
апракос появилось на Руси ранее 
Четвероевангелия. Да, до сих пор слависты 
не могут прийти к единому мнению, какой 
тип Евангелия появился раньше, но как 
важно познакомить студента с наиболее 
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значимыми для истории литературы на-
учными дискуссиями и, более того, подать 
пример уважительного отношения к тому, 
у кого иная точка зрения.

Лейтмотивом через все лекции проходит 
и идея национального своеобразия рус-
ской литературы. Так, говоря о «Хождении 
игумена Даниила», Н.  И.  Либан замечает, 
что путешествие – это неотъемлемая черта 
русского человека. Характеризуя агиогра-
фические произведения, объясняет появ-
ление житий русских святых не только их 
святой жизнью, но и тем, что в отечествен-
ной литературе должны были появиться 
свои национальные герои.

Язык автора курса лекций удивительно 
живой, образный, но при этом лишённый 
просторечий – это язык московского ин-
теллигента нескольких поколений. 

Следует отметить и ещё одну яркую 
черту его лекций – ориентированность 
на высокие христианские идеалы, опре-
делившую воспитывающий принцип его 
педагогического таланта. И это в совет-
ское время, когда Библию в читальном 
зале МГУ можно было получить лишь на 
два часа, и то под залог билета, чему сама 
являюсь свидетелем, поскольку тоже слу-
шала лекции Н.  И.  Либана и, как многие, 
тогда, благодаря ему, пыталась постичь 
христианское учение. Главная идея про-
водимого им литературоведческого ана-
лиза – объяснить слушателям, что от того, 
как проживёт человек свою жизнь в этом 

мире, зависит его судьба в жизни вечной. 
Он учил милосердию и целомудрию, ког-
да анализировал «Повесть временных лет» 
или «Повесть об Иулиании Лазаревской»; 
формировал негативное восприятие дур-
ных слов, поднимая тему сквернословия в 
апокрифе «Хождение Богородицы по му-
кам». Православие было зерном его лич-
ности, воспринятым от своих предков –  
свт. Иоасафа Белгородского и прапрадеда-
иконописца Меркурия Радонского, напи-
савшего икону «Нечаянная радость», став-
шую их семейной реликвией. Н. И. Либан 
рассказывал о себе, что был «посошни-
ком» свт.  Тихона, патриарха Московского 
[4, с. 539], что был неплохим звонарём [4, 
с.  565]. Высокие христианские идеалы он 
доносил и до своих слушателей.

Рецензируемый курс лекций предназна-
чен для студентов и аспирантов филологи-
ческих факультетов, а также для всех, кто 
интересуется историей русской литерату-
ры и культуры. На них лежит печать яркой 
творческой индивидуальности автора, по-
святившего преподаванию литературы бо-
лее шестидесяти лет. При анализе «Повести 
временных лет» он заметил: «Когда человек 
пишет, он разговаривает с вечностью» [1, 
с.  55]. Мы же в свою очередь тоже можем 
назвать его лекции по древнерусской лите-
ратуре «разговором с вечностью», и, хотя 
Николая Ивановича Либана уже нет в этом 
мире дольнем, но он продолжает беседовать 
с нами из мира горнего. 
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CONFERENCES AT JILIN UNIVERSITY IN 2019 ON THE DEVELOPMENT OF 
MODERN LINGUISTIC SCIENCE
I. Nagornyy, Liu Zuoyan
Jilin University 
10 Qianwei Road, Changchun 130012, People’s Republic of China

В 2019 году в Цзилиньском университете (Jilin University) (Китайская Народная 
Республика) состоялся цикл филологических конференций, посвящённых актуальным 
вопросам развития современной лингвистической науки и отразивших значимые пер-
спективы развития китаистики в аспекте её интеграции с другими научными сферами, в 
частности с русистикой. 

23–25 мая 2019  г. Цзилиньский университет организовал научный симпозиум 
«Создание и развитие онлайн-курсов по русскому языку в университетах Китая». 1

© CC BY Нагорный И.А., Лю Цзоянь., 2020.
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Соорганизаторами симпозиума выступи-
ли Издательство высшего образования при 
Министерстве образования КНР, Комитет 
по специализированному обучению ино-
странным языкам при Министерстве об-
разования КНР, Комитет по обучению 
иностранным языкам при Министерстве 
образования КНР, Институт иностранных 
языков Цзилиньского университета.

10–11 ноября 2019 года были проведе-
ны две международные научные конфе-
ренции: «Обмен и взаимодействие языка 
и культуры в Северо-Восточном азиат-
ском регионе» и «Обучение иностран-
ным языкам в континентальном Китае и 
Тайване». Соорганизаторы конференций 
– Международная база по исследованию 
Северо-Восточных языков и культур, 
Международный исследовательский центр 
по исследованию Северо-Восточных язы-
ков и культур Цзилиньского университета.

На симпозиуме и конференциях об-
суждались важные вопросы, отражающие 
актуальные проблемы развития и совре-
менного состояния профильного и непро-
фильного онлайн- и аудиторного обучения 
русскому языку в китайских вузах, широ-
кие аспекты взаимодействия различных 
языков и культур, специфика переводче-
ской деятельности в современных реалиях, 
вопросы взаимодействия и международ-
ного сотрудничества вузов при обучении 
русскому, китайскому, японскому, англий-
скому, испанскому языкам.

На научных мероприятиях учёные из 
ведущих университетов Китая, России, 
Великобритании, Японии, Кореи обменя-
лись своими инновационными идеями, 
опытом и видением перспектив разви-
тия дистанционной формы образования 
при обучении китайских студентов рус-
скому языку, в частности формирования 
и применения Massive open online course 
(MOOC) как обучающих дисциплин с 
массовым интерактивным участием, ос-
нованном на использовании технологий 
электронного обучения через открытый 
доступ в Интернет. Большой интерес вы-
звало обсуждение проблем публичной 
дипломатии и гуманитарного диалога, 

историко-языковых вопросов, актуальных 
проблем теории и практики перевода, воз-
можностей и перспектив в обучении ино-
странным языкам в вузах Китая. 

Симпозиум и конференции ставили 
также целью способствовать активизации 
научного и методического сотрудничества 
между китайскими учёными и учёными 
других стран, в частности русистами. На 
пленарных заседаниях научных мероприя-
тий прозвучали доклады известных линг-
вистов относительно актуальных и мето-
дически значимых аспектов преподавания, 
построения, принципов организации и те-
матического наполнения как онлайн-кур-
сов по преподаванию русского языка, так 
и курсов по преподаванию иностранных 
языков в целом: «Интернет и высшее обра-
зование» на фоне организации занятий по 
иностранным языкам в режиме онлайн» 
(PhD Джоу И Фу (Цзилиньский универ-
ситет); «Новые технологии обучения рус-
скому языку с применением цифрового 
формата в аспекте модернизации учебных 
материалов в сети Интернет» (PhD Хуан 
Мэй (Пекинский университет иностран-
ных языков)); «Новые технологии обуче-
ния русскому языку в неспециализиро-
ванных вузах» (PhD У Сяо Ся (Пекинский 
авиационный и космический универси-
тет)); «Путь к строительству MOOC для 
студентов, изучающих русский язык (на 
фоне реформы обучения иностранным 
языкам)» (PhD Сюй Ци (Сямэньский уни-
верситет)); «Принцип построения онлайн-
занятий по русскому языку, отражающих 
общенациональную культуру» (PhD Ли 
Сюй Ян (Шаньдунский университет)).

Актуальные и перспективно значимые 
идеи прозвучали в докладах, посвящённых 
вопросам взаимодействия языка и куль-
туры: Сю Ган (КНР), «Роль иероглифов в 
китайско-японском культурном обмене»; 
Да Цё Ие (Япония), «Что такое «местная» 
экспедиция учёных, занимающихся ли-
тературоведческими исследованиями»; 
В. Е. Петровский (Россия), «О роли публич-
ной дипломатии в развитии культурно-
гуманитарного диалога народов Северо-
Восточной Азии»; Петр Блюмчунски 
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(Великобритания), «Логический перевод: 
многомерность подходов»; Чёнь Хэань 
(Япония), «Исследование китайского 
языка и аристократическое устройство 
в средние века в Японии»; Дзинь Дуджи 
(Корея), «Мобилизация СМИ и корейский 
язык»; Цинь Минь (КНР), «Теория экзи-
стенциально-стилистического перевода 
Стэна как понимание дефиниций». Были 
затронуты также важные проблемы, каса-
ющиеся обучения иностранным языкам в 
континентальном Китае и Тайване: Сю Ган 
(КНР), «Шансы вузов в развитии специ-
альностей по обучению иностранным язы-
кам во время AI»; Ю Сюэньинь (Тайвань), 
«Перспективы и возможности обучения 
английскому языку в Тайване»; Лай Зинь 
Цюэ (Тайвань), «Почётный представитель 
профессор Це Моуфэнь: обучение япон-
скому языку и подготовка кадров».

Участники научных мероприятий об-
менялись мнениями относительно про-
блем дистанционного обучения русскому 
языку в процессе работы круглых столов: 
«Практическое использование ресур-
сов онлайн-занятий по русскому языку» 
и «Практика построения массовых от-
крытых онлайн-курсов (MOOC и микро-
MOOC)».

Ключевые проблемы преподавания 
русского языка в Китае, взаимодействия 
различных языков и культур в Северо-
Восточном азиатском регионе, аспекты об-
учения иностранным языкам в континен-
тальном Китае и Тайване были обсуждены 
также в процессе работы восемнадцати 
научных и научно-методических секций. 
Доклады, прозвучавшие на секционных 
заседаниях, в первую очередь были на-
правлены на отражение основных идей 
построения филологических и культуро-
логических курсов при обучении русско-
му языку студентов специализированных 
вузов, рассмотрение ключевых проблем 
межкультурного и межъязыкового взаи-
модействия, анализ специфики преподава-
ния иностранных языков в Китае. Данные 
доклады были сфокусированы на методи-

ческих аспектах расширения практико-
лингвистических навыков, получаемых ки-
тайскими студентами в процессе обучения 
русскому языку на аудиовизуальных кур-
сах, курсах чтения и разговорной речи, а 
также грамматических курсах. Отдельные 
доклады были посвящены вопросам спец-
ифики преподавания и построения от-
крытых онлайн-курсов, направленных на 
изучение китайскими студентами русской 
истории, литературы и страноведения, а 
также сориентированных на расширение 
общего филологического кругозора обу-
чающихся русскому языку. Отдельно сто-
ит отметить комплекс научных докладов, 
посвящённых тематике совмещения он-
лайн- и аудиторных курсов при обучении 
русскому языку студентов специализиро-
ванных и неспециализированных вузов.

Одной из важнейших задач симпозиума 
и конференций была активизация граней 
национального и международного научно-
го сотрудничества в сфере исследования 
онлайн-технологий преподавания русского 
языка в КНР, консолидация сил в области 
развития MOOC, обмен опытом в решении 
методических проблем преподавания фило-
логии в высшей школе. В этом аспекте были 
актуализированы и обсуждены методически 
значимые вопросы взаимодействия китай-
ского и русского языков и культур, актуаль-
ные лингвистические, литературоведческие 
и культурологические проблемы, тенденции 
языковой специфики преподавания MOOC. 
В докладах учёных, принявших участие в ра-
боте научных форумов, было отмечено, что 
изучение русского языка и культуры, вне 
всякого сомнения, играет основополагаю-
щую роль для установления межнациональ-
ных и межкультурных связей и отношений. 

Участники симпозиума и международ-
ных конференций положительно оценили 
проведение данных научных мероприятий, 
отметили актуальность и перспективность 
поднимавшихся в ходе заседаний проблем, 
выразили уверенность в том, что работу 
симпозиума и конференций необходимо 
продолжить в будущем.
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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА САМСОНОВА

Кафедра современного русского языка 
имени профессора П. А. Леканта МГОУ 
понесла тяжёлую утрату: беспощадная 
болезнь унесла в мир иной Николая 
Борисовича Самсонова – заведующего ка-
федрой, директора Ресурсного центра рус-
ского языка, инициативного организатора 
учебно-методической работы, человека с 
активной жизненной позицией, находив-
шегося в самом расцвете сил и полного 
творческих планов, всей душой предан-
ного любимому делу – преподаванию со-
временного русского языка, воспитанию 
молодёжи. 

Он скончался 27 февраля 2020 года на 51 
году жизни.

Высококвалифицированный специ-
алист-лингвист и прекрасный препода-
ватель, плодотворно работавший поч-
ти четверть века на всех отделениях 
факультета русской филологии Историко-

филологического института МГОУ, 
Николай Борисович являл собой образец 
подлинной интеллигентности. 

Н. Б. Самсонов родился 15 мая 1969 года 
в г. Пензе, там же получил высшее образова-
ние в Пензенском государственном педаго-
гическом институте имени В. Г. Белинского, 
где в те годы активно развивалась науч-
ная школа профессора В.  Д.  Бондалетова, 
идеи которой пробудили у него боль-
шой интерес к языковедению. В 1991 году 
Николай Борисович поступил в очную 
аспирантуру МПУ (бывший МОПИ имени 
Н. К. Крупской – ныне МГОУ), где его на-
учным руководителем стал Заслуженный 
деятель науки РФ, доктор филологических 
наук, профессор П.  А.  Лекант. В 1996 году 
Н. Б. Самсонов успешно защитил кандидат-
скую диссертацию, посвящённую анализу в 
разных аспектах словоформ со значением 
‘темы сообщения’: «Творительный темы в 
структуре и семантике простого предло-
жения» (по специальности 10.02.01 – рус-
ский язык). Его оппонентами были извест-
ные учёные-синтаксисты В.  В.  Бабайцева 
и О. Б. Акимова, отметившие перспектив-
ность предложенного в диссертации под-
хода к материалу и оригинальность мыш-
ления молодого учёного. Исследования 
в области грамматики русского языка 
стали сердцевиной научной деятельно-
сти Н. Б. Самсонова, протекавшей в рам-
ках лингвистической школы профессора 
П. А. Леканта, который стал и научным 
консультантом в период обучения Николая 
Борисовича в докторантуре, когда тот при-
ступил к изучению третьего лица как ком-
муникативно-прагматического явления и 
грамматической категории. 
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Будучи доцентом кафедры современно-
го русского языка, Н.  Б.  Самсонов много 
сил отдавал и другой любимой сфере руси-
стики – орфографии, добиваясь осмыслен-
ного отношения обучающихся к строгой и 
красивой системе её правил, работая над 
культурой письменной речи в различных 
группах, в том числе инофонов. Дважды, 
в 2016 и 2018 годах, он становился побе-
дителем IV и V Международного педаго-
гического форума в номинации «Развитие 
правильного письма». Н. Б. Самсонов был 
также победителем конкурса на научный 
грант Губернатора Московской области в 
2014 и 2016 годах. 

Н. Б. Самсонов – автор и соавтор спра- 
вочников и учебников по русскому язы-
ку для средней школы, ссузов и бака-
лавриата вузов. Остаются весьма вос-
требованными следующие издания: 
Самсонов  Н.  Б. «Справочные материалы 
по русскому языку»  (2010); Лекант  П.  А., 
Самсонов Н. Б. «Русский язык. Справочник» /  
Сер. 60. Бакалавр. Прикладной курс 
(3-е изд., испр. и доп.) (2016); Лекант П. А., 
Самсонов  Н.  Б. «Русский язык: справоч-
ник для среднего профессионального об-
разования»  (2020) и др. Большая заслуга 
творчески одарённого педагога-русиста со-
стоит в том, что им были разработаны ори-
гинальные проекты «Народный учебник» 
и «Диктант+», поддержанные на самом 
высоком уровне: фондом «Русский мир» и 
Министерством образования Московской 
области. Научные и методические работы 
кандидата филологических наук доцента 
Н. Б. Самсонова будут долго служить делу 
подготовки бакалавров. 

Николая Борисовича любили и будут 
помнить студенты. Штрихами к портре-
ту безвременно ушедшего дорогого им и 
коллегам человека, который останется в 
сердцах знавших Николая Борисовича и 
сотрудничавших с ним, послужат компе-
тентность, организаторские способности, 
интеллигентные манеры, прекрасная речь, 
высокая любовь к искусству, музыкальная 
одарённость, педагогический такт, пре-
данность, с которой он стремился сохра-
нять память о П.  А.  Леканте как друг его 

семьи, верный ученик, продолжатель тра-
диций, председатель оргкомитета Лекант-
конференции с международным статусом 
«Рациональное и эмоциональное в русском 
языке». Ему в полной мере был присущ та-
лант стратега, и планы его были интерес-
ны, масштабны, направлены на развитие 
деятельности Ресурсного центра русского 
языка и кафедры современного русского 
языка во благо образованию Московской 
области. Работа с одарёнными школьника-
ми, с детьми, изучающими русский язык как 
неродной, открытые лекции для учителей и 
обучающихся Подмосковья, многочислен-
ные мастер-классы, конференции, семина-
ры – оправдавшие себя формы развития 
глубокого интереса к русскому языку и ли-
тературе. «Гольцовские чтения», конкурсы 
«Живая классика», «Класс!» – все эти стиму-
лированные Н. Б. Самсоновым как руково-
дителем Ресурсного центра русского языка 
проекты стали прекрасной формой воспи-
тания у молодёжи любви к великому языку, 
литературе и культуре.

В 2017 году Николай Борисович Самсонов 
был награждён Знаком Преподобного 
Сергия Радонежского. 

Его отличало истинно мужское благород-
ство, которое проявлялось в уважительном, 
деликатном отношении к коллегам, в уме-
нии плодотворно руководить сотрудника-
ми Ресурсного центра и взаимодействовать 
с учителями-словесниками Подмосковья, 
большой творческий потенциал, эрудиция. 

В сердцах коллег-преподавателей род-
ной кафедры и всего факультета русской 
филологии Историко-филологического 
института МГОУ, студентов, аспирантов 
и сотрудников Ресурсного центра, учите-
лей Подмосковья останется светлая па-
мять о безвременно ушедшем Николае 
Борисовиче Самсонове.

Светлая память!

Кафедра современного
русского языка имени

профессора П. А. Леканта
Московского государственного

областного университета
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