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СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ  
ЛИНГВИСТИКА 

УДК: 811.1/.8 
https://doi.org/10.23951/1609-624X-2023-6-7-15 

Образы участников образовательного дискурса в учебниках по иностранному языку 

Инна Витальевна Тубалова1, Юлия Юрьевна Рудикова2 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия 
1 tina09@inbox.ru 
2 yulia_rudikova@mail.ru 

Аннотация 
Учебник рассматривается как особая форма коммуникации между участниками образовательного процес-

са, в рамках которой значимость приобретает моделирование образов обучающего и обучающегося, реали-
зующееся в текстах при помощи особых дискурсивных стратегий. Цель статьи – выявить представленное в 
учебниках по иностранному языку содержание образов участников образовательного дискурса, реализован-
ных в высказываниях, обращенных к обучающимся; определить дискурсивные средства их формирования. 
Исследование выполнено на материале текстов 10 учебников английского и русского языков, изучаемых как 
иностранные. Методы исследования определяются спецификой образовательного дискурса, особенностями 
учебника как сложного ядерного жанра, включенного в его структуру. В качестве методологического обосно-
вания исследования рассматривается понятие дискурсивной стратегии как способа реализации образа участ-
ника дискурса, который в свою очередь осмысляется как вариант реализации дискурсивной роли, конкрети-
зирующий признаки социальной позиции в ситуативно-личностном аспекте. Образ участника дискурса – со-
вокупность его признаков, проявляющихся в особом дискурсивном поведении, не выходящем за рамки 
типового, заданного дискурсом и направленного на реализацию дискурсивной цели. Исследование показало, 
что конкретно-ситуативные жанрово-дискурсивные цели учебника по иностранному языку, заданные в соот-
ветствии с типом регулируемой образовательной деятельности, определяют формирование трех типов обра-
зов участников образовательного дискурса: 1) автор – предписывающий обучающемуся необходимые учеб-
ные действия; обучающийся – их исполнитель; 2) автор – организатор, «режиссер» коммуникативной ситуа-
ции определенного типа; обучающийся – участник этой ситуации, ее «актер»; 3) автор – ведущий участник 
коммуникативной ситуации определенного типа; обучающийся – ведомый участник этой ситуации. Третий 
их тип кардинально отличается от предыдущих низкой степенью директивности. В рамках стратегической 
реализации рассматриваемых целей индивидуально-личностные представления составителя учебника о фор-
ме взаимодействия между участниками образовательного процесса определяют выбор речевых средств, за-
дающий дальнейшее варьирование образа автора и образа обучающегося. Дальнейшее варьирование образов 
осуществляется на основании индивидуально-личностных интенций составителя учебника и проявляется в 
аспектах их индивидуализации. 

Ключевые слова: образовательный дискурс, учебник по иностранному языку, ролевая структура дискурса, 
образ участника дискурса, дискурсивная стратегия 

Для цитирования: Тубалова И. В., Рудикова Ю. Ю. Образы участников образовательного дискурса в учеб-
никах по иностранному языку // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2023. 
Вып. 6 (230). С. 7–15. https://doi.org/10.23951/1609-624X-2023-6-7-15 
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COMPARATIVE AND APPLIED LINGUISTICS 
Images of educational discourse participants in foreign language textbooks 

Inna V. Tubalova1, Yuliya Yu. Rudikova2 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation 
1 tina09@inbox.ru 
2 yulia_rudikova@mail.ru 

Abstract 
The textbook is studied as a special form of communication between participants in the educational process, with-

in which it is important to model the images of the teacher and the student, which is realized in texts using specific 
discursive means. The purpose of the article is to reveal the content of the images of participants in the educational 
discourse presented in textbooks on a foreign language and implemented in statements that appeal to students; deter-
mine the discursive means of their formation. The study was conducted on the material of the texts of 10 textbooks of 
English and Russian languages studied as foreign languages. Research methods are determined by the specifics of the 
educational discourse and the textbook as a complex genre included in its structure. For methodological substantia-
tion, the concept of discursive strategy is important – as a way to implement an image, which, in turn, is compre-
hended as a variant of implementing a discursive role that clarifies the manifestation of a social position in a situa-
tional-personal aspect. The image of a discourse participant is a set of its features, manifested in a special discursive 
orientation, not going beyond the typical, given by the discourse and aimed at achieving a discursive goal. The study 
showed that the specific situational genre goals of a foreign language textbook, set in accordance with the type of 
regulated educational activity, determine the formation of three types of images of participants in the educational dis-
course: 1) the author prescribes the performance of the corresponding task; the student is their executor; 2) the author 
is the organizer, “producer” of a communicative situation of a certain type; the student is a participant in this situa-
tion, its “actor”; 3) the author is a leading participant in a communicative situation of a certain type; the student is an 
equal participant in this situation. Their third type differs from the previous ones in its low orientation. Within the 
framework of the strategic implementation of the goals under consideration, the individual-personal ideas of the 
compiler of the textbook about the form of interaction between the participants in the educational process determine 
the choice of speech means, which sets a further variation in the image of the author and the image of the student. 
Further variation of the images is carried out on the basis of the individual-personal intentions of the compiler of the 
textbook and manifests itself in aspects of their individualization. 

Keywords: educational discourse, foreign language textbook, role structure of discourse, image of a discourse partic-
ipant, discursive strategy 
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Введение  
В современной теории образования учебник 

определяется как средство обучения, подчерки-
вается особая регламентированность его содер-
жания и формы изложения материала [1]. 

В настоящем исследовании учебник рассмат-
ривается как особая форма коммуникации между 
участниками образовательного процесса, в рам-
ках которой значимость приобретает моделиро-
вание образов обучающего и обучающегося, реа-
лизующееся в текстах при помощи избираемых 
автором дискурсивных стратегий. 

Цель исследования – выявить представленное 
в учебниках по иностранному языку содержание 
образов участников образовательного дискурса 

(ОД), реализованных в высказываниях, обращен-
ных к обучающимся; определить дискурсивные 
средства их формирования. 

 
Материал и методы 

Работа выполнена на материале текстов учеб-
ников английского и русского языков, изучаемых 
как иностранные [2–11]. 

Методология опирается на детально прорабо-
танное дискурсивной лингвистикой положение о 
том, что говорящий субъект как участник дискурса 
получает определенную, заданную целью данного 
дискурса дискурсивную роль [12, 13], согласно 
которой он производит «выбор между альтерна-
тивными способами выражения примерно одного 
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и того же значения» [14, с. 21]. В институцио-
нальных дискурсах типы позиций участников 
общения формируются в пресуппозиции, статус-
ное общение предлагает его участникам фикси-
рованную схему коммуникативных ролей [15, 
с. 175], ограничивая выбор способов говорения 
«властью дискурса» (термин Т. ван Дейка), его 
идеологией. При этом вариативность текстопо-
рождения, реализуемая говорящим, все же не ис-
ключается. Концепция дискурса, на которую мы 
опираемся, предполагает, что выбор коммуникан-
том стратегии порождения текста наряду с его 
знаниями о типах функционирующих в данном 
социуме в данный конкретно-исторический пери-
од дискурсов определяется его индивидуальным 
опытом, представлениями «о реальных или вы-
мышленных мирах, относительно которых мы уже 
обладаем большим количеством знаний и убежде-
ний» [15, с. 51]. В процессе дискурсной деятельно-
сти «индивид выбирает тип действия и способ его 
осуществления из ряда альтернатив», причем «по-
нимаемая таким образом стратегия не предполага-
ет сознательного планирования» [15, с. 60]. 

Занимая определенную ролевую позицию, 
участник дискурса строит высказывание в соот-
ветствии с типовыми, социально отработанными 
особенностями коммуникации. При этом его ре-
чевое действие включает вариативный компо-
нент, не выходящий за рамки дискурсивной ро-
ли, и на его основании мы определяем образ 
участника дискурса, основанный на ролевой по-
зиции. 

В настоящем исследовании мы используем 
термин «образ» применительно к типовому 
участнику дискурса, по-особому реализующему 
дискурсивную роль. Данный подход к анализу 
дискурса В. И. Карасик определяет как субъект-
ный, отмечая, что в его рамках исследуются «ти-
пизируемые ситуативно-личностные характери-
стики участников общения» [16, с. 58]. 

Образ участника дискурса – совокупность его 
признаков, проявляющихся в его особом дискур-
сивном поведении, не выходящем за рамки типо-
вого, заданного дискурсом и направленного на 
реализацию дискурсивной цели. 

Объектом настоящего исследования являются 
высказывания, реализующие речевые стратегии 
обращения к обучающимся, представленные в 
текстах учебников по иностранному языку, 
предметом – содержание образов участников 
дискурса и средства их дискурсивного модели-
рования. 

Учебник рассматривается нами как сложный 
жанр ОД. 

Рассматриваемый дискурс в силу сложности 
его онтологии характеризуется в современных 

исследованиях разнообразием терминологиче-
ских обозначений, а представленные обозначе-
ния являются референциально вариативными. 
Наиболее востребованными для номинации рас-
сматриваемого объекта являются термины «педа-
гогический дискурс» [17] и «образовательный 
дискурс» [18]. В данном исследовании мы ис-
пользуем термин «образовательный дискурс», 
подчеркивая ведущую роль его цели транслиро-
вать специальные знания. 

Жанровая структура ОД включает учебник 
как один из его ядерных жанров. Жанровый ста-
тус учебника мы определяем на основании ког-
нитивного подхода, в рамках которого речевой 
жанр понимается как «типическая модель по-
рождения текста в типичных ситуациях» [19, 
с. 22]. При этом жанр как типичная модель тек-
стопорождения рассматривается в качестве видо-
вой по отношению к дискурсу [20]. 

Наиболее значимыми для данного исследова-
ния являются следующие признаки учебника: 
установка на реализацию информационной и ор-
ганизационно-управленческой функции, изложе-
ние основ научных знаний по определенному 
учебному предмету [1, 21]. Одна из базовых 
жанровых целей учебника – организация учебной 
деятельности, и текст учебника реализует страте-
гии ее регулирования. 

В соответствии с регулирующей жанровой 
целью в учебнике ролевая структура ОД приоб-
ретает определенную специфику, реализованную 
в моделируемых образах его участников. На ос-
нове дискурсивной роли обучающего формиру-
ются жанрово-дискурсивные ролевые позиции 
преподавателя и автора учебника, последняя из 
которых приобретает статус ведущей в силу ее 
соотнесенности с автором жанрового текста. Но 
учебник, рассматриваемый как продукт дискурс-
ной деятельности, предполагает ориентирован-
ность автора текста на обучающегося как его ре-
ципиента. В связи с этим в учебнике особым спо-
собом реализуется образ не только автора, но и 
обучающегося. 

Отдельного внимания в аспекте дискурсивно-
го обоснования моделирования рассматриваемых 
образов заслуживает характер содержания иссле-
дуемого компонента ОД – обучение иностранно-
му языку, ориентированное на формирование 
коммуникативных навыков, что предполагает 
дискурсивное снижение уровня формальности 
общения1. 

Представленная специфика ОД и его ядерного 
жанра – учебника, а также реализованного в дан-
ном жанре содержания, связанного с обучением 

                           
1 Об уровнях формальности общения см. [14, 22] и др. 
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иностранному языку, определяет специфику реа-
лизации исследуемых образов. Рассмотрим ре-
зультаты их анализа. 

 
Результаты и обсуждение 

Ролевые дискурсивно-жанровые позиции ав-
тора учебника по иностранному языку и обуча-
ющегося, согласно предлагаемой концепции, ре-
ализуются в различных их образах, наиболее по-
следовательно проявленных в высказываниях, 
обращенных к обучающимся. Содержание реали-
зованных образов определяется: 1) характером 
конкретно-ситуативной жанрово-дискурсивной 
цели, заданной в соответствии с типом регулиру-
емой образовательной деятельности, – внешнее, 
дискурсивно-жанровое обоснование; 2) особен-
ностями индивидуально-личностных представ-
лений составителя учебника1 по иностранному 
языку о форме взаимодействия между участни-
ками образовательного процесса (в данном слу-
чае – между обучающим и обучающимся) – 
внутреннее, индивидуально-личностное обосно-
вание. 

Моделирование образа автора учебника как 
источника регулирования образовательной дея-
тельности на основе этого учебника определяет 
параллельное моделирование образа обучающе-
гося, на которого эта деятельность направлена. 
Образ обучающегося представляет собой корре-
лятивное соответствие образу автора учебника. 

Моделирование образов автора и обучающих-
ся осуществляется при реализации: 1) особых 
речевых стратегий, реализующих конкретно-
ситуативные жанрово-дискурсивные цели регу-
лирования учебной деятельности, 2) используе-
мых для оформления этих стратегий речевых 
средств. 

Рассмотрим результаты влияния обозначен-
ных факторов на моделирование образов автора 
учебника по иностранному языку и обучающегося. 

Жанровые регулирующие ситуативные цели, 
как мы уже отмечали, соответствуют типу регу-
лируемой образовательной деятельности. В со-
временных работах по методике преподавания 
иностранного языка [23] в качестве типов дея-
тельности обучающего выделяют «1) ознакомле-
ние учащихся с учебным материалом; 2) трени-
ровку учебного материала; 3) применение учеб-
ного материала в ситуациях общения» [23, с. 24]. 
Все указанные типы особым образом находят 
отражение в учебниках по иностранному языку в 
                           

1 Для удобства изложения содержания работы введем диффе-
ренцированные обозначения: «автор учебника» – номинация ис-
следуемого образа, «составитель учебника» – реальный автор 
конкретного учебника, зафиксированный в его библиографическом 
описании. 

форме высказываний, обращенных к обучаю-
щимся. Моделируемые в рамках таких высказы-
ваний образы участников ОД различаются в за-
висимости от типа регулируемой образователь-
ной деятельности. 

Исследование показало, что конкретно-
ситуативные жанрово-дискурсивные цели учеб-
ника по иностранному языку, заданные в соот-
ветствии с типом регулируемой образовательной 
деятельности, определяют формирование трех 
типов образов участников ОД. В рамках страте-
гической реализации рассматриваемых целей 
индивидуально-личностные представления со-
ставителя учебника о форме взаимодействия 
между участниками образовательного процесса 
определяют выбор речевых средств, задающий 
дальнейшее варьирование образа автора и образа 
обучающегося. 

Рассмотрим типовые образы и их такого варь-
ирования для каждой коррелятивной пары. 

1. Автор – предписывающий обучающемуся 
необходимые учебные действия; обучающийся – 
их исполнитель. Производство данных образов 
оформляется при помощи стратегии прямого ре-
гулирования учебной деятельности и реализует 
жанровые цели ознакомления с учебным матери-
алом и тренировки его использования. 

Максимально директивный образ автора и 
максимально обезличенный образ обучающе-
гося-исполнителя моделируется при использо-
вании императивного указания на необходимое 
учебное действие. Автор и обучающийся оформ-
ляются как типовые, личностно нейтральные 
участники образовательного процесса: Составь-
те словосочетания; Образуйте отглагольные 
существительные [10, с. 3–21]; Read and under-
line [2, с. 11]; Make up the sentences as in the mod-
el [7, с. 15]; Put the verbs into the correct form [7,  
с. 21]. Содержание высказываний фиксирует 
собственно учебную информацию. В качестве 
синтаксического предиката используются глаго-
лы, номинирующие виды учебной деятельности, 
в повелительном наклонении (составьте, обра-
зуйте, read, underline), а в качестве их объектных 
актантов – номинации структурных элементов 
языка и речи (словосочетания, отглагольные су-
ществительные, слова). Директивность усилива-
ется использованием модальных глаголов дол-
женствования (Complete the second sentence using 
the word in bold. You must use between two and five 
words including the word given [7, с. 58]). 

Индивидуализация образа автора и снижение 
уровня его директивности, а также формальности 
обучающегося-исполнителя осуществляется: 

1) при номинировании учебного действия гла-
голами, по своей лексической семантике с учебной 
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деятельностью не связанными (Вы будете читать 
текст. Познакомьтесь с новыми словами [4,  
с. 101]; Guess the meaning from the context [8, с. 49]); 

2) при использовании «глаголов попытки», 
представляющих собой «аналитические грамма-
тикализованные показатели действия с пробле-
матическим достижением цели» [24, с. 1] (Про-
читайте объяснения, постарайтесь понять без 
словаря значения новых слов, поставьте к ним 
вопросы [10, с. 101]; Try to correct these forms of 
the verb; Try to explain these quotations in your own 
words [7, с. 47]; Try to correct your partner’s email 
using the symbols [9, с. 76]), образ автора приоб-
ретает конфигурацию доверяющего, дающего 
право на ошибку, а образ обучающегося инди-
видуализируется – получает элемент самостоя-
тельности, проявленный в возможности прини-
мать решение; 

3) при использовании глаголов во множе-
ственном числе (мы-формы), в данном дискурсе 
реализующих семантику совместного действия 
автора и обучающегося (These short diary entries 
contain many elements which are common to all sto-
ries. In this unit we focus on the use of adverbs of 
time, the perfective aspect and verbs of motion to 
sequence and structure narratives [7, с. 67]; Let’s 
start [2, с. 4]; Let’s go! [3, c. 131]), образы автора 
и обучающегося оформляются как партнерские и 
включают в содержание образа автора наличие 
ответственности за результат учебного дей-
ствия, которую он разделяет с обучающимся; 

4) через указание на промежуточные резуль-
таты обучения, направленное не на представле-
ние конкретного содержания освоенного учебно-
го материала для его актуализации, а на мотива-
цию обучающихся, на интерпретацию этих 
результатов как проявление личного успеха (Вы 
уже знаете четыре типа русской интонации [4, 
с. 59]; Теперь вы можете рассказать о семье и 
проблемах, которые возникают в семье [10,  
с. 46]; Сейчас вы читаете глаголы (вы их уже 
знаете) и говорите фразы [5, с. 90]), образ авто-
ра реализуется как поддерживающий ученика, 
отслеживающий его достижения и побуждающий 
к дальнейшей учебной деятельности, а образ 
обучающегося, во-первых, приобретает компо-
нент успешно ее реализующего, а во-вторых, ин-
дивидуализируется в аспекте состава приобре-
тенных знаний и степени их освоенности; 

5) через обоснование необходимости совер-
шения учебного действия – описание сферы 
применения осваиваемого материала (Эта грам-
матика нужна вам для чтения учебников, газет 
и журналов [4, с. 5]; The dialogues are for general 
comprehension practice [8, с. 30]; The following are 
a few phrases that you may need to use when you 

are either accepting or extending an invitation to 
your friends to do something [9, с. 72]) – образ ав-
тора реализуется как проявляющий доверие к 
ученику, а обучающегося – как осознанный 
участник обучения. 

Таким образом, ориентация на предписывание 
учебных действий, заданная характером кон-
кретно-ситуативной жанрово-дискурсивной це-
ли, предполагает высокий уровень директивно-
сти. При этом особенности индивидуально-
личностных представлений составителя учебника 
о форме взаимодействия между участниками об-
разовательного процесса допускает привлечение 
особых речевых средств, в той или иной степени 
снижающих уровень директивности образа авто-
ра, повышающих уровень самостоятельности об-
раза обучающегося и индивидуализирующих 
рассматриваемые образы. 

2. Автор – организатор, «режиссер» коммуни-
кативной ситуации определенного типа; обуча-
ющийся – участник этой ситуации, ее «актер». 
Образы такого типа реализуются в рамках стра-
тегии прямого регулирования имитации комму-
никативной деятельности, являющейся одним из 
способов применения учебного материала в си-
туациях общения: Обсудите, какой состав у 
этих продуктов [6, с. 25]; Позвоните своему дру-
гу или подруге и узнайте, дома ли они [4, с. 23]; 
Представьте своих друзей новому человеку [4,  
с. 70]; You need some extra money. You want to 
work as a pizza delivery boy (girl) or a dog walker. 
Write your ad [2, c. 34]. 

Данный тип образа автора сохраняет регули-
рующую роль (директивность) и внешнюю по от-
ношению к осуществляемым учеником действиям 
позицию, фиксируемую в высказываниях при по-
мощи глаголов в повелительном наклонении, 
предписывающих действия обучающегося (обсу-
дите, попросите, позвоните, спросите и др.). При 
этом используемые глаголы имеют семантику, не 
связанную с собственно учебной деятельностью, 
а также не приобретают ее в соответствии с дис-
курсивно-жанровыми условиями. Объектом  
регулирования выступает имитация коммуника-
тивной деятельности, участником которой явля-
ется обучающийся. В высказываниях рассматри-
ваемого типа номинируется коммуникативный 
партнер обучающегося (позвоните своему другу 
или подруге; представьте своих друзей), во мно-
гих случаях описываются заданные условия вза-
имодействия с ним (например, You need some ex-
tra money). Все эти содержательные компоненты 
фиксируют структуру имитируемых коммуника-
тивных ситуаций. 

Состав этих ситуаций задан требованиями к 
компонентам содержания обучения иностранно-
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му языку, зафиксированными в различных доку-
ментах (например, [25]), а значит, обоснован 
дискурсивно-жанровыми условиями, определя-
ющими объемный диапазон содержательного 
варьирования. Вероятно, в связи с этим состави-
тели учебников слабо проявляют личностные 
интенции, направленные на индивидуализацию 
образов автора и обучающегося: содержательное 
разнообразие коммуникативных ситуаций прак-
тически нейтрализует варьирование используе-
мых средств их реализации. 

В качестве отдельного проявления такого  
варьирования можно отметить отсылку к вспо-
могательным материалам (Choose a situation and 
act it out to the class. You can use the ideas in the 
boxes to help [3, с. 57]; Решите кроссворд. Вам 
помогут рисунки [4, с. 86]; Вы хотите познако-
мить своего друга с друзьями в группе. Расска-
жите немного о нем. Эти вопросы помогут 
вам: «…» [4, с. 237]; Tell the group about your 
routine. The questions below will help you [6,  
с. 25]), при реализации которой в содержании 
образа автора формируется компонент «помога-
ющий ученику реализовать заданную роль», а в 
содержании образа ученика, соответственно, 
компонент «нуждающийся в помощи». Отметим, 
что в данном случае разрушается достоверность 
имитируемой коммуникативной ситуации, регу-
лируемое действие проявляется как учебное. 

Итак, в отличие от множественности вариан-
тов индивидуализации образов участников ОД, 
проявленных при реализации стратегии прямого 
регулирования учебной деятельности, автор и 
обучающийся в рамках стратегии прямого регу-
лирования имитации коммуникативной деятель-
ности моделируются достаточно однотипно. Об-
раз автора на основании индивидуально-
личностных интенций составителя учебника 
практически не варьируется. Образ обучающего-
ся дифференцируется за счет дискурсивно задан-
ного состава типовых ситуаций, которые ученик 
должен освоить в рамках внешних требований. 

3. Автор – ведущий участник коммуникатив-
ной ситуации определенного типа; обучающийся 
– ведомый участник этой ситуации. Оформление 
образов такого типа осуществляется в рамках 
стратегии косвенного регулирования имитации 
коммуникативной деятельности, представляю-
щей собой еще один способ применения учебно-
го материала в ситуациях общения. 

Высказывания, обращенные к обучающимся, 
строятся как естественные: Do you watch soap 
operas on TV? What are they usually about? 
Which is your favourite one? Why? [2, c. 72]; 
Which of them [hobbies, sports] do you like doing? 
[9, с. 98]; Вспомните историю дружбы героев 

кино. О каком фильме вы подумали? Расска-
жите, чем их дружба вам понравилась [11, с. 40]. 
Признаки прямого регулирования (в первую оче-
редь глаголы в повелительном наклонении) в 
большинстве высказываний отсутствуют, а если 
и используются, то выполняют функцию «при-
глашения к разговору», стимулирования обще-
ния. Позиция автора в сравнении с рассмотрен-
ными выше образами принципиально меняется: 
автор моделируется как внутренний участник 
коммуникативной ситуации, которая имитирует-
ся. При этом его регулирующая роль также со-
храняется, но выражается косвенно – за счет дик-
туемого дискурсом способа размещения автор-
ского высказывания (его расположения в 
формате учебного задания с присвоенным ему 
номером и соответствующим оформлением). Ав-
тор проявляется как ведущий в коммуникации 
(задающий собеседнику-обучающемуся вопросы 
или стимулирующий диалог). Уровень директив-
ности образа автора значительно ниже, чем при 
реализации рассмотренных выше стратегий. 

Индивидуализация рассматриваемых образов 
осуществляется на основании содержания выска-
зываний. С одной стороны, его структура опре-
деляется, как и при реализации рассмотренной в 
предыдущем разделе стратегии, требованиями к 
содержанию обучения, а с другой – именно соста-
витель учебника выбирает в данном случае аспект 
конкретизации заданных структурных элементов 
содержания и форму их представления. 

В связи с тем что рассматриваемые образы ав-
тора и ученика оформляются как коммуникатив-
ные партнеры, где автор – инициатор общения, в 
содержании его образа актуализируется компо-
нент «проявляющий внимание, интерес к лично-
сти обучающегося». Характер индивидуализа-
ции, задаваемый интенциями составителя учеб-
ника, определяется конкретизацией объекта 
этого интереса. В результате в образе автора  
варьируется объект проявления интереса, а в об-
разе обучающегося моделируются его индивиду-
альные качества: 

1) личностные взгляды (Which of the two 
buildings would you most like to visit? Why? [7,  
c. 17]; Who is your favourite singer/athlete/actor? 
[2, c. 74]; Say three things you like (you don’t like) 
from pictures 1–16 [3, c. 42]); 

2) личностные особенности (Вы встаете рано 
или поздно? Вы «жаворонок» или «сова»? [6,  
с. 23]; Are you a busy bee or a lazy lizard? [2,  
с. 73]; Would you be a good police officer?  
[2, с. 33]); 

3) личный опыт (Вы умеете готовить? У вас 
есть фирменный рецепт? [11, с. 31]; Скажите, что 
бы вы сделали в подобной ситуации? Почему 
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надо быть очень внимательным при покупке 
квартиры? [4, с. 190]; Which of these things do you 
do on your phone? [4, c. 106]); 

4) индивидуальные условия жизни (автор и 
обучающийся индивидуализируются не в лич-
ностном аспекте, а на основании специфики 
окружающего их контекста): Какие историче-
ские памятники есть в вашем городе, в вашей 
стране? [11, с. 185]; Какой иностранный язык 
учит ваш брат (друг, подруга, сестра) и почему? 
[4, с. 217]; When people go sightseeing in your 
town, where do they go? What is there to do in your 
town? [3, c. 99]. 

Итак, при реализации стратегии косвенного 
регулирования имитации коммуникативной дея-
тельности варьирование образов автора и обуча-
ющегося в большей, чем при реализации других 
стратегий, степени зависит от индивидуально-
личностных интенций составителя учебника. 
Фокус варьирования при этом сосредоточен на 
образе обучающегося, содержание образа автора 
формируется как его коррелятивное отражение. 

 
Заключение 

Несмотря на внешнюю определенность роле-
вой структуры ОД в целом и учебника как его 

ядерного жанра, учебник по иностранному языку 
характеризуется достаточно активным варьиро-
ванием формируемых на основании ролевых по-
зиций образов. 

Образы участников ОД, моделируемые в вы-
сказываниях, обращенных к обучающимся, в 
учебниках по иностранному языку являются 
продуктами стратегической организации жанро-
во-дискурсивного устройства текста. Выбор 
стратегии определяется жанрово-дискурсивной 
спецификой учебника, задающей три типа рас-
сматриваемых образов: 1) автор – предписываю-
щий обучающемуся необходимые учебные дей-
ствия; обучающийся – их исполнитель; 2) автор – 
организатор, «режиссер» коммуникативной си-
туации определенного типа; обучающийся – 
участник этой ситуации, ее «актер»; 3) автор – 
ведущий участник коммуникативной ситуации 
определенного типа; обучающийся – ведомый 
участник этой ситуации. Третий их тип карди-
нально отличается от предыдущих низкой степе-
нью директивности. 

Дальнейшее варьирование исследуемых обра-
зов осуществляется на основании индивидуаль-
но-личностных интенций составителя учебника и 
проявляется в аспектах их индивидуализации. 
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Вербализация образа сада как одного из ключевых образов сакрального пространства  
(на материале произведений С. Есенина) 
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Аннотация 
В современном языкознании исследование особенностей моделирования и объективации пространства 

квалифицируется как одна из вечных тем. В научной литературе при определении пространства превалирует 
дефиниционная модель «пространство – категория», однако исследователи отмечают тесную связь данного 
феномена с картиной мира этноса. Пространство задает в рамках картины мира структуру и границы мира. 
Параметры пространства, по которым оно моделируется в сознании индивида, задаются культурой. В их чис-
ле и измерение пространства. Традиционным для русской лингвокультуры является горизонтально ориенти-
рованная пространственная модель мира. Однако под влиянием христианства формируется также вертикаль-
но ориентированная пространственная модель. Воспринимаемое в вертикальной плоскости пространство 
членится на пространство бытия (или земное пространство) и сакральное пространство. Кроме того, про-
странство отображается в сознании человека рядом тактильных, визуальных, динамических и иных образов. 
В их число включаем и образ сада, который относим к образам сакрального пространства. Цель статьи – опи-
сать средства экспликации рассматриваемого образа в творчестве поэта. Материалом исследования послужи-
ли тексты стихотворений и маленьких поэм С. Есенина. Корпус фактического материала подбирался методом 
сплошной выборки, также были использованы метод контекстуального анализа и лингвокультурологический 
анализ. В ходе исследования выявлены индивидуально-авторские особенности моделирования пространства 
в лирике С. Есенина, в которой образ сада занимает пограничное положение между земным и сакральным 
пространством. В русской лингвокультуре образ сада традиционно рассматривается как один из локусов са-
крального пространства, соотносимый с раем. В нем обитали божественные сущности, праведники и души 
умерших (вербализован в текстах рязанского поэта сочетанием райский сад, голубой сад). Изучение средств 
экспликации образа сада как ключевого образа сакрального пространства в творчестве С. Есенина позволило 
выявить синкретизм восприятия пространства и мира в целом, описать черты русской лингвокультуры, кото-
рые отображены и транслируются в произведениях автора. Значимость проведенного исследования заключа-
ется в отражении авторского моделирования пространства и осмысления реалий и их образов сквозь призму 
категорий «свой – чужой». 

Ключевые слова: лингвокультура, пространственная модель мира, локус, дефиниционная модель, образ, са-
кральное пространство 
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Verbalization of the image of the garden as one of the key images of the sacred space  
(by the material of the works of S. Yesenin) 
Yulia L. Dmutrieva 

Gorlovka Institute for Foreign Languages, Gorlovka, DPR, Russian Federation, 
Juls88Dmutrieva@yandex.ru 

Abstract 
In modern linguistics, the study of the features of modeling and objectification of space qualifies as one of the 

“eternal” topics. In the scientific literature, when defining space, the definitional model “space – category” prevails, 
however, researchers note the close connection of this phenomenon with the picture of the world of the ethnic group. 
Space defines the structure and boundaries of the world within the framework of the picture of the world. The 
parameters of space, according to which it is modeled in the mind of an individual, are set by culture. Among them is 
the dimension of space. Traditional for Russian linguistic culture is a horizontally oriented spatial model of the world. 
However, under the influence of Christianity, a vertically oriented spatial model is also formed. The space perceived 
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in the vertical plane is divided into the space of being (or earthly space) and sacred space. In addition, the space is 
displayed in the human mind by a number of tactile, visual, dynamic and other images. Among them we include the 
image of the garden, which we refer to the images of sacred space. The purpose of the article is to describe the means 
of explication of the considered image in the poet’s work. The material of the study was the texts of poems and short 
poems by S. Yesenin. The corpus of factual material was selected by the method of continuous sampling; the method 
of contextual analysis and linguoculturological analysis were also used. As a result of the study, individual-author’s 
features of space modeling in S. Yesenin’s lyrics were revealed, in which the image of a garden occupies a border 
position between earthly and sacred space. In Russian linguistic culture, the image of a garden is traditionally 
regarded as one of the locus of the sacred space, correlated with paradise. It was inhabited by divine beings, the 
righteous and the souls of the dead (verbalized in the texts of the Ryazan poet by the combination Garden of Edem, 
blue garden). The study of the means of explication of the image of the garden as a key image of the sacred space in 
the work of S. Yesenin made it possible to identify the syncretism of the perception of space and the world as a 
whole, to describe the features of Russian linguistic culture, which are displayed and broadcast in the author’s works. 
The significance of the study lies in the reflection of the author’s modeling of space and understanding of realities 
and their images through the prism of the category “own or another’s”. 

Keywords: linguoculture, spatial model of the world, locus, definition model, image, sacred space 

For citation: Dmutrieva Yu. L. Verbalizatsiya obraza sada kak odnogo iz klyuchevykh obrazov sokral’nogo 
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Введение 
Пространство неоднократно становилось объ-

ектом исследовательского интереса лингвистов. 
Его изучение, как и «анализ и описание средств 
вербализации пространства, предстает как одна 
из вечных тем языкознания, филологии, филосо-
фии» [1, с. 5]. Сегодня нет единой дефиницион-
ной модели для определения рассматриваемого 
феномена. Его трактуют как фрагмент языковой 
картины мира этноса (Е. С. Яковлева, О. А. Ра-
чук, З. А. Мельничук, М. В. Осыка, Т. С. Медве-
дева, Л. К. Хертек и др.), как текстообразующую 
категорию (Н. С. Болотнова, Т. В. Матвеева, 
Н. А. Николина, Л. Г. Бабенко, О. А. Корда, 
П. Ю. Повалко и т. д.), как отражательную се-
мантическую категорию (Л. Н. Федосеева, 
Т. Е. Алексеева и др.) и как категорию функцио-
нальной грамматики (А. В. Бондарко, В. Г. Гак, 
Е. В. Рахилина, Ф. И. Панков и т. д.).  

Ученые отмечают первичность пространства, 
в силу чего оно легче поддается осмыслению и 
отображению. Так, Р. Н. Порядина простран-
ственные отношения в наивной картине мира 
этноса трактует как геометрические позиции 
объектов относительно субъекта их восприятия. 
В число основных свойств пространства ученый, 
вслед за В. Н. Топоровым (см. [2, с. 238–239]), 
включает способность быть заполненным каки-
ми-либо объектами. Именно это лежит в основе 
выделения ряда пространственных моделей.  

Мы рассматриваем пространство как модель 
мира, при построении которой релевантны сле-
дующие параметры: геометрические позиции 
объектов, выраженные формами языка; бинар-
ные признаки характеристики пространства; при-

знаки культурно-социального начала; плоскость 
восприятия пространства (горизонтальная/вер-
тикальная) [3]. 

В соответствии с последним параметром, а 
также в силу влияния на русскую лингвокульту-
ру православия пространственная модель мира 
бывает горизонтально и вертикально ориентиро-
ванной. В рамках последней пространство диф-
ференцируется на пространство бытия (или «этот 
свет») и пространство инобытия (или сакральное 
пространство, «тот свет»). Причем такое деление 
базируется также на представлении о населяю-
щих пространство объектах. Л. Г. Гынгазова, 
описывая вертикальную плоскость восприятия 
пространства, отмечает, что и земное, и сакраль-
ное пространства начинают ассоциироваться со-
ответственно с жизнью и смертью. Причем 
смерть «трактуется как путь человека с поверх-
ности земли в ее недра» [1, с. 85]. Однако в пред-
ставлениях славян, по данным этнолингвистиче-
ского словаря «Славянские древности» под  
редакцией Н. И. Толстого, сакральное простран-
ство соотносилось с небесами, которые были 
недосягаемы и непостижимы для наших предков. 
Именно там обитали сначала божества славян-
ского пантеона, а позднее – Бог и святые христи-
анской религии. В указанном лексикографиче-
ском источнике отмечается, что именно на небе-
сах располагался у большинства славян рай. 
Кроме того, данное пространство рассматрива-
лось именно как сакральное, поскольку было да-
леко за пределами культурно ассимилированного 
земного пространства и не существовало единых 
представлений о его устройстве. Как правило, 
оно моделировалось либо как аналог земного 
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пространства, либо как его полная противопо-
ложность. «В любом варианте устройства миро-
вого пространства выделяется земля как место 
жизни людей и потустороннее пространство как 
место обитания душ умерших, святых и мифоло-
гических существ. В более поздней картине ми-
ра, сложившейся под влиянием христианства, 
„тот свет“ подразделяется на рай как место за-
гробного пребывания праведников и высших са-
кральных сил и ад как место пребывания греш-
ников и демонов» [4, с. 305]. Отметим, что одним 
из ключевых образов, отображающих в сознании 
носителей русской лингвокультуры сакральное 
пространство, является образ сада. Именно необ-
ходимостью системного описания средств верба-
лизации данного образа в текстах С. Есенина 
определяется актуальность данной работы. 

Цель исследования – анализ языковых еди-
ниц, эксплицирующих образ сада как одного из 
ключевых в вертикально ориентированной про-
странственной модели мира произведений 
С. Есенина.  

 
Материал и методы 

Материалом исследования послужили номи-
нации, объективирующие образ сада в стихотво-
рениях и маленьких поэмах рязанского поэта. 
Корпус фактического материала был сформиро-
ван методом сплошной выборки. Всего проана-
лизировано 299 текстов и вариантов, включая 
другие редакции, стихотворений и 39 маленьких 
поэм автора. При выделении основных когни-
тивных признаков образа применялся метод сло-
варной дефиниции. Метод контекстуального 
анализа использовался при исследовании средств 
объективации образа сада как локуса сакраль- 
ного пространства. Лингвокультурологический 
анализ фактического материала позволил вы-
явить как свойственные русской лингвокультуре, 
так и индивидуально-авторские черты отображе-
ния сакрального пространства в произведениях 
С. Есенина. 

 
Результаты и обсуждение 

В современной лингвистике образ определя-
ется по нескольким дефиниционным моделям в 
зависимости от направления изучения. В их чис-
ле «образ ‒ компонент структуры концеп-
та/лингвокультуремы», «образ – единица лингво-
культуры», «образ – элемент семантической 
структуры слова». Н. Ф. Алефиренко и Ю. Н. Ка-
раулов понимают под образом единицу сознания, 
которая принимает участие в процессах катего-
ризации и концептуализации онтологического 
мира. Так, Н. Ф. Алефиренко рассматривает об-
раз как единицу этнокультурного сознания, ко-

торая формируется в сознании человека благода-
ря накопленному опыту взаимодействия с окру-
жающей средой. Ученый отмечает, что в созна-
нии индивида моделируются пресуппозиции  
«в виде определенных эталонов, создающих об-
раз» [5, с. 12]. 

В работах Е. Г. Беляевской образ трактуется и 
как один из этапов познания человеком действи-
тельности, и как ментальный конструкт, форми-
руемый на базе исходного объекта восприятия и 
служащий его репрезентантом. 

Модель «образ ‒ компонент структуры  
концепта/лингвокультуремы» репрезентирована 
в трудах С. Г. Воркачева, В. В. Воробьева, 
В. И. Карасика, В. В. Колесова, И. А. Стернина, 
З. Д. Поповой. В них образ рассматривается как 
первичный источник информации о реалиях он-
тологического мира, с которыми взаимодейству-
ет человек.  

Наконец, в исследованиях Н. А. Илюхиной, 
М. Я. Розенфельд, Е. А. Юриной образ определя-
ется как компонент семантической структуры 
слова. Соответственно, он фиксируется как в 
словарной дефиниции, так и в примерах исполь-
зования данного вербального знака. Образ линг-
висты рассматривают как «конкретно-чувствен-
ное представление о называемом предмете по-
средством ассоциативного сближения с другим 
предметом» [6, с. 29]. 

Мы под образом понимаем одну из базовых 
единиц лингвокультуры, содержащую вербали-
зированное отображение предметного мира, фик-
сирующее фактуру, объем, пространственное 
положение познаваемого предмета. Кроме того, 
образ способен выполнять функции эталона и 
вносить в структуру слова культуроносную ин-
формацию, а также обладает способностью при-
общать индивидуума к единой для этноса кар-
тине мира. 

В языковом опыте носителей русской лингво-
культуры за номинацией сад закреплено значе-
ние «участок земли для выращивания садовых 
растений (цветов, фруктовых деревьев и кустар-
ников), произрастающих на таком участке» [7].  
В данной дефиниции репрезентированы следу-
ющие когнитивные признаки образа сада: «уча-
сток культурно ассимилированного простран-
ства», «совокупность растений, занимающих от-
веденное человеком место». Кроме того, в 
рассматриваемом определении зафиксировано 
отнесение образа сада к земному пространству 
(или включение его в горизонтально ориентиро-
ванную пространственную модель мира). В про-
анализированных произведениях С. Есенина ак-
туализированы как перечисленные выше когни-
тивные признаки (анализ значимости данного 
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образа в творчестве С. Есенина представлен 
М. В. Скороходовым [8, с. 205–207]), так и ре-
презентировано отнесение образа сада к верти-
кально ориентированной пространственной мо-
дели мира.  

Отметим, что в этнолингвистическом словаре 
«Славянские древности» сад рассматривается как 
«локус, в традиционной культуре и фольклоре 
образ рая…» [4, с. 530]. Такое представление, 
согласно мнению автора словарной статьи 
Т. А. Агапкиной, характерно для всех славян и 
зафиксировано в устном народно-поэтическом 
творчестве (песнях, сказках, легендах, поверьях, 
преданиях). Кроме того, моделирование рая как 
сада зафиксировано и в текстах Ветхого и Ново-
го Заветов, апокрифах и др.  

«Словаки и словенцы считали рай неувядаю-
щим садом, – пишет Т. А. Агапкина, – болгары в 
Самоково верили, что рай – это сад, где находят-
ся души умерших, перед каждым из которых 
стоит стол, а на нем – все, что подали при жизни 
сами умершие, а также все то, что подали в па-
мять о них их близкие; русские Владимирской 
губернии представляли себе рай в образе боль-
шого сада с золотыми и серебряными домами» 
[4, с. 530].  

Образ сада, отождествляемый с раем, соглас-
но преданиям, описывается как некое место, ко-
торое располагалось на востоке. В данном саду 
росли как вечнозеленые, так и плодовые деревья, 
плоды которых обладали определенными маги-
ческими свойствами (например, молодильные 
яблоки). Также в саду цвели цветы и протекал 
источник с чудодейственными водами. Именно 
так изображался образ сада на северно-русских 
прялках. Кроме того, в райском саду произраста-
ло мировое дерево (см. [9, с. 69]). 

Будучи соотнесенным с раем как одним из ло-
кусов сакрального пространства, сад связывается 
с «тем светом». Это зафиксировано в поверьях и 
рассказах о преодолении границы между земным 
и сакральным пространством и посещении по-
следнего. Например, в сказках наших предков 
главный герой попадает в сакральное простран-
ство, которое описывается как диковинный сад. 
«В пермских обмираниях упоминается о боль-
ших садах, где побывал странствующий по „тому 
свету“ человек. В легендарных и волшебных 
сказках, в которых описывается пребывание ге-
роя на „том свете“, рай-сад полон деревьев (не 
обязательно плодовых, ср. „березовый сад“), цве-
тов, там есть река, там много птиц, поющих чу-
десными голосами, и разных зверей, ласковых и 
красивых, там растут фрукты и ягоды, гуляют 
малые дети, там стоит огромный дом, в котором 
живет Бог, и т. д.» [4, с. 530]. 

Данные представления объективированы и в 
стихотворениях и маленьких поэмах С. Есенина, 
характерной особенностью пространственной 
модели мира произведений которого является 
синкретизм земного и сакрального пространств. 
Так, в строках Как кладбище, усеян сад / В берез 
изглоданные кости [10, т. 1, с. 196] образ сада 
сравнивается с кладбищем, т. е. с «местом, пред-
назначенным для погребения умерших» [7].  
В данном примере актуализировано восприятие 
сада как сакрального пространства, которое 
находится в горизонтальной плоскости восприя-
тия человеком. Оно доступно для непосред-
ственного взаимодействия, однако с данным ло-
кусом в русской лингвокультуре связаны пред-
ставления о пребывании душ умерших и 
демонов. В этнолингвистическом словаре «Сла-
вянские древности» отмечено, что кладбище рас-
сматривается как «святое» место, где необходи-
мо соблюдать определенный ритуальный этикет.  

Кроме того, по данным указанного лексико-
графического издания, образ сада в русской 
лингвокультуре также ассоциируется с представ-
лениями о смерти, которые актуализированы в 
примере Вот так же отцветем и мы / И отшу-
мим, как гости сада... [10, т. 1, с. 196]. Автор ис-
пользует лексему гость, которая в русской линг-
вокультуре указывает на отнесенность к «чужо-
му». Ср.: «Принадлежностью к сфере ‘чужого’ 
определяется в народной традиции особый ста-
тус гостя, нищего (странника), священника, 
колдуна, что проявляется в ‘ритуализованном’ 
отношении к ним» [4, с. 582] (сохранено выделе-
ние источника цитирования. – Ю. Д.). Представ-
ления о смерти в анализируемых поэтических 
строках выражены предикатами отцвести и от-
шуметь, в которых приставка от- выражает зна-
чение «завершение и прекращение названного 
действия» [11, с. 184].  

Соответственно, образ сада в произведениях 
С. Есенина, являясь одним из образов горизон-
тально ориентированной модели мира, выступает 
как пограничный, через который возможно  
соприкосновение с «тем светом». Кроме того, 
рассматриваемый образ в лирике С. Есенина ре-
презентирует традиционные для русской лингво-
культуры представления о смерти и ассоцииру-
ется с кладбищем, т. е. с сакральным простран-
ством. 

Образ сада в произведениях поэта рассматри-
ваем как ключевой и для вертикально ориенти-
рованной пространственной модели мира. За-
фиксированное в русской лингвокультуре пред-
ставление о «том свете» как о райском саде 
объективировано в ряде произведений писателя. 
Так, в строках Звонкий мрамор белых лестниц / 
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Протянулся в райский сад [10, т. 2, с. 15] образ 
сада выражен как соответствующим именем су-
ществительным, так и именем прилагательным 
райский, указывающим на отнесенность образа к 
сакральному пространству. На такое расположе-
ние локуса указывает и предложенный в тексте 
путь, эксплицированный словом лестница. Дан-
ный вербальный знак номинирует границу между 
земным и сакральным пространством, преодолев 
которую лирический субъект проникает (или 
возвращается, как в маленькой поэме «Микола») 
в рай. Отметим, что лестница в творчестве 
С. Есенина не случайно связывает земное и са-
кральное. Этот элемент позаимствован поэтом из 
сюжетов лубочных картин. 

В другом примере образ сада выражен слово-
сочетанием голубой сад. Отметим, что адъектив 
голубой объективирует не только цветовое вос-
приятие образа, но и его символическое значе-
ние. По мнению исследователей жизни и творче-
ства С. Есенина С. Ю. Куняева и С. С. Куняева, 
голубизна у него приравнивается к святости (см. 
подробнее [12, с. 531–532]. В «Энциклопедии 
знаков и символов» О. В. Вовка данный цвет 
трактуется как «синоним божественного, чистого 
и возвышенного» [13, с. 36]. Например, в иконо-
графии нимбы святых изображали именно голу-
бым цветом. В произведении С. Есенина образу 
райского сада присуща данная цветовая характе-
ристика, которая также выступает маркером 
принадлежности описываемого локуса к са-
кральному пространству.  

Кроме того, в произведении перечислены ви-
ды деревьев, произрастающих в таком саду. Ср.: 
Все мы – яблони и вишни / Голубого сада [10, 
т. 2, с. 28]. Отметим, что в русской лингвокуль-
туре яблони традиционно произрастали в са-
кральном пространстве, в которое попадает герой 
текстов устного народно-поэтического творче-
ства. А их плоды даруют попробовавшему веч-
ную молодость. Ср.: «Будучи соотнесенным с 
раем, сад связывается и с „тем светом“, что осо-
бенно заметно в поверьях и рассказах о посеще-
нии иного мира. В восточнославянских сказках 
герой попадает через глубокий колодец в чудес-
ный сад, где растут деревья, на которых зреют 
плоды, дающие силу (моложавые, или молодиль-
ные, яблоки)» [4, с. 530].  

В Ирии (райском саду славян) были высажены 
одним из верховных богов языческого пантеона 
вишни, посвященные богу Вышеню. К ним, со-
гласно поверьям славян, прилетала мифическая 
птицедева Гамаюн. Соответственно, в произве-
дении С. Есенина репрезентированы традицион-
ные для русской лингвокультуры представления 
о райском саде. Кроме того, в данном примере 

репрезентирована метафорическая модель «чело-
век → дерево», объективированная лексемами 
мы, яблони, вишни.  

Отметим, что в издании «Сергей Есенин и 
русская духовная культура» О. Е. Вороновой 
описывается особая синкретичность русского 
православия, которое объединяет одновременно 
и каноническое учение, и элементы язычества 
(см. [14, с. 22]). Это отражено и в произведениях 
С. Есенина. Так, в строках Все мы – яблони и 
вишни / Голубого сада [10, т. 2, с. 28] репрезен-
тировано одновременно характерное для языче-
ства восприятие посмертия и отсылка к библей-
скому тексту о том, что до грехопадения люди 
жили в райском саду, в который попадут правед-
ники после воскрешения. 

В маленькой поэме «Пришествие» лириче-
ский субъект обращается к Богу, указывая на 
противоречивость происходящего в земном ми-
ре. Вследствие чего нарушается связь (вербали-
зованная лексемой лестница) между «этим» и 
«тем» светом. Ср.: Лестница к саду твоему / Без 
приступок [10, т. 2, с. 49]. Предложно-падежная 
форма без приступок квалифицируется как ре-
презентация увеличения дистанции между зем-
ным и сакральным, которую становится трудно 
преодолеть. Отметим, что исследователи творче-
ства С. Есенина предлагают делить его на не-
сколько типов в соответствии с доминирующим 
принципом мироощущения. Так, С. Н. Пяткин, 
анализируя один из периодов творчества русско-
го поэта, указывает на двойственность восприя-
тия С. Есениным родного края. Поэт, по словам 
исследователя, словно стоит «на границе двух 
миров: чаемой Руси-Инонии и Руси настоящей» 
[15, с. 77], сотрясаемой революционными и  
военными событиями, изменениями в государ-
ственном и социальном строе, отрицанием рели-
гии, объявленной «опиумом для народа». Имен-
но этим обусловлен иллюстрируемый в произве-
дении разрыв между двумя соотнесенными  
(и в ранней лирике взаимопроникающими друг в 
друга) пространствами: Как взойду, как подни-
мусь по ней / С кровью на отцах и братьях? [10, 
т. 2, с. 49]. Лирический субъект задается вопро-
сом, возможно ли преодоление границы-
лестницы и проникновение в сакральное про-
странство после участия в событиях, повлекших 
смерть близких и знакомых. Отметим, что в 
комментариях ко второму тому полного собра-
ния сочинений С. Есенина строки Лестница к 
саду твоему / Без приступок [10, т. 2, с. 49] рас-
сматриваются как вербализация одного из тради-
ционных сюжетов лубочных картин. Ср.: 
«…именно „без приступок“ обычно изобража-
лась она на лубочных картинках с соответству-
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ющим сюжетом» [10, т. 2, с. 323]. Таким образом, 
в произведении поэта репрезентировано не толь-
ко индивидуально-авторское моделирование 
земного и сакрального пространства, но и тради-
ционное для русской культуры видение, зафик-
сированное в объектах материальной культуры. 

В произведении «Преображенье» лирический 
субъект описывает пришествие сущности, оби-
тающей в сакральном пространстве. В тексте ав-
тором используются вербальные знаки, выража-
ющие представление о распятии Христа (распя-
того, вынуть гвоздь и др.). Отметим, что прямо 
гость не именуется в стихотворении (маленькой 
поэме). Однако на его принадлежность к «тому 
свету» указывают вербальные знаки гость, свет-
лый, в сады. Так, лексема гость, как отмечалось 
нами выше, в русской лингвокультуре эксплици-
рует представления об отнесении субъекта к 
«чужому». Имя прилагательное светлый рас-
сматриваем как указание на принадлежность 
раю, поскольку его можно трактовать как визу-
альное восприятие лирическим субъектом ореола 
небожителя. Наконец, описываемый в произве-
дении лирический герой не является (мыслится) 
как представитель земного пространства, местом 
его обитания в тексте назван образ сада. Ср.:  
А когда над Волгой месяц / Склонит лик испить 
воды, – / Он, в ладью златую свесясь, / Уплывет 
в свои сады [10, т. 2, с. 56]. 

В то же время в данном произведении также 
наблюдается синкретизм христианских и языче-
ских представлений о мироустройстве (и, соот-
ветственно, устройстве пространства). Анализи-
руемые строки также репрезентируют миф, из-
ложенный в настольной книге С. Есенина 
«Поэтические воззрения славян на природу» 
А. И. Афанасьева (см. [14, 15]). Согласно указан-
ному источнику, так изображался в мифологии 

древних греков бог солнца Гелиос, который в 
золотой ладье переплывал небо, направляясь в 
локус, объективированный в тексте поэта лексе-
мой сад. 

Заключение 
Итак, в проанализированных произведениях 

С. Есенина образ сада выражен вербальным зна-
ком сад, а также номинациями произрастающих 
в нем растений – яблоня, вишня. Образ сада отно-
сится к образам вертикально ориентированной 
пространственной модели мира. В стихотворени-
ях поэта образ сада характеризуется именами 
прилагательными райский, голубой. 

Также образ сада эксплицирован метафориче-
ской моделью «сад → человек», ведь происхо-
дящие с локусом изменения отождествляются с 
изменениями душевного состояния лирического 
субъекта, а также являются отсылкой к библей-
ским текстам, согласно которым первоначально 
человек обитал в раю – локусе сакрального про-
странства. 

Образ сада в произведениях С. Есенина кате-
горизируется одновременно и как «свое», и как 
«чужое». В качестве одного из ключевых образов 
сакрального пространства образ сада в произве-
дениях «последнего поэта деревни» в соответ-
ствии с традиционными для русской лингвокуль-
туры представлениями ассоциируется со смертью, 
умершими. В проанализированных текстах дан-
ный образ сравнивается с кладбищем. Также в 
лирике русского поэта он относится к сакраль-
ному (райскому) пространству, в котором оби-
тают божественные сущности (греческий бог 
солнца Гелиос, христианский Бог-отец и его сын 
Иисус). Однако данное описание не является ис-
черпывающим. Перспективу дальнейших иссле-
дований составляет анализ средств вербализации 
образа сада в текстах поэм С. Есенина. 
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Аннотация 
В связи с активным сотрудничеством стран в разных сферах жизни существует постоянная востребован-

ность в переводе нормативных документов, в том числе международных договоров, регламентирующих по-
рядок взаимодействия стран – сторон договора. Международный договор представляет собой юридический 
документ и относится к официально-деловому стилю. Язык международных договоров должен соответство-
вать требованиям точности, ясности, отсутствием двусмысленности. Характерной чертой стиля в английском 
языке является наличие большого количества модальных глаголов, которые обладают несколькими значени-
ями. Данные значения не всегда могут быть переданы модальными глаголами русского языка. Перед пере-
водчиком возникает сложная задача выбора единиц перевода, подходящих для адекватной передачи значения 
модального глагола текста оригинала. Цель исследования – определить способы перевода модальных глаго-
лов с английского языка на русский в юридических текстах. Для этого нам необходимо выявить факторы, по 
которым переводчик может определить значение модального глагола в конкретном контексте и соотнести их 
с закономерными вариантами перевода на русский язык. Исследование проводится на материале междуна-
родного договора между Российской Федерацией и Республикой Индонезией в правоохранительной сфере 
посредством таких методов лингвистического анализа, как описательный, сопоставительный, количествен-
ный. Наиболее частотным модальным глаголом в англоязычном тексте международного договора является 
глагол shall, на втором месте – may, другие модальные глаголы встречаются, но крайне редко. На русский 
язык модальные глаголы переводятся: глаголом в настоящем времени; глаголом «может»; кратким прилага-
тельным «должен»; наречием «необходимо». Некоторые глаголы, относящиеся к категории модальных, реа-
лизуются в тексте оригинала в других функциях, например, should – как показатель условного предложения с 
оттенком гипотетичности, will – как показатель будущего времени с оттенком обещания. При переводе мо-
дальных глаголов на русский язык необходимо учитывать множество факторов: требования функционально-
го стиля речи; оттенки значений модальных глаголов и их функцию в предложении; контекст, конкретизиру-
ющий значение модального глагола; нормы языка перевода. 

Ключевые слова: модальные глаголы, юридический перевод, стратегии перевода, грамматические особенно-
сти перевода, перевод международных договоров 
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Translation of modal verbs from English into Russian in the texts of international treaties 
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Abstract 
The active cooperation of countries in various spheres of life leads to a constant demand for the translation of 

normative documents, including international treaties regulating the procedure for interaction of the countries. An in-
ternational agreement is a legal document and refers to the official business style, the features of which are accuracy, 
clarity, and lack of ambiguity. A characteristic feature of the style in English is the large number of modal verbs hav-
ing several meanings that sometimes cannot be expressed by modal verbs in Russian. The translator faces the difficult 
task of choosing translation units suitable for adequate translation of the meaning of the modal verb. The aim of the 
study is to determine the ways of translating modal verbs from English into Russian in legal texts through identifying 
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the factors by which the translator can determine the meaning of a modal verb in a specific context and correlating 
them with the adequate variants of translation into Russian. The research is based on an international treaty between 
the Russian Federation and the Republic of Indonesia in the law enforcement sphere using such methods of linguistic 
analysis as descriptive, comparative, and quantitative. The most frequent modal verb in English treaties is shall; may 
is in second place; other modal verbs are found, but extremely rare. Modal verbs are translated into Russian by: a 
verb in the present tense; a verb “может”; a contracted form of an adjective “должен”; an adverb “необходимо”. 
When translating modal verbs into Russian, it is necessary to take into account many factors: the requirements of the 
functional style of speech; shades of the meanings of modal verbs and their function in the sentence; the context spec-
ifying the meaning of the modal verb; the norms of the translation language. 

Keywords: modal verbs, legal translation, translation strategies, grammatical features of translation, translation of 
international treaties 
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Введение 

Россия как любое другое правовое государ-
ство входит в систему международных отноше-
ний, которые регулируются международными 
договорами. Ежегодно между Россией и другими 
странами заключаются международные договоры 
в различных сферах взаимодействия на разных 
уровнях. Такие документы обеспечивают соблю-
дение прав человека в каждой стране, являющей-
ся участником определенного договора.  

В связи с этим существует постоянная необ-
ходимость в переводе. При этом следует отме-
тить, что изначально международный договор 
составляется на английском языке, а затем пере-
водится на русский язык, что подтверждает 
пункт 5.3.1 документа «Рекомендации о порядке 
подготовки материалов, относящихся к заключе-
нию и прекращению международных договоров 
Российской Федерации», размещенном на офи-
циальном сайте Министерства иностранных дел 
Российской Федерации [1]. В таком случае перед 
переводчиками стоит ответственная задача – 
предоставить адекватный вариант перевода тек-
ста международного договора с английского 
языка на русский. Сегодня во многих странах 
утверждены стандарты качества письменного 
перевода [2, с. 54–64], однако качество переводов 
текстов международных договоров выходит на 
особо важный уровень.   

Международный договор представляет собой 
форму юридического документа, который отно-
сится к официально-деловому стилю. Тексты 
данного стиля отличаются точностью словоупо-
требления, типизированностью высказываний, 
четкостью выражения мысли [3, с. 211]. Харак-
терной функционально-стилистической чертой 
юридического языка является стилевая окраска 
долженствования [4, с. 175]. Среди способов пе-
редачи долженствования в англоязычных дого-

ворах можно выделить использование модаль-
ных глаголов.  

Так как модальные глаголы обладают боль-
шим спектром значений и способы их выражения 
часто не совпадают в языке оригинала и в языке 
перевода, перед переводчиком возникает задача 
передать модальные глаголы в юридических 
текстах, соблюдая требование однозначности.  
В последнее время данная тема достаточно часто 
становится предметом внимания лингвистов. Ав-
торы либо рассматривают модальность как от-
дельную специфическую проблему перевода 
юридических текстов [5–7], либо исследуют ее  
в рамках комплексного лексико-грамматического 
подхода [8, 9]. Несмотря на это, до сих пор нет 
однозначности в определении факторов, которые 
позволили бы переводчику безошибочно исполь-
зовать точный эквивалент. В настоящем исследо-
вании мы предпринимаем попытку выявить за-
кономерности перевода модальных глаголов в 
юридических текстах, проанализировав конкрет-
ные примеры – варианты международного дого-
вора на английском и русском языках, опублико-
ванные на официальном сайте Министерства 
иностранных дел Российской Федерации: Treaty 
between Russian Federation and the Republic of In-
donesia on Extradition и «Договор между Россий-
ской Федерацией и Республикой Индонезией о 
выдаче» [10].  

 
Материал и методы 

Материалом нашего исследования послужили 
модальные глаголы английского языка shall, may, 
can, should, will, to be (to) и их русские варианты 
перевода – глаголы в настоящем времени; глагол 
«может»; краткое прилагательное «должен»; 
наречие «необходимо». Выявление закономерно-
стей и правил перевода модальных глаголов с 
английского языка на русский производилось 
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посредством метода описания, сравнительного 
анализа и количественного подсчета. 

 
Результаты и обсуждение 

Согласно определению Т. В. Жеребило, грам-
матическая категория модальности выражает от-
ношение содержания речи к действительности. 
Модальность может передаваться посредством 
наклонения глагола, вводных слов, интонации и 
пр. [11, c. 199]. 

В английском языке модальность может вы-
ражаться посредством модальных слов (certainly, 
perhaps, fortunately) и наклонения глагола (The 
Indicative Mood, The Subjunctive Mood, The Impe-
rative Mood) [12, c. 96]. Однако основными сред-
ствами выражения модального значения являют-
ся модальные глаголы. В английском языке мо-
дальными глаголами являются: must, can (could), 
may (might), shall (should), ought, will (would) [13, 
c. 306].  

В русском языке способом выражения мо-
дальности являются модальные слова, входящие 
в состав сказуемого: глаголы – мочь, желать, 
хотеть; предикативные наречия – можно, нуж-
но, необходимо; краткие прилагательные – дол-
жен, обязан [14, с. 1]. 

Каждый модальный глагол английского языка 
обладает большим количеством значений и реа-
лизуется именно в том, которое соответствует 
контексту. При переводе тех или иных значений 
на русский язык не всегда возможно найти экви-
валентное соответствие, сохранив при этом тип 
сказуемого, аналогичный оригиналу. 

При проведении анализа текста договора нами 
выявлено 90 случаев употребления модальных 
глаголов, из них 55 случаев использования гла-
голов shall, 28 – may, 2 – can, 2 – should, 2 – will, 
1 – to be (to). 

Описывая значения модального глагола shall, 
Л. С. Бархударов среди прочих отмечает такие, 
как выражение гарантии и твердого обещания 
[13, c. 320]. Другие лингвисты утверждают, что 
данный модальный глагол может выполнять в 
юридическом тексте шесть различных функций 
[15, c. 116]. 

В 49 случаях модальный глагол shall перево-
дится на русский язык глаголом в настоящем 
времени: This treaty shall apply to… «Настоящий 
Договор применяется к…»; Each Party shall 
communicate directly with each other… «…органы 
Сторон сносятся друг с другом напрямую»;  
A crime shall be extraditable… «Преступление 
влечет выдачу…»; Any differences in the legal 
terminology shall not hinder fulfillment of the re-
quest for extradition... «Различия в юридической 
терминологии не препятствуют исполнению 

запроса о выдаче…»; Extradition shall not be 
granted if… «Выдача не производится, если…»; 
…the Request Party… shall deliver all received ma-
terials to its competent authorities...  «запрашивае-
мая Сторона… передает полученные материалы 
своим компетентным органам»; …the Requesting 
Party shall furnish… «…запрашивающая Сто-
рона… предоставляет…»; …shall not… use any 
evidence… «…не использует никаких доказа-
тельств…»; …shall be made in writing and sent… 
and shall include the following documents… 
«…составляется в письменной форме и 
направляется… и содержит следующие доку-
менты…»; Any request for extradition… shall be 
accompanied by a sealed copy of a warrant of ar-
rest… «К запросу о выдаче… прилагается заве-
ренная печатью копия постановления о заключе-
нии под стражу…» и т. п. [10]. Приведенные 
примеры иллюстрируют реализацию стилистиче-
ской функции глагола shall, т. е. данный модаль-
ный глагол не несет особой смысловой нагрузки, 
а только придает тексту «бюрократический отте-
нок» [15, c. 117]. 

На сайте министерства иностранных дел да-
ются рекомендации по переводу международных 
договоров, в которых отмечается, что права и 
обязанности сторон прописываются глаголами в 
изъявительном наклонении настоящего времени 
и запрещается использовать глаголы в будущем 
времени или глаголы с размытой семантикой [1]. 
Как свидетельствуют приведенные ниже приме-
ры перевода сказуемого с shall, установленные 
требования к формулированию текста русского 
варианта договора полностью соблюдаются. 

Однако нами выявлено три случая, когда мо-
дальный глагол shall переводится кратким при-
лагательным «должна/должно». Каждый случай 
следует рассмотреть отдельно. 

Согласно рекомендациям по переводу, пропи-
санным на сайте министерства иностранных дел: 
«Необходимо иметь в виду, что используемый в 
текстах договоров на английском языке модаль-
ный глагол shall применяется для обозначения 
долженствования, а не будущего времени ис-
пользуемых с ним глаголов» [1]. Именно эта 
функция долженствования (или императивная 
функция) передается при переводе shall в следу-
ющем контексте: Either Part… shall notify the 
other Party of this... «Каждая Сторона… должна 
уведомить другую Сторону об этом…» [10]. 
Стоит отметить, что в начале предложения дает-
ся информация о том, что возможны изменения в 
ситуации, т. е. определенные условия, которые 
влекут за собой обязательные для сторон догово-
ра действия: Either Part may change its Central 
Authority... «Каждая Сторона может изменить 
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свой центральный орган…» [10]. В таком случае 
перевод на русский язык осуществляется посред-
ством краткого прилагательного «должна», ко-
торый выполняет функцию, аналогичную shall,  
в данном контексте. 

В следующем примере: The temporarily extra-
dited person shall be returned to the Requested  
Party as soon as the proceedings… are complete… 
«Выданное на время указанное лицо должно 
быть возвращено запрашиваемой Стороне  
после завершения процессуальных действий...» 
[10] – shall также выражает долженствование. 
При этом перед данным предложением посред-
ством модального глагола may выражаются воз-
можные изменения (условия), влекущие за собой 
последствия, которые должны быть соблюдены: 
In case of the postponed surrender… may incur 
lapse of time… the Requested Party may temporarily 
extradite the person, whose extradition was request-
ed. «Если отсрочка в выдаче… может повлечь за 
собой истечение срока давности уголовного пре-
следования… запрашиваемая Сторона может 
выдать на время лицо, выдача которого запра-
шивается» [10]. 

Аналогичную ситуацию наблюдаем и в треть-
ем случае – модальный глагол shall выражает 
долженствование вслед за условиями, которые 
этого требуют: If the request is granted the Re-
questing Party shall be informed of the place and 
the date of surrender of the person… «В случае со-
гласия удовлетворить запрос запрашивающая 
Сторона должна быть проинформирована о 
месте и дате передачи выдаваемого лица…» [10]. 
В данном примере условия выражены на синтак-
сическом уровне посредством условного пред-
ложения, которые влекут обязательные дальней-
шие действия, ограничиваемые конкретными 
сроками. 

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод, что в текстах договоров модальный глагол 
shall реализуется в императивной функции при 
упоминании каких-либо условий, влекущих 
строго определенные действия, и в таком контек-
сте shall можно перевести на русский язык с по-
мощью краткого прилагательного с аналогичным 
«императивным» значением «должна/должно». 

Выявлен один случай, когда модальный гла-
гол shall переводится глаголом в форме 3-го лица 
единственного числа настоящего времени «мо-
жет»: Any person… shall not be detained, prosecut-
ed or punished… and shall not be extradited to any 
other State, and his/her person al freedom shall not 
be… restricted for a crime… «Лицо… не может 
быть заключено под стражу, подвергнуто уго-
ловному преследованию или наказанию… а так-
же выдано другому государству, и его личная 

свобода… не может быть ограничена за пре-
ступление…» [10]. В рассматриваемом примере 
можем говорить о реализации пермиссивной 
функции глагола shall. Пермиссивная функция – 
это выражение разрешения или возможности в 
силу закона, полномочия совершать определен-
ные действия [15, c. 116]. Данное значение очень 
близко к тому, что обычно выражает модальный 
глагол may. Однако в приведенном примере 
предложение отрицательное, следовательно, shall 
реализуется в значении «отсутствие разреше-
ния или возможности… совершать определенные 
действия». Перевод на русский язык отрицатель-
ной формой глагола «может» передает это зна-
чение. 

В общем употреблении модальный глагол may 
выражает допущение возможности или предпо-
ложение [13, c. 317]. В западноевропейской 
лингвистике такое значение называют эпистеми-
ческим. Выделяют и другое значение may – деон-
тическое, т. е. выражение долженствования [16, 
c. 4]. В юридических текстах модальный глагол 
may реализуется наиболее часто в деонтическом 
значении. 

В исследуемом международном договоре 
нами выявлено 27 примеров перевода модально-
го глагола may глаголом в форме 3-го лица един-
ственного числа настоящего времени «может»: 
…may change its Central Authority... «…может 
изменить свой центральный орган...»; …may… 
extradite a relevant person... «…может… осуще-
ствить выдачу лица...»; …extradition may take 
place... «…выдача может иметь место...»; …may 
agree upon extradition... «…могут договориться 
о выдаче...»; …may be brought to criminal liabil-
ity... «…может быть привлечено к уголовной 
ответственности...»; …may suffer any damage... 
«…может быть нанесен ущерб...»; …no criminal 
case may be initiated or no sentence may be exe-
cuted... «…уголовное дело не может быть воз-
буждено или приговор не может быть приведен 
в исполнение...»; All materials of the case… may 
be used... «Материалы дела… могут быть ис-
пользованы…»; …the consent to extradition may 
be given «…согласие на выдачу может быть да-
но»; …surrender of such person may be post-
poned… «…передача указанного лица может 
быть отсрочена…» и т. п. [10].  

В приведенных примерах значение, в котором 
реализуется модальный глагол may, можно пере-
дать через перефразирование it is allowed, что 
свидетельствует о наличии у глагола деонтиче-
ского значения [16, c. 6]. Модальный глагол may 
в деонтическом значении следует переводить на 
русский язык глаголом 3-го лица единственного 
числа «может». При этом в русском языке так же, 
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как и в английском, будет выражено значение 
«законное разрешение на какое-либо действие». 

Нами выявлен один случай, когда модальный 
глагол may переводится на русский язык глаго-
лом настоящего времени: In case transposition of 
the person, subject to extradition, to the territory of 
the Requesting Party may pose any risk to his/her 
life or health… «В случае если перевозка лица, 
подлежащего выдаче, на территорию запраши-
вающей Стороны связана с угрозой для его 
жизни или здоровья...»» [10]. В рассматриваемом 
примере may реализуется в эпистемическом зна-
чении, так как мы можем заменить его на фразу it 
is possible, и смысл предложения не изменится 
[16, c. 17]. Однако значение «вероятности» также 
содержится и на синтаксическом уровне – выра-
жается через условное предложение. Для офици-
ально-делового стиля характерно подобное ис-
пользование глагола may в условных предложе-
ниях. При переводе нужно учитывать нормы 
русского языка и, согласно им, нельзя сохранить 
обе формы выражения значения «вероятности» 
(нельзя сказать: «В случае если перевозка лица 
может быть связана с угрозой для его жизни»), 
поэтому при переводе данное значение сохрани-
лось лишь на уровне синтаксиса.  

Исследуемый нами текст международного до-
говора содержит два случая использования мо-
дального глагола can, который выражает реаль-
ную возможность. На русский язык он перево-
дится глаголом в форме 3-го лица единственного 
числа настоящего времени «может». Рассмот-
рим более подробно первый случай: …a statement 
of the punishment that can be, or has been imposed 
for the crimes «…информация о наказании, кото-
рое может быть или было назначено лицу за 
совершение преступления» [10]. Во втором слу-
чае данный модальный глагол используется в 
отрицательной форме и выражает «отсутствие 
реальной возможности» выполнить действие. 
Перевод на русский язык производится соответ-
ствующей отрицательной формой глагола «не 
может»: …even if the extradition cannot be car-
ried... «…даже если выдача не может быть осу-
ществлена...» [10]. 

Глагол to be (to) относят к «эквивалентам» 
модального глагола. Модальное значение to be 
(to) выражает предусмотренную необходимость 
или то, что должно неизбежно совершиться в 
силу чьей-либо воли, договоренности, приказа, 
плана, предписания и т. д. [13, с. 311].  

Модальный глагол to be (to) встречается в тек-
сте договора один раз: …through the territory of 
which such transit transportation is to be carried out 
«…транзитной перевозке… по территории кото-
рой необходимо ее осуществить…» [10]. В дан-

ном примере рассматриваемый модальный гла-
гол передает значение «необходимость как нечто 
предусмотренное». При переводе передается 
наречием с модальным значением «необходимо». 
Данный вариант перевода адекватно передает 
смысл, заложенный в исходном тексте. 

Кроме того, выявлено два случая употребле-
ния модального глагола should. Являясь произ-
водной формой от глагола shall, в современном 
английском языке модальный глагол should об-
ладает самостоятельным значением и специфи-
кой употребления [13, c. 313]. Однако в выявлен-
ных нами примерах глагол should реализуется 
именно в своем исходном значении и выражает 
условие. На русский язык переводится эквива-
лентной формой условного предложения в 
настоящем времени. Условные предложения  
всегда содержат модальность и могут выражать 
гипотетичность, желательность, необходимость, 
требование, предложение и т. д. [17, c. 58].  
В примерах, приведенных далее, условное пред-
ложение указывает на гипотетическую возмож-
ность развития событий: Should any request for 
extradition include a number of different acts... 
«Если запрос о выдаче включает несколько от-
дельных деяний...»; Should any request for extra-
dition be rejected… «Если в выдаче лица отказа-
но…» [10].  

Несмотря на то что в список модальных гла-
голов включен глагол will, в рассмотренном нами 
международном договоре он используется очень 
редко (выявлено всего два случая). На первый 
взгляд, в английском предложении глагол will 
используется как обычный вспомогательный гла-
гол для образования формы будущего времени. 
Однако мы не можем говорить об абсолютном от-
сутствии модального значения у этого глагола, так 
как лингвисты считают данный глагол двусмыс-
ленным, неопределенным и выделяют у него до 
семи значений будущего с различными оттенками 
значений [18, с. 47]. В рассматриваемом примере 
will реализуется с оттенком значения «обещание». 
В русском языке будущее время может выражать-
ся без оттенков модальности [19, с. 2], поэтому на 
русский язык английский модальный глагол will 
переводится модально нейтральной глагольной 
конструкцией «(не) будет + инфинитив»: …such 
new qualification will correspond to the conditions... 
«…новая квалификация будет соответствовать 
условиям...»; …a person… will not incur capital pun-
ishment «…к лицу… не будет применена смерт-
ная казнь» [10]. 

 
Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы. Наиболее частотным мо-
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дальным глаголом в англоязычном тексте  
международного договора является глагол shall, 
на втором месте – may, другие модальные глаго-
лы встречаются, но крайне редко. На русский 
язык модальные глаголы переводятся: 1) глаго-
лом в настоящем времени, если в английском 
тексте они отражают «бюрократический отте-
нок» текста (shall – 49 примеров) или, если нор-
мы языка перевода не позволяют сохранить их 
исходное значение в полной мере (например, may 
– в эпистемическом значении); 2) глаголом «мо-
жет», если модальный глагол реализуется в деон-
тическом значении (may – 27 примеров), если 
модальный глагол в языке оригинала выполняет 
пермиссивную функцию (shall – три примера) 
или если глагол выражает значение «реальная 
физическая возможность выполнить действие» 
(can – два примера); 3) кратким прилагательным 
«должен», если в исходном тексте модальный 
глагол выполняет императивную функцию  

(shall – три примера); 4) наречием с модальным 
значением «необходимо», если исходный мо-
дальный глагол обладает значением «необходи-
мость как нечто предусмотренное (to be (to) – 
один пример). Некоторые глаголы, относящиеся 
к категории модальных, реализуются в тексте 
оригинала с оттенком модальности, например, 
should в первую очередь используется как пока-
затель условного предложения, привнося значе-
ние гипотетического действия, глагол will –  
как показатель будущего времени с оттенком 
обещания. 

При переводе модальных глаголов на русский 
язык необходимо учитывать множество факто-
ров: требования функционального стиля речи как 
в языке оригинала, так и в языке перевода; от-
тенки значений модальных глаголов и их функ-
цию в предложении; контекст, конкретизирую-
щий значение модального глагола; нормы языка 
перевода. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению экспрессивного синтаксиса в политическом дискурсе на примере двух речей 

Дональда Трампа и Джо Байдена с обращениями к гражданам накануне Рождества. Автор ставит перед собой 
цель изучить потенциал экспрессивности используемого синтаксиса политиков на примере словосочетаний и 
парантетических внесений. Данная цель достигается посредством анализа категорий функционирования сло-
восочетаний и парантетических внесений на конкретных примерах из соответствующих речей. Рассмотрение 
двух пpeдpoждecтвeнcких речей Дональда Трампа и Джо Байдена помогает лучше понять, как экспрессив-
ность используется в политической риторике, и сделать вывод о степени важности синтаксических средств в 
политическом дискурсе. В ходе анализа мы представили на примерах такие категории функционирования 
словосочетаний, как категории клишированности, идиоматичности и коннотативности. На основе данных ка-
тегорий было выявлено функционирование словосочетаний в различных стилистических фигурах (усиление, 
повтор, полисиндетон, нарастание, антитеза). Также были выявлены определенные категории внесений, такие 
как однословные, с предлогами и в виде предложений. Автор объясняет, что парантетические внесения помо-
гают связать информацию в речи и обобщить ее. В статье объясняется, что парантетические внесения могут 
быть также использованы для манипулятивного воздействия на слушателей. На основе экспрессивности и со-
держания парантетических внесений были выделены категории отсылки, экземплификации, делиберативно-
сти и их роль в высказываниях политиков. Был сделан вывод о том, что словосочетания являются базой для 
создания эмоционально окрашенного предложения, текста. Синтаксическая экспрессивность речи в политике 
повышает манипулятивное воздействие на слушающих, и тем самым говорящему становится проще реализо-
вать свои интенции. В целом было установлено, что исследование экспрессивного синтаксиса в политиче-
ском дискурсе позволяет лучше понять, как используются различные синтаксические средства для достиже-
ния целей политиков. Это дает возможность лучше понимать политическую риторику и быть более критич-
ными к информации, которую нам передают. 

Ключевые слова: политический дискурс, парантетические внесения, функционирование словосочетаний, 
экспрессивный синтаксис, стилистические фигуры 
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Abstract 
The article is devoted to the study of expressive syntax in political discourse on the example of two speeches by 

Donald Trump and Joe Biden with congratulations on Christmas in 2017 and 2022. The author aims to study the 
potential of expressiveness of the used syntax of politicians on the example of word combinations and parenthetical 
additions. This goal is achieved through the analysis of the categories of functioning of phrases and parenthetical 
contributions on specific examples from the relevant speeches. The conducted analysis helps to draw a conclusion 
about the degree of importance of the syntactic means of expressiveness in political discourse. In the course of the 
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analysis, we first analysed the phrases with inherent expressiveness and then moved on to the phrases with adherent 
expressiveness and presented such categories of phrase functioning as the following examples: the category of 
clichéd, idiomatic and connotative. On the basis of these categories, the functioning of phrases in various stylistic 
figures (amplification, repetition, polysyndeton, growth, antithesis) was revealed and illustrated in the examples from 
two political speeches which relate to one topic (Christmas). Based on the expressiveness and the content of 
parenthetical contributions, the categories of reference, exemplification, deliberation and their role in the statements 
of politicians were singled out. It was concluded that phrases are the basis for creating an emotionally charged 
sentence or text. The syntactic expressiveness of speech in politics increases the manipulative effect on the listeners 
and, thus, it becomes easier for the speaker to realize his intentions. 

Keywords: political discourse, parenthetical additions, the functioning of phrases, expressive syntax, stylistic figures, 
text-binding elements, concepts 
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Введение 

Американский политический дискурс являет-
ся одним из центральных объектов изучения в 
современной лингвистике. Огромное количество 
исследований посвящено политической лингви-
стике, мы можем выделить работы таких авто-
ров, как: Т. ван Дейк, Е. И. Шейгал, А. К. Ми-
хальская, О. В. Александрова, А. П. Чудинов и 
многие другие. Политические речи изучаются с 
разных ракурсов, тем не менее теоретическая 
база исследования языка политических высказы-
ваний еще не до конца сформирована. 

Исследование речей бывшего президента 
США Дональда Трампа и нынешнего президента 
США Джо Байдена представляет интерес для по-
литиков, лингвистов и историков. Экспрессив-
ность – неотъемлемая часть успеха любой ком-
муникации, особенно политической. Однако су-
ществует огромное количество способов ее 
выражения, что заслуживает особого внимания 
со стороны лингвистов [1]. 

В данной статье за основу берется определе-
ние дискурса, данное Т. ван Дейком, который 
понимал дискурс как «совокупность текста и 
контекста». Таким образом, данный термин 
неразрывно связан с участниками коммуникации, 
их речевым высказыванием и контекстом [2, с. 1–
15]. Развивая данное определение, Н. Фэркло от-
мечает, что «дискурс шире, чем текст» [3, c. 76]. 

А. П. Чудинов, говоря о политическом дис-
курсе, подчеркивает, что «в его содержание 
необходимо включить все присутствующие в со-
знании говорящего и слушающего компоненты, 
способные влиять на порождение и восприятие 
речи» [4]. Ссылаясь на слова Арутюновой, «дис-
курс – это речь, погруженная в жизнь» [5, с. 137]. 

Использование языка в политическом дискур-
се не ограничивается простой передачей инфор-
мации, оно также включает в себя использование 

эмоциональных и когнитивных стратегий для 
достижения конкретных целей, таких как форми-
рование общественного мнения, убеждение 
аудитории или мобилизация группы сторонников 
[6, 7]. Стоит отметить, что в политическом дис-
курсе говорящему удается достичь манипулиро-
вания широким кругом лиц, которые отличаются 
по социальному уровню, культуре [8] и т. п.  
«В наше время стало необходимо убеждать лю-
дей в условиях плюрализма мнений и политиче-
ской жизни, политикам необходимо уметь убеж-
дать людей в своей правоте» [9, с. 58].  

Для оказания наиболее эффективного воздей-
ствия на слушающих политикам необходимо 
подбирать особые стилистические, семантиче-
ские и семиотические средства. Определяющим 
фактором такого воздействия является его 
скрытность, т. е. слушающие не должны догады-
ваться о намерениях говорящего. Для этого по-
литики должны выработать определенную рече-
вую стратегию и придерживаться определенных 
речевых тактик [10]. 

Прагматический аспект политических выска-
зываний показывает как лингвистическую, так и 
экстралингвистическую информацию. Опреде-
ленная речевая стратегия требует использования 
особых языковых средств и речевых приемов. 

 
Материал и методы 

В данной статье предпринимается попытка 
выявить отличительные средства экспрессивно-
сти в рамках синтаксиса в речах двух политиков 
США и определить их сходства и различия на 
материале выступления Дональда Трампа на 
национальной церемонии зажжения елки 30 но-
ября 2017 г. и рождественского обращения пре-
зидента Джо Байдена к нации 22 декабря 2022 г. 
Материал был подобран с учетом схожести темы 
выступлений.  
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Актуальность исследования заключается в 
том, что политический дискурс является важным 
инструментом формирования общественного 
мнения, в том числе и во время праздников, ко-
гда люди обращаются к лидерам своих стран и 
ждут от них поздравлений и обращений. Вы-
ступления президентов США являются важным 
элементом политического дискурса, который 
влияет на отношение американцев к своим лиде-
рам и их политике. Выступления Джо Байдена и 
Дональда Трампа представляют собой разные 
политические взгляды и стили коммуникации, 
что позволяет провести сравнительный анализ и 
выявить различия в их подходе к обращению к 
аудитории. В дальнейшем эта информация может 
помочь понять, как политические лидеры приме-
няют язык для достижения своих целей и какие 
эмоциональные и когнитивные стратегии они 
используют в своих обращениях. 

В качестве методов исследования были вы-
браны: метод описания, контекстуальный анализ 
с элементами дискурсивного анализа, метод ко-
личественного подсчета, который использовался 
для определения частоты употребления тех или 
иных средств выразительности. 

Для достижения цели исследования были изу-
чены различные лингвистические теории и про-
веден лингвистический анализ вышеупомянутых 
речей двух политиков.  

 
Результаты и обсуждение 

В начале нашего анализа мы остановимся  
на словосочетаниях, в значении которых заклю-
чена ингерентная экспрессивность (эмоциональ-
но-оценочные оттенки, присущие значению  
слова) [11]. 

В. В. Виноградов писал, что эмоциональных 
оттенков слово в своем нарративном значении 
может и не иметь, а возникают они в речи, осно-
вываясь на ее семантическом содержании, кото-
рое называется коннотативным значением, воз-
никающим благодаря накопленному коллектив-
ному опыту и культуре народа. Вся совокупность 
коннотаций представляет собой источник экс-
прессивности [12, с. 54]. 

Таким образом, отмечает О. В. Александрова, 
экспрессивность словосочетаний приобретается 
непосредственно в речи (адгерентная экспрес-
сивность), так как человек не просто передает 
информацию, а делает это с определенным наме-
рением, а в случае с политическим дискурсом – 
имея цель воздействовать на аудиторию [11]. В 
момент воздействия говорящего на слушающих 
и возникает экспрессия, поскольку речь включа-
ет в себя отношение говорящего к ситуации, 
оценку происходящего и т. п.  

Для систематизации функционирования слово-
сочетаний в речи в современной лингвистике раз-
работана система категорий, которая позволяет 
раскрыть их особенности употребления в речи. 

1. Категория коннотативности выражается в 
оппозиции двух категориальных форм, выпол-
няющих функцию воздействия и сообщения.  

В следующем примере мы можем наблюдать, 
как словосочетание fresh start передает функцию 
сообщения: I hope this Christmas season marks a 
fresh start for our nation… (Я надеюсь, что этот 
рождественский сезон знаменует новый старт 
для нашей нации…) [13], в то же время словосо-
четания great pain и terrible loneliness уже несут 
экспрессивную функцию в данном предложении: 
It can be a time of great pain and terrible loneliness 
(Это может быть время сильной боли и ужасного 
одиночества). Данная экспрессивность оправды-
вается дальнейшей информацией, которой делит-
ся президент, рассказывая, что ровно 50 лет 
назад не стало его первой жены и дочери.  

Дональд Трамп прибегает к экспрессивности, 
говоря о великолепно украшенной рождествен-
ской елке: …everyone watching from home to see 
the lighting of this incredible national Christmas 
tree (…все смотрят из дома, чтобы увидеть за-
жжение этой невероятной национальной рожде-
ственской елки) [14].  

2. Категория клишированности образуется 
противопоставлением категориальных форм узу-
альности (употребления). К клишированным 
словосочетаниям можно отнести, к примеру, сле-
дующие – из речи Дж. Байдена: friendly voice, 
holiday season, bright spot, Christmas story, strong 
shoulder; из речи Д. Трампа: Christmas Tree, good 
and bad times, happy event, beautiful ceremony.  

I sincerely hope this holiday season will drain the 
poison… (Я искренне надеюсь, что этот курорт-
ный сезон истощит яд…) [13]. Здесь словосоче-
тание sincerely hope является клишированным. 
Стоит отметить, что категории клишированности 
и идиоматичности взаимосвязаны между собой. 

3. Категория идиоматичности основывается 
на противопоставлении фразеологических еди-
ниц словосочетаниям, значения которых образу-
ют сумму номинативных значений составляю-
щих его слов.  

That’s a million broken hearts in homes all 
across the country (Это миллион разбитых сердец 
в домах по всей стране) [13].  

Словосочетание broken hearts имеет идиома-
тическое значение, которое складывается из зна-
чений слов broken (разбитый, сломанный) и 
hearts (сердца). 

Так как словосочетания приобретают экспрес-
сивный оттенок, можно сделать вывод, что они 
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являются своеобразной базой для передачи эмо-
ций благодаря определенной обработке в тексте 
и таким стилистическим фигурам, как повтор, 
нарастание, антитеза, полисиндетон и др. [15]. 

Например, перечисление в тексте (или речи) 
синтаксически однотипных, синонимических, но 
семантически контрастных словосочетаний явля-
ется основой выше перечисленных стилистиче-
ских фигур, к примеру: 

– повтора 
Find that stillness in the heart of Christmas – 

that’s at the heart of Christmas and look at each 
other… (Найдите эту тишину в сердце Рождества 
– которая находится в сердце Рождества и по-
смотрите друг на друга…) [14]; 

The Christmas story begins 2000 years ago with 
a mother, a father, their baby son, and the most ex-
traordinary gift of all, the most incredible gift of 
God's love for all of humanity (Рождественская ис-
тория начинается 2000 лет назад с матерью, от-
цом, их маленьким сыном и самым необычным 
подарком из всех, самым невероятным подарком 
Божьей любви ко всему человечеству) [14];  

– нарастания 
Americans have known Christmas as a time for 

sincere prayer and worship, for sincere gratitude 
and good will, for worldwide peace and renewal 
(Американцы знают Рождество как время ис-
кренней молитвы и поклонения, искренней бла-
годарности и доброй воли, мира и обновления во 
всем мире) [13]; 

– полисиндетон 
A simple smile or an unexpected phone call or a 

quiet cup of coffee – these are simple acts of kind-
ness that can lift a spirit (Простая улыбка, неожи-
данный телефонный звонок или тихая чашка ко-
фе – это простые добрые дела, которые могут 
поднять настроение) [13]; 

We will pursue our freedom, we will destroy them 
and we will not let them threaten our country (Мы бу-
дем преследовать террористов, мы их уничтожим и 
не позволим им угрожать нашей стране) [14]. 

Как видно из примеров, словосочетания вносят 
в текст определенную степень экспрессивности. 
В наибольшей степени это присуще атрибутив-
ным словосочетаниям, поскольку совокупность 
значений их компонентов создает взволнован-
ность, радость или напряжение говорящих, при-
влекая тем самым внимание аудитории к основ-
ной мысли высказывания, усиливая таким обра-
зом манипулирующую функцию всей речи. 
Нарастание, повтор, полисиндетон и другие яв-
ляются наиболее экспрессивными межфразовы-
ми текстосвязующими средствами. 

Использование в речи словосочетаний, со-
держащих противоположные по значению слова, 

выступает основой для появления антитезы, кон-
траста и др.; 

– антитеза  
It can be a time of great pain and tremendous joy 

(Это может быть время сильной боли и огромной 
радости) [13]; 

We will face challenges. We will confront hard-
ships. But we will get the job done [14] (Мы столк-
немся с проблемами. Мы будем противостоять 
трудностям. Но мы выполним задание). Здесь  
Д. Трамп противопоставляет «вызовы» и «трудно-
сти» на пути к достижению целей с «выполнением 
работы», чтобы подчеркнуть решимость и готов-
ность преодолевать трудности на пути к успеху. 

Рассмотрев текстосвязующие элементы в виде 
словосочетаний, стоит также сказать о паранте-
тических внесениях, которые играют важную 
роль в синтаксисе текста (речи). Как мы знаем, 
предложения в реальной речи очень часто 
«нарушаются» и выпадают из общепринятых 
грамматических и интонационных норм. Ритори-
ка давно подметила данные нарушения и приме-
нила их для создания различных стилистических 
приемов (например, парантез). Экспрессивный 
синтаксис занимается непосредственно изучени-
ем лингвистической основы таких приемов [16]. 

Итак, сущность парантетических внесений со-
стоит в том, что они входят в состав предложе-
ния и нарушают линейные синтаксические связи 
[11]. 

Сами по себе парантетические внесения не 
несут смысла, он обретается лишь в рамках тек-
ста. Подобные внесения помогают связать, 
обобщить информацию в речи.   

Что касается строения внесений, то мы смогли 
выделить в речах политиков следующие внесения 
и разделить их на определенные категории [17]: 

1) однословные внесения:  
so (таким образом), perhaps (возможно), more-

over (более того), first (сначала), now (сейчас), 
again (снова); 

2) внесения c предлогами: 
at any time (в любое время), for example  

(к примеру), in my opinion (по моему мнению), on 
each such occasion (в каждом подобном случае); 

3) внесения-предложения: 
I believe (я верю), we said (мы говорили), we 

may suppose (мы можем предположить), it seems 
to me (мне кажется), some would further say (неко-
торые сказали бы потом). 

С точки зрения содержания и экспрессивности 
внесений мы можем поделить их на следующие 
категории: 

1) отсылки – данные синтаксические кон-
струкции или отдельные слова используются го-
ворящими для того, чтобы дать отсылку на что-
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то, о чем шла речь ранее, либо же с тем, чтобы 
сослаться на какой-либо источник информации. 
Например:  

As you know, many of them are away from their 
families at this time of year (Как известно, многие 
из них в это время года находятся вдали от своих 
семей) [13]. 

Здесь президент дает отсылку на тот факт, что 
многие военные находятся в зоне боевых дей-
ствий и отделены от своих семей. 

And then, this Christmas we ask for God’s bless-
ings for our family, for our nation (И затем, в это 
Рождество мы просим у Бога благословения для 
нашей семьи, для нашей нации) [14]. 

В данном примере президент Дональд Трамп 
указывает то, за что мы любим Рождество и по-
чему оно для нас ценно. Президент делает от-
сылку на моральные ценности и на исторический 
аспект праздника. 

Данная категория парантетических внесений 
дает возможность заставить слушающих заост-
рить внимание на каком-либо факте; 

2) экземплификация – такая категория, где 
определенные слова или синтаксические кон-
струкции помогают говорящему ввести примеры, 
пояснения или уточнения [18]. Например: 

From the earliest days of our nations, for in-
stance, Americans have known Christmas as a time 
for prayer and worship, for gratitude and good will, 
for peace and renewal (Например, с самых первых 
дней существования наших наций американцы 
знали Рождество как время молитвы и поклоне-
ния, благодарности и доброй воли, мира и обнов-
ления) [13].  

В данном случае президент Джо Байден при-
водит пример того, чем Рождество являлось для 
людей многие века назад, чтобы сравнить цен-
ность и значимость данного события для нынеш-
него поколения;  

3) категория делиберативности – слова и син-
таксические конструкции данной категории по-
могают говорящим дать свою эмоциональную 
оценку, выразить сомнение или уверенность в 
чем-либо [19]. Например: 

But I was informed tonight that the weather we 
have is the best it's been in 25 years. In fact, I said, 
‘Is it always like this?’ (Но мне сообщили сегодня 
вечером, что погода у нас лучшая за последние 
25 лет. На самом деле, я спросил: «Это всегда 
так?») [14]. 

Из данного примера следует, что факт того, 
что погода на Рождество 2017 года была лучшей 
за 25 лет, сильно удивил экс-президента, поэтому 
он решил переспросить и удостовериться в дан-
ной информации. Выражение in fact в данном 
случае демонстрирует эмоциональную оценку 

Дональда Трампа, о которой мы говорили. Рас-
смотрим еще один пример из речи Джо Байдена: 

But as tough as these times have been, if we look 
a little closer, no doubt, we see bright spots all 
across the country (Но, какими бы тяжелыми ни 
были эти времена, если мы присмотримся, то, без 
сомнения, мы увидим яркие пятна по всей 
стране) [13]. 

Контекст данного примера демонстрирует, 
что в стране за этот год произошли большие 
негативные изменения: политическая и социаль-
ная разобщенность, тяжелые последствия 
COVID-19, но тем не менее президент подчерки-
вает, применяя парантетическое выражение де-
либеративности no doubt, что существуют и 
«светлые пятна» в истории страны за этот год: 
люди вернулись на работу, дети вновь стали хо-
дить в школы, а не посещать занятия онлайн, 
страна развивается, а нация снова становится 
единой (Americans are building again, innovating 
again, dreaming again. – Американцы снова стро-
ят, снова изобретают, снова мечтают.) [13].  

Обобщая функции парантетических внесений, 
мы можем сказать, что они характеризуются свое-
образной модальностью, так как ключевой функ-
цией является «характеристика сообщаемого с по-
зиции говорящего к сообщаемому» [20–22]. 

 
Заключение 

Экспрессивность высказывания в политиче-
ском дискурсе зависит зачастую от личности по-
литика, его речевого портрета, а также речевой 
стратегии и тактики. Все это безусловно напря-
мую связано с выбором языковых средств для 
построения и организации политической речи. 
Как правило, с тем, чтобы облегчить понимание 
своей речи и повысить ее манипулятивную 
функцию, политик «прерывает» свою речь и осо-
знанно нарушает линейные синтаксические свя-
зи, вставляя при этом различные парантетиче-
ские внесения.  

Как показывают приведенные нами примеры, 
парантетические внесения различаются по своей 
структуре: слова, словосочетания. Мы также от-
мечали, что парантетические внесения обладают 
текстообразующей функцией, так как они содер-
жат информацию, которая либо относит нас к 
нашим фоновым знаниям, либо их информация 
связана с общим содержанием текста. Благодаря 
всем этим функциям, парантетические внесения 
способствуют увеличению степени полноты ин-
формации, расширению языкового запаса гово-
рящего.  

Наш анализ показал, что речь Джо Байдена 
более насыщена синтаксическими средствами 
экспрессивности и различными приемами  
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манипулирования, чем речь Дональда Трампа.  
В процентном соотношении это можно выразить 
как 65 к 35. 

Таким образом, мы рассмотрели функции 
словосочетаний как предельных синтаксических 
единиц речи. Важно отметить, что, хотя словосо-
четание само по себе не является коммуникатив-
ной единицей, но экспрессивность словосочета-
ния позволяет создать фундамент для адекватно-
го выражения своей мысли. Далее мы перешли 

на другой уровень исследования – копулятивный 
и поговорили о парантетических внесениях и их 
функции в политической речи на конкретных 
примерах. Мы пришли к выводу, что данные 
слова или синтаксические конструкции помога-
ют компрессировать информацию, достичь емко-
сти высказывания, сохраняя при этом эмоцио-
нальный фон. Более того, данные выражения 
способствуют развитию экспрессии и связности 
речи политиков.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются способы реализации дискурсивного контроля, действующие в коммуникаци-

онном пространстве развлекательного и информационно-аналитического радио. Технологические и социо-
культурные преобразования медийного дискурса радио указывают на значимость в его организации адресата, 
активно участвующего в диалогах с ведущим посредством телефонной связи. Одним из основных способов 
удовлетворения запроса массовой аудитории на индивидуализированный характер присутствия в медийном 
пространстве становится формирование в институциональном дискурсе радио пространства межличностной 
коммуникации, в границах которого интерактивные адресаты реализуют социоречевую потребность в диало-
ге, рекреативной деятельности и самоактуализации. Согласно выдвигаемой в работе гипотезе, одним из ме-
ханизмов организации диалогического взаимодействия является дискурсивный контроль, осуществляемый 
как социоречевая медийная практика (дискурсивная практика в терминах социально-психологической теории 
дискурса), в границах которой говорящим предписываются определенные нормы коммуникативного поведе-
ния. Методологические принципы анализа, разработанные в границах дискурсивного подхода отечественны-
ми и зарубежными лингвистами, позволяют рассматривать механизмы реализации дискурсивного воздей-
ствия – контроля над речевыми действиями коммуникантов. Специфика реализации контроля прослеживает-
ся в действии дискурсивных правил и ценностных установок, не осознаваемых коммуникантами, но 
эксплицитно присутствующих в речи субъектов дискурса – ведущих радиопрограмм и интерактивных адре-
сатов. Способом актуализации дискурсивных правил, закрепленных форматом радиостанции, являются ком-
муникативные стратегии и тактики, регулирующие коммуникативное поведение субъектов на психоречевом 
уровне. Процесс психоречевого координирования субъектов дискурса в границах кооперативной коммуника-
тивной стратегии рассматривается в аспекте формирования ценностно-смыслового пространства диалога, для 
реализации которого большое значение имеет установка на коммуникативный гедонизм – рекреативную дея-
тельность коммуникантов, направляющих диалогическое общение в русло фатического взаимодействия.  
В заключении делаются выводы о том, что диалог в пространстве медийной коммуникации является дискур-
сивно программируемым действием, основным механизмом его актуализирования становится развлекатель-
но-игровая установка – аксиологическая доминанта радиодискурса, имеющая значение для организации кон-
тента как развлекательного, так и информационно-аналитического радио. 

Ключевые слова: дискурс радио, интерактивная коммуникация, диалогичность, коммуникативный гедонизм, 
дискурсивный контроль 
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Abstract 
Tendency to increase the role of the mass media addressee determines the importance of communication 

component in the structure and methods of organization of content. The paper considers ways to implement 
discursive monitoring in the process of telephone interaction between subjects of radio communication (leading 
musical entertainment and information and analytical programs and radio listeners). One of the main ways to satisfy 
the demand of the mass audience for the individualized presence in the media space is the formation of interpersonal 
discourses in the institutional discourse of the radio. This interpersonal discourses are virtual environments in which 
speakers (addressees) identify themselves with participants in socio-communicative practices and realize the socio-
speech need for dialogue, recreational activities and self-actualization. Based on research in the field of mass media 
radio communication, discourse analysis and sociolinguistics, the author examines the ways of implementing 
discursive monitoring, which manifest themselves at the micro level (in repetitions, lexical echoes, replicas-requests, 
etc.). All this characterizes the moments of semantic and communicative intersections in the process of dialogue. The 
nature of the subject of the analyzed programs indicates the significant role of interactive dialogues with the 
addressee in the radio content. This suggests that for the organization of discourse, communicative mechanisms are 
needed to control the speech actions of the addressees who enter into a dialogue with the moderators. The specifics of 
the implementation of control can be traced in the realization of discursive rules and values that are unconscious by 
the communicants, but explicitly pointing to the effectiveness of control from the discourse. The situational-game 
model of interaction is characterized by attitudes towards a cooperative dialogue and parity of the positions of the 
communicants. Thus, the "power of discourse" manifests itself in two parallel plans for the development of the 
dialogic scenario. Communication from the position of the audience unfolds in the logic of mutually directed 
interaction, marked by lexical roll calls, repeated questions, etc. The visible dialogic effect within the boundaries of 
discursive regulations can be seen as the result of the efforts of the author constructing the dialogue based on the 
presumption of a mass audience, its interests and expectations. Ways of coordinating the communicative plans of 
authors and addressees (strategies, tactics) are considered in the aspect of the formation of the value-semantic space 
of communication, for the implementation of which the orientation towards communicative hedonism is of great 
importance. This is the speech activity of communicants, which has a recreational character. As a result of such game 
interaction, communicants enjoy actualization in the media space. The author concludes that communicative 
hedonism is the axiological dominant of the radio discourse, which is important for the implementation of both 
entertainment and information-analytical radio. Analysis of radio dialogues suggests that communicative hedonism is 
the basic mechanism for implementing discursive control. 

Keywords: discourse of radio, interactive communication, dialogue, communicative hedonism, discursive monitoring 
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Введение 
Результаты стремительных трансформаций 

современных медиа указывают на новизну тех-
нологических и социокультурных параметров 
оценки и научной интерпретации медийного 
продукта. В статусе конвергентного источника 
информации, расширившего свои возможности 
технологиями телефонии, интернета, социальных 
сетей, радио демонстрирует особый характер во-
влеченности адресата в свое дискурсивное про-
странство – ценностную систему, обусловлива-
ющую выбор участниками коммуникативного и 

языкового репертуара, способов ролевой и социо-
культурной идентификации. Современный ме-
дийный дискурс функционирует в результате 
действия когнитивных и коммуникативных ме-
ханизмов аксиологической «разметки», форми-
рующей целостную картину мира, ее определен-
ные фрагменты, связанные с представлением о 
повестке дня, актуальности освещаемого факта, 
способах когнитивной обработки и языковой по-
дачи информации [2–5].   

При анализе радийной речи важно исходить 
из факта возрастания адресного начала в эфир-
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ном контенте: усиление интерактивности пред-
определяет значительную степень свободы адре-
сата, который становится активным участником 
эфира в роли абонента, вступающего в диалог с 
ведущим посредством телефонии или интернета. 
В то же время анализ радиодиалогов [6–10] ука-
зывает на действенность механизмов дискурсив-
ного контроля – когнитивно-коммуникативных 
способов организации взаимодействия, форми-
рующих дискурсивные идентичности участников 
эфира через выбор определенного речевого ре-
пертуара. В этом аспекте дискурсивная практика 
медиа осуществляется в системе определенных 
ограничений – наборов интерпретаций, характе-
ризующих языковые, стилистические и комму-
никативные структуры формата – вещательной 
концепции канала, продуцирующего развлека-
тельный или информационный контент согласно 
ценностным корпоративным установкам.  

 
Материал и методы 

Анализ радиодиалогов разговорно-развлека-
тельного и информационно-аналитического ра-
дио демонстрирует общность механизмов дис-
курсивного контроля, актуализируемого на мик-
роуровне речевой ткани говорящих – в 
лексических повторах, смысловых перекличках, 
репликах-переспросах. Опора на исследователь-
ские достижения в области дискурс-анализа [1–
3], коммуникативной прагматики [11–13] и со-
циолингвистики [14] позволила выявить зависи-
мость механизмов осуществления контроля от 
актуализации дискурсивной целеустановки, ко-
торая в своем обобщающем качестве может быть 
описана через понятие коммуникативного гедо-
низма, под которым можно понимать способы 
организации коммуникативного взаимодействия, 
определяющие его рекреативный эффект: настро-
енность коммуникантов на общность эмоцио-
нального плана речи, удовольствие от фатического 
взаимодействия – ситуативно мотивированной, 
личностно ориентированной и эмоционально 
насыщенной коммуникации, позволяющей гово-
рящему выразить себя личностно, установить кон-
такт на эмоциональной основе, когда содержа-
тельный результат общения нивелируется психо-
логическим [12, с. 137–145]. С целью выявления 
дискурсивных механизмов организации диалога в 
работе анализируются аудиозаписи звучащей речи 
музыкально-разговорных каналов «Наше радио», 
«Хит FM» и информационно-аналитического «Ве-
сти ФМ» общим объемом 4,5 часа. 

 
Результаты и обсуждение 

Структурный и содержательные аспекты ор-
ганизации радиодиалогов разговорно-развлека-

тельных радиопередач характеризуются рекреа-
тивными установками развлекательных жанров, 
обеспечивающими игровой эффект коммуника-
ции. Институциональный «регламент» радийных 
диалогов предполагает приобщение интерактив-
ных адресатов к радио как психоэмоциональному 
пространству, реализующему функцию социали-
зации – вхождения в круг «своих», настроенных 
на игровую волну, разделяющих общие ценности 
в границах определенной субкультуры. Ключе-
вая характеристика личности, ориентированной 
на медийно опосредованную коммуникацию, 
проявляется в установке на самоактуализацию – 
в стремлении заявить о себе, о своем убеждении, 
мнении, оценке в пространстве публичной ком-
муникации [14, 15]. В дискурсе развлекательного 
радио данная установка используется «в интере-
сах» агентов, фокусирующих внимание аудито-
рии на деталях, значимых для создания фатиче-
ского русла беседы, направляемой к достижению 
желаемого результата – удовольствия, получаемо-
го от коммуникации. Таким образом, персонали-
зированный характер общения может быть рас-
смотрен с точки зрения механизмов управления 
коммуникацией, предполагающей в качестве ре-
зультата достижение коммуникативной успешно-
сти. Медийно организованная коммуникация 
предполагает особое измерение данного эффекта, 
отличное от показателей взаимонаправленного 
общения в условиях формирования взаимной 
коммуникативной позиции с использованием ко-
оперативной стратегии [13]. Успешность медийно-
го диалога обеспечивается механизмами институ-
ционального контроля, когда действиям интерак-
тивных адресатов предписывается определенный 
регламент: выражать эмоции и реакции, соответ-
ствующие интенциям ведущего и ценностным 
установкам формата. В данном случае диалог раз-
вертывается как «мотивированная и целеобуслов-
ленная деятельность, осуществляемая в контексте 
социально значимых ситуаций» [16, с. 144].  

Радиоречь, реализующая принципы интерак-
тивного взаимодействия в границах медиадис-
курса радио, может быть проинтерпретирована 
через понятие «диалогизация» – направленных 
действий коммуникантов, демонстрирующих во-
влеченность адресатов в дискурсивное простран-
ство. В отличие от онтологического устройства 
диалога как способа общения, настроенного на 
пересечение ценностно-смысловых позиций го-
ворящих [17], взаимодействие, реализующее 
принципы диалогизма, носит инструментальный 
характер, осуществляется в системе ролевых 
отношений, предполагает ситуативный харак-
тер ценностей, соответствует дискурсивной 
модели коммуникации.  
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Диалог в дискурсе развлекательного радио 
осуществляется как неформализованное (роле-
вое) взаимодействие, предполагающее игровой 
характер приобщения к ценностной модели  
дискурса, закрепленной в коммуникативном по-
ведении ведущего, ориентированного на согла-
сованное взаимодействие, проявляемое в общей, 
кооперативной позиции говорящих, что на фор-
мальном уровне беседы маркируется показате-
лями обратной связи с абонентом: лексическими 
и ассоциативными перекличками, репликами-
переспросами, повторами и уточнениями. В ре-
зультате действия подобных установок комму-
никация подчиняется принципам диалогизма, 
проявляемым в сознательных усилиях коммуни-
кантов, формирующих общее социопсихологиче-
ское пространство взаимодействия. Влияние 
дискурсивных регламентаций проявляется в ори-
ентированности субъектов дискурса на типовые 
для него модели взаимодействия, учитывающие 
языковые, стилистические, коммуникативные 
ограничения. 

Для организации диалога в эфире развлека-
тельного радио важна строгость композиции, со-
стоящей из пяти-восьми реплик, предполагаю-
щей членение высказываний говорящих на 
уровне речевых актов приветствия, представле-
ния абонента, сообщения о поводе его обраще-
ния в эфир, прощании. Установка на игровой ха-
рактер диалога предполагает, с одной стороны, 
непродолжительность его протекания, а с другой – 
усиление эмоционального звучания (экспрессив-
ность, ирония, разговорная лексика). Ситуатив-
ный характер диалога (мотив обращения в эфир 
заключается в том, чтобы передать через ведуще-
го привет, поучаствовать в конкурсе, розыгрыше 
и т. п.) определяет систему коммуникативных 
сигналов: эмоционально-оценочная фокусировка 
на определенном сегменте речи, проявляемая, 
например, в ироническом обыгрывании высказы-
вания собеседника, вопросах на отвлеченные те-
мы, значимые с точки зрения эмоциональной ак-
туализации.  

Ценностный аспект межличностного взаимо-
действия актуализируется в координации комму-
никативных действий. С точки зрения организа-
ции диалога также важна субординация субъек-
тов дискурса – ролевое доминирование ди-
джея/ведущего, речевые действия которого ре-
гламентированы правилами поведения в дискур-
се, предполагают осуществление контроля над 
коммуникацией и дискурсивным поведением ад-
ресата – теми действиями, которые должны быть 
синхронизированы с ценностной системой дис-
курса. К наиболее распространенным приемам 
реализации дискурсивного контроля относятся: 

1) указание на институциональную позицию об-
щения – причину обращения в эфир; 2) захват 
инициативы (указание на необходимость назвать 
имя, географическое место, откуда звонит адре-
сат и т. п.); 3) обозначение правил, дискурсивных 
границ, требующих соблюдения определенных 
стандартов (лаконичность речи, необходимость 
представиться, указание цели звонка); 4) выра-
жение мнений, советов, оценок, пожеланий – 
действий, косвенно указывающих на дискурсив-
ные правила и определенность дискурсивной по-
зиции  ведущего.  

Актуализация в речи ведущего данных прие-
мов указывает на возможные способы развития 
диалога. Общение строится с опорой на страте-
гию согласованного общения, ориентированную 
на достижение коммуникативной успешности. 
Для реализации данной цели ведущий моделиру-
ет определенный ценностный план коммуника-
ции – картину мира, значимым фрагментом ко-
торой становится представление о легкости и 
непринужденности диалога, его игровом харак-
тере.  

Как правило, поводом для начала разговора в 
развлекательных интерактивных жанрах стано-
вятся не рутинные просьбы адресатов поздравить 
кого-либо, передать привет или поставить музы-
кальную композицию, а высказывания, каким-
либо образом привлекающие внимание. Ведущий 
делает ставку на необычный коммуникативный 
ход, открывающий перспективу игрового взаи-
модействия: если адресат обратился в эфир в 
праздничный или выходной день, находясь на 
рабочем месте, или, к примеру, зимой из южных 
широт, в ночь перед экзаменом и т. п., то способ 
представления адресата и характер ведения диа-
лога актуализируют значительный потенциал 
игрового взаимодействия и соответствующих 
способов его структурирования.  Согласно дан-
ной установке ведущим используются эмоцио-
нально насыщенные и запоминающиеся комму-
никативные ходы (Ну, это как надо встречать 
Новый год, чтобы… Это где же надо жить, 
чтобы не приехать…  Кем же надо работать, 
чтобы в законный выходной оказаться…).  

В качестве эффективного способа иницииро-
вания диалога ведущий прибегает к репликам, 
открывающим тему личных отношений (А есть 
ли у вас парень/девушка? Давайте передадим 
привет/пожелаем…) и тему времяпрепровожде-
ния (Как прошел отпуск/выходные? Как отме-
тили праздник/где побывали?).  

Регламентированный характер дискурсивного 
взаимодействия заметно актуализируется в ситу-
ации, когда абонент не демонстрирует готовно-
сти к фатическому общению, в этом случае ве-
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дущий переключается на обыгрывание какой-
либо детали, поскольку для продолжения беседы 
в границах формата радиостанции важно найти 
коммуникативно-смысловую перспективу разви-
тия диалога: 

– Что за печальный тон? Не слышу радости 
и оптимизма в вашем голосе! Я настоятельно 
советую… Нет / даже требую / чтоб вы посе-
тили концерт этого великого артиста / даже 
если вы не являетесь ценителем творчества БГ! 
Ирина / поверьте мне / вы не пожалеете / если 
посетите этот / не побоюсь этого слова / гран-
диозный концерт! Вам будет интересно по-
смотреть на БГ просто как на творческого че-
ловека / к тому же / что еще делать тринадца-
того марта / в семь часов вечера? Только сходить 
куда-нибудь / себя любимую показать («Наше 
радио», 13.03.2020). 

Можно заметить, что в ситуации несовпаде-
ния эмоциональных реакций абонента с дискур-
сивными установками программы ведущий 
транслирует не только необходимый эмоцио-
нальный настрой, проявляемый в вербальных 
оценочных реакциях (грандиозный концерт, вы 
не пожалеете, великий артист), но и устанавли-
вает сценарий определенного поведения абонен-
та (Я вам очень настоятельно советую… Нет, я 
требую, чтоб вы отправились на концерт). Ак-
туализированная в речи говорящего установка на 
бодрый и оптимистичный настрой свидетель-
ствует о синхронизации его речевых действий с 
дискурсивным регламентом: обеспечить эмоцио-
нальность восприятия разговорного контента пе-
редачи массовой аудиторией.  

Роль абонента в построении диалогического 
взаимодействия заключается не только в его 
стандартных для дискурса инициативах (прось-
бах/заявках/обращениях), но и в сообщении бе-
седе определенного эмоционального настроя, 
который вариативно интерпретируется ведущим. 
В случае если в обращении абонента не содер-
жится необходимого для развития беседы эмоцио-
нального стимула, ведущий фокусирует внима-
ние на вербальных или просодических компо-
нентах речи, привлекающих внимание: 

– День добрый! Как вас звать? Представь-
тесь! 

– Евгения! 
– О-о-очень мне радостно слышать столь 

приятный голосок в столь ранний час! Но сейчас 
не об этом… Надо нам настроиться на победно-
игровую волну / чтобы взять так / и выиграть 
все наши призы / но для этого надо хотя бы для 
начала знать / вот вы / Женечка / наверняка их 
знаете? 

– Э… Нет, не знаю! 

– Ну / у меня просто слов нет сейчас! Ну то-
гда будем учиться / так просто / без подарков я 
вас не отпущу! («Хит FM», программа «Утрен-
ний обход», 21.12.2020).  

Формирование эмоционально-оценочного 
плана общения заметно в фокусировке ведущего 
на контрастных пропозициях (столь ранний час 
и такой приятный голос), которые выделяются 
им в общем нейтральном контексте реплик адре-
сата, нейтрализуют рутинный характер диалога и 
развертывают его в нужном направлении. Актуа-
лизируя доминантную роль в строении диалога, 
ведущий предлагает определенную программу 
дискурсивных действий, необходимых для до-
стижения основной цели общения – настроить-
ся на победно-игровую волну. На программный 
характер диалога указывают вербальные сигна-
лы: грамматические конструкции с объединяю-
щей семантикой (будем учиться, нам надо 
настроиться), вопросительные конструкции 
(вот вы наверняка их знаете?), предложения с 
перформативной семантикой (без подарков не 
отпущу). 

В следующем примере можно наблюдать, как 
интерактивный диалог в границах ситуативной 
игровой модели развертывается согласно сцена-
рию фатического взаимодействия, предписыва-
ющему обмен шутливыми репликами, легкость 
малосодержательной беседы, оптимизм и при-
поднятый настрой: 

– Привет-привет, братцы мои / Как живете / 
чем можете? 

– Да так / потихоньку / вроде нормально… 
– Вроде!.. Нормально!.. (передразнивая) Да 

что значит нормально / когда на улице теплота, 
весна, март? У всех должно быть просто супер 
/ вау / зашибись… / В смысле весенний разрыв 
мозга! 

– Можно просьбу для весеннего настроения?  
(«Хит FM», программа «Утренний обход», 

26.05.2014). 
В разговоре с абонентом ведущий демонстри-

рует установку на диалог в границах обыденной 
коммуникации, эксплицируемой программными 
вопросами ведущего (Как дела?.. Чем може-
те?..). Кроме того, шутливо-игровой тон веду-
щего, непринужденная манера ведения диалога 
указывают на фатический план общения, его раз-
влекательный характер. Дискурсивные условия 
ведения фатического диалога предполагают яркий 
эмоциональный акцент, привлекающий внимание. 
В этом случае доминантная позиция ведущего  
и дискурсивно регламентированный характер  
его действий выражаются в том, что практиче- 
ски любое высказывание абонента будет проин-
терпретировано с точки зрения необходимых  
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для функционирования дискурса модальных 
смыслов. Так, эмоционально-оценочная перспек-
тива рассматриваемого диалога актуализируется 
в дискурсивных формулах – словах/фразах, мар-
кирующих ценностную систему дискурса [18], в 
данном случае форматную концепцию разговор-
но-развлекательной передачи. Стандартными с 
точки зрения дискурсивной реализации диалога 
становятся выражения вау, зашибись, весенний 
разрыв мозга и т. п. 

Специфика коммуникативной организации 
диалога в границах развлекательного дискурса ра-
дио проявляется в том, что необходимое для взаи-
монаправленной коммуникации координирование 
ценностно-смысловых позиций говорящих являет-
ся своеобразной дискурсивной презумпцией и 
осуществляется даже в том случае, когда ведущий 
эксплицитно проявляет себя в роли «дирижера» 
коммуникации, жестко определяя ход ее развития. 

– Здравствуйте / Александр / Мы вас привет-
ствуем и просим ответить вот на такой ка-
верзный вопросик / А что вы / собственно говоря 
/ можете нам предложить в качестве подарка?  

– Я могу вам подарить свою старую тетра-
дочку / которую я уже когда-то использовал / в 
студенчестве / для любимых лекций! 

– А как вы ее использовали / если не секрет? 
– По назначению! 
– А по какому такому назначению? 
– По хорошему! 
– Ну ладно / не будем смущать парня / и с ра-

достью принимаем у него использованные / по 
«хорошему назначению» / лекции для своих / так 
сказать / нужд! («Хит FM», программа «Утрен-
ний обход», 30.05.2014) 

Реплики ведущего актуализируют необходи-
мые эмоциональные реакции абонента, дискур-
сивная позиция которого определяется коммуни-
кативно-когнитивными механизмами контроля. 
Реагируя на заданный дискурсом (ведущим) 
эмоциональный тон беседы, адресат подхватыва-
ет и развивает ироничный тон, придавая ему но-
вые смысловые акценты. В данном случае заме-
тен значительный дискурсивный вклад адресата 
в формирование диалогического взаимодействия: 
он органично дополняет реплики ведущего, со-
ответствуя его фатически-игровой интенции. 
Можно говорить о том, что оба коммуниканта 
настроены на развитие беседы: абонент проявля-
ет высокую степень инициативности, а ведущий 
органично, в русле фатической направленности 
беседы, формирует ее иронический контур.  

Основным способом конструирования диало-
га в границах ситуативной модели становится 
формирование общей, кооперативной позиции, 
что на языковом уровне реализации находит свое 

выражение в повторах, переспросах, уточнениях, 
лексических перекличках – ментально-языковом 
ресурсе, свидетельствующем об определенном 
намерении коммуникантов видеть за границами 
диалога эмоционально-психологическую реаль-
ность, социально-дискурсивное пространство. 
Принцип кооперативного сотрудничества, зало-
женный в основу формирования диалога в любом 
дискурсивном пространстве, существенно уточ-
няется в его медийной реализации. Диалог фор-
мируется на пересечении коммуникативно-
дискурсивных интенций субъектов коммуника-
ции: в случае с ведущим эта цель определяется 
профессиональными нормами дискурсивного 
функционирования, основная из которых – при-
влечение внимания адресата, обеспечение разго-
ворно-развлекательного контента в границах фор-
мата. Актуализирование адресата в этом простран-
стве определяется его личностно-социальными 
установками (приобщение к эфиру как к инсти-
туциональному и развлекательно-игровому про-
странству). В этом случае можно констатировать 
основной принцип развития диалогической ком-
муникации ведущего и абонента, он формируется 
на пересечении паритетной и диспаритетной по-
зиций говорящих. Несмотря на вовлеченность 
адресата в коммуникацию, его инициативность в 
ней определяется жесткими дискурсивными 
нормами, исходящими из установок массовой 
аудитории на удовлетворение потребности в раз-
влечении и коммуникативной рекреации. Дис-
курсивный механизм развертывания диалога 
обусловлен дискурсивными ролями субъектов 
дискурса: если для ведущего эта роль определя-
ется доминантной позицией в диалоге, то для 
абонента активная позиция коммуниканта – ини-
циатора общения детерминирована условиями 
дискурса, сообщающими его действиям про-
граммируемый характер. В данном случае 
«власть дискурса» проявляется в установлении 
двух параллельных планов развития диалогиче-
ского сценария. Согласно предъявляемому ауди-
тории, коммуникация разворачивается в логике 
взаимонаправленного общения, маркирована по-
казателями обратной связи. В границах дискур-
сивных регламентаций видимый диалогический 
эффект можно рассматривать как результат уси-
лий автора, конструирующего диалог, исходя из 
презумпции массовой аудитории, ее интересов и 
ожиданий.  

Ценностный характер диалогической модели 
взаимодействия определяется динамикой лич-
ностного самовыражения и дискурсивного авто-
матизма, выражаемого в установках на гедони-
стический план общения, фатическую развлека-
тельную коммуникацию.   
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Когнитивно-коммуникативные механизмы 
дискурсивного управления вниманием аудитории 
и действиями коммуникантов характеризуют 
также модели взаимодействия информационно-
аналитического радио. Для формирования диало-
гического пространства коммуникации в грани-
цах интерпретационных моделей значимыми 
оказываются информационно-познавательная 
направленность диалога, корреляция ценностных 
систем коммуникантов, актуализирующих в том 
числе конфликтный потенциал дискуссии. Ана-
лиз материала позволяет говорить об актуально-
сти для интерпретационной модели общения 
эмоционально-фатического компонента, выра-
жаемого в коммуникативных тактиках провоци-
рования дискурсивно необходимой реакции – 
защиты своей позиции, опровержения оппонента 
средствами эмоциональной аргументации. 

В рассматриваемом примере достаточно клас-
сическая для журналистского освещения тема 
женской эмансипированности, казалось бы, 
предполагает определенную степень предсказуе-
мости беседы, но, избегая возможный рутинный 
характер обсуждения, ведущий использует так-
тику провоцирования эмоциональной реакции: 

Ганапольский: Может быть / Господом за-
ложено / чтобы вы с утюгом?  

Мизулина: Господом заложено / и мы не от-
казываемся от того / что в нас заложено Гос-
подом. Но / кроме того / мы же живем в обще-
стве / и есть какие-то социальные факторы /  
И вот здесь уже я никогда не соглашусь / что 
мы глупее / менее способны / хуже можем орга-
низовывать производство или общественную 
жизнь / хуже заниматься партстроительством 
/ чем мужчина. И заметьте / в отличие от Жи-
риновского / мы никогда не выступаем против 
мужчин / мы говорим / что хотим делить от-
ветственность вместе с ними / что мы / так 
же как они / заинтересованы в том / чтобы 
Россия была великой / успешной и т. д. / Но если 
мы хотим за нее отвечать / дайте нам немнож-
ко прав / чтобы мы могли реализовывать эту 
ответственность / Мы никогда не ставим во-
прос / чтобы отодвинуть мужчин. <…> 

Мизулина: Вы были бы правы / если бы в про-
ституцию и предоставление секс-услуг все наши 
девушки шли добровольно / Все данные показы-
вают / что они / как правило / становятся 
жертвами вербовщиков и мошенников / и их 80–
90 процентов / а это / извините / уже проблема 
политики / а не только социальных условий жиз-
ни / И здесь я с вами не соглашусь («Радио Ве-
сти», 03.09.2017).  

Действия ведущего направлены на провоци-
рование определенных ответных реакций собе-

седника, который вынужден реагировать в гра-
ницах установленных оценочно-смысловых ра-
мок: критиковать и оппонировать. Логика раз-
вертывания диалога подчиняется дискурсивным 
установкам на полемически заостренное обще-
ние, демонстрацию субъективных оценок и экс-
прессивно-фатических способов их выражения, 
когда коммуниканты приходят к формированию 
общей позиции через взаимное отрицание выдви-
гаемых тезисов. В контексте обыденной беседы 
подобная стратегия указывала бы на эгоцентриче-
ский характер коммуникации, заинтересован-
ность собеседников в утверждении исключи-
тельно своей позиции. В дискурсивной практике 
медийной коммуникации общение собеседников 
подчинено формированию общей позиции, со-
гласованной не в ценностно-смысловой перспек-
тиве, а с точки зрения эмоциональной насыщен-
ности, яркости, запоминаемости для массовой 
аудитории. В этом случае факт коммуникативной 
успешности определяется достижением в про-
цессе конфликтного в своей сути взаимодействия 
рекреативного результата:  

Ганапольский: Может быть / я скажу ужас-
ную вещь / но тут я с вами абсолютно не согла-
сен / Проституция была и будет / понятно / что 
мужчины хотят обнять молодую девушку / это 
два / это заложено в них / И я вам отпасовываю 
историю / улучшайте / законодатели / власть в 
стране / чтобы у этих несчастных девушек была 
альтернатива / тогда будет меньше проститу-
ции / И пусть скажут / что я не прав («Радио 
Вести», 03.09.2017). 

Конфликтное диалогическое взаимодействие 
эксплицирует динамику эмоционально-оценочных 
суждений, что привлекает внимание аудитории 
не столько к содержательной стороне разговора, 
сколько к самому процессу взаимодействия. 

 
Заключение 

Обобщая, отметим, что для современного ра-
диовещания развлекательного и информационно-
аналитического формата актуальны общие ком-
муникативно-когнитивные способы активации 
внимания, которые проявляются в диалогической 
речевой ткани говорящих, настроенных в про-
цессе общения на его рекреативный характер, на 
достижение гедонистического эффекта как ре-
зультата диалога, значимого не только для самих 
говорящих, но и для массовой аудитории.  

Ситуативно-игровая модель демонстрирует 
жесткий характер дискурсивных регламентаций, 
актуализируемых в доминантной позиции веду-
щего, ориентирующегося на систему ценностных 
установок дискурса (развлекательно-игровой  
характер эфира, непринужденность общения,  
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медийная социализация, внимание массовой 
аудитории). Активная позиция абонента является 
в этом случае проекцией коммуникативно-рече-
вых действий ведущего, формирующего общую, 
кооперативную позицию, значимую в дискурсе с 
точки зрения эмоционально-развлекательного 
потенциала.  

Интерпретационная модель диалогического 
взаимодействия демонстрирует двойную направ-
ленность дискурсивных действий говорящих: 
ориентированность на управление партнером и 
управляемость дискурсом. В этом случае диало-
гическая коммуникация развертывается на осно-
ве взаимообмена не столько информацией, 
сколько связанными с нею мнениями и ценност-
ными позициями. Содержательная структура 
диалога выстраивается на основе базовой дис-
курсивной доминанты, объединяющей разные 

варианты его ведения в перспективе конфликт-
ности, полемического характера обсуждения, 
иронии и интеллектуализма. Актуализация кон-
фликтной установки предполагает значительный 
элемент развлекательности, указывающий на 
дискурсивную значимость коммуникативного 
гедонизма. В результате диалогического взаимо-
действия формируется общая ценностная пози-
ция – коммуниканты, разделяя установки дис-
курса, используют средства оценочной интерпре-
тации: сниженную лексику, дискредитирующие 
оценки, метафорические образы. Диалог, направ-
ленный на обсуждение социальной проблемати-
ки, не предполагает взвешенной позиции и выра-
ботки какого-либо решения, он важен в силу де-
монстрации конфликтности, возможности дать 
адресатам эмоционально-оценочную основу для 
вхождения в дискурс. 
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Аннотация  
Статья посвящена описанию академического военно-образовательного дискурса как речевой деятельно-

сти, направленной на обучение офицеров высшего командного состава. Академический военно-
образовательный дискурс в силу когнитивного и коммуникативного фокуса исследования анализируется ав-
торами с опорой на модель описания институционального дискурса, разработанной В. И. Карасиком. В каче-
стве материалов исследования послужили методические разработки, конспекты занятий Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ВАГШ ВС РФ) из личных архивов авторов. В основной части 
статьи значительное внимание уделяется выявлению специфических черт академического военно-
образовательного дискурса, целью которого является приобретение офицерами новых знаний в области опе-
ративного и стратегического уровней, а также подготовка офицерских кадров Вооруженных сил высшей во-
енной квалификации, специалистов в области обороны и безопасности страны в аспекте управленческих 
практик. Научная новизна работы заключается в том, что впервые проанализирован академический военно-
образовательный дискурс, описаны его основные дискурсообразующие характеристики. В основе выделения 
академического военно-образовательного дискурса в рамках военно-образовательного дискурса лежит клас-
сификация военного образования, принятая в России: начальное, среднее, высшее. Именно специфичность 
процесса обучения, протекающего на разных уровнях образования, вызвала необходимость выделения ака-
демического военно-образовательного дискурса в отдельный вариант военно-образовательного дискурса. В 
результате анализа авторами статьи выявлены цель, стратегии, участники дискурса, описаны хронотоп, цен-
ности и жанровая организация академического военно-образовательного дискурса. Поскольку академический 
военно-образовательный дискурс, как и другие виды военно-образовательного дискурса, представляет собой 
полисемиотическое образование, авторами вводится в модель описания академического военно-
образовательного дискурса параметр «код коммуникации», который подчеркивает существенную роль не-
вербального кода коммуникации для установления успешной коммуникативной ясности между ее участни-
ками. В работе согласно представленной модели охарактеризованы особенности академического военно-
образовательного дискурса, коммуникативное поведение его участников, а также ключевые коммуникатив-
ные стратегии и его жанровая организация. Результаты исследования будут интересны специалистам, рабо-
тающим в области дискурс-анализа.  

Ключевые слова: военный дискурс, военно-образовательный дискурс, модель В. И. Карасика, институцио-
нальный дискурс, коммуникация, военное образование 
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Abstract 
Тhe article is devoted to the description of the academic military-educational discourse as a speech activity aimed 

at training officers of the highest command. The academic military-educational discourse, due to the cognitive and 
communicative focus of the research, is analyzed by the authors based on the model of describing institutional 



Теоретическая лингвистика / Theoretical linguistics 

— 50 — 

discourse developed by V. I. Karasik. The materials of the study were methodological developments, summaries of 
classes of the Military Academy of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation (VAGSH of the 
Armed Forces of the Russian Federation) from the personal archives of the authors. In the main part of the article, 
considerable attention is paid to identifying specific features of the academic military-educational discourse, the 
purpose of which is to acquire new knowledge by officers in the field of operational and strategic levels, as well as 
training officers of the armed forces of the highest military qualification, specialists in the field of defense and 
security of the country in the aspect of management practices. The scientific novelty of the work lies in the fact that 
for the first time the academic military-educational discourse is analyzed, its main discourse-forming characteristics 
are described. The basis of the allocation of academic military educational discourse within the framework of military 
educational discourse is the classification of military education adopted in Russia: primary, secondary, higher. It is 
the specificity of the learning process taking place at different levels of education that has caused the need to separate 
the academic military-educational discourse into a separate version of the military-educational discourse. As a result 
of the analysis, the authors of the article identified the purpose, strategies, participants of the discourse, described the 
chronotope, values and genre organization of the academic military educational discourse. Since academic military-
educational discourse, like other types of military-educational discourse, is a polysemiotic education, the authors 
introduce the parameter “communication code” into the model of describing academic military-educational discourse, 
which emphasizes the essential role of nonverbal communication code for establishing successful communicative 
clarity between its participants. In the work, according to the presented model, the features of the academic military-
educational discourse, the communicative behavior of its participants, as well as key communicative strategies and its 
genre organization are characterized. The results of the study will be of interest to specialists working in the field of 
discourse analysis. 
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Введение 
В настоящее время военная сфера активно изу-

чается в лингвистике (А. В. Олянич [1], А. Е. Осип-
чук [2], А. В. Уланов [3], Д. Р. Фахрутдинова [4], 
Л. А. Шашок [5], Т. С. Юсупова [6]). Немало 
лингвистических исследований посвящено воен-
но-политическому дискурсу (Э. Н. Мишкуров 
[7], К. А. Наумова [8], Т. Н. Хомутова [9]), ана-
лизу военно-делового дискурса (М. В. Гончарова 
[10], А. Е. Осипчук [2]). Российский военный 
дискурс чаще всего изучается в рамках военного 
образования, а именно профессионального пере-
вода (Ю. Ю. Дуброва [11], П. Д. Митчелл [12], 
Г. М. Стрелковский [13], Т. С. Юсупова [6]). 
Указанные труды внесли значимый вклад в опи-
сание дискурса, однако академический военно-
образовательный дискурс до сих пор не был в 
поле пристального внимания лингвистов.  

Цель данной статьи – описать академический 
военно-образовательный дискурс согласно моде-
ли, предложенной В. И. Карасиком. 

 
Материал и методы 

Материалом исследования послужили кон-
спекты занятий и методические разработки Во-
енной академии Генерального штаба Вооружен-
ных сил РФ (ВАГШ ВС РФ) из личных архивов 
авторов. Объем проанализированного материала 

составляет более 150 текстов военно-учебных 
материалов, используемых при обучении воен-
ных специалистов, 100 текстов конспектов  
занятий для русскоязычных и иностранных слу-
шателей. Основным методом исследования  
является метод дискурсивно-жанрового модели-
рования. 

 
Результаты и обсуждение 

В данном исследовании понятие «дискурс» 
мы определяем вслед за Г. Н. Манаенко как «об-
щепринятый тип речевого поведения субъекта в 
какой-либо сфере человеческой деятельности, 
детерминированный социально-историческими 
условиями, а также утвердившимися стереоти-
пами организации и интерпретации текстов как 
компонентов, составляющих и отображающих 
его специфику» [14, с. 10–11]. Под военно-обра-
зовательным дискурсом понимается тип речевой 
деятельности коммуникантов, обусловленный 
направленностью на обучение и воспитание но-
вого члена в армейской структуре, представляю-
щий собой единый процесс – от принятия прися-
ги до его полного устройства в милитарной  
системе. Военно-образовательный дискурс вклю-
чает следующие варианты: дискурс среднего во-
енного образования, дискурс высшего военного 
образования, дискурс российского высшего ака-
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демического военного образования (далее – ака-
демический военно-образовательный дискурс). 

Академический военно-образовательный 
дискурс понимается нами как речевая деятель-
ность, направленная на обучение управленче-
ским компетенциям офицеров, имеющих цен-
ностные установки армейского общества, про-
фессиональные базовые знания, полученные в 
ходе специальной подготовки, знающих модели 
поведения и находящихся на последней ступени 
обучения. 

В данной работе академический военно-обра-
зовательный дискурс проанализирован нами с 
опорой на модель описания институционального 
дискурса, разработанной В. И. Карасиком [15]. 
Дискурсивно значимыми параметрами для нас 
являются «цель дискурса, стратегии, участни-
ки дискурса, хронотоп, ценности и жанровая 
организация дискурса» [15, с. 209]. Принципи-
альным в исследовании является введение в мо-
дель описания дискурса параметра «код комму-
никации», поскольку академический военно-
образовательный дискурс, как и другие виды во-
енно-образовательного дискурса, представляет 
собой полисемиотическое образование.  

I. Целью академического военно-образова-
тельного дискурса является подготовка офицер-
ских кадров Вооруженных сил высшей военной 
квалификации и специалистов в области обороны 
и безопасности страны в аспекте управленческих 
практик и приобретение ими новых знаний в об-
ласти оперативно-стратегического уровня. 

Слушатели академии – это офицеры, имею-
щие опыт службы, владеющие профессиональ-
ным знанием, знакомые с нормами армейского 
общества. Целью дискурса является их обучение 
управленческим практикам. Лектор: Товарищи 
офицеры! В ходе обучения будут совершенство-
ваться ваши знания и навыки, полученные в ви-
довых академиях по управлению соединениями и 
воинскими частями. Вы получите новые знания 
по управлению войсками (силами) в современных 
операциях оперативного и стратегического 
уровня. В данном фрагменте вводной лекции 
преподаватель акцентирует внимание слушате-
лей на основных образовательных задачах. Ис-
пользование сочетаний будут совершенство-
ваться, полученные в видовых академиях говорит 
о том, что это подготовленные слушатели, име-
ющие профессиональное знание, которое будет 
структурировано и расширено. Использование 
атрибутива стратегического уровня, словосоче-
тания получите новые знания подчеркивает пере-
ход к новой, высокой ступени профессиональной 
подготовки, поскольку именно академический 
военно-образовательный дискурс предназначен 

для овладения знаниями не в тактическом, а 
стратегическом аспекте. 

Таким образом, академический военно-
образовательный дискурс направлен на повыше-
ние профессиональных знаний адресата и актуа-
лизацию профессиональных ценностей. 

II. Коммуникативные стратегии. В акаде-
мическом военно-образовательном дискурсе 
преобладает характерный набор стратегий, ис-
пользующихся в образовательном дискурсе: ин-
формативная, объясняющая, оценивающая, кон-
тролирующая, так как основной целью описыва-
емого дискурса является приобретение знаний, 
совершенствование профессиональных навыков, 
повышение квалификации.  

В ходе исследования нами выделен следующий 
ряд коммуникативных стратегий на основе интен-
ции, которую они выполняют: информативная и 
объясняющая стратегии, оценивающая и кон-
тролирующая (сообщение участникам – клиен-
там дискурса степени успешности/неуспешности 
их обучения и получение объективной информа-
ции об уровне обучения адресатов академическо-
го военно-образовательного дискурса) и импе-
ративная стратегии (интенция, направленная на 
организацию и управление деятельностью адре-
сатов дискурса). 

1. Информативная и объясняющая страте-
гии. Информативная и объясняющая стратегии 
«представляют собой последовательность интен-
ций, сориентированных на информирование че-
ловека, сообщение ему знаний и мнений о мире» 
[15, с. 213]. Информативная и объясняющая 
стратегии выполняют одну общую задачу – до-
несение информации до адресата путем сообще-
ния конкретных сведений по той или иной теме: 
Преподаватель: Вот вам информация для раз-
мышления. Впервые о войне против СССР Гит-
лер завел речь 25 июня 1940 года, то есть сразу 
же после завершения кампании на Западе. Затем 
этот вопрос официально обсуждался 21 и 
31 июля 1940 года на совещаниях Гитлера с ру-
ководящими деятелями Германии. Там и были 
определены основные цели и замысел так назы-
ваемого похода на Восток.  

В начале приведенного текста словосочетание 
информация для размышления мотивирует слу-
шателей к анализу предоставляемой информации 
и формированию самостоятельной позиции. От-
сутствие субъективной оценки лектора по отно-
шению к данному событию является характерной 
особенностью академического военно-образова-
тельного дискурса, основными установками ко-
торого являются объективность и унификация.  

Информативная и объясняющая стратегии яв-
ляются доминантными в силу образовательной 
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составляющей дискурса. Именно поэтому для 
него характерно использование конструкций об-
ратите внимание, зафиксируйте, запомните: 
Товарищи офицеры! Обратите внимание! В раз-
личных государствах существует различная 
классификация войн. 

За счет императивного обращения «Обрати-
те внимание!» происходит фиксация внимания 
адресата на новой информации, необходимой для 
понимания и запоминания адресатом. 

Отметим, что характерное для военного дис-
курса в целом общее обращение к адресату «То-
варищи офицеры!» в академическом военно-
образовательном дискурсе служит своеобразным 
маркером, точкой фиксации последующего затем 
объяснения или введения наиболее значимой 
информации. 

Информативная и объясняющая стратегии ре-
ализуются с помощью тактик, в первую очередь 
направленных на передачу накопленного военно-
го опыта, таких как комментирование, описание, 
перечисление и др.  

Объясняющая стратегия в академическом во-
енно-образовательном дискурсе направлена на 
актуализацию имеющегося профессионального 
опыта слушателей: Товарищи офицеры! Не мне 
вам объяснять разницу между развертыванием 
соединения в лесистой местности и горной;  
Товарищи офицеры! Кто из вас ранее сталки-
вался с проведением подобных мероприятий,  
поделитесь опытом. Сочетание лексем не мне 
вам объяснять, используемое в текстах, подчер-
кивает уровень знания, а соответственно, и ста-
тус обучаемых – офицеры высшего командного 
состава. Выражение кто из вас ранее сталкивал-
ся не только позволяет актуализировать в созна-
нии слушателей профессиональное знание, но  
и служит предложением к диалогу на занятии,  
в какой-то мере сокращая характерную для  
военного дискурса в целом иерархическую  
дистанцию.  

2. Контролирующая и оценивающая стра-
тегии представляют собой «сложные интенции, 
направленные на получение объективной ин-
формации об усвоении знаний, сформированно-
сти умений и навыков, осознании и принятии 
системы ценностей, реализующихся в праве ад-
ресанта посредством контроля адресата давать 
оценку его достижениям» [16, с. 58]. 

«Это обратная связь, выражающаяся в про-
верке готовности к получению новой информа-
ции, в контроле понимания во время объяснения 
и после предъявления нового материала» [15,  
с. 218]. В академическом военно-образователь-
ном дискурсе эти стратегии реализуются подоб-
но контролирующей и оценивающей стратегиям 

в учебном (педагогическом) дискурсе в ходе те-
стов, экзаменов, контрольных работ и т. п. 

Товарищ полковник, садитесь, удовлетвори-
тельно! Оценивание адресата в описываемом 
дискурсе отличается отсутствием эмоциональной 
реакции преподавателя, клишированностью 
формул, что еще раз иллюстрирует авторитарные 
статусно-ролевые отношения коммуникантов и 
жестко выстроенную иерархическую систему 
академического военно-образовательного дис-
курса. 

3. Императивная стратегия в академическом 
военно-образовательном дискурсе. 

Академический военно-образовательный дис-
курс представляет собой сложную систему взаи-
моотношений личностного и институционального 
компонентов. Четкая иерархическая вертикаль, 
субординация всех участников коммуникации, 
авторитарность, действие в рамках жесткого ре-
гламента определяют оппозицию адресант – пре-
подаватель/адресат – слушатель. Учитывая без-
условное подчинение, единоначалие в военной 
коммуникации – регламентирующая функция 
наделяет адресанта полномочиями давать «зна-
ния» и обязывает адресата «принимать» их, вза-
имоотношения коммуникантов обусловлены 
конвенцией. В академическом военно-образова-
тельном дискурсе преподаватель, занимая иерар-
хически позицию выше слушателя, жестко сле-
дует регламенту коммуникации на занятии, регу-
лируя и контролируя процесс общения. 

Институциональная определяющая роль адре-
санта в коммуникации ярко представлена в риту-
альных, этикетных формах, характерных для 
дискурса, например, в приветствии, прощании, 
оценивании обучающихся. Вначале дается ко-
манда старшим группы: Встать! (Группа встает. 
Подъем группы – невербальное приветствие пре-
подавателя. И произносится доклад: «Товарищ 
преподаватель! Слушатели факультета… к 
проведению занятия готовы». Затем происходит 
обмен приветствиями между педагогом и обуча-
ющимися.  

– Здравствуйте, товарищи офицеры! Сади-
тесь! – ответная реплика преподавателя, после 
которой группа садится. 

Завершение занятия сопровождается речевой 
формулой, произносимой адресантом: Товарищи 
офицеры! (коллективное вставание группы –
невербальное прощание). Занятие окончено. Вы 
можете быть свободны. 

III. Участники дискурса. Типы участников 
академического военно-образовательного дис-
курса институционально закреплены: преподава-
тель – слушатель. В этой оппозиции преподава-
тель всегда выступает в качестве транслирующе-



Эмер Ю. А., Андриевская С. А. Академический военно-образовательный дискурс: к модели описания 

— 53 — 

го знания, слушатель, соответственно, – их полу-
чающего. Жесткая иерархия не предполагает 
введения новых ролей, их количество ограниче-
но. Вместе с тем у каждой роли своя определен-
ная функция с фиксированным объемом, где 
должностное положение, профессиональный 
уровень ставят педагога выше в социальной 
иерархии независимо от того, кем является пре-
подаватель – военнослужащим или гражданским 
персоналом. Роли жестко зафиксированы и име-
ют стандартные речевые клише. Например, в 
устном обращении к педагогу называется только 
воинское звание преподавателя: «Товарищ пол-
ковник» или должность: «Товарищ преподава-
тель», если это гражданский персонал. Харак-
терными особенностями этого дискурса, как и 
военного дискурса в целом, являются четкая вер-
тикаль, субординация всего личного состава, а 
также авторитарность, действие в рамках жест-
кого регламента [5]. При этом преподаватель 
может иметь менее высокое воинское звание, чем 
у слушателя, однако статус его будет выше. Та-
ким образом, академический военно-образова-
тельный дискурс выстраивает собственную 
иерархическую систему, где статус преподавате-
ля выше воинского звания адресата. 

Слушатель, в первую очередь в силу предпи-
санной дискурсом роли, а также в силу меньшей 
профессиональной осведомленности, занимает 
иерархически низкую позицию по отношению к 
преподавателю. Доминирующая позиция препо-
давателя предписывает ему особое речевое пове-
дение, право инициировать общение, транслиро-
вать информацию.  

Адресатом в академическом военно-образо-
вательном дискурсе являются слушатели, про-
шедшие первые ступени военного образования и, 
соответственно, имеющие профессиональный 
опыт и навыки. В гендерном отношении это 
мужчины в возрасте от 40 до 55 лет.  

Адресат в академическом военно-образо-
вательном дискурсе может быть как русскоязыч-
ный, так и иноязычный слушатель с разным 
уровнем владения русским языком1.  

В зависимости от выше названных характери-
стик адресата адресант выстраивает смысловое 
содержание, а также вербальное оформление 
текста. Поскольку в качестве адресантов в ака-
демическом военно-образовательном дискурсе 
                           

1 Мы намеренно не противопоставляем адресата по принципу 
принадлежности к стране: российский/нероссийский с той целью, 
что слушатели из бывшего СССР владеют русским языком на 
сертификационном уровне РКИ С1, так и социокультурной ситуа-
цией. Их различие в обучении связано лишь с вопросами государ-
ственных контрактов и никак не обусловливает лингвистические 
исследования академического военно-образовательного дискурса. 

могут быть и русскоязычные и иностранные 
слушатели, то мы можем говорить о двух типах 
адресантов академического военно-образова-
тельного дискурса для иностранных военнослу-
жащих: техническом и реализующем. Задачей 
технического адресанта является создание про-
фессионально эталонного текста. Реализующий 
адресант занимается трансляцией эталонного 
текста и обучением на его основе.  

В качестве примера сопоставим текстовые 
фрагменты для разных адресатов. 

Текст для иноязычных военнослужащих: 
Огневое поражение противника (ОПП) органи-
зует командир соединения. Организация и плани-
рование огневого поражения противника осу-
ществляется группой планирования огневого по-
ражения противника (ГПОПП). 

Текст для говорящих на русском языке:  
Огневое поражение – уничтожение/подавление 
цели огнем какого-либо вооружения либо с по-
мощью ракетно-бомбового или артиллерийского 
удара. При ведении наступательных действий 
огневое поражение противника проводится во 
всей полосе наступления и на всю глубину боевой 
задачи наступающего соединения [17, т. 6, с. 9]. 

Чтобы иностранные слушатели, впервые изу-
чающие русский язык, не испытывали языковых 
барьеров в процессе восприятия военно-учебных 
текстов и понимали их смысл, используются 
изученные лексико-грамматические единицы, 
простые предложения, остаются неизменными 
профессиональная терминология, аббревиатуры, 
интернациональная лексика, профессиональные 
устойчивые словосочетания и клишированные 
выражения. Необходимо отметить, что отличи-
тельной особенностью иноязычных слушателей 
является предварительная подготовка по изуче-
нию русского языка.  

Также преподаватель может менять свои 
установки в зависимости от слушателя: русско-
язычного или иностранного. Отметим, что про-
фессиональное обучение иностранных и россий-
ских военнослужащих осуществляется по сход-
ным образовательным программам.  

При обучении российских и иностранных 
слушателей отличается и характер воспитатель-
ной интенции. Так, при обучении последних 
важной задачей является создание привлекатель-
ного образа России с помощью исторических во-
енных текстов, описывающих не только опыт и 
характерные черты военного искусства, но и под-
виги русских военачальников. 

Сравним два текстовых фрагмента. 
Для иностранных слушателей: 5–6 декабря 

1941 года войска Западного, Калининского и 
Юго-Западного фронтов перешли в контрна-
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ступление под Москвой. Советские войска 
успешно провели первую в истории Великой 
Отечественной войны крупную наступатель-
ную операцию, которая имела стратегическое 
значение. 

Разгром фашистских войск под Москвой – 
первое крупное поражение фашистов во Вто-
рой мировой войне.  

В данном тексте номинации Вторая мировая 
война и Великая Отечественная война исполь-
зуются в одном ряду для введения в актуальное 
поле знания иноязычных слушателей понятия 
«Великая Отечественная война». Оценочные 
конструкции первое крупное поражение, крупная 
наступательная операция позволяют сделать 
акцент на профессионализме и роли Советской 
армии во Второй мировой войне. 

В тексте для российских слушателей исполь-
зование номинации Вторая мировая война и 
оценочной лексемы впервые позволяет подчерк-
нуть масштабность действий Красной армии, 
профессионализм военачальников: Контрна-
ступление советских войск под Москвой и раз-
вернувшееся вслед за ним стратегическое 
наступление Красной армии зимой 1941/42 года 
заставили гитлеровское руководство впервые во 
Второй мировой войне отдать директиву о пе-
реходе к обороне на всем советско-германском 
фронте. 

В результате номинация одного и того же со-
бытия для русскоязычных и иностранных слуша-
телей используется с разными целями: для ино-
язычных слушателей – с целю создания привле-
кательного имиджа России, для российских – 
воспитания чувства гордости за страну. 

Транслируя эталонный текст, адресант может 
эксплицитно обозначить позицию не только пре-
подавателя, но и офицера, имеющего практиче-
ский опыт в данной сфере: Как показывает лич-
ный опыт… Практически доказано… Высказы-
вание: А когда я служил ТАМ-ТО, у нас было 
ТАК-ТО… позволяет преодолеть дистанцию 
«свой – чужой» (теоретик и практик) между пре-
подавателем и слушателем, ставя их в позицию 
офицеров-практиков, что способствует как росту 
авторитета преподавателя в глазах слушателя, 
так и доверия к нему как профессионалу. 

IV. Хронотоп академического военно-образо-
вательного дискурса, как и военного дискурса в 
целом, отличает регламентированность времени 
и локуса: распорядок дня, включающий закреп-
ленное количество часов на учебный процесс и 
самостоятельную подготовку, а также место осу-
ществления образовательной деятельности и др. 
Совместно с занятиями (лекции, семинары, прак-
тические занятия, командно-штабные игры и т. п.) 

проходят мероприятия повседневной деятельно-
сти, характерные для жизни Вооруженных сил: 
построения, совещания, планирования и др. Спе-
цифичной чертой является разделение группы ад-
ресатов по принципу организационно-штатной 
структуры армейского подразделения: есть стар-
ший (командир) группы, есть начальник штаба  
и т. д. по должностной вертикали, у каждой 
должности свои статусно-ролевые обязанности. 

Пространство академической аудитории се-
миотически разделено на территорию преподава-
теля (преподавательский стол, кафедра, доска, 
экран) и территории слушателей (столы, флаги с 
принадлежностью к стране). Преподаватель мо-
жет передвигаться по всей аудитории, слушатели 
же, напротив, могут отвечать или выходить к 
доске только после фразы-вопроса: Разрешите? 

V. Код коммуникации. Вербальный код в 
описываемом дискурсе является определяющим 
(коммуникация адресата и адресанта имеет уст-
ную и письменную форму реализации). Однако 
стоит отметить существенную роль невербально-
го кода коммуникации в академическом военно-
образовательном дискурсе – комплекса семиоти-
ческих средств: от военных знамен до военной 
амуниции и музыки, что характерно и для воен-
ного дискурса в целом. Невербальный код ком-
муникации постоянно присутствует в дискурсе, 
он параллелен с вербальным. Объем информа-
ции, передаваемый и воспринимаемый при не-
вербальном коде, настолько узок профессио-
нально и в то же время ёмок, что человеку  
незнающему полностью раскодировать всю ин-
формацию невозможно. Раскодировка любой си-
туации с использованием семиотических средств 
должна быть однозначной, одномоментной и 
полной. Это связано с необходимостью установ-
ления успешной коммуникативной ясности меж-
ду ее участниками вне зависимости от их статус-
но-ролевого положения. 

VI. Ценности. Ценности академического во-
енно-образовательного дискурса детерминирова-
ны его целью: приобретением новых знаний и 
подготовкой офицерских кадров высшей военной 
квалификации в области обороны и безопасности 
страны в аспекте управленческих практик. Исхо-
дя из этого, можно отметить, что ценности опи-
сываемого дискурса, во-первых, связаны с базо-
выми ценностями образовательного дискурса в 
целом. Как отмечает В. И. Карасик, где «специ-
фика ценностей <…> состоит в том, что этот 
дискурс является основой для формирования ми-
ровоззрения, и поэтому почти все моральные 
ценности заложены в нем» [15, с. 2000]: знания, 
познания, воспитание, социализация в обществе, 
формирование гражданина и др.  
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Во-вторых, мы считаем, что для академиче-
ского военно-образовательного дискурса харак-
терны ценности военного дискурса в целом: дис-
циплинированность, субординация, соблюдение 
воинских традиций, честь, мужество, отвага [5]. 

В-третьих, поскольку адресатами являются 
офицеры высшего эшелона, имеющие опыт 
службы, владеющие профессиональным знанием, 
знающие нормы армейского общества, то харак-
терной особенностью академического военно-
образовательного дискурса становятся ценност-
ные установки на возросшую ответственность за 
национальную безопасность страны и оборону 
государства:  

«Под руководством профессорско-препода-
вательского состава слушателям академии 
предстоит сформировать и развить профессио-
нально важные качества, присущие руководите-
лям высшего звена управления. Получить знания, 
позволяющие решать задачи по обеспечению 
национальной безопасности, противодействию 
терроризму не только военными, но и экономи-
ческими, политическими, информационными 
средствами» [18]. 

VII. Жанровая организация дискурса. Ака-
демический военно-образовательный дискурс 
обслуживают разные жанры: в нем используются 
типичные, характерные для образовательного 
дискурса устные жанры лекции и семинара, 
письменные – жанры художественной литерату-
ры (военные мемуары). Но есть и традиционные 
профессиональные речевые жанры, «имеющие 
письменную и устную формы реализации. Они 
также занимают центральное место в простран-
стве академического военно-образовательного 
дискурса. Речь идет о так называемых ядерных 
жанрах: военная доктрина, боевой устав, воин-

ские уставы, наставления, положения и инструк-
ции, доклад, донесение, рапорт, которые могут 
считаться таковыми прежде всего в силу своего 
соответствия ведущей интенции военной комму-
никации – управлению деятельностью (Воору-
женных сил), направленной на защиту страны от 
посягательств извне, а также в силу первичности 
текста и отсутствия пересечения с другими ти-
пами дискурса» [4]. Выделенные жанры в 
наибольшей степени соответствуют ведущей ин-
тенции академического военно-образовательного 
дискурса, полно и точно отражают специфику 
профессиональной деятельности коммуникантов.  

 
Заключение 

Таким образом, академический военно-
образовательный дискурс представляет собой 
вариант военно-образовательного дискурса, ха-
рактеризующийся обучением офицеров высшего 
военного звена, обладающих ценностными уста-
новками армейского общества и профессиональ-
ными базовыми знаниями. Освоение новых  
знаний и получение управленческих практик в 
профессиональной сфере совершенствуются и 
расширяются благодаря полученным ранее прак-
тическому опыту и навыкам адресатов. Подго-
товка специалистов на оперативно-стратеги-
ческом уровне в области обороны и безопасности 
страны детерминирует специфику базовых пара-
метров академического военно-образовательного 
дискурса. 

В работе согласно представленной модели 
охарактеризованы особенности академического 
военно-образовательного дискурса, коммуника-
тивное поведение его участников, а также клю-
чевые коммуникативные стратегии и его жанро-
вая организация.  
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От общего аудирования к переводческому: трудности и пути их решения 

Яна Борисовна Емельянова 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова,  
Нижний Новгород, Россия, yemelyanova2007@yandex.ru 

Аннотация  
Исследование посвящено вопросам обучения переводческому аудированию в процессе иноязычной под-

готовки переводчиков с учетом его специфики и связанных с ним трудностей. Актуальность данного вопроса 
обусловлена ключевой ролью этапа восприятия текста оригинала в устном последовательном переводе 
(УПП) как с точки зрения понимания содержания и смысла оригинала, так и возникновения проблем, нега-
тивно влияющих на процесс и качество УПП. Целью исследования было выявление ключевых навыков и 
умений переводческого аудирования, отсутствующих или вызывающих значительные трудности у студентов-
переводчиков при переходе с младшего этапа обучения на старший с намерением их формирования на заня-
тиях по практике иностранного языка. В эксперименте принимали участие студенты третьего курса (29 чело-
век) переводческого факультета, обучающиеся по программе специалитета «Перевод и переводоведение». 
Были проанализированы комментарии студентов, сделанные ими после выполнения задания на устное вос-
приятие аудиозаписи на иностранном языке с последующей передачей ее содержания на этом же языке, а 
также наблюдения преподавателя за ходом и результатом выполнения задания. Анализ полученной инфор-
мации позволил учесть как конкретные факторы, воспрепятствовавшие адекватному и исчерпывающему по-
ниманию записи и отмеченные студентами, так и более глубинные проблемы, обозначенные преподавателем. 
С учетом комментариев студентов и наблюдений преподавателя были выделены четыре группы трудностей, 
обусловленных: 1) характером восприятия информации; 2) факторами, вызывающими сбои в восприятии ин-
формации; 3) тематикой и характером информации в тексте; 4) психолингвистическими факторами. Однако 
был сделан вывод, что ключевой проблемой, в значительной степени приводящей к возникновению других, 
является характер восприятия информации студентами, а именно неумение воспринимать текст как целост-
ную структурно-семантическую единицу, что в значительной степени может влиять на масштаб остальных 
трудностей. Для решения данной проблемы были предложены методические рекомендации и примеры зада-
ний, использование которых показало свою эффективность в формировании навыков и развитии умений, не-
обходимых для профессионального восприятия устного текста переводчиком. Работа в данном направлении 
позволит обеспечить преемственность языковых и переводческих дисциплин и повысить подготовленность 
студентов к освоению устного перевода.  

Ключевые слова: устный последовательный перевод, иноязычная подготовка переводчиков, аудирование, 
текст оригинала 
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Abstract 
The article is devoted to the problem of teaching listening comprehension for interpreting purposes in translation-

oriented foreign language training based on its specific character and related difficulties. Listening comprehension 
plays a vital role in consecutive interpreting as it involves listening to and analysing the content and message of the 
source text and accounts for a large number of difficulties that affect the process and the quality of consecutive 
interpreting. The aim of the present study was to identify the skills essential to listening for translation purposes 
which, however, pose significant challenges to trainee translators starting a senior phase of their professional training 
(year 3). The development and practice of these skills should be made an integral part of translation-oriented foreign 
language training. The participants were 3rd-year full-time translation students (29) enrolled on a 5-year translation 
training programme. After listening to a recording in English and reproducing it in the same language, the 
participants were asked to comment on the problems and difficulties they encountered; the teacher also monitored the 
participants’ performance during the listening and reproduction task. The data revealed (a) some specific obstacles 
mentioned by the participants which hampered the complete and profound understanding of the recording and (b) 
some deeper underlying problems identified by the teacher. Based on these observations, we identified four groups of 
difficulties caused by (a) the students’ approach to the perception of the text, (b) factors hindering the perception of 
information, (c) the topic and the characteristics of the information in the text, (d) psycholinguistic factors. However, 
the key problem is believed to be the students’ approach to the perception of the text, i.e., their inability to perceive a 
text as a complete structural and semantic unit which can cause or exacerbate other listening comprehension 
difficulties. To address this problem, we proposed a number of recommendations and professionally oriented learning 
activities which have proved effective in developing the skills required for listening comprehension for interpreting 
purposes. This effort can ensure continuity between language and interpreting courses and provide a solid basis for 
teaching consecutive interpreting.  

Keywords: consecutive interpreting, translation-oriented foreign language teaching, listening comprehension, source 
text 
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Введение 
Восприятие на слух текста оригинала состав-

ляет первый этап устного последовательного пе-
ревода (УПП). Значимость данного этапа для 
успешного осуществления УПП трудно переоце-
нить, поскольку он предполагает анализ, уясне-
ние и запоминание содержания и смысла исход-
ного текста [1], передача которых средствами 
переводящего языка осуществляется на втором 
этапе. Кроме того, исследования показывают, что 
многие проблемы, с которыми сталкиваются уст-
ные переводчики, обусловлены трудностями, 
возникающими в процессе восприятия исходного 
текста [2].  

Переводческое аудирование существенным 
образом отличается от обычного с точки зрения: 

а) целей; б) условий его осуществления; в) ожи-
даемых результатов; г) требований, предъявляе-
мых к его качеству; д) используемых навыков, 
умений, когнитивных механизмов и психологи-
ческих ресурсов. Соответственно, обучение пе-
реводческому восприятию устного текста явля-
ется важным компонентом профессиональной 
подготовки переводчиков.  

В немногочисленных исследованиях, посвя-
щенных вопросам обучения переводческому 
аудированию [2–4], обращают на себя внимание 
выводы:  

а) о необходимости решения основных труд-
ностей, которые испытывают студенты с аудиро-
ванием на иностранном языке, преимущественно 
в процессе иноязычной подготовки переводчиков 
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[2, 3, 5], с тем чтобы высвободить время на заня-
тиях по устному переводу для обучения соб-
ственно переводческим навыкам и умениям;  

б) нецелесообразности использования подхо-
дов и заданий, традиционно применяемых на за-
нятиях по иностранному языку для обучения 
аудированию, в силу их несоответствия требова-
ниям переводческого контекста [2].  

Принимая во внимание тот факт, что подго-
товка переводчиков осуществляется в самых раз-
ных контекстах (сроки обучения, стартовый уро-
вень владения иностранным языком, нали-
чие/отсутствие языковой подготовки и ее объем 
и пр.), определение конкретных целей и задач и 
разработка заданий должны осуществляться в 
рамках конкретного контекста подготовки пере-
водчиков. 

Цель данного исследования – выявление клю-
чевых навыков и умений переводческого аудиро-
вания, отсутствующих или вызывающих значи-
тельные трудности у студентов-переводчиков 
при переходе с младшего этапа обучения на 
старший (3-й курс) в рамках обучения на про-
грамме специалитета по направлению «Перевод 
и переводоведение» с целью их целенаправлен-
ного формирования на занятиях по практике 
иностранного языка.  

Теоретическая значимость исследования обу-
словлена возможностью уточнения и обеспече-
ния профессиональной направленности обучения 
аудированию в контексте иноязычной подготов-
ки переводчиков и обеспечения преемственности 
между языковыми и переводческим дисципли-
нами.  

Практическое значение работы состоит в вы-
явлении конкретных проблем, препятствующих 
осуществлению адекватного восприятия текста 
оригинала и овладению необходимыми перевод-
ческими навыками, а также в предоставлении 
конкретных рекомендаций по решению обозна-
ченных трудностей.  

 
Обзор литературы 

Специфика переводческого аудирования 
Умение понять устное сообщение и оператив-

но уяснить его смысл рассматривается как клю-
чевое в компетенции устного переводчика [1], 
играющее принципиальную роль в осуществле-
нии УПП [6] и в значительной степени опреде-
ляющее его качество [3, 6].  

Восприятие переводчиком устного текста 
кардинально отличается от обычного восприятия 
текста на слух. Многие авторы так или иначе 
подчеркивают, что в переводе речь идет об 
«аудировании для перевода» (listening and analy-
sis [1], listening comprehension for interpreting [2], 

listening comprehension for interpreting purposes 
[3], listening-for-interpreting [7]) в противовес 
обычному аудированию [8], которое практикует-
ся на занятиях по практике иностранного языка.  

А. Абреус Гонзалез дает комплексную, ориен-
тированную на переводческую профессию трак-
товку предложенного им понятия listening com-
prehension for interpreting purposes [3]. Он пони-
мает его как «языковое умение, предполагающее 
восприятие, декодирование и интерпретацию 
устных символов, запоминание их смысла с це-
лью немедленного перевыражения этого смысла 
в устной форме на переводящем языке, что пред-
полагает учет как лингвистических, так и пара-
лингвистических элементов, имеющих место в 
конкретном социокультурном контексте комму-
никации» [3, c. 118]. Какие характеристики отли-
чают переводческое аудирование от обычного?  

Во-первых, это характер восприятия инфор-
мации, поскольку для перевода принципиальным 
является именно «тип слушания» (type of listen-
ing), используемый переводчиком [2]. По мне-
нию многих исследователей, переводческое 
аудирование следует рассматривать как активное 
слушание (active listening) [8–10]. Оно предпола-
гает восприятие не только содержания высказы-
вания, но и намерений и эмоций говорящего, 
требует наибольшего объема концентрации и 
восприимчивости к поступающей информации 
[11] и рассматривается как ключевая и базовая 
характеристика [12] переводческого аудирова-
ния, обеспечивающая адекватную когнитивную 
обработку поступающей информации на первом 
этапе УПП. Для активного переводческого ауди-
рования характерны: 

1) специфическая цель восприятия сообщения 
[10], заключающаяся в уяснении смысла для его 
последующей передачи на языке перевода [7]; 

2) проявление значительного интереса к по-
ступающей информации [2], умение поставить 
себя на место говорящего и воспринимать ин-
формацию с его позиции, т. е. «эмпатическое 
слушание» (empathetic listening) [13];  

3) восприятие текста как «целостной струк-
турно-семантической единицы» [14], умение ви-
деть за словами смысл [15], принимать во внима-
ние логику построения текста и внутритекстовые 
связи, анализировать поступающую информацию 
[1, 8], интерпретировать ее с учетом вербальных 
и невербальных аспектов коммуникации, эмоций 
и настроений говорящего [2]; 

4) умение «конструировать» текст, прогнози-
ровать будущую информацию, удерживать в па-
мяти и учитывать уже поступившую [10]; 

5) восприятие информации в полном объеме, а 
не отдельных фактов [16]; 
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6) умение в течение определенного времени 
сохранять максимальную сфокусированность на 
поступающей информации [2], поддерживать 
необходимый уровень внимания [17], наличие 
психологической устойчивости [16]. 

Во-вторых, переводческое аудирование пред-
полагает одновременное протекание и необхо-
димость координировать ряд когнитивных про-
цессов, многие из которых существенно отлича-
ются от процессов, задействованных в обычном 
аудировании [1, 2, 18]. К ним можно отнести 
восприятие, ведение записей, запоминание, ана-
лиз и декодирование. Это требует распределения 
ресурсов внимания между различными когни-
тивными процессами и действиями [2], а также 
большого объема оперативной памяти [3, 17], 
психологической устойчивости и умения опера-
тивно принимать решения.  

В-третьих, условия осуществления переводче-
ского аудирования также отличаются от обычно-
го и заданы переводчику извне. Они включают: 
1) скорость и характер предъявления материала 
(акцент, индивидуальная манера речи говоряще-
го) [2, 9, 19]; 2) ограниченность времени [20–22]; 
3) однократность предъявления, невозможность 
уточнить или переспросить; 4) технические ас-
пекты (качество звука, использование техниче-
ских приспособлений) [9, 19]; 5) длину текста 
оригинала [19]; 6) плотность информации на 
единицу текста оригинала [19]; 7) повышенную 
когнитивную и психологическую нагрузку [23, 
24].  

Таким образом, ключевыми параметрами, по 
которым переводческое аудирование отличается 
от обычного, являются: 1) характер слушания; 
2) характер протекания когнитивных процессов; 
3) условия осуществления.  

 
Обучение аудированию в контексте 

подготовки переводчиков 
Умение аудирования в целом считается са-

мым сложным для приобретения и обучения, по-
скольку преподаватель может подсказать обуча-
ющимся определенные стратегии и обеспечить 
возможность для практики, но применять они их 
должны самостоятельно [25]. В свою очередь 
переводческое аудирование требует системного 
и целенаправленного обучения, поскольку: 

а) предполагает наличие особых навыков, 
умений, которые не являются естественной спо-
собностью, особенно в иностранном языке [2, 
16]; 

б) является источником наибольшего количе-
ства проблем, которые принципиально влияют на 
ход УПП и его качество, причем как у студентов 
на различных этапах профессиональной подго-

товки, так и у практикующих переводчиков [9, 
20, 26, 27];  

в) трудности, которые испытывают студенты с 
аудированием на иностранном языке, осложняют 
обучение собственно устному переводу [3, 5]. 

При этом многие преподаватели перевода 
подчеркивают, что обучение переводческому 
аудированию должно преимущественно осу-
ществляться в процессе иноязычной подготовки 
переводчиков. 

Исследований, посвященных вопросам обуче-
ния переводческому аудированию в процессе 
иноязычной подготовки, не так много [2–4]. Од-
нако в них прослеживается мнение о том, что 
подходы и задания, традиционно используемые 
на занятиях по иностранному языку для обуче-
ния аудированию, не могут быть использованы в 
контексте подготовки переводчиков по следую-
щим причинам. 

Во-первых, они не соответствуют целям пере-
водческого аудирования [2]. Задания, традици-
онно используемые для проверки понимания 
прослушанного текста, основаны на избиратель-
ном аудировании, т. е. восприятии отдельных 
фактов, необходимых для того, чтобы выполнить 
задание (заполнить пропуски, выбрать правиль-
ный вариант, ответить на вопросы, сопоставить 
информацию и пр.), остальная же информация 
может пропускаться [28]. Иными словами, такие 
упражнения не ставят задачей и не позволяют 
проверить понимание всех деталей текста [2, 29], 
а также его смысла и коммуникативной интен-
ции говорящего.  

Во-вторых, они не обеспечивают формирова-
ние и тренировку необходимых навыков, умений 
и когнитивных механизмов, поскольку в значи-
тельной степени «направляют» студентов в про-
цессе восприятия текста, тем самым облегчая его 
и снимая многие трудности. 

В-третьих, при традиционном подходе могут 
использоваться материалы, объем и характер ко-
торых, а также плотность и характер информа-
ции в них не всегда отвечают требованиям пере-
водческого контекста.  

В-четвертых, они часто предполагают воспри-
ятие устного текста «изолированно», т. е. без 
учета экстралингвистической информации для 
понимания содержания и смысла текста. Перед 
аудированием студентам далеко не всегда дается 
экстралингвистическая информация о контексте, 
в котором был создан и существует текст, о лич-
ности говорящего. Однако привычка самостоя-
тельно находить, анализировать и использовать 
данную информацию для лучшего понимания 
текста имеет принципиальное значение для уст-
ного переводчика.  



Методология и технология профессионального образования / Methodology and technology of vocational education 

— 62 — 

В-пятых, традиционные задания носят уни-
версальный характер и не позволяют учитывать 
требования конкретного контекста подготовки 
переводчиков (сроки обучения, стартовый уро-
вень владения иностранным языком, нали-
чие/отсутствие языковой подготовки и ее объем 
и пр.), в частности, целей и содержания языковой 
подготовки и трудностей, с которыми сталкива-
ются конкретные студенты в процессе аудирова-
ния.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
обучение переводческому аудированию требует 
целенаправленной работы в рамках иноязычной 
подготовки, предваряющей обучение собственно 
устному переводу, и использования профессио-
нально ориентированных заданий, отвечающих 
требованиям конкретного контекста подготовки 
переводчиков.  

 
Материал и методы 

Целью нашего эксперимента было выявление 
трудностей в переводческом аудировании, с ко-
торыми сталкиваются студенты-переводчики при 
переходе с младшего этапа, где обучение ауди-
рованию ведется преимущественно на основе 
традиционных подходов, на старший (3-й курс). 
Нас интересовали ключевые для переводческого 
аудирования навыки и умения, отсутствующие 
или вызывающие значительные трудности у сту-
дентов на данном этапе обучения, с тем чтобы 
обеспечить их целенаправленное формирование 
на занятиях по практике иностранного языка на 
3-м курсе с использованием профессионально 
ориентированных заданий. Это позволит студен-
там более успешно осваивать устный перевод на 
4-м курсе, а преподавателям по переводу – боль-
ше времени уделять собственно переводческим 
аспектам. В эксперименте принимали участие 
студенты 3-го курса (29 человек) переводческого 
факультета, обучающиеся по программе специа-
литета «Перевод и переводоведение».  

Эксперимент проводился в начале первого 
семестра 3-го курса. Каждому студенту была 
предложена для прослушивания отдельная аудио-
запись на иностранном языке длительностью 
1,8–2 мин. Тематика записей охватывала широ-
кий круг вопросов общественной и повседневной 
жизни; сами записи не содержали каких-либо 
специализированных терминов и не требовали 
наличия каких-либо специальных знаний для их 
адекватного понимания. Студенты слушали за-
писи два раза с возможностью делать записи; 
между прослушиваниями студентам давалось  
30 секунд для просмотра и уточнения своих за-
писей. Далее студенты должны были максималь-
но подробно воспроизвести на иностранном язы-

ке прослушанный материал, сохраняя логику  
изложения, внутритекстовые связи и прецизион-
ную лексику, а также сделать вывод о коммуни-
кативной интенции говорящего и смысле, зало-
женном в тексте.  

Далее в ходе личной беседы с преподавателем 
(автор) каждого студента попросили прокоммен-
тировать выполненное им задание на предмет 
возникших трудностей и неудач и их возможных 
причин. Поставленный вопрос звучал следую-
щим образом: «На ваш взгляд, какие трудности 
помешали вам полностью понять, запомнить и 
воспроизвести прослушанную информацию?». 
Также преподаватель делал свои наблюдения в 
ходе прослушивания ответов студентов.  

Все комментарии студентов были системати-
зированы в один перечень и проранжированы по 
частоте упоминания. Также были обобщены 
наблюдения преподавателя, многие из которых в 
той или иной степени совпали с высказанными 
студентами мнениями, и составлен итоговый 
список выявленных трудностей и проблем, 
сгруппированных по соответствующим аспектам.  

 
Результаты и обсуждение 

К числу комментариев, наиболее часто упоми-
наемых студентами, можно отнести следующие:  

1) необходимость ведения записей. В частно-
сти, студенты отмечают трудности в том, чтобы: 
а) синхронизировать восприятие и фиксацию 
информации; б) успеть зафиксировать всю ин-
формацию; в) расшифровать свои записи при по-
следующем воспроизведении информации;  

2) трудности с распознаванием и запомина-
нием прецизионной лексики. Многие студенты 
отмечали, что распознавание имен собственных 
и восприятие цифр требуют большего внимания, 
чем обычная информация, что негативно сказы-
вается на понимании фрагмента текста, в кото-
ром они встретились;  

3) неизвестная лексика. Аналогичным обра-
зом появление неизвестных слов отвлекает вни-
мание, ослабляет концентрацию на восприятии 
всего текста и приводит к потере информации;  

4) плотность информации. Если на младших 
курсах студенты преимущественно слушали ху-
дожественные тесты нарративного характера, на 
3-м курсе предпочтение отдается материалам, 
освещающим текущие события или другие во-
просы общественной жизни, в которых количе-
ство фактуальной информации на единицу текста 
значительно выше, и сама информация может 
быть сложнее для восприятия. Этим объясняются 
комментарии многих студентов о том, что текст 
содержит очень много информации, с которой им 
сложно и непривычно работать;  
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5) сложность сохранения концентрации и 
внимания на протяжении длительного времени. 
Очень многие студенты отметили ухудшение 
восприятия, понимания и запоминания информа-
ции ближе к концу текста и значительные ин-
формационные потери;  

6) запоминание большого количества инфор-
мации. Значительное количество студентов отме-
тили данный аспект, особенно в сочетании ранее 
упомянутыми проблемами ведения и расшиф-
ровки своих записей, а также непривычности 
информации по своему характеру.  

В целом комментарии студентов касались 
конкретных факторов, воспрепятствовавших 
адекватному и исчерпывающему пониманию за-
писи. Однако ряд более глубинных проблем 
остался вне их внимания.  

Что касается наблюдений преподавателя, то 
трудности, обозначенные студентами, были так-
же нами отмечены. Однако обратили на себя 
внимание и дополнительные аспекты, не отме-
ченные студентами и, возможно, обусловившие 
озвученные ими проблемы. Во-первых, следует 
отметить характер восприятия информации сту-
дентами. Очень немногие студенты восприни-
мают: а) текст как целостную структурно-
семантическую единицу; б) логические связи 
внутри текста и логику его построения; в) замы-
сел, интенцию говорящего, объединяющую всю 
информацию в тексте. В результате студенты:  
а) воспринимают устный текст как совокупность 
отдельных фактов; б) пытаются зафиксировать 
каждое слово; в) не всегда могут структуриро-
вать поступающую информацию в единое смыс-
ловое целое; г) теряют нить в случае пропуска 
какой-либо информации и не всегда могут «со-
брать» текст; д) затрудняются с ответом на во-
прос «О чем текст?», «В чем основная идея тек-
ста?» и вместо этого перечисляют те факты, ко-
торые услышали.  

Во-вторых, в случаях появления прецизион-
ной или неизвестной студентам лексики отмеча-
лись: а) потеря информации, с которой они соот-
носятся; иными словами, студенты запоминают 
цифру/имя/географическое название, но то, с чем 
они соотносятся, упускают; б) потеря следующего 
за ними фрагмента информации; в) нарушение 
восприятия логических связей текста. Все эти про-
блемы обусловлены тем, что прецизионная или 
неизвестная студентам лексика требует большего 
внимания и повышает нагрузку на умственные 
механизмы переводчика, что приводит к перерас-
пределению внимания в их пользу и к неизбежным 
потерям сопутствующей информации.  

Отдельного внимания заслуживает тот факт, 
что часто «неизвестная» студентам лексика пред-

ставляет собой неузнанные ими известные им 
слова и выражения, что может происходить по 
причине быстрого темпа речи, акцента или инди-
видуальной манеры речи говорящего, а также 
отсутствия умения контекстуальной догадки.  
В целом эти факторы оказывают значительное 
негативное влияние на успешность восприятия 
информации студентами, что составляет наше 
третье наблюдение.  

В-четвертых, в дополнение к комментариям 
студентов относительно ведения записей следует 
отметить, что трудности с фиксацией информа-
ции у многих обусловлены неумением оператив-
но выявить ту информацию, которая является 
ключевой и подлежит фиксации, а также пред-
ставить ее схематично, опираясь на логические 
связи между фактами. В результате студенты пы-
таются зафиксировать как можно больше инфор-
мации, что невозможно и нецелесообразно. Эта 
проблема тесно связана с первым отмеченным 
нами аспектом, выражающимся в неумении вос-
принимать текст как целостную структурно-
семантическую единицу, а не набор разрознен-
ных фактов.  

В-пятых, обратил на себя внимание тот факт, 
что знакомая тематика вызывает снижение кон-
центрации на воспринимаемом материале и 
ослабляет внимание к деталям в силу того, что 
информация выглядит логичной, предсказуемой 
и соотносится с тем, что студентам уже известно 
по данной теме. Психологически студенты также 
чувствуют себя комфортнее, что в определенной 
степени «усыпляет их бдительность», что при-
знают и сами студенты. В результате при пере-
сказе студенты подчас выдают только общую 
информацию и теряют многие факты.  

Последнее наблюдение касается восприятия 
текста «изолированно» и недостаточно развитой 
привычки подключать уже известную студентам 
информацию по теме для интерпретации новых 
для них фактов, а также умения контекстуальной 
догадки. В определенной степени это может быть 
обусловлено характером текстов, используемых 
на младших курсах, где подключение фоновой 
информации не требуется.  

Обобщая наши наблюдения и комментарии 
студентов, можно выделить следующие группы 
трудностей, с которыми сталкиваются студенты 
в процессе аудирования при переходе на стар-
ший этап обучения:  

1) трудности, связанные с характером воспри-
ятия информации (сложности с восприятием тек-
ста как смыслового и структурного целого); 

2) факторы, вызывающие сбои в восприятии 
информации (прецизионная, неизвестная лекси-
ка, темп речи, акцент, индивидуальная манера 
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речи говорящего, необходимость ведения запи-
сей); 

3) трудности, обусловленные тематикой и ха-
рактером информации в тексте (степень знаком-
ства с тематикой, плотность информации в тек-
сте, подключение фоновой информации для по-
нимания);  

4) факторы психолингвистического характера 
(внимание, оперативная память).  

Однако мы полагаем, что ключевой пробле-
мой, в значительной степени приводящей к воз-
никновению других, является первая отмеченная 
нами проблема, т. е. расфокусированное, а порой 
и пассивное восприятие текста студентами, не-
умение целенаправленно слушать и активно кон-
струировать текст в процессе устного восприя-
тия. Мы полагаем, что изменение характера вос-
приятия текста позволит в определенной степени 
смягчить другие проблемы, возникающие у сту-
дентов-переводчиков при восприятии устного 
текста, поскольку было установлено, что многие 
трудности в переводческом аудировании, а также 
их причины взаимообусловлены и взаимозави-
симы [30]. Тем не менее это не отменяет необхо-
димости отдельной целенаправленной работы 
над ними. В частности, изменение характера вос-
приятия текста может: 

1) облегчить ведение записей, поскольку это 
требует умения выделять ключевую и второсте-
пенную информацию, фиксировать логические 
связи между элементами содержания текста; 

2) снизить информационные потери при 
встрече с прецизионной или незнакомой лекси-
кой, поскольку общая канва текста будет сохра-
няться, а также убрать стремление запомнить 
каждое слово; 

3) снизить уровень стресса, так как наличие 
конкретной стратегии слушания задает направ-
ление действий, обеспечивает их осмысленность 
и целенаправленность, что позволяет студенту в 
определенной степени контролировать ситуацию 
и свое участие в ней; 

4) способствовать более адекватному распре-
делению ресурсов внимания за счет опоры на 
конкретную стратегию восприятия; 

5) облегчить восприятие большого количества 
фактуальной информации. 

Для работы с обозначенной нами ключевой 
проблемой мы предлагаем некоторые рекоменда-
ции, сформулированные на основе нашего опыта 
работы с устными сообщениями в процессе ино-
язычной подготовки студентов-переводчиков.  

Обучение студентов восприятию текста как 
смыслового и структурного целого требует ис-
пользования соответствующих: 1) типов устных 
материалов и 2) заданий.  

Первый аспект предполагает использование 
материалов: 

1) информационно насыщенных, посвящен-
ных актуальным событиям и различным вопро-
сам современной жизни (новостные репортажи; 
интервью; репортажи, посвященные актуальным 
вопросам; аналитические теле-, радиопрограм-
мы). В отличие от художественных нарративных 
текстов, которые часто используются в качестве 
материалов для изложения на младшем этапе, 
такие материалы: а) соответствуют контексту 
УПП; б) позволяют целенаправленно работать с 
большинством трудностей, возникающих у сту-
дентов; 

2) отражающие разные варианты английского 
языка; 

3) содержащие небольшие шумы и помехи 
(ветер, шум машин и пр.), что даст студентам 
возможность практики восприятия иноязычных 
сообщений в разных ситуациях и условиях; 

4) с разным темпом речи.  
Используемые задания также должны быть 

профессионально ориентированы. Для изменения 
характера восприятия устного текста и развития 
умения восприятия текста как смыслового и 
структурного целого мы использовали следую-
щие виды заданий:  

1. Прослушайте следующее устное сообще-
ние, не делая записей, и: 

а) сформулируйте его тему и цель/интенцию 
автора; 

б) выделите основные смысловые вехи и ло-
гические связи между ними. 

Следующая группа заданий предполагает ве-
дение записей в процессе восприятия устного 
сообщения. Несмотря на то что на занятиях по 
практике иностранного языка не ставится задача 
обучения студентов ведению переводческих за-
писей, определенные принципы могут быть, на 
наш взгляд, озвучены. Это позволит студентам 
более грамотно подойти к выработке своего под-
хода к ведению записей, так как, по мнению 
большинства переводоведов и практикующих 
переводчиков, стиль ведения записей носит ин-
дивидуальный характер, несмотря на наличие 
определенных стратегий [23, 24]. К основным 
принципам можно отнести необходимость фик-
сации информации сжато, схематично, в сокра-
щенной форме и акцентировать внимание на 
фиксации основных мыслей/смысловых вех, ло-
гических связей между поступающей информа-
цией, прецизионной лексики.  

2. Прослушайте следующее устное сообще-
ние, делая необходимые записи, и: 

а) резюмируйте его содержание в одном пред-
ложении; 
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б) резюмируйте его содержание в трех-пяти 
предложениях (в зависимости от длины записи); 

в) выделите основные темы и связующие 
слова/выражения, сигнализирующие переходы 
между ними; резюмируйте каждый смысловой 
блок;   

г) определите авторскую интенцию и сформу-
лируйте главную мысль сообщения; каким обра-
зом содержание сообщения способствует реали-
зации этой интенции? 

д) зафиксируйте все цифры, имена собствен-
ные и информацию, к которой они относятся; что 
известно об этих явлениях/людях/местах и пр. из 
текста/ваших общих знаний (если уместно); ка-
кое значение для понимания общего смысла со-
общения имеет данная информация? 

е) выделите в каждом смысловом блоке сле-
дующие элементы: 1) ключевое предложение 
(topic sentence); 2) информацию, распространя-
ющую/иллюстрирующую/подтверждающую за-
явленное в нем.  

3. Прослушайте устное сообщение, опираясь 
на следующую схему изложения информации:  

1) вступление;  
2) основная часть:  
а) связующие слова/выражения – тема 1 – со-

путствующая информация;  
б) связующие слова/выражения – тема 2 – со-

путствующая информация; 
в) связующие слова/выражения – тема 3 – со-

путствующая информация; 
и т. д. 
3) заключение/вывод. 
Использование описанных выше заданий поз-

воляет сместить акцент с восприятия отдельных 
слов и/или фактов на восприятие текста как со-
держательной, смысловой и структурной едини-

цы, способствует повышению качества восприя-
тия устных сообщений и снижению психологи-
ческой и когнитивной нагрузки за счет отработки 
конкретных стратегий, направляющих и органи-
зующих процесс восприятия устного текста. 

Заключение 
Настоящее исследование посвящено вопросам 

обучения переводческому аудированию в про-
цессе иноязычной подготовки переводчиков с 
учетом его специфики и связанных с ним труд-
ностей. Целью работы было выявление трудно-
стей в переводческом аудировании, с которыми 
сталкиваются студенты-переводчики при пере-
ходе с младшего этапа обучения на старший  
(3-й курс).  

На основе анализа комментариев студентов и 
наблюдений преподавателя были выявлены че-
тыре группы трудностей, обусловленных: 1) ха-
рактером восприятия информации; 2) факторами, 
вызывающими сбои в восприятии информации; 
3) тематикой и характером информации в тексте; 
4) психолингвистическими факторами.  

Был сделан вывод о том, что ключевой про-
блемой является характер восприятия информа-
ции студентами, а именно неумение восприни-
мать текст как целостную структурно-
семантическую единицу, что в значительной сте-
пени может усиливать остальные трудности. Для 
решения данной проблемы представляется необ-
ходимым использовать специальные профессио-
нально ориентированные материалы и задания. 
Были предложены методические рекомендации и 
примеры заданий, использование которых пока-
зало свою эффективность в формировании навы-
ков и развитии умений, необходимых для про-
фессионального восприятия устного текста пере-
водчиком.    
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Аннотация 
В настоящее время процессы глобализации затрагивают образовательные системы во всем мире. Обуче-

ние иностранных студентов в российских высших учебных заведениях обеспечивает установление и укреп-
ление международных связей, способствует росту престижа российского образования, а также выступает 
фактором повышения качества и эффективности высшего образования в нашей стране. Таким образом, орга-
низация эффективного и качественного процесса обучения иностранных студентов является приоритетной 
задачей российских высших учебных заведений во всех регионах Российской Федерации. Процесс обучения 
иностранных студентов на всех этапах необходимо организовывать с учетом их национально-
психологических, культурных, этносоциальных особенностей. Кроме того, индивидуальные национально-
психологические и этносоциальные особенности могут влиять на скорость и качество процессов адаптации 
иностранных студентов к новой социокультурной и академической среде российских высших учебных заве-
дений. Следует отметить, что образовательное пространство российских высших учебных заведений в свою 
очередь является средой, оказывающей значительное влияние на адаптационные процессы иностранных сту-
дентов дальнего зарубежья, что напрямую связано с академической успешностью иностранных студентов. 
Поэтому организованное должным образом образовательное пространство российских высших учебных за-
ведений, учитывающее национально-психологические, культурные, этносоциальные особенности иностран-
ных студентов, является важным педагогическим условием их качественной и эффективной профессиональ-
ной подготовки. Следовательно, рассмотрение данного вопроса является актуальным и своевременным, что 
позволит в дальнейшем разработать необходимые рекомендации для профессорско-преподавательского со-
става российских высших учебных заведений по организации учебного процесса для иностранных студентов 
дальнего зарубежья. Цель статьи – обобщение и характеристика специфических национальных, психологиче-
ских, культурных, этносоциальных особенностей иностранных студентов из стран дальнего зарубежья (Ази-
атско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, арабских стран Ближне-
го Востока).  

В статье скомпонованы основные национальные, психологические, культурные, этносоциальные характе-
ристики иностранных студентов из стран дальнего зарубежья (Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-
Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, арабских стран Ближнего Востока).  

Ключевые слова: национально-культурные особенности, национально-психологические особенности, соци-
ально-психологический портрет, индивидуально-личностные особенности, иностранные студенты, высшее 
образование, речевое общение, национальное коммуникативное поведение, этносоциокультурные особенно-
сти, академическая адаптация 
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Abstract 
Currently, the processes of globalization affect educational systems all over the world. Teaching of international 

students in Russian higher education institutions ensures establishing and strengthening of international bonds, 
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contributes to the growth of the status value of Russian education, and also acts as a factor in improving the quality 
and effectiveness of higher education in our country. Thus, the organization of an effective and high-quality learning 
process for international students is a priority task of Russian higher educational institutions in all regions of the 
Russian Federation. The process of teaching international students at all stages should be organized taking into 
account their national-psychological, cultural, ethno-social characteristics. In addition, individual national-
psychological and ethno-social characteristics can influence the speed and quality of the adaptation processes of 
international students to the new socio-cultural and academic environment of Russian higher educational institutions. 
It should be noted that in its turn, the educational space of Russian higher educational institutions is an environment 
that influences significantly the adaptation processes of international students from far-abroad countries, which is 
directly related to the academic success of international students. Therefore, a properly organized educational space 
of Russian higher educational institutions, taking into account the national psychological, cultural, ethno-social 
characteristics of international students, is an important pedagogical condition for their high-quality and effective 
professional training. Therefore, consideration of this issue is relevant and timely, which will allow to develop further 
the necessary recommendations for the teaching staff of Russian higher educational institutions on the organization of 
the educational process for international students from far-abroad countries. The purpose of the article is to 
summarize and describe specific national, psychological, cultural, ethno-social characteristics of international 
students from far-abroad countries (Asia-Pacific region, Southeastern Asia, Africa, Latin America, Arab countries of 
the Middle East). Academic novelty: the article combines the main national, psychological, cultural, ethno-social 
characteristics of international students from far-abroad countries (Asia-Pacific region, Southeastern Asia, Africa, 
Latin America, Arab countries of the Middle East). 

Keywords: national-cultural characteristics, national-psychological characteristics, socio-psychological profile, in-
dividual personal attributes, international students, higher education, speech communication, national communica-
tive behavior, ethno-sociocultural features, academic adaptation 
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Введение 
Успешность адаптационных процессов ино-

странных студентов связана с их активным при-
способлением к условиям новой социокультурной 
и академической среды российских высших учеб-
ных заведений. Профессиональное становление 
иностранных студентов зависит от длительности и 
специфики адаптационных процессов, обуслов-
ленных национально-психологическими особен-
ностями иностранных обучающихся [1, с. 66]. 

Так, Т. Р. Рахимов выявил национально-
психологические особенности иностранных сту-
дентов из стран Африки, Юго-Восточной Азии, 
Латинской Америки, арабских стран Ближнего 
Востока, влияющие на успешность их учебной 
деятельности в российском вузе. 1. Национально-
психологические особенности англоговорящих 
студентов из стран Африки: медленное обучение 
и усвоение новых понятий; усиленная реакция в 
ответ на опасные ситуации; размышления о смыс-
ле жизни, склонность к мечтаниям, значительный 
уровень внутренней жизни. 2. Национально-
психологические особенности франкоговоря-
щих студентов из стран Африки: открыты к 
общению, легко идут на контакт; предрасполо-
женность к тревожности; недостаточно развит 
навык самоконтроля. 3. Национально-психоло-
гические особенности студентов из стран 
Юго-Восточной Азии: высокий уровень разви-

тия абстрактного мышления; высокий уровень 
нравственности, достойное поведение; высоко 
развиты навыки самоконтроля и дисциплины; 
склонны к замкнутости, неконтакности, неуступ-
чивости; спокойно относятся к переменам.  
4. Национально-психологические особенности 
студентов из стран Латинской Америки: прак-
тичность, реалистичность, склонность отклады-
вать решение неприятных вопросов на неопреде-
ленный период времени; медленно усваивают 
знания. 5. Национально-психологические осо-
бенности студентов из арабских стран Ближ-
него Востока: коммуникабельность, интерес к 
окружающим людям; не опасаются критики; 
низкий уровень дисциплинированности, пред-
расположены к конфликтам и раздражительности 
[2, с. 125]. 

По результатам исследования особенностей 
межкультурной адаптации представителей стран 
Африки (Гвинея, Нигерия, Марокко, Гана, Зам-
бия), Азии (Йемен, Иордания, Мьянма, Бангла-
деш), Центральной и Южной Америки (Гаити, 
Эквадор) Е. Д. Максимчук составила обобщен-
ный социально-психологический портрет ино-
странного студента: недостаточно развиты навы-
ки планирования и организации собственной де-
ятельности, склонность ограничивать контакты с 
социальной средой, присутствует культурная ди-
станция с представителями других национально-
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стей, устойчивое отношение к будущей профес-
сии, интерес к предметной области, связанной  
с обучением, потребность в освоении лексики 
выбранной специальности и языка страны пре-
бывания, высокий уровень тревожности из-за 
новых условий окружающей среды, психологи-
ческая напряженность, чувство неопределенно-
сти, фрустрации [3, с. 38–39]. 

Е. И. Гейченко, Л. И. Васецкая, В. Д. Хейлик 
выделили наиболее типичные черты характеров 
иностранных студентов: арабских студентов 
(Марокко, Тунис, Алжир, Египет, Сирия, Ирак, 
Ливан), студентов из стран Центральной Африки 
(Нигерия, Кения, Танзания, Конго, Замбия), сту-
дентов из Юго-Восточной Азии (Китай, Малай-
зия, Таиланд, Вьетнам, Индия, Бангладеш, Шри-
Ланка). Арабские студенты обладают эмоцио-
нальностью, экспрессивностью, многословием, 
используют в своей речи метафоры и образность. 
Студенты из стран Центральной Африки отли-
чаются прагматичностью, сдержанностью, кон-
кретностью, придерживаются дистанции в обще-
нии с другими иностранными студентами. В свя-
зи с историческими реалиями наблюдаются 
различия в образовательных системах у арабого-
ворящих студентов из стран Магриба (Марокко, 
Тунис, Алжир и др.) и представителей Египта, 
Сирии, Ирака, Ливана. Представители стран Ма-
гриба обучаются по европейской системе образо-
вания. Для представителей Египта, Сирии, Ира-
ка, Ливана в системе образования характерно 
усвоение знаний в той же форме, в которой они 
преподносились, стиль письма обладает чертами 
художественной литературы, авторитет препода-
вателя непререкаем. Процесс подготовки к экза-
менам основан восточной образовательной  
традицией. Так, представителям Судана свой-
ственно механическое запоминание изучаемого 
материала с применением дословного пересказа 
прочитанного и многократным переписыванием 
материала. Однако при сдаче экзаменов не всегда 
становится возможным воспроизвести информа-
цию, выученную подобными способами, в связи 
с отсутствием ассоциативной памяти [4, с. 78–
79]. Представители Юго-Восточной Азии (Китай, 
Малайзия, Таиланд, Вьетнам и др.) характеризу-
ются некоторой пассивностью выражения мыс-
лей, боязнью потерять лицо, поэтому они актив-
но используют коллективное заучивание матери-
ала с опорой на текст, письменную фиксацию, 
хоровое произношение. Так, школьная система 
Таиланда организована следующим образом: 
учебные группы содержат по 35 учащихся и бо-
лее; используется общеклассное обучение с хо-
ровыми ответами; отсутствуют такие виды работ, 
как индивидуальная, семинарская, наставниче-

ская; ориентация только на учебник, что снижает 
авторитет преподавателя, сдерживает развитие 
творческих способностей учащихся; на всех эта-
пах обучения преподаватель выполняет руково-
дящую и контролирующую роль; учащиеся вы-
полняют пассивную роль в учебном процессе, 
механически заучивая материал. Студенты из 
Китая характеризуются развитой интуицией, 
способностями к запоминанию, классифициро-
ванию, зрительным каналом восприятия инфор-
мации [4, с. 79].  

Национально-психологические особенности 
студентов из стран Юго-Восточной Азии (Ки-
тая, Вьетнама, Южной Кореи) были обобщены 
Н. Ю. Филимоновой и Е. С. Романюк. Нацио-
нально-психологические особенности вьет-
намских студентов: проявляют открытость в 
общении, социально активны, имеют развитое 
мышление, способны анализировать ситуацию, 
учебный материал, независимы от преподавателя, 
однако подчиняются иерархии в своей общине, 
стремятся достичь результата, ответственны, 
упорны в достижении целей, самостоятельны в 
учебе, однако постоянно ориентированы на со-
циальное одобрение, дисциплинированны, точны 
в выполнении социальных требований, заботятся 
о репутации, ответственны, обладают адекватной 
самооценкой. Национально-психологические 
особенности китайских студентов: придержи-
ваются дистанции в общении, обладают привыч-
кой механического заучивания материала, неза-
висимы от всех, являются абсолютными индиви-
дуалистами, в социуме проявляют пассивность, 
полностью самостоятельны в учебе, однако об-
ладают индифферентностью и низким само-
контролем, завышенная самооценка, самоуве-
ренность. Национально-психологические осо-
бенности южнокорейских студентов: замкнуты, 
настороженны, неохотно контактируют с окру-
жающими, способны обобщать материал, однако 
отступают при наличии трудностей, зависимы 
как от преподавателя, так и от членов своей об-
щины, проявляют низкую (девушки) и среднюю 
(юноши) социальную активность, сознательны, 
выдержанны, обязательны, однако ограниченны 
своими целями, стремятся к самостоятельным 
решениям и действиям, однако для них важно 
мнение социума, обладают сильной волей, кон-
тролем над эмоциями, заботятся о своей репута-
ции, неадекватно низкая самооценка, неуверен-
ность в своих способностях [5, с. 17–18]. 

Психологические и культурные особенности 
иностранных студентов из Китая, Вьетнама, 
арабских стран также исследовались Т. Г. Коло-
совой. Характеристики представителей араб-
ских стран: обладают интровертным мыслитель-
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ным типом, деловиты, предприимчивы, честны, 
порядочны в отношении людей, к которым они 
проявляют симпатию, нетерпимы к любой форме 
принуждения, однако поддаются косвенному 
воздействию на них [6, с. 122–123]. Характери-
стики представителей Китая: интровертны, 
ориентированы на внутренние личностные фак-
торы; оценивают людей на основе впечатлений о 
них; придерживаются ценностей своей страны и 
культуры; репутация крайне значима, является 
постоянным фактором регуляции поведения и 
общения [6, с. 123–124]. Характеристики пред-
ставителей Вьетнама: высоко развиты такие 
качества, как коллективизм, патриотизм, трудо-
любие, стойкость, выносливость, целеустрем-
ленность, практичность в повседневной жизни, 
дисциплинированность, сохранение самооблада-
ния в критических ситуациях, дипломатичность; 
воспринимают новые идеи, оставаясь на своих 
национальных позициях [6, с. 124–125]. 

С точки зрения С. И. Шевелевой, студенты из 
Китая и Вьетнама обладают следующими нацио-
нально-культурными характеристиками: трудо-
любивы, дисциплинированны, наблюдательны, 
любознательны, проявляют упорство в достиже-
нии целей, однако замкнуты и сдержанны в про-
явлении эмоций; обладают развитым чувством 
коллективизма, стереотипным общинным мыш-
лением, заключающимся в идеях равенства меж-
ду всеми представителями общества и подчине-
ния индивида группе; низкий уровень адаптив-
ности в незнакомых ситуациях; большое 
значение придается вежливости, уважению в об-
щении; предпочитают спокойно и молча слушать 
собеседника, концентрируют внимание на том, 
что им говорят, не спешат с ответом, не выска-
зывают определенного мнения [7, с. 116–117].  

Согласно исследованию Т. Б. Кашпиревой, 
представители Китая обладают следующими ха-
рактеристиками: проявляют уважение к старшим, 
обладают чувством национального достоинства, 
патриотизмом, спокойствием, позитивной этни-
ческой идентичностью. Специфическими осо-
бенностями системы образования в Китае явля-
ются: авторитарное положение преподавателя, 
строгое подчинение ему, выполнение всех его 
требований, отсутствие свободы действий и соб-
ственного мнения, чтение и письмо приоритетны 
в процессе обучения, запись текста в большом 
объеме и механическое заучивание его; лучше 
усваивается зрительная информация, чем слухо-
вая [8, с. 20–21].  

По мнению С. А. Рыковой, И. Е. Киришевой, 
социально-культурными и личностными особен-
ностями китайских студентов, обучающихся в 
российском вузе, являются: склонность к коллек-

тивизму при принятии решений; проявление соци-
ально одобряемых эмоций в конфликтных ситуа-
циях; использование стратегии мягкой силы; за-
вышенная самооценка, проявление независимости 
без достаточного усвоения материала. В связи с 
авторитарным стилем поведения преподавателей в 
Китае студенты подвержены пассивному воспри-
ятию информации, не склонны участвовать в 
диалоге с преподавателем, не переходят с ним на 
позицию равных при общении [9].  

На основе изучения специфики эмоциональ-
ного компонента коммуникации у представите-
лей Латинской Америки и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона А. В. Зубарева выявляет 
такую особенность латиноамериканских студен-
тов, как эмоциональность, которая выражается с 
помощью неотъемлемого элемента испанского 
языка – междометий, отражающих различные 
побуждения, чувства и классифицирующихся на 
определенные группы [10, с. 49]. Представители 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона харак-
теризуются чутким отношением к потребностям 
собеседника, сдержанностью в проявлении нега-
тивных эмоций (гнева, раздражения), а также не-
согласия, поскольку выражение негативных эмо-
ций является признаком неумения контролиро-
вать себя, кроме того, может оскорбить или 
унизить собеседника. Однако представители Ки-
тая, Вьетнама, Кореи имеют различную степень 
эмоциональности речевого поведения: корейцы 
сдержанны в проявлении как положительных, 
так и отрицательных эмоций; в сравнении с ко-
рейцами и китайцами представители Вьетнама не 
выражают эмоции интенсивно и открыто, чтобы 
не ставить собеседника в неловкое положение 
[10, с. 50].  

Особенности китайского, вьетнамского, ко-
рейского, японского речевого общения были ис-
следованы Т. Е. Владимировой. Так, китайское 
речевое общение характеризуется строгой регу-
ляцией принятых норм этикета, формализацией 
дружеского общения, умеренностью, подчеркну-
тым уважением к собеседнику, воздержанием от 
открытого выражения эмоций, завуалированно-
стью намерений, негативным отношением к аб-
страктным умозаключениям [11, с. 575]. Вьет-
намское речевое общение подразумевает со-
блюдение норм этикета, исключает проявление 
нетерпимости, эгоизма в беседе, прямолинейно-
сти в отношениях, уклонение от прямых оценок, 
выражения отрицательного отношения; особое 
значение имеют социальный статус и возраст 
собеседника [11, с. 576–577]. Корейская рече-
вая культура характеризуется учетом возраста, 
семейного положения, социального статуса собе-
седника; неиспользованием негативных ответов, 
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употреблением уклончивых, двусмысленных 
фраз, что является признаком расположения к 
собеседнику [11, с. 577–578]. Японская речевая 
культура определяется деликатностью, исклю-
чающей внесение противоречий в беседу, нена-
вязчивым, косвенным выражением мыслей, 
чувств, строгим контролем мимики, использова-
ние безличной формы обращения, одобрение или 
эмоциональное восхищение не принимаются в 
связи с порицанием непосредственной похвалы 
собеседника; структура межличностных отноше-
ний строго регламентирована с учетом социаль-
ного статуса, пола, возраста собеседника [11, 
с. 578–579]. 

Согласно Е. Н. Резникову, студенты из стран 
Латинской Америки характеризуются следую-
щими этнопсихологическими особенностями: 
основными ценностями являются семья, положе-
ние в социуме, материальное положение, а также 
национальные и религиозные ценности, такие 
как приверженность религиозным традициям, 
обрядам, патриотизм, национальная гордость, 
свободолюбие, развитое чувство самоуважения, 
собственного достоинства. Для латиноамерикан-
ских студентов характерно независимое, непри-
нужденное, тактичное поведение в процессе об-
щения; обладают готовностью оказывать помощь 
людям, находящимся в затруднительном поло-
жении. Во время обучения за границей склонны 
формировать сообщества с эффективной систе-
мой взаимопомощи и неформальной структурой. 
Латиноамериканские студенты характеризуются 
высоким уровнем национального самосознания, 
адекватной личностной самооценкой, уверенным 
поведением, конкретным мышлением, отзывчи-
вы, однако у них присутствуют трудности адап-
тации к длительным психическим нагрузкам 
(трудовым, учебным). Представители стран Ла-
тинской Америки жизнерадостны, оптимистич-
ны, обладают развитым чувством юмора, холе-
рическим типом темперамента, что проявляется в 
интенсивном выражении эмоций, быстрой речи, 
активном использовании жестов и мимики, по-
вышенной коммуникабельности, относительно 
быстрой адаптации к новым ситуациям [12, с. 16, 
19, 20].   

Национально-психологический портрет 
китайских студентов, изучающих русский язык, 
был определен Ю. А. Антоновой: под влиянием 
принципов Конфуция представители Китая стре-
мятся сохранить репутацию, не принято публич-
но обсуждать неудачи других людей; почти не 
проявляют речевой инициативы, поскольку опа-
саются допустить ошибку прилюдно; хорошо 
выполняют групповые задания, помогая друг 
другу; выступают в роли пассивно усваивающего 

учебный материал объекта; натренированы на 
заучивание большого объема материала без его 
анализа и высказывания собственного мнения; 
многократно записывают и проговаривают мате-
риал для его запоминания, предпочитают рабо-
тать с образцами, в учебном процессе ожидают 
четких указаний преподавателя, не обладают 
большой когнитивной гибкостью, не готовы сра-
зу выполнять творческие задания и задания за 
ограниченный период времени, опасаются отри-
цательных результатов в новых делах, подверже-
ны мнительности, робости, стеснительности, 
мыслят конкретно-символически, склонны дета-
лизировать, уточнять, поскольку правое полуша-
рие головного мозга, отвечающее за образно-
эмоциональное восприятие объекта, является до-
минирующим [13, с. 163–165]. 

По результатам исследования специфики 
национального коммуникативного поведения 
представителей Вьетнама Г. Ю. Тимошенкова 
и Н. В. Федотова выявили ряд их особенностей: в 
процессе беседы они стараются не смотреть со-
беседнику в глаза – таким образом проявляют 
вежливое отношение к людям с более высоким 
статусом, например к преподавателям; не приня-
то сразу же сообщать о цели беседы, иначе это 
воспринимается как проявление бестактности; 
принято выражать отказ в форме мягкого отри-
цания; считается оскорблением выражать откры-
тое несогласие с собеседником и критиковать его 
поведение. Представители Вьетнама обладают 
богатой мимикой, все эмоции отражаются на ли-
це; употребление личных имен ограничено эти-
кетом: допускается использовать имена в кругу 
родственников, близких друзей, при обращении к 
младшим; строго соблюдается семейная и родо-
вая иерархия, обязательно проявление вежливо-
сти к старшим; запрещено близко подходить к 
собеседнику, прикасаться к его плечам и голове, 
чтобы не привлечь к нему различные негативные 
ситуации [14, с. 87–90]. 

На основе анализа этносоциокультурных  
особенностей представителей Японии и Китая  
А. А. Демин и О. Н. Дунаева дают следующие 
характеристики студентов из Китая: метафо-
рическое, конкретное, образное мышление, це-
лостность восприятия; при объяснении новой 
информации ссылаются на исторические факты и 
авторитеты, сложившиеся в социуме; в связи с 
традицией заучивания больших объемов текста 
отсутствует навык диалогичного общения с пре-
подавателем, наблюдается неумение выделять 
наиболее значимую информацию; при общении 
стремятся показать уважение к собеседнику, 
вежливость является обязательной, проявляется в 
почтительном выражении лица; неприемлем 
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очень громкий разговор; избегают смотреть со-
беседнику в глаза, поскольку это воспринимается 
как враждебное отношение [15, с. 76]. Характе-
ристики представителей Японии: обладают 
высокой степенью групповой сплоченности, пат-
риотизмом, дисциплинированностью, преданно-
стью, законопослушностью, а также чувством дол-
га как необходимостью соответствовать опреде-
ленному социальному эталону, поведение имеет 
практическую направленность, присутствует 
стремление к получению образования [15, с. 77]. 

Таким образом, основными специфически-
ми национальными, психологическими, куль-
турными, этносоциальными характеристика-
ми иностранных студентов из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона являются: групповая 
сплоченность, дисциплинированность, трудолю-
бие, стремление сохранить репутацию, воздер-
жание от открытого выражения эмоций, пассив-
ное восприятие информации, не высказывают 
определенного мнения. Среди национально-
психологических особенностей студентов из 
стран Юго-Восточной Азии выделяются: высо-
кий уровень развития абстрактного мышления, 
высокий уровень нравственности, достойное по-
ведение, высоко развиты навыки самоконтроля и 
дисциплины, склонны к замкнутости, неконтакт-
ности, неуступчивости, некоторой пассивности в 
выражении своих мыслей, спокойно относятся к 
переменам. Этнокультурными особенностями 
студентов из стран Африки являются: прагма-
тичность, сдержанность, конкретность, соблюде-
ние дистанции в общении с другими иностран-
ными студентами, более медленное обучение, 
усвоение новых понятий, усиленная реакция в 
ответ на опасные ситуации, размышления о 
смысле жизни, склонность к мечтаниям, значи-
тельный уровень внутренней жизни, предраспо-

ложенность к тревожности; недостаточно развит 
навык самоконтроля. Студенты из стран Ла-
тинской Америки обладают следующими 
национально-психологическими характери-
стиками: патриотизм, свободолюбие, развитое 
чувство самоуважения, адекватная личностная 
самооценка, конкретное мышление, присутству-
ют трудности адаптации к длительным психиче-
ским нагрузкам (трудовым, учебным), интенсив-
ное выражение эмоций, быстрая речь, активное 
использование жестов и мимики, повышенная 
коммуникабельность. Студенты из арабских 
стран Ближнего Востока характеризуются 
следующими этносоциокультурными особен-
ностями: коммуникабельность, низкий уровень 
дисциплинированности, предрасположенность к 
конфликтам и раздражительности, эмоциональ-
ность, экспрессивность, многословие, использо-
вание метафор и образности в своей речи, интро-
вертный мыслительный тип, предприимчивость, 
нетерпимость к любой форме принуждения.  

Автор статьи имеет трехлетний опыт работы с 
иностранными студентами-медиками из стран 
дальнего зарубежья (Индия, Пакистан, Бангла-
деш, Египет, Марокко, Кот-дʼИвуар, Нигерия). 
Приобретенный опыт работы с иностранными 
студентами-медиками позволяет подтвердить 
рассмотренные выше национально-психологи-
ческие и этносоциокультурные особенности ино-
странных обучающихся. Необходимо отметить, 
что исследование и учет национальных, культур-
ных, психологических особенностей иностран-
ных студентов из стран дальнего зарубежья поз-
волит организовать эффективный образователь-
ный процесс в российских университетах с 
использованием подходящих методов, техник и 
приемов, а также обеспечит успешную академи-
ческую адаптацию иностранных граждан. 
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Способ разграничения слитного, дефисного и раздельного написания географических названий 
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Аннотация 
В статье рассматриваются трудности, связанные с орфографическим оформлением географических 

названий. Выявляются имеющиеся на современном этапе развития языка орфографические проблемы напи-
сания топонимов, которые связаны и с большим числом географических названий, обладающих разной 
структурной организацией, и с влиянием на орфографию топонима внеязыковых факторов. Кроме того, вы-
являются сложности применения некоторых действующих рекомендаций по правописанию топонимов. Объ-
ектом исследования является разграничение слитного, дефисного и раздельного написания топонимических 
единиц. Анализируются зафиксированные в справочнике «Правила русской орфографии и пунктуации. Пол-
ный академический справочник» орфографические правила, которые регулируют написание топонима; при 
этом выявляются признаки, лежащие в основе названных правил, и сложности, связанные с их применением. 
По результатам проведенного анализа языкового содержания орфографических правил предпринимается по-
пытка создания порядка определения выбора слитного, дефисного или раздельного оформления топонима. 
Предложенный алгоритм базируется на алгоритмизированном курсе А. Б. Селезневой «Русская орфография и 
пунктуация», который используется в Волгоградском государственном университете при изучении орфогра-
фии современного русского языка. Алгоритм разделен на четыре части и имеет иерархическую структуру,  
т. е. решение орфографической задачи выполняется от простого к сложному: в первую очередь предлагается 
определить или исключить признаки, влияющие на правописание слова, которые не вызывают, как правило, 
затруднений, после чего переходить к выявлению более сложных критериев. Последний этап предполагает 
работу с единицами, для которых не прописаны четкие рекомендации, т. е. анализируются топонимы, кото-
рые не подчиняются действующим языковым нормам. Содержание правил, регулирующих выбор написания 
топонима, включено в формулировки орфографических задач алгоритма, которые предполагают выявление 
формальных элементов в структуре географического названия, расположения компонентов, составляющих 
языковую единицу, наличия определенных словообразовательных элементов. Актуальность работы обуслов-
лена тем, что при наличии нерешенных проблем орфографии топонимов, связанных со спецификой геогра-
фических названий и, как следствие, с их кодификацией, предлагается четко структурированный алгоритм 
разграничения слитного, дефисного или раздельного написания топонимов.  

Ключевые слова: орфографическая норма, топоним, орфограмма, слитное написание, дефисное написание, 
алгоритм 
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The way to distinguish between continuous, hyphenated and separate spelling of geographical names 
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Abstract 
The article deals with the difficulties associated with the spelling of geographical names. The spelling problems 

of writing toponyms that are available at the present stage of language development are identified, which are 
associated with a large number of geographical names with different structural organization, and with the influence of 



Русский язык / Russian language 

— 78 — 

extralinguistic factors on the spelling of the toponym. In addition, the difficulties of applying some of the current 
recommendations on the spelling of toponyms are revealed. The object of the study is the distinction between 
continuous, hyphenated and separate spelling of toponymic units. The “Rules of Russian spelling and punctuation” 
recorded in the reference book are analyzed. Complete academic reference book” spelling rules that govern the 
spelling of a toponym; at the same time, the signs underlying the named rules and the difficulties associated with their 
application are revealed. Based on the results of the analysis of the linguistic content of spelling rules, an attempt is 
made to create a procedure for determining the choice of a continuous, hyphenated or separate design of a toponym. 
The proposed algorithm is based on the algorithmic course “Russian Spelling and Punctuation” by A. B. Selezneva, 
which is used at Volgograd State University when studying the spelling of the modern Russian language. The 
algorithm is divided into four parts and has a hierarchical structure, that is, the solution of the spelling task is 
performed from simple to complex: first of all, it is proposed to determine or exclude features that affect the spelling 
of a word, which, as a rule, do not cause difficulties, and then move on to identifying more complex criteria. The last 
stage involves working with units for which there are no clear recommendations, that is, toponyms that do not 
comply with the current language norms are analyzed. The content of the rules governing the choice of toponym 
spelling is included in the formulations of the spelling tasks of the algorithm, which involve the identification of 
formal elements in the structure of a geographical name, the location of the components that make up a linguistic 
unit, and the presence of certain word-building elements. The relevance of the work is due to the fact that in the 
presence of unresolved problems of spelling of toponyms associated with the specifics of geographical names and, as 
a result, with their codification, a clearly structured algorithm for distinguishing between continuous, hyphenated or 
separate spelling of geographical names is proposed. 

Keywords: orthographic norm, toponym, orthogram, merged spelling, hyphenated spelling, algorithm 
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Введение 
Географические названия как языковые еди-

ницы, уникальные по происхождению и струк-
турной организации, представляют особый пласт 
лексики современного русского языка. Они не 
только называют ту или иную географическую 
точку, но и несут в себе культурную и историче-
скую информацию. А. В. Суперанская отмечала, 
что нарицательные существительные представ-
ляют «вполне обозримый фонд, которым владеет 
каждый образованный человек», тогда как топо-
нимы «насчитывают миллионы единиц» [1, с. 5]. 
При этом носители языка нередко имеют тради-
ционное представление о местных географиче-
ских названиях, в частности об их орфографиче-
ском оформлении, в результате чего написание 
топонимов, не зафиксированное в орфографиче-
ских словарях, вызывает ряд трудностей.  

Так, с одной стороны, сложность орфографиче-
ского оформления географических названий обу-
словлена, во-первых, большим числом топонимов, 
разнообразных по структуре, во-вторых, влиянием 
экстралингвистических факторов, в частности тра-
диционных представлений носителей языка о 
написании топонимов. С другой стороны, трудно-
сти написания географических названий связаны с 
имеющимися орфографическими нормами, регу-
лирующими правописание топонимов.  

Орфографическое оформление топонимов ре-
гулярно освещается в исследованиях языковедов. 

Ученые, анализируя имеющиеся специальные 
орфографические правила (см., например: [2–6]), 
выделяют следующие проблемы, связанные с 
правописанием географических названий: 

– нормативность употребления строчной или 
прописной буквы (см., например: [2, 7–10]); 

– разграничение слитного, дефисного и раз-
дельного написания (см., например: [4, 6, 10–12]); 

– вариативность языковой нормы при упо-
треблении топонимов в речи (см., например: [4, 
6, 10, 11]). 

Так, А. В. Барандеев называет следующие ак-
туальные проблемы орфографии топонимов: 
1) слитное или дефисное оформление сложных 
единиц с элементами Старо-, Ново-, Больше-, 
Мало- и т. д.; 2) употребление прописной и 
строчной буквы; 3) употребление кавычек; 
4) употребление буквы ё.  

Рассматривая первую из названных выше 
проблем, которая заключается в функционирова-
нии структурно сложных единиц, исследователь 
отмечает, что подобные топонимы, представлен-
ные как в слитном, так и в дефисном написании, 
необходимо оформлять слитно, аргументируя 
свое мнение лингвистически, а примечание, дан-
ное в справочнике «Правила русской орфогра-
фии и пунктуации. Полный академический спра-
вочник», в котором говорится, что первая часть 
Ново- может писаться и слитно, и через дефис, 
необходимо признать ненормативным из-за от-



Соломка Н. А. Способ разграничения слитного, дефисного и раздельного написания географических названий 

— 79 — 

сутствия обоснования [12]. Названная проблема 
отражена и в исследовании Д. Ю. Ильина и 
Е. Г. Сидоровой, которое посвящено вариативно-
сти употребления топонимов. Ученые, анализи-
руя языковое содержание орфографических пра-
вил правописания топонимов, определяют слож-
ности их применения, заключая, что имеющиеся 
рекомендации по оформлению географических 
названий нуждаются и в корректировке, и рас-
ширении, поскольку, во-первых, для некоторых 
видов топонимов нет четких рекомендаций, до-
пускается вариативность написания в самих пра-
вилах, во-вторых, не все имеющиеся модели гео-
графических названий отражены в орфографиче-
ских правилах [10, с. 618–624].  

Вопрос, связанный с употреблением пропис-
ной или строчной буквы, также обозначен в 
названных выше исследованиях, рассмотрев ко-
торый, Д. Ю. Ильин и С. Г. Сидорова, например, 
заключают, что проблема выбора прописной и 
строчной буквы состоит в том, что нет четко 
сформулированных условий выбора прописной 
буквы [10]. 

Таким образом, на современном этапе разви-
тия языка действуют орфографические правила, 
регулирующие написание географических назва-
ний, однако их использование вызывает у носи-
телей языка ряд затруднений. Основные пробле-
мы возникают с выбором слитного, дефисного 
или раздельного оформления сложных названий, 
а также с употреблением прописной или строч-
ной буквы. 

На сегодняшний день основным справочни-
ком, в котором прописаны орфографические 
нормы, регулирующие оформление географиче-
ских названий, является издание «Правила рус-
ской орфографии и пунктуации. Полный акаде-
мический справочник» (ПАС) [13], который 
впервые издан в 2006 г.  

Объект нашего исследования – одна из основ-
ных проблем правописания топонимов, заклю-
чающаяся в разграничении слитного, дефисного 
и раздельного оформления географических 
названий. Цель нашего исследования – предло-
жить алгоритм определения слитного, дефисного 
или раздельного орфографического оформления 
топонимов, учитывая имеющиеся нерешенные 
вопросы, связанные с правописанием топонимов. 

 
Материал и методы 

Разработка порядка выбора слитного, дефис-
ного или раздельного оформления топонима 
осуществлялась с опорой на алгоритмизирован-
ный курс «Русская орфография и пунктуация» 
[14], который был создан А. Б. Селезневой и ис-
пользуется в Волгоградском государственном 

университете при изучении орфографии совре-
менного русского языка. В названном курсе ор-
фографические и пунктуационные задачи совре-
менного русского языка решаются посредством 
алгоритма. Если в алгоритмизированном курсе 
для каждой орфографической задачи дается тео-
ретическая информация (орфографические пра-
вила, условия их применения и т. п.) и алгоритм 
решения, то мы содержание правил (за исключе-
нием рассматриваемых на четвертом этапе, о ко-
тором будет сказано ниже) включаем в формули-
ровки задач алгоритма.  

При создании порядка определения правопи-
сания географических названий нами было ис-
пользовано издание ПАС 2007 г., в котором 
написание топонимов представлено в следующих 
разделах: «Правила слитного, дефисного и раз-
дельного написания» (§ 125–127), «Правила упо-
требления прописных и строчных букв» (§ 169–
177), «Правила написания аббревиатур и геогра-
фических сокращений» (§ 209–210). 

 
Результаты и обсуждение 

Правила, регулирующие написание географи-
ческих названий, базируются на разных лингви-
стических критериях: формальном, семантиче-
ском, морфологическом и словообразовательном, 
что было отмечено и другими исследователями 
[6, 10, 11]. Так, § 125, а также п. 4 и частично п. 6 
§ 126 базируются на формальном критерии, по-
скольку выбор написания топонима зависит от 
наличия в составе географического названия 
определенного компонента [13, с. 131–133]; в 
основе п. 1а § 126 лежит семантический крите-
рий, так как дефисное оформление топонима 
обусловлено сочетанием двух названий [13, 
с. 132]; в основе п. 2–3, частично п. 6 § 126 и в 
§ 127 – морфологический критерий: оформление 
географического названия зависит от граммати-
ческой характеристики языковых единиц, со-
ставляющих наименование, или частей топонима 
[13, с. 132–134]; в п. 1б § 126, а также в § 129  
и 130 даны рекомендации, в основе которых сло-
вообразовательный критерий, так как написание 
географических названий зависит от их словооб-
разовательных особенностей или наличия в их 
структуре словообразовательных элементов [13, 
с. 132, 171–173]. 

Как было отмечено выше, на написание топо-
нимов оказывают влияние традиционные пред-
ставления носителей языка. Имеющаяся вариа-
тивность при функционировании топонимов, от-
раженная в исследованиях ученых, например в 
работах Д. Ю. Ильина и Е. Г. Сидоровой [10, 11], 
может быть рассмотрена в том числе как резуль-
тат имеющихся традиционных представлений о 
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топониме у носителей языка. Признавая значи-
мость кодификации языковой нормы, о которой 
говорили Л. А. Вербицкая [15], Е. В. Бешенкова, 
О. Е. Иванова [16], мы разработали алгоритм на 
основе правил, зафиксированных в ПАС. Суще-
ственная проблема, с который столкнулись  
при разработке алгоритма, связана с тем, что для 
некоторых видов топонимов в ПАС «отсутствует 
необходимая для орфографического правила им-
перативность» [10, с. 620] или рекомендация бази-
руется на другой орфографической проблеме то-
понимов – выборе прописной или строчной буквы 
во второй части сложного названия [10, 11]. Пыта-
ясь решить данную проблему, мы разделили алго-
ритм на части, расположив их по иерархическому 
принципу и выделив правила, применение кото-
рых вызывает затруднения, отдельно.  

По результатам анализа языкового содержания 
имеющихся в ПАС правил был разработан порядок 
действий, базирующийся на выявленных лингви-
стических критериях. Алгоритм разделен на четы-
ре основных этапа, на каждом из которых необхо-
димо выявить наличие в структуре географическо-
го названия определенных признаков. Рассмотрим 
принцип организации алгоритма подробнее. 

На первом этапе необходимо установить 
наличие в географическом названии формальных 
критериев: 

1) элементов -город, -град, -дар, -бург во вто-
рой части топонима [13, с. 131]; 

2) компонентов Старо-, Верхне-, Нижне-, 
Средне-, Ближне-, Дальне-, Бело-, Красно-, Чер-
но- и т. п. в первой части [13, с 131]; 

3) элементов Верх-, Соль-, Усть-, а также Сан-, 
Сен-, Сент-, Санкт-, Санта- в первой части [13, 
с. 132–133]. 

Так, если слово имеет компоненты, названные 
в п. 1–2, то топоним оформляется слитно; в п. 3 – 
пишется через дефис. Исключение составляют 
языковые единицы: Китай-город [13, с. 131], 
Сольвычегодск, Сантьяго [13, с. 132–133]. Не-
смотря на наблюдаемую вариативность при упо-
треблении топонимов, в структуру которых вхо-
дят элементы Старо-, Верхне-, Нижне-, Средне-, 
Ближне-, Дальне-, Бело-, Красно-, Черно- и т. п. 
(см. [10–12]), в нашем алгоритме для географи-
ческих названий подобного типа прописывается 
слитное оформление, поскольку за основу берет-
ся зафиксированная в ПАС орфографическая 
норма, регулирующая оформление топонимов. 
Здесь и далее единицы, орфографическое оформ-
ление которых в ПАС прописывается отдельно, 
даются в виде исключений. 

На втором этапе предлагается выявить нали-
чие в географическом названии морфологиче-
ских критериев: 

1) топоним – это сочетание существительного 
и следующего за ним прилагательного или имени 
собственного и последующего нарицательного; 

2) в состав топонима входит служебное слово 
(артикль, предлог, частица) [13, с. 133]; 

3) топоним – это сочетание прилагательного и 
следующего за ним существительного [13, 
с. 134].  

Если слово имеет структуру, описанную в 
п. 1–2, то топоним оформляется через дефис; при 
этом служебное слово выделяется дефисами с 
двух сторон, если стоит в середине географиче-
ского названия; если языковая единица соответ-
ствует описанию, данному в п. 3, то топоним 
пишется раздельно. 

Исключением являются слова (оформляются 
слитно), структура которых описана в п. 1: 
названия северорусских озер, во второй части 
которых есть слово озеро, например: Выгозеро, 
Ловозеро [13, с. 132]. 

На третьем этапе предлагается определить 
наличие в географическом названии семантиче-
ских и словообразовательных критериев: 

1) топоним – сочетание двух названий [13, 
с. 132]; 

2) в составе топонима есть сложное прилага-
тельное, образованное от двух существительных; 

3) в составе топонима есть сложное прилага-
тельное, образованное от имени собственного, 
пишущегося через дефис [13, с. 135]; 

4) в составе топонима есть сложное прилага-
тельное, образованное от слов, связанных подчи-
нительной связью; 

5) в составе топонима есть сложное прилага-
тельное, образованное от слов, связанных сочи-
нительной связью [13, с. 137]. 

Если географическое название соответствует 
описанию, данному в п. 1–3, 5, то сложное при-
лагательное в составе топонима пишется через 
дефис, если в п. 4 – слитно.  

Исключением являются слова: москворецкий 
(от Москва-река), китайгородский (от Китай-
город) [13, с. 135]. 

На четвертом этапе рассматриваются топони-
мы, для которых, как сказано выше, в ПАС не 
предлагается единообразного орфографического 
оформления. На этом этапе разбираются следу-
ющие языковые единицы: 

1) в первой части которых имеется элемент 
Ново-, Северо-, Южно-, Юго- [13, с. 131–132]; 

2) с соединительной гласной о или е [13, 
с. 132]; 

3) представляющие иноязычные географиче-
ские названия, оформляющиеся в соответствии с 
их написанием в языке-источнике (кроме ино-
язычных топонимов с компонентами Сан-, Сен-, 
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Сент-, Санкт-, Санта-, описанных выше и 
оформляющихся согласно правилам через дефис) 
[13, с. 133]. 

Отметим, что сложность оформления топони-
мов, в структуру которых входят элементы Ново-, 
Северо-, Южно-, Юго- (п. 1), а также иноязыч-
ных наименований (п. 3) заключается в отсут-
ствии четких рекомендаций в ПАС, поскольку, 
согласно правилам, для верного написания ино-
язычного топонима необходимо найти его 
оформление в языке-источнике, а слова с эле-
ментами, перечисленными в п. 1, оформляются, 
согласно правилам, как через дефис, так и слит-
но. Проблема закрепленной в ПАС вариативно-
сти не раз рассматривалась исследователями 
языка. Так, Д. Ю. Ильин и С. Г. Сидорова отме-
чают, что следствием зафиксированной вариа-
тивности является большое количество идентич-
ных топонимов, закрепленных в «Государствен-
ном каталоге географических названий» в разном 
написании [11, с. 124]. А. В. Барандеев, говоря о 
«неустойчивой орфографии, представленной в 
широкой практике печати» в слитном и дефис-
ном оформлении, предлагает считать, что топо-
нимы с первой частью Ново- необходимо писать 
слитно, обосновывая свою точку зрения лингви-
стически: соединения подобных названий пред-
ставляют подчинительные отношения между ча-
стями сложного слова [12, с. 86; 17, с. 55]. 

Проблема написания географических назва-
ний с соединительной гласной (п. 2) состоит в 
том, что для верного оформления необходимо 
знать, со строчной или прописной буквы пишет-
ся вторая часть топонима [13, с. 171–173], а упо-
требление строчной или прописной буквы во 
второй части сложного названия является еще 
одним нерешенным вопросом орфографии топо-
нимов (см., например: [10–12]). 

Признавая факт невозможности на совре-
менном этапе развития языка решить имеющи-
еся проблемы, связанные в том числе с зафик-
сированной в ПАС вариативностью, мы, как 
отмечено выше, сгруппировали рекомендации, 
данные в ПАС, от простого к сложному: на 
первом и втором этапах предлагается опреде-
лить или исключить наличие формальных и 
морфологических признаков, которые, как по-
казывают исследования лингвистов [10, 11], 
вызывают наименьшее число затруднений при 
выборе слитного, дефисного или раздельного 
написания географического названия. На третьем 
этапе орфографическая задача решается с опорой 
на семантический и словообразовательный при-
знаки, выявление которых вызывает у носителей 
языка больше затруднений, чем формальный и 
морфологический критерии [10, 11]. На четвер-

том этапе рассматриваются топонимы, для кото-
рых в ПАС нет четких рекомендаций орфогра-
фического оформления. 

Ниже представлен алгоритм действий при вы-
боре слитного, дефисного или раздельного напи-
сания топонима. Варианты отклонений от нормы, 
зафиксированные в ПАС, даются как исключе-
ния. Для географических названий, в написании 
которых отсутствует единообразие (этап четвер-
тый), предлагается небольшое теоретическое 
примечание, кроме того, носителю языка реко-
мендуется обратиться к официальным источни-
кам, в которых зафиксирован топоним, т. е. по-
добные географические названия приравнивают-
ся нами к словарным словам – языковым 
единицам, которые не регулируются имеющими-
ся орфографическими нормами. 

Алгоритм определения слитного, дефисного  
и раздельного оформления географического 

названия: 
I. Установите наличие в географическом 

названии элементов: 
1) во второй части: -город, -град, -дар, -бург;  
2) в первой части: Старо-, Верхне-, Нижне-, 

Средне-, Ближне-, Дальне-, Бело-, Красно-, Чер-
но- и т. п.; 

3) в первой части: Верх-, Соль-, Усть-, а также 
Сан-, Сен-, Сент-, Санкт-, Санта-. 

Если слово имеет элементы, названные в  
п. 1–2, то топоним оформляется слитно; в п. 3 – 
через дефис. 

Исключения: Китай-город, Сольвычегодск, 
Сантьяго. 

II. Установите частеречную принадлежность 
слов, входящих в географическое название, и вы-
явите:  

1) топоним представляет собой сочетание су-
ществительного и следующего за ним прилага-
тельного или сочетание имени собственного и 
последующего нарицательного; 

2) в составе топонима имеется служебное сло-
во (артикль, предлог, частица); 

3) топоним – сочетание прилагательного и 
следующего за ним существительного.  

Если слово соответствует п. 1–2, то топоним 
оформляется через дефис; служебное слово в со-
ставе топонима выделяется дефисами с двух сто-
рон, если стоит в середине географического 
названия; если слово соответствует описанию, 
данному в п. 3, то топоним пишется раздельно. 

Исключение: Выгозеро, Ловозеро и др. назва-
ния северорусских озер, во второй части которых 
есть слово озеро. 

III. Установите, соответствует ли географиче-
ское название данным ниже характеристикам: 

1) топоним – сочетание двух названий; 
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2) в составе топонима есть сложное прилага-
тельное, образованное от двух существительных; 

3) в составе топонима есть сложное прилага-
тельное, образованное от имени собственного, 
пишущегося через дефис; 

4) в составе топонима есть сложное прилага-
тельное, образованное от слов, связанных подчи-
нительной связью; 

5) в составе топонима есть сложное прилага-
тельное, образованное от слов, связанных сочи-
нительной связью. 

Если слово соответствует характеристикам, 
названным в п. 1–3, 5, то сложное прилагатель-
ное в составе географического названия пишется 
через дефис, если п. 4 – слитно. 

Исключения: москворецкий (образован от 
Москва-река), китайгородский (образован от 
Китай-город). 

IV. Выявите, имеются ли у географического 
названия признаки неединообразного оформления: 

1) в первой части топонима имеются элемен-
ты Ново-, Северо-, Южно-, Юго-; 

2) в структуре топонима имеется соедини-
тельная гласная о или е; 

3) топоним – это иноязычное географическое 
название, в котором отсутствуют признаки, ука-
занные в п. I, 3 и II, 2 этого алгоритма (оформля-
ются согласно правилам через дефис). 

Географические названия, в которых выявле-
ны перечисленные признаки, пишутся неедино-
образно: 

а) если в слово входят элементы Ново-, Севе-
ро-, Южно-, Юго- (п. IV, 1) или топоним являет-
ся иноязычным наименованием (п. IV, 3), реко-
мендуется уточнить написание, зафиксированное 
в официальных источниках;  

б) если в состав слова входит соединительная 
гласная (п. IV, 2), определите, со строчной или 
прописной буквы (см. теоретическое примечание 
ниже) пишется вторая часть топонима; если со 
строчной, то пишите слитно, с прописной – через 
дефис или (при необходимости) уточните написа-
ние, зафиксированное в официальных источниках. 

Теоретическое примечание: 
– со строчной буквы пишутся родовые поня-

тия, служебные слова, языковые единицы год 
(года), лет; остальные слова оформляются с 
прописной;  

– если слово начинается с компонентов Севе-
ро-, Южно-, Юго-, Восточно-, Западно-, Цен-

трально-, то обе части пишутся с прописной 
буквы, однако при оформлении топонимов 
наблюдается как слитное, так и дефисное оформ-
ление; 

– нарицательные существительные, функцио-
нирующие не в обычном для себя значении (Зо-
лотой Рог – бухта), родовые наименования, не 
употребляющиеся в русском языке как нарица-
тельные (Йошкар-Ола, где ола – город), пишутся 
с прописной буквы [13, с. 171–173]. 

 
Заключение 

На современном этапе развития языка выяв-
ляются нерешенные вопросы, связанные с орфо-
графическим оформлением географических 
названий. Одной из основных проблем выступает 
разграничение слитного, дефисного и раздельно-
го написания топонимических единиц. Анализ 
лингвистического содержания зафиксированных 
в ПАС правил показал, что, во-первых, имею-
щиеся в ПАС рекомендации дают вариативность 
орфографического оформления некоторых видов 
топонимов, во-вторых, присутствуют рекоменда-
ции, применение которых базируется на других 
орфографических правилах, для которых не про-
писаны четкие рекомендации.  

Предложенный алгоритм по выбору слитного, 
дефисного или раздельного написания топони-
мов базируется на правилах, зафиксированных в 
ПАС. С целью облегчения задачи, связанной с 
выбором написания топонима, рекомендации, 
данные в справочнике, включены в структуру 
алгоритма. Исключение – последний этап алго-
ритма, на котором рассматриваются рекоменда-
ции, применение которых вызывает ряд затруд-
нений, и дается небольшое теоретическое приме-
чание. Поскольку подобные языковые единицы 
приравниваются нами к словарным словам, для 
решения задачи предлагается обратиться к офи-
циальному источнику, в котором зафиксировано 
географическое название. 

Несмотря на трудности, связанные с опреде-
лением правописания топонима на последнем 
этапе алгоритма, в целом предложенный порядок 
разграничения слитного и дефисного оформле-
ния четко структурирован, построен иерархиче-
ски от простого к сложному, что облегчает ре-
шение орфографической задачи. Перспективой 
нашего исследования является апробация разра-
ботанного алгоритма. 
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«Выпечка» и «молочка»: векторы языковых изменений 
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Аннотация  
Статья посвящена активным процессам, наблюдаемым в современной речи, – экспансии отглагольных 

существительных и массовому распространение универбов. Эти явления обнаруживаются в весьма разнооб-
разных по форме лексических единицах, образованных с помощью различных суффиксов. Материалом ста-
тьи являются отглагольные существительные, образованные с суффиксом -к- (выпечка, запивка, мойка, пере-
носка), и универбы с омонимичным суффиксом (молочка, социалка, ветеринарка, нулевка), вовлеченные в 
активные процессы лексико-семантического варьирования. Источником материала послужили толковые и 
словообразовательные словари русского языка, Национальный корпус русского языка, тексты новейшей ху-
дожественной литературы, записи устной разговорной речи. Широкое распространение отглагольных суще-
ствительных с типичными метонимическими переносами в этой группе лексики и чрезвычайное распростра-
нение, особенно в разговорной речи, универбов – процессы, во многом определяющие динамику лексикона. 
Регулярность словообразовательных моделей согласуется с регулярностью метонимических переносов. Уни-
вербация как активное средство сворачивания неоднословных структур представляет характерное для разго-
ворной речи компрессивное словообразование. Динамика лексических значений отражается в толковых сло-
варях, представляющих словарный состав различных исторических эпох. Среди универбов есть слова, за-
нявшие прочное место в литературном языке (электричка, мореходка, зачетка), и лексические единицы, 
возникшие в разговорной речи в последние годы (санкционка, удаленка). Появление специальных словарей 
универбов дает богатый материал для исследования этого явления как в синхронии, так и в диахронии. Пред-
ставляет интерес использование отглагольных существительных и универбов с омонимичным суффиксом в 
современной художественной литературе, где наблюдаются разнообразные формы авторской рефлексии. 
Проведенное исследование показало коммуникативную значимость двух процессов – образование отглаголь-
ных существительных и универбов с омонимичным суффиксом. Обращение к лексикографическим изданиям 
показывает типичный механизм лексико-семантического варьирования, связанный со стремлением говоря-
щего лаконично передать ту или иную мысль или с помощью одной лексемы обозначить новые реалии. 

Ключевые слова: компрессивное словообразование, отглагольные существительные, универбы, метонимия, 
узус, языковая мода 
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“Vypechka” (pastries) and “molochka” (dairy products): vectors of language changes 

Valentina D. Chernyak 

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russian Federation, vdcher@yandex.ru 
Abstract 
The article is devoted to the active processes in modern speech, such as massive spread of univerbated words and 

verbal nouns. These phenomena can be seen in various lexical forms derived with different suffixes. The data used in 
the article is verbal nouns derived with suffix -k- (vypechka, zapivka, moika, perenoska) and univerbated words with 
homonymous suffix (molochka, sotsialka, veterinarka, nulevka). These two groups of words are involved in active 
lexical and semantic variation processes. The data source is explanatory and word-formation dictionaries, The 
Russian National Corpus, latest fiction texts, colloquial speech recordings. Results and discussion. The lexicon 
dynamics is largely determined by two processes – on the one hand, by the wide expansion of verbal nouns with 
typical metonymic meaning transfer in this lexical group, on the other hand, by the extreme spread of univerbated 
words, especially in colloquial speech. The regular word-formation models correspond to regular metonymic 
meaning transfer. Univerbation as a means of folding multiple-word structures represents a compressive word-
formation characteristic of colloquial speech. Lexical meaning dynamics is reflected in explanatory dictionaries that 
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represent vocabulary of various historical periods. Some univerbated words are placed firmly in literary language 
(elektrichka, morekhodka, zachetka), as well as the other have recently appeared in colloquial speech (sanktsionka, 
udalenka). Lately appearing special dictionaries of univerbated words provide rich material for this phenomenon 
study both in synchrony and in diachrony. What is of particular interest is the use of verbal nouns and univerbated 
words with the homonymous suffix in modern fiction, where various forms of author’s reflection are observed. The 
conducted research has shown the communicative significance of two processes – the formation of verbal nouns and 
univerbated words with the homonymous suffix. The appeal to lexicographic publications shows a typical mechanism 
of lexical and semantic variation associated with the speaker’s desire to convey different thoughts concisely or to 
denote new realities with a single lexeme. 

Keywords: compressive word-formation, verbal nouns, univerbated words, metonymy, usus, language fashion 
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Введение 
Экспансия отглагольных существительных  

с типичными для этой группы лексики метони-
мическими переносами и чрезвычайное распро-
странение, особенно в разговорной речи, универ-
бов – процессы, во многом определяющие  
динамику лексикона современной языковой лич-
ности. Для обыденного языкового сознания эти 
процессы очень похожи, нередко образованные 
названными способами лексические единицы  
в повседневной речи употребляются вместе  
(ср.: «Купи молочку и какую-нибудь выпечку»). 
Одни из подобных лексических единиц давно 
занимают прочное место в словарях русского 
языка, другие распространены в узусе, но не за-
фиксированы в словарях, наконец, многие ново-
образования относятся к числу окказиональных. 
Массовое распространение в разговорной речи и 
отглагольных существительных, и универбов 
неразрывно связано с фактором языковой моды. 
Модное слово – «это новый филологический 
термин, за которым стоит не сухая абстракция, а 
языковая и жизненная реальность» [1, с. 3; 2; 3]. 

Материалом статьи являются отглагольные су-
ществительные, образованные с помощью суф-
фикса -к-, и универбы с омонимичным суффиксом, 
вовлеченные в активные процессы лексико-
семантического варьирования. Источником ма-
териала явились толковые и словообразователь-
ные словари русского языка, Национальный кор-
пус русского языка, тексты новейшей художе-
ственной литературы, записи устной разговорной 
речи, позволившие согласованно использовать 
дефиниционный и контекстуальный анализ. 

 
Результаты и обсуждение 

В качестве одного из ведущих процессов,  
характеризующих современную языковую ситу-
ацию, лингвисты отмечают парадоксальное  
соединение разностильных элементов, «глубин-
ное и противоречивое сближение разговорности 

и книжности» [4, с. 232], экспансию в различ- 
ных дискурсивных практиках сугубо разговор-
ных элементов. При этом в современной речи 
наблюдается постоянное «взаимодействие мор-
фемной и семантической деривации» [5, с. 261],  
в контексте данной статьи – регулярных слово-
образовательных моделей и метонимического 
переноса. 

Обратимся прежде всего к отглагольным су-
ществительным.  

Как отмечает Е. С. Кубрякова в коллективной 
монографии «Роль человеческого фактора в язы-
ке», в явлении транспозиции, связывающем слова 
разных частей речи, «сказывается удивительная 
способность человека видеть условность границ 
между процессом, объектом и его свойством и 
воспринимать различия между ними диалектиче-
ски, в их противоречивости» [6, с. 159]. В частно-
сти, это свойство проявляется в том, что практиче-
ски от любого глагола можно образовать имя су-
ществительное, используя тот или иной суффикс 
или бессуффиксальный вариант. Е. А. Земская от-
носит этот словообразовательный процесс к одно-
му из наиболее продуктивных [7, с. 219], при этом 
в группы, образованные по известным словообра-
зовательным моделям, вливается новый лексиче-
ский материал [8, с. 133], отражающий появление 
новых реалий, требующий в разговорной речи 
экономного обозначения.  

Отсутствие ограничений обусловливает не 
только широкое распространение отглагольных 
существительных, семантически связывающих 
слова разных частей речи, но и то, что «говоря-
щий все время имеет дело с альтернативными 
возможностями, он живет в мире вариантов» [9, 
с. 102], с которыми сталкивается в различных 
ситуациях. Обратимся лишь к одной, актуальной 
для Санкт-Петербурга, – разведению мостов. 
Сравним, как обозначают ее на многих реклам-
ных сайтах для туристов (один из них иронично 
назван razvodmostov.spb.ru): 
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1. Невозможно представить себе Петербург 
без мостов. Всего в городе более 300 мостов,  
13 из которых разводятся. Примерно с конца 
апреля по ноябрь месяц начинается период летней 
навигации. Развод мостов в Петербурге – одно из 
самых красивых зрелищ для гостей города. 

2. В 2022 году в Санкт-Петербурге навигация 
начнется в начале апреля (а пробные разводки 
мостов – с конца марта) и продлится до середины 
ноября. 

3. Официальный старт навигации по Большой 
и Малой Неве в 2022 году запланирован на  
10 апреля. С этой даты развод мостов Петербурга 
осуществляется ежедневно в соответствии с гра-
фиком развода мостов. 

4. Любоваться разведенными мостами можно 
прогуливаясь, лучше – проезжая по набережным: 
первые четыре моста через Неву разводятся в 
интервале 15–20 минут. Удачное место для 
наблюдения – Стрелка Васильевского острова – с 
этой перспективы мы сможете наблюдать развод 
Дворцового и Троицкого мостов. Для тех, кто 
желает полюбоваться разведением только Двор-
цового моста, опытные туристы предлагают ме-
стечко на Васильевском острове, с Университет-
ской набережной в районе Кунсткамеры.  

Выбор конкурирующих языковых единиц раз-
вод – разводка – разведение диктуется факторами 
моды и языкового вкуса. Отметим, что еще срав-
нительно недавно варианты развод и разводка 
рассматривались как речевые нарушения, свя-
занные, в частности, с нежелательной контексту-
альной многозначностью. Предпочтение отдава-
лось книжному слову разведение, которое сего-
дня явно отступает на второй план.  

Регулярность словообразовательных моделей 
согласуется с регулярностью в разговорной речи 
метонимических переносов, о чем еще полвека 
назад писал Ю. Д. Апресян: «Регулярная много-
значность подобна словообразованию в том 
смысле, что многие ее типы продуктивны» [10, 
с. 517]. Метонимические переносы являются од-
ним из самых распространенных примеров регу-
лярной многозначности. Как отмечали Дж. Ла-
кофф и М. Джонсон, метонимия, подобно мета-
форе, является частью нашего повседневного 
мышления, основана на опыте, подвергается об-
щим и системным принципам, структурирует 
наши мысли и действия [11]. При метонимии се-
мантическое поле расширяется вследствие со-
единения семантического компонента мотиви-
рующего глагола с базовым признаком номини-
руемой реалии [12].  

Приведем лишь несколько из многочислен-
ных примеров: выпечка – ‘действие по глаголу 
выпечь/выпекать’ и ‘совокупность выпечных 

изделий’; заварка – ‘действие по глаголу зава-
рить/заваривать’ и ‘разг. количество сухого чая, 
завариваемого в чайнике за один раз’, ‘прост. 
заваренный, настоявшийся чай, не разбавленный 
кипятком’; запивка – ‘прост. то, чем запивают 
что-л. (обычно крепкие алкогольные напитки)’ 
(отметим, что в этом случае мотивирующее обо-
значение действия по глаголу запивать в речи 
обычно не используется); заправка – ‘действие 
по глаголу заправлять/заправить’ и ‘то, чем за-
правляют какие-л. блюда, например салаты’; 
мойка – ‘действие по глаголу мыть’, ‘машина, 
приспособленная для мытья’, ‘помещение, про-
странство, где моют машины’ и ‘раковина на 
кухне’; переноска – ‘действие по глаголу перено-
сить/перенести’ и ‘сумка для переноски домаш-
них животных’. 

Показательны в контексте актуальных семан-
тических переносов две зафиксированные нами в 
Новосибирске рекламы: Поставь брекеты в ок-
тябре или ноябре и получи 8 чисток бесплатно; 
Специальный магазин для ресторанов, кафе, 
ночных баров, выпечек, спортивных клубов.  
В последнем случае наблюдается двойной мето-
нимический перенос: ‘1. Выпечное изделие.  
2. Предприятие, специализирующееся на выпеч-
ке и продаже выпечных изделий’. 

Отметим сходный по словообразовательному 
потенциалу суффикс -лк-, с помощью которого 
образуются очень актуальные в современной ре-
чи существительные, обозначающие предмет для 
выполнения действия, названного мотивирую-
щим глаголом (зажигалка, копилка, молотилка, 
поилка, сеялка, цедилка и т. п.). Например, слово 
читалка приобрело новое значение ʻэлектронная 
книгаʼ (в отличие от старого разговорного 
ʻчитальный залʼ), листалка (ʻнавигационное 
электронное устройство, например в музееʼ). Ин-
тересен пример возможной конкуренции двух 
номинаций специальной полки, приспособления 
для сушки посуды – традиционного, зафиксиро-
ванного в толковых словарях, сушилка и нового, 
разговорного сушка:  

Насте нужно было подумать. Совсем немно-
го. Всего пару минут. Поэтому она решила сна-
чала вымыть чашки и джезву, а уж потом ска-
зать то, что собиралась. Чашки вымыты, по-
ставлены на сушку, даже плита протерта 
влажной тряпочкой. Тянуть дальше повода нет 
(Маринина А. Тьма после рассвета).  

В приведенных примерах метонимические от-
ношения реализуются внутри определенных ко-
гнитивных моделей, отглагольные существи-
тельные в соответствии с актуализацией тех или 
иных семантических компонентов попадают в 
разные лексико-семантические группы (напри-
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мер, группы продуктов питания, предметов до-
машнего обихода, приспособлений/инструментов 
для определенных действий). Фактор языковой 
моды, обусловливающий предпочтительный вы-
бор именно отглагольного существительного, 
ослабляет механизмы речевого контроля: гово-
рящий использует то, что часто слышит, что поз-
воляет ему экономно и без специальных усилий 
выразить мысль: «Вариативность языка обуслов-
ливают также активные инновационные процес-
сы, происходящие на всех уровнях языковой си-
стемы, которые понимаются как процессы по-
полнения языка новыми элементами, не 
ставшими еще нормой, но ставшими уже узуаль-
но употребительными» [13, с. 9].  

Современные лексикографические издания 
стремятся отразить изменения в семантической 
структуре слова, однако далеко не всегда успе-
вают зафиксировать постоянно наблюдаемое 
расширение семантического объема отглаголь-
ных существительных. Приведем лишь один 
пример такой фиксации. В «Толковом словаре 
русской разговорной речи» [14] у слова замороз-
ка, отсутствующего в «Словаре русского языка» 
под ред. А. П. Евгеньевой [15], выделяются три 
значения: 1. Местная анестезия. 2. Морозильная 
камера в холодильнике. 3. Замороженные про-
дукты [14, c. 629]. В качестве иллюстраций в 
данной словарной статье выступают записи уст-
ной речи. Примечательна выделяемая в словаре 
актуальная для современной лексикографии зона 
Analog. «Аналоги – это слова, близкие по смыслу 
данному слову, но не являющиеся его синонима-
ми; типичные аналоги – названия видов предме-
тов, свойств, действий, объединяемые одним ро-
довым понятием» [14, c. 20]. В качестве аналогов 
к третьему значению приводятся универбы кон-
дитерка и молочка, что подтверждает органич-
ную связь двух рассматриваемых в данной статье 
явлений, характерных для разговорной речи.  

Остановимся подробнее на процессе универ-
бации, и в этом случае имея в виду лишь один 
тип универбов – с омонимичным рассмотренно-
му выше формантом -к(а), придающим слову 
разговорную окраску: безопаска – ʻбезопасная 
бритва’, кондитерка – ʻкондитерские изделия’, 
сувенирка – ʻсувенирная продукция’, пятисотка – 
ʻпятисотенная денежная купюра’, побочка – 
ʻпобочная реакция’, наземка – ʻназемный транс-
порт’, сменка – ʻсменная обувь’, ювелирка – 
ʻювелирные изделия’, воскреска – ʻвоскресная 
школа’, наличка – ʻналичные денежные сред-
ства’; художка – ʻхудожественная школа’, 
ʻхудожественная гимнастика’, ʻхудожественная 
литература’, пленарка – пленарное заседание’, 
санкционка – ʻсанкционные продукты, товары’, 

социалка – ʻсоциальная служба’, ʻсоциальная по-
мощь’ и т. п. О продуктивности этой модели в 
разных сферах современной жизни свидетель-
ствуют многочисленные номинации, возникаю-
щие почти автоматически из составных наимено-
ваний [16, 17]. Универбация как активное сред-
ство сворачивания неоднословных структур 
представляет характерное для разговорной речи 
компрессивное словообразование. Результатом 
универбации является продуцирование семанти-
чески сжатых лексем, эквивалентных исходному 
устойчивому (или тяготеющему к устойчивому) 
словосочетанию.  

Как уже отмечалось, компрессивное словооб-
разование неразрывно связано с лексико-
семантическими процессами. 

Элементарным примером расширения семан-
тической структуры слова является актуализация 
лексем пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, 
и т. п.: с обозначения игральных карт, моделей 
автомобилей, номеров общественного транспор-
та в современной речи фокус перемещается на 
модели мобильных телефонов, создатели кото-
рых в описании моделей ограничиваются цифрой 
и одной-двумя буквами. Динамика значений от-
ражена в толковых словарях, представляющих 
словарный состав различных исторических эпох: 
восьмерка – 2. Игральная карта, имеющая во-
семь очков. 5. То же, что восьмерик (разг.): 
упряжка из восьми лошадей в одной запряжке 
[18]; восьмерка – 1. Название различных видов 
транспорта, нумеруемых цифрой 8 (трамвай, 
автобус и т. п. маршрута № 8) [15]; восьмерка – 
(ж. разг.) легковой автомобиль модели ВАЗ-2108 
марки «Жигули», выпускаемый Волжским авто-
заводом [19]. 

Лексическое значение ʻмодель мобильного 
телефона’ еще не зафиксировано в современных 
толковых словарях, но примеры его актуализа-
ции уже встречаются в газетных текстах:  

1. Компактный аппарат от Apple остался с 
физической кнопкой и внешностью «восьмерки», 
дизайну которого уже 5 лет (iPhone SE с 5G и 
абсолютно новый Mac // Москва 24. 2022.01).  

2. Ни обычная восьмерка, ни 8 Plus не годят-
ся к использованию – это объективно старые 
смартфоны (iPhone, которые точно не стоит по-
купать в 2022 году // Appleinsider.ru. 2021.12). 

Отметим, что наличие в первом примере ка-
вычек является знаком метаязыковой рефлексии, 
характерной для фиксации новообразований.  

Показательно также слово персоналка, кото-
рое зафиксировано в современной разговорной 
речи в значениях ʻперсональная пенсия’, 
ʻперсональный компьютер’, ʻперсональная ма-
шина’, ʻперсональные данные’, ʻперсональная 
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тренировка’ и ʻперсональная выставка’. Во всех 
словоупотреблениях сохраняется главный семан-
тический компонент ключевого прилагательного, 
лежащего в основе универба: персональный – 
ʻкасающийся только данного человека, личный’.  

Полирефрентность, как свидетельствуют мно-
гочисленные примеры, – отличительная черта 
многих новообразований-универбов. Приведен-
ные примеры свидетельствуют о распространен-
ности словоупотреблений, в которых один и тот 
же универб соотносится с широким кругом ре-
ферентов [20, с. 6]. При этом развитие семанти-
ческой структуры слова обычно связано с мето-
нимическими моделями, однако слова, называ-
ющие далеко разошедшиеся реалии, хотя и 
связанные с исходным общим семантическим 
компонентом, позволяют говорить о разошед-
шейся полисемии и возникновении омонимов. 
Так, слово нулевка в профессиональной речи ис-
пользуется со значением ʻнулевая жирность, 
продукт с нулевым процентом жирности’, в 
спорте – со значением ʻнулевая ничья’. В послед-
ние годы получило широкое распространение 
использование слова нулевка для обозначения 
нулевого (подготовительного) класса.  

Как показывает материал, одни универбы 
имеют давнюю историю, прочно закрепились в 
словарях (ср.: зачетка, мореходка, коммуналка и 
т. п.), другие представлены лишь в словарях 
неологизмов. Ср.: УДАЛЕНКА, и, ж. Разг.  
1. Об удаленном (дистанционном) режиме ра-
боты в период пандемии; то же, что дистанци-
онка (2). 2. О дистанционном режиме обучения и 
проведения учебных мероприятий в период пан-
демии; то же, что дистанционка (1) [21, с. 243].  

Большая же часть универбов или их новых 
значений пока не нашла лексикографической 
фиксации. Появившиеся в последние годы лек-
сикографические издания [22–25] показывают не 
только актуальность описываемого в этих слова-
рях явления, но и широту и пестроту языковых 
фактов, связываемых с понятием «универбы». 
Обратим внимание на то, что даже в названиях 
словарей отражена терминологическая пестрота 
(универбы, универбаты, конденсаты). Диффуз-
ность, сложность семантики универбов объясня-
ет противоречия в составе словников и в пред-
ставлении материала в словарях [26]. Подход к 
лексикографическому описанию осложняется 
тем, что словари универбов часто описывают ре-
алии, актуальные для конкретного исторического 
периода, связанные с конкретными исторически-
ми событиями/личностями. Ср.: афганка – 
ʻафганская куртка, маскировочная армейская 
одежда’; брынцаловка – ʻбрынцаловская водка, 
сорт водки, названной по имени В. Брынцалова, 

одного из политических деятелей 1990-х гг.’, 
немцовки – ʻнемцовские облигации нижегород-
ского регионального займа, названные по имени 
руководителя области Б. Е. Немцова’. Эти 
ушедшие вместе с реалиями лексические едини-
цы подчеркивают кратковременность жизни 
многих универбов. Словари при этом являются 
отражением непрерывно меняющейся жизни 
языка. 

Распространены среди универбов и свернутые 
наименования внутригородских объектов, также 
описываемые в словарях: названия улиц, бульва-
ров, проспектов, площадей (Арсенальная улица – 
Арсеналка, Наличная улица – Наличка, Лигов-
ский проспект – Лиговка, Триумфальная пло-
щадь – Триумфалка), дорог, шоссе (Московское 
шоссе – Московка, Киевское шоссе – Киевка, 
Рублевское шоссе – Рублевка, Ленинградское 
шоссе – Ленинградка), станций метро (станция 
метро «Академическая» – Академка, станция 
метро «Гостиный двор» – Гостинка, станция 
метро «Гражданский проспект» – Гражданка), 
микрорайонов, парков, холмов (парк Муринский 
Ручей – Муринка, Сосновый парк – Сосновка, 
Поклонная гора – Поклонка). Показательна исто-
рия слова Магнитка. Название Магнитогорского 
металлургического комбината мотивировало по-
явление существующей уже многие десятилетия 
номинации Магнитка. Позже в разговорной речи 
жителей региона она стала использоваться как 
сокращенное разговорное название города. В по-
следние годы этот универб стал официальным 
обозначением фирменного поезда Магнитогорск 
– Москва, а также разговорным наименованием 
местных спортивных клубов.  

Отметим, что восприятие универбов – имен 
собственных зависит от уровня речевой культу-
ры, от языкового вкуса говорящего или слушаю-
щего и, конечно, от особенностей коммуника-
тивной ситуации: «Процент стихийности и субъ-
ективности в оценке и переоценке 
словоупотребления достаточно высок», что чрез-
вычайно затрудняет нормализаторскую деятель-
ность [8, с. 129]. 

Как уже отмечалось, в связи с семантической 
неопределенностью и безусловной сниженно-
стью многие из универбов стимулируют языко-
вую рефлексию. Показателен фрагмент эссе пи-
сателя В. И. Новикова из его «Словаря модных 
слов»: «В презренную “социалку” выродилось у 
нас то, что на языке экономики, социологии и 
ответственной политики именуется социальной 
сферой. Почему мы прицепили к серьезному и 
жизненно важному понятию такой же пренебре-
жительный суффикс, как к какой-нибудь “суве-
нирке” (то есть практически бесполезной ре-
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кламной продукции, на которую бездарно тра-
тятся большие средства)? <...> Есть, впрочем, у 
слова “социалка” еще одно значение – социаль-
ная реклама. Броские плакаты, радиопризывы, 
видеоклипы... Вреда от этого, конечно, нет, 
насчет реальной пользы – судить не берусь. Та-
кая “социалка”, по крайней мере, дает возмож-
ность подзаработать ее изготовителям и, стало 
быть, повышает жизненный уровень их семей. 
<...> В Интернете “социалками” все чаще назы-
вают “социальные сети”, social networks. И тут 
такое непафосное слово, по-моему, вполне 
уместно, тем более, что сетевой мир – среда по 
преимуществу молодежная» [1, с. 253]. Этот 
фрагмент в форме языковой рефлексии писателя 
выразительно демонстрирует особенности уни-
вербов: во-первых, показана актуальность этой 
словообразовательной модели (сопоставление 
социалка – сувенирка); во-вторых, показана их 
семантическая вариативность, многозначность, 
в-третьих, четко обозначена сфера употребления 
«непафосных» универбов. 

Современные авторы активно используют 
универбы. Этот материал очень важен для пони-
мания места слов этого словообразовательного 
типа в современной речи. Как отмечает 
В. И. Беликов, «языковые инновации зарождают-
ся в повседневном узусе младшего поколения, 
постепенно проникая в письменные варианты 
языка, в том числе и в профессиональную белле-
тристику» [27, с. 75], и вызывая при этом проти-
воречивые оценки [28]. Примечательно, что, 
предотвращая возникновение возможных ком-
муникативных неудач, авторы используют се-
мантически согласованный контекст, гиперони-
мы, синонимы или описательные синонимичные 
номинации. Часто метаграфическим средством 
языковой рефлексии являются кавычки. Приве-
дем несколько примеров, выделив курсивом уни-
вербы и метаязыковые операторы.  

1. Первым делом растопила голландку в кори-
доре, одним боком выходившую в столовую, а дру-
гим в кабинет Павла Егоровича. Голландка была 
старинная, красивая, с мраморной фигурой в ни-
ше. Потом принялась за плиту на кухне. Плита, 
тоже царских времен, всегда капризничала, уго-
варивать ее нужно было, чтоб разгорелась и не 
дымила! (Устинова Т. Девчонки, я приехал). 

2. Мода изменилась – детей отдавали в семь, 
а то и в восемь. Многие скакали через класс: из 
третьего сразу в пятый. Позже ввели «нулевку» – 
нулевые классы, куда шли шестилетки, но вроде 
как уже школьники (Маша Трауб. Второй раз в 
первый класс). 

3. Жизнь спустилась вниз, под землю, и это 
тоже было похоже на сон – библиотеки теперь 

работали под землей, Историчка была на «Бе-
лорусской», Ленинка – на «Маяковской», они ра-
ботали в ночные часы, раздавая книги, обслужи-
вая читателей, пережидавших бомбежку ночи 
напролет, под ярким светом люстр (Минаев Б. 
Площадь Борьбы). 

4. Это невозможно логически объяснить! 
Идет матч. Напряженнейший! Весь мир сле-
дит. Четыре – четыре. Две последние партии 
остались. Ты играешь белыми. Ты – на подъеме. 
В предыдущей ты черными в сицилианке разма-
зала Ли по стене. У тебя белые. Добить ее, по-
том сделать ничью в последней партии – и ты 
снова королева шахмат (Сорокин В. De feminis. 
Гамбит). 

5. Футбол смотрите? 
– Да так, поглядываю. 
– Неинтересно стало, да? «Зенит» всех кру-

шит, уже понятно, кто чемпионом станет. 
– Да. В общем. Как там «Торпедо» ваше?  

В вышку собираются? (Данилов Д. Саша, при-
вет!). 

В заключение приведем еще один пример, в 
котором представлены оба типа интересующих 
нас лексических единиц: 

К тому моменту, когда решила отцеплять-
ся, мне уже было трудно дотянуться до подуш-
ки отцепки. Центробежная сила сделала руки 
пудовыми, и только ужас, только острый жи-
вотный страх заставил меня дотянуться до 
груди и уже на критической высоте дернуть 
кольцо запаски. И – открылся, тряханув меня, 
запасной купол! (Рубина Д. Бабий ветер). 

Примечательно, что в этом текстовом фраг-
менте отглагольное существительное отцепка и 
универб запаска во избежание коммуникативной 
неудачи, связанной с восприятием профессиона-
лизмов-конденсатов, приводятся вместе с произ-
водящими единицами.  

 
Заключение 

Проведенное исследование показало комму-
никативную значимость в современной речи 
двух процессов – образование отглагольных су-
ществительных и универбов с омонимичным 
суффиксом. Обращение к лексикографическим 
изданиям позволяет выявить типичный механизм 
лексико-семантического варьирования – метони-
мию, которая вместе с компрессивным словооб-
разованием согласуется со стремлением говоря-
щего лаконично передать ту или иную мысль или 
с помощью одной лексемы обозначить новые 
реалии. 

Описанные в статье явления, характерные на 
определенном этапе развития языка для разго-
ворной речи, часто воспринимаются как проти-
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воречащие языковой и узуальной норме и вызы-
вают негативные оценки. Принятие или неприня-
тие подобных единиц регулируется языковым 
вкусом и языковой модой. Со временем языковой 
отбор определяет место подобных единиц в язы-

ке и характер их лексикографической фиксации. 
Новейшая отечественная литература демонстри-
рует типичные для современной речи словоупо-
требления и сопровождающие языковую рефлек-
сию метаоператоры.  
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Аннотация 
Изучение подтекстовой информации относится к важным проблемам современной теории текста. Вос-

принимающему текст адресату важно понимать наряду с фактуальной и концептуальной информацией и под-
текст, у которого есть различные средства репрезентации. Анализ разных видов подтекста и средств его  
явного или косвенного выражения является актуальным для современной лингвистики, так как это связано с 
проблемой интерпретации текста. Цель статьи – выявить идиостилевую специфику выражения подтекстовой 
информации в ранних стихотворениях поэта-символиста И. Ф. Анненского. Подтекст в творчестве поэта-
экзистенциалиста И. Ф. Анненского является недостаточно исследованным. С этим связана актуальность  
исследования философской лирики автора. В статье использовались такие методы исследования, как  
контекстуальный и концептуальный анализ, а также семантико-стилистический, биографический. Анализ 
стихотворений из первого сборника автора «Тихие песни» (1904) позволил выявить подтекстовую информа-
цию и определить средства ее репрезентации с опорой на теорию регулятивности коммуникативной стили-
стики текста. Установлены некоторые идиостилевые особенности текстов поэта-символиста, отражающие 
специфику данного литературного направления. В качестве маркеров подтекста в стихах И. Анненского ис-
следованы различные лингвистические и экстралингвистические регулятивные средства и структуры, опре-
делены регулятивные доминанты. Как показал проведенный анализ, к лингвистическим средствам и структу-
рам можно отнести названия сборника и поэтических текстов, выбор псевдонима автором, использование 
тропов и фигур, из которых особенно значимыми для И. Анненского были индивидуально-авторские метафо-
ры, эпитеты, необычная текстовая синтагматика, слова-символы, доминирование антитезы. К экстралингви-
стическим средствам репрезентации подтекста в лирике поэта отнесены выбор жанра, ритмико-звуковые и 
рамочные элементы произведения. 

Сборник «Тихие песни» И. Ф. Анненского является прекрасным образцом философской лирики. Богатая 
концептосфера поэта-символиста включает элементы античного миропонимания и экзистенциальной фило-
софии. Средства репрезентации подтекста обнаруживают себя в лирике поэта в минимальных единицах (кур-
сив, лексические регулятивы и т. д.) и крупных элементах в рамках общей структуры текста, актуализирую-
щих концепты, хронотоп, аллюзии.  
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Abstract 
The study of subtext information refers to important problems of modern text theory. Along with factual and 

conceptual information, it is important for the recipient who perceives the text to understand the subtext, which has 
various means of representation. The analysis of various types of subtext and the means of its explicit or indirect 



Бондарев М. В., Болотнов А. В. Лингвистические и экстралингвистические особенности репрезентации… 

— 95 — 

expression is relevant for modern linguistics, because it is connected with the problem of text interpretation. The 
purpose of the article is to identify the idiosyncratic specifics of the expression of subtext information in the early 
poems of the symbolist poet I. Annensky. The subtext in the work of the existentialist poet I. F. Annensky is 
insufficiently researched. Related to this is the relevance of the study of the author’s philosophical lyrics. The article 
used such research methods as contextual and conceptual analysis, as well as semantic-stylistic, biographical. The 
analysis of the poems from the first of the author’s first collection “Quiet Songs” (1904) made it possible to identify 
the subtext information in the author’s works and determine the means of its representation based on the theory of 
regularity of the communicative stylistics of the text. Some idiosyncratic features of the symbolist poet are 
established, reflecting the specifics of this literary direction. Various linguistic and extralinguistic regulatory means 
and structures have been studied as markers of subtext in I. Annensky’s poems, regulatory dominants have been 
identified. As the analysis showed, the linguistic means and structures include the names of the collection and poetic 
texts, the choice of a pseudonym by the author, the use of tropes and figures, of which the author’s individual 
metaphors, epithets, unusual textual syntagmatics, symbol words, the dominance of antithesis were especially 
significant for I. Annensky. The extralinguistic means of representing the subtext in the poet’s lyrics include the 
choice of genre, rhythmic-sound and frame elements of the work. Collection “Quiet songs” by I. Annensky is an 
excellent example of philosophical lyrics. The rich conceptual sphere of the symbolist poet includes elements of the 
ancient worldview and existential philosophy. The means of representation of the subtext reveal themselves in the 
poet’s lyrics in minimal units (italics, lexical regulatives, etc.) and large elements within the general structure of the 
text, actualizing concepts, chronotope, allusions. 

Keywords: I. Annensky, subtext, means of representation, symbolist poet, Silver Age 
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Введение 
Проблема восприятия и интерпретации текста 

всегда была в центре внимания человека. Начиная 
с восприятия семантики лексических единиц и за-
канчивая интерпретацией сложных художествен-
ных и религиозных, научных и рекламных текстов, 
человек стремится понять информацию, заклю-
ченную в слове. При этом интерпретация текста 
включает восприятие и толкование как фактуаль-
ной информации (выраженной эксплицитно), так и 
подтекстовой (имплицитной) информации.  

Во второй половине XX в. тема подтекста по-
лучила широкое освещение в научном мире. Од-
ной из первых к подтексту обратилась 
Т. И. Сильман (см. работы «Подтекст как линг-
вистическое явление» (1969); «Подтекст – это 
глубина текста» (1969)). По мнению исследова-
теля, подтекст представляет собой явление скры-
тое, рассредоточенное, показывающее себя лишь 
косвенным образом [1].  

Иначе представлена тема подтекста в работе 
Г. И. Богина, который называет подтекст «идео-
логически удобным для поэтики социалистиче-
ского реализма с его установкой на приоритет 
содержания над смыслом» [2, с. 11].  

И. Р. Гальперин считал, что «содержательно-
подтекстовая информация» является скрытым 
смыслом, который извлекается читателем из «со-
держательно-фактуальной информации» [3].  

И. В. Арнольд разграничивала понятия импли-
кация и подтекст: «Как импликация, так и под-

текст создают дополнительную глубину содер-
жания, но в разных масштабах. В подтексте это 
дополнительное содержание углубляет сюжет, 
ведет свою смысловую линию, помогает более 
полному раскрытию главных тем произведения. 
Текстовая импликация отражает установку от-
дельного коммуникативного акта, поступка или 
действия, составляющих отдельное звено сюжета 
– эпизод» [4, с. 83–84]. В. А. Кухаренко предла-
гает отождествлять импликацию и подтекст: 
«Подтекст (импликация) – это способ организа-
ции текста, ведущий к резкому росту и углубле-
нию, а также изменению семантического и/или 
эмоционально-психологического содержания 
сообщения без увеличения длины последнего» 
[5, с. 181].  

С учетом разных подходов к тексту можно 
рассматривать подтекст в рамках разных обла-
стей знания (географии – «швейцарский» под-
текст), религии (христианский подтекст [6], ара-
бо-мусульманский «код»); с учетом специфики 
восприятия (рациональный и иррациональный 
подтекст); аспекта рассмотрения (ситуативный и 
ассоциативный [7], референциальный и комму-
никативный подтексты [8]). 

Необходимо понимать, что каждый возмож-
ный вариант интерпретации подтекстовой  
информации ведет «к резкому росту и углубле-
нию» смысла, который при углублении будет 
иметь все меньше совпадений среди читателей. 
[4, с. 83–84].  
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«Глубина погружения» в подтекст зависит от 
читателя, его знаний, общей культуры, внима-
тельности и эмоционального настроения. Он как 
языковая личность становится активным участ-
ником чтения, создающим свою интерпретацию 
художественного мира [9, с. 24]. 

Можно проследить и глубину подтекста. Ли-
тературовед Р. Барт о смысловой глубине текста 
в известном эссе писал: «…во всех ее повторах и 
на всех ее уровнях, однако, невозможно достичь 
дна; пространство письма дано нам для пробега, 
а не для прорыва; письмо постоянно порождает 
смысл, но он тут же и улетучивается, происходит 
систематическое высвобождение смысла» 
[10, с. 390]. 

Количество потенциально возможных интер-
претаций подтекста растет, как и количество их 
языковых репрезентаций (язык также меняется 
на всех уровнях). Необходимо учитывать, что 
каждая следующая репрезентация подтекста не 
ведет к упрощению понимания художественного 
произведения, но при этом каждый новый уро-
вень репрезентации подтекста ведет к дроблению 
смысла, сохраняя облик первоначального смыс-
ла, то есть каждая репрезентация подтекста в той 
или иной степени объективна и субъективна. Эти 
черты делают подтекст похожим на математиче-
ское явление, известное как фрактал (лат. fractus – 
дробленый). Углубление в подтекст художе-
ственного произведения будет приводить к тому, 
что снова и снова единицы языка и их смысл бу-
дут наполняться новым содержанием, которое 
все же имеет первоначальный облик (однажды 
бывшее, но воспроизведенное вновь). 

Подтекст имеет большой потенциал сохране-
ния любой информации, и, чтобы установить его 
границы и классифицировать подтекстовую ин-
формацию, необходимо опираться на языковые 
нормы – узус. «Узус – общепринятое употребле-
ние слов и выражений в отличие от временно́го, 
обусловленного контекстом или индивидуаль-
ным употреблением» [11 c. 477]. Реальное слово-
употребление может отличаться от общеприня-
тых норм, которые закреплены словарями и дру-
гими источниками. Однако индивидуальное 
словоупотребление представляет собой опреде-
ленную систему, чего нельзя однозначно сказать 
о подтексте. И хотя в узком смысле маркеры 
подтекста не всегда являются индивидуально-
авторскими, каждое поэтическое произведение 
является уникальным как в стилистическом от-
ношении, так и в воплощении подтекстовой ин-
формации. Это связано с тем, что языковые сред-
ства конкретного произведения «могут быть 
нетождественными единицам узуса, так как это 
порождение конкретной текстовой системы, от-

ражающей авторское мировидение, его творче-
ский замысел» [12, с. 19–20]. 

В качестве маркеров подтекста могут исполь-
зоваться лингвистические регулятивные сред-
ства, с помощью которых «выполняется та или 
иная психологическая операция в интерпретаци-
онной деятельности читателя» (ритмико-
звуковые, лексические, морфологические, слово-
образовательные, синтаксические, стилистиче-
ские), и экстралингвистические (композицион-
ные, логические, графические) [13, с. 167–168].  

Цель статьи – выявить идиостилевую специ-
фику выражения подтекстовой информации в 
ранних стихотворениях И. Ф. Анненского. 

 
Материал и методы 

Материалом данного исследования является 
поэзия И. Ф. Анненского как предтечи симво-
лизма. Представитель философской лирики, по-
эт-экзистенциалист, И. Ф. Анненский по праву 
считается глубоким и сложным. Важно отметить 
и особенности эпохи рубежа веков. Серебряный 
век – время переломной эпохи, столкновения 
идей и противоборства человека. Помимо соци-
ально-экономических преобразований, происхо-
дят глубочайшие духовно-религиозные измене-
ния. Недаром русский философ Н. А. Бердяев 
говорил о «новом религиозном сознании» эпохи 
[14]. В этот период происходит становление ре-
лигиозных и общественных движений, утвер-
ждаются новые научные каноны. Перенимаются 
из-за рубежа и зарождаются разнообразные ли-
тературные направления: символизм, футуризм, 
акмеизм, имажинизм и другие.  

В каждом направлении литературы обнаружи-
ваются новые идеи и средства выразительности. 
Язык художественной литературы расширяется, 
заимствуя методы из других видов искусства  
(ср. импрессионизм, футуризм). Утверждаются 
теории об уникальности поэтического языка  
(П. Верлен в «Искусстве поэзии» (1874) отделял 
поэзию от литературы) [15]. Поэтический язык 
новой эпохи требует новых средств репрезента-
ции художественного мира и скрытого в нем 
подтекста. Все это определяет актуальность ис-
следования поэтических текстов И. Ф. Анненско-
го как яркого представителя литературы Сереб-
ряного века. 

В статье использовались такие методы иссле-
дования, как контекстуальный и концептуальный 
анализ, а также семантико-стилистический, био-
графический. 

Знание контекста эпохи, включая особенности 
разных направлений в искусстве, философских 
школ, различных творческих методов авторов, 
помогает читателю в интерпретации подтекста, 
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но дает ли единственный возможный вариант 
или увеличивает количество допустимых интер-
претаций подтекста? Эстетические каноны раз-
личных эпох могут сильно различаться, однако 
общие черты прослеживаются в генезисе многих 
творческих методов и направлений.  

Концептуальный анализ позволяет смодели-
ровать некоторые ассоциативно-смысловые поля 
концептов в поэтическом тексте и определить 
общую концептосферу художественного произ-
ведения. Вместе с тем выход в широкий контекст 
и использование сравнительно-сопоставитель-
ного метода расширяет спектр возможных смыс-
ловых интерпретаций.  

Знание биографических и исторических под-
робностей текстовой деятельности автора также 
важно и, безусловно, способствует формированию 
подтекстовых смыслов при восприятии произве-
дения. Мы сознательно используем слово «форми-
рование», так как можно предположить, что под-
текст рождается, когда читатели обращаются к 
тексту, и продолжает жить в сознании людей в 
культурном контексте, в общественном мировоз-
зрении. Таким образом, все читатели становятся 
активными соавторами писателя, ведь если автор 
неявно выразил реалию художественного мира в 
тексте (например, через словесное описание), а 
мы ее представили (например, благодаря аллю-
зии), то «авторство» подтекста в определенном 
смысле можно присвоить читателю.  

Для изучения подтекста в поэтическом произ-
ведении важно использовать семантико-сти-
листический анализ, учитывая специфику данно-
го типа текста. Как известно, его важной особен-
ностью является эстетическая функция. 
Языковые средства, в том числе средства лекси-
ческой регулятивности (как и репрезентирован-
ные ими паттерны и фреймы), способны передать 
читателю/слушателю доминантные эмоции авто-
ра. Вызвать эмоции могут как сильные регуля-
тивные средства и структуры, к которым принад-
лежат тропы и фигуры, так и более крупные  
элементы других уровней в структуре художе-
ственного произведения (в повествовательных 
текстах наиболее выделяются сюжет и система 
образов; в лирических текстах – символ и образ; 
в драматических – ремарки).  

 
Результаты и обсуждение 

Для исследования подтекста в лирике 
И. Ф. Анненского особенно важно учитывать его 
принадлежность к символизму. Каждое литера-
турное направление отличается своими находка-
ми в поиске выразительных средств. «Старшие» 
символисты уделяли большое внимание настрое-
нию и впечатлению («старших» символистов 

также называют импрессионистами и декадента-
ми). Младосимволисты выстраивают систему 
символов, которая, с одной стороны, помогает 
уйти от эстетического субъективизма, с другой – 
создает «установку» перед прочтением произве-
дений, что может затруднять вольную интерпре-
тацию художественного текста. Футуристы 
стремятся обнаружить новые формы во всех сфе-
рах искусства. Так, одной из особенностей нова-
торства поэтов-футуристов является словотвор-
чество (в крайнем проявлении – заумь). Акмеис-
ты, или, как их называл В. М. Жирмунский, 
«преодолевшие символизм», обратились к обы-
денным человеческим чувствам, лишенным ми-
стического содержания. Актуализируется идей-
ное противостояние символизма, близкого им-
прессионистской критике, и футуризма (как 
направления авангардизма), проявляются дека-
дентские тенденции в искусстве и лирике.  

Еще более уникальной является языковая си-
стема конкретного поэта. Каждый автор пред-
ставляет свой опыт, ведь поэтический язык только 
на базовом – грамматическом и фонетическом – 
уровне имеет общие закономерности [16]. Нормы 
словоупотребления, лексическая сочетаемость, 
порядок слов у каждого поэта являются индиви-
дуальными.  

Обратимся к анализу лирики И. Ф. Анненско-
го. Стихотворения из первого сборника автора 
«Тихие песни» (1904) подписаны псевдонимом 
Ник. Т-о, который создает определенный под-
текст, являясь ребусом и аллюзией к Одиссею. 
Сборник вышел, когда поэту было почти 50 лет, 
поэтому называть эти произведения «ранними» 
сложно, хотя некоторые стихи были написаны 
задолго до издания сборника. Однако это не ме-
шает проследить развитие художественного ви-
дения автора, его приемов. 

Псевдоним и название сборника уже настраи-
вают читателя на поиск подтекста в произведе-
ниях. Называя сборник музыкальным жанром – 
песни, поэт подчеркивает его особую лирич-
ность. Эпитет «тихие» также указывает на не-
гласность стихов автора, как и псевдоним. Эта 
тенденция к тому, чтобы скрыть авторство, легко 
объяснима, ведь И. Ф. Анненский на момент вы-
хода сборника был директором гимназии в Цар-
ском Селе и действительным статским советни-
ком, а «Тихие песни» отражали не только лири-
ческие взгляды автора, но и некоторые личные 
биографические подробности. Для состоявшего-
ся человека, действительного статского советни-
ка издание сборника чувственных стихов было 
весьма личным.  

Первое стихотворение «Тихих песен» автор 
называет «Поэзия». Начальное впечатление чи-
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тателя весьма предсказуемо: поэт назвал поэзию 
поэзией. Подобные названия не впервые встре-
чаются в истории литературы. Однако у 
И. Ф. Анненского в таком названии стихотворе-
ния актуализируется смысловая многоплановость 
стимулированного им образа. Не случайно автор 
одухотворяет и персонифицирует объект описа-
ния, пишет с заглавной буквы местоимения, ко-
торые указывают на поэзию, не называя ее (кро-
ме заглавия, слово «поэзия» не встречается в 
произведении): «…Любить туман Ее лучей, Мо-
литься Ей, Ее не зная…» [17, с. 5].  

И. Ф. Анненский преподавал греческий язык  
и прекрасно знал значение греческого слова  
(с греч. poiesis – «создание, творчество»). Соб-
ственно, творчеству и посвящены все произведе-
ния сборника. Таким образом, поэт на основе за-
главия создает установку на чтение, формируя 
подтекст. Подтекстовая информация произведе-
ния может быть актуализирована в еще большей 
степени, если обратиться к истории заглавия.  

Первый вариант названия сборника – «Утис. 
Из пещеры Полифема». Утис – от др. греч. oὔτις 
значит «никто». Догадка читателя на основе зна-
ния этимологии слова подтверждает связь псев-
донима поэта и мифа об Одиссее. Однако в пер-
вом стихотворении нет какого-либо упоминания 
мифа или легендарного героя. И только идейно 
стихотворение «Поэзия» И. Ф. Анненского свя-
зано с мифом о поиске истины. Одиссей – стран-
ник, ищущий путь, истину.  

Обратившись к истории религии, мы обнару-
жим, что на вершине горы Синай пророка Мои-
сея постигло божественное откровение, которое 
потом было отмечено на святых скрижалях –  
10 заповедях. Проводя аналогию, можно сделать 
вывод, что поэзия – это путь поиска истины. Эту 
гипотезу подтверждают и тенденции романтиче-
ской философии: «канонизирован неоплатониче-
ский миф об „Одиссее“… представляющий путь 
человечества к самому себе» [18, с. 191]. 

Таким образом, И. Ф. Анненский оставляет 
«подсказки» в виде стимулированного названием 
стихотворения фрейма для актуализации подтек-
ста – поиска истины, однако позже поэт меняет 
название сборника, связывая с Одиссеем только 
псевдоним в виде ребуса (на наш взгляд,  
Ник. Т-о – некая анаграмма имени поэта). Псев-
доним – тоже способ актуализации подтекста. 
Ведь псевдоним – это альтернативное имя, при-
думанное его носителем и чаще скрывающее его 
личность. Псевдоним отражает побуждения, по-
чему человек называет себя так. То есть псевдо-
ним – это художественное альтер эго. 

Интересно, что в «Поэзии» предлагается ис-
кать в океане мутных далей... между заносами 

пустынь следы Ее сандалий [17, с. 5]. Местоиме-
ние означает поэзию. Под образом океан мутных 
далей в подтексте вполне может подразумеваться 
как психическое явление (стремление к поиску 
истины), так и языковое (возможность текста 
формировать различные смыслы).  

Таким образом, на основе названия сборника, 
псевдонима, аллюзии, метафоричности поэт  
создает фрейм, помогающий читателю актуали-
зировать в подтексте миф об Одиссее на острове 
Полифема. 

Заглавие второго произведения сборника «Бес-
конечность» представлено как символ. И вновь 
используется местоимение Она – поэзия, но, во-
преки ее образу в ранее рассмотренном стихо-
творении (поиска поэзии В безумном чаянье свя-
тынь), в этом произведении поэзия – отрадней-
шая ложь. 

Метафора образно актуализирует сущность 
искусства: «Художник – лжец, но искусство – 
правда» (А. Моруа). В отечественной словесно-
сти эта мысль встречается у А. С. Пушкина – 
«Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам 
урок» («Золотой петушок»).  

И. Ф. Анненским образно описывается «бы-
тие» поэзии во времени, в часах и звездах (В кру-
гу эмалевых минут / Ее свершаются обеты, / А в 
сумрак звездами блеснут... [17, с. 5]), однако мо-
мент вдохновения – светил погасших лик / 
Остановил для нас теченье – является Бесконеч-
ностью, которая наполнена молнией мучения – 
отсутствием вдохновения.  

Концепт творчество получает здесь художе-
ственно-образную конкретизацию, отражая эта-
пы творческого процесса. Образы и идея произ-
ведения связаны со стихотворением «Поэзия» и 
темой поэтического творчества в целом. Благо-
даря стилистическому приему антитезы как яр-
кой регулятивной структуре в контексте двух 
стихотворений актуализируется подтекстовая 
информация, отражающая поиск, творческое 
озарение, вдохновение и творческие мучения по-
эта. Словом «Бесконечность» (в тексте записано 
с заглавной буквы) создается концептосфера, 
идейно близкая к философии экзистенциализма. 

Стихотворение «У гроба» усиливает экзи-
стенциальные мотивы. От конкретных образов 
быта (…прибрано. Белеют зеркала… календаря 
не обрывались дни… тикают еще часы) и ис-
пользования канцеляризма (На консультации… 
Смерть была) идея произведения формируется в 
сознании читателя на основе сопряженности об-
разов лирического я и мертвеца (В недоумении 
открыл я мертвеца… Сказать, что это я…) 
Здесь же представлены не только метафизиче-
ские концепты Тайна бытия (в тексте записано с 
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заглавной буквы), но и религиозные (из угла гля-
дит, свидетель агони́й). И. Ф. Анненский, зная, 
безусловно, греческую мифологию, ставит уда-
рение на последний слог, таким образом уводя 
читателя от интерпретации слова в значении 
«Агоний» – эпитет 12 главных богов Греции. 
Однако ударение, скорее, наоборот, привлекает 
внимание читателя и актуализирует подтекст: 
вместо греческих богов в стихотворении упомя-
нуты православные образы красного угла. Идейная 
борьба между греческой мифологией и христи-
анскими концептами остается неразрешенной – 
Тайна бытия. 

Концепт борьбы усиливается в противостоя-
нии «двойников». Эта традиционная для литера-
туры тема, отмеченная в произведениях многих 
классиков (сравним, например: «Двойник» 
Ф. М. Достоевского, «Двойник» А. А. Блока), 
находит у И. Ф. Анненского иную интерпрета-
цию. Несмотря на противостояние (Не я, и не он, 
и не ты, / И то же, что я, и не то же: / Так бы-
ли мы где-то похожи, / Что наши смешались 
черты [17, с. 7]), в котором местоимениями от-
мечены три личности, тема разграничения двой-
ничества воспринимается лирическим «я» с со-
мнением (И в мутном круженьи годин / Все чаще 
вопрос меня мучит: / Когда наконец нас разлу-
чат, / Каким же я буду один? [17, с. 7]). Двойни-
ки интерпретируются как составляющие одного 
целого, и разлучение (смерть, концептуально 
связана со стихотворением «У гроба») вопреки 
традиционной теме двойничества воспринимает-
ся, скорее, отрицательно. 

Стихотворение «Который?» концептуально 
связано со многими произведениями как данного 
поэта, так и многими другими классическими 
текстами. Здесь раскрывается тема грез, близкая 
теме творчества, заявленной в стихотворении 
«Поэзия».  

Важно отметить, что местоимение «я» повто-
ряется в произведении шесть раз, что актуализи-
рует в подтексте идею поиска собственного я.  
В стихотворении вновь актуализируются концеп-
ты сомнение и мучение: Откинув докучную мас-
ку, / Не чувствуя уз бытия, / В какую волшебную 
сказку / Вольется свободное я! [17, с. 9], упомя-
нутые ранее в стихотворении «∞», «Дробимый 
молнией мученья...» [17, с. 7]), в «Двойнике»  
(В сомненьи кипит еще спор… Все чаще вопрос 
меня мучит…). Вместе с тем концепты «Тихих 
песен» часто образуют антитезу (здесь Смерть 
была... [17, с. 7] – …дыханье, / Бой сердца [17, 
с. 7]), что усиливает подтекст.  

Конечно, нельзя не обратить внимание на не-
типичные метафорические образы художествен-
ного мира И. Ф. Анненского, создаваемые не-

обычной текстовой синтагматикой (…лилий 
праздного венца [17, с. 5]; В кругу эмалевых ми-
нут… [17, с. 6]; …Смерть была / И дверь после 
себя оставила открытой… [17, с. 7]; …бреда 
цветы [17, с. 9]; …на факел мой дохнула [17,  
с. 11]; Тупые звуки вспышек газа… [17, с. 14]). 

Таким образом, антитеза и метафора являются 
доминантными регулятивами среди тропов и фи-
гур. Метафора как «царица тропов» занимает 
важное место в чувственной лирике поэта-
символиста. Использование же антитезы обу-
словлено мировоззрением И. Ф. Анненского, ко-
торое частично нашло отражение в статье: «Ужас 
и сострадание, которые еще Аристотель за  
22 века до нашего времени определил как два 
главных трагических элемента, являются на двух 
полюсах художественной скалы наших ощуще-
ний: в ужасе более, чем в каком-либо другом 
чувстве, для человека весь мир сгущен в какой-то 
призрак, грозящий именно ему. В сострадании 
как раз наоборот: человек совершенно забывает о 
своем существовании, чтобы слить свое исстра-
давшееся я с тем не-я, которому это страдание 
грозит» [19, с. 156]. Очевидно экзистенциальное 
мировоззрение поэта, абсолютизирующее мир 
между двумя полюсами: ужасом и состраданием. 
При этом важнейшим способом познания этого 
мира у поэта являются ощущения, которые соот-
носимы с базовыми эмоциями.  

Именно сложными интерпретациями ощуще-
ний обусловлен подтекст «Тихих песен». Поэт-
символист не только использует индивидуально-
авторские метафоры и символы, но и обращается 
к синестезии, которая проявляется в эклектично-
сти образов и цветописи: Что безвозвратно си-
нева, / Его златившая, поблекла… / Что только 
зарево едва / Коробит розовые стекла [17, с. 15]. 
В данном стихотворении – «Май» – насчитыва-
ется более десяти колоративов, которые часто 
встречаются не только в стихах И. Ф. Аннен-
ского («Сентябрь», «Ноябрь» (Сонет), «Ветер» 
[18]). Они в целом характерны для всей поэзии 
символистов (ср. лирику П. Верлена, А. Рембо, 
А. А. Блока). 

Важно отметить выбор жанра как экстралинг-
вистического средства актуализации подтексто-
вой информации. Безусловно, название жанра 
можно отнести и к лингвистическим средствам 
регулятивности. Однако, следуя концепции 
«форма определяет содержание», не отрицая об-
ратного, рассмотрим особенности жанра как 
экстралингвистического средства репрезентации 
подтекстовой информации.  

До работы над «Трилистниками» (уникаль-
ными объединениями, включающими по три 
стихотворения в сборнике «Кипарисовый ларец» 
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(1910)) И. Ф. Анненский предпочитал жанр сти-
хотворения, редко обращаясь к сонетам или 
другим поэтическим жанрам. Однако в «Тихих 
песнях» встречаются и нетипичные поэтические 
формы. Например, в произведении «На пороге» 
автором дан подзаголовок – Тринадцать строк. 
Стихи содержат две строфы, в которых события 
делятся на до и после посещения музой. Ощуще-
ния и образный строй строф противопоставлены 
друг другу. Перед нами снова антитеза.  

Интересен и способ рифмовки данных строф 
(а-Б-а-Б-Б-а и в-в-Д-в-Д-в-Д), представляющий 
сочетание перекрестной и смежной рифмовки. 
Важно отметить, что рифма актуализирует  
подтекст по вертикали в отличие от прозаическо-
го «горизонтального» текста. В результате чита-
тель невольно сопоставляет стихи с одинаковой 
рифмой. 

Весьма философично и заглавие «На пороге». 
Позже М. М. Бахтин в качестве частного хроно-
топа выделит порог как кризисное или перелом-
ное состояние. Хронотоп как особая смысловая 
структура основан на репрезентации эксплицит-
ной и имплицитной информации. Образность и 
содержательность порога весьма заметны, что 
отражено в русском языке в качестве пословиц и 
поговорок: Порог поскребла да пирог испекла; 
Кто на порог мертвым войдет, живым уже не 
уйдет. В произведении поэта-символиста 
И. Ф. Анненского порог выполняет ту же функ-
цию, что позже была описана М. М. Бахтиным в 
хронотопе. 

 
Заключение 

В. В. Виноградов подчеркивал важность фор-
мы художественного произведения в контексте 
расширения смысловой емкости текста [20]. 
Проведенный анализ лирики И. Ф. Анненского 
показал, что жанр, ритмико-звуковые и рамоч-
ные элементы произведения репрезентируют 
некую совокупность имплицитной информации – 
фрейм, который актуализирует в сознании чита-
теля подтекст.  

Наряду с лингвистическими регулятивными 
средствами и структурами разных типов, вклю-
чая названия сборников и поэтических текстов, 
выбор псевдонима автором, использование тро-
пов и фигур, из которых особенно значимыми 
для И. Ф. Анненского стали индивидуально-

авторские метафоры, необычная синтагматика, 
слова-символы, доминирование антитезы, поэт 
часто использует и экстралингвистические сред-
ства репрезентации подтекста. Регулятивные 
средства представляют собой градацию от малых 
средств (регулятивы) к крупным целым, актуали-
зирующим фреймы. Средства репрезентации под-
текста обнаруживают себя в минимальных едини-
цах (курсив, лексические регулятивы и т. д.) и 
крупных элементах в рамках общей структуры 
текста, актуализирующих концепты, хронотоп, 
аллюзии.  

В целом важнейшим этапом исследования 
подтекста является разграничение и классифика-
ция средств его репрезентации, а также способ 
выявления данных единиц. Эта задача весьма 
сложна, во-первых, в силу абстрактности подтек-
стовой информации. Во-вторых, в связи с осо-
бенностями актуализации подтекста в каждом 
частном случае, ведь каждый читатель – языко-
вая личность со своими культурными и психиче-
скими установками. Заметим, что лингвистиче-
ские средства репрезентации подтекста зачастую 
являются отдельными единицами, составляющи-
ми целое. А целое часто выражается экстралинг-
вистическими средствами.  

Важна не только актуализация подтекстовой 
информации, но и понимание эмотивных функций 
текста, учитывая специфику лирики. Сборник 
«Тихие песни» И. Ф. Анненского является пре-
красным образцом философской лирики с глубо-
ким эмотивным и ассоциативным содержанием. 
Концептосфера поэта-символиста включает эле-
менты античного миропонимания и экзистенци-
альной философии. Принимая во внимание осо-
бенности символизма как модернистского направ-
ления, необходимо учитывать тонкую связь между 
миром идеальным и миром действительным. Сам 
поэт так описал эту сущность миропонимания, 
частично отраженную в художественных текстах: 
«Нас окружают и, вероятно, составляют два мира: 
мир вещей и мир идей. Эти миры бесконечно  
далеки один от другого, и в творении один толь-
ко человек является их высоко-юмористическим 
(в философском смысле) и логически-непри-
миримым соединением» [19, с. 217]. 

Подтекст представляет интерес как триггер 
поведенческой реакции читателя на текст и тре-
бует дальнейшего изучения. 
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Содержание и средства репрезентации концепта «любовь» в лирике Н. А. Заболоцкого  
разных лет 
Ольга Викторовна Исаева  

Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия, solvayg@mail.ru 
Аннотация 
Одним из ключевых концептов в лирике Н. А. Заболоцкого является концепт «любовь». Его наиболее яр-

кое проявление исследователи отмечают в поздней лирике поэта, однако на раннем этапе творчества, в цик-
лах «Городские столбцы» и «Смешанные столбцы», концепт «любовь» также присутствует, но служит обще-
му замыслу автора показать бездуховный и распущенный мир нэпа, поэтому приобретает необычные формы 
вербализации и имеет своеобразное содержание. Цель работы – выявление особенностей содержания и спо-
собов репрезентации концепта «любовь» на раннем и позднем этапах творчества Н. А. Заболоцкого. В статье 
приводятся результаты анализа стихотворений Н. А. Заболоцкого разных лет, включающих концепт «лю-
бовь». Использованы биографический, семантико-стилистический, контекстологический, сравнительно-
сопоставительный, а также концептуальный методы, которые позволяют раскрыть особенности содержания, 
репрезентации и восприятия читателем концепта «любовь» в лирике Н. А. Заболоцкого. Анализ стихотворе-
ний позволил выявить и сформулировать особенности содержания и структуры концепта «любовь» в поэти-
ческих текстах Н. А. Заболоцкого. Тяжелое для поэта время нэпа повлияло на его творчество: в своих первых 
циклах «Городские столбцы» и «Смешанные столбцы» автор создает перевернутый, «вывернутый наизнан-
ку» мир, в котором любовь существует только в виде плотской страсти и распущенности. Женщина как 
предмет любовных воздыханий в этом мире отсутствует, есть только «не то сирены, не то девки» и «бабы».  
В поздний период, в связи с увлеченностью Н. А. Заболоцкого философскими идеями, концепт «любовь» ви-
доизменяется как в содержательном отношении, так и в способах репрезентации. На первый план выходит 
женщина и жена как объект любви, а чувство становится глубоким и чистым. Анализ лингвистических и ху-
дожественных особенностей лирики Н. А. Заболоцкого разных лет позволил сформулировать особенности 
трансформации концепта «любовь» в ранней и поздней лирике автора. Полученные результаты значимы для 
исследования динамики поэтической картины мира Н. А. Заболоцкого. 

Ключевые слова: концепт, художественный концепт, ключевое слово, ассоциативно-смысловое поле, стили-
стический прием 
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Abstract 
The concept of love is one of the key concepts in N. A. Zabolotsky’s lyrics. Outstanding manifestation of the 

concept of love researches noticed in the late poet’s lyrics, however, in the early period of creation, in the cycles 
“Сity columns” and “Mixed Columns” the concept of “love” is also in the picture but used for the main writer’s idea 
to show the spiritless and spoiled world of NEP, that’s why it acquires unusual forms of verbalization and peculiar 
content. The purpose of the article is to identify the features of the content and ways of representing the concept of 
“love” at the early and late periods of N. A. Zabolotsky’s creativity. The article represents the results of the analysis 
of N. A. Zabolotsky’s poems of different years, including the concept of “love”. Biographical, semantic-stylistic, 
contextual, comparative, as well as conceptual methods are used, which allow revealing the features of the content, 
representation and perception of the concept of “love” in N. A. Zabolotsky’s lyrics by the reader. The analysis of the 
poems made it possible to identify and formulate the features of the content and structure of the concept of “love” in 
the lyrics of N. A. Zabolotsky. The difficult period of New Economic Policy had an affect at his creativity: in his first 
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cycles “City Columns” and “Mixed Columns”, author creates an inverted, “turned inside out” world in which love 
exists only as animal passion and immorality. There is no woman as an object of love in this world, there are only 
“either sirens, or girls” and “women”. In the later period, due to N. A. Zabolotsky’s passion for philosophical ideas, 
the concept of “love” was modified both in terms of content and in methods of representation. In the later period, due 
to N. A. Zabolotsky’s passion for philosophical ideas, the concept of “love” was modified both in terms of content 
and in methods of representation. A woman and a wife comes to the first level as an object of love, and feeling 
becomes deep and pure. The analysis of stylistic, linguistic and artistic features of N. A. Zabolotsky’s lyrics of 
different years allowed us to formulate the peculiarities of the transformation of the concept of “love” relative to the 
early and late periods of creativity. 
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Введение 
В поэтической картине мира Н. А. Заболоцко-

го одним из ключевых является концепт «лю-
бовь». Наряду с традиционными для русской по-
эзии концептами «жизнь», «смерть», «творче-
ство» он представляет интерес для изучения 
идиостиля автора и особенностей его поэтиче-
ского мышления в связи с частотностью исполь-
зования и важностью для понимания в целом 
концептуальной картины мира поэта. 

Концепт «любовь» в лирике Н. А. Заболоцко-
го наиболее ярко проявляется в позднем периоде 
творчества. Некоторые исследователи, среди ко-
торых Т. В. Мосейчук, Е. В. Туктангулова, отме-
чают, что в ранней лирике поэта, главным обра-
зом в цикле «Городские столбцы» (1926–1930), 
концепт «любовь» проявляется в зачаточном со-
стоянии [1, с. 201] либо отсутствует полностью 
[2, с. 204]. Поэтический мир «Городских столб-
цов» отражает хаос, безумие, перевернутый мир. 
Однако концепт «любовь», как и концепт «кра-
сота» [3], без сомнения, представлены в поэтике 
«Городских столбцов», хотя и в малом объеме и 
в искаженном виде, т. е. имеют образное вопло-
щение, далекое от привычного понимания. По-
этому важно рассмотреть не только содержание и 
структуру концепта «любовь» на разных этапах 
творчества поэта, но и проследить видоизмене-
ние данного концепта в идиостиле Н. А. Забо-
лоцкого. 

Целью работы является изучение содержания и 
языковых особенностей репрезентации концепта 
«любовь» в лирике Н. А. Заболоцкого, а также вы-
явление динамики содержания концепта и его вер-
бализации в разные периоды творчества поэта.  

 
Материал и методы 

Материалом для исследования послужили ли-
рические произведения Н. А. Заболоцкого 1926–
1958 гг. [4]. Этот исторический отрезок охваты-
вает два периода творчества поэта: ранний  

(1920-е – начало 1930-х гг.) и поздний (конец 
1930-х – 1950-е гг.) [1, 2]. Концепт «любовь» 
представлен в разные периоды творчества 
Н. А. Заболоцкого, отражая исторические собы-
тия эпохи, личные обстоятельства и философские 
взгляды автора.  

В ходе исследования нами применялись такие 
методы, как биографический, семантико-сти-
листический, контекстологический, сравнитель-
но-сопоставительный, а также концептуальный. 
Это позволило выявить особенности лексической 
структуры концепта «любовь» в лирике Н. А. За-
болоцкого разных лет. 

 
Результаты и обсуждение 

Ранняя лирика Н. А. Заболоцкого представле-
на главным образом циклами «Городские столб-
цы» и «Смешанные столбцы». В этот период по-
эт находится под тяжким впечатлением от всепо-
глощающего господства нэпа. Н. А. Заболоцкому 
чужд новый мир, полный дельцов и предприни-
мателей, стремящихся к наживе, теряющих мо-
ральный облик и забывающих о духовных цен-
ностях. В своей лирике поэт стремится обличить 
новый уклад. Поэтому мир, созданный автором в 
«Столбцах», – «мир мещанства, мир вещей, фи-
зиологии, страшный своим единообразием, буд-
ничной обыденностью, мир стандартности по-
ступков и даже движений» [5, с. 8]. Красоте и 
любви в привычном понимании здесь нет места, 
но они все же присутствуют в гротескном и аб-
сурдном художественном мире «Столбцов», хотя 
и мало похожи на то, какими читатель привык их 
видеть. Так, концепт «любовь» в «Столбцах» 
представлен редко, автор всякий раз подчеркива-
ет несостоятельность этого чувства в окружаю-
щем абсурдном мире, образно воссозданном по-
этом. Все духовное, возвышенное здесь отсут-
ствует. Женский пол, извечный предмет любви и 
восхищения, в ранней лирике Заболоцкого пред-
стает совсем в ином свете. Это или «бабы тол-
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сты, словно кадки» («На рынке»), или даже не 
женщины вовсе, а сирены, стремящиеся очаро-
вать мнимой любовью случайных путников: 
«Сирена бледная за стойкой / Гостей попотчует 
настойкой» («Вечерний бар), «Стоят волшеб-
ные сирены / В клубках оранжевых волос» 
(«Ивановы»). Часто в «Столбцах» представи-
тельницы женского пола пренебрежительно 
названы «девками» (см. стихи «Народный дом», 
«Начало осени», «Ивановы» и др.): «и этих девок 
упокой / на перекрестке вверх ногами» («Ивано-
вы»). Здесь распутство, тяга к любви плотской, а 
не духовной горячо порицаются поэтом. Такую 
«любовь» он призывает похоронить, да еще и на 
перекрестке, который в фольклорных традициях 
считается нечистым и колдовским. Здесь слы-
шатся отголоски борьбы со злом в виде языче-
ских обрядов. Согласно словарю символов, пере-
крестки были «местом поклонения, предсказа-
ний, жертвоприношений, а также исполнения 
наказаний, казней и захоронения тех, от кого об-
щество хотело бы избавиться навсегда» [6]. 

Женщины не только неприглядно охарактери-
зованы в «Столбцах», но и упоминаются среди 
самых неожиданных предметов или существ с 
использованием оценочных эпитетов и метафор: 
«Ковриги, бабы, пироги», «мясистых баб боль-
шая стая» («Свадьба»). В описании потенциаль-
ных предметов любви – лиц женского пола – ав-
тор использует большое количество слов с отри-
цательной коннотативной окраской и сравнения, 
подчеркивающие грубость и похоть, ориентацию 
абсурдного мира на плотскую, а не на возвышен-
ную любовь: «Толстозадые русалки / улетают 
прямо в небо, / руки крепкие, как палки, / груди 
круглые, как репа» («Меркнут знаки зодиака»), 
«И лысый венчик горностая / Венчает груди, 
ожирев / В поту столетних королев» («Свадьба»).  

Известно, что Н. А. Заболоцкий незадолго до 
кончины составил своеобразный «свод» своих 
произведений и завещал публиковать стихи и 
поэмы именно в том порядке и в том варианте, в 
каком они были представлены в своде [4, с. 595–
597]. По замыслу поэта, цикл «Городские столб-
цы» открывает стихотворение «Белая ночь» 
(1926). Это первое знакомство читателя с аб-
сурдным, «перевернутым» миром «Столбцов».  

Уже в заглавии перед читателем предстает ка-
тахреза – автор объединяет противоположные 
понятия. В то же время устойчивое словосочета-
ние «белая ночь» ассоциируется у читателя с Пе-
тербургом. Это подтверждают и конкретные 
имена собственные, включенные в стихотворе-
ние: «Невка – рукав дельты реки Невы. Елагин – 
один из островов в дельте Невы» [4, с. 604]. Но 
предположение о том, что мир «Столбцов» – это 

только гротескное изображение Петербурга, 
представляется ошибочным. В этом стихотворе-
нии представлен лишь фрагмент безумного мира, 
изображенного в «Столбцах», а конкретные то-
понимы, вероятно, призваны обратить внимание 
читателя на то, что воссозданный поэтом мир 
является перевернутой реальностью. В первой же 
строфе стихотворения используются однокорне-
вые к номинату концепта «любовь» слова – ти-
повые ассоциаты («любовники», «любовь», «лю-
бят»):  

Здесь возле каменных излучин  
Бегут любовники толпой,  
Один горяч, другой измучен,  
А третий книзу головой.  
Любовь стенает под листами,  
Она меняется местами,  
То подойдет, то отойдет...  
А музы любят круглый год [4, с. 30]. 
Ключевое слово «любовь» в «Малом акаде-

мическом словаре» представлено как многознач-
ное: «1. Чувство глубокой привязанности к кому-
либо, чему-либо… 2. Чувство расположения, 
симпатии к кому-либо… 3. Чувство горячей сер-
дечной склонности, влечение к лицу другого по-
ла» [7, с 209]. В стихотворении «Белая ночь», как 
видим, любовь персонифицируется, предстает 
перед читателем не как чувство, а как существо. 
Образ вводится поэтом с помощью олицетворе-
ния: любовь «стенает», «меняется местами», 
«то подойдет, то отойдет». Согласно опреде-
лению в «Малом академическом словаре», с по-
нятием «любовь» соотносятся понятия «привя-
занность», «расположение», «симпатия», т. е. 
любовь имеет субъект и объект. В стихотворении 
Н. А. Заболоцкого любовь подчеркнуто одинока, 
тогда как музы «любят круглый год». Эта анти-
теза также вызывает противоречие в сознании 
читателя в связи с тем, что есть традиционное 
представление о том, что настоящая любовь по-
стоянна, а вот посещение музы – явление прехо-
дящее.  

Поэт представляет читателю абсурдный и не-
привычный мир, и такая постоянная категория, 
как любовь, не может в нем отсутствовать.  
Но она значительно видоизменена, перевернута  
«с ног на голову». Это стимулирует у читателя 
ассоциации с отсутствием логики, разума. 
С. В. Кекова подчеркивает: «Мир, поставленный 
с ног на голову, мир, вывернутый наизнанку, – 
конечно же, мир безумный» [8]. 

В «Русском ассоциативном словаре» на сти-
мул «любовь» представлены 44 коннотативно 
окрашенные ассоциации: 32 положительные ре-
акции («с первого взгляда» (9), «радость» (2), 
«верная» (1), «вечная» (1) и др.) и 12 отрицатель-
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ных («зла» (3), «безответная» (2), «разлука» (1)  
и др.) [9].  

Как видим, в целом преобладают реакции  
с положительными коннотациями. В стихотворе-
нии же «Белая ночь» автором подчеркнуты поте-
рянность и непостоянство любви. Поэт использу-
ет лексические средства и стилистические  
приемы, которые формируют у читателя пред-
ставление о любви как одинокой, несчастной и 
лишней в изображенном мире, ей не находится в 
нем места, но все же она там присутствует: 
«стенает» (лексема имеет яркую коннотатив-
ную окраску, сравним: «плачет», «горюет»), «то 
подойдет, то отойдет» (антитеза). 

Описание любовников, которые предстают 
перед читателем в первых строках стихотворения 
«Белая ночь», также подчеркивает абсурд и «пе-
ревернутость» мира: «Бегут любовники толпой, / 
один горяч, другой измучен, / а третий книзу го-
ловой» [4, с. 30]. «Русский ассоциативный сло-
варь» содержит следующие частотные реакции 
на стимул «любовник»: мужчина (5), герой (4), 
красавец (3), страстный (2), ловкий (1) [9]. Лю-
бовники в стихотворении «Белая ночь» не только 
не соответствуют приведенным в словаре типо-
вым ассоциациям, но и опровергают их: они не 
герои и не красавцы, стремящиеся к даме сердца, 
а «толпа», совершающая беспорядочные, бес-
цельные движения («бегут толпой»), которые 
формируют у читателя ассоциации с хаосом и 
безумием.  

Таким образом, концепт «любовь» в раннем 
творчестве Н. А. Заболоцкого представлен неча-
сто, но помогает читателю дополнить представ-
ление о мире, созданном автором в «Столбцах». 
Чистота чувств при описании любви в ранней 
лирике отсутствует, любовь здесь описана лишь 
как страсть, похоть, вожделение. 

Зрелым периодом творчества Заболоцкого 
принято считать 1935–1958 гг. В это время кон-
цепт «любовь» претерпевает изменения в идио-
стиле поэта. Т. В. Мосейчук отмечает: «Наме-
ченные в „Городских столбцах“ поиски любви 
первоначальной смогли оформиться в полноцен-
ный концепт только в зрелые годы в 10 стихо-
творениях цикла „Последняя любовь“… и в от-
дельном стихотворении „Кто мне откликнулся в 
чаще лесной“» [1, с. 202]. Результаты наших ис-
следований показали, что концепт «любовь» 
представлен также и во многих других стихотво-
рениях, относящихся к зрелому периоду творче-
ства автора («Лодейников», «Соловей», «Ночь в 
Пасанаури», «Жена» и др.). 

Если в ранней лирике поэт высмеивает рас-
пущенность, тягу к низменным удовольствиям и 
плотскому, то в поздней лирике Заболоцкий опи-

сывает любовь как высокое чувство. Это прояв-
ляется, например, в художественно-образной 
конкретизации поцелуя, связанного с концептом 
«любовь». Негативная оценка сменяется в позд-
них стихах на положительную. Так, в «Столб-
цах» читаем:  

Не то сирены, не то девки,  
Но нет, сирены, – на заре,  
Все в синеватом серебре,  
Холодноватые, но звали 
Прижаться к палевым губам  
И неподвижным, как медали.  
Обман с мечтами пополам! [4, с. 30–31]. 
Автор использует образную перифразу в ка-

честве контекстуального синонима глагола «це-
ловать»: «прижаться к палевым губам». По дан-
ным «Малого академического словаря», «пале-
вый» – «бледно-желтый с розоватым оттенком» 
[10, с. 13]. Губы сирены (русалки, нечисти) – не 
розовые, как у человека, а желтые, как у мертве-
ца. Укрепляет эту ассоциацию использованное 
поэтом сравнение «неподвижным, как медали», а 
также эпитет «холодноватые». В качестве друго-
го примера отрицательной коннотации у контек-
стуального синонима глагола «целовать» («нести 
кровавый ротик») в раннем периоде творчества 
Н. А. Заболоцкого можно привести строки из 
стихотворения «Ивановы»: «Они идут. Куда  
идти, / Кому нести кровавый ротик, / У чьей  
постели бросить ботик / И дернуть кнопку на 
груди?» [4, с. 47].  

Здесь «волшебные сирены», под которыми ав-
тор подразумевает распутных женщин, уже име-
ют красный цвет губ, но поэт не случайно ис-
пользует эпитет «кровавый»: он создает отрица-
тельную коннотацию и формирует у читателя 
ассоциацию такого поцелуя с чем-то неприят-
ным, страшным и опять-таки потусторонним. 
Фраза «Целует девку – Иванов!», завершающая 
стихотворение, также акцентирует отрицатель-
ную оценку действия: поцелуй здесь – не под-
тверждение чистой любви, а распущенность и 
торжество чувства собственности.  

В поздних стихах концептосфера лирики 
Н. А. Заболоцкого становится более сложной, 
творчество поэта отражает его увлечение фило-
софскими идеями, а содержание концепта «лю-
бовь» меняется, становится приближенным к 
традиционному пониманию чувства. Так, поце-
луй приобретает здесь совершенно иную эмоцио-
нальную окраску. А. Ю. Булюбаш отмечает:  
«В стихах позднего периода предикату „цело-
вать“ автор возвращает его первоначальное зна-
чение и вводит в контекст, где этот глагол или 
его формы, номинация „поцелуй“ служат репре-
зентации концепта „любовь“: И стал здесь гро-
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хот бурь подобен грому пушек, / И, как цветок, 
расцвел девичий поцелуй („Над морем“)» [11, 
с. 342].  

Как и в случае со стихотворением «Белая 
ночь», открывающим по замыслу автора цикл 
«Городские столбцы», «Я не ищу гармонии в 
природе» 1947 г. не случайно поставлено поэтом 
первым в ряду «Стихотворений (1932–1958)». 
Здесь звучат натурфилософские убеждения по-
эта, формулируется его позиция по поводу кра-
соты природы, возможной только в гармоничных 
отношениях с человеческим трудом, который 
дополняет и украшает ее. Концепт «любовь» 
вводится в стихотворение с помощью разверну-
той метафоры, проводящей параллель между от-
ношением природы к трудящемуся человеку и 
матери к своему дитя: «Так, засыпая на своей 
кровати, / Безумная, но любящая мать / Таит в 
себе высокий мир дитяти, / Чтоб вместе с сы-
ном солнце увидать» [4, с. 161]. Эпитет «безум-
ная» делает отсылку к устойчивым выражениям 
«любить без ума», «любить без памяти», что 
означает максимально сильную эмоциональную 
привязанность.  

В зрелом периоде творчества лица женского 
пола как объект любви обозначаются у Заболоц-
кого словами, свободными от отрицательных 
коннотаций: поэт использует лексемы «жена», 
«женщина», «дева». В стихотворении 1948 г. 
«Жена» концепт «любовь» репрезентируется на 
ассоциативно-смысловом уровне. В центре про-
изведения представлены два образа – сурового  
и строгого, занятого мужа-поэта и его жены. 
Действия жены, ее забота о супруге («В зеленую 
рюмку микстуру / Ему наливает жена» [4, 
с. 225]), стремление ничем не помешать, не оби-
деть («А скрипнет под ней половица, / Он брови 
взметнет, – и тотчас / Готова она провалиться 
/ От взгляда пронзительных глаз» [4, с. 225]) от-
крывают перед читателем трепетные и нежные 
чувства женщины к мужу. Она смотрит «робко», 
«пристально-нежно», взгляд «болезненно све-
тится». Женщина сама, видимо, не совсем здо-
рова, но на первом месте для нее – забота о здо-
ровье главы семейства. Муж всецело поглощен 
написанием стихов, но Заболоцкий при описании 
его действий использует экспрессивный глагол 
«скребешь» и эпитет «сердит»: «О чем ты скре-
бешь на бумаге? / Зачем ты так вечно сердит? / 
Что ищешь, копаясь во мраке / Своих неудач и 
обид?» [4, с. 225].  

Во второй части стихотворения преобладают 
риторические вопросы автора, обращенные  
к мужчине-поэту, поглощенному творчеством, 
витающему в облаках и не замечающему «сокро-
вища жизни своей», – этой метафорой Н. А. За-

болоцкий передает отношение к женщине, жене, 
предмету любви настоящей, а не созданной на 
бумаге. Таким образом, концепт «любовь» про-
является в этом стихотворении через образ жены, 
любящей женщины, в какой-то степени жертву-
ющей собой ради любимого. 

В качестве другого примера трансформации 
содержания концепта «любовь» в зрелом периоде 
творчества Заболоцкого можно привести цикл из 
10 стихотворений «Последняя любовь» (1956–
1957). Многие исследователи, в числе которых 
Т. А. Воробьева, А. К. Жолковский, И. В. Фомен-
ко и другие, подчеркивают близость Н. А. За-
болоцкого Ф. И. Тютчеву [12–14]. Главным обра-
зом эта связь проявляется в натурфилософских 
стихотворениях Н. А. Заболоцкого, но она также 
явно прослеживается в цикле «Последняя лю-
бовь». 

Прежде всего реминисценция обнаруживается 
в названии (у Ф. И. Тютчева также есть стихотво-
рение «Последняя любовь»). Такая отсылка позво-
ляет читателю обратить внимание на текст, напи-
санный ранее другим поэтом, подчеркнуть бли-
зость настроения, содержания текстов. Т. А. Во-
робьева отмечает: «Фиксируются связи на… 
ассоциативном („Последняя любовь“ Ф. Тютчева – 
„Чертополох“, „Можжевеловый куст“ Н. Забо-
лоцкого), идейно-тематическом и других уровнях» 
[12, с. 45]. Таким образом, Н. А. Заболоцкий в 
цикле «Последняя любовь» как бы вступает в 
творческий диалог с Ф. И. Тютчевым. 

Десять стихотворений цикла «Последняя лю-
бовь» не содержат прямого номината этого чув-
ства, кроме двух заглавий, – всего цикла и одно-
именного стихотворения, которое, однако, явля-
ется четвертым по счету, а не открывает цикл. 
Тем не менее концепт «любовь» является веду-
щим в данных стихотворениях. Объем статьи не 
позволяет подробно рассмотреть все 10 стихо-
творений, поэтому остановимся лишь на не-
скольких из них. 

Стихотворение «Чертополох» (1956), постав-
ленное автором первым, как и другие стихотво-
рения цикла, оказывается намного более глубо-
ким, чем просто любовная лирика. Говоря о 
«Чертополохе», Н. Н. Заболоцкий подчеркивает: 
«Здесь просвечивают и космическая, и батальная 
темы, а речь-то идет о цветах чертополоха, кото-
рые, однако, входят в состав чудного „тела“ при-
роды и, соответственно, способны в стихотворе-
нии к самым фантастическим проявлениям и ме-
таморфозам» [15, с. 517]. Однако стихотворение 
написано под впечатлением от личной драмы – в 
этот период, по словам Н. Н. Заболоцкого, сына и 
биографа Н. А. Заболоцкого, поэт переживает 
разрыв с женой, Екатериной Васильевной. До 
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этого момента стихов, посвященных именно 
любви, Заболоцкий не писал, хотя этот концепт, 
как мы указали выше, так или иначе отражался в 
его лирике. Поэт тяжело переносит влюблен-
ность жены в другого мужчину, эти чувства от-
разились в стихотворении «Чертополох»: 

И встает стена чертополоха  
Между мной и радостью моей.  
И простерся шип клинообразный  
В грудь мою, и уж в последний раз  
Светит мне печальный и прекрасный  
Взор ее неугасимых глаз [4, с. 281]. 
Метафора «стена чертополоха» становится 

иносказательным изображением недопонимания, 
угасания любви и разлуки. Выражение «клинооб-
разный шип» также является метафорой, актуа-
лизирующей для читателя связь с устойчивым 
выражением «разбить сердце». Образ любимой 
создан в стихотворении с помощью кратких 
субъективно-оценочных характеристик: поэт 
называет любимую «радостью моей» и из всего 
внешнего облика выделяет лишь «взор ее неуга-
симых глаз». Эпитеты «печальный» и «прекрас-
ный», характеризующие свет глаз любимой, за-
вершающие стихотворение, передают горечь 
разлуки и неугасшие чувства поэта. 

Стихотворение «Признание» (1957) не только 
одно из самых узнаваемых для читателя, но и 
было переложено на музыку, став романсом. 
В. Н. Корнилов отмечал: «Это замечательный 
стих и по силе чувства, и по лирической обна-
женности, и как должна быть счастлива та жен-
щина, которой он посвящен. Позднее я ее часто 
видел – она жила по соседству, – и, встречая ее, я 
всякий раз удивлялся ее несходству с этим сти-
хом...» [16, с. 707]. Некоторые исследователи и 
критики, например Е. П. Грот [17], считают, что 
данное стихотворение посвящено России, соот-
ветственно, проникнуто любовью к Родине. Од-
нако большинство исследователей склоняются к 
тому, что стихотворение посвящено женщине.  

Текст открывается рядом эпитетов, выражен-
ных краткими причастиями: «Зацелована, окол-
дована, / С ветром в поле когда-то обвенчана, / 
Вся ты словно в оковы закована, / Драгоценная 
моя женщина!» [4, с. 282]. Здесь снова возникает 

мотив поцелуя, но краткое страдательное прича-
стие «зацелована» сочетается уже не с лексемами 
«сирены» и «девки», как это было в «Столбцах». 
Здесь поэт использует лексемы «драгоценная» и 
«женщина», которые становятся репрезентантом 
концепта «любовь». Вторая строфа продолжает 
восторженную характеристику, данную предмету 
любви. Концепт «любовь» получает здесь лекси-
ческое воплощение в виде ряда однородных при-
лагательных и причастий: «Не веселая, не пе-
чальная, / Словно с темного неба сошедшая, / Ты 
и песнь моя обручальная, / И звезда моя сума-
сшедшая» [4, с. 282]. Неожиданным в этом ряду 
становится эпитет «сумасшедшая». Он указывает 
на смятение в душе героя, вызывает у читателя 
тревожные ассоциации. Так, по данным «Русско-
го ассоциативного словаря», большинство реак-
ций на стимул «сумасшедший» имеют отрица-
тельную коннотативную окраску: «дом» (29 ре-
акций), «псих» (6), «дурак» (3), «больница» (1), 
«ведьма» (1) и другие [9]. 

Любимая женщина названа поэтом здесь 
«горькой» и «милой», очи охарактеризованы как 
«тяжелые». Эти эпитеты создают неоднозначное 
представление об образе женщины, возникают 
ассоциации с мучительной любовью. Но в по-
следней строфе поэт однозначно называет жен-
щину «красавицей». Такая оценочная характери-
стика представляется ему самой подходящей, 
ведь герой в нее влюблен. 

Заключение 
Таким образом, концепт «любовь», являясь 

одним из ключевых в творчестве Н. А. Забо-
лоцкого, трансформируется на протяжении твор-
ческого пути поэта. На раннем этапе концепт 
проявляется в виде неожиданных репрезентантов 
и призван подчеркнуть порочность, развратность 
и бездуховность изображаемого в «Столбцах» 
мира. В зрелом творчестве поэта средства репре-
зентации концепта «любовь» и его содержание 
изменяются вместе с картиной мира автора и 
представляют любовь как возвышенное чувство, 
отражающее его разные грани, часто акцентируя 
подтексты и стимулируя возникновение ассоциа-
тивных рядов в сознании читателя использовани-
ем различных стилистических средств.  
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Концепция божественного промысла в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Светлана Владимировна Бурмистрова 

Московская духовная академия, Сергиев Посад, Россия, t-svet2007@yandex.ru 
Аннотация 
На рубеже XVIII–XIX вв. история, которая традиционно рассматривалась как часть литературы, искус-

ства, обретает статус науки. В это время интенсивно развиваются такие ее отрасли, как философия истории, 
источниковедение и др., формируется научная методология изучения и описания прошлого. Гоголевское по-
нимание истории сближается по меньшей мере с двумя утвердившимися в исторической науке первой трети 
XIX в. концепциями: библейским историзмом и всеобщей историей. Исходным представлением для обеих 
является постулат о действии Божественного Промысла в земном бытии отдельного человека и всего челове-
чества. В картине мира Гоголя идея о Промысле утвердилась довольно рано и нашла отражение в историче-
ской публицистике, письмах и художественных сочинениях. Христианская концепция Божественного Про-
мысла прочитывается в художественной системе повести «Тарас Бульба», определяя ее хронотопическую и 
мотивную организацию, систему персонажей. Цель – определить особенности историософской концепции 
Гоголя и авторские стратегии ее художественного воплощения в повести «Тарас Бульба». Материалом иссле-
дования послужили художественные, публицистические сочинения Гоголя, а также его эпистолярий. Мате-
риал анализируется в религиозно-философском и историко-литературном аспектах. По результатам исследо-
вания сделан вывод о специфике историософских воззрений Гоголя, в том числе о воплощенной в «Тарасе 
Бульбе» художественной историософии. В поэтике «Тараса Бульбы» идея Божественного Промысла просле-
живается не только на концептуальном уровне, но также в мотивном комплексе и хронотопической органи-
зации. Мотивный комплекс «Тараса Бульбы» включает следующие семантические звенья: воля Божия и сво-
бодная воля человека, ситуация выбора, поиск своего места/предназначения, исполнение человеком своего 
долга как проявление свободного послушания Богу и др. Для хронотопа повести характерно соединение раз-
ных временных планов, что позволяет автору показать историю как целостную систему, указав на причины 
событий и на их последствия, а также представить исторический процесс и земное бытие человека в векторе 
Божественного Промысла. Изображая прошлое России, Гоголь акцентирует внимание на том, что «каменная 
ткань» большой истории сплетается из «нитей биографических» частных историй, что исторический процесс 
есть результат диалога свободной воли человека и Божественного Промысла. Для «Тараса Бульбы» харак-
терна многоплановая и подвижная оптика изображения, в фокусе которой оказываются и эпохальные собы-
тия национальной истории, и личные истории отдельных персонажей, включающие подробности описания их 
внутреннего мира. 

Ключевые слова: Н. В. Гоголь, «Тарас Бульба», историософия, Божественный Промысел, библейский исто-
ризм, всеобщая история, мотив свободы выбора, мотив поиска собственного предназначения 
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The concept of divine providence in N. V. Gogol’s story “Taras Bulba” 
Svetlana V. Burmistrova 
Moscow Theological Academy, Sergiev Posad, Russian Federation, t-svet2007@yandex.ru 

Abstract 
At the turn of the XVIII–XIX centuries, history, which was traditionally considered as part of literature, art, 

acquires the status of science. At this time, its branches such as philosophy of history, source studies, etc. are 
intensively developing, a scientific methodology for studying and describing the past is being formed. Gоgоl’s 
understanding of history approaches at least two concepts established in the historical science of the first third of the 
XIX century: biblical historicism and universal history. The initial idea for both is the postulate about the action of 
Divine providence in the earthly existence of an individual and all mankind. In Gogol’s picture of the world, the idea 
of Fishing was established quite early and was reflected in historical journalism, letters and works of art. The 
Christian concept of Divine providence is also read in the artistic system of the story “Taras Bulba”, defining its 
chronotopic and motivic organization, the system of characters. To determine the features of Gogol’s historiosophical 
concept and the author’s strategies of its artistic embodiment in the story “Taras Bulba”. The research material was 
Gogol’s artistic and journalistic works, as well as his epistolary. The material is analyzed in religious-philosophical 
and historical-literary aspects. According to the results of the study, a conclusion is made about the specifics of 
Gogol’s historiosophical views, including the artistic historiosophy embodied in “Taras Bulba”. In the poetics of 
“Taras Bulba”, the idea of Divine providence can be traced not only at the conceptual level, but also in the motivic 
complex and chronotopic organization. The motivic complex of “Taras Bulba” includes the following semantic links: 
the will of God and the free will of man, the situation of choice, the search for one’s place/destiny, the fulfillment of 
one’s duty as a manifestation of free obedience to God, etc. The chronotope of the story is characterized by a 
combination of different time plans, which allows the author to show history as an integral system, pointing out the 
causes of events and their consequences, as well as to present the historical process and the earthly existence of man 
in the vector of Divine Providence. Depicting the past of Russia, Gogol focuses on the fact that the “stone fabric” of 
great history is woven from the “threads of biographical” private stories, that the historical process is the result of a 
dialogue between the free will of man and Divine providence. “Taras Bulba” is characterized by a multifaceted and 
mobile optics of the image, which focuses on both epochal events of national history and personal stories of 
individual characters, including details of the description of their inner world. 

Keywords: N. V. Gogol, “Taras Bulba”, historiosophy, Divine providence, biblical historicism, universal history, the 
motive of freedom of choice, the motive of the search for one’s own destiny  
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Введение 
Современные исследователи называют «Тара-

са Бульбу» «вершиной прозы» Гоголя, поясняя, 
что в этой повести писатель осуществил «синтез 
различных эпических традиций» [1, с. 30], что в 
ней он реализовал «основные принципы реали-
стического письма», позволившие выйти к глу-
бокому психологизму, к «художественной типи-
зации, подробной и зримо наглядной обрисовке 
деталей быта» [2, с. 56]. Представляется, что 
«Тараса Бульбу» можно назвать одним из луч-
ших творений Гоголя еще и потому, что в нем 
воплотилась философия истории писателя, кото-
рая приобрела отчетливые очертания в 1830-х гг. 
Работа над первой редакцией повести (1833–

1835) совпала с периодом наиболее интенсивного 
увлечения Гоголя историей. В это время он 
написал около десятка статей по вопросам фило-
софии истории и преподавания исторических 
дисциплин: «О Средних веках», «О преподава-
нии всеобщей истории», «О движении народов в 
конце V века», «О малороссийских песнях», 
«Отрывок из истории Малороссии» и др. По от-
ношению к повести эти статьи можно рассматри-
вать как ближайший по содержанию и по време-
ни контекст, проясняющий художественную ис-
ториософию писателя.  

Выраженное в них понимание истории сбли-
жается по меньшей мере с двумя наиболее попу-
лярными концепциями, утвердившимися в исто-
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риографии первой трети XIX в. Во-первых, с 
библейским историзмом, в рамках которого зем-
ное бытие человека и мира рассматривается в 
векторе Божественного Промысла, а также 
осмысляется в финалистической логике, т. е. 
земная история человечества имеет начало (гре-
хопадение) и конец (второе пришествие Христа), 
между которыми находится событие, определяе-
мое как «поворотная ось всемирной истории» [3, 
с. 27], – Боговоплощение. Идея Божественного 
Промысла утвердилась в картине мира Гоголя 
довольно рано, что отмечалось многими иссле-
дователями. Например, К. В. Мочульский утвер-
ждал, что уже в молодости Гоголь верил, что его 
«ведет Божественный Промысл», верил «в осо-
бое… попечение о нем Промысла Божия» [4, 
с. 11]. В то же время следует заметить, что веру в 
Божественный Промысл Гоголь связывает не 
только со своей собственной судьбой, но и с ис-
торией всего человечества. Примечательно в 
этом отношении письмо к А. О. Смирновой от  
23 декабря 1850 г. Отвечая на сетования Смирно-
вой по поводу религиозной и политической дегра-
дации современного общества, Гоголь выражает 
твердую уверенность в благости Божественного 
Промысла: «Много развевается холодного, без-
нравственного по белу свету. Много прорывается 
отовсюду всяких пропаганд, грызущих, по-
видимому, как мыши, все твердые основы. Но 
как вспомнишь, что над нами всеми Бог, без воли 
Коего не падает волос с главы, что Он превосхо-
дит все неизмеримостью Своего милосердия, что 
одна молитва праведника может отвратить мно-
гое и спасти многое, что, наконец, Он – высший 
разум, превыше всех наших ежеминутно ошиба-
ющихся умозаключений, – так станет вдруг ни-
чтожно и низко все, чем мы смущаемся» [5, 
с. 383]. Заметим, что в этом отрывке достаточно 
явно выражена святоотеческая интонация в трак-
товке Божественного Промысла. В отличие от 
западной концепции предопределения, сводящей 
к минимуму свободу выбора и свободу воли лич-
ности, в учении Святых отцов о спасении отвер-
гается какой бы то ни было детерминизм и фата-
лизм в отношениях между Богом и человеком и, 
напротив, подчеркивается их диалогический ха-
рактер. Гоголь также обращает внимание своей 
собеседницы на то, что, с одной стороны, все в 
жизни человека и в мироздании происходит по 
воле милосердного Бога, а значит, все служит ко 
спасению, а с другой – Бог готов изменить Свою 
волю по молитве/слову праведного человека.  

Наряду с библейским историзмом большую 
роль в формировании историософских взглядов 
Гоголя сыграла концепция всеобщей истории, 
которая стала активно разрабатываться во второй 

половине XVIII в. в европейской, прежде всего 
немецкой, историографии1 и к 1820-м гг. сложи-
лась в полноценную научную теорию. Ее сто-
ронники описывали историю через такие катего-
рии, как процесс, целостность, единство, и были 
сосредоточены на изучении вопросов о взаимо-
действии национального и универсального, вза-
имосвязи частной истории отдельного человека и 
истории человечества и др.  

О повышенном интересе Гоголя к всеобщей ис-
тории свидетельствуют его письма и публицисти-
ка, его научные проекты и преподавательская дея-
тельность. Так, в начале 1834 г., когда Гоголь 
намеревался получить должность профессора ис-
тории в Киевском университете, он подготовил 
для «Журнала Министерства народного просве-
щения» статью «План преподавания всеобщей 
истории», в которой изложил свое понимание 
истории и методов ее преподавания. Специаль-
ную статью (включена в сборник «Арабески») 
Гоголь посвятил немецким историкам – Шлеце-
ру, Миллеру и Гердеру, внесшим, с его точки 
зрения, огромный вклад в развитие исторической 
науки: писатель называл их великими зодчими 
всеобщей истории [7, с. 319]. Известно также, 
что с начала 1833 г. Гоголь вынашивал замысел 
написания всеобщей истории и всеобщей гео-
графии «в трех… томах, под названием Земля и 
Люди» [8, с. 205]. Около полутора лет (с июля 
1834 по декабрь 1835 г.) Гоголь читал лекции по 
всеобщей истории в Петербургском университе-
те. Наконец, всеобщая история была одной из 
постоянных тем в его переписке с публицистом и 
ученым М. П. Погодиным, преподававшим исто-
рические дисциплины в Московском универси-
тете и ставшим для писателя своего рода кон-
сультантом по вопросам истории. 

Гоголевское понимание всеобщей истории 
вписывается в русло сложившейся научной тра-
диции, которую писатель связывает главным об-
разом с немецкой (геттингенской) исторической 
школой. Так, на книгу Шлецера «Представление 
всеобщей истории» (1772), впервые изданную в 
России в 1791 г., Гоголь ссылался в своей статье 
«Шлецер, Миллер и Гердер», отмечая, что, не-
смотря на ее небольшой объем, она «принадле-
жит к числу тех, читая которые, кажется, чита-
ешь целые томы» [7, с. 320]. У Шлецера Гоголь 
отметил ряд положений, которые, по его мне-
нию, открывают новые горизонты в понимании 
всеобщей истории. Писатель ставил ему в заслугу 
то, что он «первый почувствовал идею об одном 

                           
1 В отечественных журналах 1820-х гг. писали, что всеобщая 

история «обязана... новым светом и новой жизнью» А. Л. Шлецеру, 
представителю геттингенской школы [6, с. 117].  
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великом целом, об одной единице, к которой 
должны быть приведены и в которую должны 
слиться все времена и народы», а также то, что 
он силился «разом видеть сбывающееся во всех 
отдаленных углах мира» [7, с. 319]. Мысль о «ве-
ликом целом» и единстве в истории, вероятно, 
представлялась Гоголю крайне важной. Неслу-
чайно она повторяется и в другой его работе: в 
рецензии 1836 г. на книгу М. П. Погодина «Ис-
торические афоризмы». В ней он дает русскому 
историку ту же характеристику, что и Шлецеру в 
статье из «Арабесок», отмечая, что Погодин 
«первый у нас сказал, что „история должна из 
всего рода человеческого сотворить одну едини-
цу, одного человека, и представить биографию 
этого человека через все степени его возраста“» 
[9, с. 481]. Перифразы из шлецеровой книги Го-
голь также использует в своем «Плане препода-
вания всеобщей истории», где утверждает, что 
задача всеобщей истории состоит в том, чтобы 
«все народы мира… соединить… в одно строй-
ное целое… в одну единицу» [10, с. 272], чтобы 
осмыслить все события мира как звенья одной 
цепи. Грандиозность задач всеобщей истории, 
по-видимому, впечатляла и самого Гоголя. Он 
полагал, что справиться с написанием всеобщей 
истории сможет только хорошо подготовленный 
ученый, образ которого писатель попытался смо-
делировать все в той же статье «Шлецер, Миллер 
и Гердер»: «Мне кажется, – отмечает он, – что, 
если бы глубокость результатов Гердера, нисхо-
дящих до самого начала человечества, соединить 
с быстрым, огненным взглядом Шлецера и изыс-
кательною, расторопною мудростью Миллера, 
тогда бы вышел такой историк, который бы мог 
написать всеобщую историю» [7, с. 322].  

Разделяя идею о целостности и единстве ми-
ровой истории, Гоголь отмечал, что всеобщая 
история «не есть собрание частных историй всех 
народов и государств без общей связи, без обще-
го плана». При этом связь между историями 
народов и событиями мира, подчеркивал писа-
тель, не «должно принимать в буквальном смыс-
ле», она не есть «видимая, вещественная связь». 
«Связь эта должна заключаться в одной общей 
мысли: в одной неразрывной истории человече-
ства, перед которой и государства и события – 
временные формы и образы! – Мир должен быть 
представлен в том же колоссальном величии, в 
каком он являлся, проникнутый теми же таин-
ственными путями Промысла, которые так непо-
стижимо на нем означились» [10, с. 272]. Иными 
словами, изучение истории, с точки зрения Гого-
ля, дает возможность приблизиться к пониманию 
тайны Божественного замысла о человеке и ми-
ре. Следует отметить, что рассуждения о роли 

всемирной истории в постижении «чудесных пу-
тей Провидения» [11, с. 41] содержатся также и в 
«Представлении всеобщей истории» Шлецера. 

Идею о многомерности исторического про-
цесса, соотносящегося не только с земной, но и с 
духовной реальностью, писатель подчеркивал и в 
своей рецензии на «Исторические афоризмы» 
Погодина. Не случайно, что из многочисленных 
погодинских афоризмов Гоголь сосредоточива-
ется прежде всего на его высказывании о двух 
планах истории: земном и Божественном, инди-
видуальном и всеобщем: «Каждый человек дей-
ствует для себя, по своему плану, а выходит об-
щее действие, исполняется другой высший план, 
и из суровых, тонких, гнилых нитей биографиче-
ских сплетается каменная ткань истории» [9, 
с. 482]. Вероятно, под этим афоризмом мог бы 
подписаться и сам Гоголь, отождествляя, как и 
Погодин, «высший план» с Божественным Про-
мыслом.  

Стремление обозначить события «со всеми 
своими следствиями» [10, с. 273] актуализирова-
ло в историософии Гоголя вопрос об источниках 
исторического знания. По мере развития исто-
риографии диапазон представлений об эмпири-
ческой базе исторического знания постоянно  
менялся. В течение долгого времени главным 
носителем информации о прошлом выступал 
официальный документ, извлеченный из архива 
(летопись, хроника и т. п.), т. е. только текстовая 
база. Однако в середине XIX в. к категории исто-
рических источников стали относить материаль-
но-предметные артефакты (скульптура, архитек-
тура и др.). Классические для современной науки 
представления об исторических источниках 
впервые сформулировал И. Дройзен [12]. Кроме 
того, серьезное внимание обратили на частные 
письменные свидетельства (личную переписку, 
мемуары, записки), а также на фольклор, литера-
турные и философские сочинения. Если в совре-
менном источниковедении использование фоль-
клора в качестве документа эпохи явление при-
вычное, то в первой половине XIX в. далеко не 
все профессиональные историки считали допу-
стимым обращаться к фольклору как к источнику 
информации о прошлом.  

Гоголь предпочитал широкую трактовку ис-
торических источников, полагая, что любой ис-
точник, взятый сам по себе, фрагментарен и не 
может претендовать на исчерпывающую харак-
теристику. В реконструкции прошлого значимы-
ми для писателя выступают и официальные ис-
торические документы (летописи, указы и др.), и 
документы фольклорного/литературного проис-
хождения (народные песни, крылатые выражения 
и др.). В связи с этим представляют интерес две 
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его статьи – «Отрывок из истории Малороссии» 
и «О малороссийских песнях». Обе они посвя-
щены истории Малороссии и обе опубликованы 
в одном номере «Журнала Министерства народ-
ного просвещения» за 1834 г., что весьма показа-
тельно. Дело в том, что в основе этих публика-
ций лежат разные по характеру и происхожде-
нию исторические источники. При составлении 
«Отрывка из истории Малороссии», который 
мыслился автором как глава будущего большого 
исследования1, использованы научные труды  
известных историков – Г. де Боплана [13], 
Д. Н. Бантыш-Каменского [14], а также летописи. 
В письме к И. И. Срезневскому от 6 марта 1834 г. 
Гоголь упомянул «летописи Конисского, Ша-
фонского, Ригельмана», утверждая, что из источ-
ников, названных адресатом, он не знает всего 
две, и попросил у него выписки из неопублико-
ванных летописей [8, c. 243]. Позже он использо-
вал также сведения из летописей Грабянки и Са-
мовидца. Основой для статьи «О малороссийских 
песнях» послужили фольклорные источники.  
С точки зрения Гоголя, песни для Малороссии 
выполняют почти ту же функцию, что и летопи-
си. Более того, песни, полагал Гоголь, гораздо 
более универсальны, чем летописи, так как дают 
представление не только об истории, но и о быте, 
характере, поэзии народа: «песни для Малорос-
сии – все: и поэзия, и история, и отцовская моги-
ла» [15, с. 169]. Иными словами, Гоголь предпо-
читает использовать разноплановые источники, 
что позволяет ему составить более объемное 
представление о прошлом.  

 
Материал и методы 

Материалом исследования послужили худо-
жественные, публицистические сочинения Гого-
ля, а также его эпистолярий. Материал анализи-
руется в религиозно-философском и историко-
литературном аспектах.  

 
Результаты и обсуждение 

Свое понимание истории Гоголь воплощает 
не только в научно-публицистическом, но и в 
художественном творчестве. Примечательно, что 
между публицистическим дискурсом 1830-х гг. и 
«Тарасом Бульбой» обнаруживаются прямые пе-
реклички. Так, в статье «Взгляд на составление 
Малороссии» Гоголь пишет об историческом 
предназначении Запорожской Сечи, которое ви-
дится ему в спасении Европы от уничтожения: 

                           
1 Проект большого исторического исследования так и остался 

нереализованным. В 1835 г. эта статья, но уже под другим назва-
нием («Взгляд на составление Малороссии») была опубликована в 
сборнике «Арабески». 

«Уже известно всем из истории, как их (казаков. – 
С. Б.) вечная борьба и беспокойная жизнь спасли 
Европу от неукротимых набегов, грозивших ее 
опрокинуть». Позднее эти строки писатель пол-
ностью перенес во вторую редакцию «Тараса 
Бульбы» (1841), что указывает не только на зна-
чимость данного наблюдения, но и на специфику 
жанровой природы повести. Художественное 
начало сочетается в ней с публицистическим, 
которое становится не только знаком прямого 
авторского присутствия, но и создает эффект 
двойной перспективы в оценке прошлого: с по-
зиции изображаемой эпохи (время персонажей) и 
с позиции XIX в. (время автора).  

Специфику хронотопа в «Тарасе Бульбе» в 
значительной степени определяет историософ-
ская концепция Гоголя. Автор сознательно со-
единяет в повести разные временные планы, что 
позволяет ему показать историю как целостную 
систему, указав на причины событий и на их по-
следствия, а также представить исторический 
процесс в векторе Божественного Промысла. Го-
голевская свобода в обращении с историческими 
датами объясняется также связью «Тараса Буль-
бы» с традициями героического эпоса, в частно-
сти с исторической песнью. Как отмечает 
С. Ю. Неклюдов, изображаемым «в эпосе „мак-
рособытиям“... в реальной жизни обычно соот-
ветствует целая серия локальных событий (ска-
жем, сражений и войн), происходивших на про-
тяжении весьма длительных периодов времени» 
[16, с. 14–15]. Формально хронотоп повести при-
вязан к истории главного героя и охватывает по-
следние годы его жизни. Однако если строго 
ориентироваться на обозначенные в повести 
временные вехи, то становится очевидно, что в 
ней отражается несколько исторических собы-
тий, происходивших в реальной действительно-
сти на протяжении длительных периодов време-
ни, а герой живет как бы в трех веках. Так, в по-
вести содержится указание на XV в., когда, как 
отмечает автор, могли возникнуть характеры, 
подобные Бульбе; во-вторых, упоминается о 
конце XVI в., когда зарождалась мысль об унии; 
наконец, описываются эпизоды сражений, отно-
сящиеся к середине XVII в. и связанные с нацио-
нально-освободительным движением под пред-
водительством Б. Хмельницкого. 

С традицией героического эпоса повесть свя-
зывает и образ главного героя, который отлича-
ется предельной обобщенностью. За персонажем 
в героическом эпосе, по мнению Неклюдова, мо-
гут стоять «воспоминания сразу о нескольких 
деятелях исторического прошлого» [16, с. 15].  
В образе Тараса Бульбы исследователи обнару-
живают несколько исторических и литературных 
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прототипов: атамана Даниила Апостола (1654–
1734), Тараса Федорóвича, Конашевича-Сагай-
дачного, Палея, Самуся и других лидеров казаче-
ства, имена которых Гоголь почерпнул из руко-
писных летописей, легенд, малороссийских пе-
сен [17, с. 87]. Среди литературных прототипов 
Бульбы можно назвать героев из незавершенных 
исторических романов Гоголя начала 1830-х гг.: 
полковника Глечика и Тарасу Остраницу.  

Как представляется, эпическое начало в пове-
сти дает возможность автору не только создать 
масштабную картину прошлого, но и посмотреть 
на историю в духовно-нравственном аспекте. 
Концепция Божественного Промысла скрепляет 
все религиозные смыслы повести. Конечно, Го-
голь не дает в «Тарасе Бульбе» математически 
выверенной формулы Божественного Промысла, 
он лишь высвечивает его непостижимые «таин-
ственные пути». При этом Гоголю важно пока-
зать, что «каменная ткань» большой истории 
сплетается из «нитей биографических» частных 
историй, что исторический процесс есть резуль-
тат диалога свободной воли человека и Боже-
ственного Промысла. Поэтому для «Тараса Буль-
бы» характерна многоплановая и подвижная  
оптика изображения, в фокусе которой оказыва-
ются и эпохальные события национальной исто-
рии, и личные истории отдельных персонажей, 
включающие подробности описания их внутрен-
него мира.  

Изображая казаков, Гоголь сосредоточивается 
не только на описании их внешних примет и 
окружающего быта, но и на характеристике их 
мировоззренческих установок. В связи с этим 
заметим, что один из наиболее частых вопросов, 
звучащих среди, казалось бы, малообразованных 
и невоспитанных казаков, это вопрос о смысле 
жизни. При этом осмысленное существование 
казаки видят в том, чтобы защищать веру и обы-
чай. Заметим, что об этом Гоголь также писал в 
статье «Взгляд на составление Малороссии», от-
мечая, что главная цель казацкого сообщества – 
«воевать с неверными и сохранять чистоту рели-
гии своей» [18, с. 167].  

Вопрос о смысле жизни в «Тарасе Бульбе» – 
это одновременно и вопрос о нравственном выбо-
ре. Мотив выбора – один из ключевых в повести, 
он сопрягается с мотивом свободы воли. Мотив 
свободы выбора конкретизируется в повествова-
нии посредством антитезы «свое» – «чужое». В 
связи с этим интересны наблюдения В. Ш. Криво-
носа, который отметил, что художественное про-
странство повести четко разделено на сферы «сво-
его» и «чужого», что соответствует, по мнению 
ученого, средневековой модели мира. В сфере 
«своего» оказываются Сечь как «своего рода 

мужская обитель», русская душа, православная 
вера. В пространстве «чужого» располагается 
Польша, женское начало, инославная вера [19, 
с. 66]. Соглашаясь в целом с выводами ученого, 
заметим, что оппозиция «свое» – «чужое» обнару-
живает в повести дополнительные смыслы, если 
рассматривать ее в контексте мотива Божествен-
ного Промысла. В этом случае в сфере «своего» 
оказывается человеческая воля, сопряженная с во-
лей Божественной, а в сфере «чужого» – онтоло-
гически чуждые богоподобной природе человека 
греховные страсти, производящие в его душе рас-
кол и ослабляющие его волю. Именно в таком мо-
дусе антитеза «свое» – «чужое» соотносится с 
изображенными в повести двумя типами лично-
сти: раб Божий – человек, живущий по воле Гос-
пода (Тарас, Остап), и раб страстей – человек, 
утративший свободу из-за подчинения греху 
(Андрий).  

В понимании Гоголя жить в Промысле прежде 
всего означает понять и принять свое предназна-
чение, свое персональное место в мире, «свою 
дорогу», которая в итоге должна привести его к 
спасению. Проблема «своего места» – одна из 
наиболее значимых в художественной антропо-
логии писателя. Кроме того, это одна из сквоз-
ных тем в его эпистолярии. Например, в письме 
А. С. Данилевскому от февраля 1843 г. Гоголь 
пытается донести до своего бывшего школьного 
товарища мысль о том, что человеку крайне 
необходимо выяснить, как ему обрести свой 
путь: «нет человека, который бы не был создан и 
определен к чему-нибудь, и горе тому, кто не 
даст труда узнать себя, кто не испытает и не про-
бует себя и не просит помощи у высших сил об-
рести и попасть на свою дорогу» [20, с. 176]. Эти 
же мысли он развивает и в своем письме к мате-
ри, написанном примерно в то же время: «Нет 
бесполезного человека в мире, и горе тому, кто 
не откроет, на что он полезен, и не молит Бога о 
том, чтоб уяснил и открыл ему очи увидеть по-
лезность свою. <...> Человек призван в мир, ста-
ло быть, он нужен миру. Человек поставлен на 
этом месте, а не на другом, стало быть, он нужен 
на этом месте, а не другом» [20, с. 216–217].  

По мнению И. А. Виноградова, понимание 
смысла собственного предназначения рождает в 
казаках «ощущение причастности к общему пла-
ну мироздания» [21, с. 595]. Если Тарас и его 
старший сын вполне определились со своим 
предназначением, которое видится им в защите 
православия от неверных, то для Андрия найти 
свое место и сделать свободный выбор оказыва-
ется проблематичным. Не случайно сюжетная 
линия этого героя включает мотивы блуждания, 
ослепления. Так, описывая киевский период его 
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жизни, автор сообщает, что он часто «бродил 
один где-нибудь в уединенном закоулке Киева... 
Иногда он забирался и в улицу аристократов… 
где жили малороссийские и польские дворяне» 
[22, с. 315] и где он впервые увидел дочь поль-
ского воеводы. Андрий выбирает пространство 
«уединенного закоулка», семантика которого в 
русской литературе традиционно связывается с 
духовным заблуждением (например, в «Братьях 
Карамазовых» Ф. М. Достоевского: «Пока Раки-
тин будет думать о своих обидах, он всегда будет 
уходить в переулок») [23, с. 487]. В «Тарасе 
Бульбе» топос закоулка символизирует еще и 
духовное одиночество Андрия («бродил один… в 
уединенном закоулке»). Неудовлетворенность 
героя своим местом в жизни, своим казацким 
предназначением объясняет его сначала подсо-
знательное стремление к поиску чего-то другого, 
чужого. Осознанно эту неудовлетворенность он 
выразит во время свидания с польской красави-
цей в осажденном Дубно, когда, не сумев отве-
тить на ее речи, он, как замечает автор, «вознего-
довал на свою казацкую натуру» [22, с. 354]. 
Пространственные перемещения Андрия по го-
родским закоулкам сопряжены с ситуацией мыс-
ленного блуда. Например, во время философских 
диспутов в духовной академии он предавался 
«горячим мечтам» о женщине, но, как отмечает 
повествователь, предавался тайно, поскольку «в 
тогдашний век было стыдно и бесчестно думать 
казаку о женщине и любви, не отведав битвы» 
[22, с. 315]. Мечтами о прекрасной полячке он 
наслаждался и по дороге в Сечь, о которой, каза-
лось бы, только и должен грезить каждый моло-
дой казак, впервые туда направляющийся. Но 
Андрий внутренне не готов принять свое предна-
значение, не расположен войти в казацкое брат-
ство, он ищет что-то другое. Так, сравнивая двух 
братьев, автор замечает, что Андрий вроде бы, 
как и Остап, «кипел жаждою подвига, но вместе 
с нею душа его была доступна и другим чув-
ствам» [22]. В образе Андрия, несомненно, про-
читывается библейский архетип блудного сына.  

«Другие чувства», т. е. инаковость Андрия, 
позволяют говорить, что его образ воплощает 
нехарактерную для средневекового мира идею 
отъединенности, идею персонализма. Андрий 
противопоставляется соборному казацкому миру, 
Сечи, которая олицетворяет в повести дом, куда 
«с радостью возвращались казаки», семью, осно-
ванную не столько на кровном, сколько на ду-
ховном родстве. В основе казацкого братства и в 
основе самого существования Сечи лежит, по 
мнению И. А. Виноградова, вера в Бога [21, 
с. 595]. Конечно, казаки по-своему понимают 
веру в Бога. Она отождествляется у них не столь-

ко с церковной жизнью (т. е. с регулярной мо-
литвой, участием в богослужениях), которая, од-
нако, ими не отрицается. Так, в повести сказано, 
что «вся Сечь молилась в одной церкви и готова 
была защищать ее до последней капли крови», но 
в то же время, замечает повествователь, «слы-
шать не хотела о посте и воздержании» [22, 
с. 324]. Вера для казаков – это прежде всего ис-
полнение долга, который понимается ими как 
защита православия и хранение товарищества. 
Вера в Бога имеет у казаков деятельный харак-
тер, поскольку предполагает жертвенное служе-
ние Отечеству и братству. В этом смысле вера в 
Бога становится также свидетельством того, что 
казаки живут в Промысле Божием, поскольку 
Священное Писание говорит, что дороже всего в 
очах Божиих жертвенная любовь и что нет выше 
заповеди о любви. Отношения внутри казацкого 
братства могут быть прочитаны с проекцией на 
формулу св. Аввы Дорофея, когда, объединяясь  
с ближними на духовной основе, человек соеди-
няется с Богом. Сочинения преп. Аввы Дорофея 
Гоголь знал и читал, о чем свидетельствует, 
например, его записная книжка 1841–1846 гг., 
где есть такое примечание: «Авва Дорофей,  
иногда смотреть» [24, с. 659].  

Квинтэссенцией мотива духовного родства 
становится речь Тараса о товариществе. Эта речь 
разворачивается в нескольких контекстах. Во-
первых, в контексте антитезы «свое» – «чужое»: 
настоящее товарищество есть только в Русской 
земле; «породниться родством по душе, а не по 
крови может один только» русский человек. Во-
вторых, в евангельском контексте: слово Тараса 
о святых узах товарищества – это проповедь о 
любви, которая делает человека способным по-
ложить «душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). 
Неслучайно обращение Тараса к товарищам за-
вершается словами о смерти. Следует заметить, 
что речь Бульбы примыкает к эпизоду так назы-
ваемого приобщения казаков к «заповедному ви-
ну», которое он берег на случай, если настанет 
«великая минута» [22, с. 377]. Данная сцена со-
держит литургические аллюзии, позволяющие 
осмыслить духовное единение казаков в контек-
сте евангельских представлений о жертвенной 
любви агапэ. Кроме того, в этих эпизодах стано-
вится осязаемым вектор Божественного Промыс-
ла в жизни казаков. Выслушав слово Тараса о 
товариществе в Русской земле, о жертвенной 
любви, казаки, как сообщает автор, «сильно за-
думались», но задумались они не о «корысти и 
военном прибытке… но задумались они, как ор-
лы, севшие на вершинах каменистых гор… Как 
орлы, озирали они вокруг себя очами все поле и 
чернеющую вдали судьбу свою» [22, 378–379]. 
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Примечательно, что казаки, задумавшиеся о 
судьбе, сравниваются автором с орлами, с пти-
цами, что аллюзивно соотносится с евангельским 
повествованием о благом Промысле, в котором 
вводится образ птиц, чтобы подчеркнуть, что 
Господь печется абсолютно о всех своих созда-
ниях, тем более о человеке: «Взгляните на птиц 
небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в 
житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не 
гораздо лучше ли их?» (Мф. 6:26). Обращает на 
себя внимание указание на бескорыстие казаков: 
предстоящее сражение они воспринимают не как 
возможность «военного прибытка», но как воз-
можность послужить Отчизне и товариществу, 
т. е. как возможность проявить в своей жизни 
высший тип любви. Если после речи Тараса ка-
заки только задумались о «чернеющей вдали 
судьбе», то в акте торжественного и всеобщего 
винопития они засвидетельствовали о своей го-
товности положить душу свою за друзей своих, 
т. е. исполнить волю Божию.  

Именно поэтому изображение смерти казака 
на поле брани содержит не только описание его 
физических страданий, но и описание его пере-
хода в вечность. Кроме того, гибнущий в бою 
казак продолжает думать о товарищах, обращая к 
ним свои последние слова. Так, в речи смертель-
но раненного атамана Кукубенко прозвучали 
слова о товарищах, о Боге и о Русской земле: 
«Благодарю Бога, что довелось мне умереть при 
ваших глазах, товарищи! Пусть же после нас жи-
вут лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая 
Христом Русская земля!» [22, с. 386]. О братской 
любви, побеждающей смерть, как об утешении 
для умирающего в кругу товарищей казака Го-
голь писал также в статье «О малороссийских 
песнях»: «умирающий казак лежит… среди дев-
ственной природы и собирает все силы, чтобы не 
умереть, не взглянув еще раз на своих товари-
щей… Увидевши их, он насыщается и умирает» 
[15, с. 170]. Описание смерти казака Кукубенко 
представлено в повести в традициях христиан-
ской иконографии, которая предполагает изоб-
ражение на одной плоскости двух планов: земно-
го и вечного, когда, например, душу умершего 
праведника/мученика принимает сам Господь. 
Так, о смерти Кукубенко сообщается: «И выле-
тела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки 
и понесли к небесам; хорошо будет ему там. „Са-
дись, Кукубенко, одесную Меня! – скажет ему 
Христос. – Ты не изменил товариществу… хра-
нил и сберегал Мою Церковь“» [22, с. 386–387]. 
Иными словами, мотив Божественного Промыс-
ла организует в «Тарасе Бульбе» повествование 
не только о земной истории персонажей, но и об 
их участи/спасении в вечности.  

Еще более насыщенной библейскими реми-
нисценциями о Божественном Промысле пред-
ставлена в повести сцена казни Остапа. Говоря о 
предстоящих муках Остапа, автор использует 
образ чаши: «Ему первому приходилось выпить 
эту тяжелую чашу». Этот образ отсылает к еван-
гельскому образу чаши страданий, где также ак-
туализирован мотив воли Божией: «Отче! если 
бы Ты благоволи пронести чашу сию мимо меня! 
Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет»  
(Лк. 22:42). С гефсиманским молением Христа к 
Отцу Небесному исследователи связывают также 
ситуацию обращения Остапа к отцу перед самой 
своей кончиной: «И упал он с силою и выклик-
нул в душевной немощи: „Батько! Где ты? Слы-
шишь ли ты все это?“ – „Слышу!“ – раздалось 
среди всеобщей тишины, и весь миллион народа 
в одно время вздрогнул» [22, с. 407]. Действия 
Тараса Бульбы в этом эпизоде, по мнению 
И. Виноградова, выражают волю Самого Бога 
[21, с. 600].  

Верность долгу, жертвенная любовь осмыс-
ляются в повести как знак сопричастности чело-
века Божественной воле и залог вечной жизни, а 
также как результат его свободного выбора. В 
этом плане интересна ситуация выбора Андрия. 
В исследовательской литературе [19] отмечалось, 
что Андрий не совсем по доброй воле совершил 
предательство, так как якобы был насильственно 
зачарован, околдован красотой полячки. Дей-
ствительно, сюжетная линия этого персонажа 
включает мотивы неволи, зачарованности, но 
они, скорее, призваны подчеркнуть идею о пле-
нении человека собственными греховными стра-
стями. Андрий – это раб страстей, которые он 
тайно и по собственной воле лелеял в своей ду-
ше. Кроме того, он изначально тяготился своей 
казацкой судьбой, ему было скучно и неуютно в 
казацком братстве, он подсознательно искал дру-
гого пути. Поэтому судьбу Андрия нельзя рас-
сматривать как воплощение предопределения 
или как результат насильственного очарования 
«чужим». Его выбор вполне осознанный и не вы-
зывает в нем сожаления. Примечательно, что 
признание Андрия в любви женщине есть одно-
временно акт отречения от всего «своего»: от 
своего прошлого, от любви к своему отцу, к сво-
им товарищам и к своей Отчизне, а также от то-
го, кто определил ему в Отчизны Украйну, т. е., 
по сути, в этой сцене он декларирует свое бого-
отступничество. При этом Гоголь подчеркивает, 
что если Андрий отрекается от Бога, то Бог не 
отрекается от него. У героя до конца сохраняется 
возможность выбора, о чем свидетельствуют 
многочисленные ситуации-предсказания, пред-
знаменования, знаки Божественного присутствия 
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в его жизни. Это и кипарисовые образа, которые 
мать прислала своим детям как раз накануне 
предательства Андрия. Это и пророческие слова 
Тараса, остановившие Андрия в момент его пе-
рехода во вражий стан. Это и смерть Андрия от 
руки земного отца, который, предав смерти сына, 
тем самым не отрекся от него. Кроме того, в ас-
пекте вечности такая кончина может рассматри-
ваться как искупление греха предательства, да-
рующее надежду на спасение души в вечности.  

Трагическая судьба Андрия, не выдержавшего 
соблазна «чужим», проецируется на судьбу Ма-
лороссии, которая в силу географического фак-
тора находилась в ситуации непрекращающегося 
искушения западными ценностями, что грозило 
ей отречением от всего «своего» и в результате 
гибелью.  

Заключение 
Таким образом, обращение к разноплановым 

историческим источникам (научным, фольк-

лорным и др.) позволило Гоголю создать в по-
вести многомерный образ прошлого, а также 
осуществить жанровый синтез нескольких эпи-
ческих традиций (исторической повести, исто-
рической песни и др.). Диалектика историософ-
ской мысли Гоголя определяется концепцией 
Божественного Промысла, который действует 
как в судьбе отдельных людей, так и в развитии 
большой истории. Исторический процесс в 
представлении Гоголя есть результат диалога 
свободной воли человека и Божественного 
Промысла. Наиболее отчетливо концепция Бо-
жественного Промысла воплощается в сюжет-
ной, хронотопической организации повести, а 
также в мотивном комплексе, который включа-
ет следующие семантические звенья: воля Бо-
жия и свободная воля человека, ситуация выбо-
ра, поиск своего места/предназначения, испол-
нение долга как проявление свободного 
послушания Богу и др. 
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Аннотация 
Сегодня имя драматурга Николая Робертовича Эрдмана широко известно в мировом театральном про-

странстве прежде всего как имя автора двух пьес для драматического театра «Мандат» и «Самоубийца». 
Написанные в 1925 и 1928 гг., они получили самую высокую оценку деятелей отечественного театра, но были 
запрещены Главным репертуарным комитетом в начале 1930-х гг. и только в конце 1980-х гг. опубликованы 
на родине автора. С той поры они преимущественно и являются объектом внимания отечественных литера-
туроведов. О произведениях, созданных Н. Эрдманом в разные годы с соавторами, в том числе для музы-
кальных театров, мало кто знает. Они большей частью не изданы, и вследствие этого не попадали в поле зре-
ния исследователей. До сих пор не опубликованный текст пьесы В. Масса и Н. Эрдмана на музыку оперетты 
Ж. Оффенбаха «Орфей в аду» впервые стал предметом литературоведческого исследования. История Орфея 
и Эвридики издавна интересовала композиторов, художников, но первыми в явно комической разработке 
представили ее композитор Ж. Оффенбах и его либреттисты. В травестировании главных персонажей древ-
ней истории, ее сюжетных ситуаций французские авторы середины ХIХ в. были сосредоточены на морально-
бытовых сторонах частной жизни высоких персон. Создавая свой текст на музыку Ж. Оффенбаха, русские 
драматурги развивали ее травестийную выразительность в диалогах драматического действия и представляли 
в комической истории героев с мифологическими именами нарастающие тенденции мировой политической 
реальности рубежа 1920–30-х гг. Приведенный материал позволяет предположить в опыте пьесы В. Масса и 
Н. Эрдмана для музыкального театра «Орфей в аду» разработку известного сюжета по линии условно-
метафорической линии отечественной эпической драмы, начатую «Мистерией-буфф» В. Маяковского (1918), 
получившую развитие в 1930–40-х гг. в пьесах-сказках Е. Шварца, в 1970–80-х гг. – в «комических фантази-
ях» Г. Горина и др. 

Ключевые слова: Ж. Оффенбах, «Орфей в аду», либретто, оперетта, общественное мнение, В. Масс,  
Н. Эрдман, травестия, пьеса, диалог, действие, чужой сюжет, эпическая драма 
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Russian text “Orpheus in Hell” by V. Mass and N. Erdman in relation to the libretto  
of Offenbach’s operetta 
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Abstract 
Today, the name of the playwright Nikolay Robertovich Erdman is widely known in the world theatrical space, 

primarily as the name of the author of two plays for the drama theater “Mandate” and “Suicide”. Written in 1925 and 
1928, they received the highest appraisal of the figures of the national theater, but were banned by the Main 
Repertory Committee in the early 1930s and only in the late 1980s were published in the author’s homeland. Since 
then, they have been predominantly the object of attention of domestic literary critics. Few people know about the 
works created by Erdman in different years with co-authors, including for musical theaters. For the most part, they 
have not been published, and as a result, they did not fall into the field of view of researchers. The still unpublished 
text of the play by V. Mass and N. Erdman to the music of the operetta Orpheus in Hell by J. Offenbach became the 
subject of literary research for the first time. The story of Orpheus and Eurydice has long been of interest to 
composers and artists, but the composer J. Offenbach and his librettists were the first to present it in a clearly comic 
development. In travestying the main characters of ancient history, its plot situations, French authors of the mid-
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nineteenth century focused on the moral and everyday side of the private life of high-ranking people. Creating their 
text to the music of J. Offenbach, Russian playwrights developed its travesty expressiveness in the dialogues of 
action, represented in the comic history of heroes with mythological names the growing trends in world political 
reality at the turn of the 1920s–1930s. 

Keywords: J. Offenbach, “Orpheus in Hell”, libretto, operetta, public opinion, V. Mass, N. Erdman, travesty, play, 
dialogue, action, image of the burgomaster 
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Введение 
Три пьесы на музыку известных в жанре опе-

ретты композиторов – «Боккаччио» (Ф. Зуппе), 
«Прекрасная Елена» и «Орфей в аду» (Ж. Оф-
фенбаха) были написаны В. Массом и Н. Эрдма-
ном в 1930–1931 гг. и поставлены в Ленинграде. 
Шли на сцене они недолго, хотя могли бы в 
условиях репертуарного голода музыкальных 
театров серьезно их обогатить. Этого не случи-
лось. Шквал организованных критических статей 
осенью 1931 г. по поводу «Прекрасной Елены» 
предшествовал их запрещению. Годы творческой 
зрелости Н. Эрдмана пришлись на время «личной 
власти Сталина», и это практически лишило его 
возможностей реализации своего таланта в пол-
ную силу. Художник работал в разные годы с 
разной интенсивностью. Работал, несмотря ни на 
что, в том числе давал новую жизнь целому ряду 
классических произведений оперетты. 

В аспектах нашей темы стоит отметить, что 
Н. Эрдман, по данным авторов «Основных дат 
жизни и творчества...», по одному разу писал 
русские тексты к произведениям таких обще-
признанных авторов оперетт, как Ф. Эрве, 
Ф. Зуппе, И. Штраус, К. Милликер, и трижды 
обращался к творчеству создателя жанра – 
Ж. Оффенбаха. О самом первом таком случае – 
об оперетте «Мадам Оршидюк» – нам известен 
только факт премьеры в 1922 г. [1, с. 514]. Осу-
ществленная В. Е. Головчинер и Д. Фридманом 
публикация «русского текста» «Прекрасной Еле-
ны» [2, с. 200–245] и обстоятельства его театраль-
ной судьбы в первом приближении представлены 
там же в примечаниях к этой публикации [2, 
с. 245–246], затем изложены подробнее [3]. 

 
Материал и методы 

Материалом исследования послужили два 
текста – либретто оперетты «Орфей в аду» 
Ж. Оффенбаха на французском языке, опублико-
ванное его драматургом Г. Кремье отдельным 
изданием в 1860 г. [4], и пьеса В. Масса и 
Н. Эрдмана на русском языке с тем же названи-
ем, написанная в 1931 г. [5, с. 1–68]. В ходе ис-
следования были использованы сравнительно-

исторический, типологический методы анализа 
литературного произведения, а также возможно-
сти теоретической и описательной поэтики.  
В качестве вспомогательного привлекался цен-
ностно-семиотический подход. 

 
Результаты и обсуждение 

Прежде чем приступить непосредственно к 
изложению результатов исследования, следует 
отметить тот факт, что по отношению к текстам 
для оперетт В. Масса и Н. Эрдмана мы осознанно 
не употребляем обычный в ситуациях обсужде-
ния опер и оперетт термин «либретто», полагая, 
что названные авторы создавали пьесы – полно-
ценные драматические произведения. Либретто в 
переводе с итальянского значит «книжечка». По-
сетители оперных и балетных спектаклей в раз-
ных странах с конца XVII в. получали из такой 
книжечки информацию о содержании арий и хо-
ровых партий, не всегда понятных в вокальном 
исполнении, тем более если их язык был для 
слушающих чужим. Тексты с описанием спек-
такля в функции своеобразной «суфлерской» 
подсказки для зрителей – либретто – с XIX в. 
стали широко использоваться в театральной 
практике [6, с. 84]. 

Приведем фрагмент подобного изложения со-
держания оперетты Ж. Оффенбаха «Орфей в 
аду», написанного В. Г. Ядовым. Он характерен 
для либретто как жанра, как типа такого текста 
вообще. Его разместила ежедневная иллюстри-
рованная театральная газета «Обозрение теат-
ров», приглашая своих читателей посетить 4 ав-
густа 1907 г. новый летний театр «Русская опе-
ра». Вот как представлена здесь первая сцена 
оффенбаховского «Орфея в аду»: «Плутон под 
видом пастуха Аристида влюбляет в себя Эври-
дику, жену музыканта Орфея. После внезапной 
ее смерти он снова превращается в Плутона и 
погружается с Эвридикой в свое подземное цар-
ство. Вернувшийся Орфей по огненной надписи 
на двери их хижины с радостью узнает, что он 
свободен от брачных уз, и хочет бежать к люби-
мой им нимфе, но является Общественное Мнение 
и заставляет его идти жаловаться к Юпитеру на 
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Олимп» [7]. Г-н Ядов составил свой текст в духе 
общепринятой формы либретто, предельно «вы-
сушив», лишив предлагаемую для посещения вещь 
главной ее прелести и сущности – пародийно-
современной и травестийной составляющей, того, 
что позволило признать именно «Орфея в аду» 
Ж. Оффенбаха первой европейской опереттой. 

Издавая расширенный текст либретто «Орфея 
в аду» отдельной книгой, Г. Кремье так сообщал 
первую пародийно заостренную информацию о 
главных героях с именами античных персон: оба 
живут в «хижинах» и оба, представляя себя, по 
сути, рекламируют свою деятельность: «„Aristée, 
marchand de miel, en gros et au détail“. A gauche, 
au premier plan, la cabane d’Aristée sur laquelle on 
peut lire l’enseigne: „Orphee, directeurdel’orphéon 
de Thèbes, leçons au mois et au cachet“»1 [4, с. 10]. 

Пародийность ощутима в представлении Ари-
стея – Плутона, хозяина подземного царства, 
торгующего медом, но в большей степени – Ор-
фея. Три достаточно прозаических способа зара-
батывать на жизнь явно противоречат традиции 
восприятия героя как вдохновенного музыканта 
и поэта-певца в древнегреческом мифе, а также и 
в многочисленных интерпретациях комплекса 
орфических идей в мировой культуре. 

В современном русском изложении либретто 
оффенбаховской оперетты об Орфее ирония про-
является в подчеркнуто плеонастическом (чрез-
мерном) количестве определений, игровом по-
вторении некоторых из них2. В них проговарива-
ется то, что должно быть увидено героями или 
услышано зрителями: «изящная и легкомыслен-
ная песенка», «Орфей, плененный изящной фи-
гурой, играет на скрипке страстную мелодию», 
«их дуэт изящен и лукав, пленительно легок», 
                           

1 «Аристей, торговец медом, оптом и в розницу». Справа на 
первом плане хижина Орфея с надписью: «Орфей, директор музы-
кальной академии Фив, уроки курсом и репетиторство». (Здесь и 
далее перевод Е. Ф. Левановой.) 

2 «Эвридика, собирая цветы, поет изящную и легкомысленную 
песенку „Чье сердце растревожит рана“. Она кладет букет к двери 
своего возлюбленного Ариста. В эту минуту ее замечает Орфей и, 
плененный изящной фигурой, играет на скрипке страстную мело-
дию. Узнав жену, он затевает с ней ссору. Их дуэт изящен и лукав, 
пленительно легок. Ссорящиеся супруги уходят, а с другой сторо-
ны появляется Арист с пасторальной песней (ее мелодией начи-
налась увертюра). Оказывается, Орфей просил Плутона помочь 
ему избавиться от Эвридики, и Плутон, переодевшись пастухом, 
явился для этого на землю. Возвращается Эвридика. Арист целует 
ее, и она умирает. Предсмертные куплеты „Как сладостно я уми-
раю“ звучат нежно и просветленно. Пастух превращается в Плуто-
на и с Эвридикой на руках проваливается. Входит Орфей и видит 
на своих дверях прощальную надпись, которую успела сделать 
Эвридика. Он счастлив, но перед ним возникает Общественное 
мнение и требует, чтобы Орфей шел на Олимп молить Юпитера 
вернуть ему жену. Орфей подчиняется. Буффонный марш-дуэт 
Орфея и Общественного мнения „Честь, тебя честь призывает“ 
завершает картину». (Содержание либретто Г. Кремье и Л. Галеви 
излагается по тексту книги Л. В. Михеевой и А. А. Ореловича [8].) 

«предсмертные куплеты „Как сладостно я уми-
раю“ звучат нежно и просветленно»… 

Ирония авторов французского либретто3, ра-
ботавших в союзе с композитором, в начале 
увертюры направлена как на однообразие красот 
предшествующей оперы специальными акцента-
ми в описании ландшафта – это был постоянный 
предмет пародирования в опереттах Оффенбаха, 
так и на зрителей с их ожиданием в спектакле 
именно таких красот. Ирония ощутима в наличии 
вывесок-надписей, представляющих персонажей 
с именами героев античных мифов информацией 
об их «деятельности» в форме рекламы.  

Но прежде всего ирония французского либ-
ретто связана с образом Общественного Мнения, 
совершенно невозможным в мифе и в его преж-
них оперных интерпретациях. Фигура в женском 
обличии (во французском языке «общественное 
мнение» женского рода) явно травестирует хор 
древнегреческой драмы как рода литературы: он 
не мог влиять на решения и поступки героя. Об-
щественное Мнение либреттистов Ж. Оффенба-
ха, появляясь из храма с кнутом (здесь очевидна 
ирония в несоответствии храма и кнута), подчи-
няет Орфея своей воле. Причем вмешивается она 
исключительно в сферу частных, семейно-
бытовых отношений – отслеживает «мелкие 
грешки» и наказывает за них. 

Moi, je faismieux: j’agismoimême,  
et, prenant part à l’action, 
de la palmeou de l’anathème  
je fais la distribution. 
Que prennegardeà  
moi la femme qui voudraittromper son époux!4 

[4, с. 11]. 
Показательны акценты в либретто середины 

XIX в. именно на бытовом плане ситуаций – 
крупные грехи остаются вне поля зрения Обще-
ственного Мнения, они ненаказуемы, но за мел-
кие проступки ни мужу, ни жене от нее не 
скрыться. 

Травестийное смещение главных акцентов и 
мифа и предшествующей оперной традиции 
ощутимо проявляется и в образе заглавного ге-
роя. «История о преданной любви и всевластии 
искусства многократно становилась важной вехой 
в эволюции оперного театра. Вслед за „Эвриди-
кой“ Я. Пери (1600) в том же году свою „Эвриди-
ку“ создает Д. Каччини (1602). Первой оперой 

                           
3 Начинали работать над ним Г. Кремье и К. Галеви, второй от 

работы отказался в процессе написания первого акта по причине 
отъезда в Алжир [12, с. 363]. 

4 За крупные грехи я не наказываю, 
но за мелкие проступки от меня не скрыться! 
Пусть остерегается меня женщина, 
которая обманет своего мужа, 
и остерегается также муж, 
который поднимет руку на свою жену! 
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первого классика оперы К. Монтеверди становится 
опять-таки „Орфей“ (1607) и первой оперой  
С. Ланди, зачинателя римской оперы, оказывается 
„Смерть Орфея“ (1619), а позднее оперу „Орфей“ 
пишет в Риме Л. Росси (1647). Начало следующей 
эпохи в истории оперы ознаменовано реформатор-
ским произведением К. В. Глюка „Орфей и Эври-
дика“ (1762)» [8, с. 35]. При всех особенностях 
каждого названного произведения утверждался 
вслед за мифом талант певца и поэта, которого 
сила любви повела за возлюбленной, помогла 
преодолеть преграды между мирами, покорить 
своим искусством владык подземного царства.  

В варианте оперетты Ж. Оффенбаха директор 
консерватории и урокодатель с именем Орфей за-
нят пошлыми интрижками и в самый радостный 
для него момент избавления от Эвридики, уже не 
любимой и не любящей его жены, подчиняется 
такому прозаически приземленному персонажу, 
как Общественное Мнение: он отправляется по ее 
требованию за женой в иной мир. Уже это, как  
и многое другое, в решении «Орфея в аду» 
Ж. Оффенбахом предполагало дальнейшую тра-
вестию. В. Масс и Н. Эрдман приняли эстафету. 

Отметим ряд моментов, сближающих авторов 
«Орфея в аду» середины ХIX в. и начала 1930-х гг. 
И первый – это активное использование в боль-
ших театральных формах выразительного потен-
циала комических форм, приемов народного те-
атра, балагана. «Театр Оффенбаха можно охарак-
теризовать как новый, модернизированный 
вариант старого ярмарочного театра. Он… полно-
стью сохраняет его традиции, уходящие буквально 
вглубь столетий… Основные буффонные и паро-
дийные приемы, широко используемые… Оффен-
бахом, а также импровизационная стихия, беспре-
дельно господствующая во французской оперетте, 
непосредственно отталкиваются от палерояльско-
го фарса и ярмарочных театров»; «Оффенбах 
начинает свою деятельность с репертуара, соеди-
няющего традиции ярмарочного театра с кафе-
концертными номерами», – констатировал в ис-
тории оперетты М. Янковский [9, с. 35–36, 40]. 

Начало творческой деятельности В. Масса и 
Н. Эрдмана определялось в кругу идей балетмей-
стера-новатора 1920-х гг. Н. М. Фореггера с его 
интересом к малым формам народного театра. 
Расцвету таланта Эрдмана-драматурга способство-
вал режиссер В. Мейерхольд, который обозначил 
поиски путей обновления современного театра в 
своих теоретических статьях «Театр (к истории и 
технике театра)» (1908), «Балаган» (1912).  

В связи с нашим материалом можно размыш-
лять и о таких его особенностях, соотносимых с 
народным творчеством, как коллективность созда-
ния текста и вариативность бытования. В обоих 

случаях – и французском, и русском – авторы со-
вместно разрабатывают известный сюжет. В ре-
зультате работы трех французских авторов 
(начинали работать над либретто при участии 
композитора два драматурга) травестийно-паро-
дийную разработку в оперетте получил широко 
известный и не раз получавший новое воплоще-
ние миф об Орфее. По сути, вариант – новое 
драматургическое переложение известной исто-
рии, придуманной авторами оперетты, уже 
утвердился в широком сознании. Совместными 
усилиями В. Масса и Н. Эрдмана известная уже 
во многих вариантах история обрела новую фор-
му и новое содержание. 

Самостоятельность и оригинальность «Орфея 
в аду» как художественного текста русских авто-
ров изначально и с очевидностью проявились в 
целом ряде аспектов: во-первых, в преобразова-
нии информирующей основы французского либ-
ретто1 в действие пьесы как произведение драма-
тического рода литературы – в диалоги; во-
вторых, в принципиально новой разработке для 
современного сознания темы Общественного 
Мнения; а также, в-третьих и в-четвертых, в иг-
ровом насыщении текста репризами современно-
го политического содержания, комическим 
обыгрыванием знаковых событий, материалов 
современной советской прессы2, узнаваемых 
строк и реминисценций из текстов известных 
                           

1 Там, где недоставало материала либретто (давалась только 
схема «травестированного» образа), там их дополняла «импрови-
зация великолепных оффенбаховских актеров, и герои давно про-
шедших времен ото дня ко дню, от спектакля к спектаклю все 
больше и отчетливее вводят элементы, идущие от современно-
сти» (9, с. 47). 

2 Процитируем фрагмент из «божественных» диалогов на 
Олимпе пьесы 1931 г. 

ДИАНА. Можете себе представить. Иду это я по опушке нашей 
священной рощи. Помните, там за просекой страшное такое место: 
налево – озеро, направо – редакция газеты «Таймс». Ну, конечно, 
тишина. Иду. Впереди – Трезорка. Вдруг как зашумит… Гляжу – 
вылетает из окна редакции совершенно дикая утка. Вылетает и 
кричит: „Демпинг, демпинг, демпинг!“ Я, конечно, вскидываю дву-
стволку. Бах, бах, Оффенбах! Она вверх. Трезорка за ней. Она от 
него. Я за ним. Опять бах. Она порх. Трезор – скок. Я – вбок. Утка – 
кувырк. Подбегаю – бумажная. Из газетной бумаги. 

ЮПИТЕР. Ну, пошла врать. Прямо не богиня-охотница, а Тур-
генев какой-то. Такие записки охотника каждый день сочиняет, что 
уши вянут. 

ВЕНЕРА. Что же дальше, Дианочка? 
ДИАНА. Расстроилась я, конечно. Иду, заворачиваю мимо озе-

ра, вдруг над озером кто-то кружит. Гляжу – малярийный комар. 
Что тут делать? Прячусь за дерево. Прицеливаюсь. Только он на 
меня хотел броситься, я – бах, бах, Оффенбах! Попадаю ему пря-
мо в лоб. Зашатался комар. Тут Трезор – скок. Комар – вбок. Я – 
бах, комар – трах. Подбегаю…. 

ЮПИТЕР. Довольно! Невозможно больше слушать! Ну и фан-
тазия у этой богини-охотницы! Знаешь, Диана, если бы ты жила в 
Париже и сотрудничала в эмигрантских газетах, тебе бы там цены 
не было [5, с. 23–24]. 
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русских поэтов (последнее – интересная и боль-
шая тема, достойная отдельного исследования; 
приведем только один пример1). 

Отличия русского варианта «Орфея в аду» от 
французского в этом отношении, можно сказать, 
заявлены с самого начала. В либретто оперетты 
Оффенбаха как часть будущего спектакля выде-
лялась увертюра, и в ней прежде всего акценти-
ровались визуальные детали – широкая природ-
ная панорама («Сельская местность вокруг Фив. 
Поля пшеницы, усыпанные цветами…»; указы-
ваются храм, очертания города). Сцена сначала 
пуста – дается возможность познакомиться с 
расположением на ней важных для увертюры 
объектов, потом появляются пастухи и пастушки, 
пародийно-идиллически звучит пение их хора: 

Voici la douzièmeheure que chacunre tourney en 
sademeure  

Allons, rentronsnosblancs moutons 2 [4, с. 10]. 
Французское либретто предъявляет по очере-

ди одного за одним и группами множество лиц: 
Читателя с репликами в функциях ремарки, Сек-
ретаря совета с информацией о его деятельности; 
из храма (это фиксирует ремарка) выступает 
Общественное Мнение, чтобы известить о том, 
кого и за что она наказывает. После этого она 
возвращается в храм, сопровождаемая хором 
стариков. Все это предшествует появлению жены 
Орфея – Эвридики, ждущей свидания с пастухом 
Аристом (который окажется Плутоном), потом 
выходит и Орфей.  

Из перебранки мужа с женой становится ясно, 
что они поглощены своими интрижками, давно 
надоели друг другу, в их диалоге возникает слово 
«развод». Но еще до явления Общественного 
Мнения как персонажа Орфей сообщает жене, 
                           

1 С удовольствием покидая с Плутоном мужа и, соответствен-
но, землю, Эвридика поет прощальную арию с явно узнаваемыми 
для современников В. Масса и Н. Эрдмана строками из двух стихо-
творений С. Есенина. В искусной поэтической контаминации авто-
ров пьесы об Орфее и Эвридике они получают явно комические 
обертоны с привкусом пародии как в сторону героини, которая 
явно мелодраматизирует ситуацию, так, отчасти, и в сторону гре-
шившего этим недавно ушедшего поэта. Эвридика поет: «Пришла 
пора покинуть землю, / Ну что ж, любимые, ну что ж, / Как ласку 
новую приемлю / Я эту гробовую дрожь, /Я эту гробовую дрожь. / 
Гори, звезда моя, не падай, / Роняй холодные лучи, / Ведь за клад-
бищенской оградой / Живое сердце не стучит, / Живое сердце не 
стучит» (падает на колени) [5, с. 15]. Сравним у Есенина в стихо-
творении «Цветы мне говорят прощай»: «Цветы мне говорят – 
прощай, / Головками склоняясь ниже, / Что я навеки не увижу / Ее 
лицо и отчий край. / Любимая, ну, что ж! / Ну, что ж! Я видел их и 
видел землю, / И эту гробовую дрожь // Как ласку новую приемлю». 
В есенинском тексте: «Гори, звезда моя, не падай. / Роняй холод-
ные лучи. / Ведь за кладбищенской оградой / Живое сердце не 
стучит».  

2 Вот и двенадцатый час, вернемся домой. Давайте приведем 
наших белых овечек. 

что от решительного шага в их отношениях его 
удерживает зависимость от «общественного 
мнения», боязнь потерять «общественную репу-
тацию». Кульминация сцены и завязка сюжета 
середины XIX в. – вмешательство в отношения 
семейной пары Ариста-Плутона, забравшего Эв-
ридику, к общему удовольствию, в свое подзем-
ное царство. Орфей не успевает вкусить радости 
освобождения от жены: появляется Обществен-
ное Мнение с хором. «Она» хочет заставить Ор-
фея восстановить «узы» брака, требует отпра-
виться за Эвридикой: Viens! c’estl’honneur qui 
t’appelle3 [4, с. 31]. 

В. Масс и Н. Эрдман резко сокращают коли-
чество лиц на сцене, начинают текст своего «Ор-
фея» сразу первым действием, а его – предельно 
краткой ремаркой. «Великосветский курорт Ар-
кадия. Группы отдыхающих на курорте дам и 
мужчин в полугреческих, полусовременных ко-
стюмах» [5, с. 1]. Здесь номинируется не геогра-
фическое название места действия (Фивы), а 
название курорта, предполагающего определен-
ный состав присутствующих на сцене; важны не 
лица, а две «группы» особей в не случайно оди-
наково характеризующих костюмах. Существи-
тельные предваряются прилагательными с под-
черкнуто иронической функцией: курорт «вели-
косветский», костюмы полукакие-то – «полу-
греческие», «полусовременные». Эти слова 
создают основание для снижающей контамина-
ции в характеристике курортников как фигур 
«получего-то»: не действующие лица – «отды-
хающие». Слово «хор», кроме специфической 
для музыкального искусства номинации, может 
восприниматься как указание на отсутствие ин-
дивидуального, личностного проявления.  

«Дозволенные речи» – восхищение хора от-
дыхающих удобствами курорта как будто пред-
назначены для чьего-то слуха4. И этот кто-то 
тут же и появляется. Авторская ирония в само-
презентации сразу вводится неправильным уда-
рением, которого требует ритм первого двусти-
шия (господа – бургомистра́). Из восьми первых 
строк его выступления шесть закачиваются вну-
шающей, утверждающей рифмой «да»5. И он тут 

                           
3 «Иди! честь зовет тебя». 
4 ХОР ОТДЫХАЮЩИХ. 
Жить на курорте наслаждение / Здесь все приводит в восхи-

щенье… / Недаром любит сей курорт / Античных граждан высший 
свет. / В Элладе места лучше нет [5]. 

5 БУРГОМИСТР. Примите, господа, / Привет бургомистра́. / На 
страже я всегда. / И, если где беда, / Порядок без труда / Я водво-
ряю быстро. / И верьте, господа, / Служить вам рад всегда. 

ХОР. Нам ваша искренность мила / И нас в волненье приве-
ла… / Восторгам нашим нет числа, / Честь бургомистру и хвала [5, 
с. 1]. 
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же получает заверение хора в полном согласии/ 
подчинении. Но «искренность» и хора, и Бурго-
мистра ставится под сомнение одинаково пустым 
звучанием четырех одинаковых окончаний: «Нам 
ваша искренности мила… ла-ла-ла». 

После недолгого обмена ритуальными стихо-
творно-вокальными любезностями с хором Бур-
гомистр переходит на прозу. Комическая пута-
ница – игра омонимами (греки – национальность 
и гречка – крупа) в обращении к курортникам 
может иметь свою цель – отвлечь отдыхающих 
от важности последующей информации о других 
должностях, которые позволяют Бургомистру 
«без труда» «водворять порядок». В двух первых 
предложениях прозаического обращения он со-
общает, что занимает три должности. Во втором 
столь же кратком, но более комическом (в этом 
случае сатирическом) и косноязычном предло-
жении омонимически запутывается в употребле-
нии слова «лицо» (ну что он за лицо? Нет у него 
лица, он функция – следуют названия должно-
стей…) и проговаривается – нечаянно, сам того 
не понимая, дает истинную оценку собственной 
персоны. В устном произнесении предлог под  
и следующее за ним слово лицо в творительном 
падеже сливаются, приглушенное и может  
восприниматься как е: он дважды называет  
себя подлецом и объясняет это тем, что он 
«власть».  

 
БУРГОМИСТР. Дорогие греки, гречихи, то есть гре-

чанки и гречники, то есть грешники, то есть я хотел ска-
зать греченята. Я приветствую вас как бургомистр, по-
лицмейстер и председатель правления лучшего во всем 
мире курорта «Аркадия». Здравствуйте. 

ВСЕ. Ура! 
БУРГОМИСТР. В моем лице вы встречаетесь лицом 

к лицу с тем лицом, от лица которого я выступаю. Когда 
я говорю о лице, от лица которого я выступаю, то под 
лицом я подразумеваю себя. Почему я подразумеваю 
себя под лицом? Потому что я власть. Вот. Здравствуйте. 

ВСЕ. Ура! 
БУРГОМИСТР. Дорогие сливки нашего общества. 

Может быть, вы не заметили, что на нашем курорте, как 
и во всем нашем античном мире, очень хорошо жить. 

1 ОТДЫХАЮЩИЙ. Представьте себе, действитель-
но, не заметили. 

БУРГОМИСТР. Ну, так вот, я ставлю вас совершенно 
официально в известность, что на нашем курорте жить 
очень хорошо! 

ДАМА. Ну, вот видишь, я тебе говорила, что здесь 
очень хорошо жить, вот и господин полицмейстер гово-
рит, что хорошо! 

БУРГОМИСТР. Я не буду скрывать от вас, что те 
элементы, которые вопят о кризисе античного мира, о 
неперемежающейся биржевой лихорадке и возрастаю-

щей безработице, говоря на высоком языке дипломатов, 
просто сукины дети. 

1 ОТДЫХАЮЩИЙ. Неправда, я этого не говорил.  
БУРГОМИСТР. Кризис капитализма? Здравствуйте. 

Прежде всего какая же мы капиталистическая страна? 
Сколько у нас капиталистов? Маленькая горсточка. 
Остальные все нищие. …Кризис нам ничем не грозит, 
пока у нас есть религия, пока у нас есть незыблемая мо-
раль и пока наши семейные устои священны. Жена как 
частная собственность и бог как общее достояние – вот 
те два кита, на которых прочно держится наше античное 
благополучие [5, с. 2–3]. 

 
Речь Бургомистра – главы администрации, 

полицмейстера, осуществляющего охрану и без-
опасность в интересах администрации, а также 
председателя правления курорта с соответству-
ющим экономическим обеспечением в одном 
лице – у русских авторов явно перформативна и 
двунаправлена. Во-первых, как предполагает ор-
ганизация текста в драме, она функциональна на 
уровне компетенции персонажей – их взаимо-
действия. Трижды обращенное к отдыхающим 
утверждение «на нашем курорте, как и во всем 
нашем античном мире, очень хорошо жить» рас-
считано на внушающий эффект1: оно произно-
сится человеком не очень хорошо владеющим 
родным языком, но сосредоточившим в своих 
руках власть. И каждый период его речи риту-
ально заключается общим – «хоровым» «ура».  

Одна из дам, зная своего сомневающегося 
мужа – 1 отдыхающего, обращаясь к нему, по-
вторяет еще раз дословно слова «господина поли-
цейского» (теперь он назван прежде всего в этом 
качестве). И 1 отдыхающий теперь уже молчит. 
Это «говорящее» молчание диалогической приро-
ды: он явно уклоняется от ответа. А потом, когда 
непосредственно к нему никто не обращался (он в 
диалог не включался, следовательно, не может 
быть ни в чем заподозрен), оправдывается: «Не-
правда, я этого не говорил».  

Всего две реплики этого персонажа, выде-
лившегося на какой-то момент из хора, и один 
случай – минус-прием – его молчание как реак-
ция на все более наступательный тон Бургомист-
ра выразительно демонстрируют результат про-
паганды, проводимой Бургомистром-полицмей-
стером. Если нужный образ мыслей даже и не 
                           

1 Авторы точно уловили нарастающую тенденцию отечествен-
ной пропаганды, которая с очевидностью использовала суггестию 
повторяющихся слов. Она с очевидностью проявилась, например, 
в тексте, написанном в 1936 г. В. Шмидтгофом: «Эх, хорошо в 
Стране Советской жить! / Эх, хорошо Страной любимым быть! / Эх, 
хорошо Стране полезным быть, / Красный галстук с гордостью 
носить! Знай один лишь ответ, боевой наш привет: / Будь готов! 
Будь готов! Будь готов!». 
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вполне утвержден, то человек, у которого могут 
быть вопросы, молчит и ведет себя, как все в хо-
ре. Авторы русского «Орфея» тонко чувствуют 
природу диалога драмы и блестяще используют 
его возможности.  

Процитированный монолог обнаруживает яв-
но двунаправленную природу. Энергия речи Бур-
гомистра непосредственно обращена к сознанию 
курортников (что соответствует компетенции 
драматического персонажа, его воздействию на 
другого/других). Но в этой речи отчетливо ощу-
тим и активный авторский месседж как проявле-
ние авторской компетенции. Игровая, комиче-
ская организация отдельных компонентов речи 
на тонком уровне словесной организации русско-
го текста, как бы помимо сознания говорящего 
персонажа, от авторов обращена непосредствен-
но к сознанию воспринимающих читате-
лей/зрителей. Это они в соотношении и осмыс-
лении прямых и косвенных значений слов – в 
контексте – должны почувствовать в монологе 
Бургомистра-полицмейстера угрозу («порядок 
без труда» он «водворяет быстро»); понять, ка-
ким на самом деле лицом – «подлецом» тот как 
лицо власти является, осознать, что стоит за ого-
воркой о «неперемежающейся биржевой лихо-
радке» и чего стоит «прочность античного бла-
гополучия», если оно держится на «двух китах»: 
жене в качестве «частной собственности и боге 
как общем достоянии». 

Травестия известного мифа об Орфее и Эври-
дике в оффенбаховском варианте с очевидностью 
реализуется в том, что развитие событий опреде-
ляется не испытанием высокого чувства любви 
супругов, а их очевидной нелюбовью и радостью 
расставания. Она покидает мужа самым экстре-
мальным способом: оказывается сначала в объя-
тиях «другого» и, соответственно, сразу в цар-
стве Плутона. Требование Общественного Мне-
ния Орфею вернуть жену, восстановить семью в 
оперетте французов оказалось невыполнимо. Их 
Орфей не сумел выполнить условие – не огля-
нуться на пути из подземного царства, и превра-
щенная Юпитером в вакханку Эвридика осталась 
отплясывать с ним канкан на балу в царстве Плу-
тона. Морально-этический план истории разви-
вался в середине ХIХ в. на уровне бытовых анек-
дотов, фельетонов из жизни известных парижан. 
Интерес к ним зрителей «дополняла импровиза-
ция великолепных оффенбаховских актеров» [10, 
с. 47] и, конечно, музыка Ж. Оффенбаха. 

Русская версия «Орфея» в условно-метафо-
рической форме фиксировала реалии политиче-
ской жизни 1920-х – начала 1930-х гг. Это опре-
делило специфический тип ее организации. За-
долго до актуализации понятия «парабола» в 

искусстве и искусствознании ХХ в. по спирали 
развивающееся действие пьесы Масса и Эрдмана 
обнаруживало параболическую природу.  

Термин «парабола» актуализировался в оте-
чественном литературоведении во второй поло-
вине ХХ в.1. В переводе с греческого слово «па-
рабола» значит «сравнение», его издавна и проч-
но связывают в европейской культуре с 
понятиями притчи, иносказания. Этих форм в 
чистом виде литература последних веков дает 
немного; гораздо больше поводов размышлять о 
притчевости, иносказательности, параболично-
сти. Основание думать о параболичности дает 
такая организация истории в прозе или в драме, 
которая развивается как бы по кривой. То удаля-
ясь от основной фабульной линии, то приближа-
ясь к ней, параболическая организация позволяет 
заметить ответвления от главного направления 
событий, акцентирует внимание на относительно 
самостоятельных ситуациях, соотносимых па-
раллельных планах, деталей изображения, акцен-
тированных повторами. Параболичность актуа-
лизирует обратные связи в поэтике текста, требу-
ет мысленного возвращения к предыдущему и 
параллельно происходящему, побуждает к сопо-
ставлению компонентов2.  

Повторы ситуаций, отдельных фрагментов 
текста с семантическим сдвигом особенно замет-
ны в «Орфее» русских авторов в сценах с оче-
видно социальными акцентами. Как было отме-
чено, восторг хора отдыхающих удобствами и 
развлечениями курорта Аркадия выражался явно 
в расчете быть услышанным. Эта ситуация ока-
зывается аналогичной притворному восхищению 
Плутона Олимпом, куда он явился для отчета 
перед Юпитером за нарушение правил поведения 
богов – за пребывание на земле и похищение 
земной женщины. Плутон заранее демонстрирует 
высшему божеству свою верноподданическую 
лояльность3. 

Еще более показателен для осмысления пара-
болической природы действия другой эпизод. 
Аналогом перебранки между Орфеем и Эвриди-
                           

1 Думается, определенную роль в этом сыграло московское 
издание пятитомного «Театра» Б. Брехта в 1963–1967 гг. и работы 
о творчестве этого драматурга. Пьесу 1941 г. «Добрый человек из 
Сычуани» автор определил как «пьеса-парабола». Она стала ши-
роко известна в Москве после дипломного спектакля студентов 
Щукинского училища по этой пьесе, постановленного Ю. Любимо-
вым в 1963 г. Этим спектаклем в 1964 г. обозначено начало исто-
рии Театра на Таганке. 

2 В статье о параболе в «Словаре тетра» П. Пави называет ис-
пользовавших ее в пьесах в конце 1930-х – 50-е гг. Б. Брехта, 
М. Фриша, Ф. Дюрренматта [11, с. 216–217].  

3 «Как тут экзотично, / Уютно, прилично, / восторг, просто вос-
торг. / Дивный чертог, / прекрасный сад, / Простор и свет, / Аромат. 
/ На несколько миль / Строго выдержан стиль…» [5, с. 37]. 
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кой на земле в первом действии представлен 
скандал богов на Олимпе во втором действии.  
В нем главенствует та же тема отношений героев 
обоего пола за пределами семьи и решается так 
же – на уровне бытового выяснения: кто кого 
любит – не любит, кто с кем, кому и когда изме-
нял. Но скандал у богов выглядит грандиознее и 
едва не переходит в революцию. Как ее знак про-
звучали первые слова «Марсельезы», но тут же о 
революции забыли: боги быстро переключились 
на обсуждение информации о появившейся в их 
рядах красивой земной женщине.  

Масс с Эрдманом вводят в события на Олим-
пе эпизод, параболически связанный с «укроще-
нием» 1 отдыхающего из первой сцены (которого 
не было и не могло быть в либретто французов). 
В эпизоде русского текста на Олимпе в функ-
ции этого персонажа более подробно представ-
лен герой другого уровня – бог Аполлон. Он ре-
шительно формулирует политические обвинения 
в адрес Юпитера, хочет поднять в глазах небо-
жителей свой авторитет как политического дея-
теля, борца с властью Юпитера: «Зарвавшийся 
самодержец, диктатор, тиран. Как бог и социал-
демократ… устрою ему революцию». Но с каж-
дым вопросом Юпитера он меняет интонацию 
вызова на все более извиняющуюся и, наконец, 
заканчивает славословием в адрес «Божествен-
ного повелителя»1. 

Особого внимания достойно и собственно 
драматургическое решение аналогичных сцен, 
игра объемами реплик. В первом эпизоде 1 отды-
хающий в начале пьесы после одной своей крат-
                           

1АПОЛЛОН. Надоело. Как он смеет. Это просто негодяй, за-
рвавшийся самодержец, диктатор, тиран. Как бог и социал-
демократ, я не могу с этим смириться. Я сейчас устрою ему рево-
люцию. Я его обличу, я ему выскажу все, что у меня накопилось. 

ЮПИТЕР. Аполлон! 
АПОЛЛОН. Господин бог богов. Я должен вам заявить, что ваш 

режим – гнусное издевательство над божественным достоинством 
ваших подданных. 

ЮПИТЕР. Что? 
АПОЛЛОН. Я хочу сказать, что ваш образ правления не вполне 

отвечает принципам свободы и демократии… 
ЮПИТЕР. Как? 
АПОЛЛОН. Я полагаю, ваше олимпийское величество, что вы 

немного, если можно так выразиться, недоучитываете интересов, 
то есть в некотором роде допускаете небольшую ошибку. 

ЮПИТЕР. Повторите.  
АПОЛЛОН. Божественный повелитель. Как покровитель искус-

ств и социал-демократ, я позволю себе заметить, что установлен-
ный вами режим – образец парламентарности, лояльности и ра-
зумной свободы. Ура! 

ЮПИТЕР. Пшел вон отсюда! 
АПОЛЛОН. Рад стараться. (Убегает.) 
ЮПИТЕР (богам). Пшли вон. Объявляю перерыв на обед… 

(БОГИ разбегаются.) 
ЮПИТЕР. А еще боги. Вот и обращайся с ними по-божески [5, 

с. 28]. 

кой реплики сомнения умолкает. Зато активно-
стью и многословием здесь отличается речь Бур-
гомистра: он наступает, не давая никому слова 
сказать, и 1 отдыхающий, едва подавший голос, 
уже смят. Он молчит. Соотносимый случай  
на Олимпе при общем направлении развития 
эпизода отмечен контрастом объемов высказы-
ваний разных сторон, особенно очевидным в со-
отношении с первым. Чем более пространно  
и решительно начинает свои обвинительно-
протестующие речи Аполлон, тем более явно 
нарастает энергия грозы-угрозы в предельно 
кратких, односложных вопросах Юпитера. Как 
всплески рядом сверкающей молнии, они быстро 
обращают Аполлона и всех только что возму-
щавшихся богов в бегство. 

Эффект параболической организации дей-
ствия в пьесе закрепляет самая сильная позиция – 
финальное завершение истории Эрдмана и Масса 
в ее соотнесенности и с греческим мифом, и с 
предшествующими оперными вариантами, и, что 
особенно важно, с либретто оффенбаховской 
оперетты. Последняя меняла в прошлом трагиче-
ский пафос мифа на комический, дарила всем 
главным героям желаемое: покидал не только ад, 
но и ненавистную жену Орфей; превращенная  
в вакханку Эвридика доставалась Юпитеру, ис-
тория завершалась веселым пением и канканом 
богов.  

В варианте соавторов русского текста 1931 г. 
спор за Эвридику двух богов – Плутона и Юпи-
тера – решает и силу власти демонстрирует 
«неожиданно появившийся» Бургомистр. Косно-
язычный, что-то порой мямливший, уступающий 
в энергии и настойчивости своей жене в первой 
сцене пьесы, он в финальном распоряжении 
предстает реальной силой и властью, превосхо-
дящей даже власть Юпитера на земле и под зем-
лей. В последнем своем явлении Бургомистр не-
многословен, предельно сконцентрирован, четок, 
уверен в себе. Он слова не дает никому сказать: 
«порядок без труда он водворяет быстро». И, что 
показательно, трижды в последней небольшой 
реплике звучит приказ всем «молчать»: рот раз-
решается открывать только для того, чтобы «петь 
гимн».  

 
БУРГОМИСТР (появляется неожиданно). Молчать. 

Это что еще за беспорядок такой? Прекратить момен-
тально. Боги – к богам, черти – к чертям, Эвридика – к 
Орфею. 

ЮПИТЕР. Но… 
БУРГОМИСТР. Молчать. Кто здесь бургомистр, вы 

или я? Кто кого создал по образу и подобию своему? Вы 
нас или мы вас? Молчать. …Мы вас создали для того, 
чтобы держать в повиновении народ, а не для того, чтобы 
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вы тут оперетку разыгрывали. Молчать. Пойте гимн. 
Пойте гимн, вам говорят. 

ФИНАЛЬНЫЙ ХОР [5, c. 68].  
 
Значение финального требования отменить 

«оперетку» и «петь гимн» закрепляет параболич-
ность поэтики пьесы, расширяет смысловое поле 
ее текста. Размыкая приватную историю фран-
цузской оперетты – мелких проступков мужей и 
жен, богов и героев, завершающая команда Бур-
гомистра как фигуры власти обращена к созна-
нию читателей/зрителей с их актуальным социаль-
ным опытом. В травестийной выразительности 
пьесы В. Масса и Н. Эрдмана концентрируются 
нарастающие тенденции узнаваемой политиче-
ской реальности за пределами истории героев с 
мифологическими именами. 

 
Заключение 

С опорой на опыт развития европейской и оте-
чественной драмы 1920–40-х гг. мы полагаем воз-
можным размышлять о явно ощутимой стратегии 
усиления условно-метафорических форм в автор-

ских разработках известных сюжетов целым рядом 
русских авторов. Стремление отойти от внешнего 
жизнепоподобия, острее поставить общечеловече-
ские проблемы быта и бытия между Первой и 
Второй мировыми войнами реализовалось в ис-
кусстве по-разному и, думается, особенно заметно 
в двух направлениях. Одно характеризуется инте-
ресом художников к выявлению общего в индиви-
дуальном опыте человеческой жизни, другое свя-
зано с исследованием поведения многих и разных 
лиц, подобно одному в социуме.  

Приведенный материал позволяет предполо-
жить в опыте пьес В. Масса и Н. Эрдмана для 
музыкального театра на примере «Орфея в аду» 
разработку известного сюжета по условно-
метафорической линии эпической отечественной 
драмы, обозначенной в советское время «Мисте-
рией-буфф» В. Маяковского (1918), получившей 
развитие в пьесах-сказках 1930–40-х гг. Е. Швар-
ца («Голый король», «Тень», «Дракон»), в «ко-
мических фантазиях» 1970–80-х гг. Г. Горина 
(«Забыть Герострата!», «Тиль», «Тот самый 
Мюнхгаузен») и др. 
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Аннотация 
В центре нашего внимания произведения Ю. Я. Яковлева, востребованные в школьном литературоведе-

нии, обладающие воспитательным потенциалом, однако недостаточно исследованные литературоведами. Об-
зор статей, посвященных рассказам писателя о Великой Отечественной войне, позволяет выделить их общие 
особенности: центральными являются мотив памяти и прием ретроспекции, обеспечивающие смычку двух 
временных пластов – 1940-х и 1960-х гг.; значимость диалогов персонажей разных поколений, внимание к 
внутреннему миру человека. Цель статьи – исследовать тему памяти и своеобразие межпоколенческого диа-
лога в двух практически не исследованных ранее рассказах Юрия Яковлева 1970-х гг., посвященных Великой 
Отечественной войне. Литературный материал («Девочки с Васильевского острова», «Память») интерпрети-
рован с опорой на структурно-семиотический метод исследования. Писатель использует ряд художественных 
приемов: ретроспекцию, соположение двух пространственно-временных планов (война и современность), в 
центре – пара персонажей «ребенок – взрослый» или «ребенок – ребенок», первый представляет послевоен-
ное поколение и является носителем знания о войне или инициирует получение этого знания, а второй – 
имеющий непосредственный опыт войны/блокады. Ю. Яковлев раскрывает идею духовного родства, неру-
шимой связи фронтового и послевоенных поколений. Ребенок у Яковлева является хранителем памяти и 
транслятором знаний о войне. Для того чтобы погибшие продолжили жить в памяти своих духовных потом-
ков, необходимы личные усилия, проявление настойчивости и храбрости.  

Писатель наследует некоторые черты «лейтенантской прозы» (лаконизм повествования, внимание к внут-
реннему миру персонажа, соединение лиризма, психологизма и натурализма). Вместе с тем есть отличия, что 
обусловлено временем создания текстов – 1970-е гг. Изображение событий 1940-х гг. опосредовано сознани-
ем и воображением персонажей-детей, родившихся уже после войны, а значит, не могущих быть непосред-
ственными свидетелями или носителями военного опыта. Эта особенность позволяет трактовать рассказы 
Ю. Яковлева в контексте концепции «постпамяти», обоснованной М. Хирш.  

Ключевые слова: литература для детей, Ю. Яковлев, Великая Отечественная война, тема памяти, воспо-
минания, связь поколений 
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Abstract 
The focus of our attention is on the works of Yu. Ya. Yakovlev, which are in demand in school literary studies, 

have educational potential, but are insufficiently studied by literary critics. A review of articles devoted to the writer’s 
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stories about the Great Patriotic War allows us to highlight their common features: central are the motif of memory 
and the technique of retrospection, providing a “link” of two time layers – the 1940s and the present (for the 
characters); the importance of dialogues of characters of different generations, attention to the inner world of 
characters. The article explores the theme of memory and the peculiarity of intergenerational dialogue in the works of 
Yuri Yakovlev of the 1970s, dedicated to the Great Patriotic War. The literary material (“Girls from Vasilievsky 
Island”, “Memory”) is interpreted based on the structural-semiotic research method. The writer uses a number artistic 
techniques: retrospection, the juxtaposition of two space-time planes (war and modernity), in the center – a pair of 
characters “child-adult” or “child-child”, the first represents the post-war generation and is the bearer of knowledge 
about the war or initiates the acquisition of this knowledge, and the second - having direct experience wars/blockades. 
Yu. Yakovlev reveals the idea of spiritual kinship, the unbreakable bond of the front-line and post-war generations. In 
order for the deceased to continue to live in the memory of their spiritual descendants, personal efforts, work and 
courage are needed to preserve knowledge about the war, loyalty to friendship. The analysis of the stories makes it 
clear that the writer inherits some features of the “lieutenant’s prose” (laconism of narration, attention to the inner 
world of the character, reliance on documentalism, a combination of lyricism, psychologism and naturalism). At the 
same time, there are differences due to the time of the creation of texts – the 1970s. The depiction of the events of the 
1940s is mediated by the consciousness and imagination of the characters-children born after the war, which means 
they cannot be direct witnesses or bearers of military experience. This feature allows you to interpret the stories of 
Yu. Yakovlev in the context of the concept of “post-memory”, justified by M. Hirsch. 

Keywords: literature for children, Yu. Yakovlev, the Great Patriotic war, the theme of national memory, 
recollections, communication of generations 
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Введение 
Тема Великой Отечественной войны, войдя в 

литературный процесс в 1940-х гг., не теряла 
своей актуальности для писателей второй поло-
вины ХХ в., востребована и в начале XXI в. Тек-
сты о войне значимы и в современном литера-
турном образовании, так как они дают возмож-
ность не только изучать художественные 
особенности произведений, созданных в кон-
кретные историко-культурные эпохи, но и 
осмыслять гражданско-патриотическую позицию 
персонажей, повествователя, автора, конкретизи-
ровать представления о патриотизме, проявляе-
мом в поступках и словах субъектов речи.  

Как отметил Р. Ю. Федоров, сегодня наблю-
дается «возрождение востребованности наследия 
советской детской литературы на фоне дефицита 
новых духовно-нравственных ориентиров худо-
жественного творчества, рассчитанного на под-
растающие поколения» [1, с. 73]. Слова исследо-
вателя подтверждаются пересмотром списков 
произведений, обязательных к изучению в школе 
с 2023 г., возвращением в программу классиков 
советской литературы. Отдельная задача учителя 
– включение в круг чтения подростков книг, со-
зданных с учетом их возрастных особенностей. 

Однако именно произведения о Великой Отече-
ственной войне, написанные детскими писателя-
ми в советский период, актуализируемые сегодня 
в школьной практике, недостаточно изучены ли-
тературоведчески.  

В центре нашего внимания проза обозначен-
ного тематического направления, созданная 
Юрием Яковлевичем Яковлевым (Ховкиным, 
1922–1995) для детей. Литературная биография 
писателя-фронтовика началась в конце 1940-х гг. 
с поэзии [2], а рассказы о Великой Отечествен-
ной войне в основном написаны в 1960-х – нача-
ле 1980-х гг. («Погонщик слона», «Девочки с Ва-
сильевского острова», «Реликвия», «Девушка из 
Бреста», «Балерина политотдела», «Память», 
«Иван-Виллис», «Зимородок», «Помните Гри-
шу!», «Как Сережа на войну ходил» и др.) и ори-
ентированы на поколения детей-читателей, уже 
на четверть века и больше отдаленных от траги-
ческих событий. 

Книги Ю. Яковлева в советские годы издава-
лись большими тиражами, ряд произведений был 
экранизирован; сам он, как отметила О. Н. Челю-
канова, «автор сценариев к пятнадцати полно-
метражным художественным фильмам и ряду 
мультипликационных» [3, с. 94]. Несмотря на 
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популярность в советскую эпоху и неослабева-
ющее внимание учителей к его прозе сегодня [4–
9], творчество Ю. Яковлева мало изучено. Одна-
ко с середины 2010-х гг. наблюдается интерес 
литературоведов к его наследию, в том числе и 
прозе о войне. В частности, отдельные аспекты 
поэтики ряда рассказов интерпретированы в док-
торской диссертации О. Н. Челюкановой [3]; на 
материале рассказа «Иван-Виллис» ею анализи-
руется сочетание рационального и эмоциональ-
ного в отображении темы Великой Отечествен-
ной войны, обозначается мотив двойничества и 
его своеобразие (старая фронтовая машина вы-
ступает товарищем и двойником своего владель-
ца) [10]. Интересные литературоведческие 
наблюдения о приемах раскрытия темы войны в 
рассказе «Тяжелая кровь» приведены в методи-
ческой статье Н. И. Горобец: автор анализирует 
семантику заглавия, функцию перволичного по-
вествования, монологов и диалогов, образ мате-
ри, вынужденной пережить казнь своих «сыно-
вей» [11, с. 174–180].  

И. Г. Минералова, П. Ш. Цуруева, анализируя 
рассказ Ю. Яковлева «Где стояла батарея», отме-
чают значимость фигуры персонажа-рассказчика, 
который благодаря памяти о войне обеспечивает 
«смычку» двух времен – 1940-х и современности: 
«Соположение времен, сведение военного и 
мирного времени на крыльце школы, создает 
условно-фантастический образ, когда эти време-
на оказываются в одной точке пространства 
практически одномоментно» [12, с. 71]. 

Рассказу «Балерина политотдела», экранизиро-
ванному в 1980 г. Наумом Бирманом на основе 
сценария, созданного самим писателем (фильм 
«Мы смотрели смерти в лицо») [13], посвящена 
статья Л. В. Тихомировой. Исследователь отмеча-
ет такие значимые и для нашего исследования 
особенности прозы Ю. Яковлева о войне, как ис-
пользование документальной основы для сюжета, 
диалог двух поколений, актуализация памяти о 
войне. «Автор использует прием диалога с персо-
нажем в качестве диалога с молодым юным поко-
лением», – отмечает Л. В. Тихомирова [14, с. 306]. 

Вышеназванные исследования освещают от-
дельные вопросы проблематики и поэтики про-
изведений Ю. Яковлева. В отличие от них в ста-
тье Р. Ю. Федорова основной акцент делается на 
мировоззрении писателя, на осмыслении биогра-
фических данных и высказываний Ю. Яковлева, 
проясняющих его писательскую позицию и даже 
миссию: «Личная трагедия писателя, связанная с 
войной (его мама погибла в блокадном Ленин-
граде. – Е. П., В. Л.), оказала большое влияние на 
формирование его мировоззренческих ориенти-
ров. …в отличие от многих других писателей тех 

лет, в произведениях Юрия Яковлева о войне 
почти отсутствуют описания батальных сцен и 
образы плакатных героев. Вместо них, одним из 
первых в советской литературе, Яковлев обра-
тился к трагедиям простых беззащитных людей, 
ставших своеобразными мучениками войны» [1, 
c. 68–69]. Р. Ю. Федоров убедительно обосновы-
вает экзистенциальную основу коллизий в про-
изведениях писателя и приходит к выводу: 
«…его произведения сегодня можно назвать свое-
образным „экзистенциализмом детства“. В них 
автор уделяет особое внимание тем моментам, ко-
гда маленький человек начинает искать ответы 
на основополагающие философские жизненные 
вопросы или впервые оказывается перед опреде-
ленным нравственным выбором» [1, с. 69]. 

 
Материал и методы 

Учитывая литературоведческий контекст изу-
чения прозы писателя, для анализа избраны 
практически не исследованные рассказы «Девоч-
ка1 с Васильевского острова» (1970) и «Память» 
(1974). В поэтике этих произведений, как и во 
многих других, соположены два временных пла-
ста: современность и Великая Отечественная 
война. Тексты схожи и тем, что в центре повест-
вования – пара персонажей, один из которых 
непосредственно пережил опыт войны, а второй – 
ребенок послевоенного времени, что позволяет 
автору показать страшные события прошлого в 
восприятии потомков, детей мирного времени, 
которыми война может быть воспринята только 
опосредованно (через общение со старшим поко-
лением, артефакты). При общем сходстве не воз-
никает автоповторов. В рассказе «Девочка с Васи-
льевского острова» героини – сверстницы-
подростки: Валя Зайцева, живущая в Ленинграде в 
1960-х гг., и ушедшая из жизни после блокады Та-
ня Савичева. В центре системы персонажей рас-
сказа «Память» девочка-ученица и завуч школы 
Антонина Ивановна, партизанившая в годы войны.  

Выявить художественные приемы раскрытия 
межпоколенческого диалога и авторскую кон-
цепцию памяти в рассказах – цель этой работы.  
В исследовании применяется структурно-семио-
тический анализ сюжета, повествования, художе-
ственного пространства и времени, образов пер-
сонажей.  

Результаты и обсуждение  
В рассказе «Девочка с Васильевского остро-

ва» (1970) повествование ведется от первого ли-
                           

1 В разных изданиях встречаются варианты написания первого 
слова названия в единственном и множественном числе: «Девоч-
ка» или «Девочки». На наш взгляд, концептуально точнее множе-
ственное число, однако здесь указываем вариант, используемый в 
издании, по которому осуществляется цитирование текста.  
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ца – девочки Вали Зайцевой, которая называет 
себя подружкой Тани Савичевой, автора знаме-
нитого блокадного дневника. В завязке сохраня-
ется интрига: Валя точно описывает место жизни 
(Ленинград, Васильевский остров, Вторая линия, 
здания), но не обозначает время. Эпиграф к рас-
сказу из дневника Т. Савичевой, слова Вали о 
дружбе с Таней, с которой они еще и «соседки» 
[15, с. 84], вначале позволяют предполагать, что 
время сюжетных событий – 1940-е, годы блока-
ды. Однако уже во втором абзаце Валя обмолви-
лась о несовпадении времени жизни ее и Тани: 
«Сейчас лавки нет, но в Танино время, когда меня 
еще не было на свете…» (здесь и далее курсив 
наш. – Е. П., В. Л.) [15, с. 85]. Итак, рассказ – о 
дружбе двух девочек, которые ни разу не встре-
чались и принадлежат разным поколениям.  

Ю. Яковлев использует прием «текст в тек-
сте», приводя цитаты из Таниного дневника и 
«заставляя» ребенка послевоенного поколения 
переписывать их. Получается, рассказ состоит из 
текстов двух девочек (письменного и устного), 
непосредственно описывающих события своей 
жизни, свои чувства. Блокадный текст стал до-
кументом эпохи, хранилищем памяти о преступ-
лениях фашистов и героизме ленинградцев, а 
текст современного подростка фиксирует значи-
мое субъективное переживание своей сопричаст-
ности трагической национальной истории, само-
идентификацию через отношения дружбы с де-
вочкой, погибшей из-за блокады Ленинграда. 
Валя использует местоимение «мы», находит 
множество деталей, роднящих ее с Таней: «Тане 
Савичевой было столько же лет, сколько мне те-
перь», «Мы одногодки. Обе с Васильевского ост-
рова», «У нас все общее. И улица, и школа. У нас 
есть хомячок», «У нас даже почерк одинаковый!» 
[15, с. 85, 86]. Валя Зайцева1 видит в Тане нрав-
ственный идеал, поэтому соизмеряет свои при-
вычки и поступки со знаниями о жизни Савиче-
вой. Для современного подростка важны устрем-
ления погибшей сверстницы стать учительницей, 
она готова с Таней играть, петь, гулять, совер-
шенствовать ораторские навыки: «Мы пойдем с 
тобой в Румянцевский сад, побегаем, а когда 
надоест, я принесу из дома бабушкин платок, и 
мы сыграем в учительницу Линду Августовну.  
У меня под кроватью живет хомячок. Я подарю 
его тебе на день рождения. Слышишь, Таня Са-
вичева?» [15, с. 88].  

Принципиально важно для Ю. Яковлева, что 
не взрослый, а сам ребенок не просто устанавли-
вает связь с прошлым, но и делает его настоя-

                           
1 Ю. Яковлев использует провокативно не подходящую пове-

дению героини фамилию: Зайцева – храбрая девочка.  

щим, живым, значимым. Эта способность отли-
чает ребенка от шаблонно мыслящего взрослого, 
что подчеркивается в повествовании. Валя воз-
мущена и удивлена непониманием и недоверием 
взрослых к ее словам о дружбе с Таней: «До чего 
бестолковые люди, а еще взрослые! Что значит 
„нет“, если мы дружим?» [15, с. 86].  

У Ю. Яковлева Валя через погружение в текст 
погибшей сверстницы и воображение как бы 
«помнит» о том, чему она не была свидетелем, 
что узнала из рассказов, текстов, артефактов: 
«Но я все про нее знаю. Мне рассказывали» [15, 
с. 85]. Такая трактовка автором мотива памяти 
отсылает к стихотворению А. Твардовского  
«Я убит подо Ржевом» (1945), где лирический 
субъект фактически становится голосом убитых 
на войне и завещает живым жить полновесно, 
нравственно и счастливо. Валя за погибшую Та-
ню пишет слова ее дневника на памятнике, за нее 
и для нее стремится к достижению мечтаний, 
осмысленных как общие с Савичевой (стать учи-
тельницей, научиться петь, например). Но еще 
ближе яковлевская концепция памяти к формуле, 
выраженной в том же году, что и написан рас-
сказ, Р. Рождественским в тексте «За того парня» 
(1970). Если лирический герой А. Твардовского – 
носитель опыта войны, то лирический герой 
Р. Рождественского, как и персонаж рассказа 
Ю. Яковлева, отдален от событий войны более 
чем на двадцать лет:  

Даже не был я знаком 
с парнем, 
обещавшим: 
«Я вернусь, мама!..» [16].  
Однако отсутствие личной связи парадок-

сально не мешает помнить за не вернувшегося с 
войны солдата:  

Что-то с памятью моей 
стало: 
все, что было не со мной, 
помню [16]. 
Причем эта память и установка жить «на зем-

ле доброй / За себя и за того парня» связана с 
морально-нравственным императивом: 
«Но иначе жить нельзя…» [16]. 

И литературный, и социально-психологиче-
ский феномен возникновения памяти о том, что 
было в прошлом за пределами личного опыта, в 
исследовательской литературе получил термино-
логическое обозначение «постпамять». Изучена и 
роль ребенка в трансляции знания о войне по-
средством постпамяти. М. Хирш отмечает, что 
«поколение после» помнит/знает о трагических 
событиях прошлого «на таком глубинном и эмо-
циональном уровне, что сами становятся словно 
бы полноправными воспоминаниями. Связь 
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постпамяти с прошлым осуществляется, таким 
образом, не через воспоминание, но через по-
требность и желание, за счет привлечения вооб-
ражения, проективных и творческих механиз-
мов» [17, с. 5].  

Валя в рассказе Ю. Яковлева не только де-
тально воспроизводит в воображении образ жиз-
ни Тани, отчасти воплощает то, о чем мечтала 
подруга, но и соотносит со своей жизнью, фик-
сирует несовпадение обстоятельств жизни. Это 
позволяет понять характер сразу двух персона-
жей и сопоставить два пространственно-времен-
ных образа Ленинграда: начала 1940-х и конца 
1960-х гг., когда создавался мемориальный ком-
плекс в память о героическом стоицизме детей во 
время блокады. Перекличка, диалог времен вы-
страивается Ю. Яковлевым через ряд мотивов, 
которые смыкают историю разных поколений и 
проявляют экзистенциальную связь Вали Зайце-
вой с Таней Савичевой. Прежде всего это мотивы 
еды/голода, холода и смерти.  

Мотив еды вводится в завязке, в первых абза-
цах. На первый взгляд, Валя упоминает незначи-
тельные детали своей жизни – рассказывает о 
хомячке, который живет у нее под кроватью: 
«Набьет полные щеки, про запас, сядет на задние 
лапы и смотрит черными пуговками…» [15, 
с. 84]. Однако эта частность задает значимую те-
му соотношения сегодняшнего сытого дня с вре-
менем блокады. Валя описывает пространство, 
где прошло детство Тани, где стояла булочная. 
Но предназначенное для счастливой жизни про-
странство Ленинграда оказывается наполнено 
смертью, а устремления самой Тани – петь, 
учиться и учить – невыполнимы из-за фашистов.  

Валя не ела весь день, чтобы ощутить, что ис-
пытывала Таня, однако девочка понимает, что ее 
опыт с блокадным несопоставим: «Голод – когда 
изо дня в день голодает голова, руки, сердце – 
все, что у тебя есть, голодает. Сперва голодает, 
потом умирает» [15, с. 86]. Через детали блокад-
ного быта («…раз в день ели хлеб. Маленький 
кусочек, как лекарство от смерти» [15, с. 87]), 
воображенные маленькой девочкой, раскрывает-
ся трагедия целого народа, боль и отчаяние, ко-
торые, однако, не смогли сломить дух жителей 
осажденного города.  

Мотив голода неразрывно связан с мотивами 
холода и смерти. Если испытать чувство голода, 
какое пережили блокадники, Валя не может, то 
погружение в состояние холода и переживания 
смерти близких возникает во время переписыва-
ния дневника Тани на бетонных стелах: «Я взяла 
в руки Танин дневник и открыла страничку. Там 
было написано: „Женя умерла 28 дек. 12.30 час. 
утра 1941 г.“. 

Мне стало холодно. Я захотела отдать им 
книжку и уйти. 

Но я василеостровская. И, если у подруги 
умерла старшая сестра, я должна остаться с ней, 
а не удирать. 

– Давайте ваш бетон. Буду писать» [15, с. 86].  
Процесс увековечивания памяти в бетоне ока-

зался тяжелым не только физически («Писать 
было трудно», «У меня плохо получалось»), но и 
морально («Я очень устала писать слово „умер“», 
«„Я допишу“, – ответила я и отвернулась, чтобы 
не видели моих глаз» [15, с. 87]). Процесс пре-
одоления боли и отчаяния современным подрост-
ком носит экзистенциальный смысл: происходит 
сближение двух поколений, живущих в разное 
время, но незримо связанных друг с другом.  

Автором проводится параллель между юными 
представителями военного и послевоенного по-
колений, и вторые оказываются достойными пре-
емниками первых. Валя увековечивает память не 
только о подруге, но и о всех детях, погибших в 
блокадном Ленинграде, выводя на бетоне строки 
из знаменитого дневника Тани Савичевой1.  

В памятнике «Цветок жизни» материализова-
ны память о жертвах войны, долг и ответствен-
ность живых перед мертвыми. Но для Яковлева 
важнее продление жизни погибших силами па-
мяти и воображения представителей будущих 
поколений, поэтому Валя, закончив писать текст 
дневника, не просто отвечает на последнюю фра-
зу дневника «Осталась одна Таня», а горячо 
оспаривает ее: «И я представила себе, что это я, 
Валя Зайцева, осталась одна: без мамы, без папы, 
без сестренки Люльки. Голодная. Под обстрелом. 

В пустой квартире на Второй линии. Я захо-
тела зачеркнуть эту последнюю страницу, но бе-
тон затвердел, и палочка сломалась. 

И вдруг про себя я спросила Таню Савичеву: 
„Почему одна? А я? У тебя же есть подруга – Валя 
Зайцева, твоя соседка с Васильевского острова. 
<…> Слышишь, Таня Савичева?“» [15, с. 88]. 

Символично, что у Вали не получается за-
черкнуть фразу: опыт блокадников зафиксирован 
в бетоне, увековечен, так как историю перепи-
сать нельзя и невозможно вычеркнуть из памяти 
трагическое прошлое.  

Отдельного внимания заслуживает специфика 
речи персонажей. Текст дневника краток, в нем 
использованы парцеллированные конструкции, 
                           

1 Траурный курган «Дневник Тани Савичевой», входящий в 
мемориальный комплекс «Цветок жизни» (по Дороге жизни, на 
Ржевке), был открыт в 1975 г., тогда как рассказ был опубликован 
раньше – в 1970 г. Не располагая фактами, предположим, что  
Ю. Яковлев был знаком с планами увековечить дневник и проек-
том памятника, так как в рассказе довольно точно описывается его 
внешний вид – записи из дневника на отдельных бетонных стелах. 
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короткие фразы, что передает состояние умира-
ющей от голода девочки, переживающей смерти 
близких. Речь Вали передает ее взволнованность 
и из-за сопереживания Тане, и из-за желания 
убедить окружающих (и читателей), что ее 
дружба с Таней – не вымысел, а правда. Синтак-
сически это выражается в использовании много-
точий. Фразы обрываются, возникают паузы, 
свидетельствующие о волнении, сочувствии, 
сбое ритма, дыхания: «Она осталась там… моя 
подружка Таня Савичева. <…> Ее убили фаши-
сты. Не пулей, не снарядом – голодом. Не все ли 
равно, чем убивают. Может быть, пулей не так 
больно, как голодом?..» [15, с. 85].  

Ребенок, сопереживая, понимает, что героизм 
противостояния фашизму не сводится к военным 
действиям: «Моя подружка Таня Савичева не 
стреляла в фашистов и не была разведчиком у 
партизан. Она просто жила в родном городе в 
самое трудное время. Но, может быть, фашисты 
потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила 
Таня Савичева и жили еще много других девчо-
нок и мальчишек, которые так навсегда и оста-
лись в своем времени. И с ними дружат сего-
дняшние ребята, как я дружу с Таней» [15, с. 88]. 
Структура постпамяти помогает современному 
ребенку идентифицировать себя с детьми воен-
ного времени.  

В этом рассказе проявляется (актуализованная 
и в других произведениях Ю. Яковлева) мысль о 
долге детей последующих поколений воплотить 
те мечты, которые не смогли ребята, погибшие в 
годы Великой Отечественной войны. Однако де-
ло не только в осознании долга потомков перед 
павшими. Основным мотивом Валиных действий 
является дружба, которая может быть только при 
взаимной поддержке друг друга. Память о Тане 
помогает Вале справиться с бытовыми трудно-
стями (постоять за себя, не отступиться от своего 
замысла). Судьба Тани задает ценностные ориен-
тиры и помогает осознать, что счастливая жизнь 
современных подростков, представителей после-
военного времени, была бы невозможной без ду-
ховного стоицизма девочек и мальчиков, не 
сдавшихся фашистам. Но и Валя нужна Тане, так 
как, помня о ней, дружа с ней, Валя делает ее 
живой. «А дружат ведь только с живыми» [15, 
с. 88] – эта предфинальная фраза рассказа акку-
мулирует авторский замысел и подтверждает 
мысль М. Хирш, что «постпамять тогда стано-
вится опытом восстановления и преобразования, 
когда мы вспоминаем о прошлом, сталкиваясь с 
нашим будущим» [17]. 

В рассказе «Память», как и в «Девочке…»,  
Ю. Яковлев деавтоматизирует восприятие произ-
ведений о Великой Отечественной войне, где, как 

правило, знания о войне передаются от старшего 
поколения к младшему, и взрослые являются но-
сителями, хранителями и трансляторами воспо-
минаний. У Ю. Яковлева «черноголовая» девочка, 
родившаяся в послевоенное время, откуда-то знала 
о событиях в Орше, случившихся задолго до ее 
рождения (работа партизан-подростков в тылу). Не 
участник Великой Отечественной войны, а его по-
томок напоминает о прошлом, помогает завучу 
Антонине Ивановне вспомнить военные годы, 
ранение, спасшее юной Тоне жизнь – вместо нее 
на задание пошла и погибла Лида Демеш.  

Повествование ведется от третьего лица, но 
большая часть рассказа – диалог девочки и заву-
ча. Общение ребенка и взрослого обеспечивает 
«смычку времен и поколений» [18, с. 325]. Бла-
годаря «воспоминаниям» девочки и завуча хро-
нотоп рассказа усложняется: наряду с современ-
ностью появляется пространство и время войны. 
Причем в процессе разговора его участники так 
глубоко погрузились в прошлое, что современ-
ность отступила на второй план: фразу ученика 
«В-в-вас директор з-з-зовет!» [19, с. 252] Анто-
нина Ивановна и ученица не слышат, никак на 
нее не реагируют. 

Воспоминания завуча о своем участии в пар-
тизанском отряде переданы через метафору 
сложного, «трудного» пути: «Черноголовая как 
бы взяла за руку пожилую учительницу и приве-
ла ее в покосившийся сарай с крышей из ржаво-
го, отслужившего железа»; «Теперь она настой-
чиво прокладывала дорогу в свое прошлое…» 
[19, с. 249, 250]. Именно благодаря этому пути 
происходит внутреннее изменение образа Анто-
нины Ивановны: из завуча, «строгой наставницы» 
она вновь превращается в участницу военных со-
бытий, 15-летнюю партизанку Тоню Кулакову. 
Метаморфозы в образе завуча повествователь под-
черкивает рядом деталей: меняется голос (вначале 
«ее голос прозвучал гулко и раскатисто», а затем, 
когда она стала вспоминать, «ее голос прозвучал 
задумчиво, приглушенно, словно донесся из Ли-
диной сараюшки»; «нерешительно сказала за-
вуч…» [19, с. 250, 251]), манера поведения: вна-
чале проявляются доведенные до автоматизма 
реакции завуча на ученика, но затем пробужда-
ются эмоции, свидетельствующие о глубоких 
переживаниях («почти механически спросила 
завуч», «Антонина Ивановна слегка покраснела», 
«подтвердила Антонина Ивановна и опустила 
голову» [19, с. 250, 251]).  

Несмотря на то что рассказ «Память» реали-
стический, Ю. Яковлев использует в повествова-
нии необъяснимое рационально допущение: 
«черноголовая» в деталях, нюансах «помнит» то, 
что помнить не может, то, что случилось с Тоней 
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и ее погибшей подругой Лидой до ее рождения. 
Можно предположить, что в семье девочки кто-
то из старшего поколения (упоминается дедуш-
ка) являлся носителем знания и передал его ей. 
Но вопрос, откуда ребенок доподлинно знает со-
бытия жизни этих подростков-партизан 1940-х гг., 
совсем не освещается в повествовании, поэтому 
для завуча и, вероятно, для читателей в знании 
ученицы есть элемент тайны: «Девочка вспоми-
нала то, чего она в силу своего возраста не могла 
помнить, и как бы задавала учительнице наводя-
щие вопросы» [19, с. 249–250]. То есть Ю. Яков-
лев вновь фактически описывает явление пост-
памяти, которая, указывая на прошлое, «меняет 
настоящее: делает присутствие прошлого клю-
чом к повседневности» [20, с. 72] 

Ученица и учительница как бы меняются ро-
лями: девочка задает наводящие вопросы, чтобы 
учительница вспомнила то, что забыла, что не 
актуализировано в ее сознании (когда «черного-
ловая», начиная разговор, напоминает о Лиде 
Демеш, Антонина Ивановна спрашивает, из ка-
кого она класса, т. е. соотносит это имя не с про-
шлым, а с настоящим). Девочка возвращает учи-
тельницу и к чувству вины, и к долгу памяти: 
«На какое-то мгновение ей показалось, что обо 
всем, что в годы войны происходило в Орше, она 
впервые узнает со слов своей ученицы. И оттого, 
что маленькая ученица так уверенно ориентиру-
ется в ее военном прошлом, пожилая учительни-
ца почувствовала себя защищенной от разруши-
тельной силы забвенья» [19, с. 250]. Магистраль-
ная в прозе Ю. Яковлева (кроме названных 
выше, об этом рассказ «По́мните Гришу!») 
мысль о необходимости сохранения, оживления 
памяти о каждом погибшем во время войны, о 
людях, героически противостоявших фашистам, 
памяти, которая стирается в потоке повседневной 
жизни даже у переживших войну: «Теперь, когда 
заболит старая рана, вспоминаешь не о войне, а о 
поликлинике, – рассеянно сказала учительница» 
[19, с. 253].  

«Черноголовая» – центральный персонаж, од-
нако имя ее не названо, детали ее жизни неиз-
вестны, а образ дан несколькими штрихами: ко-
гда рисует, отправляет «кисточку в рот», а вокруг 
рта остаются «следы всех красок ее небогатой 
палитры» [19, с. 248], ходит в танцевальный 
кружок, как когда-то, до войны, Лида Демеш. С 
одной стороны, эта девочка, лишенная индиви-
дуализированных черт, воплощает новое поколе-
ние детей в целом, она – связующее звено между 
прошлым, настоящим и будущим. С другой сто-
роны, ее образ сливается с обликом погибшей 
Лиды – так Ю. Яковлев утверждает миссию но-
вых поколений жить и за себя, и за погибших. 

Дети поколения послевоенного времени могут в 
своих судьбах воплощать мечты, развивать в се-
бе присущие ушедшим таланты. Это, по мысли 
Ю. Яковлева, делает гибель людей не напрасной. 
А благодарный ребенок нового поколения – не 
только носитель постпамяти, но и ее катализатор 
в других, хотя помнить о войне тяжело, трудно.  

Девочка одновременно и пробуждает чувство 
вины у Антонины Ивановны, и выступает ее ад-
вокатом, снимает вину оставшейся в живых пе-
ред погибшей Лидой, и делает это настойчиво, 
эмоционально, что проявляется в ее речи (повто-
ры, многоточия, вопросы, восклицания). Причем 
прямая речь персонажей перемежается с фраг-
ментами от третьего лица, предающими общие 
для девочки и завуча мысли, состояния: «Кому 
погибать? Как ответить на этот бесконечно труд-
ный вопрос? Тем более что погибнуть должна 
была Тоня, Антонина Ивановна. 

Вместо привала наступил самый трудный 
участок пути. <…> 

– Вы не пришли, и Лида сама понесла запи-
сочку к партизанам. 

И попала в засаду... <…>  
– Вы не пришли, потому что были ранены. 

Раненые не могут ходить... Вы были ранены... 
Антонина Ивановна молчала. Тогда девочка 

дотронулась до руки учительницы. 
– Вы же были... были!.. <…>  
Наконец-то ей удалось убедить Антонину 

Ивановну, что она была ранена» [19, с. 252–253].  
Сюжетная ситуация раскрывает авторскую 

идею памяти о Великой Отечественной войне, 
новое поколение оказывается способно на соуча-
стие, на диалог на равных: «Теперь разговор 
строгой наставницы и ученицы напоминал 
встречу двух бывалых людей, когда один помо-
гает вспоминать другому, и две человеческие 
памяти сливаются в одну» [19, с. 251]; «Антони-
на Ивановна и не заметила, как вместо „знаешь“ 
сказала „помнишь“» [19, с. 250]. 

В рассказе «Память» «война из события исто-
рии превращается в переживание личности» [21, 
с. 9], причем экзистенциальное переживание, со-
хранение памяти о событиях прошлого – то, что 
ценностно значимо для персонажа-ребенка и свя-
зано со смыслом существования. Военные собы-
тия, восстановленные «черноголовой» девочкой, 
еще не рожденной в эпоху Великой Отечествен-
ной войны, помогают не только вспомнить о 
происходящем непосредственной участнице пар-
тизанского сопротивления, но и испытать чув-
ство вины живых перед павшими – за забвение.  

Отметим принципиальную для Ю. Яковлева 
установку на закрепление в своих произведениях 
памяти о реальных героях войны, причем героя-
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ми являются не только те, кто отличился в боях, 
но и те, кто своей жизнью, поступками, верой в 
победу сопротивлялся фашизму. В рассказах 
«Девочка с Васильевского острова» и «Память» 
внетекстовыми персонажами являются ленин-
градка Таня Савичева и партизанившая в Бело-
руссии Лида Демеш. В послесловии к сборнику 
рассказов «Самая высокая лестница» Ю. Яковлев 
пишет о «Памяти»: «В этом рассказе очень мало 
вымышленного. И все, что связано с маленькой 
белорусской пионеркой Лидией Демеш, – прав-
да» [22, с. 41]. Автор акцентирует внимание на 
храбрости девочек, на их силе духа, достойном 
принятии ими испытаний и даже смерти: «Когда 
Лиду вели на расстрел, она крикнула: „Передайте 
маме, что меня ведут на расстрел!“» [19, с. 253].  

По мнению М. Хирш, постпамять является 
структурой меж- и транспоколенческого возвра-
щения травматического знания и воплощенного 
опыта [17, с. 17]. По версии Ю. Яковлева, такая 
«транспоколенческая» память необходима новым 
поколениям.  

Так как Ю. Яковлев обращается к теме Вели-
кой Отечественной войны в годы оттепели и  
постоттепельный период, нами учитывается со-
ответствующий литературный контекст и общая 
специфика военной прозы этих лет. Анализируе-
мые рассказы написаны в 1970-х гг., когда жанр 
лирической фронтовой повести/рассказа не про-
сто сложился, а уже начал переживать трансфор-
мацию [23, с. 180]. Н. Л. Лейдерман отметил ха-
рактерные черты «лейтенантской прозы»: отказ 
от монументализма, соединение в поэтике ли-
ризма, психологизма и натурализма, внимание к 
быту войны и простому солдату, героизму 
«среднего» человека, к вопросам нравственного 
выбора [23, с. 162–180]. Писатели «окопной 
правды» использовали перволичное повествова-
ние либо приемы и формы передачи внутреннего 
мира человека (внутренние монологи, текст в 
тексте и пр.); при этом, по словам В. Г. Моисее-
вой, «лаконизм и лапидарность стиля, характери-
зуя психологию героя-рассказчика, в наибольшей 
степени соответствуют и материалу изображае-
мой действительности. Избранная писателем 
форма повествования и стиль в единстве создают 
в произведении лирическую тональность и эф-
фект документалистической достоверности» [24, 
с. 63]; в основе сюжета – документальный или 
автобиографический материал [23, 24].  

Последующие трансформации военной прозы, 
в 1970-х гг., связаны с усилением «философской 
нагруженности сюжета, образов» [24, с. 64], эк-
зистенциальной проблематики, острой постанов-
кой вопроса о выборе в пограничной ситуации, 
ярко выразившейся, например, в творчестве 

В. Быкова. Если «общая» литература о Великой 
Отечественной войне в конце 1960–70-х гг. тяго-
теет к романизации, «к эпической полноте» (кур-
сив Н. Л. Лейдермана. – Е. П., В. Л.) [23, с. 180], 
то в детской литературе данного периода повесть 
и рассказ на эту тему остаются основными жан-
рами.  

Вместе с тем детская литература, как и «взрос-
лая», сохраняет в 1970-х гг. установку на «испове-
дальность, лирико-психологическое осмысление 
внутреннего мира подростка, углубленное вни-
мание к думанью о будущем и настоящем расту-
щего человека, автопсихологизм» [3, с. 85]; 
«обостряется интерес к осмыслению таких кате-
горий, как нравственность, внимание к субстан-
циональным проблемам, к вопросам человека о 
смысле жизни, назначении личности, ее взаимо-
действии с окружающим, а главное – о поисках 
истины и правды» [3, с. 97].  

 
Заключение  

Проанализированные рассказы Ю. Яковлева 
вписываются в основные тенденции развития 
литературы 1970-х гг. Писатель, с одной сторо-
ны, наследует черты, характерные для «лейте-
нантской прозы» (соединение лиризма, психоло-
гизма с натурализмом в описании быта военного 
времени, внимание к внутреннему миру персо-
нажа, к вопросам самоопределения, экзистенци-
ального по своей сути, опора на воспоминания и 
документальные свидетельства), с другой сторо-
ны, в его рассказах прослеживаются черты воен-
ной прозы уже постоттепельной поры: на первый 
план выходит персонаж – духовный потомок 
фронтовиков; война – не непосредственный опыт 
центрального героя, а воображаемый, восстанав-
ливаемый в сознании через механизмы постпа-
мяти. Ю. Яковлев вводит принципиально новые 
по сравнению с предшествующей детской лите-
ратурой о войне сюжетные ходы, приемы, 
направленные на решение задач преодоления 
межпоколенческого разрыва в понимании собы-
тий Великой Отечественной войны, сохранения 
ценности памяти о трагическом прошлом.  

Как отмечает Т. Воронина, для художествен-
ной передачи событий войны, блокады Ленин-
града в 1970–80-е гг. характерно сочетание 
«соцреалистического канона» и экзистенциаль-
ной прозы [25]. Это суждение правомерно и по 
отношению к текстам Ю. Яковлева.  

Система персонажей, особенности сюжетной 
и пространственно-временной организации рас-
сматриваемых произведений Юрия Яковлева 
направлены на передачу чувства единения со-
временного 1960–70-м гг. поколения с поколени-
ем, пережившим войну, ответственности перед 
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современниками и потомками за сохранение ис-
торической памяти.  

Рассказать о «тихих» подвигах погибших во 
имя того, чтобы остальные жили, – экзистенци-
альная миссия писателя. Утверждение правды 
прошлого в настоящем, по мысли Ю. Яковлева, – 

это необходимый, хотя и «трудный путь» ответов 
на очень «трудные вопросы». При этом именно 
ребенок у Ю. Яковлева парадоксальным образом 
оказывается проводником и (или) спутни- 
ком взрослого в мир воспоминаний о военном 
времени. 
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Мотивы притчи о блудном сыне в романах «Номер Один, или В садах других возможностей» 
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Аннотация 
Предметом анализа в статье является авторская рецепция сюжета притчи о блудном сыне в творчестве 

современных русских писателей Л. С. Петрушевской и А. В. Королева. Материалы, использованные в иссле-
довании: романы «Номер Один, или В садах других возможностей» Л. Петрушевской и «Дом близнецов» 
А. Королева.  

В результате исследования выявлено, что проблематика и поэтика романов «Номер Один, или В садах 
других возможностей» и «Дом близнецов» определяется центральной коллизией «сын – отец», реализованной 
посредством узловых для евангельской притчи мотивов ухода, возвращения, прощения, любви. Анализ ука-
занных романов позволяет говорить о различных типах диалогических отношений современных писателей с 
евангельским текстом. Если в романе Л. Петрушевской можно наблюдать инверсию сюжета притчи, то у 
А. Королева притча в значительной степени символизируется. Специфика художественной интерпретации 
притчи о блудном сыне связана с актуализацией смыслов профанного и сакрального уровней. Профанное, 
десакрализованное, содержание сводится к теме внутрисемейных отношений. В каноническом христианском 
толковании притчи центральным ее событием является «воскресение» блудного сына, рождение в нем «ново-
го человека». Номер Один Петрушевской открывает в себе Героя, Валентин Драго А. Королева – Личность. 
Евангельский мотив возвращения у современных писателей репрезентирует их индивидуально-авторские ме-
тафоры. В романе Л. Петрушевской – это обретение человеком своего идентифицирующего начала, находя-
щегося вне материально-гедонистических ценностей. У А. Королева авторской метафорой становится воз-
вращение человеку его субъектности, потерянной под влиянием процессов усреднения в современном массо-
вом обществе. В целом сюжет о блудном сыне осмысливается современными авторами как модель 
разрешения конфликта поколений, как вместилище глубинных сакральных смыслов, а также как средство 
воплощения индивидуально-авторских метафор.  

Ключевые слова: современная русская проза, притча о блудном сыне, сюжет, мотив 

Для цитирования: Колмакова О. А. Мотивы притчи о блудном сыне в романах «Номер Один, или В садах 
других возможностей» Л. С. Петрушевской и «Дом близнецов» А. В. Королева // Вестник Томского государ-
ственного педагогического университета. 2023. Вып. 6 (230). С. 143–151. https://doi.org/10.23951/1609-624X-
2023-6-143-151 

The motives of the parable of the prodigal son in novels “Number One, or In the Gardens of Other  
Opportunities” by L. S. Petrushevskaya and “Twins’ House” by A. V. Korolev 
Oksana A. Kolmakova 

Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation, post-oxygen@mail.ru 
Abstract 
The evangelical parable about the return of the prodigal son was repeatedly used as the subject of literary 

contemplation in the Russian classical literature of the 19th and the 20th centuries. The plot of the prodigal son 
parable is still popular in contemporary Russian literature. For example, the plot was originally interpreted in the 
novels “Number One, or In the Gardens of Other Opportunities” by L. S. Petrushevskaya and “Twins’ house” by 
A. V. Korolev. The central conflict “son – father” realized through key evangelical parable motifs of departure, 
return, forgiveness and love determine the issues raised in these works and their poetics. The analysis of these novels 
helps to distinguish various types of “dialogue” between contemporary writers and the evangelical text. 
L. Petrushevskaya inverts the plot of the parable, A. Korolev redefines the evangelical parable in a symbolic way. In 
general, the plot of the prodigal son parable is comprehended by the contemporary authors as a model for resolving 
the conflict of the generation gap, as a space for profound sacred meanings, and as a means of expressing the author’s 
genuine metaphor. The plot variants of the prodigal son parable explicate the meanings realized by the Gospel text on 
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the “profane” and deep levels. Desacralized meaning of the parable can be reduced to the issue of ideal family 
relationships, which the contemporary writers yearn for and are trying to portray. The deep, Christian understanding 
of the parable is connected to the idea of the prodigal son’s resurrection understood as a discovery of a “new man” 
within himself. Number One in Petrushevskaya’s novel becomes the Hero, Valentin Drago of Korolev becomes the 
Personality. In addition, the evangelical motif of return in the contemporary works represents the authors’ genuine 
metaphors. The genuine metaphor in the novel of L. Petrushevskaya is the modern person’s acquiring his/her original 
identity, which is not related to material and hedonistic values. A. Korolev’s genuine metaphor consists in recovering 
the person’s subjectivity that had been lost because of the processes of standardization in modern society.  

Keywords: modern Russian prose, parable of the prodigal son, plot, motif 

For citation: Kolmakova O. A. Motivy pritchi o bludnom syne v romanakh “Nomer Odin, ili V sadakh drugikh 
vozmozhnostey” L. S. Petrushevskoy i “Dom bliznetsov” A. V. Korolyova [The motives of the parable of the 
prodigal son in novels “Number One, or In the Gardens of Other Opportunities” by L. S. Petrushevskaya and “Twins’ 
House” by A. V. Korolev]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State 
Pedagogical University Bulletin, 2023, vol. 6 (230), pp. 143–151 (in Russ.). https://doi.org/10.23951/1609-624X-
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Введение 
По мнению А. В. Чернова, сюжет о блудном 

сыне «изначален и определяющ» для всей миро-
вой литературы [1, с. 152]. В. И. Тюпа и 
Е. К. Ромодановская указывают на две модели 
осмысления этого евангельского сюжета в про-
изведениях отечественной и мировой художе-
ственной литературы. Первая модель предпола-
гает обращение к событийной канве притчи, вто-
рая актуализирует образ блудного сына без 
последовательного воспроизведения сюжета 
притчи [2, с. 5]. В современной русской прозе 
притча о блудном сыне воспроизводится в мо-
тивно-образной структуре таких произведений, 
как «Лаз» (1991) В. С. Маканина, «Всех ожидает 
одна ночь» (1993) М. П. Шишкина, «Чапаев и 
Пустота» (1996) В. О. Пелевина, «Блуждающее 
время» (2001) Ю. В. Мамлеева, «Светопрестав-
ление» (2003) И. Ю. Клеха и др.  

В евангельской притче воплощены ключевые 
смыслы христианского вероучения. В результате 
искушения плоти человек гибнет духовно; пока-
яние и смирение дают ему возможность вернуть-
ся к Богу; любовь Бога не имеет границ. Цен-
тральная идея притчи – восстановление нару-
шенной в результате грехопадения связи 
человека с Богом. Перечисленные смыслы важны 
для понимания литературного произведения с 
позиций всегда актуальных идей любви и мило-
сердия. Кроме того, востребованность сюжета о 
блудном сыне определяется связанными с ним 
«вечными» темами «отцов и детей» и «нрав-
ственного выбора личности».  

В структуре сюжета притчи о блудном сыне 
Ю. В. Шатин обнаруживает следующие смысло-
вые компоненты: «требование младшего сына о 
разделе имущества – раздел – уход сына из дома 
– распутная жизнь – разорение и голод – работа 
свинопасом – просьба к отцу принять его наем-
ником – возвращение – радость отца – пир – ро-
пот старшего сына – мораль: „надо было радо-

ваться и веселиться, что брат твой сей был мертв 
и ожил; пропадал и нашелся“» [3, с. 36–37]. 
Культурологи и богословы в смысловом про-
странстве притчи о блудном сыне выделяют сле-
дующие оппозиции: «греховность (сына) – свя-
тость (отца)», «уход – возвращение», «раскаяние – 
прощение» [4–7]. Образ блудного сына, а также 
перечисленные сюжетно-композиционные «фор-
мулы» и их модификации подвергаются художе-
ственному осмыслению в романах «Номер Один, 
или В садах других возможностей» Л. С. Петру-
шевской и «Дом близнецов» А. В. Королева. 

Целью работы является анализ архетипиче-
ских структур евангельской притчи о блудном 
сыне в романах «Номер Один, или В садах дру-
гих возможностей» Л. С. Петрушевской и «Дом 
близнецов» А. В. Королева. Проведенное иссле-
дование позволит выявить символическое значе-
ние ключевых мотивов евангельского текста, ак-
туальных для обыденного и для христианского 
сознаний.  

 
Материал и методы 

Материалом исследования послужили романы 
Л. С. Петрушевской «Номер Один, или В садах 
других возможностей» и А. В. Королева «Дом 
Близнецов» – тексты современной русской лите-
ратуры, оригинально интерпретирующие сюжет 
о блудном сыне, содержащийся в Евангелии от 
Луки. Ведущим методом исследования является 
структурно-семиотический.  

 
Результаты и обсуждение 

Сюжет романа Л. С. Петрушевской «Номер 
Один, или В садах других возможностей» (2004) 
«не только символически, но и буквально дви-
жется вслед за мифом» [8, с. 196]. Обращение к 
мотивам притчи о блудном сыне позволяет 
Л. Петрушевской выйти к актуальным социо-
культурным смыслам. Автор прибегает к инвер-
сии канонического сюжета евангельской притчи. 
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Блудным оказывается отец, который, пройдя че-
рез искушение, испытания и даже физическую 
смерть, возвращается наконец в родной дом, к 
сыну. На наш взгляд, речь следует вести именно 
об инверсии евангельского сюжета, а, скажем, не 
о прямом использовании известного античного 
сюжета об Одиссее и Телемахе, о котором писал 
критик А. Урицкий [9, с. 209]. В инверсирован-
ном виде притча о блудном сыне уже подверга-
лась осмыслению в «программной» повести Пет-
рушевской «Время ночь» (1992), героиня которой, 
поэтесса Анна Андриановна, пишет: «Страшная 
темная сила, слепая безумная страсть – в ноги 
любимого сына вроде блудного сына упасть» [10, 
с. 351].  

В русской литературе инверсированный сю-
жет блудного сына можно увидеть в романе 
И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева», где «выявле-
ние мотива блудного сына в сюжетной линии 
отца позволяет обнаружить опасное забвение тех 
бытийных и нравственных норм, которые выра-
жены в библейской притче о блудном сыне» [11, 
с. 306]. В «Номере Один…» у Петрушевской ин-
версия евангельского сюжета символизирует со-
временный мир, в котором перевернута традици-
онная аксиологическая шкала.  

Основным средством создания художествен-
ного мира в романе является поэтика деструкции, 
реализуемая в таких мотивах, как «разрушение» 
и «деформация». Петрушевская выступает почти 
как писатель-реалист, обращаясь к теме плачев-
ного положения советской науки на рубеже XX–
XXI вв., когда работники НИИ получали зарпла-
ту с задержкой в полтора года, и многие из них 
уезжали за рубеж. Главный герой, Номер Один, 
является сотрудником научного института, зани-
мающегося проблемами этнографии. Директор 
института по кличке Панька имеет косвенное 
отношение к науке и прямое – к криминальным 
структурам. Удивляться тому, что нечистоплот-
ность сотрудников института стала нормой, с 
таким руководителем не приходится.  

Положение дел в отдельно взятом НИИ Пет-
рушевская проецирует на общую ситуацию кри-
зиса и распада, которые характеризовали россий-
скую жизнь в постсоветское время. Анализируя 
охвативший Россию процесс социальной дегра-
дации, Номер Один говорит о настоящей челове-
ческой инволюции: «При Йоське Джугашвили 
был феодализм, теперь развитие рабовладельче-
ского строя, плавно перех-щий в первобытный 
(пещера, костер). Бомжи уже живут так и масс, 
переселенцы» (здесь и далее в цитатах сохранена 
авторская орфография и пунктуация. – О. К.) [12, 
с. 123]. Деградировавшему миру современной ци-
вилизации Петрушевская противопоставляет гар-

моничный мир вымышленного малого народа энт-
ти, который изучает Номер Один. Л. Петрушев-
ская изображает сообщество энтти как утопиче-
ский социум, но этой утопии грозит гибель: Юрий 
Кухарев, Кух, нечистоплотный коллега Номера 
Один, разорил святилище энтти – украл аметист из 
глазницы статуи Царя нижнего мира, нарушив тем 
самым хрупкий баланс в мироздании.  

Тема отцов и детей, сюжетообразующая в 
притче о блудном сыне, реализуется у Петрушев-
ской в аспекте проблематики социально-
деформированной реальности. Используя прием 
гротеска, писательница показывает ситуацию 
разрыва традиционных связей между поколения-
ми. Примечательны сетования Паньки, обреме-
ненного двумя семьями: «Дачу строю предыду-
щему сыну. Навязалась на мою голову супруга от 
первого брака. Как говорится, это только счита-
ется, что вы в разводе. Отец должен помочь!  
А если подумать, что такое отец? А? Секунда!» 
[12, с. 53]. Кух пренебрежительно называет соб-
ственную мать Галькой. Номер Один ощущает 
себя «блудным отцом», расточившим самое до-
рогое – семью. «Все мысли о деньгах, но ночами 
напролет играл на компе. Жене не помогал. До-
мой шел как на каторгу, скука, скука!» [12, с. 89].  

Искушением для героя стала идея компью-
терного квеста «В садах других возможностей» с 
сюжетом путешествия по «адам всех конфес-
сий». Мотив компьютерной игры, с которой свя-
зан образ Номера Один, символизирует инфан-
тильность, личностную несостоятельность, т. е. 
адекватность этого персонажа как раз таки стату-
су сына. Петрушевская иронически обыгрывает 
незрелость своего героя, изображая, как он  
ревнует жену к своему собственному ребенку. 
Номер Один «угрожает» жене: «…Будет муж 
кот. Ты будешь больше ценить чем меня и не 
считать просто подсобной силой которая обязана 
и обязана все отдавать Алешке как ты все свое 
время и мысли Алешке а не мне. Он Алешка твой 
муж и твое все» [12, с. 248].  

У Петрушевской изображается не только ду-
ховная гибель героя. В ее романе евангельская 
метафора смерти и воскресения воплощена бук-
вально. Умерев, Номер Один оказывается в ин-
фернальном пространстве, персонифицирован-
ном хтоническим образом Трехпалого, Царя 
нижнего мира. Осознав необратимость смерти, 
Номер Один прощается со своей женой и сыном 
и одновременно просит у них прощения. 
«…прощайте, прощайте, пора нам уходить, Аню-
точка, мужайся, на тебя одна одежда. Алешенька, 
оставляю тебя…» [12, с. 93]. 

Но подлинным испытанием для героя стано-
вится не мифологическая инициация через путе-
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шествие в ад, а пребывание его души в другом 
теле – теле собственного убийцы. Номер Один 
забрал священный аметист у Куха, но сам ока-
зался убитым неким Валерой, нанятым Панькой 
с целью завладения квартирой убитого. Чтобы 
Номер Один смог вернуть камень, жрец энтти 
Никулай-оол переселяет его душу в тело Валеры. 
Герой со страхом понимает, что новое физическое 
тело влияет на его, Номера Один, речь, а значит, и 
на сознание: «Господи, что же это происходит! 
Надо говорить не „киосок“, а „киоск“, и „ездят“.  
А не „ездиют“, сельсовет» [12, с. 136–137]. 

Противоположность личностей Номера Один 
и Валеры показана посредством оппозиции «отец 
– сын». Номер Один вспоминает, что в детстве 
никак не мог поверить в гибель отца и «все ки-
дался на старух, которые пришли обмывать по-
койника, „Я вас просто прошу, умоляю, он жив, 
вы видите? Уходите!“ Отца принесли из тайги. 
Видимых повреждений не было» [12, с. 139]. 
Диаметрально противоположное отношение к 
отцу демонстрирует Валера: «Отец смешной 
был. Я его зарезал. <…> Он меня тубареткой по 
кумполу. Я его ножом хлебным» [12, с. 163].  
И тем не менее Валера – это часть Номера Один, 
воплощение, по выражению И. А. Ильина, «бес-
сознательно-инстинктивной глубины души» [13, 
с. 231]. Личность Номера Один «впустила» в се-
бя бандита, поскольку в ней было немало со-
звучного этому вторгшемуся в нее чужому я: и 
ценные артефакты, добытые в этнографических 
экспедициях, Номер Один иностранцам прода-
вал, и заработать легкие деньги на продаже  
квеста мечтал, и собственным больным сыном 
тяготился. Однако именно вторжение Валеры, 
гротескно заострившее в Номере Один отрица-
тельную сущность личности, позволило герою 
взглянуть на себя со стороны и критически пере-
осмыслить имеющуюся у него ценностную 
иерархию. 

Проведя своего героя через «все круги ада», 
Петрушевская заставляет его осознать необхо-
димость нравственного очищения и искупления 
греха. Ранее сформировавшаяся у Номера Один 
материально-гедонистическая система ценностей 
теряет свою актуальность. «Блудный отец» осо-
знает необходимость возвращения в родной дом, 
к сыну и жене, в которых только и возможна его 
идентифицирующая самореализация. В элек-
тронном послании жене Номер Один формули-
рует свое главное прозрение: «…моя люб к тебе 
и Алешке теперь со стороны все сильнее вы 
единственное что у меня мое родное <…> когда 
рядом и близко то все затянуто запачкано бытом 
и все бьются друг о друга ранят, и только вдали 
эта люб. так горит и так тепло в груди люблю вас 

люблю всех <…> я вернусь все равно» [12,  
с. 248]. Эти мысли героя провозглашают торже-
ство любви, составляющей основную сущность 
духовной жизни человека. 

Однако завершающее преображение личности 
героя наступает тогда, когда он понимает, что 
должен выполнить свое предназначение – воз-
вратить народу энтти украденную Кухом релик-
вию, без которой в мире «свищет черная веч-
ность» [12, с. 246]. Произошедшая переоценка 
ценностей изменяет стратегию поведения героя, 
переориентируя его с сиюминутного на вечное.  
В структуре личности Номера Один возникает 
надличное начало, присущее подлинному Герою, 
который способен «нести тяжесть всего мира на 
своих плечах» [14, с. 612]. Спасая реликвию энт-
ти, а вместе с ней и весь мир, Номер Один под-
нимается на высочайший уровень истинной люб-
ви, проявляющейся в бескорыстной жертвенно-
сти. Номер Один, «блудный отец», грешник, 
вырастает до образа Сына Божьего, который 
должен искупить грех всего человечества.  

В детективном романе-антиутопии А. Короле-
ва «Дом близнецов» (2013) реализуется постмо-
дернистская философско-эстетическая система, в 
основе которой – создание альтернативных вер-
сий реальности. Центральные события романа, 
рассмотренные сквозь призму христианской ми-
фологии, допускают двойное, даже тройное про-
чтение [15]. Сюжет блудного сына интерпрети-
рован в романе по крайней мере дважды. Приме-
чательно, что и в критике о романе, в частности в 
рецензии Г. Заславского, персонажи получили 
культурный ярлык «блудных сыновей» [16].  

Внешний сюжет в романе развивается по ка-
нонам детективного жанра. Оскар Янкель пору-
чает частному детективу Валентину Драго отыс-
кать своих сыновей-близнецов и известить их о 
возможности получения наследства матери. Что-
бы выполнить поручение, Драго необходимо по-
пасть в закрытую лечебницу «Хегевельд», владе-
лец которой доктор Виктор Борисов, известный 
также как «фон Боррис», или «князь», силой, по 
мнению Янкеля, удерживает у себя братьев. Дра-
го приезжает в поместье фон Борриса под видом 
итальянца дона Клавиго, который оказался очень 
похожим на русского сыщика.  

Дальнейшие события романа происходят в 
Калининградской области, на территории быв-
шей Восточной Пруссии. Эта местность обладает 
нетипичным для России культурно-историческим 
и природным ландшафтом, связанным с влиянием 
средневековой европейской культуры – легендами 
о рыцарях, о «стонущем корне мандрагоры», о 
привидениях, обитающих в старинных замках.  
С одной стороны, мифологический хронотоп у 
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Королева выполняет сюжетообразующую функ-
цию, позволяющую наделять предметы обыден-
ного, профанного мира сакральными свойствами. 
С другой стороны, очевидна авторская десакра-
лизующая игра с мифом.  

Прежде всего автор ведет игру с мифами со-
временного массового сознания. Эти мифы у Ко-
ролева реализованы в форме традиционных суе-
верных рассказов (например, в историях о призра-
ке Германа Геринга, которого видели охотящимся 
в окрестностях «Хегевельда»), а также в обыгры-
вании «культовых» продуктов современного ис-
кусства. Так, персонажная пара «Брат Один и Брат 
Два», коррелят образов двух братьев из притчи о 
блудном сыне, одновременно апеллирует к из-
вестной дилогии режиссера А. Балабанова 1997, 
2000 гг. Данная аллюзия не только актуализирует 
целый ряд библейских сюжетов о двух братьях, в 
частности сюжет Каина и Авеля (имя последнего 
будет носить младший из близнецов Янкеля), но и 
работает на один из основных мотивов романа – 
мотив двойничества. Валентин – двойник Клави-
го, в поисках братьев-близнецов Валентин встре-
чает сестер-близнецов Магду и Герду, «Хеге-
вельд» – «копия Рая», а сам фон Боррис «задумал 
стать близнецом Бога» [17, с. 175]. 

Отметим, что имена многих персонажей Ко-
ролева вызывают библейские аллюзии. Так, 
называя героя «князем Виктором фон Боррисом», 
автор создает амбивалентный образ, сочетающий в 
себе как божественное начало – «БОррис» лечит 
«самые страшные болезни ХХ века» (рак, аутизм, 
болезнь Дауна), «поднимает людей из гроба» [17, 
с. 176], так и дьявольское, присущее «князю 
тьмы»: секретарь дона Клавиго дает Валентину 
совет, как «уцелеть в лапах этого черта» [17, 
с. 176], имея в виду фон Борриса. Среди прибли-
женных фон Борриса – Магдалина, названная 
дочь князя, и его гость Соломон Зиглер.  

Интертекстуальные отсылки к разным ветхо-
заветным и новозаветным сюжетам и образам в 
романе накладываются друг на друга. Компози-
ция произведения вызывает аллюзии и с началом 
книги Бытия, обыгрывая семь дней творения, и 
со страдным путем Христа: Валентин испытывает 
искушение («искус самоубийства»), умирает, вос-
кресает. Первое предложение романа «В начале 
было слово…» – прямая цитата из Евангелия от 
Иоанна. Описание Валентина в некоторых эпи-
зодах романа аллюзивно напоминает Христа. 
Так, автор сравнивает силуэт Драго, балансиру-
ющего на крышах «Хегевельда», с «распятием на 
кресте», а далее называет его «явлением человека 
в небе» [17, с. 183]. А. Королев использует серию 
аллюзий, последовательно отсылающих читателя 
сначала к «Гамлету» У. Шекспира, неоднократно 

цитируемому в тексте, а затем – к одноименному 
стихотворению Б. Пастернака, в котором лириче-
ский герой сравнивается с Гамлетом и Христом 
одновременно. В финале романа произойдет 
наложение буквального и фигурального смыслов 
мотива воскресения. Фигуральный смысл вос-
кресения связан с финалом притчи о блудном 
сыне, а буквальный – с образом Христа. Для ав-
тора актуально пересечение двух евангельских 
сюжетов в образе сына – блудного сына из прит-
чи и Христа, сына Божьего.   

В «Хегевельде» Валентина не покидает двой-
ственное ощущение. Свое пребывание в поме-
стье герой сравнивает с «пленом египетским» 
ветхозаветного Иосифа. Вместе с тем только в 
замке фон Борриса Драго вырастает до уровня 
полноценной личности. Он понимает, что «по-
умнел раза в два, а то и в три», чувствует, что 
«стал силен и быстр» [17, с. 276]. Но главная пе-
ремена произошла в духовной жизни героя. При-
нимая участие в ежевечерних «симпосиях» о Бо-
ге, Валентин впервые переживает интеллекту-
альное наслаждение, когда «не просто думает», а 
«ликует по поводу того, что может думать о 
Нем» [17, с. 83]. В своем эстетическом развитии 
герой также достигает небывалых высот. Он ста-
новится восприимчивым к музыке, и удивитель-
ное двухголосое пение Фарро, любимчика фон 
Борриса, вызывает у него «слезы эстетического 
восторга» и чувство «всепроникающего присут-
ствия Бога» [17, с. 119].  

Преображающее личность пространство «Хе-
гевельда» – альтернативная реальность, утопиче-
ский мир, устроенный волей человека земной 
аналог «Царства Небесного», в котором действу-
ет божественный закон красоты, гармонии и ис-
тины. По нашему мнению, в образе фон Борриса 
достаточно явственно воплощен архетип Бога-
отца, что наиболее ярко проявляется в ипостаси 
героя как творца, создавшего мир «Хегевельда». 
Умение внушить страх, категоричность и автори-
тарность князя заставляют вспомнить грозного 
ветхозаветного Бога, устроившего Всемирный 
потоп, сожжение Содома и Гоморры, разрушение 
Вавилона и Иерусалима.  

Образ «благословенной земли Хегевельд» у 
Королева создан согласно эстетическому канону 
постмодернизма и характеризуется амбивалент-
ностью. Черты антиутопии в нем связаны с мо-
тивом насильственного удерживания названных 
«гостей» фон Борриса. Утопическая сущность 
«Хегевельда» проявляется в его магической спо-
собности исцелять человека физически и духов-
но. Этим своим качеством мир замка резко  
контрастирует с образом пошлой и убогой со-
временной реальности, которая нивелирует лич-
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ность или физически убивает ее (подобно еван-
гельскому блудному сыну, Валентин переживает 
искушение, но не плоти, а духа – искушение са-
моубийством, которое стало родовым проклять-
ем его семьи).  

Антиподом «Хегевельда» в романе становится 
«Макдональдс» – символ современного общества 
потребления. На диспутах в поместье фон Борри-
са особое внимание уделяется трапезе. Многооб-
разие и изящество блюд создают яркий контраст 
чизбургеру из ежедневного меню Валентина: 
«Наслаждаясь вкусом барашка, запеченного с 
острыми травами, Валентин вдруг с отвращени-
ем вспомнил свой обычный обед в „Макдональд-
се“ напротив своего бюро в Питере. Как гадко 
ворочается во рту вязкая каша из хлеба и мяса, 
залитая слюнями майонеза…брр» [17, с. 150]. 
Мотив еды не случаен. А. Королев создает соб-
ственный образ рая, в котором, в отличие от ка-
нонического христианского рая, возможно не 
только духовное, но и телесное наслаждение. Ге-
рой должен выбрать, в какой реальности он бу-
дет существовать дальше: в той, где он «Валюн», 
постоянный клиент закусочной «Макдональдс», 
или в той, в которой он Валентин, успешно и с 
удовольствием играющий роль итальянского ар-
хивариуса дона Клавиго, философа-интеллекту-
ала, тонкого ценителя искусства.  

Собственно детективный сюжет «Дома близ-
нецов» завершается после того, как Драго нахо-
дит «блудных сыновей» Янкеля. Читателю от-
крывается секрет удивительного пения Фарро на 
два голоса. Оказалось, что на груди этого мас-
сивного артиста, в волнах пышного жабо скры-
вался его младший брат. Близнецы, которых ис-
кал Драго, были сиамскими. Однако евангель-
ская притча не может реализоваться в сюжете 
Янкеля и близнецов, поскольку она искажена 
обывательским сознанием героя, для которого 
прощение отца предшествует возвращению сы-
новей. Излагая суть задания Валентину, Янкель 
заявляет: «Я… прощаю оболтусов и объявляю 
их наследниками» [17, с. 5]. О всепрощающей 
любви отца из канонического текста притчи 
здесь нет и речи. В притче блудный сын воз-
вращается к отцу отнюдь не потому, что узнал, 
что тот его простил, а потому, что своим покая-
нием хочет отплатить отцу за его любовь, кото-
рая, несмотря на все прегрешения сына, не ис-
сякает в отце. Смысл притчи, близкий к кано-
ническому, раскрывается в сюжете братьев 
Фарро и фон Борриса. Лишь в поместье фон 
Борриса братья получили любовь духовного 
отца и обрели самих себя.  

Противопоставляя образы двух отцов – Янке-
ля и фон Борриса, А. Королев раскрывает по-

верхностный и глубинный смысл притчи о 
блудном сыне. Еще А. С. Пушкин в повести 
«Станционный смотритель» изобразил обыва-
тельское понимание притчи: для Самсона Вы-
рина весь ее смысл сводился к идее чисто меха-
нического возвращения «блудного дитя». Так и 
Янкель у Королева пытается любой ценой вер-
нуть сыновей, придавая «служебный статус» 
акту прощения и совсем не упоминая о своей 
любви к детям. Глубинные смыслы притчи, свя-
занные с мотивами безграничной любви отца и 
преображения сына, актуализируются в сюжет-
ной линии близнецов и фон Борриса. По словам 
князя, «записные самоубийцы спаслись и рас-
пелись, как райская птица, чье имя Фарро» [17, 
с. 284]. Эпитет «райская» не случаен и также 
уводит к сюжету притчи, поскольку в канони-
ческом ее толковании дом отца – это рай, Цар-
ство Небесное, а образ самого отца – воплоще-
ние ипостаси Бога-отца.  

В сюжетной линии, раскрывающей душевную 
жизнь Валентина, притча о блудном сыне также 
играет важную роль. Фон Боррис пытается уго-
ворить Драго остаться, но тот все-таки уезжает 
из «Хегевельда», стремясь «на волю». Однако 
там Валентина ждало его «родовое проклятье» – 
искушение самоубийством, перед которым он не 
смог устоять. Эпизод суицида Драго изображает-
ся автором намеренно гротескно. Символичны 
подробности самоубийства: недоеденный чиз-
бургер, торчащий изо рта Валентина, и сделанная 
его рукой надпись на стекле, содержащая одно 
только слово: «Гав». Предсмертная трапеза ге-
роя, «намертво сжатый зубами, залитый кровью 
кусок от чизбургера» [17, с. 289], обретает сим-
волику дьявольского причастия. «Последнее сло-
во» самоубийцы апеллирует к истории с псами 
«Хегевельда», о которых рассказал Валентину 
фон Боррис. Эта история была последним аргу-
ментом князя в пользу избранности Валентина. 
Оказалось, что не все люди, попадающие в поме-
стье, «эволюционируют» до уровня высокораз-
витой личности. «Хегевельд» лишь выявляет ис-
тинную сущность человека. Доберманы-охран-
ники прежде были людьми, но, прожив немного 
в «Хегевельде», обнаружили свою низменную, 
животную природу. Животная сущность, которую 
проявляет Валентин в мире «Макдональдса», – это 
не только характеристика представителя совре-
менного социума, но и прямая отсылка к мотиву 
притчи о блудном сыне, который в своем паде-
нии дошел до того, что «рад был наполнить чре-
во свое рожками, которые ели свиньи» (Лк. 
15:16) [18, с. 1109]. 

Второй, фантастический, финал романа за-
вершает сюжетную линию Драго в соответствии 
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с евангельским текстом о блудном сыне. «Вы-
стрелив в сердце, Валентин в счастливом ужасе 
понял, что уцелел. Осечка!» [17, с. 290]. Потря-
сенный такой удачей, Валентин спешит в «Хеге-
вельд», туда, где его ждет отец. Символичны 
слова из арии генделевского Ариоданта в испол-
нении Фарро: «Радость царит на земле. / Мое 
судно, / Пережив страшную бурю, / Достигло 
желанного берега» [17, с. 290]. В финальных мо-
тивах воскресения и радости автор обыгрывает 
слова евангельского отца, обращенные к оби-
девшемуся «праведному» сыну: «о том надобно 
было радоваться и веселиться, что брат твой сей 
был мертв и ожил» (Лк. 15:32) [18, с. 1110]. Идея 
пути к Богу и обретения Бога внутри себя, вхо-
дящая в смысловой комплекс притчи, у Королева 
становится метафорой достижения человеком 
внутренней гармонии. Кроме того, современный 
писатель придает евангельской притче общече-
ловеческий смысл, подразумевающий обретение 
духовного родства, которое оказывается выше 
родства кровного.  

Очевидно, что утопия в романе А. Королева 
не утверждается однозначно. В интерпретации 
райского пространства ключевую роль играет 
образ мандрагоры, которая мистифицирует каж-
дого, попадающего в сферу ее влияния. Ребенок с 
диагнозом «болезнь Дауна» превращается в «Хе-
гевельде» в «прелестную большеглазую девочку» 
[17, с. 67], старый пес-инвалид «бегает без ко-
ляски» [17, с. 284], а «усталый человек с мешка-
ми в синих подтеках под глазами» [17, с. 284] 
становится блестящим «князем», «повелитель-
ным господином». Будучи постмодернистом, 
А. Королев подвергает игровому разоблачению 
сами правила игры в утопию, сообщая читателю 
о том, что за «чертой благодати», т. е. за преде-
лами «Хегевельда», выяснилось, что священная 
книга «Сад исполнения желаний» – это всего 
лишь «Пособие для цветоводов», а магический 
«Шлем Мандрагоры», в котором только и чита-

лась книга, – «обыкновенный бабий чулок» [17, 
с. 281].   

И все же автор акцентирует второй, мистиче-
ский финал, в котором его герой находит дом, 
отца и выбирает качественно новую жизнь, поз-
воляющую человеческой индивидуальности реа-
лизоваться во всей ее полноте. По нашему мне-
нию, тема обретения полноты человеческого су-
ществования в романе А. Королева связана также 
с такой актуальной проблемой современности, 
как восстановление субъектности человека. 
Субъектность подразумевает саморазвитие, са-
моактуализацию и самореализацию личности. 
В. А. Петровский называет субъектностью чело-
века «свойство самодетерминации его бытия в 
мире» [19, с. 117]. В образе «человека „Макдо-
нальдса“» А. Королев воплощает проблему утра-
ты субъектности, связанную с процессами усред-
нения индивидуальности в современном обще-
стве и замкнутости современного человека на 
своих примитивных потребностях. 

 
Заключение 

Интерпретируя притчу о блудном сыне, со-
временные русские авторы используют ее смыс-
ловой потенциал в двух аспектах. Первый связан 
со смыслами «профанного» восприятия еван-
гельского текста и реализуется в мотивах слож-
ных семейных отношений и нравственного вы-
бора личности. Подлинно христианское толкова-
ние притчи состоит в идее воскресения блудного 
сына, осуществленного им через открытие в себе 
нового человека. Валентин Драго, герой романа 
А. Королева «Дом близнецов», становится лич-
ностью, а заглавный персонаж романа Л. Петру-
шевской «Номер Один...» – героем. Также еван-
гельский мотив возвращения у современных пи-
сателей репрезентирует их индивидуально-
авторские метафоры: возвращение субъектности 
– у Королева и обретение идентифицирующего 
начала – у Петрушевской. 
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Миромоделирующие функции топоса сада в пьесе Н. Садур «Доктор сада» (2011) 
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Аннотация 
В статье рассматривается пьеса современного русского драматурга Н. Садур «Доктор сада» (2011), в ко-

торой на первый план выходит описание пространства сознания героев. Пьеса, практически не попадающая в 
поле зрения исследователей, представляет собой интересный пример реализации художественных возможно-
стей категории пространства. В статье анализируются миромоделирующие возможности топоса сада в пьесе 
Н. Садур. Доказывается, что образ сада в пьесе многослоен и реализуется на разных уровнях: культурно-
символическом, реальном, социально-бытовом, природно-биологическом, на уровне пространства сознания 
героев. Пьеса прочитывается с двух точек зрения: как реалистическая, с социально-психологическим кон-
фликтом, и как неомодернистская, с изображением внутреннего конфликта сознания героев. Реалистический 
план представляет собой описание социально-бытовой драмы героев-интеллигентов Олега Павловича и Ла-
рисы Нежиных, оставшихся в новой стране (после 1990-х гг.) на «обочине» жизни. Они остро переживают 
как свой новый маргинальный статус, так и внутренние проблемы, связанные с принятием себя, своего воз-
раста и своих отношений. Однако в «Докторе сада» автор сосредоточивается в большей степени на изучении 
пространства сознания героев. Введение героя-двойника, высвечивающего психологическое состояние Олега 
Павловича и Ларисы, является в пьесе главным средством создания модернистского мирообраза. Подчерки-
вается также принципиально важное значение топоса сада, представляющего собой больше, чем место дей-
ствия. На основании анализа пространственной структуры пьесы делается вывод о том, что сад, являющийся 
одновременно и реальным пространством, в котором происходит действие, и действующим лицом, и симво-
лическим культурным топосом, становится для автора миромоделирующим средством. В заключении делает-
ся вывод о том, что неомодернистская игра с пространством позволяет выстроить художественный мир, в ло-
гике которого внешнее пространство отражает внутреннее. 

Ключевые слова: современная драматургия, творчество Н. Садур, топос сада, игровое пространство 
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сада» (2011) // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2023. Вып. 6 (230). 
С. 152–161. https://doi.org/10.23951/1609-624X-2023-6-152-161 

The world-modeling functions of the garden topos in N. Sadur’s play Doctor of the Garden (2011) 
Yuliya S. Krasnoukhova 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation oriental-v@yandex.ru 
Abstract 
The dramaturgy of N. Sadur belongs to the complex aesthetic system, which researchers classify as various 

artistic movements (absurdism, avant-gardism, magical realism, and finally, postmodernism). The article examines 
the play by the modern Russian playwright N. Sadur “Doctor of the Garden” (2011), in which the description of the 
space of consciousness of the characters comes to the fore. The play, which practically does not fall into the field of 
view of researchers, is an interesting example of the realization of the artistic possibilities of the category of space. It 
is indicated that in comparison with early works, the category of space in later plays becomes more significant. The 
article analyzes the world-modeling possibilities of the garden topos in N. Sadur’s play “Doctor of the Garden”. The 
article states that the image of the garden in the play is multi-layered and is realized at different levels: cultural-
symbolic, real, social, natural-biological, at the level of the characters’ consciousness space. The play is read from 
two points of view: as a realistic one, with a socio-psychological conflict, and as a neo-modernist one, with a conflict 
in the consciousness of the characters: they experience an internal conflict associated with the awareness of 
themselves and each other. Based on the analysis of the spatial structure of the play, it is concluded that the garden, 
which is both a character, a real space in which the action takes place, and a symbolic cultural topos, is a world-
modeling tool for the author. 
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Введение 

Исследователи считают, что современная рус-
ская драма вбирает в себя элементы различных 
эстетических систем и является в итоге эклектиче-
ским образованием (М. И. Громова, О. В. Журче-
ва, О. Н. Зырянова). Драматургию Н. Садур при-
числяют к различным художественным направле-
ниям (абсурдизм (Б. С. Бугров, О. Н. Зырянова), 
магический реализм (Е. В. Старченко), постмодер-
низм (Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий)). 
Неоднозначность определения творческой си-
стемы автора возникает потому, что проза и дра-
ма Н. Садур не встраиваются только в одну лите-
ратурную традицию, внутренне сопротивляются 
однозначному определению. При этом в поле 
зрения исследователей попадают преимуще-
ственно ранние пьесы автора, поздние же оста-
ются неизученными. Позднюю драматургию  
Н. Садур отличает менее резкое столкновение 
реального и фантастического, теперь образую-
щее более сложную разноуровневую картину 
мира. Категория пространства и в ранних пьесах 
автора обладала большим значением, в поздних 
же – пространство становится более семантиче-
ски наполненным. 

Название пьесы Н. Садур «Доктор сада» 
(2011) несет для отечественного читателя две 
главные культурно-символические ассоциации. 
Первая отсылает к восприятию сада как рая, вто-
рая – к «Вишневому саду» А. П. Чехова. Райский 
сад связывается с идиллическим безгрешным 
существованием Адама и Евы и с последующим 
грехопадением и изгнанием. В пьесе Чехова ста-
вится проблема смысла существования, глубин-
ного кризиса, охватившего всю страну и созна-
ние современного человека. Для каждого из че-
ховских героев сад означает свое. Кроме того, 
образ сада связывается с представлениями о ме-
тафорическом саде души. Чехов развивает идею 
Вольтера о возделывании каждым своего сада 
(«надо возделывать свой сад» («Кандид, или Оп-
тимизм»): у Вольтера речь идет об активной дея-
тельности человека по преобразованию действи-
тельности, улучшению своей жизни [1]). Иссле-
дователями (М. О. Горячева, Н. Е. Разумова 
и т. д.) также отмечается значение пространства в 
чеховской пьесе (см., например, высказывание  
А. Б. Хачатрян: «Если в классической драме про-
странство было ареной, на которой разворачива-

лось определенное действие, то теперь простран-
ственный образ становится полноправным 
участником развития действия» [2, с. 124]).  

В мировой культуре образ сада наполняется 
разнообразной семантикой и мифологизируется: 
это рай, Эдемский сад, возделываемое человеком 
идеальное пространство, уподобленное микро-
космосу. Д. С. Лихачев определяет сад как по-
пытку «создания идеального мира взаимоотно-
шений человека с природой» [3, с. 11]. По этой 
причине, пишет ученый, сад отождествляется с 
раем на земле как в христианском, так и в му-
сульманском мире: «сад всегда выражает неко-
торую философию, эстетические представления 
о мире, отношение человека к природе; это мик-
ромир в его идеальном выражении» [3, с. 11].  

Сад в культуре символизирует и духовное бы-
тие: забота о саде отождествляется с работой че-
ловека по сохранению целостности его души, 
запустение же сада означает потерянность чело-
века, становится символом заброшенности мира 
в целом. Сад существует не сам по себе – речь 
идет не о саде как общественном пространстве, 
который также наделяется культурной семанти-
кой, а о саде личном, являющемся частью дво-
рянской усадьбы (личный сад приобрел культур-
ное значение именно в составе усадьбы). Это 
сад-убежище, сад-дом, сад-символ, соединяю-
щийся в памяти обитателей усадьбы с детскими 
воспоминаниями, счастьем, спокойствием. Дво-
рянская усадьба, переживающая в конце XVIII – 
начале XIX вв. расцвет, представляет собой осо-
бый культурный слой, включающий определен-
ные традиции, образ жизни, нравственные прин-
ципы, наконец, особого человека, впитавшего в 
себя эту среду [4, с. 210]. Для настоящего иссле-
дования большое значение приобретает родовая 
связь дворянской усадьбы и сменившей ее дачи. 
Краткий экскурс в историю усадебной культуры 
преследует цель раскрытия этой связи.  

Во второй половине XIX в. создаются «уса-
дебные» тексты И. А. Гончарова, И. С. Тургене-
ва, С. Т. Аксакова, Л. Н. Толстого. В художе-
ственном сознании эпохи происходит мифологи-
зация и сакрализация усадьбы как культурного 
локуса. Е. Е. Дмитриева считает, что русскую 
классическую литературу в целом можно охарак-
теризовать как усадебную [5, с. 152]. Усадебный 
хронотоп часто приобретает черты идиллического, 
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детские годы героя приравниваются к райскому 
существованию в родовом гнезде, где время те-
чет иначе, чем в большом мире. Защищенное 
пространство усадьбы, уподобленное микро-
косму, дает человеку чувство безопасности и 
психологического комфорта. Усадьба в целом 
становится идеальным замкнутым миром, 
«счастливым пространством» [6, с. 20]. Топос 
усадьбы становится, по выражению В. А. Доман-
ского, действующим лицом произведения, а со-
бытия усадебной повести вписываются в «мета-
текст усадьбы с его знаками, кодами, не только 
создающими образ мира, но и выражающими 
концепцию бытия» [7, с. 56]. Л. Н. Летягин ос-
новной характеристикой ландшафта усадьбы 
называет «размытость границ рукотворности и 
естества – культуры и природы» [8, с. 12]. Более 
того, исследователь считает, что «усадьба – 
прежде всего форма пространственной организа-
ции жизнедеятельности, поэтому не выглядит 
„натяжкой“ утверждение, что русская культура в 
своей основе – культура усадебная» [8, с. 13]. 
Символизация усадьбы началась еще в XIX в., 
однако окончательно усадебный миф сформиро-
вался к началу XX в.1, а в 1920–30-х гг. его суще-
ствование было прервано появлением новой «со-
циально-космополитической мифологии» [4, 
с. 211]. 

Культурные ассоциации, связанные с назва-
нием пьесы, порождают символическое предпо-
нимание: речь пойдет о врачевании бытия, некой 
перемене, даже сломе, о кризисе жизни. Доктор 
сада нужен для того, чтобы восстановить утра-
ченный смысл существования. 

Игровое пространство, которое моделируется 
автором, не позволяет интерпретировать пьесу в 
реалистическом (психологическом) ключе2. Ми-
стификация начинается уже со списка действу-
ющих лиц – их «не то два, не то три». Автором 

                           
1 Эпоха Серебряного века, творившая свои неомифы, не обо-

шла стороной усадебный миф. Значение его О. А. Богданова опи-
сывает следующим образом: «…благодаря своей особой эмоцио-
нально-суггестивной природе, этот миф действует на воображе-
ние, волю и поступки людей, демонстрируя и формируя 
жизнетворческие стратегии патриархально-идиллической семей-
ственности, самоотверженного служения родине, слитности с зем-
лей (природой) и народом, переживания русской национальной 
самобытности, а также поведенческие модели утонченной интел-
лектуально-эстетической созерцательности, личного благородства 
и бескорыстия, высокой верности долгу и поэтичного любовного 
чувства» [4, с. 208–210]. 

2 На первый взгляд, пьеса производит впечатление реалисти-
ческой и лишена характерных для Садур признаков фантастики 
(так, например, М. И. Громова отмечает, что «вне зависимости от 
жанра, ее [Н. Садур] художественный мир балансирует на грани 
реальности, узнаваемого быта и невыразимо, несказанно чудесно-
го, мистического» [9, с. 202]). 

закладывается множественность интерпретаций 
текста, этому подчиняется в том числе финал: 
остается неизвестным, что видят герои, развер-
нув ковер. Созданный автором игровой образ 
мира выступает средством передачи состояния 
реальности. Именно образ сада, являющийся в 
пьесе одновременно и действующим лицом, и 
реальным пространством, в котором происходит 
действие, и символическим культурным топосом, 
становится миромоделирующим средством.  

Образ сада многослоен и реализуется на раз-
ных уровнях пьесы: на культурно-символиче-
ском уровне, заявленном в названии и создаю-
щем культурный контекст; на реальном, соци-
ально-бытовом, на природно-биологическом 
уровнях (место действия) и, наконец, на уровне 
пространства сознания героев.  

 
Материал и методы 

Материал исследования – пьеса Н. Садур 
«Доктор сада» (2011). Методологическую основу 
исследования составляют работы по современной 
драме и творчеству Н. Садур С. Я. Гончаровой-
Грабовской, М. И. Громовой, О. В. Журчевой,  
И. И. Плехановой, О. В. Семеницкой, Е. В. Стар-
ченко; исследования по художественному про-
странству Г. Башляра, Д. С. Лихачева. Основной 
метод исследования – структурно-семиоти-
ческий.  

 
Результаты и обсуждение 

1. Дачный сад как реальное, бытовое  
и социально-историческое пространство 

А. Сад на даче как реальное место действия  
Действие пьесы происходит на даче, почти 

полностью заросшей диким, необработанным 
садом. В начале действия сад изображен как реа-
листический топос: это сад, который требует 
усилий для восстановления и поэтому пока бес-
полезен как с практической (ни выращивать но-
вое, ни собирать уже имеющееся нельзя, пока 
дикий сад не будет приведен в порядок), так и с 
эстетической точки зрения. Для работы на даче – 
в саду – Олег Павлович и Лариса Нежины не 
приспособлены, признают свою беспомощность: 
им нужен кто-то, кто поможет, – «садовник с 
секатором». Лариса прямо высказывает свою не-
способность встать в один ряд с «опытными де-
ревенскими женщинами» («Да пошутила я.  
О, Господи! Да кто их купит-то? Кислятину 
нашу? Да кто меня пустит-то? Там опытные де-
ревенские женщины. У них на табуретках и гри-
бочки, и ягода всякая, и овощ огородный, и бан-
ки с молоком. И пучочки трав: мята, кашка, иван-
чай... Мята! Кашка! Иван-чай! Мята-кашка-иван-
чай!!! [10, с. 506]»); сравнение с ними выявляет 
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строгую упорядоченность их Космоса (каждый 
пункт перечисления вырисовывает «земное» 
практическое существование этих женщин) и 
«неприкаянность» существования Ларисы. Ассо-
циативный ряд с фамилией очевиден: как заме-
чает Е. В. Кудрина (Старченко) в своей статье, 
посвященной пьесе, Нежины – «нежные и нежи-
вые – любящие и мучающие друг друга близкие 
одинокие люди» [11, с. 267]. Не случайно упо-
требляется противопоставление (любящие и му-
чающие), поскольку внутренние противоречия 
героев мешают их взаимодействию. 

Б. Дача как пространство изоляции, 
выключенности героев из социума 

Примерное время действия пьесы, определяе-
мое контекстом, – конец 90-х гг. XX в. Герои 
«Доктора сада» остаются за пределами изменив-
шегося мира и символически, и буквально. Олег 
Павлович – доцент, бывший университетский 
преподаватель – остался без работы, поскольку 
его университет закрыли, его жена когда-то была 
лаборанткой в том же университете, но теперь не 
работает. Из Москвы – центра жизни – они пере-
селились на дачу, расположение которой не 
уточняется.  

Дачный топос в некоторой степени наследует 
семантику усадебного, представляя собой место 
единения, сохранения семейной, родовой памяти, 
однако лишается статуса микрокосма, которым 
обладала усадьба: идеал сада-рая в дачном про-
странстве отсутствует, для него более характер-
ны прагматизм, утилитарность. Дача размыкает 
нетронутость, замкнутость усадебного простран-
ства и становится противоположностью усадьбе: 
это пространство временное, сезонное, дачник не 
вполне хозяин, а временный жилец [12, с. 161; 
13, с. 221].  

Оторванность от мира в данном случае прояв-
ляется отрицательно: дача – временное жилище – 
становится для героев местом изоляции, посто-
янной неустроенной жизни. Они остались вдвоем 
(детей у них нет) и остро переживают свою бес-
полезность в настоящем историческом времени. 
Они не смогли встроиться в новое время, ока-
завшись недостаточно предприимчивыми, и по-
теряли все, что у них было: работу, социальный 
статус, окружение (друзья уехали за границу), 
имущество (квартиру в центре «украли риэлте-
ры»). Автор создает двойственную неоднознач-
ную ситуацию и, с одной стороны, выражает жа-
лость к «маленькому человеку», попавшему под 
влияние обстоятельств (вспомним здесь, напри-
мер, высказывание В. Розова: «Болит у Садур 
душа за своих человечков» [14, с. 315]), с дру- 
гой – иронизирует над неспособными к действи-
ям героями. 

Герои Садур отказываются принимать насто-
ящее, живут в воспоминаниях, в мечтах о воз-
вращении прошлого. Воспоминания и фантазии 
подменяют для них реальность. В прошлой жиз-
ни Олег Павлович имел уважаемое социальное 
положение. Сейчас же он стыдится того, что по-
терял работу и как будто продолжает ездить в 
университет, на самом же деле подрабатывает 
грузчиком на станции. Он якобы боится опоздать 
на заседание ученого совета, повторяет, что на 
кафедре будут утверждать учебный план, и это 
не попытки скрыть тот факт, что он больше не 
работает в университете (это всем давно извест-
но), а желание в первую очередь убедить себя, 
что все по-прежнему. Герои как бы инсценируют 
усадебную жизнь. Олег Павлович притворяется, 
что ездит на работу, Лариса занимается домаш-
ними делами. Но так же, как дача – только ими-
тация родового гнезда, герои имитируют уже не 
существующую жизнь.  

Внутренняя ограниченность персонажей рас-
пространяется и на пространство дома: он двух-
этажный, но зрителю/читателю открыт лишь 
первый этаж, в определенной степени вписанный 
во внешнее пространство сада. Второй этаж 
остается пространством внесценическим и в не-
котором смысле пограничным. Там находится 
только Олег Павлович, при этом доподлинно не 
известно, на самом ли деле он там (сверху доно-
сятся только голоса, при этом не известно, ре-
альный ли это голос или иллюзия). Олег Павло-
вич при этом действует, Лариса – только наблю-
дает. Так, именно Олег Павлович предлагает 
разнообразные варианты дальнейшего существо-
вания, Лариса же выступает как оценивающий 
герой; Олег Павлович динамичен, перемещается 
в пределах дома, выходит за его границы, Лариса 
всегда находится на сцене; наконец, Олег Павло-
вич раздваивается в сознании Ларисы на мужа и 
любовника Валеру, она же в этой ситуации оста-
ется наблюдателем и может лишь сделать гипо-
тетический выбор в пользу одного или другого. 
Таким образом, можно предположить, что все 
происходящее является отражением простран-
ства сознания самой Ларисы. И если события в 
начале имеют реалистическую мотивировку, то с 
развитием действия жизнеподобие снимается, 
уступая место происходящему в пространстве 
сознания героев. Так реализуется метафора сад 
как отражение души; этим обусловлен тот факт, 
что действие принципиально не выносится за 
пределы очень ограниченного пространства, в 
котором как бы заперта сама Лариса, и перед чи-
тателем/зрителем реализуется последовательная 
проверка Ларисой разных уровней жизни – от 
проблем большого мира, социальности к личному, 
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внутреннему. События пьесы начинают модели-
ровать вглядывание героини в себя.  

2. Сад как природно-телесное  
пространство 

Город тесно связан с социальными отношени-
ями, жизнь вне города на первый план выдвигает 
естественно-природное, биологическое начало. 
Если в прошлой, городской, жизни для Олега 
Павловича и Ларисы главными были социальные 
отношения, то в настоящем, дачном, существо-
вании от них потребовалось другое – умение 
вписаться в природную жизнь. Однако идиллии 
не возникает: природная онтология оказывается 
им недоступна, на первый план выходят биоло-
гические (в том числе возрастные) проблемы. 

Действие пьесы разворачивается вокруг сада: 
в сад герои смотрят, в сад выходят окна их дома, 
однако то, что происходит внутри сада, остается 
недоступным или для них (так, Лариса в сад не 
заходит, лишь наблюдает), или для читате-
ля/зрителя (если Олег Павлович находится в са-
ду, то от воспринимающего сознания простран-
ство сада скрыто). Сад не становится продолже-
нием пространства дома – окультуренным и 
обжитым. То есть в своей природной ипостаси 
сад предстает замкнутой, отгороженной от геро-
ев структурой, непознаваемый природный мир, 
существующий отдельно от человека и напол-
ненный биологической жизнью.  

Сад, в противоположность героям, витален. 
Внешняя закрытость от остального мира подчер-
кивает внутреннюю органичность, жизнеспособ-
ность сада. Свою обособленность и недоступ-
ность он сохраняет на протяжении всего дей-
ствия: так, в начале действия «дикий сад весь 
блестит в горячем солнце» после ночной грозы, в 
финале же, на следующее утро «сад весь распря-
мился, недоступный, тугой и гордый» [10, 
с. 520]. Сад как микрокосмос автономен и изоли-
рован, непознаваем и существует сам по себе.  
Е. В. Старченко называет сад в пьесе живым пер-
сонажем («Так, заброшенный фруктовый сад в 
„провинциальной“ пьесе „Доктор сада“ не просто 
место действия пьесы, не только символ поте-
рянного прошлого, унылого настоящего и не-
определенного будущего героев, но и еще один 
живой (!) персонаж, нуждающийся в любви и 
заботе» [15, с. 293]). 

При этом в саду действуют мужчины, или, 
скорее, те их образы, которые создает Лариса, 
поэтому для нее сад закрыт. 

Герои Садур вступают в неосознанный кон-
фликт с «природной» стороной своего бытия. 
Эта сфера для них непонятна и всегда была ре-
дуцирована: они всю жизнь находились вне ее и 
не умеют с ней обращаться, т. е. жили в городе, 

подчинялись исключительно социальным прави-
лам, не выходя за их рамки. Сейчас же, оказав-
шись внутри биологической среды, они испыты-
вают противоречия: все вокруг них наполнено 
жизнью – они же чувствуют недостаток жизнен-
ных сил. Состояния болезненности, безжизнен-
ности становятся определяющими для жизни су-
пругов и проявляются как метафорически – в ду-
ховном разладе, так и буквально: Лариса строго 
следит за диетой Олега Павловича, якобы стра-
дающего от болей в желудке. Он признает, что 
уже не молод, остро переживает свое старение и 
в то же время хочет вернуть молодость и здоро-
вье, страстность в отношениях с Ларисой. Одна-
ко его наигранная бодрость и желание стать мо-
ложе не имеют продолжения в поступках. 

Лариса, напротив, прямо выражает сожаления 
о неудавшейся жизни, лишь когда обличает мужа 
в ревности, доказывая, что любовника нет и на 
самом деле это он сам, Олег Павлович, страдает 
раздвоением личности. Она не говорит о себе 
или своих переживаниях («Олег Павлович. Не 
нужно было тебе выходить за меня замуж. Лари-
са. Не нужно. Олег Павлович. Значит, ты жале-
ешь! Все это время жалела! Лариса. Я не жалела. 
Но не нужно...» [10, с. 520]. При этом героям ка-
жется, что только Олег Павлович подвержен ста-
рению, она же остается прежней. В логике дра-
матического действия Лариса сама не стареет, не 
изменяется, только наблюдает за старением мужа 
cо стороны, что обусловливает особую роль ее 
сознания для авторского моделирования. 

Действие пьесы выстроено таким образом, что 
центральным персонажем является Олег Павло-
вич: это он разочарован в себе и говорит об этом; 
он ревнует жену, создавая конфликтные ситуа-
ции; наконец, он испытывает проблему понима-
ния и принятия своего я. Однако нам представля-
ется, что Ларисе отведена особая роль. Она чув-
ствует и понимает больше, чем муж. Стоит 
заметить, что именно женщина часто играет 
ключевую роль в произведениях Нины Садур: 
через призму женского сознания ведется повест-
вование в ее прозе, женщина переживает внут-
ренний конфликт. В образе женщины при этом 
почти всегда проявляется мифологическое нача-
ло – миросозидательное, материнское. В одном 
из интервью Садур говорит: «…каждая баба есть 
мистик» [16]. Здесь уместно вспомнить об осо-
бом отношении Садур к художественному миру 
Гоголя, источнику многих ее произведений.  
В этом контексте высказывание концептуально. 
Женские образы Садур обладают сверхчувство-
ванием, особым взглядом на мир, способностью 
обращаться к «высшим сферам» (см. пьесу «Лет-
чик»). 
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Лариса одинока, ее не устраивает состояние ее 
жизни, с которым приходится мириться. Мате-
ринская любовь как сильное и, в случае героинь 
Садур, болезненное чувство ей также не дана. 
Нехватка жизни вынуждает ее выстраивать свой 
мир, в котором недостаток чувств восполняется 
связью с молодым Валерой. Роль жены ей скуч-
на, роль любовницы вызывает интерес, посколь-
ку в ней есть острота страсти, но социальные 
нормы заставляют ее сомневаться в выборе. Муж 
в ее глазах как бы раздваивается: малоинтерес-
ный Олег Павлович, о котором нужно заботить-
ся, и молодой Валера. Оба образа недостаточны 
сами по себе и должны дополнять друг друга: 
Валера – исключительно телесен, в нем моло-
дость, красота и эротизм, Олег Павлович, напро-
тив, немолодой и нездоровый. Но Олег Павлович 
обладает интеллектом и способностью к рефлек-
сии, отсутствующей у Валеры. Ни один из них не 
является достаточным для Ларисы: Олег Павло-
вич недостаточно «жив», а в Валере жизни 
слишком много, причем только биологической.  

Валера появляется как выражение внутренне-
го разочарования Ларисы в муже: молодой, 
сильный, красивый. Он представляет собой пол-
ную противоположность Олегу Павловичу, но 
одновременно и сниженно-телесный, стереотип-
ный образ. Валера, чье существование в мире 
«Доктора сада» до конца не подтверждено («дей-
ствующих лиц не то два, не то три»), парадок-
сально является самым живым из персонажей 
пьесы и как будто выводится в центр природного 
мира, так как принадлежит саду1. Это проявляет-
ся как в имени (лат. Valere – быть сильным, здо-
ровым) и внешности («молодой, сильный, заго-
релый красавец»), так и в поведении – эксцен-
тричные поступки, сильное проявление чувств. 
Валера физиологичен, акцентируются только его 
телесные черты. «Деревенский безработный» 
(как и Олег Павлович), Валера появляется из сада 
и исчезает в нем, будто не существуя вне его 
(Валера. Могу по саду работать. Ветки обрежу, 
смажу садовым варом, можно зеленкой. От му-
равьев и тли побрызгаю настоем чеснока или 
маньчжурского ореха. Химией стараюсь не поль-
зоваться…» [10, с. 512]). Сад ему известен и от-
крыт: он приносит из заросшего сада малину, 
знает, как нужно обращаться с деревьями. 

В ходе развития действия Лариса приказывает 
Валере убить Олега Павловича, однако все про-
исходит наоборот: Олег Павлович будто бы уби-
                           

1 В этом смысле Валеру можно сравнить с теми героями  
Н. Садур, которые тесно связаны с природным миром и являют 
собой как бы воплощение не только природного, но первобытного, 
хтонического, причем Валера появляется не извне, а «изнутри»,  
т. е. порожден сознанием героев. 

вает Валеру и символично закапывает в саду. Ре-
алистически это мотивировано тем, что в зарос-
ший сад никто не заглядывает, он надежно скро-
ет все следы; символически – тем, что сад и Ва-
лера тесно связаны, поэтому он возвращается 
туда, откуда пришел2. Приказ убить мужа моти-
вирован для Ларисы выдвижением на первое ме-
сто природно-телесного: при этом убить должен 
Валера как более молодой и привлекательный. 
Однако ситуация разрешается не так, как желала 
Лариса: «победа» Олега Павловича возвращает 
действие в начало и показывает некую неотвра-
тимость судьбы: та скучная, непривлекательная 
жизнь с мужем оказывается единственно реально 
существующей для Ларисы.  

Эта ситуация может быть интерпретирована 
несколькими способами. Во-первых, убийство 
(неясно, реальное или вымышленное) рассмотре-
но в системе биологических норм. Олег Павло-
вич, убив молодого и сильного Валеру – своего 
конкурента, – возвращается к своей мужской 
природе. Его поступок обусловлен как самоза-
щитой, так и борьбой за Ларису, т. е. естествен-
но-биологическими причинами. Во-вторых, если 
Валера – двойник Олега Павловича, то послед-
ний окончательно убивает в себе природную ви-
тальность и молодость, т. е., с одной стороны, 
совершает преступление против своей личности, 
с другой – его поступок обусловлен онтологиче-
ским законом, согласно которому невозможно 
вернуть молодость. В-третьих, убийство Валеры-
фантома, существовавшего только в сознании 
Ларисы и Олега Павловича, может означать 
освобождение от иллюзий, одолевающих героев. 

Сад не случайно отделен от дома: дом вос-
принимается героями как обжитое и привычное 
пространство, сад – как непознаваемое, чужерод-
ное, требующее освоения. С появлением Валеры 
сад вторгается в мир героев, который они стара-
лись выстроить как имитацию их прежней жиз-
ни. Однако ясно, что прежняя жизнь более недо-
ступна, а к новой герои не приспособлены. Так, 
для Олега Павловича сад важен как идея: он меч-
тает о саде и молодости. Лариса противоречива: 
сад для нее опасен – именно она повторяет слова 
о необходимости доктора, садовника; в то же 
время Валера, тесно связанный с садом, одно-
временно желанен для нее и скучен, пошл. Так 
реалистический конфликт, связанный с противо-
поставлением телесного и духовного, старого и 
                           

2 Более того, отметим следующее: «В восточнославянских 
сказках герой попадает через глубокий колодец в чудесный сад, 
где растут деревья, на которых зреют плоды, дающие силу (моло-
жавые, или молодильные, яблоки). В пермских обмираниях упоми-
нается о больших садах, где побывал странствующий по «тому 
свету» человек…» [17, с. 530].  
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молодого, супружеской верности и измены, пе-
реносится в план пространства сознания героев. 

3. Сад как пространство сознания  
персонажей  

Итак, мир, созданный в пьесе, двоится: раз-
мывается граница между внешней реальностью и 
пространством сознания героев, физически ося-
заемым и мыслимым. Пространство внешнего 
действия отражается во внутреннем простран-
стве персонажей. 

Олег Павлович переживает кризис на соци-
альном и природно-биологическом, «возраст-
ном», уровнях. Для него важно «излечиться» от 
этого, но он замкнут в своем мире, как бы скры-
вается от реальности. Он внутренне желает про-
являть страстную любовь, но вместо этого муча-
ет жену ревностью и мучается сам. Поэтому по-
является Валера, который не думает и не 
сомневается, только действует. Его поведение 
регулируется инстинктами, природой. На автор-
ском уровне не дается ответа на вопрос о суще-
ствовании Валеры, в пределах изображаемого 
мира Лариса доказывает, что Валера и Олег Пав-
лович – один человек («Лариса. В том-то и дело, 
что ни разу. Ты с ним не столкнулся нос к носу! 
Ни разу! Олег Павлович. Он ловчее меня. Он мо-
лод, силен, хорош собою… Лариса. Откуда ты 
знаешь, какой он? Ты его никогда не увидишь! 
Ты никогда с ним не встретишься, не столкнешь-
ся. Потому что он – это ты! Олег, у тебя раздвое-
ние личности. Две личности в тебе одном. Валера 
и ты. Говорят, так бывает...» [10, с. 529]). 

Заросший, недоступный сад – это метафора 
страха героев перед меняющейся жизнью, страх 
заставляет скрывать от самих себя все нерешен-
ные проблемы. Валера, появляющийся из сада и 
в нем исчезающий, существует как идея, тексто-
вая структура, порождаемая сознанием и Олега 
Павловича, и Ларисы. Его образ формируется, с 
одной стороны, как не проговоренные Ларисой и 
Олегом Павловичем и скрытые сожаления о 
прошедшей – даже потраченной – жизни.  С дру-
гой стороны, Валера представляет собой вопло-
щение новых иллюзий: о другой, «природной» 
жизни. Однако и на нее герои не способны, по-
скольку у них нет не только витальных сил, но и 
возможности приспособиться, отказавшись от 
прежнего существования. Поэтому возникшее 
желание новой жизни и новых отношений, по-
строенных на близости к природе – физиологич-
ности, телесности, оборачивается катастрофой. 
Помещенные в другие условия герои оказывают-
ся в сложном положении: прошлые нормы и 
установки уже сняты, новые не могут сформиро-
ваться. Это обусловлено не только «сопротивле-
нием» среды, которая отторгает героев, но и их 

ответным сопротивлением: обвиняя в своих бе-
дах внешние обстоятельства (лишение дома и 
работы, возраст), они подсознательно чувствуют 
несовершенство и «раздвоение» в себе. Внутрен-
ний конфликт Олега Павловича приводит его к 
душевному расстройству, и две противополож-
ные личности видит в нем и Лариса. 

Кульминацией внутреннего конфликта высту-
пает сцена в садовом душе. Лариса, находясь вне 
сада, наблюдает, как под струями воды пооче-
редно появляются то Валера, то Олег Павлович. 
Для Ларисы невозможность выбрать, и необхо-
димость подобного выбора является отражением 
подсознательного желания другой жизни и разо-
чарования в прежней. Для Олега Павловича эта 
ситуация – своего рода предельная точка его 
«раздвоения», после которой он меняется. Это 
изменение в символическом плане обусловлива-
ется также и ритуальным смыслом, которым 
наделяется мытье Олега Павловича: отмечается, 
что символика омовения связана с физическим и 
духовным возрождением («В результате культо-
вого омовения (как в водоемах, так и в специаль-
но приготовленной жидкости, настоянной на 
травах) происходило физическое и духовное воз-
рождение» [18, с. 249]). В этом случае возрожде-
ния не случается: после убийства герою некуда 
бежать от самого себя. Конфликты в сознании 
героев, связанные с непониманием и неприятием 
себя, объясняют их межличностный конфликт: 
неумение «выстроить» духовное пространство 
приводит к неустроенности и внешнего, физиче-
ского мира (заросший сад, которому требуется 
доктор).  

Со второй картины пьесы нарастает количе-
ство образов, не мотивированных реалистически, 
они хаотически совмещаются, создавая не 
вполне жизнеподобную картину. Это не только 
образ сада, свободного и своенравного, но и об-
раз воды, предстающий в разных вариациях: это 
дождь при ночной грозе, вода в садовом душе, 
причем как чистая, так и грязная, наконец, вода, 
которой Лариса моет пол в доме.  

Во второй картине пьесы Олег Павлович одо-
леваем ревностью, подозревает Ларису. Здесь же 
происходит его «разоблачение» и как бы снятие 
иллюзий: Лариса говорит ему то, что знала дав-
но, – он больше не преподаватель, а «декласси-
рованный рабочий». На мгновение они возвра-
щаются в реальность, чтобы далее снова строить 
иллюзии: вернуть работу в университете и 
«предмет» Олега Павловича, жить как раньше. 
Более того, открывается, что Олег Павлович хо-
чет придумать и пересоздать реальность, т. е. 
живет в вымышленном мире, в пространстве свое-
го сознания («Я сторонился людей, я записывал 
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пустяки. В алфавитном порядке. Я знал, как они 
драгоценны! Я знал, время придет, а как восста-
навливать? Ты приступишь – где наша жизнь, 
Олежек? И я дам ее тебе!» [10, с. 522]. Этот раз-
говор приводит к мнимому согласию: герои как 
будто примиряются, но в финале второй картины 
Лариса приказывает Валере убить мужа, т. е. 
окончательно избавиться от прежней жизни. Од-
нако с убийством Валеры исчезают иллюзии по 
поводу идеальной жизни в саду и возвращения 
молодости. Олег Павлович отказывается от дач-
ного существования и мечтает поехать на Север, 
в далекий Нарьян-Мар – малонаселенный город 
за полярным кругом, чтобы работать в несуще-
ствующем местном университете (совсем как 
чеховские героини, понимавшие неосуществи-
мость своей мечты)1.  

 
Заключение 

Несмотря на то что пьеса по форме представ-
ляет собой диалог между двумя персонажами, 
подлинного диалога не случается – они остаются 
каждый в своем воображаемом мире, а простран-
ство сада, в котором сплетаются реальная жизнь 
и подсознательные представления, становится 
отражением социального и природного конфлик-
та героев пьесы. Кризис, который переживают 
герои, обусловлен, как им кажется, внешними 
причинами, однако к финалу открывается, что 
дело во внутренних проблемах. Они не могут 
найти решения и, хотя ожидают «доктора сада», 
не знают, готовы ли к его появлению. Поэтому 
финал пьесы остается открытым: не известно, 
что видят Олег Павлович и Лариса, развернув 
ковер. Однако становится ясно, что увиденное 
приведет к трагическому перелому. Финальная 
ремарка «падает тьма» означает разрушение их 
мира. Однако и здесь однозначная трактовка не-
возможна: тьма может означать и неизвестность 
или пустоту, которые ожидают героев. Сад геро-

ев не превращается в райский сад, где они жили 
бы в гармонии – они, напротив, из сада «изгна-
ны». В этих условиях им остается придумывать 
новые несостоятельные мечты. 

Наше исходное утверждение об игровом про-
странстве пьесы подтверждается, таким образом, 
организацией ее художественного мира. Сад как 
многослойный образ представляет собой сочета-
ние разнородных уровней, не организованных 
иерархически, а наслаивающихся друг на друга. 
Выстраивающаяся таким образом система может 
быть моделью мира в предельно сжатой форме.  
В границах этой модели происходят трансфор-
мация и проверка межличностных отношений в 
разных аспектах. Сад как реально существующее 
пространство «внешнего» действия открывает 
другой уровень – пространство сознания, кото-
рое оказывается даже более важным. Чита-
тель/зритель наблюдает, таким образом, за дей-
ствием «внутренним», сценой для которого вы-
ступает сад. 

В пьесе совмещаются реалистическая и мо-
дернистская линии действия. С одной стороны, 
это реалистическая пьеса о двух героях, выбро-
шенных на обочину жизни, их проблемах и путях 
их решения. С этой точки зрения конфликт в 
пьесе социально-психологический. С другой сто-
роны, действие в пьесе модернистское в том 
смысле, что отражает жизнь героев в их созна-
нии, а конфликт в первую очередь внутренний, 
но не психологический, а связанный с проблемой 
самосознания. Неомодернистская игра с про-
странством выстраивает мир, в логике которого 
внешнее пространство отражает внутреннее. 
Непроницаемый и хаотично заросший сад отража-
ет хаос в сознании Ларисы, запутавшейся в проти-
воречиях. Финал пьесы намекает на необрати-
мость жизни, при этом не дается ответа на вопрос 
о том, что нужно Ларисе, какого доктора она ждет 
и имеет ли смысл его появление вообще. 
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