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Информация для цитирования 
Ветрова К. О. Семиотический анализ рекламы Р. Барта: возможности, ограничения и перспективы // Вестник 
Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2021. Т. 13, вып. 4. С. 5–11. doi 10.17072/2073-
6681-2021-4-5-11 

 
Аннотация. В статье рассматривается семиотический анализ рекламы, методика которого 

предложена французским семиотиком Р. Бартом в работе 1964 г. «Риторика рекламы». Методика 
анализа Барта предполагает выделение рекламных сообщений и подробное описание их значений. В 
данной статье определяются преимущества и ограничения бартовской методики, исследуется потен-
циал ее использования в анализе мультимодальных рекламных текстов в рамках когнитивного под-
хода к языку. Значительным преимуществом семиотического анализа Барта является возможность 
выведения коннотативного значения рекламного сообщения на основе его денотативного значения. 
Выявление коннотативного значения также соотносится с концепцией Барта о встраивании мифа в 
знак; эта концепция активно применяется в анализе рекламы, поскольку использование мифа в ре-
кламе позволяет передать более глубокий смысл рекламного сообщения. Основным ограничением 
предложенного семиотического анализа оказывается исключение фигуры реципиента и его восприя-
тия текста из процесса анализа. Это ограничение может быть преодолено через рассмотрение муль-
тимодального рекламного текста с позиции когнитивистики. Выход на когнитивный уровень через 
анализ концептуальных областей для разных составляющих рекламного текста позволяет добиться 
понимания механизма взаимодействия этих составляющих и выделить скрытые значения, стоящие за 
буквальным значением элементов рекламного текста. Основные составляющие семиотического ана-
лиза рекламных сообщений, предложенного Р. Бартом, подготавливают основу для разработки более 
комплексной методики анализа рекламных текстов, которая, в свою очередь, позволит определить 
лингвокогнитивные особенности построения и восприятия рекламного текста. 

Ключевые слова: рекламный текст; реклама; Р. Барт; мультимодальный текст; концептуаль-
ная метафора; семиотический анализ. 
 

Одной из характеристик современного обще-
ства и общественных отношений является нали-
чие большого количества информации и широ-
кое распространение рекламы. Последняя при-
влекает внимание все большего количества ис-

следователей из разных областей знания – от 
маркетологов до лингвистов. В рамках лингви-
стических исследований изучается феномен ре-
кламного текста, его структура и прагматический 
потенциал.  



Ветрова К. О. Семиотический анализ рекламы Р. Барта: возможности, ограничения и перспективы 
 

6 

Ввиду постоянного совершенствования ин-
формационных технологий, появления новых 
каналов передачи информации [Чернявская 2021: 
101] совершенствуются и рекламные тексты. 
В частности, усложняется их структура. Помимо 
вербальной составляющей, в структуру включа-
ются визуальные, аудиальные или видеоэлемен-
ты. Другими словами, помимо собственно язы-
ковых знаков, создатели рекламных текстов об-
ращаются к использованию знаков других си-
стем. На основании этого мы можем относить 
рекламные тексты к числу мультимодальных 
текстов, в создании которых задействованы раз-
ные модусы. «Мультимодальным является текст, 
закодированный семиотически разнородными 
средствами: вербальными и невербальными» 
[Сорокина 2017: 169]. А поскольку изучение яв-
ления мультимодальности в дискурсе, в особен-
ности в дискурсе средств массовой коммуника-
ции, представляется актуальным для современ-
ных исследователей [Кибрик 2010: 146; Isaeva, 
Mishlanova 2015], актуальным видится и изуче-
ние мультимодальных рекламных текстов и их 
роли в осуществлении коммуникации.  

Стоит отметить, что реклама с позиции тео-
рии коммуникации рассматривается как форма 
коммуникации: «в более узком смысле понятие 
“рекламы” означает особую форму коммуника-
ции между рекламодателем и потребителем, что 
предполагает распространение информации о 
товарах и услугах при помощи различных кана-
лов, включая традиционные СМИ и специализи-
рованные рекламные каналы» [Огородникова 
2005: 94].  

Рекламу и рекламные тексты можно рассмат-
ривать и с позиции семиотики. Поскольку при-
рода мультимодальных текстов предполагает 
наличие элементов разных семиотических си-
стем [Новоспасская, Цзоу 2021: 501], такие тек-
сты можно исследовать с помощью семиотиче-
ских методов. Одним из первых, кто обратился к 
анализу рекламы с позиции семиотики, был 
французский семиотик Р. Барт (1915–1980). 
В 1964 г. он представил анализ рекламного пла-
ката фирмы “Panzani”, «считающийся сегодня 
классическим» [Казакова 2013: 84]. Действи-
тельно, впоследствии к методике Барта, осно-
ванной на теоретических положениях Ф. де Сос-
сюра, обращались такие исследователи, как 
Ж. Пенину, Ж. Корню, М. Жоли [Литневская, 
Мулена 2017: электронный ресурс]. Помимо это-
го, идеи Барта используются и в работах совре-
менных исследователей рекламных текстов, осо-
бенно за рубежом – И. Изниатих (2018), Д. Двита 
(2018), И. Вийяни (2018), Д. Азих (2016), Б. Кет-
теманн (2016) и др. Широкое применение идей 
Барта относительно анализа рекламы в исследо-

ваниях как прошлых лет, так и в нынешнее время 
демонстрирует авторитет концепции Р. Барта в 
анализе рекламных сообщений. 

Безусловно, в подходе Барта мы можем вы-
делить ряд несомненных преимуществ, среди 
которых: 

1. Особое отношение Барта к наличию визу-
ального компонента в рекламе. «В своих работах 
Барт уделяет особое внимание визуальным со-
ставляющим рекламного сообщения и их взаи-
модействию с текстовыми составляющими 
(текст может предоставить дополнительную ин-
формацию, а может служить “якорем”, способ-
ным направить интерпретацию реципиента к тем 
смыслам, которые вложили в изображение его 
создатели; обратное также справедливо). Для 
Барта изображение является полисемантичным 
знаком, способным отразить реальность и пере-
дать ряд смыслов, которые будут интуитивно 
понятны французскому реципиенту» [Литнев-
ская 2017: электронный ресурс]. К. А. Казакова 
отмечает, что, в понимании Барта, «на практике 
мы сначала читаем изображение, а не вербаль-
ный текст. Функция же языкового сообщения по 
отношению к визуальному образу заключается в 
закреплении и связывании текста с изображени-
ем» [Казакова 2013: 84]. 

2. Трактовка рекламы в качестве сообщения: 
«любая реклама есть сообщение: в самом деле, у 
нее есть отправитель (фирма, которой принадле-
жит запущенный в продажу и восхваляемый то-
вар), получатель, то есть публика, и канал пере-
дачи, то есть именно то, что называют носителем 
рекламы» [Барт 2003: электр. ресурс]. При этом 
автор ограничивается сообщением как таковым и 
не рассматривает процессы отправления и полу-
чения этого сообщения. Исходя из этой позиции, 
рекламное сообщение органично вписывается в 
теорию коммуникации и может быть исследова-
но с позиции лингвистики. 

3. Исходя из знаковой природы рекламы, Барт 
выделяет в рекламном сообщении означаемое и 
означающее. «Как известно, любое сообщение 
представляет собой соединение плана выраже-
ния, или означающего, с планом содержания, 
или означаемым. Если рассматривать рекламную 
фразу, то очень быстро выяснится, что такая 
фраза на самом деле содержит два сообщения, 
взаимное включение которых как раз и образует 
специфику языка рекламы <…> Первое сообще-
ние (порядок их анализа произволен) образует 
фраза, читаемая – если такое возможно – в ее 
буквальном смысле, отвлекаясь от ее собственно 
рекламного назначения <…> Второе же сообще-
ние совершенно не обладает аналитическим ха-
рактером первого; это глобальное сообщение, и 
его глобальность обусловлена необычностью его 
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означаемого: это означаемое единственно и оди-
наково во всех рекламных сообщениях – говоря 
коротко, это высшее качество рекламируемого 
товара» [Барт 2003: электронный ресурс]. Если 
первая фраза характеризуется ее буквальным 
значением, а вторая представляет «прежде всего, 
почерпнутые из риторики черты стиля (стили-
стические фигуры, метафоры, особенности стро-
ения фразы, соединения слов)» [там же], которые 
сосредоточиваются в пределах буквальной фра-
зы, то первое сообщение можно считать денота-
тивным, а второе – коннотативным по отноше-
нию к первому. 

Выявление коннотативного значения проде-
монстрировано Р. Бартом в работе «Риторика 
образа» 1964 г., в которой был представлен ана-
лиз рекламного плаката фирмы “Panzani”, специ-
ализирующейся на производстве макаронных 
изделий. Примечательно, что в работе Барта не 
приводится само изображение рекламы “Pan-
zani”. Нам удалось найти данное изображение в 
открытых источниках (рисунок).  
 

 
Рекламный плакат “Panzani” 
‘Panzani’ Advertising Poster 

 
На плакате изображены упаковки макаронных 

изделий, банка с соусом, упаковка пармезана, 
томат, шампиньоны, перец, лук, которые лежат в 
открытой сумке-сетке. Фон плаката окрашен 
красным цветом, продукты представлены в жел-
то-зеленых тонах. Изображение продуктов со-
провождается надписью на французском языке: 

“PATES – SAUCE – PARMESAN / A L’ITA-
LIENNE DE LUXE”.  

Барт начинает анализ с выделения сообще-
ний, которые представлены на этом рекламном 
плакате: «первое из этих сообщений имеет язы-
ковую субстанцию и дано нам непосредственно, 
оно образовано подписью под рекламой, а также 
надписями на этикетках, включенных в изобра-
жение на правах своего рода “эмблем”, код этого 
сообщения есть не что иное как код французско-
го языка, чтобы расшифровать подобное сооб-
щение, требуется лишь умение читать и знание 
французского» [Барт 1994б: 299]. Однако это со-
общение представлено в виде двух компонен-
тов – само название фирмы “Panzani” и «еще од-
но, дополнительное означаемое, которое можно 
обозначить как “итальянскость”, таким образом, 
языковое сообщение (по крайней мере, в рас-
сматриваемом изображении) носит двойствен-
ный – одновременно денотативный и коннота-
тивный – характер» [Барт 1994б: 300].  

Считается, что второе сообщение на плакате 
представлено как «поход на рынок», о чем сви-
детельствует приоткрытая сумка, из которой, как 
из рога изобилия, выпадают продукты. В этом 
сообщении также присутствует еще один компо-
нент, выраженный набором цветов на плакате, 
который актуализирует «итальянскость» тем, что 
соотносится с цветами национального флага 
Италии [Казакова 2013: 84]. 

Продолжая анализ плаката, автор выделяет 
еще два знака: первый из них выражает мысль о 
том, что фирма “Panzani” способна поставить 
все, что необходимо для приготовления самого 
сложного блюда. С другой стороны, это мысль о 
том, что баночный концентрат соуса, который 
изображен в окружении свежих продуктов, не 
уступает по своим качествам этим продуктам. 
В этом случае реклама как бы перекидывает мост 
от естественного продукта к продукту в его пе-
реработанном виде [Барт 1994б: 301]. В резуль-
тате анализа автор приходит к выводу, что четы-
ре знака, представленные на рекламном плакате, 
образуют некую связную совокупность. При 
этом данные знаки дискретны и «требуют опре-
деленных культурных знаний и отсылают к гло-
бальным означаемым (типа “итальянскость”), 
пропитанным эмоционально-ценностными пред-
ставлениями; в рекламе, наряду с языковым со-
общением, содержится еще одно сообщение – 
иконическое» [там же: 301–302].  

Таким образом, Барту удалось продемонстри-
ровать существование коннотативного значения, 
которое выводится благодаря анализу сообще-
ний, представленных в своем буквальном значе-
нии [Halliday 1978]. Другими словами, ему уда-
лось добраться до тех значений, которые скрыты 
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за изображением и вербальным комментарием к 
нему, и установить глобальные означаемые, сто-
ящие за этой рекламой. Чтобы добраться до этих 
глобальных означаемых, бесспорно, нужны 
определенные знания культуры, например, зна-
ние о том, что паста – это национальное итальян-
ское блюдо, а красный, зеленый и белый – цвета 
национального флага Италии. Тем не менее 
главным достижением представленной методики 
анализа рекламы является постижение скрытых, 
глобальных смыслов, репрезентированных бук-
вальными означающими.  

С выявлением скрытых смыслов связано и 
бартовское понимание мифа. «Миф носит импе-
ративный, побудительный характер, отталкива-
ясь от конкретного понятия, возникая в совер-
шенно определенных обстоятельствах, он обра-
щается непосредственно ко мне, стремится до-
браться до меня, я испытываю на себе силу его 
интенции, он навязывает мне свою агрессивную 
двусмысленность» [Барт 1994а: 90]. Основной 
социальной функцией мифа оказывается сугге-
стивное воздействие на адресата информации.  

Мифы используются в различных сферах: 
журналистике, PR, культуре, политике, экономи-
ке. Реклама не является исключением [Page 2006; 
Berger 2010]. Использование мифа в рекламе 
позволяет передать более глубокий смысл ре-
кламного сообщения быстрее и точнее, чем при 
помощи простого текста. Так, мифы являются 
эффективным средством «кодирования и деко-
дирования истинного, скрытого смысла реклам-
ных сообщений» [Казакова 2013: 89]. Теория 
мифа Барта также нашла свое применение в ра-
ботах современных исследователей из разных 
областей гуманитарного знания.  

Однако наряду с вышеуказанными достоин-
ствами подхода к анализу рекламы, предложен-
ного Р. Бартом, стоит отметить ряд аспектов, ко-
торые подталкивают к более глубоким размыш-
лениям и поиску более детальных методов изу-
чения рекламных сообщений. Так, уже спустя 
несколько лет после публикации работ о рекламе 
идеи Барта подверглись критике со стороны сто-
ронников изучения прагматики текста.  

Помимо этого, механизмы взаимодействия 
компонентов рекламы – вербального и визуаль-
ного – сводятся у Барта к тому, что ведущим ока-
зывается визуальный компонент, а вербальная 
составляющая выполняет комплиментарную 
функцию. На наш взгляд, Барт не учитывает тех 
случаев, когда изображение может дополнять 
вербальную часть рекламы. Такой тип рекламы, 
например, характерен для британских конфет и 
батончиков, на которых обычно представлено 
название изделия, имя фабрики-производителя, 
указание на тип изделия и ингредиенты, и все это 

сопровождается изображением того, как изделие 
выглядит, при этом ведущая роль принадлежит 
вербальной составляющей. Мы не отрицаем зна-
чимой роли визуальной составляющей в воспри-
ятии рекламного текста, однако считаем, что для 
детального и комплексного изучения необходи-
мо учитывать случаи, когда ведущая роль может 
принадлежать не только визуальному компонен-
ту рекламы. Особенно это касается такого вида 
рекламы, как аудиореклама, которая звучит по 
радио, например.  

Можно также предположить, что семиотиче-
ский анализ Барта по большей части ориентиро-
ван на анализ мультимодальных, или, как их ча-
сто называют, креолизованных текстов, с полной 
или по крайней мере частичной креолизацией, 
согласно классификации Е. Е. Анисимовой [Ани-
симова 2003]. Семиотический анализ Барта ори-
ентирован преимущественно на анализ рекламы, 
содержащей иконическое изображение, в то вре-
мя как существуют рекламные тексты с нулевой 
креолизацией.  

Еще одним ограничением подхода Барта к 
анализу рекламных сообщений мы можем счи-
тать отсутствие четкого алгоритма анализа. 
В работе «Риторика образа», о которой упомина-
лось ранее и в которой был представлен анализ 
рекламы “Panzani”, Барт не вычерчивает кон-
кретные шаги и способы выявления рекламных 
сообщений. Почему при анализе рекламы 
“Panzani” было определено только 4 сообщения? 
Может быть, их больше или, может быть, неко-
торые из них являются составными частями од-
ного сообщения? Может быть, другой человек 
при взгляде на данный рекламный плакат выде-
лит больше рекламных сообщений, нежели сам 
Барт? Эти вопросы наводят на мысль о необхо-
димости поиска более структурированного плана 
анализа рекламного текста. Не исключено, что 
рекламный плакат может быть интерпретирован 
по-разному. Однако детальная и упорядоченная 
проработка рекламного текста важна для челове-
ка, профессионально и с позиции науки занима-
ющегося исследованием рекламы, а поскольку к 
методике Барта обращается достаточно большое 
число современных исследователей, считаем не-
обходимым отметить этот аспект для его после-
дующей проработки.  

Отметим, что текстоцентрическая методика 
Барта подверглась критике со стороны предста-
вителей семиопрагматического подхода в изуче-
нии рекламы. Для того чтобы выйти за рамки 
собственно рекламного сообщения, необходимо 
принимать во внимание и фигуру реципиента, 
что стало возможным благодаря вхождению в 
европейскую семиотику идей Ч. Пирса. Исследо-
ватели стали опираться на идею Пирса о беско-
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нечности интерпретант знака. И неслучайно у 
нас возник вопрос о количестве сообщений в ре-
кламном плакате, проанализированном Бартом. 
На наш взгляд, интерпретаций данного реклам-
ного текста может быть неограниченное количе-
ство. И эти интерпретации, т. е. коннотативные 
значения, выведенные реципиентом, могут со-
всем не совпадать со значениями, выделенными 
Бартом. По этому поводу кажется привлекатель-
ной идея о проведении ассоциативного экспери-
мента, в котором участники могли бы предста-
вить те коннотативные значения, которые они 
вывели из рекламных сообщений данного плака-
та, для последующего сравнения с определенны-
ми Бартом рекламными сообщениями. 

Помимо этого, в пользу аргумента о возмож-
ной множественной интерпретации говорит и то, 
что в настоящее время мы можем раскрыть такие 
коннотативные значения, которые в силу опре-
деленных социально-экономических причин не 
могли бы быть раскрыты во времена Барта. 
Например, в настоящее время, в эпоху глобали-
зации, к значению «итальянскость», выявленно-
му Бартом, можно добавить сообщение об ис-
тинной итальянскости, истинном национальном 
продукте, репрезентирующем отдельную нацию 
в глобализованном мире. Данное сообщение ак-
туализирует исконно итальянскую марку про-
дуктов, которая используется для приготовления 
исконно итальянского блюда (судя по набору 
продуктов, подразумевается паста болоньезе). 
В век глобализации, когда на рынке господству-
ют транснациональные компании и бренды, ис-
пользование отсылок к национальной культуре в 
рекламных сообщениях может оказывать допол-
нительное воздействие на потребителя. И рекла-
ма может быть интерпретирована в таком случае 
через призму социокультурных, национальных и 
патриотических идей и смыслов. 

Выходя за пределы собственно текста и 
включая в анализ фигуру реципиента, а также 
говоря о восприятии реципиентом рекламного 
текста, мы сталкиваемся с необходимостью вый-
ти на когнитивный уровень изучения рекламных 
текстов. Концепция Барта ориентирована на ас-
пекты изучения знаков и языка, которые счита-
лись современными на момент ее формирования. 
Развитие когнитивной лингвистики произошло 
позднее, но оно ознаменовало начало новой па-
радигмы в науке о языке: «когнитивная наука 
занимается в основном сверхглубинной семанти-
кой и интересуют ее в первую очередь содержа-
тельные аспекты языковых форм» [Кубрякова 
2001: 10].  

В заключение отметим, что рекламный текст 
имеет сложную структуру, включающую вер-
бальные и невербальные элементы. По сути, ре-

кламный текст представляет собой интертекст. 
Барт рассматривал составляющие интертекста в 
качестве компонентов знака – означающее, озна-
чаемое и прагматический компонент. Означаю-
щее и означаемое представляют собой структур-
ные компоненты знака, в то время как прагмати-
ческий компонент актуализируется реципиентом. 
Определив и проанализировав каждую из со-
ставляющих частей, мы сможем понять сам ин-
тертекст. Благодаря этому подходу методика 
Р. Барта обретает комплексный характер и может 
быть применена для анализа разных типов тек-
ста, в том числе креолизованного рекламного 
текста.  
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Abstract. The article provides an overview of semiotic analysis offered by Roland Barthes, its ad-

vantages and limitations. The author argues that the methodology presented by Barthes in his work The 
Rhetoric of the Image (1964) could become a basis for a more complex methodology of multimodal texts 
analysis in the field of advertising. In The Rhetoric of the Image Barthes demonstrates how to distinguish and 
analyze advertising messages based on the advert of the Italian pasta ‘Panzani’. Barthes’ methodology in-
cludes identification of advertising messages and their meanings. Barthes provides a description of the imag-
es and messages that the ‘Panzani’ advert contains. Those messages are linguistic, connoted and denoted. 
The methodology of semiotic analysis enables one to explore denoted and connoted meanings of the adver-
tising message of a multimodal advertising text. According to Barthes, the connoted meaning is derived from 
the denoted meaning of the advertising message. This aspect makes the most valuable advantage of Barthes’ 
approach. The idea of connoted meaning also relates to another Barthes’ concept of myth integration. Myths 
might be integrated into advertising and thus convey a deeper meaning of it. The proposed methodology 
might be applied to analysis of multimodal advertising texts as their structure is formed by elements from 
different semiotic systems. However, the elimination of a recipient outlines one of the limitations of the pro-
posed methodology since it makes one focus only on the linguistic features and ignore the perception pro-
cess. Cognitive approach to multimodal texts could help to overcome this limitation. Due to analysis of con-
ceptual domains of different structural components of a multimodal text it might be possible to explore inter-
connection mechanisms between the components.  

Key words: advertising text; advertising; Roland Barthes; multimodal text; semiotic analysis. 
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Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении и анализе способности денотатив-

ного аспекта значения лексемы к моделированию культурного пространства в художественном тек-
сте. В статье представлен анализ понятия «культурное пространство» и лингвокультурем как единиц, 
моделирующих культурное пространство в художественном тексте. Рассмотрена взаимосвязь лексе-
мы и денотата, способствующая образованию лингвокультуремы в целом и моделированию культур-
ного пространства в частности.  

Методом сплошной выборки автором были отобраны примеры лексем, денотативное значе-
ние которых обусловливает моделирование культурного пространства в романе Даниэля Кельмана 
„Tyll“. При помощи лингвокультурологического анализа и метода моделирования были изучены осо-
бенности влияния денотативного значения лексемы на выявление элементов культурного простран-
ства в художественном тексте. Частотность обращений к денотатам, выраженным языковыми едини-
цами, их сочетаемость и связь денотативного значения лексемы с пресуппозицией являются важными 
аспектами анализа моделирования культурного пространства в художественном тексте. 

В ходе исследования было выявлено, что лексемы, обладающие культурно значимой инфор-
мацией на денотативном уровне, также наделяют другие языковые единицы лингвокультурным по-
тенциалом, возводя их в ранг языковых средств моделирования культурного пространства. При этом 
увеличение количества способов моделирования культурного пространства способствует его расши-
рению в рамках художественного текста. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке модели анализа денота-
тивного аспекта значения лексемы с целью выявления элементов культурного пространства в худо-
жественном тексте. Результаты исследования представляют ценность как для теории языка в целом, 
так и для теории лингвокультурологии в частности.  

Ключевые слова: денотат; денотативное значение; культурное пространство; моделирование 
культурного пространства; лексема; лингвокультурема. 
 

В наши дни лингвокультурология является од-
ной из наиболее востребованных областей иссле-
дования в языкознании. Антропоцентрический 

подход, преобладающий как в современной науке 
в целом, так и в новых лингвистических дисци-
плинах (например, в психолингвистике, со-
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циолингвистике, этнолингвистике и т. д.) в част-
ности, смещает внимание ученых с языка как не-
зависимой системы на взаимосвязь языка и чело-
века. Изучение связи языка и культуры как формы 
человеческой жизнедеятельности является объек-
том исследования лингвокультурологии. 

Одним из важнейших исследовательских ме-
тодов лингвокультурологии является метод мо-
делирования. В его основе лежит выявление 
свойств предмета при помощи конструирования 
его модели. Построение модели является сред-
ством воссоздания языковых явлений и обосно-
вания истинности знаний о языке. В единстве с 
различными методами исследования языка моде-
лирование представляет собой «средство углуб-
ления познания скрытых механизмов речевой де-
ятельности» [Дорофеева 2015: 41]. 

Языковое моделирование культурного про-
странства вызывает особый интерес исследова-
телей, поскольку изучение иерархически выстро-
енной системы языковых единиц, обладающих 
культурно значимой информацией, помогает 
раскрыть как культурную, так и языковую кар-
тину мира. 

Термином «культурное пространство» (нем. 
Kulturraum, англ. cultural space) в различных гу-
манитарных исследованиях активно пользуются 
как отечественные (например, М. Я. Сараф, 
С. М. Сараф [М. Я. Сараф, С. М. Сараф 2017; 
Сараф 2019], В. В. Красных [Красных 2016], 
А. Ю. Ивлева [Ивлева 2009]), так и зарубежные 
(например, C. Engel [Engel 1999], H. Fend [Fend 
2006], W. Oechslin, T. Büchi, M. Pozsgai [Oechslin, 
Büchi, Pozsgai 2018], M. Putz [Putz 2019]) иссле-
дователи. Под культурным пространством при-
нято понимать «форму существования культуры 
в сознании человека», «культуру, отображенную 
сознанием», «бытие культуры в сознании ее носи-
телей» [Русское культурное пространство 2004: 
10]. Культурное пространство охватывает все 
сферы человеческой жизнедеятельности, а потому 
его наличие характерно как для текстов в целом, 
так и для художественных текстов в частности. 

В нашем исследовании мы рассматриваем 
лингвокультурему в качестве основной единицы 
лингвокультурологического анализа, моделиру-
ющей культурное пространство в художествен-
ном тексте. Вслед за В. В. Воробьевым под линг-
вокультуремой мы понимаем «комплексную ме-
журовневую единицу описания лингвокультуро-
логического поля, представляющую собой диа-
лектическое единство лингвистического и экстра-
лингвистического (языкового и внеязыкового) 
содержания» [Воробьев 1997: 44]. Лингвокуль-
турема является более широким явлением, чем 
лексема. Если лексема соотносится с референтом 
(т. е. денотатом), то лингвокультурема выявляет 

содержание референта как понятия (класса пред-
метов). В. В. Воробьев отмечает, что слово огра-
ничивается реалемой, а лингвокультурема воссо-
здает особенность и систематизацию реалий (т. е. 
раскрывает информацию об их типах и разновид-
ностях) внутри класса предметов, которые соот-
носятся с определенным знаком [Воробьев 1996]. 
Лингвокультуремы, объединенные общим содер-
жанием (фрагментом предметной области культу-
ры), находятся в основе лингвокультурологиче-
ского поля, которое является «сложной много-
мерной структурой, так как отражаемые в нем 
элементы являются принадлежностью не только 
языка, но и культуры, то есть имеют не только 
языковое, но и своеобразное внеязыковое измере-
ние» [Воробьев 1997: 299].  

Важно отметить, что ключевую роль в фор-
мировании дуальности лингвокультуремы играет 
денотативное значение, присущее моделирую-
щим культурное пространство языковым (лекси-
ческим) единицам. Согласно теории И. М. Ко-
бозевой «денотат» как языковое явление, обла-
дающее применительно к слову исключительно 
виртуальным пониманием с точки зрения лекси-
ческой семантики, допускает две распространен-
ные трактовки. С одной стороны, «денотат» 
представляет множество эквивалентных объек-
тов, удовлетворяющих тем свойствам, которые 
составляют сигнификат этой единицы [Карнап 
1959]. С другой стороны, «денотат» определяет-
ся как связанный с данным словом в сознании 
носителя языка целостный образ типичного 
представителя класса сущностей, который соот-
ветствует данному слову. В вышеизложенной 
трактовке денотат лексемы является «ментальным 
отражением объекта действительности, но при 
этом противостоит сигнификату как нерасчленен-
ное, целостное, неотрефлектированное представ-
ление об объекте его рациональному, аналитиче-
скому представлению в виде определенной ком-
бинации признаков» [Кобозева 2000: 82]. 

Процесс воссоздания модели культурного 
пространства художественного текста, базирую-
щийся на основе анализа лингвокультурем, мо-
жет быть разделен на два этапа: 

1) выявление элементов культурного про-
странства в тексте; 

2) установление взаимосвязей между элемен-
тами культурного пространства и определение 
их деталей и характеристик.  

Для обоих этапов характерным является рас-
крытие и анализ денотативного аспекта значения 
лексем, образующих лингвокультурему и моде-
лирующих культурное пространство в художе-
ственном тексте.  

Материалом для исследования роли денота-
тивного значения языковых единиц, моделиру-
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ющих культурное пространство, послужил роман 
Д. Кельмана „Tyll“. Методом сплошной выборки 
с целью выявить элементы культурного про-
странства в художественном тексте были ото-
браны лексемы, денотативное значение которых 
связано с предметной областью культуры. Бла-
годаря культурно значимой экстралингвистиче-
ской информации лексемы моделируют (пока 
еще) не связанные друг с другом элементы куль-
турного пространства в тексте (например, 
„Papst“ – «папа (Римский)», „Bischof“ – «епи-
скоп», „heilig“ – «святой», „Kirche“ – «церковь» 
и пр.). Денотаты отобранных лексем и воссозда-
ваемые ими элементы культурного пространства 
могут быть разделены на множество подгрупп: 

– артефакты / технические достижения (напри-
мер, „Planwagen“, „Zelt”, „Segeltuch“, „Kutsch-
bock“, „Schiff“, „Zügel“, „Peitsche“, „Knoten“ 
и т. д.); 

– архитектура и градостроительство (напри-
мер, „Haus“, „Kirche“, „Hauptstraße“, „Mauer“, 
„Straßenrand“, „Kirchplatz“ и т. д.); 

– искусство и творчество (например, „tanzen“, 
„Stück“, „singen“, „Bühne“ и т. д.); 

– литература (например, „Märchen“, „Flug-
schriften“, „Sagen“, „Leiergesang“, „Verse“ и т. д.); 

– мифологические образы („Drachen“, „Hexe“ 
и т. д.); 

– национальная принадлежность („Deutsch“, 
„Engländer“ и т. д.); 

– одежда и элементы гардероба (например, 
„Mantel“, „Knöpfe“, „Kapuze“, „Hose“, „Stoff“, 
„Schuhe“, „Krönchen“, „Tuch“ и т. д.); 

– особенности быта (например, „ausgebrachte 
Saat“, „kaufen“, „handeln“ и т. д.); 

– политическое устройство (например, „Reich”, 
„Hof“, „König“ и т. д.); 

– религия (например, „Kirche“, „Allmächtige“, 
„gütige Jungfrau“, „Petrus der Torwächter“ и т. д.); 

– род деятельности (например, „Bischof“, 
„Steuerantreiber“, „Händler“, „fuhrwerken“ и т. д.); 

– топографические объекты (например, „Stadt“, 
„Dorf” и т. д.) и пр. 

Благодаря денотативному значению данных 
лексем в тексте появляется культурно значимая 
информация, необходимая для моделирования 
культурного пространства и выявления его эле-
ментов. Однако учет особенностей денотативно-
го значения языковых единиц важен и для уста-
новления связей между элементами культурного 
пространства. Моделирование культурного про-
странства при этом реализуется исходя из сле-
дующих факторов:  

– частотность обращений к денотатам, выра-
женным языковыми единицами; 

– сочетаемость денотатов; 

– связь денотативного значения и пресуппо-
зиции; 

– связь денотативного значения и других язы-
ковых средств моделирования культурного про-
странства. 

Особая роль в моделировании культурного 
пространства отведена частотности, с которой в 
тексте встречаются выраженные культурно-
маркированными лексемами денотаты. Частота 
употребления лексем определяет центральное и 
периферийное положение определенных элемен-
тов в структуре культурного пространства: 

– „König“ – 262 раза; 
– „Gott“ – 159 раз; 
– „Sang“, „singen“ – 71 раз; 
– „Krieg“ – 65 раз; 
– „Hunger“ – 29 раз; 
– „Tod“ – 24 раза и т. д. 
Статистика показывает, что центральное по-

ложение занимают лексемы (и выражаемые ими 
лингвокультуремы) „König“, „Gott“, в то время 
как лексемы „Hunger“ и „Tod“ в большей степе-
ни приближены к периферии. Таким образом, 
благодаря статистическому анализу можно опре-
делить наиболее значимые для авторского за-
мысла и повествования элементы культурного 
пространства в художественном тексте. 

Важным аспектом анализа денотативного 
значения лексем, моделирующих культурное 
пространство в художественном тексте, является 
фактор сочетаемости элементов культурного 
пространства внутри лингвокультурологического 
поля. Благодаря наличию определенных денота-
тов, выраженных в тексте лексемами, моделиру-
ются определенные взаимосвязи между элемен-
тами культурного пространства. Так, например, 
характерные для немецкой лингвокультуры лек-
семы „Christenheit“, „Protestanten“, „Katholik“, 
отобранные в тексте романа, выявляют религиоз-
ные особенности культурного пространства: об-
щество, в котором в целом господствуют христи-
анские взгляды, однако встречаются различные 
направления христианства (католицизм, проте-
стантизм).  

В рамках изучения денотативного значения, 
присущего лингвистической составляющей линг-
вокультуремы, целесообразным представляется и 
исследование связанной с ним пресуппозиции. 
Пресуппозиция является важным семантическим 
компонентом, наделяющим языковые единицы 
необходимым для адекватной интерпретации 
речевого произведения предварительным знани-
ем и способствующим моделированию культур-
ного пространства [Бастун 2020]. Рассмотрим 
влияние пресуппозиции на моделирование куль-
турного пространства в тексте при помощи сле-
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дующих примеров: „Gottesacker“, „Hauptplatz“ 
и „Pelzmantel“. 

Для точного понимания денотативного значе-
ния слова „Gottesacker“ рассмотрим его толкова-
ние в словаре „Duden online“: „ursprüngliche Be-
zeichnung für den in den Feldern liegenden Begräb-
nisplatz, im Unterschied zum Kirchhof“ [Duden]. 
Важным является последний комментарий, рас-
крывающий противопоставление двух явлений: 
„Gottesacker“ и „Kirchhof“. Первое слово обозна-
чает кладбище, находящееся под открытым не-
бом, а второе – кладбище на территории церкви. 
Таким образом, благодаря денотативному значе-
нию в тексте моделируется вид кладбища „Got-
tesacker“, а благодаря основывающейся на дено-
тативном значении пресуппозиции – „Kirchhof“. 
С точки зрения лингвокультурологии данные 
понятия выражаются лингвокультуремами и мо-
делируют элементы культурного пространства. 

Аналогично явление пресуппозиции просле-
живается и на примере лексем „Hauptplatz“ и 
„Pelzmantel“. При помощи денотативного значе-
ния в тексте романа „Tyll“ моделируются эле-
менты культурного пространства, связанные с 
особенностями одежды и градостроительства. 
Однако при помощи пресуппозиции культурное 
пространство в художественном тексте расширя-
ется: наличие лексемы „Hauptplatz“ («главная 
площадь») предполагает наличие в городе и дру-
гих площадей, а лексема „Pelzmantel“ («меховая 
шуба», «меховое пальто») предопределяет нали-
чие данного элемента гардероба, сделанного из 
другого материала, что моделирует дополни-
тельные элементы культурного пространства в 
тексте.  

Особый интерес в нашем исследовании 
направлен на изучение влияния денотативного 
значения на взаимосвязь отобранных культур-
но-маркированных (или частично культурно-
маркированных) лексем и других языковых еди-
ниц. При помощи контекстуального анализа де-
нотативного аспекта значения лексемы выявля-
ются определенные детали и характеристики 
лингвокультурем, моделирующих культурное 
пространство в художественном тексте. Рас-
смотрим ряд примеров: 

1. „Wir lebten in Furcht und Hoffnung und ver-
suchten, Gottes Zorn nicht auf unsere fest von Mau-
ern umschlossene Stadt zu ziehen“ (6). Денотатив-
ное значение лексем „Stadt“ и „Mauer“ модели-
рует в тексте определенные элементы культур-
ного пространства и передает особенности быта 
средневекового города, обнесенного стеной для 
защиты от вражеских нападений. Однако не ме-
нее важную роль в данном словосочетании игра-
ет и наречие „fest“ (рус. «крепко», «надежно»). 
Данное прилагательное является оценочным, что 

вербально передает исключительно чувственное 
описание объекта, не давая о нем конкретной 
информации (ср. «высокая стена», «широкая 
стена»). Отсутствие описания, затрагивающего 
четко измеримый параметр, выводит чувствен-
ное восприятие объекта на первый план, давая 
коннотативному значению ключевую роль для 
понимания данного элемента культурного про-
странства – восприятия безопасности городской 
жизни. Так, слово „fest“, не являясь культурно-
маркированной лексемой, обладает положитель-
ной коннотацией, передающей восприятие горо-
да как надежного места жительства, что является 
неотъемлемым элементом культурного про-
странства.  

С другой стороны, важный элемент лингво-
культурологического поля «Бог» формируется и 
при помощи пресуппозиции. На пресуппозици-
онном уровне в предложении передается инфор-
мация о том, что люди могут вызвать «гнев Бо-
жий», который будет направлен даже на «надеж-
но окруженный стенами город». Так при помощи 
эпитета и пресуппозиции формируется дополни-
тельный элемент культурного пространства – 
восприятие Бога.  

2. „Ihr wärt nicht frei. Ihr müsstet tun, was der 
Papst sagt“ (199). Лексема „Papst“ моделирует 
элемент культурного пространства в тексте – 
существование Папы Римского. Однако контек-
стуальный анализ показывает, что культурное 
пространство расширяется благодаря модально-
сти глагола „müssen“. На уровне пресуппозици 
данный глагол создает особую иерархически вы-
строенную модель культурного пространства, 
в которой есть Папа Римский и те, кому следует 
исполнять его волю. Таким образом, при помощи 
глагола „müssen“ в тексте моделируется возвы-
шенное положение Папы Римского, что также 
выявляет взаимосвязь данного элемента куль-
турного пространства с другими. 

3. „Mein Gott, sagt der Matthias. Hintern. 
Arsch. Der Arsch hinten“ (331). Благодаря лексе-
ме „Gott“ в тексте формируется важный элемент 
культурного пространства, входящий в лингво-
культурологическое поле «религия». Однако при 
контекстуальном анализе вышеуказанного фраг-
мента важную роль играет наличие лексемы 
„Arsch“. Если лексема „Gott“ сопровождается в 
словаре пометой «религ.», то лексеме „Arsch“ 
соответствует помета «груб.». Их сочетание 
(т. е. сочетание несочетаемого) создает стили-
стический контраст, моделирующий особенности 
культуры речевого поведения как элемент куль-
турного пространства.  

4. „Zeit vergeht, und als mehr Zeit vergangen ist 
und sie schon nicht mehr die Luft anhalten können 
und vorsichtig wieder Atemzüge machen, ist es im-
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mer noch so dunkel, als hätte Gott alles Licht der 
Welt ausgelöscht“ (318). В данном фрагменте, 
как и в предыдущем, денотативное значение лек-
семы формирует наличие Бога как элемента 
культурного пространства. Однако при помощи 
сравнения „so dunkel, als hätte Gott alles Licht der 
Welt ausgelöscht“ моделируется дополнительный 
элемент культурного пространства – восприятие 
человеком природы. Более того, при помощи 
сравнения устанавливается взаимосвязь между 
образом природы в сознании человека и Богом 
как элементами культурного пространства. 

5. „Fast jede Nacht sieht er ägyptische Zeichen, 
und zunehmend wächst die Sorge in ihm, dass er 
eines Tages aus einem Traum nicht mehr aufwa-
chen, dass er für immer eingesperrt sein könnte in 
der bunten Hölle eines gottlosen Pharaonen-
reichs“ (93). В данном примере лексемы „Hölle“ 
и „Pharaonenreich“ при помощи денотативного 
значения моделируют отдельные элементы куль-
турного пространства. Особая роль в моделиро-
вании культурного пространства, однако, отво-
дится и метафоризации египетской культуры и 
письменности. При помощи метафоры реализу-
ется свойственная межкультурной коммуника-
ции дихотомия «свое vs. чужое», где благодаря 
генерализации и стереотипизации «чужое» обя-
зательно обладает негативной коннотацией 
(„Hölle“, „gottlos“). Негативное отношение к чу-
жой культуре является неотъемлемым элементом 
культурного пространства. 

6. „Der Teufel hat ja keine Macht in Gottes Welt“ 
(112). В данном предложении на уровне денота-
тивного значения передается культурно значимая 
информация, моделирующая важные христиан-
ские представления о Боге и дьяволе, а также осо-
бенности их взаимодействия. Важным дополне-
нием к данным элементам культурного простран-
ства становится частица-интенсификатор „ja“. 
При помощи интенсификации в тексте выражена 
уверенность в описанном в тексте позициониро-
вании Бога и дьявола, что моделирует не менее 
значимый элемент культурного пространства. 

Данные примеры моделируют различные эле-
менты культурного пространства, образующие 
лингвокультурное поле «религия». Кроме того, 
они раскрывают важные особенности элементов 
культурного пространства: отношение к рели-
гии, степень религиозности, межконфессио-
нальные взаимоотношения, внутриконфессио-
нальные взаимоотношения и пр.  

Важно отметить, что разнообразие элементов 
культурного пространства обусловлено различ-
ными языковыми средствами его моделирования. 
В то же время вектор раскрытия культурно зна-
чимой информации в тексте задается именно де-
нотативным значением лексемы. Более того, ес-

ли денотативное значение лексемы способствует 
моделированию культурного пространства без 
участия дополнительных языковых средств, то 
сами языковые средства (например, эпитет „fest“, 
модальность глагола „müssen“, частица „ja“ 
и т. д.) не обладают лингвокультурным потенци-
алом. Из этого следует, что денотативное значе-
ние лексемы моделирует в художественном тек-
сте ядро культурного пространства, дополненное 
примыкающими к ядру языковыми средствами. 
Именно они раскрывают различные черты, ха-
рактеристики и особенности элементов культур-
ного пространства в художественном тексте. 
При этом денотативный компонент значения 
лексемы обладает эксплицитным характером 
раскрытия культурно значимой информации в 
художественном тексте, формирует поверхност-
ный уровень моделирования культурного про-
странства. Не менее важно, что именно благода-
ря денотативному значению в тексте выявляются 
и иные средства моделирования культурного 
пространства, функционирующие на имплицит-
ном уровне. 

Таким образом, денотативный аспект значе-
ния лексемы обусловливает моделирование 
культурного пространства в художественном 
тексте. Денотативное значение лексемы связано 
с лингвистической стороной формируемой ею 
лингвокультуремы. С его помощью в художе-
ственном тексте выявляются элементы культур-
ного пространства. Благодаря лексемам, облада-
ющим культурно значимым денотативным зна-
чением, различные языковые средства также по-
лучают способность моделировать культурное 
пространство. Именно это способствует расши-
рению моделируемого в художественном тексте 
культурного пространства. 
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Abstract. The paper aims to identify and analyze the ability of the denotative aspect of the meaning 

of a lexeme to model the cultural space in a literary text. We provide an analysis of the concepts of cultural 
space and a linguocultureme as a unit that models the cultural space in a literary text. The study examines the 
relationship between a lexeme and denotatum contributing to the formation of a linguocultureme in general 
and the modeling of cultural space in particular. 

Using the method of continuous sampling, we selected examples of lexemes whose denotative mean-
ing determines the formation of linguistic culture and the modeling of cultural space in Daniel Kehlmann’s 
novel Tyll. With the help of linguoculturological analysis and the modeling method, we studied how a lex-
eme’s denotative meaning influences the identification of elements of cultural space in the literary text. The 
frequency of references to denotata expressed by linguistic units, their compatibility and the connection be-
tween the denotative meaning of a lexeme and the presupposition appear to be important aspects in the anal-
ysis of the cultural space modeling in a literary text. 

In the course of the study, lexemes that carry culturally significant information at the denotative level 
were found to endow other linguistic units with linguocultural potential, raising them to the rank of linguistic 
means of the cultural space modeling. At the same time, an increase in the number of methods for modeling 
the cultural space contributes to its expansion within the framework of a literary text. 

From a theoretical perspective, the research is significant in that there has been developed a model 
for analyzing the denotative aspect of the meaning of a lexeme in order to identify the elements of cultural 
space in a literary text. The research results are valuable both for the theory of language in general and the 
theory of cultural linguistics in particular. 

Key words: denotation; denotative meaning; cultural space; cultural space modeling; lexeme. 
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Аннотация. В статье в семантическом, структурном и функциональном аспектах рассматри-

ваются собственные имена лешего, встречающиеся в русских мифологических текстах, собранных в 
различных районах Пермского края. Проведенный анализ показывает, что большинство имен этого 
персонажа в пермской традиции происходят от антропонимов; отапеллятивные демононимы образу-
ются по моделям, характерным для антропонимов. Основная модель для создания собственных имен 
лешего – формула «имя + отчество» (Иван Григорьевич, Вихрь Вихрович), которая иногда может до-
полняться фамилией (Митрофан Сергеевич Ягода). Для имен лешего, образованных по данной моде-
ли, характерны повторы корней (Виктор Викторович, Еврей Евреевич), а также звуков – аллитерации 
и ассонансы (Шалопай Салопонтьевич). Иногда встречаются одиночные полные имена лешего (дядя 
Виктор) и наименования прозвищного типа (дедушка Алый). В некоторых случаях имена лешего мо-
гут дополняться терминами родства. Среди функций собственных имен лешего можно указать сле-
дующие: номинативную, антропоморфизирующую и персонифицирующую, табуирующую, вокатив-
ную, прагматическую, характеризующую. В собственных именах лешего отразились следующие свя-
занные с ним мифологические представления: его принадлежность к миру демонов (Шалопай Сало-
понтьевич), связь с предками человека (дедушко Теретей Теретеевич), образы оборотничества 
(Вихрь Вихрович, Еврей Евреевич), рост персонажа выше человеческого (Шалопай Салопонтьевич), 
ресурсы, которыми владеет и распоряжается персонаж в своем локусе (Митрофан Сергеевич Ягода), 
связь персонажа с образом медведя (Михаил Иваныч), пол, возраст демона, наделение его в рамках 
мифологической традиции более высоким, чем человека, «социальным» статусом (Виктор Викторо-
вич), необходимость задабривать персонажа (Иван Григорьевич, дядя Виктор). 

Ключевые слова: имя собственное; демононим; леший; мифологический текст; Пермский 
край. 
 

Славянские народные мифологические пред-
ставления сегодня продолжают активно изучать-
ся российскими и зарубежными учеными – исто-
риками, этнографами, культурологами, фолькло-

ристами, этнолингвистами и др. В этих работах 
анализируется как славянская традиция в целом, 
так и традиции отдельных славянских стран, 
а также отдельные региональные и локальные 
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традиции. Не остаются без внимания и верования 
русских жителей Пермского края. Они исследу-
ются посредством анализа предметного (см., 
например: [Подюков 2019б; Подюков 2020]) 
и обрядового кодов традиционной культуры (см., 
например: [Королёва 2014; Четина, Королёва 
2016]), а также мифологических текстов (см., 
например: [Русинова 2020; Русинова, Шкураток 
2018; Черных, Русинова, Шкураток 2016; Коро-
лёва, Беломестнова 2018]) и лексики русских го-
воров региона (см., например: [Русинова, Шку-
раток 2017; Русинова, Гранова 2014]).  

При этом в качестве источника сведений о 
мифологических представлениях жителей края 
рассматриваются не только нарицательные лекси-
ческие единицы, но и собственные наименования 
демонологических персонажей. Так, М. В. Боб-
ровой и И. И. Русиновой на пермском материале 
проведено исследование собственных имен бесов 
– духов болезни, вселяемых колдуном в тело 
жертвы и вызывающих у нее приступы болезни 
икоты (см. [Боброва, Русинова 2020]), а работа 
И. А. Подюкова [Подюков 2019а] посвящена 
рассмотрению русских мифологических пред-
ставлений, связанных с темой смерти, нашедших 
отражение в собственных наименованиях смер-
ти, а также в названиях кладбищ и топографиче-
ских «объектов» того света.  

Нами обнаружен также ряд ономастических 
работ, выполненных на материале других тради-
ций и посвященных собственным именам мифо-
логических персонажей. Среди них укажем ста-
тью А. Б. Мороза, в которой в этимологическом 
аспекте анализируется наименование домового и 
лешего Кутафий / Кутафья (см. [Мороз 2015]), 
а также статью Л. Н. Виноградовой [Виноградо-
ва 2019], где рассматриваются личные имена 
чёрта в украинской мифологической традиции. 
В общерусском масштабе собственные имена 
духов-«хозяев» проанализированы в диссертации 
О. А. Черепановой [Черепанова 1983], а в обще-
славянском – в статье Л. Раденковича [Раденко-
вич 2013]. 

Как видно из приведенного обзора, в настоя-
щее время полностью отсутствуют работы, по-
священные специальному изучению собствен-
ных наименований духов-«хозяев» локусов, при-
сутствующих в мифологической традиции рус-
ских Пермского края. Представляемое исследо-
вание призвано восполнить данную лакуну и по-
священо рассмотрению собственных имен одно-
го персонажа – лешего. Мы ставим задачу ком-
плексного анализа названных демононимов с 
точки зрения способов их образования, их струк-
туры, функций, а также мифологических пред-
ставлений, которые находят в них отражение. 
Материалом для нашего анализа послужили ми-

фологические тексты о лешем, собранные в раз-
личных районах края, извлеченные нами из диа-
лектологического архива лаборатории лексиколо-
гии и лексикографии (рук. И. И. Русинова) и 
фольклорного архива лаборатории теоретической 
и прикладной фольклористики (рук. С. Ю. Ко-
ролёва) филологического факультета Пермского 
государственного национального исследователь-
ского университета (Материалы), из фольклорно-
этнографических сборников, посвященных раз-
личным локальным традициям региона, и из сло-
варных статей диалектных словарей Пермского 
края (см. список источников настоящей работы). 

Так, в проанализированных мифологических 
текстах мы обнаружили 13 демононимов, назы-
вающих духа-«хозяина» леса. Среди них имеют-
ся одиночный антропоним в полной форме ((дя-
дя) Виктор), множество имен, образованных по 
формуле «имя + отчество» (Виктор Викторович, 
Вихрь Вихрович, (дедушко) Теретей Теретеевич, 
Еврей Евреевич, Иван Васильевич, Иван Григорь-
евич, Леонтий Леонтьевич, Михаил Иванович, 
Шалопай Салапонтьевич), одна единица, вклю-
чающая личное имя, отчество и фамилию (Мит-
рофан Сергеевич Ягода), и одно прозвище ((де-
душка) Алый). Приведем контексты: Лесной 
есть, слыхали, его зовут дядя Виктор (Сергеева 
Юрл.) (Русские: 223); Виктор Викторович, го-
ворят, леший-то, его просят, если корова поте-
рятся (У.-Зула Юрл.) (СРГКПО: 64); В бумаж-
ках писали: «Вихрь Вихрович, отдай телёнка 
живого или мёртвого, а то я на тебя подам в 
суд». И эти бумажки вот свертывали и бросали 
по росстаням (У.-Зула Юрл.) (Русские: 228); Пи-
сали письмо: «Дедушко Теретей Теретеевич, 
отдай мне-ка корову» (Елога Юрл.) (СРГКПО: 
237); Случай был. Я пашу, а леший по полю идёт. 
У него пинжак, пуговки. Я не забоялся, по бо-
роздке иду: «Куда ты, Еврей Евреевич?». Он 
говорит: «Вот, мужика ищу». Сам одет – пин-
жак, пуговки зеют, огнём горят (Таволжанка 
Юрл.) (Русские: 223); Блазнит в лесах-то, блаз-
нит. Это дедушко блазнит. <…> Один мужик 
шёл выпившим. <…> Видит, на мостках седень-
кий старик сидит. Идёт и говорит ему: «Здоро-
во, Иван Васильевич!» (Тетерино Сол.) (Мате-
риалы); А тут парень оказался под ёлкой. Ма-
ленький. Ему тоже показался Иван Григорье-
вич. Он его тут-то и поставил, под ёлку-то. 
Мать кричит ему: «Ванька, Ванька!» А он-то и 
не шелохнется, стоит как втимился (Тетерино 
Сол.) (там же); Табачку возьмите, папиросок, 
сходите в лес, пенёк найдёте, ложите на пенёк и 
там скажете: «Леонтий Леонтьевич, уго-
стись вот табачком, приведи нам такого-то» 
(Насадка Кунг.) (СРГЮП 2: 18); У меня руки бо-
лели, экзема была. Я всё её просила вылечить. 
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<…> Вот взялась как-то, давай в трубу кри-
чать: «Помоги бабе-то, помоги». Она всё его 
Михаил Иванычем звала, помоги, мол, Михаил 
Иванович (Монино Усол.) (УД: 210); Там бабка 
живёт – сказывала. Говорит, я коз пасла. <…> 
Я, говорит, гляжу к лесу-то – а там человек 
идёт, чуть не с лесом наравне. <…> Он подхо-
дит ко мне. Говорит: «Ну ак чё ты тут дела-
ешь? – Козей пасу. – А кто ты такая?» Она го-
ворит: «Раба Божья. А кто ты? – Я Шалопай 
Салапонтьевич». И тут сразу ветер поднялся, и 
он опять ушёл в лес (Соковниха Киш.) (СРГЮП 
3: 379−380); У нас был один [пастух]. <…> Он 
всё говорит: «У меня Митрофан Сергеевич 
Ягода завсегда пасёт коров (Губдор Краснов.) 
(Материалы); Грамотки пишут: «Дедушка 
Алый, верни корову такой-то масти» (Мухо-
морка Юрл.) (СРГКПО: 85). 

Все обнаруженные единицы можно разделить 
на две большие группы. К первой из них отнесем 
имена лешего, образованные от антропонимов: 
Иван Васильевич, Иван Григорьевич, Митрофан 
Сергеевич (Ягода), Леонтий Леонтьевич, (де-
душко) Теретей Теретеевич, Михаил Иванович, 
Виктор Викторович, дядя Виктор. Все перечис-
ленные имена появились на базе распространен-
ных календарных антропонимов, что согласуется 
с общерусской традицией. Так, О. А. Черепанова 
указывает, что в роли имен мифологических пер-
сонажей обычно используются «календарные 
личные имена бытового характера. Перечень их 
разнообразен, но ограничен и социально мотиви-
рован. Чаще встречаются имена широкого хож-
дения» [Черепанова 1983: 178]. При этом антро-
понимы, переходя в разряд демононимов, иногда 
претерпевают фонетические изменения диалект-
ного характера (например, Теретей Теретеевич 
← Терентий Терентьевич). 

Что касается имени Михаил Иванович, то, по-
мимо простой распространенности этого имени в 
крестьянской среде, можно предложить и другую 
мотивировку его использования для обозначения 
лешего. Дело в том, что названные имя и отче-
ство в русской фольклорной традиции часто ис-
пользуются по отношению к медведю: «С при-
ходом христианства медведь в русском фолькло-
ре получил христианские имена, как бы вводя-
щие его в семейную структуру патриархальной 
семьи русской сказки: Потапыч, Михайло Ива-
ныч [выделено нами. – М. Г.], Михаил Потапыч, 
Топтыгин» [Сиссе 2020: 165]. Образ медведя же 
в традиции связывается с образом лешего. Так, 
леший является хозяином медведя, перегоняет 
стада лесных животных, в том числе и стада 
медведей, с места на место или из одного леса в 
другой [Легенды… 1989: 185−186]; с другой сто-
роны, медведь в русских сказках тоже предстает 

как хозяин леса и всех его обитателей [Кошкаро-
ва 2009: 101]; леший может принимать облик 
медведя [Левкиевская 2004: 105]; и леший, и 
медведь могут сожительствовать с девушкой или 
женщиной, которая заблудилась в лесу либо спе-
циально была похищена персонажем [Кошкарова 
2009: 101]; оба персонажа зимой уходят под зем-
лю, в хтонический мир, залегают в спячку [там 
же: 102]; оба обитают в лесу. Поэтому имя мед-
ведя Михаил Иванович в пермской мифологиче-
ской традиции стало обозначать лешего как 
смежного, связанного с этим животным демони-
ческого персонажа. 

Другая большая группа наименований духа 
леса включает имена, образованные от апелляти-
вов. К этой группе отнесем единицы Вихрь Вих-
рович, Еврей Евреевич, Шалопай Салапонтьевич. 
Как указывает О. А. Черепанова, имена данного 
типа возможно разделить на такие, где апелляти-
вы использованы в качестве собственных имен 
без каких-либо изменений их структуры (баба 
Середа, бес Колдун), и такие, которые представ-
ляют собой отапеллятивные образования, по-
строенные по моделям «обычных» антропонимов 
(Ворон Воронович, Вихорь Иванович, змея Рига-
туха) [Черепанова 1983: 179]. Наши единицы, 
таким образом, отнесем ко второй группе.  

Рассмотрим теперь представления жителей 
Пермского края о лешем, которые нашли отра-
жение в отапеллятивных наименованиях. Так, 
имя Вихрь Вихрович отражает верование о том, 
что появление духа леса «обычно связано с раз-
личными погодными явлениями, особенно с бу-
рей, вихрем или резким ветром» [Левкиевская 
2004: 105]. Кроме того, в пермской традиции ле-
ший сам часто принимает облик вихря. Ср.: Вот 
когда ветер сильный, может унести. Сильный 
ветер-то, буря-то живёт – это леший, вихрь 
называют (Таволжанка Юрл.) (Русские: 222); 
Что за лешак, мы его не видим. Что погода вот 
бывает: взззь, так, как крылом метёт с дороги, 
– это вихор, его внуки. Как-то шла из больницы, 
не надо дорогу пересекать ему, видно пересекла. 
Дак гальками в шары – тики-тики-тики! Госпо-
ди! Чур наш аминь! Чур наш аминь! Тебе дорога, 
мене другая! Да меня чисто всю исшшелкал галь-
ками-то вихор (Караг.) (КС: 90). Таким образом, 
в анализируемой единице получил отражение 
один из образов оборотничества персонажа. 

Кроме того, по нашему мнению, с влиянием 
этого демононима связано функционирование в 
пермской традиции имен лешего Виктор Викто-
рович и дядя Виктор. Формально они образова-
ны от антропонимов, однако нельзя не отметить 
фонетической близости демононимов Вихрь Вих-
рович и Виктор Викторович, т. е. отапеллятив-
ный оним заменяется на более привычный для 
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людей антропоним, поскольку, как представля-
ется, собственно антропоним в большей степени 
способствует антропоморфизации и персонифи-
кации демонологического персонажа, чем отапел-
лятивный, так как первый напрямую связан с обо-
значением человека, а второй – только косвенно, 
по форме, за счет суффикса (-ович).  

Интересен демононим Еврей Евреевич, оба 
компонента которого образованы от этнонима 
еврей. Для нашего анализа важно, что данный 
этноним обозначает представителя этноса, от-
личного от русского, поэтому использование 
указанного этнонима в качестве имени демона 
следует связать с универсальной для народной 
культуры оппозицией «свой» – «чужой»: «Би-
нарное противопоставление “свой – чужой” яв-
ляется одной из базовых семантических оппози-
ций в народной культуре <…> Оппозиция “свой 
– чужой” в приложении к социуму осмысляется 
через разноуровневые связи человека: кровно-
родственные и семейные (свой/чужой род, се-
мья), этнические (свой/чужой народ, нация), 
языковые (родной/чужой язык, диалект), конфес-
сиональные (своя/чужая вера), социальные 
(свое/чужое сообщество, сословие) <…>. При-
знаки “чужести” могли приобретать и члены 
“своего” коллектива (семьи, общины)» [Белова 
2006: 28–29]. Таким образом, в народной тради-
ции любой иноэтничный представитель, оказав-
шийся в сообществе русских, воспринимается 
последними как «чужой», поскольку его поведе-
ние и образ жизни отличаются от принятых в 
данном сообществе и являются для русского 
языкового коллектива определенной территории 
малоизвестными и малопонятными. Поэтому 
«иностранец» воспринимается русскими как по-
тенциально опасный, такой, который может при-
чинить вред. Следующим шагом является припи-
сывание этнически чужим сверхъестественных 
способностей и демонических характеристик, 
поскольку любой демонологический персонаж 
также воспринимается людьми как представи-
тель чужого, «нечеловеческого», демонического 
мира: оппозиция «свой» – «чужой» «соотносится 
с такими оппозициями, как хороший – плохой, 
праведный греховный, чистый – нечистый, жи-
вой – мертвый, человеческий – нечеловеческий 
(звериный, демонический) [выделено нами. – 
М.Г.], внутренний – внешний» [Белова 2009: 
581]. Так, например, представители нерусского 
этноса часто считаются в деревенском социуме 
колдунами: «Приписывание вредоносных маги-
ческих способностей живущим рядом представи-
телям иного этноса – чрезвычайно популярная 
модель описания социального пространства. 
В случае практически моноэтничного и моно-
конфессионального населения подобные подо-

зрения обычно падают на жителей соседнего 
района, села или куста деревень» [Христофорова 
2010: 91]. Поэтому «в русской народной картине 
мира почти всякий чужой воспринимается как 
потенциальный колдун» [там же]. Кроме того, по 
народным представлениям, демоны могут при-
нимать облик этнически чужих: например, облик 
инородца «(немца, француза, литовца, еврея, 
арапа) принимают черт, водяной леший [выде-
лено нами. – М. Г.]» [Белова 1999: 416]. Все ска-
занное выше, по нашему мнению, служит причи-
ной превращения рассматриваемого этнонима в 
собственное имя духа леса. 

Имя лешего Шалопай Салопонтьевич образо-
вано от апеллятива шалопай. В литературном 
языке последний имеет значение ‘бездельник, 
повеса’ [МАС: эл. ресурс]. Однако для нашего 
анализа более интересны замечания В. В. Вино-
градова. Ученый указывает, что шалопай нахо-
дится в этимологическом родстве со словами 
шалопут и шалопан и, со ссылкой на В. И. Даля 
и И. А. Бодуэна де Куртенэ, в качестве одного из 
их диалектных значений указывает ‘рослый’, 
‘долговязый’. В. В. Виноградов также отмечает, 
что «установилась традиция сближать шалопай с 
франц. chénapan (‘негодяй’). Это сопоставление 
сделано М. Михельсоном, который в параллель к 
«шалопай» приводил и нем. Schnapphahn (‘ха-
пун’, ‘мошенник’) и франц. Chénapan [Виногра-
дов 1999: 740−741]. Кроме того, ученый указы-
вает, что существует и народная этимология, в 
соответствии с которой слово шалопай сближа-
ется с шалить, шалун [там же: 741].  

Представляется, что любая из описанных сем 
могла служить причиной превращения рассмат-
риваемого апеллятива в демононим. Так, слово 
шалопай в русском языке имеет отрицательные 
коннотации (‘негодяй’, ‘мошенник’, т. е. тот, кто 
опасен, может причинить вред), и, соответствен-
но, лицо, обозначаемое этим словом, получает 
отрицательную оценку, что отсылает к вредо-
носной для человека демонической природе пер-
сонажа. Кроме того, Шалопай может рассматри-
ваться как «хулительное» имя демона. Другой 
мотивировкой появления этого демононима мо-
жет быть связь с глаголом шалить. Отметим, что 
диалектная единица шалить в отношении к ми-
фологической лексике обозначает вредоносные 
действия мифологического персонажа по отноше-
нию к человеку. (ср. данные Этнодиалектного сло-
варя мифологических рассказов Пермского края об 
этом глаголе, характеризующем действия колдуна: 
шалить – ‘зло шутить, издеваться над кем-либо, 
вызывать болезни, применяя магические знания и 
умения’ [ЭСМРПК: 736]). В подобном значении 
глагол шалить может использоваться и по отно-
шению к другим мифологическим персонажам, в 
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том числе духам локусов. Таким образом, если 
принять эту мотивировку, то демононим указы-
вает на вредоносность лешего для человека. 
Наконец, происхождение анализируемого демо-
нонима может быть обусловлено семой ‘долговя-
зый, высокий’, которая имеется у слова шалопай 
в диалектном языке. В этом случае демононим 
мотивирован народными представлениями о ро-
сте духа леса: леший «имеет вид <…> человека 
огромного роста, одетого в белое» [Левкиевская 
2004: 105]. В этом случае высокий рост отличает 
персонажа от людей, т. е. маркирует его принад-
лежность к миру демонов. 

К отапеллятивным образованиям необходимо 
отнести и единственную встретившуюся в перм-
ских материалах фамилию лешего – Ягода. Эта 
фамилия указывает на связь персонажа с его 
природным локусом, поскольку леший является 
покровителем леса и всего, что в нем есть – как 
животных, так и растений (деревьев, грибов, ягод 
и т. д.) [там же: 106]. При этом, если человек ве-
дет себя в лесу правильно, уважительно общает-
ся с хозяином леса, персонаж делится с челове-
ком «дарами леса» (леший «помогает тем, кто 
его уважает и обращается к нему за помощью: 
женщине, которая не могла найти ягод, показы-
вает ягодное место» [там же: 107]). 

Наконец, отапеллятивную природу имеет про-
звище лешего дедушка Алый, где собственно де-
мононим образован от прилагательного алый. 
Мотивировку этого демононима следует связы-
вать с существующей в народной культуре коло-
ристической символикой, которая «основывается 
на цветовой триаде белый – черный – красный» 
[Тараканова 2012: 15]. «Белый и черный цвета 
находятся на полярных точках цветового спек-
тра, а их названия и символика антонимичны. 
В символической сфере корреляция ‘белый’ – 
‘черный’ (‘светлый’ – ‘темный’) может входить в 
эквивалентный ряд с парами ‘хороший’ – ‘пло-
хой’, ‘мужской’ – ‘женский’, ‘живой’ – ‘мерт-
вый’, отчасти ‘молодой’ –‘немолодой'» [там же], 
«свой – чужой, грешный – праведный <…>, 
а также с категориями добро и зло <...>; при этом 
символика каждого цвета неоднозначна» [Белова 
2012: 474].  

Необходимо, вслед за О. А. Черепановой, ска-
зать, что «символика красного цвета в народной 
мифологии различна, но глубинная семантика 
красного – это связь с огнем, и с огнем как 
небесным, так и огнем подземного царства. От-
сюда своеобразная энантиосемия красного цвета 
в мифологической символике: это цвет жизни, 
солнца, но это и цвет потустороннего мира, де-
монических сил. Именно поэтому красный цвет 
часто присутствует в описаниях мифологических 
персонажей» [Мифологические рассказы… 1996]. 

Отметим, что в пермской традиции красный ча-
сто присутствует в одежде лешего (Нарядная 
такая, в красной юбке, в красной кофте леша-
чиха-то ходит (Б. Долды Черд.) (ББ: 64–65); 
У дороги стоит старик, ругается. Мама спра-
шивает: «Что случилось?» Старик отвечает: 
«Сметали мы копны. Идёт нам навстречу му-
жик в красных сапогах. Говорит: “Дай прику-
рить”». Мужик был некурящий, прикурить не 
дал, кричит: «Лешак вас носит, ходите, проси-
те покурить». Мужик в красных сапогах плюнул 
и дальше пошёл. Только отошёл подальше – как 
туча идёт, ветер поднялся. Буря началась, все 
копны по ветру разметала. Вот старик и гово-
рит: «Не простой мужик прошёл, а лешак. 
Не дал я ему прикурить, вот он всё и разметал» 
(Сол.) (Материалы)) либо характеризует его об-
лик в целом ([Леший?] Чёрт – леший, может, 
есть. Говорят, какой-то он красный (Писаное 
Краснов.) (там же)). Заметим, что в нашем случае 
цвет не просто красный, а алый, т. е. очень 
насыщенный красный, цвет крови, что еще 
больше выделяет персонажа, ярче маркирует его 
демоническую природу. 

Рассмотрев народные представления, лежа-
щие в основе собственных имен лешего, обра-
тимся к анализу структуры демононимов. Так, 
говоря о наименованиях лешего по имени-
отчеству, нельзя не обратить внимание на повтор 
корней компонентов таких наименований: Вик-
тор Викторович, Вихрь Вихрович, (дедушко) Те-
ретей Теретеевич, Еврей Евреевич, Леонтий 
Леонтьевич; в рамках единицы Шалопай Сала-
понтьевич наблюдаем аллитерацию и ассонанс 
(корни имени и отчества уподобляются друг дру-
гу за счет присутствия в них согласных звуков 
ш – с, л, п и гласных звуков а, о). Вслед за 
А. Ф. Журавлевым, нужно отметить, что повторы 
«характеризуют не только фонетику бесовских 
текстов, но пронизывает всю их ткань, вплоть до 
синтаксиса», это «принципиальная особенность 
бесовской речи» [Журавлев 2013: 362]. Таким 
образом, с одной стороны, повторы в именах 
маркируют речь персонажа, когда он представ-
ляется человеку сам (например, фраза-
представление в одном из приведенных выше 
отрывков: Я Шалопай Салапонтьевич). С дру-
гой стороны, как видим из приведенных приме-
ров, подобные имена часто используются в гра-
мотах лешему (В бумажках писали: «Вихрь 
Вихрович, отдай телёнка живого или мёртвого, 
а то я на тебя подам в суд») либо при личном 
столкновении человека с демоном (Я пашу, а ле-
ший по полю идёт. У него пинжак, пуговки. Я не 
забоялся, по бороздке иду: «Куда ты, Еврей Ев-
реевич?»), т. е. анализируемые единицы стано-
вятся принадлежностью ритуальной речи, кото-
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рая должна уподобиться речи представителей 
потустороннего мира, с которыми человек хочет 
установить контакт, чтобы выгодным для себя 
образом воздействовать на персонажа [Толстая 
2009: 431]. 

Такое употребление наилучшим образом ил-
люстрирует одну из важных функций демонони-
мов – функцию табуирования прямого имени 
персонажа, которая связана с существующим в 
славянской традиции запретом называть демона 
прямым именем, чтобы не навлечь на себя его 
возможное вредоносное воздействие [Левкиев-
ская 1999б: 244], поэтому вместо прямого назва-
ния используются заместительные имена. Имя 
собственное, даваемое духу локуса носителями 
данной мифологической традиции, может пре-
вратиться в такое заместительное имя: «Некото-
рые мифологические существа в фольклоре сла-
вянских народов, кроме названий, могут иметь и 
личное имя. Это указывает на то, <…> что их 
личное имя является табуистической или эвфеми-
стической заменой настоящего названия» [Раден-
кович 2013: 59] (ср. также замечание М. В. Боб-
ровой и И. И. Русиновой о собственных именах 
бесов – духов болезни: «Помимо прочего, соб-
ственные имена духов болезни выступают в 
дейктической функции, замещая собой истинное 
имя демона» [Боброва, Русинова 2020: 95]).  

Представляется, что именно стремлением за-
добрить демона и вести с ним конструктивный 
диалог продиктовано использование наименова-
ний лешего по имени-отчеству, что является в 
русском языке уважительной формой обраще-
ния. Используя такие демононимы, человек по-
казывает свое почтительное отношение к духу 
леса как к старшему по положению и возрасту. 
Именно поэтому модель «имя + отчество» встре-
чается при номинации лешего чаще других. 

Кроме того, задобрить лешего призваны по-
мочь и термины родства, используемые вместе с 
именем собственным (дедушко Теретей Терете-
евич, дедушка Алый, дядя Виктор). Их употреб-
ление при собственных наименованиях, как 
представляется, может быть обусловлено не-
сколькими причинами. Во-первых, по народным 
представлениям, леший может принимать облик 
любого человека, в том числе и любого члена 
семьи [Левкиевская 2004: 105]. Во-вторых, духи-
«хозяева», в том числе леший, часто восприни-
маются в народной культуре как души умерших 
предков рода или умерших старших родственни-
ков [Левкиевская 1999а: 156]. В-третьих, «можно 
увидеть некий параллелизм в отношениях чело-
века и подвластных ему домашних животных и 
мифологических хозяев <…> и людей. В отно-
шении к домашним животным хозяйка берет на 
себя функции матери-кормилицы, в отношении к 

мифологическим хозяевам дома, двора, бани, 
леса и т.д. все домочадцы считают себя <…> [их] 
подчиненными, признают [их] главенство <…> 
как “отца”» [Качинская 2015: 17]. Таким обра-
зом, используя вместе с собственным именем 
лешего термин родства, человек превращает его 
в «родственника», делает «чужого», каким явля-
ется демон для людей, «своим», что позволяет 
говорящему защититься от возможного вредо-
носного воздействия персонажа. 

Итак, проведенное исследование позволяет 
сделать следующие выводы:  

1. Большинство имен лешего в пермской тра-
диции происходят от антропонимов. Отапелля-
тивные демононимы составляют лишь около 
трети всех зафиксированных в проанализирован-
ных текстах имен, причем их структура повторя-
ет модели, типичные для антропонимов. Так, ос-
новная модель для создания собственных имен 
лешего – формула «имя + отчество» (Иван Гри-
горьевич, Иван Васильевич, Вихрь Вихрович), ко-
торая иногда может дополняться фамилией 
(Митрофан Сергеевич Ягода). При этом для 
имен лешего, образованных по данной модели, 
характерны повторы корней (Виктор Викторо-
вич, Леонтий Леонтьевич, Теретей Теретеевич, 
Еврей Евреевич), а также звуков – аллитерации и 
ассонансы (Шалопай Салопонтьевич). Иногда 
встречаются также одиночные полные имена ле-
шего (дядя Виктор) и наименования прозвищного 
типа (дедушка Алый). Кроме того, в некоторых 
случаях имена лешего могут дополняться терми-
нами родства (дедушко Теретей Теретеевич). 

2. Собственные имена, используемые носите-
лями традиции по отношению к духу-«хозяину» 
леса, выполняют следующие основные функции: 
номинативную (называют демона), антропомор-
физирующую и персонифицирующую («одушев-
ляют» мифологического персонажа, уподобляют 
его человеку), табуирующую (заменяют прямое 
имя персонажа с целью защиты от его возможно-
го вредоносного воздействия), вокативную (при-
влекают внимание персонажа при обращении к 
нему и помогают устанавливать контакт между 
человеком и демоном при их непосредственной 
встрече, а также в грамотах с просьбой вернуть 
пропавшего в лесу человека или скотину), праг-
матическую (показывают отношение говорящего 
к персонажу, чаще всего уважительное (Иван 
Григорьевич, Михаил Иваныч, Вихрь Вихрович)), 
характеризующую (указывают на ключевые для 
традиционной культуры особенности персонажа). 

3. В собственных именах лешего отразились 
следующие связанные с ним в пермской мифоло-
гической традиции представления: принадлеж-
ность к миру демонов (Шалопай Салопонтьевич, 
дедушка Алый), связь с предками человека (де-
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душко Теретей Теретеевич), образы оборотниче-
ства (дедушка Алый, Вихрь Вихрович, Еврей Ев-
реевич), рост персонажа выше человеческого 
(Шалопай Салопонтьевич), ресурсы, которыми 
владеет и распоряжается персонаж в своем локу-
се (Митрофан Сергеевич Ягода), связь персона-
жа с образом медведя (Михаил Иваныч), пол, 
возраст демона, наделение его в рамках мифоло-
гической традиции более высоким, чем человека, 
«социальным» статусом (Виктор Викторович, 
дедушко Теретей Теретеевич), необходимость 
задабривать персонажа (Иван Григорьевич, Еве-
рей Евреевич, дядя Виктор, дедушка Алый). 

 
Примечание 
1 Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РНФ, проект № 19-18-00117 «Тради-
ционная культура русских в зонах активных ме-
жэтнических контактов Урала и Поволжья». 

 
Условные сокращения районов Пермского 

края 
Караг. – Карагайский; Киш. – Кишертский; 

Краснов. – Красновишерский; Кунг. – Кунгур-
ский, Сол. – Соликамский; Усол. – Усольский; 
Черд. – Чердынский; Юрл. – Юрлинский. 

 
Список источников с сокращениями 
ББ – Шумов К. Э. Былички и бывальщины: 

старозаветные рассказы, записанные в Прикамье. 
Пермь: Кн. изд-во, 1991. 412 с. 

КС – Подюков И. А. Карагайская сторона: 
народная традиция в обрядности, фольклоре и 
языке. Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2004. 
320 с. 
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Abstract. The article studies the semantic, structural and functional aspects of the proper names of 

the leshy that are found in Russian mythological texts collected in various districts of the Perm region. The 
analysis shows that most of the names of this character in the Perm tradition come from anthroponyms; ap-
pellative-based demononyms are formed according to anthroponymic models. The main model for creating 
the proper names of the leshy is the formula ‘name + patronymic’ (Ivan Grigorievich, Vikhr Vikhrovich), 
which is sometimes supplemented with a surname (Mitrofan Sergeevich Yagoda). The names of the leshy 
formed according to this model are characterized by repetitions of roots (Viktor Viktorovich, Leonty Leon-
tyevich, Teretei Tereteyevich, Evrei Evreevich), as well as repetitions of sounds – alliterations and assonanc-
es (Shalopai Salopontievich). Sometimes there are single full names of the leshy (uncle Viktor) and nick-
names (grandfather Alyi). In some cases, the names of the leshy are supplemented with the terms of kinship 
(grandfather Teretei Tereteyevich). Among the functions of the names of the leshy, the following can be 
identified: nominative, anthropomorphizing and personifying, tabooing, vocative, pragmatic, characterizing. 
The following mythological representations are reflected in the proper names of the leshy: his belonging to 
the world of demons (Shalopai Salopontievich, grandfather Alyi); his connection with human ancestors 
(grandfather Teretei Tereteyevich); the form that the demon can take (Vikhr Vikhrovich, Evrei Evreevich); 
the height of the character, who is supposed to be taller than the human (Shalopai Salopontievich); the re-
sources that the character owns and controls in his locus (Mitrofan Sergeevich Yagoda); the association of 
the character with the bear (Mikhail Ivanovich); gender; age; position in the ‘demon – human’ hierarchy that 
is supposed to be higher than that of the human (Viktor Viktorovich, grandfather Teretei Tereteyevich); 
the need to appease the character (Ivan Grigorievich, Evrey Evreevich, uncle Viktor, grandfather Alyi). 

Key words: рroper name; demononym; leshy; forest spirit; mythological text; Perm region. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу содержания тематической группы «Питание» в гово-

рах верхнего течения реки Непрядвы. Питание так же, как и устройство жилища, предметы быта, 
народный костюм, является составляющей частью бытовой культуры народа. Материалом для иссле-
дования послужили уникальные лексемы, собранные в полевых условиях в пяти населенных пунктах 
Воловского района Тульской области, располагающихся на территории верхнего течения реки 
Непрядвы. С давних времен население этого края занималось различными видами деятельности, ре-
меслами, промыслами. В ходе исследования был выделен ряд лексических единиц, обозначающих 
наименование продуктов питания, блюд и напитков. Весь массив лексем сгруппирован в 6 тематиче-
ских подгрупп. Для каждой из них определен объем значений. Названные лексические единицы опи-
саны с точки зрения семантики, установлены мотивировочные признаки их номинации. Собранный 
материал сопоставлен с данными ряда лексикографических источников, таких как диалектные слова-
ри и словари современного русского языка. Следует подчеркнуть, что, несмотря на стойкую тенден-
цию к нивелированию, диалектные лексические факты, относящиеся к тематической группе «Пита-
ние», продолжают существовать в современных говорах.  

Проведенный анализ лексем позволил выделить среди них: уникальные лексемы; семантиче-
ские диалектизмы; лексемы, значение которых близко литературному; лексемы, встречающиеся в 
диалектных словарях в подобных значениях; лексемы, которые отмечаются не только в говорах рас-
сматриваемой нами территории, но и в рязанских говорах, в идентичном или близком значении. Рас-
сматриваемое содержание данной тематической группы и лексические единицы, входящие в нее, 
требуют дальнейшего научного осмысления.  

Ключевые слова: тематическая группа; бытовая культура; питание; тульские говоры; диа-
лектная лексика; река Непрядва. 
 

Территория реки Непрядвы богата своим ис-
торическим и культурным прошлым. С давних 
времен население данной местности занималось 
различными видами деятельности, ремеслами, 
промыслами. Быт – это «сфера внепроизвод-
ственной социальной жизни, включающая как 

удовлетворение материальных потребностей лю-
дей в пище, одежде, жилище, лечении и поддер-
жании здоровья, так и освоения человеком ду-
ховных благ, культуры, человеческое общение, 
отдых, развлечения. В широком смысле быт – 
уклад повседневной жизни» [Ильичев 1983: 69]. 
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Понятие «бытовая культура» включает в себя 
всё, что связано с бытом человека. 

Целью данной статьи является описание лек-
сических единиц, относящихся к тематической 
группе «Питание», в говорах верхнего течения 
реки Непрядвы. 

По нашему мнению, лексика питания являет-
ся важной составляющей быта и повседневной 
жизни человека. Питание связано не только с 
употреблением пищи и удовлетворением физио-
логических потребностей, но и с культурой. 
По пищевому рациону народа можно судить о 
климатических условиях и месте проживания, 
традициях и обрядах этноса. Питание может раз-
личаться не только по национальному и террито-
риальному признаку, но и, при более детальном 
рассмотрении, например, по особенностям еже-
дневного или праздничного рациона, рациона 
разных слоев населения и т.д. 

Лексика питания неоднократно становилась 
предметом исследований. Ее описывали в раз-
ное время Н. Г. Ильинская [Ильинская 1985], 
Л. И. Рудницкая [Рудницкая 1986], З. Д. Иска-
кова [Искакова 1994], Л. И. Анохина [Анохи-
на 1998], С. В. Дмитриева [Дмитриева 1999], 
В. В. Губарева [Губарева 2001], Т. В. Карасева 
[Карасева 2004], И. В. Киреева [Киреева 2005], 
К. В. Пьянкова [Пьянкова 2008], О. В. Мало-
землина [Малоземлина 2009], Н. А. Красовская 
[Красовская 2012], К. В. Осипова [Осипова 
2020], Ю. В. Зверева [Зверева 2019] и мн. др.  

Проведенный структурно-семантический ана-
лиз диалектного языкового материала значим для 
реконструкции народной языковой картины мира.  

В ходе исследования были введены в научный 
оборот новые языковые факты, еще не получив-
шие достаточного описания. 

Материалом исследования послужили лексе-
мы, собранные в полевых условиях в следующих 
населенных пунктах Воловского района Туль-
ской области, территориально располагающихся 
на территории верхнего течения реки Непрядвы: 
д. Красный Холм, д. Пруды, д. Алексеевка, 
с. Никитское и с. Непрядва.  

Питание людей, проживающих вдоль реки 
Непрядвы, напрямую связано с их местом обита-
ния. Данная территория располагается большей 
частью в степной зоне. Этим обусловлено преоб-
ладание в рационе населения, издревле прожи-
вающего на указанной территории, зерновых 
(рожь, пшеница, ячмень) и корнеплодных куль-
тур (свёкла, картофель). Близость к реке способ-
ствовала успешному развитию животноводства, 
о чем свидетельствует наличие в рационе мясных 
и молочных блюд. Заметим, что рассматриваемая 

территория относится к зоне со средним риском 
земледелия, кроме того, в ходе экспедиционной 
работы в основном информация была получена 
от жителей 30–40-х гг. рождения прошлого века, 
которые неоднократно отмечали общую бед-
ность, бытовые сложности жизни, нехватку про-
дуктов питания.  

В ходе исследования было выделено 28 лек-
сических единиц. Подчеркнем, что собранный 
нами в ходе полевой работы лексический мате-
риал ранее не был полностью систематизирован 
и отражен в словарях, словниках. На сегодняш-
ний день лексика, бытующая на указанной тер-
ритории, не получила своего полного описания. 
Именно поэтому обращение к ней является акту-
альным и своевременным. В ходе анализа были 
определены мотивировочные признаки номина-
ции лексических единиц. Собранный материал 
был сопоставлен с данными ряда лексикографи-
ческих источников, в том числе с данными свод-
ного «Словаря русских народных говоров» 
(СРНГ), «Толкового словаря живого великорус-
ского языка» В. И. Даля и толковыми словарями 
современного русского языка. Рассматриваемая 
нами территория находится в восточной части 
тульских говоров. В целом тульская группа го-
воров считается межзональной, восточные ее 
районы граничат с рязанскими говорами, именно 
поэтому для нас важно определить, имеется ли 
близость лексем, называющих продукты питания 
и блюда из них, в говорах территории Непрядвы 
и рязанских говорах. С этой целью для анализа 
мы привлекали «Словарь современного русского 
народного говора (д. Деулино Рязанского района 
Рязанской области)». 

Структура тематической группы «Питание» 
может быть представлена 6 подгруппами: 

1. Наименования продуктов питания. К наз-
ванной группе относим 4 лексические единицы: 
вальцо´вка, карто´ха (карто´хи), карто´шки, 
крахма´л. 

На данной территории муку первого сорта 
именовали вальцоˊвка [валʾцоˊфку дʾэˊлълʾи сваjуˊ 
испшынʾиˊцы, пʾэˊрвыj сорт мукʾиˊ] (д. Пруды). 
В СРНГ и в «Толковом словаре живого велико-
русского языка» В. И. Даля эта лексема отсут-
ствует, т. е. в диалектном значении не зафикси-
рована. Обратимся к словарям литературного 
языка. В «Словаре русского языка» под редакци-
ей А. П. Евгеньевой встречаем следующее опре-
деление: «Вальцовка… Действие по значению 
глагола вальцевать. Вальцевать… Прокатывать 
между вальцами, плющить, дробить вальцами» 
[МАС 1985: 136]. Данное определение не соот-
ветствует рассматриваемому нами значению. 
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Возможно, указанная лексема появилась на ос-
нове сходства глагола вальцевать с такими дей-
ствиями, как перемалывать, измельчать муку. 
Это связано также с вальцовыми мельницами, 
принцип работы которых заключается в измель-
чении зерен с помощью нескольких вальцов. 
На них получали муку более тонкого помола, 
чем на жерновах. Поэтому мелко измельченная 
мука получила название вальцо´вка. Но в данном 
случае для нас важно, что именование получила 
именно разновидность муки, что подчеркивает 
значимость указанного продукта питания для 
местного населения.  

Для обозначения картофеля использовались 
несколько лексем: карто´ха, чаще в форме 
множественного числа картоˊхи [таγдаˊ чугуˊн 
картоˊх своˊрʾиш начʾиˊшʾиных] (д. Алексеевка) 
и картоˊшки [а мы начʾинаˊjьм картоˊшкʾи 
събʾираˊтʾ] (д. Красный Холм). В СРНГ обнару-
живаем такое же значение лексемы: «Картоха… 
Картофель. Курск., Орл., Тул., Калуж…» [СРНГ 
1977: 105]. Стоит отметить, что данное слово 
имеет широкую локализацию, в том числе отме-
чено как тульское. В «Новом словаре русского 
языка» Т. Ф. Ефремовой находим данную лексе-
му в таком же значении с пометой разг.-сниж.: 
«Картоха… картошка, картофель» [Ефремо-
ва 2000]. В МАС лексема карто´ха (карто´хи) 
отсутствует. В СРНГ лексема карто´шки отме-
чается как множественное число для существи-
тельного картошка, употребляемого в рассмат-
риваемом нами значении, а также для обозначе-
ния картофельного поля: «Картошка… 1. Кар-
тошки, мн. Картофель. Курск., Ряз., Тул… 
2. Картошки. Картофельное поле» [СРНГ 1977: 
106]. Лексема имеет тульскую локализацию. 
В «Словаре современного русского народного 
говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской 
области)» находим определение, соответствую-
щее указанному выше: «Картошки… только 
мн. ч. Картофель, огородное растение» [Оссо-
вецкий 1969: 218]. В «Новом словаре русского 
языка» Т. Ф. Ефремовой лексемы карто´ха и 
карто´хи являются равнозначными [Ефремова 
2000]. В МАС присутствует лексема в един-
ственном числе с пометой разг.: «Картошка… 
1. То же, что картофель» [МАС 1986: 36]. Можно 
сказать, что рассматриваемые лексемы в целом 
имеют довольно широкую локализацию и актив-
но используются как в тульских, так и в рязан-
ских говорах. Картофель на протяжении долгого 
времени является одним из важнейших продук-
тов питания жителей Центральной части России, 
в Тульской области его также активно выращи-
вали и выращивают.  

В населенных пунктах, расположенных на 
территории протекания реки Непрядвы, употреб-
ляется лексема крахма´л [прʾинʾисʾоˊш jэˊтът 
крахмаˊл, баˊбушкъ jивоˊ нъпʾикʾо´т, арʾаˊшкʾи 
нъзываˊлʾисʾ. Изгнʾилоˊj картоˊшкʾи, мы jивоˊ 
крахмаˊл нъзываˊлʾи] (д. Пруды) в значении 
ʻгнилой картофельʼ. В СРНГ и в «Толковом сло-
варе живого великорусского языка» В. И. Даля 
лексема отсутствует. В МАС встречается следу-
ющее значение лексемы крахма´л: «Крахмал... 
Белый порошок – запасный углевод большинства 
растений, извлекаемый из них (например, из ри-
са, картофеля, кукурузы и т.д.) и употребляемый 
в пищевой, химической промышленности, в кон-
дитерском деле и т. п. [МАС 1986: 123]. В «Но-
вом словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой 
лексема крахма´л имеет значение, похожее с 
представленным в МАС: «Крахмал… 2. Мучни-
стый белый порошок, являющийся таким угле-
водом и извлекаемый из картофеля, пшеницы, 
риса и т. п.» [Ефремова 2000]. На территории же 
тульских говоров рассматриваемое слово ʻгни-
лой картофельʼ употребляется регулярно. Осо-
бенно часто встречается эта лексема в рассказах 
информантов о голодном времени, так как имен-
но тогда собирали перезимовавший картофель, 
мыли, сушили, затем выбирали более-менее съе-
добную массу. По воспоминаниям жителей реги-
она, лепешки из нее были очень невкусными и 
серыми, даже черными. Но из-за голода прихо-
дилось и эту еду употреблять в пищу. Лексема 
крахма´л, таким образом, подчеркивает важность 
картофеля и блюд из него в питании жителей 
тульских сел и деревень.   

2. Наименования закусок, горячих и холодных 
блюд. В данную группу на сегодняшний день 
нами отнесено 6 единиц: де´д с ба´бкой, те´сто, 
лизу´нья, сластённица, два куска´, квас.  

Закуска из свёклы и двух ломтиков хлеба 
называется деˊд с баˊбкой [свʾоˊклу варʾиˊлʾи 
слаˊткуjу, кусоˊчʾкʾи свʾоˊклы и кусоˊчʾкʾи 
хлʾэˊбушкъ, как вот jэˊтʾ ипʾичʾэˊнʾjь пъпалаˊм, 
такʾиˊjа лоˊмтʾикʾи – jэˊтъ дʾэдзбаˊпкъj нъзы-
ваˊлсʾи, а патоˊм фпʾэˊчку запаˊрʾивълʾи, быˊлъ 
оˊчʾьнʾ фкуˊснъ] (с. Никитское). Данная лексема 
является уникальной, она не встречается ни в 
диалектных, ни в литературных словарях. Назва-
ние, возможно, произошло от внешнего вида за-
куски. Дед и бабка – два ломтика хлеба – пред-
ставляют собой единство, по словам С. М. Тол-
стой, баба и дед символизируют бинаризм жен-
ского и мужского начала и вместе с тем, благода-
ря своей позиции в системе родства, получают 
общее значение предков [Толстая 2009: 12]. Опять 
же заметим, что рассматриваемое название отно-
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сится к блюду, которое включает в свой состав 
всего два ингредиента: хлеб и свёклу. Скорее все-
го, это свидетельствует о бедности рациона насе-
ления указанной территории, а также о том, что 
основой питания являлись хлеб и овощи.  

Для обозначения блюда, приготовленного из 
хлеба, свёклы, свекольного сока и квасной гущи 
[патоˊм jишʾшʾоˊ дʾэˊлълʾи тʾэˊстъ: хлʾэˊп, 
свʾоˊклъ и сок свʾикоˊлʾныj, и закваˊшывълʾи 
jивоˊ гуˊшʾьj квасноˊj, пъстаиˊт jэˊтъ, и тоˊжэ 
куˊшалʾи, вот как фкуˊснъ, jэˊтъ γатоˊвʾилʾи 
фпоˊсныиднʾи] (с. Никитское) или только из му-
ки и свекольного сока (д. Пруды), использова-
лась лексема теˊсто. В СРНГ данная лексема 
является многозначной, но ни одно из значений 
полностью не соответствует данному, например: 
«Тесто… 2. Кушанье в виде каши, киселя из му-
ки, солода (иногда с добавлением корок хлеба 
и т. п.). Кушанье из заварной ржаной муки с 
горсткой пшенной, пропаренное и заквашен-
ное…» [СРНГ 2011: 95–96]. В МАС встречаем 
следующее определение: «Тесто… Густая вязкая 
масса, образующаяся при замешивании муки с 
водой или молоком» [МАС 1988: 362]. В «Новом 
словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой пред-
ставлено подобное значение. Из теста изготавли-
вают хлеб, а хлеб является составляющей частью 
данного блюда, поэтому, конечно, можно пред-
положить, что указанная диалектная семантика 
сформировалась на основе значения ‘густая мас-
са из муки, замешенной на воде или молоке’. 
Видимо, перед нами случай расширения значе-
ния, когда одной лексемой именуется несколько 
похожих изделий. Подчеркнем, что в приготов-
лении указанного блюда используется хлеб, 
свёкла и свекольный сок. 

Блюдо из варёной свёклы, свекольного сока и 
муки называли лизуˊнья или сластённица 
[а иссвʾоˊклы чʾавоˊ. Лʾизуˊнʾjу дʾэˊлълʾи, слас-
тʾоˊнʾнʾицъ. Свʾоˊкълкʾи саˊхърнъj, памоˊjьш 
jиjоˊ, пачʾиˊсʾтʾиш и тоˊнʾьнʾкʾимʾи-тоˊнʾьнʾ-
кʾимʾи лʾистоˊчʾкъмʾи, сваˊрʾиш, а сок слаˊткъj-
слаˊткъj, нʾивъзмоˊжнъ какоˊj, и вот тудаˊ 
нʾимноˊγъ мучʾиˊцы, заваˊрʾиш jиjоˊ, пъстаиˊт, и 
jэˊлʾи] (с. Непрядва). В СРНГ находим следую-
щее определение: «Лизунья… Женск. к лизун 
(в 1-м и 2-м знач.). Лизун… 1. Любитель ла-
комств, сластей. 2. Тот, кто мало ест» [СРНГ 
1981: 44–45]. В словарях современного русского 
языка данное значение не отмечается. Ни одно из 
значений в диалектном и литературных словарях 
не соответствует рассматриваемому нами. Но 
оно ближе к диалектному значению ‘любитель 
лакомств, сластей’. Лизунья является сладким 
блюдом, которое может понравиться сладкоеж-

кам. Лексема сластённица, которой также обо-
значается данное блюдо, не была обнаружена ни 
в одном из словарей, поэтому является уникаль-
ной. Но корень -сласт- говорит о том, что это 
блюдо имеет сладкий вкус. Заметим, что, не-
смотря на то что блюдо отчасти напоминает де-
серт, оно также состоит из муки и свёклы. 

На территории реки Непрядвы часто исполь-
зуется лексема квас в значении ʻокрошкаʼ 
[сʾичʾаˊс акроˊшкъ, а таγдаˊ квас нъзываˊлʾи] (д. 
Алексеевка, с. Непрядва). В СРНГ первое значе-
ние лексемы совпадает с данным: «Квас… 
1. Окрошка» [СРНГ 1977: 158]. Тульская локали-
зация не отмечена, но лексема квас часто встре-
чается на территории Тульской области в 
названном значении. В МАС встречаем следую-
щее определение: «Квас… 1. Кисловатый напи-
ток, приготовляемый на воде из ржаного хлеба 
или из ржаной муки с солодом)» [МАС 1986: 44]. 
Аналогичное значение находим в «Новом слова-
ре русского языка» Т. Ф. Ефремовой. А в «Сло-
варе современного русского народного говора» 
следующее определение, отличающееся от при-
веденного выше: «Квас… Кушанье, которое при-
готавливается из кваса и накрошенного в него 
мяса, рыбы, луку и т. п.» [Оссовецкий 1969: 220]. 
Это значение близко тому, которое зафиксирова-
но нами. Следовательно, слово квас в значении 
‘окрошка’ известно как тульским, так и рязан-
ским говорам. В окрошку добавляли квас и 
называли блюдо по наименованию напитка. 
Подчеркнем, что сама окрошка может включать 
разные ингредиенты, а вот квас, которым за-
правляется это блюдо, изготовляется чаще всего 
на основе муки или хлеба с добавлением свёклы, 
если нет сахара.  

Для обозначения блюда, состоящего из двух 
сортов мяса – баранины и свинины, используют 
сочетание два куска´ [а jэˊслʾи хтоˊ хърашоˊ жыл, 
то даjуˊт два кускаˊ, нъзываˊjьцъ, бараˊнʾину и 
свʾинʾиˊну] (с. Никитское). Такое название не 
встретилось ни в одном из словарей. Двумя´ кус-
ка´ми называлось блюдо, включающее два вида 
мяса, которые обязательно подавались вместе.  

3. Наименования каш. Группа представлена 
4 лексическими единицами: крупяна´я каˊша, 
салама´та, кутья´, ка´ша-выгоня´лка. 

Название крупянаˊя ка´ша на данной террито-
рии использовалось в значении ʻгречневая кашаʼ 
[а каγдаˊ выˊлъзʾьт, каˊшу пъдаjуˊтʾ, крупʾануˊjа] 
(д. Алексеевка). В СРНГ обнаруживаем похожее 
значение лексемы: «Крупяная… 1. Приготовлен-
ный из гречневой крупы или муки. Богород. Тул. 
Ряз….» [СРНГ 1979: 322]. Стоит подчеркнуть, 
что слово отмечено как тульское. В «Словаре 
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современного русского народного говора» нахо-
дим подобное определение: «Крупяной… Приго-
товленный из гречневой крупы или гречневой 
муки» [Оссовецкий 1969: 257]. В МАС представ-
лено следующее значение лексемы: «Крупяной… 
1. Дающий зерно, из которого изготовляют кру-
пу. 2. Приготовленный из крупы, с крупой» 
[МАС 1986: 139]. В «Новом словаре русского 
языка» Т. Ф. Ефремовой представлено определе-
ние: «Крупяной… Соотносящийся по значению с 
существительным крупа, связанный с ним. Свой-
ственный крупе, характерный для нее» [Ефремо-
ва 2000]. Гречневая каша является рассыпчатой, 
каждая крупинка отделена друг от друга. Воз-
можно, по этому признаку было дано такое 
название. Указанная лексема в названном значе-
нии зафиксирована словарями и в тульском ре-
гионе, и в рязанском. Гречиху возделывают на 
обследуемой территории, поэтому использова-
ние ее в питании местного населения можно счи-
тать закономерным.  

Для обозначения каши из гречневой [съла-
маˊтъ – jэˊтъ былаˊ из мукʾиˊ, из грʾэˊчʾкʾи, за-
ваˊрʾивълʾи мукуˊ кʾипʾаткоˊм, и фчуγуˊн, как 
маˊннаjь каˊшъ, ваˊрʾицъ] (с. Никитское) или 
пшеничной муки [тада´ мясʾилʾи, изадно´jмукʾи´, 
испшанʾи´чʾноj, пшанʾи´чʾнъjь мука´ сваво´ раз-
мо´лу. Быва´лъ фскʾипʾатʾатʾ, и прʾа´мъ муку´ 
сы´пʾиш, ска´лкоj мʾаша´jьш, мʾаша´jьш] 
(с. Непрядва) использовалась лексема сала-
маˊта. В СРНГ представлено несколько значе-
ний лексемы, например: «Саламата… 2. Жидкая 
каша из гречневой или гороховой муки. Каша из 
ячневой муки. Ряз. 3. Каша из какой-л. крупы. 
Каша из ячневой или пшенной крупы. Каша из 
овсяной крупы…» [СРНГ 2002: 57]. Здесь мы 
можем обнаружить указание как на гречневую, 
так и на пшеничную муку. Отнесенность к туль-
ским говорам не фиксируется. В «Толковом сло-
варе живого великорусского языка» В. И. Даля 
указано, что саламата готовилась из «всякой» 
муки: «Саламата… пресная, вскипяченная бол-
тушка; жидкий киселек, мучная кашица, пожиже 
размазни; ее варят из всякой муки, едят с солью 
и маслом» [Даль 1980: 495]. В «Словаре совре-
менного русского народного говора» находим 
лексему салама´да (салама´та): «Саламада (са-
ламата)… Род жидкой каши из гречневой муки, 
заваренной кипятком» [Оссовецкий 1969: 499]. 
Здесь также присутствует указание на гречневую 
муку. В МАС находим следующее значение: 
«Саламата… Кисель или жидкая каша из муки с 
маслом или салом» [МАС 1988: 14], а в «Новом 
словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой: «Са-
ламата… Кушанье в виде каши, киселя из муки 

или толокна [Ефремова 2000]. Можно подчерк-
нуть, что толкование указанного слова в слова-
рях литературного языка не содержит сему 
«гречневый», а для рассматриваемого употреб-
ления она весьма важна, так как мы уже указали 
выше, что гречиха активно культивируется на 
территории рассматриваемого района. 

Кашу из зерен пшеницы именовали кутьяˊ 
[кутʾjуˊ дʾэˊлълʾи испшанʾиˊцы] (д. Красный 
Холм). В СРНГ данная лексема представлена как 
многозначная. Четвертое значение лексемы ука-
зывает на название крупы, а пятое – на то, что 
кутья являлось кушаньем: «Кутья… 4. Отварен-
ная пшеница. 5. Кушанье из ячменной или какой-
либо другой муки» [СРНГ 1980: 178–179]. 
В «Словаре современного русского народного 
говора» присутствует лексема кутня´ в значении, 
свойственном литературному языку: «Кутня… 
кутья, кушанье из сладкого риса с медом или с 
изюмом, которое едят на поминках» [Оссовец-
кий 1969: 264]. В МАС представлено следующее 
определение лексемы: «Кутья… 1. Кушанье из 
риса или другой крупы с медом или с изюмом, 
которое едят на похоронах и на поминках» [МАС 
1986: 156]. В «Новом словаре русского языка» 
Т. Ф. Ефремовой встречаем подобное значение: 
«Кутья… 1. Обрядовое поминальное кушанье из 
вареного риса или другой крупы с изюмом или 
медом» [Ефремова 2000]. Следуя СРНГ, мы от-
несем это слово к диалектным и подчеркнем, что 
пшеница выращивается на территории района, а 
вот рис является продуктом покупным, довольно 
дорогим, поэтому блюд из риса очень мало в 
традиционной кухне населения, проживающего в 
верхнем течении реки Непрядвы. Заметим также, 
что данное блюдо является обрядовым, подается 
в ходе поминального обряда.  

Интересное название каˊша-выгоняˊлка ис-
пользовали для наименования каши, которую по-
давали в конце праздника перед уходом гостей 
[каˊшу нъпатоˊм, выγанʾаˊлку. Чʾаˊшъ балʾшаˊjь и 
маˊслъ свʾэˊрху такоˊjь таплʾоˊнъjь] (д. Пруды). 
Данная лексема является уникальной, не встреча-
ется ни в одном из словарей, хотя о многих блю-
дах, которые традиционно подают в конце засто-
лья, могут сказать разгоняˊлка, выгоняˊлка. Назва-
ние, возможно, образовалось от цели ее подачи – 
необходимости выпроводить гостей. Каша явля-
лась наглядным признаком окончания праздника. 
Так, в СРНГ можно обнаружить близкую лексему 
вы´гонцы: «Выгонцы… Ржаные пресные лепеш-
ки, которые подаются в конце обеда, чтобы дать 
понять гостям, что пора выходить из-за стола» 
[СРНГ 1970: 268]. Так же, как и ка´ша-выгоня´лка, 
вы´гонцы служат особым знаком для гостей.  
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4. Наименования выпечных изделий. Сюда 
можно отнести 9 лексических единиц: тёртики, 
бамбу´шки, галу´шки, драчёны, пы´шки, кавар-
да´шки, оряжки, хле´бы, хле´бушки. 

Для обозначения лепешек, которые пеклись 
из картофеля, использовалось несколько назва-
ний: тё´ртики [а искартоˊшкʾ илʾипʾоˊшкʾи – 
тʾоˊртʾикʾи, тʾоˊрлʾи картоˊшкʾи и мукʾиˊ тудаˊ] 
(д. Красный Холм, д. Алексеевка, д. Пруды, с. 
Никитское, с. Непрядва), бамбу´шки, галу´шки 
[галуˊшкʾи дʾэˊлълʾи у нас искартоˊх, бам-
буˊшкʾи jишʾшʾоˊ нъзываˊлʾисʾ] (д. Алексеевка), 
драчёны [драчʾоˊны – jэˊтъ нъзываˊлʾи, jаиˊчʾкъ 
тудаˊ наˊдъ дабаˊвʾитʾ] (с. Непрядва). Эти же 
лексемы могли иметь и другое значение. Бам-
буˊшками и драчёˊнами называли блины из 
пшенной каши [а у нас нъзываˊjуцъ драчʾоˊны, 
каˊшу пшынуˊjь смʾишаˊjьш с jаˊjцъмʾи и фсʾоˊ. 
И драчʾоˊны, и бамбуˊшкʾиj ищʾоˊ нъзываˊjутʾ] 
(д. Алексеевка), галуˊшками называли кружочки 
из теста [гълу´шкʾи, jэ´тъ зъмʾэ´сʾиш тʾэ´стъ, 
рʾэ´жъш до´лʾкъмʾи и бръса´jьш фсуп] (д. Пру-
ды) или из картофеля [дʾэˊлълʾи вот jэˊтʾи вот, 
γалуˊшкʾи из аднʾиˊх картоˊшък, их нъзываˊлʾи 
клʾоˊцкʾи. Зъкатаˊjьш и фкʾипʾатоˊк кʾидаˊjьш] 
(с. Непрядва), которые добавляли в суп. Обра-
тимся к определениям этих лексем, данных в 
СРНГ. Лексема тёртики имеет следующее зна-
чение: «Тёртик… Картофельная оладья» [СРНГ 
2011: 84]. Присутствует одно из значений, рас-
сматриваемое нами. «Бамбушки… Плоды карто-
феля, вырастающие на стебле после цветения» 
[СРНГ 1966: 92]. Есть указание на то, что бам-
бушки связаны с картофелем, но это не является 
кушаньем. Возможно, данная лексема является 
фонетическим вариантом слова пампуˊшки: 
«Пампушка… 2. Лепешка || Оладья. Белг. Курск., 
Ряз.» [СРНГ 1990: 186]. «Галушки… 1. Постные 
клецки…» [СРНГ 1970: 120]. Соответствует од-
ному из данных значений – ʻкружочки из теста, 
которые добавляли в супʼ. Лексема драчёна яв-
ляется многозначной, одно из них соответствует 
данному: «Драчёны… Кушанье из тертого или 
толченого картофеля с молоком, маслом, яйцами 
и т. д.» [СРНГ 1972: 201–202]. В словарях лите-
ратурного языка лексемы тёртики и бамбу´шки 
отсутствуют. В МАС дано следующее определе-
ние: «Галушки… Украинское кушанье в виде 
кусочков теста, сваренных в супе или молоке» 
[МАС 1985: 299]. Данное определение сходно с 
рассматриваемым нами. В «Новом словаре рус-
ского языка» Т. Ф. Ефремовой находим опреде-
ления лексем галу´шки и драчёны: «Галушки… 
Украинское кушанье в виде кусочков сваренного 

теста; Дрочёна… Кушанье, приготовленное в 
виде лепешки из запеченной смеси яиц, молока и 
муки или тертого картофеля» [Ефремова 2000]. 
Таким образом, лексема тёртики является диа-
лектной и не употребляется в названном нами 
значении; бамбу´шки встречается в диалектном 
словаре, но в другом значении, есть указание на 
связь с картофелем, возможно, является фонети-
ческим вариантом слова пампуˊшки в подобном 
значении; галу´шки – встречаются в диалектном 
словаре в соответствующем значении, в литера-
турных словарях имеют указание на украинское 
происхождение; драчёны – употребляется в ис-
ходном значении в диалектном словаре, в слова-
рях литературного языка присутствует подобное 
значение, но несколько отличается название 
(дрочёна). Важно отметить, что указанные лек-
семы называют блюда, которые традиционно го-
товятся из картофеля, муки или круп. Таким обра-
зом, мы в очередной раз подчеркиваем важность 
указанных продуктов в питании населения, про-
живающего в верхнем течении реки Непрядвы.  

Для обозначения булочек, сделанных из муки 
и натертого картофеля, использовалась лексема 
пыˊшки [пыˊшкʾи, пыˊшкʾи такʾиˊjа натʾоˊртыjь] 
(д. Красный Холм, д. Пруды, с. Никитское). В 
СРНГ дано определение, не связанное с пищей. 
В «Словаре современного русского народного 
говора» представлено значение: «Пышка… ле-
пешка» [Оссовецкий 1969: 475]. Здесь отсутству-
ет указание на то, из чего именно она приготов-
лена. В МАС встречается следующее значение: 
«Пышка… 1. Пышная лепешка» [МАС 1987: 
570]. В «Новом словаре русского языка» 
Т. Ф. Ефремовой находим подобное определе-
ние: «Пышка… Пышная круглая булочка» [Еф-
ремова 2000]. Лексема пы´шки в значении ‘бу-
лочки, сделанные из муки и натертого картофе-
ля’ не встречается в диалектных словарях. В сло-
варях русского языка сказано, что пышка являет-
ся булочкой, но не указано, из чего она изготов-
лялась. Слово «пышка» в литературном языке 
ассоциируется с пышным выпечным изделием, а 
вот диалектная лексема называет лепешку, кото-
рая не отличается пышностью, в силу того, что 
вторым ингредиентом при приготовлении стано-
вится картофель.  

Из гнилого картофеля на данной территории 
пекли блины, которые назывались кавардаˊшки 
[нъпʾикуˊт къвардаˊшкʾи, искрахмаˊлъ, пыˊшкʾи 
пʾиклʾиˊ, чʾорныjь] или оря´жки [прʾинʾисʾоˊш 
jэˊтът крахмаˊл, баˊбушкъ jивоˊ нъпʾикʾо´т, 
арʾаˊшкʾи нъзываˊлʾисʾ. Изгнʾилоˊj картоˊшкʾи, 
мы jивоˊ крахмаˊл нъзываˊлʾи] (д. Пруды). Дан-
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ные лексемы отсутствуют как в диалектных, так 
и в литературных словарях. В МАС находим 
лексему кавардаˊк в значении ʻбеспорядок, 
неразберихаʼ [МАС 1986: 11]. Эти блины пек-
лись из гнилого картофеля в тяжелые времена, 
когда в стране было особенно голодно. Но, ско-
рее всего, оно мотивировано диалектной лексемой 
каварда´ка, которое отмечено в СРНГ с пометой 
тульское и обозначает различного рода блюда, 
мелко порезанные, перемешанные [СРНГ 1977: 
291]. Лексема оряˊжки, возможно, связана со сло-
вом коряˊга. В «Новом словаре русского языка» 
Ефремовой находим следующее значение: «Коря-
га… Вывороченный с корнями пень, суковатая 
часть подгнившего ствола, лежащие на земле или 
погрузившиеся в воду...» [Ефремова 2000]. Здесь 
присутствует указание на гнилой ствол, оряˊжки 
пеклись из картофеля, тоже гнилого. 

Для обозначения хлеба, испеченного в до-
машних условиях, использовали лексему хле´-
бушки [хлʾэ´бушкʾи пʾиклʾи´, jэ´тъ хлʾэп наро´д-
ныj, фп´ичʾа´х мы са´мʾи пʾиклʾи´] (д. Красный 
Холм и д. Алексеевка), а для обозначения пиро-
гов из пшеничной муки – хлеˊбы [пʾиклʾиˊ къра-
ваˊj, хлʾэˊбы пʾиклʾиˊ. Пʾираγʾиˊ такʾиˊjь] 
(д. Алексеевка). И в диалектных, и в литератур-
ных словарях данные лексемы отсутствуют. В 
МАС находим привычное для нас значение слова 
хлеб: «Продукт, выпекаемый из муки» [МАС 
1988: 601]. Тут опять необходимо подчеркнуть, 
что большую роль играет мука, ее разновидно-
сти. Пироги считались пирогами уже потому, что 
они были приготовлены из более качественной 
муки, о начинках в этом изделии информанты не 
говорили. В лексеме хлебушки обращает на себя 
внимание уменьшительный суффикс -ушк-, но, 
по нашему мнению, он указывает не на маленький 
размер, а на уважительное отношение к чему-
либо, в данном случае к хлебу, такое употребле-
ние указанного суффикса в целом поддерживается 
народно-поэтической традицией, ср.: матушка, 
батюшка и др. Отметим также, что лексема 
хле´бушки имеет форму множественного числа. 

5. Наименования теста. Группа представлена 
2 лексемами: по´спа и кала´бух.  

Для обозначения жидкого теста использова-
лась лексема поˊспа [бʾирʾоˊш мукуˊ, разбʾи-
ваˊjьш поˊспу, лʾjоˊш кʾипʾатоˊк] (с. Никитское, 
с. Непрядва), а для обозначения оставшегося 
крутого теста – калаˊбух [астаˊлсʾь калаˊбух] 
(д. Алексеевка). В СРНГ лексема по´спа является 
многозначной. Одно из значений связано с те-
стом, но без указания вида: «Поспа… 3. Закваска 
из муки для кваса, пива и т. п., сусло. Орл., Ряз., 
Тул. || Закваска для теста (из ржаной муки)» 

[СРНГ 1996: 199]. В «Словаре современного рус-
ского народного говора» данная лексема упо-
требляется в ином значении: «Поспа… мука, за-
варенная кипятком, употребляемая в качестве 
корма» [Оссовецкий 1969: 446]. В словарях ли-
тературного языка данная лексема отсутствует. 
Лексема кала´бух встречается в «Толковом сло-
варе живого великорусского языка» В. И. Даля: 
«Калабух… Тул. колоб, колобок, лепешка, хлеб-
ный ком, хлебец из поскребков квашни» [Даль 
1979: 174]. Здесь есть указание на то, что ка-
ла´бух (колобок) изготовлялся из остатков теста. 
Данное значение близко рассматриваемому 
нами. В литературных словарях данная лексема 
отсутствует. На наш взгляд, указанные лексемы 
можно до определенной степени также считать 
этапами приготовления либо теста, либо какого-
то блюда: сначала тесто готовят как жидкое 
(по´спа), а затем густое тесто как остаток оформ-
ляют в круглую форму (кала´бух). 

6. Наименования напитков. Группа включает 
3 лексемы: квашо´нка, ополо´ски, первя´к. 

Напиток из кипяченого молока, смешанного 
со сметаной, называли квашоˊнка [дʾэˊлълʾи 
квашоˊнку, мълакоˊ фскʾипʾатʾиˊш и тудаˊ 
баˊнку смʾитаˊны] (д. Пруды). В СРНГ пред-
ставлено значение, близкое данному: «Квашон-
ка… 6. Кислое молоко, простокваша || Заква-
шенное кипяченое пли топленое молоко» [СРНГ 
1977: 163]. Кипяченое молоко смешивали со 
сметаной, которую использовали в качестве за-
кваски. В «Словаре современного русского 
народного говора» находим следующее значе-
ние, отличающееся от данного: «Квашонка… 
Заквашенное топленое молоко» [Оссовецкий 
1969: 220]. В МАС находим следующее опреде-
ление: «Квашонка… 1. Деревянная или глиня-
ная посудина для заквашивания теста. 2. разг. 
Забродившее тесто, опара» [МАС 1986: 45]. По-
добные значения обнаруживаем в «Новом сло-
варе русского языка» Т. Ф. Ефремовой: «Ква-
шонка… 1. разг. Деревянная кадка для теста. 
2. местн. Опара» [Ефремова 2000]. Со значени-
ями, указанными в словарях литературного 
языка, исходное значение не связано.  

Остатки молока в посуде, обмытые водой, 
называли ополоˊски [сʾибʾэˊ тоˊлʾкъ апалоˊскʾи 
аставлʾаˊj. Абмываˊлʾи баˊнкʾи атмълакаˊ и 
пʾиˊлʾи] (с. Непрядва). В диалектных словарях 
данная лексема отсутствует. В МАС дано следу-
ющее определение: «Ополоски… Вода, оставша-
яся после ополаскивания, мытья в ней чего-л» 
[МАС 1987: 626]. Подобное значение находим в 
«Новом словаре русского языка» Ефремовой с 
пометой разг.: «Ополоски… Нечистая вода, 
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в которой что-л.» [Ефремова 2000]. Литератур-
ное значение близко к рассматриваемому нами. 
Банки от молока ополаскивали водой, и получал-
ся данный напиток.  

На территории протекания реки Непрядвы 
использовалась лексема первяˊк в значении ‘са-
могон’ [баˊнку трʾохлʾитроˊвуjу пʾирвʾакаˊ] 
(с. Непрядва). В СРНГ представлены иные зна-
чения лексемы. Ни одно из них не соответствует 
данному. В «Словаре современного русского 
народного говора» находим лексему перваˊк, 
значение которого схоже с зафиксированным 
нами: «Первак… Самогон, полученный из аппа-
рата в самом начале гонки» [Оссовецкий 
1969: 392]. В литературных словарях лексема 
первя´к отсутствует. Возможно, данное название 
сформировалось на основе того, что это был са-
могон первого слива, высшего класса, первого 
сорта, скорее всего, оно относится к диалектно-
просторечным явлениям. Но следует оговорить-
ся: самогон также в основном готовили из муки и 
свёклы, так как сахара было мало, т. е. в приго-
товлении первя´ка опять присутствуют продукты 
зерновых и овощных культур.  

В данной статье нами была проанализированы 
диалектные лексические единицы, входящие в 
состав тематической группы «Питание». Анализ 
данных лексем показал, что среди зафиксиро-
ванных на территории реки Непрядвы диалект-
ных единиц встречаются: 

1. Уникальные лексемы, которые не находят 
отражение ни в диалектных словарях, ни в сло-
варях современного русского языка, например: 
лексемы вальцо´вка, дед с ба´бкой, лизу´нья, сла-
сте´нница, два куска´, ка´ша-выгоня´лка, кавар-
да´шки, оря´жки и некоторые другие.  

2. Лексемы, совпадающие по внешнему обли-
ку со словами литературного языка, но отлича-
ющиеся по значению, т. е. семантические диа-
лектизмы. Например: вальцо´вка, крахма´л, 
те´сто, квас, кутья´, лизу´нья.  

3. Лексемы, значение которых близко литера-
турному, например: ополо´ски, пы´шки, хле´-
бушки, карто´шки. 

4. Лексемы, встречающиеся в диалектных 
словарях в подобных значениях, например: кар-
то´ха (карто´хи), карто´шки, квас, крупяна´я 
ка´ша, салама´та, кутья´, тёртики, галу´шки, 
драчёны, по´спа, кала´бух, квашо´нка. 

5. Лексемы, которые отмечаются не только в 
говорах рассматриваемой нами территории, но и 
в рязанских говорах, в идентичном или близком 
значении: карто´шки, квас, крупяно´й, сала-
ма´та, пы´шки, первя´к (перва´к). 

Близость говоров верхнего течения реки 
Непрядвы с рязанской группой говоров объясня-
ется их расположением в восточной части Туль-
ской области. Наблюдаются также некоторые 
пересечения в названиях блюд с украинским и 
белорусским языками, например: лексемы га-
луˊшки, драчёны. 

Различные наименования продуктов питания, 
блюд и напитков, рассматриваемые в данной 
статье, содержат информацию об образе жизни 
человека, о его вкусовых предпочтениях. Ча-
стичная отраженность собранных нами в поле-
вых условиях лексем различными лексикографи-
ческими источниками свидетельствует об их 
устойчивом характере, который подчеркивает 
традиционный для Центральной России уклад 
жизни: в основном блюда готовились из муки, 
картофеля, иногда из свёклы.  

На наш взгляд, единицы, вошедшие в указан-
ную тематическую группу, свидетельствуют не 
только о том, из каких ингредиентов готовилось 
то или иное блюдо и чем отличалась традицион-
ная система питания указанного региона, но и о 
некоторых социально значимых событиях в жиз-
ни информантов. Люди, рожденные в 30-40-е гг. 
ХХ в., часто сообщают о нехватке продуктов пи-
тания и стремлении сэкономить на самых важ-
ных из них.  

Ещё раз подчеркнем, что тематическая группа 
«Питание» является одной из важнейших для 
понимания традиционного быта людей, прожи-
вающих на территории верхнего течения реки 
Непрядвы.  
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Abstract. This article studies the thematic group ‘Food’ in the dialects of the area located at the up-

per reaches of the Nepryadva river. Food, as well as the arrangement of the dwelling, household items, folk 
costumes, is part of the everyday culture of the people. The material for the study was an array of unique 
lexemes collected in filed research in five settlements of the Volovsky district of the Tula region. Since an-
cient times, population of this area has been engaged in various activities, crafts, trades. In the course of the 
study, we identified lexical units that denote the names of foods, meals, and drinks. The entire array of to-
kens was grouped into 6 thematic subgroups. The lexical units were described from the point of view of se-
mantics; the motivational features of their denomination were determined. The collected material was com-
pared with data from a number of lexicographic sources such as dialect dictionaries and dictionaries of the 
modern Russian language. It should be emphasized that, despite the persistent tendency to leveling, dialectal 
lexical facts related to the thematic group ‘Food’ continue to exist in modern dialects. The analysis of the 
lexemes made it possible to single out among them: unique lexemes that are not presented in dialect diction-
aries or in dictionaries of the modern Russian language; semantic dialectisms; lexemes whose meaning is 
close to the literary one; lexemes found in dialect dictionaries in similar meanings; lexemes that are noted not 
only in the dialects of the territory under study but also in Ryazan dialects, in the identical or similar mean-
ing. The studied content of this thematic group and the lexical units included in it require further scholarly 
reflection. 

Key words: thematic group; everyday culture; food; Tula dialects; dialect vocabulary; Nepryadva 
river. 
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Аннотация. Ряд многочисленных известных работ в лингвистике, касающихся вопросов ан-

тропологии и лингвокультурологии, пополнился замечательной монографией Т. И. Вендиной «Ан-
тропология диалектного слова». Указанное издание представляет собой глобальное исследование, 
которое может определить развитие отечественной и зарубежной лингвистики в области отражения 
словом человека, его мировидения на несколько последующих десятков лет. Сутью книги стал поиск 
ответов на вопрос о том, как народное слово, диалектное слово представляет человека, его систему 
ценностей, как отражает основные философские категории, окружающий мир.  

Монография имеет расчлененную структуру, ее главы подчинены раскрытию основных про-
блем, стоящих перед автором. Каждая глава представляет собой самостоятельное и законченное иссле-
дование как в плане определения целей и задач, так и в плане подбора материала и его анализа. К несомнен-
ным достоинствам рассматриваемой монографии относится и разработка особых методов исследования, 
среди которых «субстратный подход» к анализу диалектного слова, позволяющий обратиться к внут-
ренней форме и значению слова, а также выявить духовное начало, этнокультурные императивы, ко-
торые сделали актуальной данную внутреннюю форму. Монография отличается огромным фактиче-
ским материалом, большим количеством иллюстраций и речений, многочисленными классификация-
ми и внутренними градациями, которые представляются ценными уже сами по себе. 

Наконец, можно говорить о том, что в представленном исследовании высказывается целый 
ряд теоретических положений, формулируется большое количество тезисов и установок, которые и 
составляют новизну и значимость рассматриваемого научного труда. Невозможно не согласиться с 
Т. И. Вендиной в том, что диалектная лексика связана с историей и культурой народа, в ней прояв-
ляются особые способы этической рационализации мира, она иллюстрирует принцип социоцентриз-
ма языка, сохраняет уникальное философское мировоззрение.  

Ключевые слова: диалектные лексические единицы; система диалектной лексики; человек; 
социум; традиционная культура; философские категории; аксиологическая система. 
 

В лингвистике, как и во многих иных обла-
стях человеческого знания, появляются труды, 
которые становятся определяющими для многих 
поколений исследователей, труды, с помощью 
которых находятся пути решения научных во-

просов, проблем, которые помогают сформули-
ровать новые цели и задачи. Надо сказать, что 
подобного типа научные работы во многом и за-
дают вектор в развитии той или иной отрасли 
науки на десятилетия вперед. 
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Современным направлением в лингвистике 
можно считать антропоцентрическое направле-
ние, которое, безусловно, связано и со структур-
но-функциональным подходом к рассмотрению 
языковых единиц, и с семантическим подходом, 
позволяющим выявлять оттенки смысла элемен-
тов языка и речи. Антропоцентризм в лингвисти-
ке задает большое поле и для изучения взаимо-
действий с явлениями культуры, поэтому можно 
совершенно определенно говорить о том, что в 
связи с антропоцентрическим направлением 
находится и лингвокультурологическое, которое 
отражает культуру через язык и находит в языке 
проявление фактов культуры. Если предметом 
рассмотрения становится человек, со всем ком-
плексом его стремлений, знаний, возможностей, 
во всех его проявлениях, то очевидна связь ан-
тропоцентрических подходов и социолингвисти-
ческих. Люди образуют сообщество, которое не 
может существовать без языка.  

В отечественной лингвистике в рамках разви-
тия антропоцентрического направления в по-
следние десятилетия было издано много работ, 
которые можно считать важнейшими для разви-
тия указанного направления. Это труды таких 
ученых, как Ю. Д. Апресян (1995), Н. Д. Арутю-
нова (1999), Е. Л. Березович (2007), А. Вежбиц-
кая (2001), Ю. Н. Караулов (1987), И. Б. Левон-
тина (2000), С. М. Толстая (2018), Н. И. Толстой 
(1995), В. Н. Топоров (2004), А. Д. Шмелев (2002), 
в работах которых раскрываются основные 
принципы антропоцентрической лингвистики, 
указываются перспективные направления иссле-
дований в рамках данной парадигмы, формиру-
ется терминологический аппарат, разрабатывает-
ся комплекс основных проблем развития и фор-
мирования языковой личности, поведения «гово-
рящего» человека в социуме, отражения посред-
ством языка культуры, проявления этнической 
специфики в представлении человека и мире 
и мн. др. 

Так, Е. Л. Березович анализирует колоссаль-
ные массивы топонимических фактов, в то же 
время обращаясь к многочисленным апелляти-
вам, определяет место лексики, связанной с че-
ловеком, в формировании пространства, в пони-
мании «человека разумного», «человека этниче-
ского». Исследователь, рассуждая о слове люди, 
пишет следующее: «Получается, что весьма не-
богатое по своему основному значению слово 
организует вокруг себя исключительно разветв-
ленную сеть семантических и словообразова-
тельных связей, огромное лексико-семанти-
ческое пространство, которое постоянно расши-
ряется…» [Березович 2007: 84]. 

Невозможно рассматривать отдельно челове-
ка и культуру, что доказывается целым рядом 

исследований А. Вежбицкой. Останавливаясь на 
понимании дружбы как одного из важнейших 
качеств поведения человека, ученый подчерки-
вает: «Русский язык располагает особенно хоро-
шо разработанной категоризацией отношений 
между людьми не только по сравнению с запад-
ноевропейскими языками, но и по сравнению с 
другими славянскими языками… Основные 
именные категории – это друг, подруга, товарищ 
(в значении, рассматриваемом ниже), приятель 
(жен. приятельница) и знакомый (жен. знако-
мая). Приблизительно можно было бы сказать, 
что порядок, в котором указанные слова упоми-
наются выше, соответствует степени «близости» 
или «интенсивности» отношения» [Вежбицкая 
2001: 105–106]. Свойства дружбы, понимание 
слова друг раскрываются автором на примере 
рассмотрения ключевых выражений из англий-
ского, русского, японского языков. 

Поведение человека проявляется и в проведе-
нии определенных обрядов. Обряд – часть куль-
туры, которая связана с этносом. В этом случае 
невозможно не вспомнить работы Н. И. Тол-
стого. Говоря, например, о свадебной традиции, 
он пишет: «Театральные элементы в славянской 
семейной обрядности, прежде всего в свадебной, 
настолько ярки, что о них говорили уже давно, 
да и само описание свадебного обряда может 
быть дано в театральных терминах …» [Толстой 
1995: 114].  

Приведенные выше фрагменты разных иссле-
дований тематически тесно связаны с основными 
содержательными аспектами многих работ 
Т. И. Вендиной. К ним же примыкает и недавно 
изданная книга «Антропология диалектного сло-
ва» (М.; СПб.: Нестор-История, 2020). Указанная 
монография Татьяны Ивановны Вендиной опре-
деляет и осмысляет основные положения антро-
поцентрической лингвистики сквозь призму 
народного слова. Научный труд Т. И. Вендиной 
является первым обобщающим трудом подобно-
го типа. До сих пор отечественная и зарубежная 
лингвистика не знала столь полной работы, в ко-
торой бы отражалась связь народного языка и 
основной системы ценностей человека традици-
онной культуры. Потрясающая по силе осмысле-
ния, широте поднимаемых проблем книга 
Т. И. Вендиной состоит из пяти глав, каждая из 
которых может быть воспринята как самостоя-
тельное и целостное исследование.  

Для понимания замысла автора, выявления 
отдельных теоретических положений важно пре-
дисловие, которое имеет развернутый характер и 
которое, наверное, может считаться программ-
ным сочинением, где в концентрированном виде 
излагаются хорошо продуманные и выверенные 
идеи, способные продвинуть развитие отече-
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ственного языкознания намного вперед. Татьяна 
Ивановна высказывает ряд мыслей, осознаю-
щихся читателем как константы. Например, в 
предисловии читаем, что «слово…представляет 
собой культурное творение, которое нельзя объ-
яснить, не обращаясь к истории народа, его тра-
дициям и религии. Вот почему для понимания 
русской культуры чрезвычайно важным является 
обращение к языку традиционной (или кре-
стьянской) духовной культуры как наиболее 
устойчивой и консервативной, отсылающей к 
истокам нашей национальной культуры» [Вен-
дина 2020: 6]. Говоря об основных положениях, 
которые затем будут раскрыты и доказаны в ос-
новных главах монографии, Т. И. Вендина пишет 
и о том, что «адекватная характеристика психо-
логии, мировоззрения народа и соответственно 
его культуры может быть получена только с опо-
рой на данные языка. Будучи инструментом 
культуры, язык формирует не только представ-
ления о реальном окружающем человека мире, 
но и саму личность» [там же: 10]. Исследователь 
предлагает подвергать реконструкции культур-
ные и духовные ценности с опорой на языковые 
средства, именно поэтому автором конструиру-
ется особый, «субстратный» подход к диалект-
ному слову. Татьяна Ивановна Вендина полагает: 
«В сочетании с дескриптивно-классифицирую-
щим методом описания материала он может 
служить надежной основой для реконструкции 
языкового сознания человека традиционной ду-
ховной культуры» [там же: 11]. Разработка суб-
стратного подхода к диалектному слову является 
несомненным достоинством рецензируемой мо-
нографии, потому что, как известно, в целом ря-
де случаев именно определение нужного метода 
исследования может привести к новым открыти-
ям, новым поворотам в решении научных про-
блем. По словам Т. И. Вендиной, субстратный 
метод «предполагает обращение к диалектному 
слову в плане выявления, с одной стороны, его 
внутренней формы и значения, а с другой – того 
духовного начала, тех этнокультурных импера-
тивов, которые привели к актуализации данной 
формы, то есть в конечном итоге – к познанию 
“бессознательной духовности” народа, которая 
лежит в основе его культуры и создает тот куль-
турный субстрат, в котором он живет и развива-
ется» [там же].  

Монография включает в себя пять основных 
глав с подразделами внутри, которые задаются 
основной логикой исследования. Первая глава 
посвящена репрезентации в диалектном слове 
человека, во второй главе анализируется пред-
ставление человека о русской природе и отраже-
ние этих представлений в диалектном слове. 
Третья глава связана с осмыслением базовых, 

философских понятий, которые также находят 
воплощение в народной лексике. Четвертая глава 
посвящена рассмотрению системы основных 
ценностей и их воплощения в слове. В пятой 
главе автор останавливается на регулятивном 
принципе языка традиционной культуры. 

При определении взаимодействия языка, 
культуры, ценностей в каждой главе проанали-
зирован уникальный фактический материал, ко-
торый отбирался из сводного «Словаря русских 
народных говоров» (СРНГ) и из отдельных мо-
нографий, баз данных конкретных регионов. Но 
особенно хочется сказать о выборке материала из 
СРНГ. Субстратный подход предполагает, по 
мнению Т. И. Вендиной, классификацию матери-
ала. Если говорить о сплошном отборе лексиче-
ских единиц, которые встречаются в СРНГ и ко-
торые по разным причинам классифицируются 
автором как относящиеся к сфере человека, то 
такая выборка представляется колоссальной. Для 
рассмотрения того или иного ракурса проблемы 
подбирался материал из всего корпуса СРНГ. 
В результате можно говорить о том, что лексиче-
ские единицы, отобранные из СРНГ, имеют в 
рецензируемой монографии тематическую клас-
сификацию. Безусловно, за организацией такой 
выборки стоит титанический труд исследователя. 
При каждой выбранной лексеме указана ее лока-
лизация. Сам этот факт делает возможным 
трансформировать собранный Т. И. Вендиной 
материал для дальнейших исследований по тер-
риториальной отнесенности. Исследователь де-
монстрирует великолепные возможности работы 
с материалом и показывает пути его рассмотре-
ния, что является абсолютной ценностью для 
последующих исследований.  

Выбранный ученым вектор научных изыска-
ний и интерпретации совмещает в себе не просто 
классификационный и множественный аналити-
ческий подход, но и анализ, который осуществ-
ляется в рамках разных языковых парадигм. Со-
единение парадигматического, синтагматическо-
го, эпидигматического направлений рассмотре-
ния языковых единиц рождает новые данные, 
более точное и детальное проникновение в суть 
внутриязыковых и внеязыковых вопросов. Де-
монстрация в монографии подобного совмеще-
ния в ходе анализа языковых единиц очень важ-
на для тех, кто пытается найти свой путь в науч-
ных изысканиях, отыскать компромиссные ре-
шения научных проблем. Соединяя разные 
направления систематизации и организации ма-
териала, автор активно прибегает к полевым ис-
следованиям. Применение полевого подхода 
также позволяет сделать размышления исследо-
вателя более глубокими и выйти на новый уро-
вень интерпретации материала.  
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В качестве еще одной важнейшей особенно-
сти книги можно назвать обращение к многочис-
ленным научным источникам. Разрабатывая мо-
дель отражения традиционной культуры, челове-
ка, макрокосма в диалектном слове, Т. И. Вен-
дина представляет глубочайший анализ извест-
ных научных источников, среди которых не 
только работы лингвистов, но и серьезные ис-
следования из области философии, социологии, 
религиоведения, литературоведения.  

Остановимся на некоторых базовых положе-
ниях, которые высказывает автор в рамках рас-
смотрения материала в основных главах книги.  

В первой главе представлено полноценное 
рассмотрение образа человека, внешность кото-
рого, по мнению Т. И. Вендиной, оценивается с 
эстетической точки зрения, а именно диалект-
ное слово позволяет оценить лицо, форму и 
цвет глаз, особенности взгляда, размер и форму 
головы или лба, размер и форму носа, форму 
рта и губ, размер и форму ушей, наличие боро-
ды или усов, наличие или отсутствие волос, 
рост человека, в совокупности с особенностями 
фигуры, степень полноты. Представления о фи-
зическом человеке связаны с определением вы-
дающегося признака, который может лечь в ос-
нову номинации: это могут быть приметные 
особенности человека (горб, косолапость, по-
ходка и т. д.). Помимо указания на физические 
особенности, исследователь отмечает, как по-
средством диалектного слова характеризуются 
особенности внешности человека в связи с его 
воспитанием или социальным положением. 
Например, Татьяна Ивановна указывает на обо-
значения неряшливого человека, среди суще-
ствительных с подобной семантикой много слов 
общего рода: задрёпа, замаза, замара, захухря, 
зачупаха, копса, маза, маркуля, мокруда, не-
брежа, нечистоха, чумазеня и др. [там же: 42]. 
Среди физических характеристик человека так-
же отмечаются те, которые указывают на состо-
яние здоровья человека, на его физическую ак-
тивность или физическую ущербность, на воз-
раст. Наконец, немногочисленную группу обра-
зуют наименования людей, соотносимые со 
склонностями и привычками, обусловленные 
психофизиологическими особенностями и вос-
питанием.  

В первой же главе много место уделяется и 
человеку как личности социальной. Среди со-
ставляющих данное семантическое поле единиц 
можно отметить наименования лиц по профессии 
(оральник, оратай, засевальщик, бороняга, ко-
сельщик, жневец, замолотник и др. [там же: 65–
67]), по выполняемым ими ситуативно-социаль-
ным ролям (бабка, повивалка, вытница, бело-
мойница и др. [там же: 81]).  

В материале, характеризующем человека в 
рамках рассматриваемой главы, также большое 
место занимают представления о человеке и его 
семье. Татьяна Ивановна, разрабатывая семанти-
ческое поле, указывает целый ряд особенностей: 
названия родственников и особенности органи-
зации родства, наименования матери (мамень, 
матерь, мати, родельщица, роднушка, породи-
телка и др. [там же: 93]), названия детей (дитё, 
малек, отрок, ребятенко, блазнятёнок, бродуш-
ка и т. д. [там же: 99]).  

Последним большим разделом, который 
находится в центре внимания исследователя в 
рамках построения концепции отражения чело-
века, является раздел, представляющий человека 
в культуре социальных отношений. Здесь чело-
век рассматривается как носитель определенных 
качеств, которые позволяют ему существовать в 
сообществе, которые формируются социумом. 
Первая глава, таким образом, представляется как 
масштабный разговор о человеке, который ве-
дется через народное слово.  

Вторая глава, как кажется вначале, не связана 
с основным содержанием монографии, однако 
взгляд на русскую природу важен, поскольку в 
диалектном слове видится осознание природы 
человеком. Автор останавливается на понимании 
семантической сферы «Растительный мир», 
именно она представляется наиболее разрабо-
танной (в связи с подготовкой и изданием перво-
го выпуска Лексического атласа русских народ-
ных говоров «Растительный мир»). Здесь 
Т. И. Вендина комментирует названия лесов, ко-
торые весьма разнообразны и представляют со-
бой широкое семантическое поле: жарник, су-
шинник, мелкаш, игольник, вилажник, рассошник 
и т. д. [там же: 229]. При этом исследователь 
подчеркивает, что в названии леса актуализиру-
ется множество признаков, да и сами наимено-
вания весьма разнообразны: «В Атласе этим 
названиям леса посвящены отдельные карты, 
см., например, карты “Большой, обширный лес-
ной массив”, “Небольшой лесок, роща”, “Лес, 
растущий на болоте”, “Лес, растущий по бере-
гам рек, озер”, “Лес, растущий на возвышенно-
сти”, “Молодой лес из деревьев разных пород”, 
“Густой лес”, “Чаща, дремучий лес” и др. … 
в диалектах имеется довольно обширный репер-
туар лексем, называющих лес: бор, дубрава, 
дуброва, гай, лес, ляд, лядина, нива, роща» [Лек-
сический атлас… 2017: 22].  

Далее лингвист останавливается на том, как 
видится человеку «вторая природа», т. е. та часть 
окружающего природного мира, которую чело-
век выращивает и возделывает сам. Интерес ис-
следователя сосредоточен и на различного рода 
номинациях дикой природы. Следующий пласт 
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микрокосма, к которому переходит лингвист, – 
это пласт мира животных – диких и домашних: 
годовик, первотелок, мякинник, стригун, недо-
кормок, детинуха и мн. др. [Вендина 2020: 238]. 
Помимо этого, анализируется довольно большая 
группа номинаций рельефа, водных объектов, а 
также различного рода осадков: бережина, лу-
жавина, затоп, мочага, кошеница и др. [там же: 
241]. Все приведенные лексемы, как мы уже ска-
зали выше, иллюстрируются автором материа-
лом из СРНГ. Заметим, например, что в СРНГ 
слово бережина, как входящее в тематическую 
группу лексики природы, имеет четыре значения, 
среди которых: «1. Отмель, идущая от берега в 
море. Беломор., 1929. 2. Прибрежный луг, пожня. 
Кем., Кольск., Онеж. Αρх., 1885… 3. Трава, рас-
тущая на морском берегу. Кем., Кольск., Онеж. 
Αρχ., 1885. || Сено, снятое на берегу озера, реки 
или ручья. … 4. Редкий лес вдоль берега реки. 
Холмог. Αρх., 1907» [СРНГ 1966: 248]. Все они 
оказываются в поле зрения исследователя.  

Большую часть в размышлениях исследовате-
ля занимают рассуждения об аксиологическом 
плане номинаций мира природы. Завершая пред-
ставление мира природы, Татьяна Ивановна 
находит гносеологические параметры «концеп-
туальной модели семантических отношений, ре-
гулярно реализующихся в этой сфере. Среди 
них: качественно- или предметно-характеризую-
щий признак...; локативный признак...; функцио-
нальный признак…» [Вендина 2020: 265–266].  

Третья глава представляется как одна из ос-
новных в рецензируемой монографии. По сути, 
данная часть может считаться отдельной само-
стоятельной монографией в монографии: 
настолько она важна, настолько оригинальны и 
ценны взгляды, которые высказывает автор в 
указанной главе. Эта часть книги посвящена фи-
лософии диалектного слова, поэтому рассматри-
ваются такие вопросы, как выражение посред-
ством диалектного слова жизни и смерти, време-
ни, добра и зла, воли, правды и истины, духа и 
души, судьбы, красоты и безобразия, совести и 
стыда, терпения и смирения, тоски, труда и рабо-
ты, слова, любви и дружбы, счастья и радости, 
игры, одного и единого, оттенков цветов (белого, 
красного, черного, желтого, зеленого, голубого, 
синего), понимания того, что такое знать и ве-
дать. В данной главе поднимаются вопросы ду-
ховно-нравственного толка и возможности их 
отражения в диалектном слове. Т. И. Вендина 
пишет: «Неслучайно в интерпретации таких по-
нятий, как ЖИЗНЬ1 и СМЕРТЬ, ДОБРО и ЗЛО, 
ПРАВДА и ИСТИНА, СВОБОДА и ВОЛЯ, кото-
рые во многом определили особый путь русской 
духовности, прослеживается целая этическая фи-
лософия, связанная с осмыслением жизни челове-

ка, ее духовных приоритетов и нравственных 
ценностей» [там же: 276]. Человек не может не 
интерпретировать в своем сознании и в целом в 
поведении основные философские категории и те 
базовые понятия, которые составляют основу от-
ношения к миру, основу осмысления себя в мире.  

Т. И. Вендина указывает на то, что жизнь и 
смерть понимаются традиционным человеком, 
человеком духовной культуры, не только как 
биологические категории, но и как категории, 
нагруженные культурными смыслами.  

Время, по мнению автора, пронизывает все 
ментальное пространство и имеет разные трак-
товки в зависимости от того, как оно осознается 
человеком. Время не существует отдельно от че-
ловека, человек присутствует во времени, имен-
но поэтому осмысление времени посредством 
диалектных слов очень разнообразно и наделено 
глубинными смыслами. Т. И. Вендина замечает, 
что «…язык традиционной духовной культуры 
рисует сложную картину отношения человека ко 
времени…» [там же: 342].  

Осмысление добра и зала во многом опреде-
ляет принципы существования человека, указан-
ные понятия формируют основу всей культуры. 
Добро понимается как фундамент жизни челове-
ка, как «категория, которой определяются нрав-
ственные устои жизни, нормы человеческого 
общежития» [там же: 352]. Зло противопоставле-
но добру, потому что ценность добра очевидна, 
как отрицательная категория зло «охватывает не-
измеримо большее поле сознания, чем представ-
ления о ДОБРЕ, о чем свидетельствует тот факт, 
что шкала его признаков более расчлененная по 
сравнению с категорией ДОБРА…» [там же: 359].  

Воля в представлении человека традиционной 
культуры оценивается неоднозначно. Воля по-
нимается как «присутствие Бога в душе» [там 
же: 383], свобода воли заключается «в выборе 
души между добром и злом» [там же].  

В осознании правды и истины традиционным 
человеком, по мнению Т. И. Вендиной, также 
есть особенности, которые репрезентируются 
диалектной лексикой. Так, правда представляет-
ся как сама жизнь, как правда жизни, с ее пере-
живаниями, социальными особенностями и всем 
устройством, и истина понимается как некое 
начало, которое не связано с самой жизнью, 
находится как будто над жизнью человека.  

В представлении о духе и душе традиционное 
«языковое сознание остается верным заповедям 
христианства» [там же: 401]. Дух в большей сте-
пени, как утверждает Т. И. Вендина на основе 
проведенного анализа, соотносится с «мышлени-
ем человека, его разумом… ДУХ – это сила ду-
ши, явленная в воле и разуме…» [там же: 396]. 
Душа – воплощение духа. Дух и душа имеют 
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разные локализации: местом локализации духа 
считаются легкие человека, а местом локализа-
ции души – его сердце. Помимо этого, исследо-
ватель указывает: «Вместе с тем нельзя не отме-
тить, что в представлении языка традиционной 
культуры характер человека формирует ДУХ и 
ДУША…» [там же: 400].  

Понятие судьбы также находит отражение в 
лексическом фонде русских народных говоров: 
«Об актуальности понятия СУДЬБЫ в традици-
онной культуре свидетельствует и тот факт, что в 
диалектах до сих пор сохраняется представление 
о том, что судьбой определяется весь жизнен-
ный путь человека, от его рождения до смер-
ти…» [там же: 403]. В народном представлении 
судьба ассоциируется «с физической несвобо-
дой, связанностью движений, скованностью, 
пленом» [там же: 406].  

Красота в традиционной народной культуре 
понимается далеко не только как красота физи-
ческая, но и как красота духовная, внутренняя. 
Помимо этого, категории «прекрасного» и «без-
образного» в традиционной духовной культуре 
«работают» прежде всего в сфере микрокосма, в 
номинации человека. При этом в эстетическом 
восприятии человека наблюдается следующая 
интересная поляризация оценок: эстетическая 
оценка со знаком “плюс”, то есть признак “кра-
сивый” относится чаще всего к женщине…, то-
гда как оценка со знаком “минус” встречается 
чаще всего в названиях мужчин…» [там же: 
416]. Красота может восприниматься и как со-
циальное, витальное качество человека. В по-
нимании и восприятии КРАСОТЫ, как замечает 
Т. И. Вендина, «проявляется феномен антропо-
логизации диалектного слова: феномен первич-
ной антропологизации (влияние на язык психо-
физиологического механизма сенсорного вос-
приятия) и вторичной (влияние на язык религи-
озно-мифологических, философских воззрений, 
социально-нормативных предписаний и запре-
тов, существующих в традиционной культуре)» 
[там же: 423].  

Следующие понятия, на которых останавли-
вается Т. И. Вендина, – это совесть и стыд. Со-
весть есть у каждого человека – так полагают 
носители традиционной культуры. А стыд явля-
ется внешним, «наружным» проявлением сове-
сти. Исследователь пишет: «СТЫД возникает в 
душе человека, когда им попираются этические и 
социальные нормы…» [там же: 427]. Резюмируя 
размышления о понимании стыда и совести, ав-
тор отмечает, что эти понятия «раскрывают пе-
ред нами этику общественной жизни традицион-
ной культуры, ее морали» [там же: 433–434].  

Философские категории терпения и смирения 
имеют большое значение для понимания сути 

традиционной культуры. «ТЕРПЕНИЕ в языко-
вом сознании человека традиционной культуры 
тесно связано с другой христианской добродете-
лью – СМИРЕНИЕМ», – замечает автор [там же: 
440]. Анализ материалов диалектной лексики, 
проведенный Т. И. Вендиной, показывает, что 
понятие смирения не выражено столь широко 
лексическими диалектными средствами, как по-
нятие терпения. Завершая рассмотрение указан-
ных категорий, исследователь подчеркивает, что 
объединяющим началом для них является то, что 
«крестьянское мировоззрение находится в соот-
ветствии с идеалами православия» [там же: 443].  

О репрезентации тоски написано довольно 
много, однако в рассматриваемой монографии 
понятие тоски анализируется с точки зрения его 
отражения в народной лексике. Т. И. Вендина 
пишет о том, что «ТОСКА в языке традиционной 
культуры передает сложное психологическое 
состояние человека. В его осмыслении просле-
живается целая философия, описывающая не 
только психологическое, но и физическое состо-
яние человека» [там же: 450]. 

Невозможно представить себе человека с тра-
диционными взглядами без понимания труда и 
работы. Для тех, кто постоянно живет на земле, 
кто каждый день вынужден с помощью прило-
жения больших усилий организовывать свою 
жизнь, эти понятия имеют особую значимость. 
По мнению Т. И. Вендиной, «в диалектном слове 
отразилась нравственная установка традицион-
ной культуры, в которой труд является регуля-
тивной категорией. Он воспринимается как 
неотъемлемая составляющая жизни человека, его 
естественное состояние. Будучи глубинной ос-
новой бытия человека, ТРУД обеспечивает его 
выживание, поэтому является константой чело-
веческой жизни, наполняя ее смыслом» [там же: 
473]. Диалектная лексика позволяет установить 
разницу между трудом и работой: работа связана 
с пониманием нормы, «она может оцениваться 
человеком с точки зрения интенсивности прила-
гаемых усилий» [там же: 454].  

Отдельные размышления автора связаны с 
оценкой диалектного слова в языке традицион-
ной духовной культуры. Роль слова, языка бес-
конечно важна для человека и в целом для сооб-
щества людей. В результате анализа и обработки 
материала Татьяна Ивановна Вендина приходит 
к выводу, что «СЛОВО в языке традиционной 
духовной культуры нагружено самыми разными 
смыслами – сакральным, социальным, этиче-
ским, аксиологическим, магическим и даже эсте-
тическим» [Вендина 2020: 480]. Заслуживают 
большого внимания и следующие рассуждения 
автора, которыми она подытоживает размышле-
ния о роли слова: «Наряду с другими именами 
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Бога, такими, например, как Истина, Добро, 
Красота, Любовь, СЛОВО стало ценностным 
ориентиром человека. Это нравственное отно-
шение к СЛОВУ вошло в плоть и кровь русской 
культуры и приобрело социорегулятивный эф-
фект» [там же: 484]. 

Пониманию и рассмотрению таких категорий, 
как любовь и дружба, также уделяется довольно 
большое внимание. Любовь в представлении че-
ловека традиционной культуры может быть са-
мой разнообразной: это может быть любовь вза-
имная, безответная, платоническая, родительская 
и др. Любовь может быть связана как с проявле-
нием духовности человека, с состоянием его ду-
ха, так и выступать как любовь земная, «сопря-
женная с плотскими желаниями человека» 
[там же: 487]. Татьяна Ивановна подчеркивает, 
что номинаций проявлений разного рода любви в 
традиционной культуре очень много, эти номи-
нации позволяют смотреть на любовь с разных 
точек зрения, порой с прямо противоположных. 
Помимо этого, по наблюдениям Т. И. Вендиной, 
«отличительная особенность языка традицион-
ной духовной культуры связана с повышенной 
глагольностью лексико-семантической парадиг-
мы ЛЮБВИ: обилие глаголов, передающих са-
мые разные оттенки этого чувства, говорит о 
том, что человек ощущает действенность любви 
в окружающем его мире, при этом она осмысля-
ется им как сила, вектор которой может быть 
разнонаправленным: она может служить благу, и 
в этом проявляется объединяющая сила ЛЮБВИ, 
но может служить и злу, в этом случае она вос-
принимается как враждебная человеку сила, раз-
рушающая его, оказывающая на него деструк-
тивное воздействие» [там же: 505]. Дружба в 
осознании человека традиционной культуры от-
личается от любви тем, что она невозможна 
между мужчиной и женщиной, которые не нахо-
дятся в браке. Как замечает Т. И. Вендина, 
«ДРУЖБА осмысляется как социально-этическая 
категория, которой определяются нравственные 
устои жизни, нормы человеческого общежития. 
Вместе с тем отношение к ДРУЖБЕ в этой куль-
туре неоднозначное, особенно когда речь захо-
дит о человеке, нарушающем этические нормы 
деревенского социума» [там же: 511].  

Наверное, будет правильным после рассмот-
рения любви и дружбы остановиться на понима-
нии счастья и радости. Счастье в осмыслении 
человека с традиционным мировоззрением свя-
зано с пониманием судьбы, провидения. Счастье 
определяется как что-то случайное, неожидан-
ное. Такое восприятие счастья «рождает в чело-
веке особое эмоциональное состояние, сродни 
большой радости» [там же: 516]. Проявлением 
радости, конечно, в первую очередь становится 

веселье. И язык традиционной культуры не все-
гда оценивает веселье как явление положитель-
ное, оно может оцениваться и как отрицательный 
факт, «особенно если ВЕСЕЛЬЕ является бес-
причинным…» [там же: 517].  

Не столько с эмоциональной сферой, сколько 
с интеллектуальной, ментальной связано пони-
мание того, что такое знать и ведать. К рас-
смотрению семантики этих глаголов Татьяна 
Ивановна привлекает не только контексты, ил-
люстрирующие использование в речи диалект-
ных лексических единиц, но и этимологические 
сведения, а также многочисленные старославян-
ские тексты, которые позволяют дать более глу-
бокую оценку глаголам знать и ведать. Именно 
поэтому следующее утверждение автора моно-
графии представляется весьма уместным: «Итак, 
несмотря на то что “этимологическая память” 
глаголов знать и ведать в языковом сознании 
человека традиционной культуры оказалась во 
многом стерта, язык все-таки сохраняет, хотя и 
скупые, указания на тонкие различия в семанти-
ке этих глаголов, различия, которые во многом 
предопределены культурными императивами 
языка Средневековья» [там же: 527]. В глаголе 
знать заложены основы знания социального, 
связанного с положением человека в обществе. 
Глагол же ведать имеет в «диалектах довольно 
узкое значение» [там же: 526].  

Следующий большой блок размышлений ав-
тора составляют представления о цвете в тради-
ционной русской культуре. Анализируя репре-
зентацию цвета, Т. И. Вендина предлагает вос-
пользоваться подходом Н. И. Толстого, который 
основывался на понятии семантического реги-
стра. Представления о цвете рассматриваются 
Т. И. Вендиной в трех основных регистрах: он-
тологическом – при выполнении денотативной 
функции, метафорическом – при выполнении 
символической функции, коммуникативном – 
при выполнении контактоустанавливающей функ-
ции. Говоря о белом цвете, Татьяна Ивановна 
подчеркивает: «…семантический диапазон бело-
го цвета очень широк, поскольку им может опи-
сываться как макрокосм, так и микрокосм. Он 
как бы объединяет в себе чувственно-мате-
риальное и идеальное, связанное с понятиями 
добра, красоты, чистоты и свободы, т. е. белый 
цвет в языке традиционной духовной культуры 
является чрезвычайно нагруженным. В целом 
можно сказать, что, будучи цветом духовности и 
святости, белый цвет символизирует все пози-
тивное в антитезе белое – черное» [там же: 544]. 
Завершая рассуждения о красном цвете, автор 
монографии пишет: «В целом семантический 
диапазон красного цвета уже, чем у белого, что 
проявляется в существующих ограничениях в его 
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использовании в онтологическом и коммуника-
тивных регистрах, хотя нельзя не признать, что 
красный цвет в языке традиционной культуры 
связан скорее с позитивным, нежели с негатив-
ным началом…» [там же: 552–553]. В отличие от 
белого и красного цветов, черный цвет в абсо-
лютном большинстве случаев передает идею по-
вседневности, тяжести, символизирует скорбь, 
печаль, траур. В заключение рассуждений о чер-
ном цвете автор указывает: «…черный цвет в 
языке традиционной духовной культуры нагру-
жен отрицательной символикой и является, 
прежде всего, символом зла, потому с ним связа-
но все негативное в антитезе белое – черное» 
[там же: 557]. Желтый цвет имеет немногочис-
ленные символические и метафорические реали-
зации. Т. И. Вендина замечает, что «он противо-
стоит красному и белому цветам как цвет с отри-
цательной символикой» [там же: 560]. О зеленом 
цвете можно говорить прежде всего с точки зре-
ния денотативного значения, т. е. с точки зрения 
использования его в онтологическом регистре. 
Автор подчеркивает: «семантический диапазон 
зеленого цвета связан, прежде всего, с онтологи-
ческим регистром, с миром макрокосма, где он 
передает чувственно-материальное, визуальное 
восприятие внешнего мира. В то же время зеле-
ный цвет может “работать” и в метафорическом 
регистре, где он соотносится с понятиями ‘моло-
дого, неопытногоʼ, а также ‘злогоʼ и ‘болезнен-
ногоʼ» [там же: 563]. Голубой цвет чаще всего 
участвует в названиях фитонимов, практически 
не называет ничего, что связано с домашним хо-
зяйством. Не встречается голубой цвет и в мета-
форическом, и коммуникативном регистрах. Си-
ний цвет чаще, чем голубой, может использо-
ваться в метафорическом регистре, но передает в 
основном отрицательную семантику. Т. И. Вен-
дина отмечает: «Синий цвет так же, как и голу-
бой, не участвует в субъективных номинациях, 
однако актуальность его в наивной картине цве-
товосприятия подтверждается сравнительно ши-
роким тематическим спектром имен, связанных с 
бытом, хозяйственной деятельностью крестьяни-
на…» [там же: 566–567].  

По мнению исследователя, определенное зна-
чение в традиционной культуре имеет и игра. 
Исследователь замечает, что «ИГРА в языке тра-
диционной культуры – это, прежде всего, празд-
ник» [там же: 571]. Игра, безусловно, связана и с 
установками человека, его социальным опытом, 
поведением, природой, которая окружает чело-
века, традициями, сформированными за несколь-
ко веков. Однако не всегда в традиционной куль-
туре отношение к игре считается положитель-
ным. Играть – это не только веселиться, но и 
знать меру, время, иметь повод. Т. И. Вендина 

указывает: «Итак, язык традиционной духовной 
культуры свидетельствует о том, что отношение 
к ИГРЕ в этой культуре неоднозначное. …С од-
ной стороны, ИГРА воспринимается как веселье 
и праздник жизни… С другой стороны, с точки 
зрения жизненных и поведенческих установок 
традиционной культуры ИГРА противополагает-
ся самой жизни, в которой существование чело-
века – это борьба за самосохранение и выжива-
ние, поэтому главной ценностью в иерархиче-
ской структуре ее ценностных ориентаций и 
практических установок является ТРУД, а не 
ИГРА» [там же: 582].  

Следующим фрагментом отражения через 
язык традиционной культуры является понима-
ние одного и единого. Ссылаясь на свои преды-
дущие работы, исследователь пишет: «В языке 
традиционной духовной культуры осмысление 
числительного один и его фонетического вариан-
та един было во многом определено их концеп-
туализацией в языке средневековой культуры, в 
частности в памятниках старославянской и древ-
нерусской письменности, где они существовали 
не только как категории числа, но и в качестве 
религиозно-этических категорий» [там же: 586]. 
Автор подчеркивает, что рассматриваемые поня-
тия выступают в качестве оппозиции, за каждым 
корнем «закреплены свои культурные смыслы» 
[там же: 598]. Корень един-, по мнению Татьяны 
Ивановны, утвердился в качестве сакрального. 
А корень один- больше связан с земным, «про-
фанным».  

Рассмотрение философских категорий, реали-
зованных диалектным словом, соседствует в мо-
нографии с обращением к его аксиологии. Этому 
вопросу посвящена следующая глава моногра-
фии. Данная часть рассуждений автора связана с 
определением того, какие именно ценности ре-
презентируются диалектным словом. Татьяна 
Ивановна Вендина цель указанной главы форму-
лирует следующим образом: «Какие же ценности 
становятся объектом лексического детерминиро-
вания в диалектном слове?» [там же: 604]. Путем 
привлечения огромного количества лексем, ис-
пользования различных методов исследования, 
анализа всей существующей научной литературы 
автор монографии выявляет группы следующих 
ценностей: социальных, этических, духовных, 
эстетических, витальных. Внутри каждой ука-
занной группы определяются более точные объ-
единения, которые и формируются совокупно-
стью диалектных лексем, выражающих аксиоло-
гическую семантику. Например, среди социаль-
ных ценностей лингвист выделяет такие, как 
ценность семьи, малой родины, корпоративной 
принадлежности, труда и всякой деятельности, 
закона, традиций, нормы. Среди этических цен-
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ностей определяются следующие: ценность 
правды, стыда и совести, любви к ближнему, 
ценность чести. Духовные ценности представле-
ны такими разновидностями: религиозные цен-
ности, ценность души, слова, молитвы, терпения, 
смирения и кротости, познания и мудрости. Эс-
тетические ценности, которые реализуются диа-
лектным словом, наблюдаются в следующих ва-
риантах: ценность красоты, добро, честность и 
порядочность. Витальные ценности находят во-
площение в ценности жизни, времени, здоровья, 
биологического выживания. Татьяна Ивановна 
подчеркивает: «В пользу объективности полу-
ченных результатов и верности избранного под-
хода к описанию ценностей языка традиционной 
культуры свидетельствует, как представляется, и 
то обстоятельство, что все эти ценности сохра-
няют актуальность и сегодня. …Творческие 
пульсации диалектной личности, осуществившей 
свой выбор и являющейся выразителем высоких 
смыслов и ценностей жизни, во многом опреде-
лили развитие русской культуры» [там же: 637].  

Завершающей главой книги является глава о 
регулятивном принципе языка традиционной 
духовной культуры. Определяя само понимание 
регулятивного принципа языка, исследователь 
пишет: «Регулятивный принцип языка той или 
иной культуры – это его ведущая культурная мо-
тивация. Он пронизывает всю лексическую си-
стему языка, оказывая влияние не только на вос-
приятие предметов и явлений внешнего мира, но 
и на их интерпретацию. Именно он придает 
смысл и значение каждому языкотворческому 
акту, объединяет в одно единое целое лексико-
семантические и тематические группы лексики, 
позволяя понять логическое основание их выде-
ления в языке культуры» [там же: 639].  

Татьяна Ивановна пишет, что «ведущей 
культурной мотивацией языка традиционной 
духовной культуры, ее главным регулятив-
ным принципом является человек» [там же: 
640]. Важнейшая роль человека проявляется, по 
мнению Т. И. Вендиной, в следующих фактах: 
отсутствие в языке теоморфной лексики, ин-
терес к физической природе человека, отсут-
ствие в диалектах аксиологически окрашен-
ных названий лиц в их отношении к Богу при 
характеристике духовного человека, деталь-
ная проработанность семантической сферы 
«Природа», лексическая реализация принципа 
социальной нормы.  

В результате анализа материала, систематизи-
рованного с учетом выделения указанных фак-
тов, исследователь приходит к выводу о том, что 
«регулятивным принципом языка традици-
онной духовной культуры является принцип 

социализации нравственных постулатов этой 
культуры» [там же: 651]. 

Заключение монографии является собранием 
основных выводов, наблюдений, которые логи-
чески вытекают из всех приведенных выше рас-
суждений автора и которые задают тон для про-
ведения многочисленных дальнейших исследо-
ваний. Так, например, важными представляются 
следующие выводы, сделанные автором: «Диа-
лектное слово является яркой иллюстрацией 
творческого восприятия реальности, наблюда-
тельности человека… И в этом проявляется фе-
номен влияния человека на язык: феномен пер-
вичной антропологизации диалектного слова 
(влияние на язык психофизиологического меха-
низма сенсорного восприятия, ибо чувства суть 
инструменты познания) и феномен вторичной 
антропологизации (влияние на язык религиозно-
мифологических, философских воззрений, соци-
ально-нормативных предписаний и запретов, 
существующих в традиционной культуре)» [там 
же: 655]. Нельзя не согласиться с одним из ито-
говых наблюдений автора: «…диалекты – это 
историческая память народа, наше культурное 
наследие» [там же: 662].  

Представив краткое описание монографии, ее 
структуры и основных положений, можно еще 
раз систематизировать основные наблюдения, 
сделанные в процессе изучения столь масштаб-
ного научного труда.  

Во-первых, материалом для системных рас-
суждений становится огромное количество диа-
лектных лексических единиц, которые Т. И. Вен-
диной не просто случайно отобраны из словарей 
и иных источников, а выбраны системно, клас-
сифицированы по определенным основаниям, 
снабжены указанием на локализацию. Сама вы-
борка материала, отражающего антропоцентри-
ческие и культурологические смыслы, уже пред-
ставляется весьма ценной для проведения даль-
нейших наблюдений или актуализации ее по 
иным основаниям.  

Во-вторых, не может не поражать масштаб-
ность, широта подходов и научных парадигм, 
концепций, положенных в основу размышлений 
автора. Мы уже отмечали, что свои наблюдения 
Татьяна Ивановна строит с учетом анализа не 
только лингвистических научных концепций, но 
и философских, логических, культурологиче-
ских, литературоведческих, исторических, со-
циологических.  

В-третьих, методы и конкретные приемы ана-
лиза, которыми пользуется в своей монографии 
лингвист, опережают время и действительно от-
крывают исследователям новые горизонты рас-
суждений, определяют возможность постановки 
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новых проблем, расширяют горизонты лингви-
стического анализа.  

В-четвертых, на наш взгляд, подходы иссле-
дователя к анализу материала позволяют сфор-
мировать основные стратемы (назовем их так), 
т. е. глобальные стратегические направления, 
которые не только задают тон рассмотрению ма-
териала в данной монографии, но и в целом 
определяют направление научной мысли на 
ближайшую перспективу. К таким стратемам мы 
бы отнесли ценность диалектного слова, соци-
альный принцип регуляции русской культуры, 
отличие традиционного мировоззрения от пред-
ставленного в элитарной культуре, понимание 
первичной и вторичной антропологизации диа-
лектного слова.  

В-пятых, работа Т. И. Вендиной дает возмож-
ность увидеть ряд научных теоретических поло-
жений, каждое из которых представляет собой 
ценность само по себе и разработано в рамках 
каждой главы. Эти теоретические положения мы 
постарались отразить в анализе глав, к некото-
рым из них можно, например, отнести связь еди-
ниц диалектной лексической системы с много-
численными философскими категориями, выра-
жение диалектным словом аксиологических 
принципов, разнообразие, сложность и много-
гранность отражения в диалектном слове челове-
ка и окружающего мира.  

Все сказанное выше еще раз позволяет нам 
подчеркнуть значимость для отечественной и 
зарубежной лингвистики монографии Т. И. Вен-
диной «Антропология диалектного слова». 

 
Примечание  
1 Все выделения в цитатах (прописными бук-

вами, курсивом, полужирным шрифтом) сделаны 
в полном соответствии с источником. 
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Abstract. The remarkable monograph by T. I. Vendina Anthropology of the Dialect Word is a new one 

to join the ranks of numerous well-known works in linguistics that deal with the issues of anthropology and 
cultural linguistics. This publication is a comprehensive study that can determine the development of Russian 
and foreign linguistics in the field of reflection of a person, his worldview through a word for the next several 
decades. The essence of the book is the search for answers to the question of how a folk word, a dialect word 
represents a person, his system of values, reflects the main philosophical categories, the world around him. 

The monograph consists of chapters each of which covers a particular problem selected by the au-
thor. Each chapter is an independent and complete study, both in terms of goals and objectives defined and in 
terms of the selection of material and its analysis. 

Among the undoubted advantages of the monograph is the development of special research methods, 
including a ‘substrate approach’ to the analysis of a dialect word, which makes it possible to refer to the in-
ternal form and meaning of the word, as well as to reveal the spiritual principle, ethnocultural imperatives 
that made this internal form relevant.  

The monograph is distinguished by a huge amount of factual material, a large number of illustrations 
and examples of dialect speech, numerous classifications and internal gradations that seem valuable in them-
selves. 

Finally, the reviewed study offers a number of theoretical propositions, formulates a large number of 
theses that constitute its theoretical novelty and significance. It is impossible not to agree with T. I. Vendina 
in that dialectal vocabulary is associated with the history and culture of the people, special ways of ethical 
rationalization of the world are manifested in this vocabulary, it illustrates the principle of sociocentrism of 
language, preserves the unique philosophical worldview.  

Key words: dialectal lexical units; dialect vocabulary system; human; society; traditional culture; 
philosophical categories; axiological system. 
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Аннотация. Статья посвящена мифологическим образам, объясняющим такие явления непо-

годы, как засуха, град, вихрь, гром и молния. В народной мифологии разных народов большое вни-
мание уделено неблагоприятным погодным явлениям, что отражает понимание природы человеком. 
В китайской провинции Шаньдун создавались многочисленные произведения фольклора, богатого 
народными метеорологическими мифологическими мотивами и образами. Рассматриваемые в статье 
образы непогоды в провинции Шаньдун основаны на китайских источниках по древней мифологии и 
фольклору. Народная культура Сербии аккумулировала в себе верования различных этнических 
групп на Балканах, сохранялись крепкие связи с примыкающими народными традициями. Проанали-
зированы типологические сходства и различия в народных представлениях о неблагоприятных по-
годных явлениях китайской провинции Шаньдун и Сербии. Исследованы этимология наименований, 
мифы и легенды, связанные с образами «непогоды». Обозначена связь с локальными ритуалами, 
обычаями и обрядами провинции Шаньдун и Сербии. Исследование опирается на методы московской 
этнолингвистической школы и материалы этнолингвистического словаря «Славянские древности». 
Рассмотрена изофункциональность мифологии неблагоприятных погодных явлений у китайского и 
сербского народов. В результате выявлены языковые и экстралингвистические факты, отразившиеся 
в общих и индивидуальных чертах. Цель данного исследования – дополнить культурно-языковую 
картину метеорологических явлений посредством привлечения данных двух неродственных культур 
на уровне мифологической памяти.  

Ключевые слова: непогода; мифология; этнолингвистика; провинция Шаньдун; Сербия. 
 

Введение 
В XIX в. появилась известная работа по ми-

фологии – трехтомная монография А. Н. Афана-
сьева «Поэтические воззрения славян на приро-
ду» (1865–1869 гг.). Он собирал и систематизи-
ровал многие данные у славян о мифологии 
природных явлений. Кроме того, «столь же 

многочисленны обращения А. Н. Афанасьева к 
лексике неславянских языков – индоевропейских 
(древнеиндийского, иранских, армянского, гре-
ческого, албанского, латинского, кельтских, гер-
манских балтийских) и неиндоевропейских» 
[Журавлев 2005: 9]. В своей книге ученый не 
привлекает материалы китайского (азиатского) 
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фольклора, который, однако, также богат сход-
ными мифологическими верованиями о природе 
и погодных явлениях. А. Н. Афанасьев положил 
начало сопоставительному изучению славянской 
и неславянской народной мифологии (cм.: [Афа-
насьев 1994]); позже произошло переосмысление 
его идей на базе новейших достижений ученых в 
области сопоставительного языкознания, фольк-
лора и этнографии.  

Теоретические принципы анализа в предлага-
емой статье базируются на постулатах москов-
ской этнолингвистической школы. Этнолингви-
стика направлена на реконструкцию народной 
духовной культуры, при этом используются мно-
гие лингвистические понятия и подходы. Язык 
для выражения особенностей проявления стихии 
предстает как знак, отражающий культурный 
смысл природных явлений у разных народов. 
«Явление синонимии соотносится с явлением 
изофункциональности (соответственно способ-
ности разных языков выступать в одной и той же 
ритуальной, магической функции и в одинако-
вых контекстах)» [Толстая 2010: 15–16].  

В ХХ в. в работах московской этнолингвисти-
ческой школы метеорологическая тема предстает 
важной частью славянской мифологии ([см.: 
[Толстая 2004: 248–252]). Н. И. Толстой и 
С. М. Толстая изучали обряды вызывания дождя 
и другие магические ритуалы, опираясь на мате-
риалы, собранные в экспедициях на территории 
Полесья и Балкан (cм.: [Толстой 2003])1. Соглас-
но исследованиям ученых, обряд вызывания до-
ждя объясняется спецификой «мифологического 
представления о природе дождя и засухи» [Тол-
стой, Толстая 1978: 377]. Исследования мифоло-
гических образов непогоды и различных аспек-
тов народной метеорологии можно найти в этно-
лингвистическом словаре «Славянские древно-
сти» (в частности, в содержании словарных ста-
тей Засуха, Дождь, Град, Гром, Молния) (см.: 
[Толстой 1995: 535–537, 558–560]; [Толстая 1999: 
105–111, 275–276]; [Белова 2004: 280–282]).  

Исследования А. А. Плотниковой направлены 
на изучение понятий, связанных с мифологией и 
отражающих народную культуру в балканском 
географическом ареале. В ряде статей ученого 
представлен анализ воздушных стихий, атмо-
сферных и небесных явлений с точки зрения ми-
фологии балканских славян. «Соответственно 
сербское культурно-лингвистическое простран-
ство попадает в этот своего рода “слоеный пи-
рог”, имея крепкие связи со всеми прилегающи-
ми народными традициями – болгарской, черно-
горской, боснийской, герцеговинской и т. д.» 
[Плотникова 2020: 16].  

Наша статья направлена на изучение изо-
морфности и типологических сходств и различий 
в китайской культуре провинции Шаньдун и 
южнославянской традиции (на примере сербско-
го материала).  

В народной мифологии и Китая, и Сербии 
плохая погода чаще всего считается следствием 
действий типологически схожих мифологиче-
ских персонажей. Например, когда в течение го-
да случаются засухи, жители в Шаньдуне пола-
гают, что «больше пяти драконов контролируют 
воду». Другими словами, когда несколько драко-
нов совместно управляют погодой, они перекла-
дывают ответственность друг на друга, что и 
приводит к засухе. Непогода (засуха, град, гром, 
молния) в Сербии также часто ассоциируется со 
змеями-драконами ала или ламия. В восточной и 
западной Сербии известен сюжет о борьбе за-
щитника земельных угодий с демоном непогоды, 
которая, в свою очередь, считалась внешним 
проявлением и результатом противостояния воз-
душных демонов (cм.: [Плотникова 1998: 158–
169]). Мифологические сюжеты, связанные с не-
погодой, в изучаемых регионах помимо сходств 
имеют и некоторые различия. Психология наро-
дов отражает национальные особенности виде-
ния мира подобно тому, как психология лично-
сти изучает не только общечеловеческие законы 
душевной жизни, но и их разнообразие [Потебня 
1892: 48].  

I. Засуха 
Засуха в народной мифологии провинции 

Шаньдун считается следствием действия ханьба 
(旱魃, ‘демон засухи’), при этом хань 旱 означает 
засуху, а ба 魃 включает комплексное значение 
‘демон засухи’, поэтому персонаж может назы-
ваться и кратко: ба. Считается, что для того что-
бы остановить засуху, необходимо этого демона 
поймать и уничтожить. В результате существует 
много ритуалов, направленных на борьбу с де-
моном ханьба.  

Происхождение женского демона ханьба за-
фиксировано в древнейшем сборнике поэзии 
«Шицзин» (примерно в середине 6 в. до н. э.): 
«Засуха разрушительна, травы на горе сухие, во-
да в реке высыхает. Ханьба причиняет вред, че-
ловек переживает, как на пытке огнём» [Чэнь 
Цзе 2002: 449] (перевод наш. – Л. Х.). Ее также 
называют нюйба (букв. ‘женский демон засухи’). 
Легенда гласит, что изначально она была по-
мощницей в борьбе с врагом – так записано в 
древней книге «Шан Хай Ицзин». В то время 
Император Хуанди сражался с противником 
Чию. Чию пригласил мастера, который устроил 
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бурю, а Хуанди пригласил женщину ба, чтобы 
остановить ветер и дождь. В конце концов, Ху-
анди победил Чию и убил его. С тех пор ба жила 
на земле. Ее основная характеристика: там, где 
она живет, нет дождя [Ван Сюэдянь 2007: 249]. 
Считается, что в ханьба может превратиться по-
койник. Если умершие еще не захоронены или 
были похоронены неправильно, то их трупы мо-
гут превращаться в ханьба, т. е. в ходячего по-
койника.  

На разных территориях провинции Шаньдун 
существует много версий легенды о демоне 
ханьба. В центральных районах ханьба осознает-
ся как чудовище. Она невысокого роста, нагая, 
быстро летит. В любом месте, которое она посе-
тит, наступит продолжительная засуха. Но когда 
ханьба поймают и убьют, засуха будет устране-
на. В древние времена ханьба представала в об-
разе чудовища на одной ноге со спутанными во-
лосами. Существовало поверье, что если поймать 
ханьба и сжечь, то засуха быстро пройдет [Юань 
Мэй, Лу Хаймин 2012: 215]. Во время ритуаль-
ной церемонии «замаливания дождя» нечистые 
трупы нужно найти и выкопать, а затем сжечь. 
Этот ритуал называется «Шао ханьба» (‘сжечь 
ханьба’). Такое суеверие особенно было попу-
лярно в юго-восточной части провинции Шань-
дун. Во время ритуала «сжечь ханьба» участники 
выкрикивают заклинание: «Сожги ханьба! Сожги 
ханьба! Мои полевые культуры будут расти, и 
деревья на моей горе вырастут в ряд! Я хочу по-
лучить хороший урожай! Я хочу, чтобы у скота 
было много приплода! Я хочу, чтобы пришли ту-
чи, пролился дождь, и наступила хорошая пого-
да!» [Дай Юнся 2019: S11] (перевод наш. – Л. Х.).  

Засуха часто описана как демон, рожденный 
обычной женщиной. Согласно фольклорным 
данным, некоторые женщины могут порождать 
таких демонов. Если сразу после рождения их не 
поймать, то они могут улететь и вызвать засуху. 
Поэтому, прежде всего, чтобы устранить засуху, 
должны быть сурово наказаны женщины, ро-
дившие демонов. На центральных равнинах про-
винции Шаньдун была засуха, и ходили слухи о 
том, что одна женщина родила ханьба, поэтому 
все обвинили эту женщину, после чего толпа 
пришла обливать ее водой [там же].  

В юго-западной провинции Шаньдун люди 
верят в мифическую птицу шанъян. Ее другое 
название – дуцзуняо, букв. ‘одноногая птица’. 
Считается, что шанъян может приносить дождь. 
В уезде Цзюаньчэнсян в округе Хэцзэ во время 
засухи люди наряжаются птицей шанъян: наде-
вают на голову венок из ивовых прутьев, в руках 
держат две длинные тонкие доски (имитирую-

щие рот птицы), стоят на одной ноге, подпрыги-
вая, – так они изображают танцующую птицу 
шанъян и призывают дождь [Чу Хун 2019: 25]. 
По легенде, одноногие птицы шанъян жили на 
восточной границе Китая. У них красные клювы и 
яркие длинные перья, звуки их голоса похожи на 
человеческие крики. Они появляются только пе-
ред дождями [Шэнь Ин, Чжан Чунгэнь 1998: 51].  

В славянском мире виновником засухи могли 
признать и умершего не своей смертью. Засуха 
нередко объясняется наказанием за грехи висель-
ника, поэтому «сербки разрезали веревку на мел-
кие куски и бросали их в воду, чтобы прекрати-
лась засуха» [Толстой 1995: 378]. Причиной засу-
хи может считаться осквернение земли, например, 
захоронение самоубийцы, утопленника и т. п. 
Сербы Кордуна считали, что засуха могла быть 
спровоцирована захоронением покойника, на теле 
которого остались не развязанными пояс, шнурки 
на рукавах и штанах, или захоронением необмы-
того покойника [Толстая 1999: 275].  

Случалось, что сербы снимали крест с безы-
мянной могилы, устанавливали его в реке или 
ручье так, чтобы он простоял до тех пор, пока 
его не снесет водой. При закреплении креста 
трижды произносили: «Крест в воду, а дождь на 
поле! С неведомой могилы крест, с неведомой 
горы дождь!» (восточная Сербия, Болевац) [там 
же: 109]. Сербы Косова намеренно хранили воду 
после обмывания покойника и при засухе вливали 
ее в воды реки Ибар, чтобы призвать дождь. Кро-
ме того, могла помочь и марля, которую исполь-
зовали для подвязывания челюсти покойника: в 
засуху ее относили в поле, там сжигали и говори-
ли: «Нам, Господи, пошли дождик!» [там же].  

В восточной Сербии причиной засухи могли 
считать змея, предводителя туч, опустившегося 
на округу, – засуха не прекращалась до тех пор, 
пока он не улетит. Для вызывания дождя совер-
шались специальные ритуалы «изгнания змея» 
[там же: 276]. В мифологическом нарративе рас-
сказывалось о том, как демон принял облик ле-
тающего змея, как его «раскаленное, огненное 
тело, воцарившись в селе у своей возлюбленной, 
препятствует появлению дождя» [Плотникова 
2000: 253]. Есть сходные свидетельства о том, 
что «змаj посещает красивых женщин, а в лю-
бовной страсти может забыть о своей роли “по-
давателя дождя”» ([Плотникова 1998: 160; Зече-
вић 1993: 259]). Когда долго не было дождя, жи-
тели считали, что надо изгнать змея из села. Но-
чью мужчины собирались и ходили по селу, кри-
чали, шумели, преследовали змея. Говорят, что 
только после этого начинался дождь [Плотнико-
ва 2000: 253].  
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II. Град 
Град в провинции Шаньдун приносит дух 

града. Он называется ли-лаое (‘господин Ли’) или 
ли-ее (‘дед Ли’), где Ли – его фамилия. Он правит 
градоносной тучей и воздействует на погоду 
[Чжоу Лихуа 2018: 98]. 

Существует множество версий о происхожде-
нии названия духа града. Жители в районе 
Аньцю и Цзаочжуан провинции Шаньдун верят, 
что он был национальным героем по имени Ли-
Цзочэ. Он помог генералу Хань-Синь победить 
врага [там же: 97].  

Другое поверье гласит, что «дедушка града» 
родился в деревне Байцюань, люди знают только 
его фамилию Ли. Однажды внезапно хлынула 
родниковая вода, затопив почти всю деревню. 
Чтобы избежать наводнения, Ли заслонил род-
ник своим телом, но сам при этом умер. В память 
о нем люди называли его «Ли Цзочи» (букв. ‘Ли 
сидит в пруду’). Со временем, из-за особенно-
стей местного акцента, «цзочи» изменили на 
«цзочэ» [Ду Голян 2011]. В настоящее время 
«цзочэ» стал просто именем духа града. 

В районе Цзяочжоу люди в праздник Цинмин 
(4 апреля) приглашают «деда града» в гости, 
чтобы он вызвал хорошую погоду. В этот день 
людям запрещают разводить огонь на кухне, 
можно есть только «холодную пищу» (т. е. сы-
рую и вчерашнюю), иначе дед Ли будет недово-
лен и вызовет град. Есть поговорка: «Если бы не 
ели холодную пищу, был бы везде град». 

В некоторых районах провинции Шаньдун 
люди верят, что град чаще всего вызван туиба-
лаоли (букв. ‘господин Ли без хвоста’). Его также 
называют лаоли (букв. ‘господин Ли’) или ли-лун 
(букв. ‘дракон Ли’) [Ли Жань 2016: 71]. Туиба-
лаоли имеет образ получеловека-полудракона, 
так как он родился от дракона. История, связан-
ная с происхождением туиба-лаоли, такова: 
дракон тайком посещал женщину, потом она 
родила змея, именно ли, который улетел сразу 
после своего рождения. Но каждое утро он воз-
вращался пить молоко своей матери. Дракон-
отец ненавидел своего сына, ножом отрезал ему 
хвост и прогнал его [Ван Цинань 2010: B02]. 
Туиба-лаоли в облике черного дракона стал за-
щитником северо-востока Китая, там он выпол-
няет функцию «носителя дождя». Говорят, что 
каждый год он возвращается в провинцию 
Шаньдун и навещает свою мать, но туиба-лаоли 
мстит отцу, поэтому приносит град, чтобы раз-
рушать полевые угодья отца. До сих пор в про-
винции Шаньдун существует поверье: когда 
падает град, люди должны бросить нож в воз-
дух, чтобы таким образом напугать туиба-лаоли 

и быстро остановить град. Другой вариант сю-
жета гласит о том, что он приносит с собой град 
не специально, а потому, что на севере Китая 
очень холодно. 

Хотя туиба-лаоли приносит град, люди счи-
тают его добрым змеем-драконом. На востоке 
провинции Шаньдун жители поклоняются ему 
первого мая: бросают еду в реку, развешивают 
листья полыни, проводят в честь туиба-лаоли 
праздничные мероприятия. На западе провинции 
Шаньдун считают, что село Ванхайцзы – родина 
туиба-лаоли, поэтому там построили храм «ма-
тери дракона» и молят ее послать дождь, когда 
случается засуха.  

В Сербии в большинстве случаев змеев-
драконов (х)ала представляют злыми, они отно-
сятся к сверхъестественным существам. Так, 
например, у жителей Хомолья сохранилось по-
верье, что, «когда алы на небе дерутся друг с 
другом, они стреляют градинами, которые пада-
ют на землю, и тогда град может уничтожить 
урожай» [Толстой 1995: 535].  

Жители юго-восточной Сербии «в праздник 
Св. Симеона (11.09) приносят в жертву курицу, 
чтобы уберечь село от “ламни”, которая водит 
градовые тучи» [Плотникова 1997: 109]. Люди 
предпринимали различные магические действия, 
чтобы устранить или успокоить демонов, отве-
чающих за градовые тучи. В «Сербском мифоло-
гическом словаре» (1970) зафиксирован распро-
страненный обычай: «делать кресты из прутьев 
орешника (серб. крст од леда, букв. ‘крест про-
тив града’) накануне дня Святого Георгия и ста-
вить их на дома и хозяйственные постройки во 
дворе, в садах и на полях, в загонах для скота, и 
все это для того, чтобы град не побил посевы. 
Для защиты от града выносили во двор яйца, 
хлеб, а также и другие блюда в качестве жерт-
венного подношения демонам. Кроме того, хо-
дили по деревне с жертвоприношениями живот-
ных (ягнят, кур) и отмечали определенные дни и 
праздники. От града защищались и огнем, выно-
сили и клали перед домом некоторые предметы 
домашней утвари2, когда надвигались градовые 
тучи, часто и острые металлические инструмен-
ты (топор, косу). Таким образом пугали демона-
предводителя туч, чтобы тот свернул в сторону и 
унес град подальше» [Кулишић, Петровић, Пан-
телић 1970: 104] (перевод наш. – Л. Х.). 

В Сербии известны персонажи под именем 
змаj, змеj, змаjевит човек, здува, здухач, которые 
рождаются от обычной женщины, часто – в «ру-
башке». Когда они спят, душа покидает их тела, 
чтобы бороться с «алой» или другими демониче-
скими воздушными существами, приносящими 
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град, поскольку только «змей-человек» или зду-
хач может побороть себе подобного, чтобы за-
щищать угодья от града [Плотникова 2004: 224]. 

В Сербии бытует и другой тип персонажа, 
управляющего градоносными тучами, но не 
насылающего град. В западной Сербии (район 
Шабаца и Поцерина) градобранитељ – человек 
со сверхъестественными способностями, умею-
щий отгонять от села градоносную тучу. Вjет-
ровњак (Кремна, район Ужице) – человек, управ-
ляющий тучами. Vjetrogonja (район Смедерев-
ской Паланки, Мионицы и Чачака) – человек или 
животное, которое может летать в облаках, за-
щищая свое село от града [там же: 662].  

Еще один тип сербского персонажа-защит-
ника села от града – уж: «по всей восточной 
Сербии (Хомолье, Болевац, Алексинац, Нищ, 
Пирот) распространены поверья об уже, живу-
щем в винограднике и оберегающем его от гра-
да». Такой уж называется «смук», его нельзя 
убивать, потому что он защищает урожай от гра-
да; наоборот, его следует поить молоком, «по-
скольку он борется против “алы”, “аждаи” и дру-
гих предводителей градоносных туч» [Плотни-
кова 1998: 162; Борђевић 1958: 100–101].  

Сербы считали, что причиной градобития 
может быть работа в «градовые» праздники или 
погребение на кладбище покойника, умершего 
не своей смертью, – таких, как правило, закапы-
вали на месте их гибели [Толстой 1995: 535].  

Град часто связан с неправедным покойни-
ком. «У сербов в Леваче и Темниче запрещалось 
проносить через поле висельников или утоплен-
ника, “чтобы поле не побил град”. С этой же це-
лью в восточной Сербии перед опусканием гроба 
в могилу развязывали все узлы, связывающие 
руки и ноги любого покойного (Болевац)» [там 
же: 537]. Душа умершего, идущая не к Богу, 
а остающаяся в облаках, сама обретает демони-
ческий характер. В Буджаке, области на крайнем 
востоке Сербии, люди просили отогнать градо-
носную тучу и самоубийц, называя их по имени 
христианского святого Германа: «Пренеси га 
Бермане» [Пантелић 1974: 224]. 

Ⅲ. Вихрь 
Вихрь в провинции Шаньдун связан с пред-

ставлениями о злом духе, вредоносном демоне. 
Отождествление вихря с нечистой силой отража-
ется в наименовании вихря. Есть три названия 
для вихря: гуй-сюаньфэн (букв. ‘черт-вихрь’); яо-
фэн (букв. ‘демон-вихрь’), лун-цзюаньфэн (букв. 
‘дракон-вихрь’). 

В некоторых районах вихрь считается прояв-
лением души умершего человека и называется 
гуй-сюаньфэн. Если умерший хочет вернуться 

домой, чтобы посетить родственников, он может 
стать вихрем [Лю Цзяньли, Лян Лися 2007: 42]. 
Иногда этот призрачный вихрь может делать не-
которые намеки: например, если вихрь унес рис 
или одежду, то это означает, что умершие хотят 
есть или одеться. В большинстве случаев вихрь 
предвосхищает смерть кого-нибудь, поэтому 
люди боятся увидеть гуй-сюаньфэн. Во время 
Цинмин, традиционного народного Дня помино-
вения умерших в Китае, часто появляется гуй-
сюаньфэн. Если человек подвергался несправед-
ливости при жизни, то после смерти он превра-
тится в гневного чёрта-вихря и будет мстить. Он 
будет сильно дуть во двор определенной семьи, 
чтобы вызвать завихрения и неуправляемый ха-
ос. После этого кто-то из членов этой семьи либо 
заболеет, либо умрет.  

Другой вихрь, вызванный демонами в мифо-
логии, называется яо-фэн, [Люй Шусян, Дин 
Шэншу 2016: 1521]. Происхождение яо-фэн та-
ково: животные, такие как змеи и лисы, прожив-
шие долгое время и обладающие магическими 
способностями, могут управлять ветром и пере-
двигаться с помощью вихря. Демон будет пря-
таться в середине вихря и двигаться вместе с 
ним. Люди верят, что нельзя преднамеренно пре-
следовать этот вихрь или даже метать в вихрь 
предметы. Если люди это делали, то они злили 
демона, и это приводило их к несчастью.  

Жители провинции Шаньдун верят, что 
большой вихрь лун-цзюаньфэн представляет со-
бой воплощение дракона. Такой вихрь называет-
ся также лун-гуа (букв. ‘висячий дракон’) и счи-
тается телом дракона. Этот сюжет был зафикси-
рован во многих мифах: дракон вешает себя на 
облако, таким образом пьет воду из озера [Жэнь 
Мэн 2019: 05]. Считается, что вихрь вызывает 
змей-дракон цзяолун. Он переходит через реку, 
ползет к морю, затем поднимается на небо. Этот 
путь сопровождает вихрь.  

В Сербии причиной возникновения вихря 
также считают нечистую силу. Души некреще-
ных детей или умерших не своей смертью «не 
принимает небо», они блуждают по миру, вызы-
вая сильные ветры, вихри или бурю. В восточной 
Сербии на Тимоке сельские жители полагали, 
что души висельников или утопленников от-
правляются не к Богу, а управляют облаками, так 
как эти люди «сами себе учинили смерть» 
[Плотникова 2000: 249]. В экспедиционном ма-
териале А. А. Плотниковой из восточной Сербии 
(Заглавак и Горни Висок) вихрь – закрученный 
ветер, который следует задобрить. Если он кому-
нибудь навредит, то нужно обратиться к духу 
умершего и побрызгать водой там, где ветер 
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больше всего разгулялся, при этом говорят так: 
«Прошу тебя, мать, или брат, сестра, отпустите, 
отпустите. Если вы матери, будьте матерями, 
если сестры – сестрами, если братья – братьями» 
[Плотникова 2004: 113]. 

В мифологии южных славян балканские пер-
сонажи типа «вила» характеризуются тесной свя-
зью с ветром или вихрем: они могут в нем рож-
даться, жить, танцевать и крутиться [Плотникова 
2004: 204]. Это последовательно фиксируется в 
юго-восточной Сербии и в соседних регионах 
Болгарии. Нередко названия юда, вила и самови-
ла используются как выражения вихря или силь-
ного ветра [там же: 204–205]. 

Ⅳ. Гром и молния 
Гром и молния в Шаньдуне вызваны лэйгуном 

(громовник) и дяньму (мать молнии). Лэйгун 
«имеет облик человека, разъезжающего в облаках 
на колеснице и бьющего молотком по двум бара-
банам» [Рифтин 1988: 82]. Дяньму является по-
мощницей лэйгуна и отвечает за молнию. Лэйгун и 
дяньму всегда появляются вместе. Говорят, что 
когда они ссорятся, в небе будут гром и молния. 

В древности лэйгуна представляли как чудо-
вище с человеческой головой и телом дракона; 
он может греметь, когда стучат по его животу. 
Кроме того, лэйгуна описывают с лицом обезья-
ны, с узким ртом; такие высказывания постепен-
но становятся стереотипными. Этот образ соот-
носится с наименованием «лэй чжэньцзы» 
(«удар грома») или «лэйгун цзуй» (лэйгун с узким 
ртом). В мифологии есть много историй о лэй-
гуне, который держал в левой руке большой 
гвоздь, а в правой – большой топор. Удар топо-
ром по гвоздю может вызвать молнию и гром 
[Инь Дэнго 2010: 116]  

Согласно традиционным представлениям про-
винции Шаньдун, лэйгун – герой, который сра-
жается с демоном и наказывает его или людей за 
грехи. Если люди совершают плохие поступки 
или нарушают клятвы, лэйгун будет их убивать с 
помощью грома и молнии. До сих пор, когда 
местные жители клянутся, они часто говорят: 
«Если я нарушу клятву, я буду наказан лэйгу-
ном». Жители провинции Шаньдун отмечают 
день рождения лэйгун 24 июня по лунному ка-
лендарю. Они желают искоренить зло, избежать 
бедствий и молиться о благословении. 

В самом начале лэйгун является повелителем 
грома и молнии, его также называли «отцом 
молнии». Позже появился женский мифологиче-
ский персонаж дяньму (помощник или женщина 
лэйгуна), специально отвечающий за молнию. 
Дяньму также называли шаньдянь-няннян (‘боги-

ня молнии’). Образ дяньму был уже зафиксиро-
ван во времена династии Сун (960–1279 гг.): она 
летает в длинной юбке, держит обеими руками 
необыкновенную тарелку. Согласно некоторым 
локальным легендам она использует бронзовое 
зеркало как магическое средство [Юань Ли 2002: 
164–165]. 

Существует общеславянское верование, что 
громовая стрела (гром, молния) – орудие, кото-
рое Бог или св. Илья бросают в дьявола [Плотни-
кова 2000: 250]. Аналогичные поверья встреча-
ются и у южных славян. Например, в «Сербском 
словаре» Вук Караджич пишет: «Когда гремит 
гром, в народе говорят, что св. Илья, по велению 
божьему, поражает дьявола [откуда сербская по-
говорка] узврдао се као ђаво испред грома (засу-
етился, как дьявол перед громом)» [там же: 251; 
Караџић 1852: 163–164]. 

У сербов были поверья, связанные с громом. 
«Сербы Косова Поля хранили обгорелые голо-
вешки бадняка на полке у очага для защиты дома 
от грома и града» [Толстой 1995: 559]. «Сербы и 
мусульмане в Боснии не жгли черешневое дерево 
из опасения, что их поразит гром» [там же]. 
«В ю.-зап. Сербии (Сйеница) убитого громом 
хоронили на кладбище, но считали, что могила 
через несколько дней после похорон должна дать 
трещину, а ночью над ней должен появиться 
огонек» [там же: 560]. 

«В сербских песнях говорится о том, что мол-
нию посылает на землю Мария Огненная (сестра 
Ильи Громовника)» [Белова 2004: 280]. «В день 
Марии Огненной (17/30 VII) запрещалось рабо-
тать, чтобы избежать поражения молнией (ю.-
слав.)» [там же]. «Во всех славянских традициях 
известны поверья о том, что в одну из летних 
ночей (у юж. славян – в канун Ильина дня, у за-
падных – в канун Петрова дня или Купалы) мол-
ния <сжигает> орехи» [там же: 281–282]. 

Причиной грома или грозы в южносербских, 
восточносербских и западноболгарских областях 
зачастую считают действия змееподобных пер-
сонажей – «алы», «ламии», «змея». По сербским 
поверьям, на юге Косова змаj имеет облик жен-
щины с крыльями, которая может летать, вызы-
вать гром и «поедать» человека [Vukanović 1986: 
445]. Здесь прослеживается связь с представле-
ниями об але и других «прожорливых» женских 
демонах, вызывающих гром и грозы [Плотнико-
ва 2000: 251]. От названия (х)ала, ламja, aждaja, 
происходят дериваты, имеющие обозначения 
неблагоприятных погодных явлений: в западной 
Сербии ала «сильный ветер» (Рудно), аждаjа 
«град, буря» (Сьеницко-Пештерский край), в во-
сточной Сербии але «ветер, вихрь» (Доня Каме-
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ница, р-н Княжеваца), але «облака, тучи» (Горни 
Висок), аламуња «сильный ветер» (Равна Гора, 
р-н Власотницев), в южной Сербии аламуња 
«вихрь, ураган», алина «сильный ветер, непого-
да», аламуња «гром» (Ябланица, р-н Пчини), в 
Косово – ала «солнце во время дождя» [Плотни-
кова 2006: 7–8]. 

Заключение 
Изложенный материал позволяет сделать не-

которые выводы о проявлении «непогоды» в 
народной мифологии китайской провинции 
Шаньдун и Сербии. Можно суммировать отме-
ченные типологические сходства и различия в 
народных представлениях: 

1. «Непогода» считается следствием дей-
ствия мифологических персонажей: в провин-
ции Шаньдун засуха – своего рода след демона 
ханьба; град приносит с собой бесхвостый чер-
ный дракон туиба-лаоли; яо-фэн (вихрь) вызы-
вает демон, происходящий от животного; лун-
цзюаньфэн (вихрь) является телом дракона, 
а гром и молнию производят лэйгун или дяньму. 
В Сербии засуха вызвана демоном в облике ле-
тающего змея (восточная Сербия); ала приносит 
градовые тучи; считается, что вихрь – это «та-
нец» самовилы и т. д.  

2. В образах мифологических персонажей, 
вызывающих непогоду, наблюдается в основном 
змееподобный вид сверхъестественного суще-
ства: в провинции Шаньдун туиба-лаоли имеет 
образ получеловека-полудракона; змея превра-
щается в настоящего дракона, и этот процесс со-
провождается вихрем; в древности лэй-гуна 
представляли как чудовище с человеческой го-
ловой и телом дракона. В Сербии змей-дракон 
(х)ала, аждая, ламя в облике змеи вызывает не-
погоду (природные катаклизмы).  

3. Многие проявления непогоды происходят 
от «неправильной» смерти (от «заложного» по-
койника): демоном ханьба чаще всего является 
умерший не своей смертью, его душа превраща-
ется в гневного чёрта-вихря и мстит людям; 
в Сербии засуху может вызвать покойник, кото-
рый остался в гробу связанным или необмытым; 
работа в «градовые» праздники или погребение 
на кладбище покойника, умершего не своей 
смертью; души некрещеных детей, самоубийц 
или утопленников вызывают сильные ветры, 
вихри, бурю. 

4. Названия персонажей, связанных с непого-
дой, включают имена собственные в китайской 
народной мифологии, чего не наблюдается в 
сербской традиции. Так, в провинции Шаньдун 
конструкция ряда наименований происходит от 

обозначений ипостаси демонического существа 
или этиологической легенды о нем: ханьба в 
древности – это женский дух с именем Ба; туи-
ба-лаоли ведет свое происхождение от сюжета 
«женщина, забеременевшая от дракона», вслед-
ствие чего получает фамилию Ли. 

 
Примечания 
1 Например, статьи «Вызывание дождя в По-

лесье», «Защита от града в Драгачеве и других 
сербских зонах». 

2 Предметы, связанные с очагом: кочергу для 
печи, лопатку для сбора пепла и под. 
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Abstract. The article deals with mythological characters that represent ‘bad weather’ phenomena 

such as drought, hail, whirlwind, thunder, and lightning. Folk ‘lower’ mythology pays much attention to the 
manifestations of bad weather, which reflects the understanding of nature by man. Many ancient Chinese 
myths and legends originated in Shandong province, where numerous meteorological mythological motives 
were created. At that time, human life depended on weather, therefore a lot of folklore rich in meteorological 
mythological motives and imagery was created. The representations of bad weather in Shandong province 
studied in the paper are based on Chinese literature related to ancient mythology. As to Serbian culture, it has 
accumulated the beliefs of various ethnic groups of the Balkans. The Serbian cultural and linguistic space has 
strong ties with adjacent folk traditions – Bulgarian, Montenegrin, Bosnian, Herzegovinian, etc. According-
ly, Serbian mythology reflects the culture of the Balkan Slavs. The article analyzes common and individual 
features in mythologies concerning unfavorable weather conditions in Shandong and Serbia. The etymology 
of the names, myths and legends associated with the characters personifying ‘bad weather’ phenomena is 
investigated. The connection with local rituals, customs and ethnoculture of Shandong province and Serbia is 
indicated. The study is based on the methods of the Moscow ethnolinguistic school and the materials pre-
sented in the ethnolinguistic dictionary Slavic Antiquities. The paper discusses the isofunctionality of the 
Chinese and Serbian mythology of bad weather. The purpose of this study is to supplement the cultural and 
linguistic picture of bad weather phenomena through involving data from two unrelated cultures at the level 
of mythological memory. 

Key words: bad weather; mythology; ethnolinguistics; Shandong province; Serbia. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимодействия эмоционального и рационального 

начал в разнознаковых оценочных высказываниях, актуализированных в пределах англоязычного 
драматургического дискурса. Цель исследования – определение дуалистической природы оценочных 
сообщений и разработка комплекса демаркационных критериев, способствующих их типологизации. 
Исследование выполнено в русле лингвоаксиологического подхода с применением соответствующего 
набора методов. Материалом анализа послужила выборка объемом в 2000 оценочных сообщений, 
представленных в пьесах современных британских и американских драматургов. На основе лингво-
аксиологической интерпретации разработан следующий комплекс критериев: 1) соотношение субъ-
ективного и объективного факторов в оценочной реплике; 2) уровень ее спонтанности и ситуативно-
сти; 3) степень адресантно-адресатного прагматического взаимодействия. Картографированы языко-
вые характеристики, определяющие специфику обозначенных типов оценочных высказываний в сти-
лизованном диалоге. Выделены наиболее частотные лексические средства оценочной модуляции, а 
также синтаксические модели, выступающие ядерными характеристиками эмоционально-оценочных 
и рационально-оценочных сообщений, проанализированы фонографические и энантиосемические 
средства, определяющие эмоциональную направленность суждения. Репрезентированы статистиче-
ские данные, отражающие соотношение позитивно- и негативно-оценочных сообщений по принципу 
доминирования в них эмоционально-оценочного или рационально-оценочного аспекта. Сделан вывод 
о том, что превалирование одной из сторон дуалистического характера оценочного высказывания 
детерминирует вербальное оформление оценочного отношения и генерирует прагматическую 
направленность оценочных реплик в пределах англоязычной стилизованной коммуникации.  

Ключевые слова: лингвоаксиологический подход; оценка; эмоциональность; оценочное вы-
сказывание; оценочный маркер; драматургический дискурс; стилизованная коммуникация. 
 

В современной лингвистике с ее повышенным 
интересом к коммуникативным аспектам актуа-
лизации языковых явлений можно наблюдать 
активное формирование дискурсивной лингвоак-
сиологии, нацеленной на идентификацию, систе-

матизацию и анализ ценностно-оценочных пара-
метров различных дискурсивных практик. Обо-
значенное научное направление основано на по-
нимании современной антропоцентрической 
лингвистикой языка как инструмента межлич-
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ностного взаимодействия и, соответственно, 
обусловлено научным интересом не столько к 
внутренним языковым закономерностям, сколько 
к дискурсивно-коммуникативной репрезентации 
социальных процессов. Лингвоаксиологическая 
дискурсивная проблематика представляет собой 
перспективное исследовательское поле с доста-
точно большим количеством лакунарных зон, т. е. 
вопросов, требующих дополнительного научного 
осмысления. Одним из них является возможная 
типологизация позитивно- и негативно-оценоч-
ных сообщений по принципу взаимодействия ка-
тегорий рациональной оценочности и эмоцио-
нальности, поскольку тип оценочного высказыва-
ния во многом определяет его полифункциональ-
ную нагрузку в коммуникативном потоке, а также 
тактику речевого реагирования в диалоге. 

Целью нашего исследования является анализ 
дуалистической природы позитивно- и негатив-
но-оценочных высказываний, представленных в 
англоязычном драматургическом дискурсе в 
терминах реализации в них эмоционального и 
рационального потенциала, а также разработка 
комплекса демаркационных критериев, способ-
ствующих их релевантной типологизации и вы-
явлению лингвистической специфики. Материа-
лом исследования выступил корпус из 2000 оце-
ночных сообщений, которые были отобраны по 
принципу сплошной выборки из англоязычных 
пьес XXI в., представленных на театральных 
сайтах и личных интернет-страницах драматур-
гов. Выбор эмпирического материала обусловлен 
особым статусом англоязычного драматургиче-
ского дискурса, сочетающего в себе характери-
стики художественного и разговорно-бытового 
дискурсивного пространства. Основу драматур-
гического дискурса составляет коммуникативное 
взаимодействие персонажей в формате диалога: 
лингвистической составляющей англоязычной 
драмы XXI в. выступает стилизованная разго-
ворная речь, дискурсивные параметры которой, 
по мнению многих исследователей ([Борботько, 
Вишневская 2020; Eman Adil Jaafar 2016; Mulyan-
to, Slamet Setiawan, Fabiola D. Kurnia  2019; 
Wahono Wahono et al. 2018] и др.), приближены к 
реальным ситуациям общения и, соответственно, 
содержат все те оценочные характеристики, ко-
торые типичны при выражения положительного 
или отрицательного отношения к объектам дей-
ствительности в повседневной коммуникации. В 
связи с этим правомерной представляется по-
требность в систематизации коммуникативно-
лингвистической специфики оценочных сообще-
ний в англоязычном драматургическом дискурсе 
с целью возможной экстраполяции полученных 
результатов на сферу спонтанного англоязычно-
го общения.  

Исследование выполнено в русле лингвоак-
сиологического подхода. Уточним, что совре-
менная лингвоаксиология имеет два взаимосвя-
занных вектора научного интереса – ценност-
ный как когнитивно-концептуальный (см., на-
пример, научные труды А. А. Арбузовой [Арбу-
зова 2020], Н. Н. Казыдуб [Казыдуб 2020], 
В. И. Карасика [Карасик 2019], Н. А. Сидоровой 
[2020], Ю. С. Старостиной [Старостина 2021], 
Н. В. Шутемовой [Шутемова 2020], Xiaqing Li 
[Xiaqing Li 2016]) и оценочный как прагмалинг-
вистический (примером могут выступить науч-
ные труды Т. Е. Водоватовой [Водоватова 2018], 
Ю. С. Старостиной, А. А. Харьковской [Старо-
стина, Харьковская 2020], И. В. Чекулая, 
О. Н. Прохоровой [Чекулай, Прохорова 2013], 
Farah Benamara с соавт. [Farah Benamara et al. 
2016], Mira Tupala [Mira Tupala 2019]). В нашей 
работе мы в большей степени следовали оценоч-
ному направлению лингвоаксиологических ис-
следований, что обусловило выбор комплекса 
задействованных методов, а именно: использо-
вание контент-анализа, метода лингвистического 
описания, метода количественных подсчетов, 
метода прагмалингвистического и контекстуаль-
ного анализа, а также метода оценочной пара-
метризации с элементами дискурс-анализа, что 
предполагает учет как собственно языковых, так 
и социолингвистических и психолингвистиче-
ских аспектов коммуникативного процесса. Спе-
цифика вербализации оценочного отношения в 
той или иной мере уже определена для англо-
язычного медиадискурса [Альбукова 2016; 
Chalimah Chalimah et al. 2018; Dian Marisha Putri 
2019], академического дискурса [Khamkhien 
2014], интернет-дискурса [Винокурова, Перву-
шина 2019] и ряда других дискурсивных прак-
тик, однако еще не находила своего научного 
осмысления для англоязычного драматургиче-
ского дискурсивного пространства XXI в. с фо-
кусом на анализ ее дуалистической природы. 

Категория оценки в дискурсивном лингвоак-
сиологическом исследовании определяется нами 
как вербализированное выражение положитель-
ного или отрицательного отношения субъекта 
речи к предмету или явлению действительности 
и формируется как сопряженное действие мно-
жества языковых средств при участии экстра-
лингвистических параметров коммуникации. 
В предложенной дефиниции уже обозначена 
наиболее общая типология оценок как позитив-
ных (или мелиоративных) и негативных (или 
пейоративных) в зависимости от типа заложен-
ного в них отношения. Дискурсивная эмоцио-
нальность трактуется как лингвистическая акту-
ализация эмоций в дискурсивном пространстве 
при помощи комбинации разноуровневых языко-
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вых средств, т. е., по сути, как реализация лекси-
ко-семантической категории эмотивности на 
дискурсивном уровне. Проблема соотношения и 
взаимодействия оценки и эмоциональности как 
дискурсивных категорий на данном этапе не 
имеет однозначной интерпретации. Безусловной 
признается значимая роль их коммуникативной 
реализации [Маркелова, Петрушина 2019: 15; 
Петрова 2020: 70; Сажина 2019: 571], поскольку 
в любом дискурсивном пространстве оценки и 
эмоции выступают «не только в качестве его 
важного компонента, но и как механизмы иници-
ации дискурсивных стратегий и тактик, факто-
ров, определяющих макроструктуру и микро-
структуру текста или сверхфразового единства» 
[Чекулай, Прохорова, Куприева 2019: 81], однако 
вопрос о степени их взаимообусловленности 
остается дискуссионным.  

Ряд отечественных и зарубежных ученых, в 
частности В. И. Шаховский [Шаховский 2018], 
Л. Альба-Хуэс и Т. В. Ларина [Альба-Хуэс, Ла-
рина 2018], полагают, что эмоция в принципе 
определяет оценку, поскольку рациональному 
оценочному осмыслению элемент действитель-
ности подвергается только в том случае, если он 
вызвал первичный эмоциональный отклик. 
В этом смысле все высказывания, передающие 
оценочное отношение, являются исключительно 
эмоционально-оценочными. Иная позиция, пред-
ставленная в трудах основателей функциональ-
ной семантики оценки Е. М. Вольф [Вольф 2020] 
и Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1988], заключа-
ется в том, что рационально-объективный аспект 
оценки признается приоритетным, а эмоциональ-
но-субъективный – вторичным, поскольку язы-
ковое мышление всегда предполагает опору на 
рациональность. В таком случае все высказыва-
ния, содержащие лексемы с аксиологическим 
значением, изначально являются рационально-
оценочными, но некоторые из них также репре-
зентируют эмоцию, трансформируясь в эмоцио-
нально-оценочные. 

На наш взгляд, при актуализации в дискурсе 
эмоциональность и рациональность составляют 
дуалистическую основу коммуникативного оце-
ночного высказывания и в обязательном порядке 
присутствуют в каждом из них. Поскольку чело-
век есть единство психики и разума, оба начала 
оказывают влияние на формирование оценочно-
го отношения. Однако, как показывают результа-
ты лингвоаксиологического анализа англоязыч-
ного драматургического дискурса, при вербали-
зации оценочного отношения в процессе стили-
зованной коммуникации два начала не находятся 
в равновесии, так как один из них может доми-
нировать, без нивелирования другого. Оценки-
реакции будут акцентуализированы в формате 

высказываний с очевидным эмоциональным 
компонентом, а оценки-мнения будут репрезен-
тированы в виде рациональнo-ориентированных 
суждений. Тем не менее в каждом обозначенном 
случае в оценочном сообщении будут присут-
ствовать как субъективно-эмоциональный, так 
и объективно-рациональный факторы. В этом 
плане представляется логичным типологизиро-
вать оценочные высказывания на тяготеющие к 
эмоциональности и тяготеющие к рационально-
сти. Для благозвучности их возможно номини-
ровать как эмоционально-оценочные и рацио-
нально-оценочные сообщения, изначально осо-
знавая и подчеркивая дуалистическую природу 
каждого из них. Выделение ведущего начала 
оправдано также тем, что в англоязычном дис-
курсе, в том числе драматургическом, каждый 
из обозначенных типов оценочных высказыва-
ний обладает собственным набором экстралинг-
вистических характеристик и лингвистических 
маркеров.  

Прежде всего, условные эмоционально-
оценочные высказывания отличаются от услов-
ных рационально-оценочных высказываний по 
иерархическому соотношению субъективного и 
объективного факторов. Для тяготеющей к эмо-
циональности оценке, безотносительно ее знака, 
свойственна прямая зависимость от комплекса 
уникальных личностных характеристик субъекта 
оценки, определяющих субъектно-объектное от-
ношение. Для оценки, тяготеющей к рациональ-
ности, в большей степени типична ориентация 
как на социально закрепленные нормы и стерео-
типы, так и на реальные свойства объекта, под-
дающиеся дескриптивизации. 

Во-вторых, критерием для выделения обозна-
ченных типов оценочных высказываний может 
служить степень их спонтанности в коммуника-
тивном потоке, т. е. высокая или низкая степень 
предварительного обдумывания оценки. Очевид-
но, что эмоционально-оценочные сообщения 
глубоко ситуативны, так как формируются непо-
средственно в момент вербального реагирования 
на факт или событие действительности, другими 
словами, эмоциональная оценка детерминирова-
на конкретным проявлением бытия и связана со 
степенью чувственной вовлеченности в него 
субъекта оценки. Следовательно, основанием 
эмоционально-оценочного суждения будет ситу-
ативное психическое переживание субъектом 
объекта. Для оценочного высказывания, тяготе-
ющего к рациональности, характерным аспектом 
является более высокая степень предварительно-
го обдумывания и гораздо меньшая степень 
спонтанности. Когнитивной базой для такого 
оценочного сообщения будет заранее оформив-
шееся мнение субъекта как результат рациональ-
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но-логических мыслительных операций, а не 
мгновенно возникшее чувство. 

Третьим демаркационным критерием для 
эмоционально-оценочных и рационально-оценоч-
ных высказываний можно считать степень адре-
сантно-адресатного прагматического воздей-
ствия. Поскольку эмоционально-оценочные вы-
сказывания передают спонтанную реакцию гово-
рящего без предварительного обдумывания, они 
обычно не направлены на получение какой-либо 
определенной, заранее ожидаемой ответной ре-
акции. Субъект оценки стремится к максимально 
полной реализации переполняющих его эмоций, 
без особой ориентации на собеседника. Более 
того, как позитивно-, так и негативно-оценочные 
высказывания, в которых превалирует эмоцио-
нальное начало, зачастую не несут в себе ника-
кой информации о качествах объекта, а скорее 
сообщают о личностных психологических харак-
теристиках субъекта. Оценочные высказывания, 
в которых превалирует рациональное начало, в 
большей степени ориентированы на адресата, 
поскольку субъект рассчитывает на продуктив-

ную реагирующую реплику со стороны партнера 
по диалогу, в роли которой может выступать со-
гласие с оценочным суждением или контр-
высказывание оценки рационального типа. Кро-
ме того, оценочные высказывания, тяготеющие к 
рациональности, являются в большей степени 
дескриптивными, т. е. формирование оценочного 
отношения происходит с опорой на реальные 
качества объекта, что делает обозначенные оце-
ночные сообщения несколько более информа-
тивными по сравнению с эмоционально-оценоч-
ными высказываниями. 

Как показывают приведенные в таблице ре-
зультаты количественных подсчетов, выпол-
ненных на основе исследуемого корпуса оце-
ночных высказываний, в англоязычном драма-
тургическом дискурсе негативно-оценочные 
сообщения примерно в 2,5 раза более частотны 
по сравнению с позитивно-оценочными, и вме-
сте с тем эмоционально-оценочные сообщения 
употребляются участниками стилизованного 
диалога значительно чаще, чем рационально-
оценочные.

 
Реализация дуалистических характеристик оценочных высказываний  

в англоязычном драматургическом дискурсе XXI в. 

Realization of the Dualistic Characteristics of Evaluative Utterances  
in English Drama Discourse of the 21st Century  

Типы оценочных 
высказываний 

Эмоционально-оценочные 
высказывания (в %) 

Рационально-оценочные 
высказывания (в %) Всего (в %) 

Негативно-оценочные 
высказывания 51,6 19 70,6 

Позитивно-оценочные 
высказывания 16,4 13 29,4 

Всего 68 32 100 
 

Превалирование отрицательной оценки мож-
но объяснить тем, что центр оценочной шкалы, 
по сути, сдвинут в положительную сторону, т. е. 
позитивное состояние дел зачастую воспринима-
ется коммуникантами как норма, не нуждающая-
ся в вербальном комментарии, в то время как 
отклонение оценочного знака в противополож-
ную сторону подлежит обсуждению и маркиру-
ется лингвистически. Значительная доля оценоч-
ных высказываний, тяготеющих в эмоциональ-
ности, может, в свою очередь, рассматриваться 
как характеристика обиходно-бытовой коммуни-
кации, представленной в авторском преломлении 
в формате драматургического диалога, посколь-
ку параметр аутентичности предполагает повы-
шенную степень эмоциональности стилизован-
ной коммуникации. 

Обозначенные аспекты оценочных высказы-
ваний, тяготеющих к эмоциональности или к ра-

циональности, определяют их лингвистическую 
специфику при вербализации в диалоге. Для 
условного типа эмоциональной оценки обоих 
знаков будут характерны лексические и лексико-
стилистические интенсификаторы, а именно де-
терминанты и повторы оценочной лексемы в со-
общении. Указанные средства акцентуализируют 
эмоциональное состояние субъекта в коммуни-
кативном потоке за счет повышения общей экс-
прессивности высказывания: GABBY. You’re a 
liar. Like, this ridiculously huge f***ng liar! (Short 
Plays). Помимо этого, лингвистическим марке-
ром эмоционально-оценочных высказываний 
выступает оценочная конденсация, т. е. функци-
онирование нескольких лексических маркеров 
оценки в пределах одной реплики: OMAR. It’s 
one bad thing after another, and I fear it’s only go-
ing to get worse (Short Plays). Несколько вариан-
тов интенсификации могут взаимодействовать в 
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пределах одной оценочной реплики, что допол-
нительно подчеркивает первостепенную роль 
эмоционального аспекта. 

Для эмоционально-оценочных сообщений 
(как положительных, так и отрицательных) так-
же характерны определенные синтаксические 
модели, например, восклицательные предложе-
ния усеченного вида, в которых оценочная лек-
сема является единственным элементом: STU-
DENT. A mess! WRITER. No one is going to think 
you’re a mess (Short Plays). К специфическим 
синтаксическим характеристикам можно также 
отнести использование коммуникантами вопро-
сительных или императивных моделей с одним 
или несколькими оценочными маркерам: (1) 
YOSEF. Oh. Isn’t that a good thing? We love Halle 
Berry. Don’t we? (Short Plays) (2) NELSON. Don’t 
mess with this nutter (Fegan). 

Помимо обозначенных лексических и синтак-
сических средств, к лингвистическим маркерам 
эмоционально-оценочных высказываний отно-
сятся фонографические приемы, а именно отра-
жение специфики произношения определенного 
фрагмента реплики на письме: (1) TEENAGER 1. 
That’s soooo unfair (Fegan). (2) JOHN. Secret? It 
was a f***ng LIE! (Short Plays). В приведенных 
примерах аксиологическому осмыслению под-
вергаются крайне значимые для коммуникантов 
объекты, т. е. подобные эмоционально-оценоч-
ные высказывания фактически выстраиваются на 
апелляции к центральным компонентам лич-
ностно-ориентированной аксиосферы. В первой 
ремарке подросток выражает крайне негативное 
отношение к строгим требованиям со стороны 
родителей, т. е. лингвистически маркированным 
оказывается ценностный концепт «независи-
мость», являющийся ведущим в аксиологической 
системе персонажа, в том числе в силу его при-
надлежности к определенной возрастной группе. 
Во втором случае актуализируется ценностные 
доминанты «семья» и «истина»: герой при по-
мощи спонтанной эмоционально-оценочной ре-
акции выражает свое крайне негативное отноше-
ние к неожиданно открывшейся тайне, касаю-
щейся близкого родственника. В целом подоб-
ные интонационные акценты возможны исклю-
чительно в ситуациях неформального общения, 
для которых характерны расширенные нормы 
вербального поведения. Тональную маркирован-
ность при этом обычно приобретают номинатив-
ные лексемы с оценочным коннотативным зна-
чением, которые дополнительно сопровождают-
ся интенсификаторами, за счет чего феномены 
оценочности и эмоциональности оказываются 
комбинаторно актуализированными при помощи 
разноуровневых языковых средств в пределах 
одного высказывания.  

Следующей специфической характеристикой 
оценочных сообщений, тяготеющих к эмоцио-
нальности, является возможное использование 
энантиосемии, т. е. разворот оценочного знака в 
противоположную сторону в пределах релевант-
ной коммуникативной ситуации: SPEN. Twenty-
five! (…) How did she meet him? EMLEY. Online. 
SPEN. Oh that’s just great! HAZEL (LEAVING). I’ll 
call the police (Fegan). Позитивно-оценочное 
прилагательное great, являющееся аксиологиче-
ским центром высказывания, уровень экспрес-
сивности которого повышен за счет междометия 
и восклицательной синтаксической конструкции, 
используется коммуникантом для акцентуализа-
ции эмоционально маркированного негативно-
оценочного отношения к неожиданно возникшей 
ситуации: его несовершеннолетняя дочь тайно 
ушла на свидание с человеком старше ее. Подоб-
ные оценочные высказывания в большинстве 
случаев реализуют спонтанный комментарий 
субъекта, и при этом они не направлены на по-
лучение сколько-нибудь запланированной праг-
матической реакции со стороны адресата, что 
позволяет говорить об энантиосемии именно как 
о маркере эмоционально-оценочного сообщения 
в пространстве англоязычного драматургическо-
го дискурса. 

Для лингвистического уровня рационально-
ориентированных оценочных высказываний, в 
свою очередь, типично функционирование деин-
тенсифицирующих оценочных модуляторов, 
а также вводных конструкций, подчеркивающих 
субъективность оценочного суждения: HEATON. 
He left Nan, not long after they all came back from 
Oz; but I was just a baby so I’m not sure. LOGAN. 
Sounds like you guys have had it pretty tough (Fe-
gan). В данном фрагменте стилизованного диало-
га один из коммуникантов, Логан, при помощи 
деинтенсифицированной оценки выражает со-
чувствие касательно сложной жизненной ситуа-
ции, в которой в прошлом оказались его дальние 
родственники из другой страны. Рационально-
оценочные высказывания превалируют в комму-
никативных ситуациях с определенной степенью 
формальности, в которых вербализация эмоцио-
нальной оценки традиционно считается социаль-
но неприемлемой – например, в случае, когда 
общение происходит между относительно мало-
знакомыми людьми. 

Синтаксические характеристики рациональ-
но-оценочных высказываний формируются на 
основе модели реплики, состоящей из одного 
или нескольких полных распространенных пред-
ложений, в пределах которых зачастую реализу-
ется оценочная мотивация как факультативный 
элемент оценочной рамки: IFFY Why do you play? 
You strike me as a bit of a “girly girl” (…) You’re 
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wearing make-up for training (Fegan). Мотивация 
может находиться как в постпозиции к цен-
тральному оценочному маркеру, так и в препо-
зиции, а также может быть дистанцирована от 
него ответной репликой адресата. Кроме того, 
характеристикой рационально-оценочных выска-
зываний на синтаксическом уровне следует при-
знать использование сложноподчиненных пред-
ложений с оценочными лексемами. Подобные 
комплексные синтаксические конструкции не 
задействованы в эмоционально-оценочном типе 
высказываний, что объясняется принципиально 
разным уровнем спонтанности адресантно-
адресатной ориентации обозначенных сообще-
ний. Все указанные лингвистические средства в 
существенной степени нивелируют эмоциональ-
ный фон рационально-оценочного сообщения 
(хотя и не вытесняют его полностью) и выделяют 
мнение как основу. 

Полученные в ходе нашего анализа результа-
ты дополняют и расширяют исследовательское 
поле дискурсивной лингвоаксиологии как дина-
мично развивающегося научного направления. 
Проведенное исследование показало, что в ан-
глоязычном драматургическом дискурсе в пол-
ной мере реализуется дуалистическая природа 
оценочных высказываний, причем в качестве 
наиболее частотных выступают негативные эмо-
ционально-оценочные высказывания. Адекват-
ная идентификация оценочного сообщения воз-
можна при учете разработанного комплекса де-
маркационных критериев, а также при особом 
внимании к контекстуальным параметрам и дис-
курсивным характеристикам стилизованной 
коммуникативной ситуации. В целом можно го-
ворить о том, что рациональный и эмоциональ-
ный аспекты выступают как обязательные харак-
теристики оценочного высказывания; более того, 
в процессе коммуникации оценке обязательно 
сопутствует определенный эмоциональный фон. 
В результате, все оценочные высказывания вы-
страиваются на взаимодействии эмоционального 
и рационального начал. Однако в коммуникатив-
ных сообщениях в пределах англоязычного дра-
матургического дискурса один из факторов ста-
новится центральным, определяя комплексное 
лексико-синтаксическое оформление оценочного 
отношения и генерируя прагматическую направ-
ленность высказывания. Важно то, что именно 
доминирование одного из обозначенных аспек-
тов детерминирует лингвистическое оформление 
оценочного сообщения и способствует его адек-
ватной интерпретации участниками англоязыч-
ного драматургического диалога. В связи с этим 
для корректного выделения типа оценочного вы-
сказывания как тяготеющего к эмоциональности 
или рациональности необходим учет дуалисти-

ческой природы оценки и дискурсивного контек-
ста коммуникативной ситуации при ее ком-
плексном лингвоаксиологическом анализе. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of interaction between emotional and rational aspects 

of evaluative utterances within English drama discourse. The aim of the study is to analyze the dualistic na-
ture of evaluative messages and develop a set of demarcation criteria which would contribute to their classi-
fication. The material for the analysis is a sample of 2,000 evaluative utterances presented in the plays by 
contemporary British and American playwrights. The study was carried out in line with the linguoaxiological 
approach and employed the corresponding methods. On the basis of linguoaxiological interpretation, the fol-
lowing criteria were developed: 1) the hierarchical relationship of subjective and objective factors in the 
evaluative utterance; 2) the level of spontaneity and situational awareness; 3) the degree of addresser-
addressee pragmatic interaction. Linguistic characteristics were mapped to determine the communicative 
specifics of the designated types of evaluation in a stylized dialogue. The typical lexical means of evaluative 
modulation were identified, as well as syntactic models which act as the nuclear characteristics of emotional-
evaluative and rational-evaluative messages at the linguistic level; phonographic and enantiosemic means 
which determine the emotional orientation of a judgment were analyzed. The presented statistical data reflect 
the frequency ratio of positive and negative evaluative utterances according to the superiority of the emo-
tional evaluative or rational evaluative aspect. It is concluded that predominance of the relevant side in the 
evaluative utterance determines the complex verbal representation of the evaluative attitude and generates 
the pragmatics of evaluative utterances as reactions or opinions within stylized communication in English. 

Key words: linguoaxiology; evaluation; emotionality; evaluative utterance; evaluative marker; dra-
ma discourse. 
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Аннотация. На материале песенных текстов советского и постсоветского периодов (вторая 

половина XХ – начало XXI в.), рассмотренных как сверхтекст, выявляются способы речевой репре-
зентации представлений о школе в российской массовой культуре и анализируются значимые когни-
тивно-дискурсивные признаки понятия школа. Установлено, что одни из этих признаков (школа как 
образовательное учреждение, школа как здание, школа как коллектив) соотносятся с общеязыковы-
ми компонентами семантики одноименной лексемы, зафиксированными в лексикографических дефи-
нициях. Другие признаки (школа как пора детства, школа как пора первой любви, школа как место 
обретения друзей, школа как особый мир, школа как родной дом и др.) обусловлены функционирова-
нием данного понятия в конкретной речевой практике – дискурсе массовых песен о школе разных 
музыкальных стилей и жанров (советская эстрадная песня, авторская песня, школьная лирическая 
песня, песни в стилях поп, рок, рэп и др.). В массовой культуре второй половины ХХ – начала XXI в. 
зафиксирована стереотипизация представлений о школе, обусловленная, в частности, тем, что, во-
первых, значительная часть песен посвящена стандартным событиям школьной жизни (первому 
звонку, выпускному вечеру, Дню знаний, Дню учителя, встрече выпускников и др.); во-вторых, целе-
вая аудитория песен о школе, как правило, ограничена возрастными рамками (дети, подростки, моло-
дые люди, оканчивающие или недавно окончившие школу). Прослежена эволюция представлений о 
школе в массовом сознании на ранее не описанном материале. Исследование углубляет понимание 
лингвокогнитивной и дискурсивной специфики понятия школа как одного из социально значимых 
фрагментов русской языковой картины. 

Ключевые слова: понятие школа; представления о школе; массовые песни о школе; дискурс 
массовой культуры; когнитивно-дискурсивные признаки понятия школа; сверхтекст. 
 

Понятие школа может рассматриваться в ка-
честве одного из важнейших концептов языко-
вой картины мира любого этнокультурного со-
общества, в том числе русскоязычного, посколь-
ку школьное образование является обязательным 
во всех странах. 

З. Д. Попова и И. А. Стернин определяют 
концепт как «дискретное ментальное образова-

ние, являющееся базовой единицей мыслитель-
ного кода человека, обладающее относительно 
упорядоченной внутренней структурой, пред-
ставляющее собой результат познавательной (ко-
гнитивной) деятельности личности и общества и 
несущее комплексную, энциклопедическую ин-
формацию об отражаемом предмете или явле-
нии, об интерпретации данной информации об-
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щественным сознанием и отношении обще-
ственного сознания к данному явлению или 
предмету» [Попова, Стернин 2007: 24].  

Принадлежность концепта к концептосферам 
разного уровня определяет наличие в нем раз-
личных смысловых слоев, обогащает представ-
ление об особенностях не только его объектива-
ции в речи, но и формирования в сознании соци-
ума или отдельной социальной группы. 

Концептосфера массовой культуры, к которой 
относится жанр песни, остается малоизученной, 
однако этот вид культуры развивается все более 
интенсивно, что связано как с социальными (фор-
мирование постиндустриального общества), так и 
с техническими (многообразие способов трансля-
ции массовой культуры) факторами. Количество 
потребителей массовой культуры постоянно и 
неуклонно растет, поэтому можно говорить о том, 
что данный вариант общенационального концепта 
отражает наиболее типичное представление о том 
или ином объекте действительности.  

По утверждению А. В. Захарова, понятие мас-
совая культура «не должно рассматриваться как 
оценочная, эстетическая категория. Это – не про-
сто упрощенное или ухудшенное издание так 
называемой высокой культуры, а явление совер-
шенно другого порядка» [Массовая культура… 
2003: 86]. Это «та форма, которую принимает 
культурное развитие в условиях индустриальной 
цивилизации, в условиях массового индустри-
ального общества. Примечательными особенно-
стями массовой культуры являются ее общедо-
ступность, серийность, машинная воспроизводи-
мость и то, что она создает собственный знако-
вый код, символическую надстройку над струк-
турами реальной повседневной жизни, которая 
многими миллионами людей воспринимается как 
полноценный эквивалент самой реальности» 
[там же: 87]. Вместе с тем необходимо подчерк-
нуть, что массовая культура неоднородна: в сво-
их лучших проявлениях она может приближать-
ся к элитарной, так же как элитарная – к массо-
вой [Крюков 2005: 50].  

В настоящее время индустриальное общество 
сменяется постиндустриальным, в котором, в 
связи с усилением влияния средств массовой ин-
формации и интернета на жизнь общества, для 
формирования массового сознания уже не обяза-
тельны личные контакты индивидов. По мнению 
Д. Ольшанского, массовое сознание – это «осо-
бый, специфический вид общественного созна-
ния, свойственный значительным неструктури-
рованным множествам людей (“массам”)», для 
зарождения и функционирования которого «со-
вершенно не обязательна совместная деятель-
ность членов общности (“массы”), что традици-
онно принято считать обязательным для появле-
ния группового сознания» [Ольшанский 2002: 

эл. ресурс]. Иллюстрацией сказанного может 
служить, например, песня «Школа», написанная 
автором и исполнителем Li`Raw (Ю. Авраменко) 
в 2006 г., которая «очень быстро облетела соцсе-
ти и стала народным хитом для многих выпуск-
ников и школьников» [Li`Raw: эл. ресурс].  

Песня является одним из наиболее распро-
страненных жанров синтетического словесно-
музыкального искусства. Такого рода тексты, 
соединяющие вербальный и невербальный ком-
поненты, относятся к категории креолизованных 
текстов (КТ). По происхождению выделяют 
естественные и искусственные КТ. «Для есте-
ственных КТ креолизация является неотъемле-
мым свойством. Так, например, тембр голоса, 
громкость, интонация неизбежно входят в состав 
устного высказывания. Искусственные КТ со-
здаются человеком специально, с какой-то целью 
(например <…> создание песни – музыки к тек-
сту)» [Креолизованный текст… 2020: 24]. Ком-
поненты искусственных КТ «могут существовать 
сами по себе, но исключение одного компонента 
полностью разрушает КТ и оставляет два / не-
сколько отдельных компонентов-“текстов”: му-
зыку без танца, слова без музыки, рисунок без 
текста и т. п. При этом объект меняет свою сущ-
ность: из песни становится стихотворением, из 
рекламы картинкой и т. п.» [там же: 33]. 

Вербальный компонент песни как креолизо-
ванного текста неразрывно связан с мелодиче-
ским (экстралингвистическим), вследствие чего, 
взятый вне музыкального сопровождения, зача-
стую теряет свою выразительность, может не 
представлять собой высокохудожественного об-
разца поэзии, иногда даже вызывает определен-
ные трудности в понимании. В качестве примера 
приведем фрагмент текста песни «Школьный 
хип-хоп» (сл. В. Ватагина, пунктуация автора): 
Друзья. Подруги. / Зевают от скуки. / Муки 
науки. / Ньютоны. Левенгуки. / Пушкины. Гоголи. 
/ Учиться нам не много ли? Такой «рубленый 
стиль» может показаться нецелесообразным с 
точки зрения восприятия текста в письменной 
форме, но при восприятии песни на слух он 
представляется вполне оправданным: песня зву-
чит зажигательно и задорно. 

В то же время именно тексты песен могут 
быть рассмотрены с лингвистической точки зре-
ния как особый вид дискурса или отдельная дис-
курсивная формация. 

Поскольку термин дискурс имеет множе-
ственные толкования, актуальным для данной 
работы считаем следующее: «совокупность те-
матически, культурно или как-либо еще взаимо-
связанных текстов, допускающая развитие и до-
полнение другими текстами» [АРСЛС 1995]. 

К когнитивной составляющей дискурса «от-
носится знание, содержащееся в дискурсивном 
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сообщении». «Назначение дискурса состоит в 
том, чтобы – в соответствии с общим определе-
нием когнитивистики – сделать возможным про-
цессы приобретения, хранения, преобразования, 
порождения и применения человеком знаний» 
[Ревзина 2005: эл. ресурс].  

В последние годы возрастает интерес иссле-
дователей к песенному дискурсу, в первую оче-
редь в связи с актуализацией лингвокогнитивно-
го и лингвокультурологического подходов (см., 
например: [Дуняшева 2012; Лассан 2009; Ми-
щенко, Сегал 2017]).  

Так, Э. Лассан отмечает, что «значимость пе-
сенного дискурса как социального явления стала 
осознаваться довольно поздно»; «понадобился 
пристальный анализ лирической песни – ее ри-
торики и идеологии, чтобы понять место этого 
дискурса в выяснении “общих мест” эпохи, вы-
ражающих ее дух» [Лассан 2009: 16]. В рамках 
проблематики данного исследования важно под-
черкнуть, что в настоящее время песенный дис-
курс рассматривается как «мощный и влиятель-
ный ресурс (вос)производства ключевых ценно-
стей и концептов культуры. Его изучение позво-
ляет глубже раскрыть различные аспекты взаимо-
действия языка и общества» [Дуняшева 2012: 3]. 

Мы считаем целесообразным рассмотреть пе-
сенный дискурс с привлечением понятия сверх-
текст, понимаемого как «совокупность выска-
зываний или текстов, объединенных содержа-
тельно и ситуативно»; «ситуативно-тематическое 
объединение разных текстов (высказываний), в 
том числе принадлежащих разным авторам», ко-
торое входит в общую систему культурного 
фонда нации [СЭСРЯ: 374]. 

Судя по специальной литературе, в последнее 
время наблюдается повышенный интерес к раз-
ноаспектному изучению сверхтекстов разных 
типов [Гаврилина 2016; Купина, Битенская 1994; 
Лошаков 2008].  

В настоящей статье совокупность песен о шко-
ле интерпретируется как тематически целост-
ный сверхтекст. Материалом для исследования 
послужили песенные тексты второй половины XX 
– начала XXI в., относящиеся к разным музыкаль-
ным стилям и жанрам (детские, лирические, со-
ветские эстрадные, авторские, поп, рок, рэп, шан-
сон и др.), объединенные макротемой ШКОЛА. 
В частности, проанализированы песни собственно 
о школе и школьниках, об учителях, о школьных 
буднях, уроках и переменах, о первом звонке, по-
следнем звонке и выпускном вечере, о школьной 
дружбе и любви и др. (песни, посвященные теме 
детства, но не содержащие каких-либо упомина-
ний о школе, не рассматривались). 

Песенный сверхтекст о школе является от-
крытым, поскольку он продолжает пополняться. 
Выборка для данного исследования объемом око-

ло 500 текстов сформирована на основе контента 
специализированных сайтов, а также расшифров-
ки аудиозаписей (см. источники материала). 

Несмотря на то что песни о школе созданы в 
разные периоды российской истории (советском 
и постсоветском), хронология их появления не 
является для нас существенной, поскольку пес-
ни, написанные в разное время, сосуществуют в 
синхронном срезе массового сознания. Иными 
словами, «старые песни» о школе усваиваются 
последующими поколениями и продолжают вос-
производиться наряду с новыми песнями. Кроме 
того, в содержательно-смысловом плане песен-
ный сверхтест отражает преимущественно сте-
реотипные представления о школе, хотя речевая 
репрезентация этих представлений может быть 
различной. В случаях, когда в текстах опреде-
ленного периода наблюдаются существенные 
содержательные и лингвостилистические осо-
бенности, отличающие их от песен других пери-
одов, это оговаривается по ходу анализа. В це-
лом можно отметить, что в постсоветский пери-
од в текстах песен о школе в той или иной степе-
ни наблюдаются следующие изменения: снима-
ется пафосность советской идеологии, показы-
ваются негативные стороны явлений, связанных 
со школой, снижается общий уровень качества 
речи (небрежное отношение к выбору слов, 
аграмматические конструкции и др.). Причинами 
этого являются общие особенности жизни обще-
ства в последние три десятилетия: отмена внеш-
ней цензуры, демократизация разных сфер жиз-
ни, тенденция к маргинализации культуры, 
стремление к эпатажу как средству привлечения 
внимания и достижения успеха, отсутствие от-
ветственности в условиях безличной коммуни-
кации посредством интернета и др. 

Относительно параметра «тип адресанта» 
сверхтекст песен о школе может быть охаракте-
ризован, вслед за Н. А. Купиной и Г. В. Битен-
ской [Купина, Битенская 1994], как неавтор-
ский, так как он создается многочисленными, 
независимыми друг от друга авторами: от широ-
ко известных профессиональных поэтов до ано-
нимных сетевых поэтов или юных рэперов, со-
чинивших песню, например, к выпускному вече-
ру. Общеизвестно, что в настоящее время песни, 
сочиненные непрофессиональными авторами, 
широко распространяются в блогах, социальных 
сетях и мессенджерах, находят своих слушате-
лей. Кроме того, в силу специфики функциони-
рования массовой песни информация о ее авторе 
обычно является неактуальной для слушателя, 
поскольку песня атрибутируется, как правило, не 
по автору, а по исполнителю.  

Необходимо отметить и такие специфические 
дискурсивные факторы функционирования ряда 
современных песен о школе, как «забвение» ав-
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торов, сложность (или невозможность) установ-
ления времени создания песни, варьирование 
названия одной и той же песни, замена слов в 
текстах песен. По нашему мнению, эти факторы 
свидетельствует о том, что некоторые песни о 
школе приобретают признаки интернет-фольк-
лора. В качестве примера приведем песню «Жи-
ви и здравствуй, наша школа!» (сл. В. Михай-
ловской и Г. Рахметова), текст и аудио- или ви-
деозаписи исполнения которой обнародуются в 
интернете без указания авторов и которая обыч-
но исполняется школьными хорами с заменой 
строки родная школа пятьсот сорок на вариант 
родная школа, наша школа. 

Кроме того, в современных условиях «размы-
ваются» границы между странами, в которых ис-
пользуется русский язык. Так, в нашей выборке 
встречаются песни, созданные представителями 
бывших республик СССР, но функционирующие 
в русскоязычном культурном пространстве. 

Хотя адресат рассматриваемого сверхтекста 
весьма разнороден, мы считаем возможным вы-
делить две категории реципиентов песен о шко-
ле: школьников и людей «постшкольного» воз-
раста. Песни о школе адресованы преимуще-
ственно детско-юношеской аудитории, но они 
могут быть востребованы слушателями любого 
возраста. Поэтому можно сказать, что адресатом 
сверхтекста песен о школе потенциально являет-
ся любой человек, владеющий русским языком.  

По нашему мнению, категориальной доми-
нантой песенного сверхтекста о школе является 
одноименное понятие школа, которое в условиях 
функционирования в массовой культуре претер-
певает концептуализацию. 

С целью интерпретации дискурсивного вари-
анта концепта школа, представленного в текстах 
песен, считаем целесообразным оттолкнуться от 
лексикографических значений лексемы школа, 
поскольку «концепт, если он назван, включает 
как свою составную часть психолингвистическое 
и лексикографическое значение, но по объему 
своего содержания остается неизмеримо больше, 
чем оба вышеназванных значения» [Попова, 
Стернин 2007: 14].  

Проведенный ранее лексикографический ана-
лиз [Баженова, Шенкман 2013] выявил 19 лекси-
ко-семантических вариантов (ЛСВ) данной лек-
семы (включая устаревшие, разговорные и спе-
циальные ЛСВ). В сверхтексте песен о школе 
зафиксированы следующие ЛСВ: ‘образователь-
ное учреждение, осуществляющее общее образо-
вание’, ‘здание образовательного учреждения’, 
‘коллектив образовательного учреждения’. В кон-
тексте данного исследования мы интерпретируем 
их как инвариантные значения понятия школа, 
реализованные в песенном сверхтексте. Эта 
группа значений дополняется также значением 

‘приобретение опыта’, которое объективируется 
в песнях контекстными средствами. 

Однако обращение к песенному дискурсу 
позволяет выявить другие – дискурсивно обу-
словленные – значения понятия школа, которые 
репрезентируют ценности и переживания пред-
ставителей русской лингвокультуры. Последнее 
определяет возможность рассматривать понятие 
школа как концепт. В частности, анализ матери-
ала показал следующие дискурсивно обуслов-
ленные смысловые приращения понятия школа: 
‘пора детства’, ‘пора первой любви’, ‘место для 
детей’, ‘место обретения друзей’, ‘родной дом’, 
‘особый мир’.  

Представим краткую характеристику смысло-
вого содержания концепта школа, объективиро-
ванного в сверхтексте массовых песен. 

Школа как образовательное учреждение. 
В структуре данного значения целесообразно 
выделить два семантических компонента: ‘ис-
точник знаний’ и ‘место воспитания человека’, – 
каждый из которых характеризует школу в каче-
стве важнейшего социального института.  

Представления о школе как источнике зна-
ний репрезентируются посредством реализации 
соответствующего ЛСВ лексемы школа; исполь-
зованием слов знание, познание, наука; слов, 
называющих учебные предметы, и других слов, 
относящихся к ЛСВ «обучение»: буквари, зада-
чи, падежи, экзамены и мн. др. Исследованный 
материал показывает, что в сверхтексте песен о 
школе находят отражение все основные понятия, 
связанные с обучением в школе. 

В песнях – часто в шуточной форме – гово-
рится о том, что ученики испытывают затрудне-
ния при выполнении заданий, не слушают объ-
яснения учителя, сбегают с уроков и т. д. По всей 
вероятности, юмористическая тональность таких 
песен связана с тем, что всерьез отрицать значи-
мость школьного обучения нельзя. Вместе с тем 
в песнях начала ХХI в. негативное отношение к 
обязанности учиться выражено более открыто. 
Такое впечатление обусловлено стилистически 
сниженным регистром текстов за счет использо-
вания просторечной, жаргонной, а в отдельных 
случаях даже обсценной лексики. 

Песенный сверхтекст не только отражает, но 
и формирует представления о мире в сознании 
целевой аудитории. На основании проведенного 
анализа приходится признать, что в современном 
песенном дискурсе наблюдается явная тенденция 
к изменению общественного мнения о школе в 
сторону отрицательных оценок. 

Конкретизация представления о школе как 
месте воспитания человека связана с ценност-
ными установками, которые, по мнению авторов, 
лежат в основе школьной системы воспитания: 
любить прекрасное, ценить свою честь, хранить 
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традиции отцов, любить свою страну и др. 
В песенном дискурсе отчетливо выражены по-
ложительные стороны школьного воспитания; 
даже в современных песнях не зафиксирована 
репрезентация негативного влияния школы на 
развитие личности. 

Школа как здание образовательного учре-
ждения. Для номинации школьного здания в пе-
сенных текстах широко используется сама лек-
сема школа. Кроме того, данное значение полу-
чает метонимическое выражение посредством 
номинации элементов здания (стены, окна и 
др.), отдельных помещений (класс, коридор и 
др.), деталей интерьера (парта, доска и др.). 
В образной системе песен обилие «материальных 
деталей» школьного здания создает зримый об-
раз дома, в котором протекает особая жизнь. 

Школа как коллектив образовательного 
учреждения. Рассматривая данное значение, 
следует иметь в виду, что коллектив школы со-
стоит из двух взаимосвязанных коллективов – 
учащихся и учителей.  

Коллектив учащихся обычно конкретизиру-
ется посредством изображения класса, в котором 
учится или учился лирический герой песни. Для 
характеристики класса используются языковые 
средства с позитивно-оценочной семантикой: 
веселый, дружный, любимый, родной, самый 
лучший и др. Даже если классный коллектив яв-
ляется «трудным», ученики на самом деле любят 
учителя, а учитель любит и прощает их.  

Для наименования учительского коллектива 
самым распространенным является слово учи-
тель, реже – учительница, в редких случаях упо-
требляются книжные лексемы наставник и педа-
гог, сленговые слова училка и препод, а также 
наименования учителей по выполняемой функ-
ции (классный руководитель) и предметной спе-
циализации.  

В большинстве случаев учителя характеризу-
ются в высшей степени положительно, что эксп-
лицируется, например, такими оценочными сред-
ствами, как добрый, милый, прекрасный; ангел-
хранитель, добрый гений, свет в окошке и др. 
Особенно наглядно идеализация учителей прояв-
ляется в текстах, прямым адресатом которых вы-
ступает сам учитель. Бывшие ученики, осознав-
шие значимость учителя в их жизни, судя по пес-
ням, часто испытывают потребность попросить у 
него прощения за школьные провинности. 

Необходимо подчеркнуть, что аксиологиче-
ской доминантой в песенном дискурсе является 
идеализация коллектива школьников и особенно 
коллектива учителей. Это отражает представле-
ния носителей русского языка о ценности школы 
как социального института, духовной общности 
поколений, важности уважения учителя как кон-
стант национального самосознания. 

Школа как приобретение опыта. Прямая 
экспликация этого значения лексемы школа в 
нашем материале не зафиксирована. Однако на 
основании контекстного анализа можно утвер-
ждать, что в песенном дискурсе школа изобра-
жается в аспекте приобретения учениками пер-
вого опыта познания мира, отношений с людьми, 
общения со сверстниками и взрослыми, когда 
познается любовь и проверяется дружба, когда 
появляются соблазны и искушения, которые по-
рой невозможно преодолеть. Во многих песнях 
на это указывает порядковое числительное пер-
вый, например: первое сомнение, первая любовь, 
первое открытие, первые мечты, первые стихи, 
первый бой и др. 

Для героев песенного сверхтекста время обу-
чения в школе – не подготовка к будущей жизни, 
а настоящая, полноценная жизнь, наполненная 
множеством событий. Однако в песнях советско-
го и постсоветского периодов информация тако-
го рода существенно различается. Советские 
школьники, будучи октябрятами, пионерами и 
комсомольцами, занимались общественно полез-
ными делами, участвовали в политических, куль-
турных и спортивных мероприятиях. В постсо-
ветский период, начиная с 1990-х гг., когда про-
изошла резкая переоценка ценностей и предста-
вилась возможность говорить и писать без 
оглядки на цензуру, появляются песни, в кото-
рых находит отражение опыт подростков школь-
ного возраста, не соответствующий идеологиче-
ским представлениям советской эпохи. Из со-
держания этих песен следует, что школьники 
ведут себя крайне раскрепощенно, игнорируют 
родительские наставления и моральные запреты, 
пьют, курят, интересуются наркотиками, зани-
маются сексом и даже совершают самоубийства. 
В XXI в. появилось большое количество песен о 
школьницах с девиантным поведением, которые 
рано приобретают опыт половой жизни. В ряде 
песен школа упоминается как место первого сек-
суального опыта. Таким образом, в постсовет-
ских песнях отчетливо отражаются социальные 
проблемы и вызовы нашего времени, наполняю-
щие «школу жизни» новым содержанием и ме-
няющие тональность текстов.  

Школа как пора детства. Лексема школа ис-
пользуется в метонимическом значении ‘период 
жизни человека, проведенный в образовательном 
учреждении’. С нашей точки зрения, представ-
ления о школе как поре детства являются наибо-
лее значимым дискурсивно обусловленным смыс-
ловым приращением концепта школа, функцио-
нирующего в песенном сверхтексте.  

Школьное детство всегда изображается в по-
зитивно-оценочном ключе с мажорной тонально-
стью, которая создается эпитетами безоблачное, 
золотое, чудесное и др. «Хронотоп» детства в 
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песенном дискурсе о школе маркируется двумя 
главными событиями в жизни ребенка – поступ-
лением в первый класс и окончанием школы, 
каждое из которых символизирует переход на 
новый этап взросления. Первое из этих событий 
всегда сопровождается радостью и весельем, 
второе, как правило, овеяно грустью и интерпре-
тируется как момент прощания с детством. Од-
ним из устойчивых лейтмотивов является мотив 
быстротечности школьной жизни. 

Школа как пора первой любви. В исследо-
ванном материале представлены следующие ха-
рактеристики первой любви: сильная, гипертро-
фированная; безответная, неразделенная; тай-
ная, запретная, робкая; скоротечная, преходя-
щая; незабываемая и др. Песенный герой, испы-
тывающий сильные любовные чувства, нередко 
оказывается в ситуации, когда учеба остается на 
втором плане и возникают проблемы с успевае-
мостью. 

В большинстве песен школьная любовь пока-
зана чистой, целомудренной, приносящей ра-
дость. Однако в песнях постсоветского периода 
наблюдается явный сдвиг в сторону изображения 
эротической стороны любовных отношений, ко-
торое нередко сопровождается резким снижени-
ем культурно-речевых качеств текста. 

Школа как место для детей. В песенном 
дискурсе главным субъектом школьного локуса 
является ученик. Для его обозначения использу-
ются разнообразные языковые средства: дети, 
мальчуган, девочка, ученик, первоклассник, нови-
чок, отличница; бездельник, ботаник, неуч, про-
казник, тихоня; питомцы, птенцы, журавлята; 
племя юных фантазеров, озорной веселый народ, 
новое поколение страны; Наташа, Вовка, Леша 
Иванов и др.  

Рассматриваемое дискурсивное значение кон-
цепта школа формируется под влиянием следу-
ющих социальных стереотипов: школа живет 
благодаря смене поколений учеников; школа го-
товит своих воспитанников к взрослой жизни; 
бывшие выпускники, навещая школу, превра-
щаются в детей; для учителей выпускники шко-
лы всегда остаются детьми. 

Школа как место обретения друзей. Дис-
курсивная обусловленность этого значения свя-
зана с тем, что именно в школе дети приобрета-
ют опыт дружеского общения и находят друзей, 
часто на всю жизнь. Судя по содержанию песен, 
обычно друзьями становятся одноклассники, хо-
тя настоящим другом для учеников может стать 
и учитель. Дружба интерпретируется в песнях 
как безусловная ценность.  

Школа как родной дом. Сверхтекст о школе 
содержит метафорический смысл школа – ‘род-
ной дом’, зафиксированный в песнях всего рас-
сматриваемого периода. Речевая репрезентация 

этой метафоры обеспечивается: 1) существитель-
ными дом, семья, 2) терминами родства (учите-
ля – родители, отец, мать, мама, бабушка; уче-
ники – дети, сыновья), 3) эпитетами родной, ро-
димый и др. 

Школа как особый мир. Еще одно метафо-
рическое значение понятия школа можно сфор-
мулировать как ‘особый мир’. Контекстная под-
держка образа «особого мира» создается пози-
тивно-оценочными прилагательными веселый, 
волшебный, прекрасный, чудесный и др., а также 
существительными, синонимичными слову шко-
ла: страна, корабль, остров. В целом школа в 
представлении авторов песен – это особый мир, 
отличный от остального мира: мир детства, зна-
ний, чудес, добра и радости.  

Обобщая, подчеркнем, что результаты дис-
курсивного анализа, проведенного на материале 
песен о школе, свидетельствуют о концептуали-
зации понятия школа, проявляющейся в его обо-
гащении комплексом новых – дискурсивно обу-
словленных – компонентов, которые выражают 
ценностные представления о школе, закреплен-
ные в массовом сознании носителей русского 
языка. Одни из этих представлений остаются 
неизменными в течение длительного времени, 
другие в новых социокультурных условиях пре-
терпевают изменения. Совокупность зафиксиро-
ванных в сверхтексте общеязыковых и дискур-
сивно обусловленных значений номинации шко-
ла может служить обоснованием понятия «дис-
курсивный вариант концепта». 
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Abstract. Based on the material of song lyrics of the Soviet and post-Soviet periods (the second half 

of the 20th century and the early 21st century) considered as supertext, the paper reveals the ways of speech 
representation of the idea of school in Russian mass culture and analyzes the significant cognitive and dis-
cursive features of the concept school. Some of these features (school as an educational institution, school as 
a building, school as a collective) have been found to correlate with the common language components of 
the semantics of the corresponding lexeme as presented in lexicographic definitions. Other features (school 
as the time of childhood, school as the time of first love, school as a place to find friends, school as a special 
world, school as home, etc.) are determined by the functioning of this concept in particular speech practice – 
the discourse of mass songs about school in different musical styles and genres (Soviet estrada song, so-
called author song, school lyric song, pop, rock, rap songs, etc.). The mass culture of the second half of the 
20th and the early 21st centuries is characterized by stereotyping of the ideas of school, which is conditioned 
by the fact that: first, most of the songs are dedicated to the standard events of school life (First Bell, gradua-
tion party, Knowledge Day, Teacher’s Day, class reunion, etc.); second, the target audience of songs about 
school is, as a rule, limited by age (children, teenagers, young people who are graduating or have graduated 
from school recently). Based on the previously unexplored material, the paper describes the evolution of the 
perception of school in the mass consciousness. The study deepens the understanding of the linguistic, cogni-
tive and discursive peculiarities of the concept school as one of the socially significant fragments of the Rus-
sian-language worldview. 

Key words: concept school; perceptions of school; mass songs about school; mass culture discourse; 
cognitive and discursive features of the concept school; supertext. 
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Аннотация. В статье рассматривается реализация категории трагического в «Рассказе Мона-

ха», который входит в состав «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера. Целью настоящей ра-
боты является уточнение понятий «трагедия» и «трагическое» в культуре Позднего Средневековья, 
а также их интерпретация в творчестве Чосера. В фокусе внимания оказывается специфическое по-
нимание этих терминов в Средние века: поскольку жанр драматической трагедии уходит в прошлое 
вместе с Античностью, слово «трагедия» начинает использоваться поэтами и книжниками Средневе-
ковья для обозначения особого типа повествований, посвященных власти рока. Необходимость опре-
делить, на какие образцы опирается Чосер, а также рассмотреть своеобразие трагического в «Рассказе 
Монаха» обусловила выбор методов при анализе материала: в настоящей работе используются ис-
торико-культурный, сравнительно-типологический и биографический методы анализа. В результате 
было установлено, что Чосер понимает под термином «трагедия», с опорой на латинские (Боэций) и 
итальянские образцы (Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо), вариацию истории о падении 
сильных мира сего. Интерес к исследованию земного бытия, поиску связи между поведением чело-
века и его судьбой, образу Фортуны особенно роднит Чосера с Боккаччо. Однако если итальянский 
поэт не называет свои сочинения «трагедиями», то Чосер использует именно это понятие, влагая в 
уста своего героя Монаха истории о жертвах Фортуны, среди которых встречаются как грешники, 
так и относительно невинные люди. В ходе анализа выявлено, что особенностью чосеровского по-
нимания трагического становится принципиальная непознаваемость Фортуны. Через обращение к 
категории трагического Чосер получает возможность исследовать иррациональный характер чело-
веческого бытия. 

Ключевые слова: Джеффри Чосер; Джованни Боккаччо; «Рассказ Монаха»; «Кентерберий-
ские рассказы»; трагедия; трагическое; de casibus. 
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В эпоху Средневековья драматическая траге-
дия исчезает как жанр, что влияет на осмысление 
понятий трагедии и трагического. Само слово 
«трагедия» сохраняется в основном в латинских 
и греческих источниках, а также в их переводах 
на народные языки. Впрочем, средневековые пе-
реводчики, не будучи знакомыми с этим антич-
ным термином, далеко не всегда верно понима-
ют, что имеется в виду, и это приводит к размы-
ванию его значения. Для средневекового челове-
ка трагическое оказывается связано с определен-
ным типом содержания, не ограничиваемым во-
просами формы и композиции. Таким образом, 
категория трагического высвобождается из ра-
мок жанра и сближается с темой власти судьбы, 
зыбкости человеческого бытия, вызывающей со-
страдание и страх. 

В творчестве Джеффри Чосера (Geoffrey 
Chaucer, ок. 1340–1400) неоднократно возникает 
трагическое измерение в его средневековом из-
воде. Именно благодаря Чосеру, который одним 
из первых начал использовать слово «трагедия» 
в английском языке, понятие трагедии входит в 
современный поэту литературный обиход.  

Что же Чосер называет «трагедией»? Этим 
словом он обозначает всего два своих творения: 
поэму «Троил и Крессида» (“Troilus and Cri-
seyde”, ок. 1385) и «Рассказ Монаха» (“The 
Monk’s Tale”), входящий в «Кентерберийские 
рассказы» (“The Canterbury Tales”, 1399). Мы 
обратимся к «Рассказу Монаха» как к более ран-
нему образцу: считается, что первые наброски 
этого текста появляются в середине 1370-х гг. 
[Kelly 1997: 65], т. е. «Рассказ Монаха» можно 
считать более ранним произведением, чем «Тро-
ил и Крессида». 

«Рассказ Монаха» интегрирован в многопла-
новое полотно «Кентерберийских рассказов» и 
имеет сложную композицию: в него входят сем-
надцать именуемых «трагедиями» историй о па-
дении облеченных властью людей. Большая их 
часть (за исключением истории о Бернабо Вис-
конти) была написана Чосером задолго до начала 
работы над «Кентерберийскими рассказами»: 
вероятно, поводом к их созданию послужила по-
ездка Чосера в Италию (1372–1373), где он мог 
познакомиться с текстами, написанными в отно-
сительно новом жанре de casibus, представляю-
щем собой определенную вариацию жанра 
exemplum’а, или «примера» [Seymour 1989: 164]. 
Основу жанра составляли жизнеописания знаме-
нитых людей прошлого, так или иначе осмыс-
лявшиеся в свете моральной философии. Если 
exempla повествовали о самых разнообразных 
ситуациях, в которые мог попасть человек, то 
произведения в жанре de casibus обращались, в 
сущности, лишь к одному сюжету: истории воз-

несения и падения известных людей. Само ла-
тинское слово casus имело двойное значение: его 
можно было перевести как «случай» и как «па-
дение», поэтому название жанра, описывающего 
«случаи падения», соединяло в себе оба эти тол-
кования. 

У жанра de casibus были и другие истоки, по-
мимо exemplum’а. Еще в Античности создавались 
сборники жизнеописаний известных людей, ге-
роев и даже богов, авторы которых, впрочем, не 
стремились наставить читателя на путь истин-
ный – их сочинения воспринимались как некие 
суммы знаний. Так, одним из самых известных 
примеров подобного рода являются «Мифы» 
(“Fabulae”, I в. н. э.) Гая Юлия Гигина (Gaius 
Julius Hyginus, ок. 64 до н. э. – 17 н. э.), включаю-
щие в себя более трехсот повествований о судьбах 
богов и героев. Гигин, в свою очередь, опирался 
на «Библиотеку» (Βιβλιοθήκη, ок. 55 до н. э.) 
Псевдо-Аполлодора – трехтомное сочинение, 
содержащее мифологические рассказы [Rose 
1958: 42]. С жизнеописаниями из сборника Ги-
гина перекликаются произведения о судьбах ве-
ликих людей под заглавием “De viris illustribus”, 
или «О знаменитых мужах» (Цицерон, Корнелий 
Непот, Гай Светоний Транквилл); в этом же 
ключе были созданы «Сравнительные жизнеопи-
сания» (Βίοι Παράλληλοι, I–II вв.) Плутарха 
(ок. 46 – ок. 127). Сочинения с таким же назва-
нием не были редкими и в эпоху Средневековья: 
о «достойных мужах», среди которых появля-
лись не только античные властители и воины, но 
также рыцари и мученики, писали Исидор Се-
вильский (Isidoro de Sevilla, ок. 560–636), Иаков 
Ворагинский (Jakobus de Voragine, ок. 1228 – 
1298). В середине XIV в. свою версию “De viris 
illustribus”, состоящую из 48 жизнеописаний, со-
здал Франческо Петрарка (Francesco Petrarca, 
1304–1374). Сочинение Петрарки, что примеча-
тельно, обращается не только к судьбам великих 
мужей Античности: во вторую книгу этого труда 
входят несколько жизнеописаний библейских 
персонажей. Возникает палитра различных судеб 
великих мужей прошлого, которые далеко не 
всегда оказываются счастливыми, однако их не-
счастья не рассматриваются Петраркой как нечто 
произрастающее из одного корня: несмотря на то 
что его сочинение имеет ярко выраженную мо-
ралистическую тенденцию, Петрарка не делает 
общих выводов, объединяющих всех персонажей 
“De viris illustribus”, рассказывает не только об 
их поражениях, но и о победах, не только о па-
дениях, но и о триумфах [Kohl 1974: 133]. 

Джованни Боккаччо (Giovanni Boccaccio, 
1313–1375) несколько видоизменяет традицию 
жизнеописаний известных людей прошлого. 
Именно он встает у истоков жанра de casibus: его 
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перу принадлежит первое произведение, оза-
главленное “De casibus virorum illustrium”, или 
«О падении знаменитых мужей», – собрание 
жизнеописаний тех, кого «обманула» Фортуна. 
Впрочем, персонажи Боккаччо, одинаково по-
страдавшие от ударов судьбы, отнюдь не иден-
тичны: их поведение чрезвычайно разнится. Уже 
в первой книге перед нами предстают совершен-
но разные действующие лица: так, Адам и Ева, 
появляющиеся перед визионером первыми, ведут 
себя робко: они роняют слезы, их голоса дрожат. 
Однако другая пара, Атрей и Фиест, начинает 
ссориться прямо перед своим слушателем – 
их целью оказывается обвинить друг друга, по-
ведать миру историю своих бедствий и обид, а не 
раскаяться в прегрешениях. Являются к визионе-
ру и те, кого трудно назвать грешниками, хотя 
они испили чашу страданий до дна: к примеру, в 
образе не грешницы, но мученицы, несправедли-
во пострадавшей от судьбы, представлена Геку-
ба, которая появляется в паре с Приамом, нака-
занным роком за свою гордыню.  

Таким образом, Боккаччо показывает на кон-
кретных примерах, что грех влечет за собой ка-
ру, однако и добродетельная жизнь не гаранти-
рует счастья и спокойствия. Единственное, что 
может сделать человек, – сохранять бдитель-
ность и умеренность в поступках, избегать греха 
и надеяться на лучшее. Следовательно, Боккаччо 
предостерегает своих читателей как от дурных 
деяний, так и от чрезмерной самоуверенности, 
указывает на сложное устройство земного мира, в 
котором таится множество угроз, и применяет эту 
мораль ко всем персонажам своего сочинения.  

Однако воспринимал ли сам Боккаччо “De 
casibus virorum illustrium” как сборник трагедий? 
Существуют доказательства его знакомства с 
этим термином, но Боккаччо употреблял его ис-
ключительно в отношении античного драматиче-
ского жанра: так, говоря о Данте, Боккаччо отме-
чал, что не мог бы назвать великого флорентийца 
«трагическим поэтом», ведь трагедия должна 
строиться как диалог между героями, а также 
требует постановки на сцене [Kelly 1997: 21]. 
Осведомленность Боккаччо по части античной 
драмы отражается и в других его произведениях, 
в которых неоднократно возникают отсылки к 
отдельным эпизодам трагедий (к примеру, все 
беседы Фьямметты с кормилицей из «Элегии 
мадонны Фьямметты» напоминают аналогичные 
эпизоды из «Федры» Сенеки) [Haas 1987: 51]. 
Поскольку упоминаний о том, что сам Боккаччо 
когда-либо именовал свое сочинение трагедией 
(или трагедиями), не сохранилось, думается, что 
он отделял этот жанр от того, что создавал сам, 
ориентируясь по большей части на exempla и 
жизнеописания. Впрочем, этот факт не означает, 

что сочинения Боккаччо так не называли его со-
временники, основываясь на господствующей в 
них модальности [Farnham 1936: 171].  

Своим интересом к историям о падении вели-
ких людей Чосер был обязан именно произведе-
нию Боккаччо. Близкое знакомство с этим тек-
стом подтверждается полным совпадением под-
заголовка к «Рассказу Монаха» с названием тру-
да Боккаччо (“De casibus virorum illustrium” или 
“Heere bigynneth the Monkes Tale de casibus 
virorum illustrium”) – Чосер явно хотел создать 
нечто подобное на английском языке [Seymour 
1989: 163]. Он заимствует у Боккаччо некоторых 
персонажей (впрочем, без таких фигур, как 
Адам, Самсон, Юлий Цезарь, не обходилось ни 
одно собрание жизнеописаний) и перенимает 
структуру повествования: в «Рассказ Монаха» 
также входит несколько отдельных историй, 
объединенных общей темой. Однако на этом 
очевидные сходства между трудами Боккаччо и 
Чосера кончаются. 

Все семнадцать «трагедий» Чосер вкладывает 
в уста одному персонажу – Монаху, что застав-
ляет читателя не забывать о раме повествования, 
общем контексте, в который вписан его рассказ. 
Именно Монах называет свои истории ученым 
словом «трагедии» (“tragedies” – во множествен-
ном числе), причем изначально подразумевает, 
что их будет много – у него их около сотни в за-
пасе (“Of whiche I have an hundred in my celle” 
[Chaucer 1987: 241]). Таким образом, трагедия 
для него – это не отдельное самостоятельное про-
изведение, но одна из множества историй, воз-
можно, включенных в целый сборник себе подоб-
ных. Таким образом, по своему способу суще-
ствования трагедия оказывается чем-то наподобие 
exemplum’а, а также жизнеописания: в сущности, 
Чосер имеет в виду жанровый формат, предло-
женный Боккаччо, однако называет его иначе.  

В «Прологе Монаха» (“The Monk’s Prologue”) 
содержится подробное объяснение термина «тра-
гедия». Во-первых, это некая история, которую 
можно прочесть в ученых книгах, т. е. не устный 
жанр. Во-вторых, трагедия повествует о низверг-
нутых и утративших все блага, т. е. о тех, чья 
история пришла к печальному концу. В-третьих, 
отмечаются правила, которые необходимо со-
блюдать сочинителям «трагедий»: если подобное 
произведение написано в стихах, то подходящим 
размером будет «гекзаметр», хотя допускаются и 
иные размеры, встречаются также прозаические 
трагедии. Также Монах, приступая к рассказу, 
упоминает о существовании некой «трагической 
манеры» (“in manere of tragedie”); он говорит 
здесь не только о форме, но и о модусе: «мане-
рой» трагедии становится ее тематика, посвя-
щенная несчастным судьбам высокопоставлен-
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ных людей, и мрачное предчувствие неизбежной 
гибели всех упомянутых персонажей, которое 
рассказчик пробуждает в слушателях. 

 Действующими лицами «Рассказа Монаха» 
становятся самые различные фигуры: это как 
библейские персонажи (Люцифер, Адам, Сам-
сон, Навуходоносор, Валтасар, Олоферн, Ан-
тиох), мифические герои или исторические лица 
античного мира (Геркулес, Крез, Зенобия, Алек-
сандр, Цезарь, Нерон), так и высокопоставлен-
ные люди современной Чосеру эпохи (Педро 
Жестокий, Педро Кипрский, Бернабо Висконти, 
Уголино). Все семнадцать историй, за незначи-
тельным исключением, выстроены одинаковым 
образом: каждая из них содержит часть, посвя-
щенную времени процветания главного персо-
нажа, а также часть, повествующую о его паде-
нии. Объем этих частей вариативен: так, если 
счастью Зенобии посвящено почти 80 строк, то 
аналогичная часть в истории о Люцифере зани-
мает менее двух строк. Описание бедствий геро-
ев может включать в себя пассажи дидактиче-
ского характера, что делает их истории «моно-
тонными» [Горбунов 2019: 205]. 

Главным структурным элементом историй из 
«Рассказа Монаха» становится рассказ о паде-
нии. Тем не менее эти падения происходят по 
разным причинам и описываются по-разному, а 
значит, появляется возможность их сравнивать и 
классифицировать.  

Перечень «трагедий» открывают очень крат-
кие (обе насчитывают по 8 строк) истории Лю-
цифера и Адама. Однако уже третья история пе-
рехода от счастья к несчастью отличается от 
двух первых, и все последующие по своему 
строению ориентируются на нее как на образец. 
Если первые две «трагедии» сводятся к сухой 
«констатации фактов» [Aiken 1969: 56], то тре-
тья, пересказывающая историю Самсона, содер-
жит как краткую сумму событий, случившихся с 
главным героем (своеобразное вступление, те же 
первые восемь строк), так и развернутое описа-
ние мощи Самсона, его славных деяний; предо-
стережения, с которыми повествователь неодно-
кратно обращается к персонажу, сокрушаясь по 
поводу грядущих бедствий; подробный рассказ о 
том, что привело Самсона к гибели; и, наконец, 
поучение, обращенное к слушателям, которые не 
должны повторять подобных ошибок.  

Почему же две первые «трагедии» так отли-
чаются от остальных в отношении метода по-
вествования? Рисуя длинную вереницу падших 
героев и людей, Монах стремится указать на 
начало и корень бедствий, которые впоследствии 
лишь множатся, отражаются в различных судь-
бах, превращают их в своеобразные повторения 
первого грехопадения. При этом рождение греха 

происходит не в момент, когда Адам и Ева вку-
шают от запретного плода, но задолго до этого: 
самый страшный грех, гордыня (который, впро-
чем, не упоминается в самом тексте), впервые 
отравляет душу Люцифера и становится катали-
затором первой подлинно трагической истории. 
Здесь происходит переход не просто от счастья к 
несчастью, но от света к тьме – само мироздание 
надламывается, раскалываясь на две противо-
борствующие части. Душа грешника необратимо 
и уродливо преображается – ни в одной другой 
«трагедии» персонаж не меняет имени, кроме 
первой, где таким образом подчеркивается не-
возможность возврата к прежнему состоянию, 
утрата света: Люцифер превращается в Сатану. 
Примечательно, что риторическое восклицание 
повествователя «О Люцифер, светлейший из 
всех ангелов!» (“O Lucifer, brightest of angels alle” 
[Chaucer 1987: 242]) обращено к еще не оконча-
тельно угасшей добродетели героя, к его «свет-
лой» ипостаси: сострадание повествователя ад-
ресовано изначальной, подлинной, еще не изъ-
язвленной грехом сущности падшего; Сатана же 
заслуживает своей судьбы.  

«Трагедия» об Адаме, в свою очередь, может 
трактоваться двояко: во-первых, это продолже-
ние истории о Люцифере, т. е. Адам – второй 
падший персонаж Священной истории; но при 
этом Адам является первым представителем рода 
человеческого, которого коснулся грех, поэтому 
его история оказывается «вторым первым» по-
вествованием в новом ряду. Ее абрис рисуется 
вскользь, отмечаются лишь ключевые моменты: 
первородный грех, изгнание из рая. Любопытно, 
что повествователь отдельно указывает на по-
следствия грехопадения: Адам и его семя обре-
каются на тяжелый труд, нисхождение в ад, что 
роднит их судьбу с судьбой Люцифера, также 
обретающегося в аду. Рассказ о падении Люци-
фера, таким образом, оказывается не просто пер-
вым в ряду последующих падений, но ключом к 
их пониманию. Рассказ же об Адаме переводит 
сюжет о падении из божественного плана в чело-
веческий, открывая собой череду рассказов о не-
счастьях других людей. Поскольку все они вос-
ходят к одному корню, то, начиная с истории 
Самсона, на первый план в повествовании выхо-
дит не моральный урок, кратко представленный 
в двух первых «трагедиях», а подробности зло-
ключений персонажей. Поэтому история Самсо-
на, как и истории всех прочих персонажей в 
«Рассказе Монаха», лишь продолжает этот свое-
образный числовой ряд Фибоначчи, где каждая 
новая история возвращает нас к началу времен и 
воспоминаниям о первом прегрешении против 
блага: в определенном смысле Самсон повторяет 
судьбу Адама, падшего из-за женщины.  
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Итак, рассмотрев три первые «трагедии», мы 
приходим к выводу, что истоком бедствий и го-
рестей, претерпеваемых персонажами, становят-
ся их собственные грехи и ошибки – так возни-
кает боэциевская тема справедливой Фортуны, 
выступающей орудием Провидения, которое ка-
рает порочных людей. Действительно, среди 
персонажей «Рассказа Монаха» немало злодеев: 
Олоферн, Антиох, Валтасар, Нерон. Однако 
наряду с ними появляются истории о более бла-
городных людях, чьи достоинства неоспоримы: 
ошибка Самсона не идет ни в какое сравнение со 
злодеяниями Нерона. Всё же Монах перечисляет 
их практически через запятую, следовательно, 
видит во всех историях, которые рассказывает, 
что-то общее. Что это может быть? 

Попытку ответить на этот вопрос предлага-
ет Д. У. Робертсон-младший, воспринимающий 
«Рассказ Монаха» как развернутую иллюстра-
цию к идее Фортуны у Боэция, где падший ока-
зывается жертвой собственных грехов, утрачива-
ет внутреннюю свободу и попадает в руки Фор-
туне. Опираясь на эту мысль, Робертсон разре-
шает вопрос, связанный с кажущейся невиновно-
стью персонажей некоторых «трагедий», следу-
ющим образом: любое отклонение от разумного 
поведения он называет грехом [Robertson 1952: 
8]. Даже за краткий миг забвения необходимо 
платить, поскольку оно низводит человека до 
статуса зверя, управляемого инстинктами, и за-
ставляет отринуть божественную мудрость. Та-
ким образом, в перечень прегрешений и ошибок 
попадают и чрезмерное доверие к коварным воз-
любленным, и отсутствие осторожности, и не-
внимание к предчувствию беды.  

В таком случае ни один из персонажей не за-
служивает сострадания: согласно схеме Роберт-
сона, наказание, постигшее грешников, справед-
ливо. Однако Монах сочувствует тем, о ком рас-
сказывает, заставляет своих слушателей сопере-
живать им. Подчеркивая дидактическую сторону 
историй Монаха, Робертсон уделяет значительно 
меньшее внимание их трагической стороне, за-
ключающейся не в констатации факта прегреше-
ния, но в сострадании несчастьям. В противном 
случае «трагедии» Чосера полностью уравнива-
лись бы с exempla, оказывались бы всего лишь 
вариациями этого жанра. Однако так ли это? 

Чтобы найти ответ, попробуем иначе клас-
сифицировать персонажей «трагедий». Так, 
П. Г. Руджьерс выделяет в «Рассказе Монаха» 
девять «трагедий предательства» (Самсон, Гер-
кулес, Педро Жестокий, Педро Кипрский, Берна-
бо Висконти, Уголино, Олоферн, Александр, Це-
зарь) [Ruggiers 1973: 90]. В каждой из этих исто-
рий появляется человек, который предает героя и 
тем самым оказывается если не причиной, то ка-

тализатором его падения. В этом случае согре-
шившие персонажи «трагедий» делят вину со 
своими предателями и тем самым обретают пра-
во на сочувствие. Несмотря на это, Руджьерс, 
вынося указанных персонажей в отдельную 
группу, не оправдывает их поступков, напротив: 
по его мнению, предательство (т. е. путь к смер-
ти) оказывается возможным, поскольку так Фор-
туна карает героев за грех гордыни.  

Действительно, если трактовать чрезмерную 
самоуверенность как гордыню, упомянутый те-
зис оказывается верным. Большая часть персо-
нажей «трагедий» из «Рассказа Монаха» гибнет 
именно из-за гордыни – начиная с Люцифера, 
грех которого, впрочем, прямо не указан, но из-
вестен всему христианскому миру, и заканчивая 
его «подражателями» из рода человеческого – 
Навуходоносором, Валтасаром, Нероном, Ан-
тиохом, Крезом. Однако любопытно, что список 
перечисленных нами персонажей-гордецов не 
совпадает со списком персонажей «трагедий 
предательства» по Руджьерсу. Так, причиной 
гибели Олоферна становится не только его гор-
дыня, но и отсутствие веры в Бога; о гордыне же 
Александра и Цезаря у Чосера не сказано ни сло-
ва – эти герои, напротив, всячески восхваляются 
повествователем и если сталкиваются с преда-
тельством, то лишь из зависти к их величию. 

Очевидно, в «Рассказе Монаха» действуют не 
только отъявленные грешники. Однако злодеям 
здесь противопоставляются не столько доброде-
тельные люди, сколько люди со слабостями, по-
ведение которых приводит как к ошибкам, так и 
к достойным поступкам. По отношению к ним 
Монах выражает сочувствие, снабжая свою речь 
сокрушенными восклицаниями (“allas!”; “lo!”), 
в подробностях рисует сцены их страданий, 
останавливаясь на трогательных деталях (так, в 
«трагедии» об Уголино полностью передан раз-
говор заглавного персонажа с сыном). Сопере-
живание персонажу в пересказе Монаха подчас 
оказывается сильнее стремления упрекнуть его 
за совершенные ошибки. 

Более того, при внимательном прочтении ис-
торий, наиболее близких ко времени жизни са-
мого Чосера, обнаруживается, что гибель героев 
этих «трагедий» наступает не в результате спра-
ведливого возмездия, но вопреки всяким пред-
ставлениям о справедливости [Kelly 1989: 195]. 
Так, о Педро Жестоком не сказано ни одного по-
рочащего слова, он – «достойный король» 
(“worthy kyng” [Chaucer 1987: 247]), его судьба 
заслуживает всяческого сожаления. Слово «до-
стойный» повторяется и в характеристике Педро 
Кипрского («O worthy Petro, kyng of Cipre, also» 
[Ibid.]), зависть врагов к которому возбуждает 
лишь его рыцарская доблесть. Очень схоже с 
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этими двумя «трагедиями» повествование о Бер-
набо Висконти: в нем, впрочем, упоминается 
грех, достойный кары, – Бернабо был «бичом 
Ломбардии» (“scourge of Lumbardye” [Ibid.]), од-
нако сам рассказ о его деяниях так же краток, как 
и два предыдущих, и направлен скорее на кон-
статацию факта падения героя, нежели на описа-
ние его дурных поступков. 

Таким образом, ни одна «трагедия» не дает ис-
черпывающего ответа на вопросы, почему проис-
ходит падение того или иного персонажа, какая 
связь устанавливается между грехом и наказанием 
и, наконец, почему при всем этом строгая назида-
тельность сосуществует в них наравне с жалостью 
и состраданием, – иными словами, что Чосер счи-
тает трагичным в этих историях? 

Обратимся еще раз к «трагедиям» о падениях 
высокопоставленных вельмож XIV в. (Педро 
Кипрский, Педро Жестокий, Бернабо Висконти), 
портреты которых нарисованы в светлых тонах. 
Самая объемная из них насчитывает всего 
16 строк, при этом их краткость противоположна 
насыщенной краткости первых двух «трагедий» 
Монаха: истории Люцифера и Адама общеиз-
вестны и не требуют пересказа, поэтому их осно-
вой становится моральный урок, выводимый по-
вествователем. Истории же современников Чосе-
ра, отделенные от времени написания «Рассказа 
Монаха» всего несколькими годами, еще не 
успевают закрепиться в культуре, обрести одно-
значную оценку. Повествователь подчеркивает, 
что в точности не знает тех или иных подробно-
стей, поэтому акценты его рассказа смещаются с 
информативной на эмоциональную составляю-
щую [Strange 1967: 175]: так, «трагедия» о Педро 
Кипрском выглядит как плач по его гибели, 
включающий в себя только перечисление досто-
инств персонажа. Перед слушателями предстает 
некий обобщенный портрет достойного «всече-
ловека», которого, однако, даже достоинства не 
спасают от гибели.  

Однако именно сравнение «трагедий» о нача-
ле времен и «трагедий», произошедших в XIV в., 
дает нам ключ к иному объяснению причин па-
дения всех действующих лиц. Сокращение объе-
ма и тех, и других историй, чем бы оно ни было 
вызвано в каждом отдельном случае, приводит к 
одному результату – недосказанности. Грех Лю-
цифера не назван прямо, так как слушатели и 
читатели не могут о нем не знать; также не рас-
сказывается, как именно согрешил Адам. Дума-
ется, что подобный расчет на знания адресата 
присутствует не только в начальных историях: 
вполне вероятно, что современники Чосера были 
неплохо осведомлены о тирании Педро Жестоко-
го, его суровом обращении с женой, прелюбоде-
яниях. Впрочем, «недоговаривает» Монах не 

только в кратких историях: Александр и Цезарь в 
его «трагедиях» выступают как исключительно 
добродетельные люди, однако их поведение так-
же можно трактовать по-разному. Внимательный 
слушатель Монаха, например, может обратить 
внимание на чрезмерную любовь Александра к 
женщинам и вину – намек на бреши в броне доб-
родетели этого «цвета свободы и рыцарства» 
(“of knyghthod and of fredom flour” [Chaucer 1987: 
251]). Иными словами, недосказанность в каче-
стве повествовательного приема дает рассказчи-
ку возможность как подчеркнуть злосчастие пер-
сонажа, позволяя слушателям проникнуться к 
нему сочувствием, так и напомнить о том, что 
всякий человек грешен, даже если о его грехах 
не упоминается. 

Тем самым Чосер как будто подразумевает, 
что любой грех, даже самый незначительный, 
карается Провидением, а повествователь исполь-
зует различные нарративные стратегии, чтобы 
наиболее полно продемонстрировать эту идею. 
Рассказывая о злодеях, Монах рисует их портре-
ты самыми черными красками, чтобы отвратить 
слушателей от греха. Более добродетельных пер-
сонажей он восхваляет, имея при этом в виду, 
что и им не чужды прегрешения, о которых его 
адресаты, скорее всего, и так не могут не знать. 

 Однако в эту схему не вписывается «траге-
дия», занимающая в «Рассказе Монаха» особое 
место: во-первых, это единственная история о 
женщине среди повествований о мужчинах, во-
вторых, она насчитывает наибольшее количество 
строк (127) по сравнению с остальными истори-
ями. Речь идет о «трагедии» Зенобии. Большая ее 
часть выстроена в духе рассказа о жизни благо-
родных мужей и жен: Монах прославляет досто-
инства героини (смелость, умение владеть ору-
жием, скромность, любовь к книгам), описывает 
ее в блеске славы и богатства. Падение Зенобии 
происходит из-за непостоянства Фортуны: гиб-
нет ее муж, римский император завоевывает 
страну и пленяет героиню: отныне ей суждено не 
ехать в богатой колеснице во главе победного 
шествия, а тащиться за ним в оковах. 

 В чем же виновна Зенобия? Текст «трагедии» 
не дает на этот вопрос прямого ответа: отноше-
ние повествователя к героине подчеркнуто по-
ложительно, не упоминается ни одного даже не-
значительного ее прегрешения. «Угадать» вину 
героини также трудно: историческая Зенобия, 
царица Пальмиры (240 – ок. 274), обыкновенно 
представлена в жизнеописаниях как достойная 
личность [Burgersdijk 2005: 139]; сочинение Бок-
каччо «О знаменитых женах» (De Mulieribus 
Claris, 1361–1362), к которому Чосер явно обра-
щается в этом случае [Bestul 2003: 421], изобра-
жает ее благородной воительницей. Однако суще-
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ствует разница между тем, как с образом Зенобии 
обращаются итальянский и английский поэты: 
если Боккаччо, не отрицая неоспоримых досто-
инств царицы Пальмиры, все же упрекает ее в 
любви к материальным благам и уходе от есте-
ства, что выражается в стремлении Зенобии жить, 
скорее, как мужчина, нежели как женщина 
[Lindeboom 2008: 346], то Чосер, упоминая о не-
любви Зенобии к женским занятиям, никак это не 
комментирует. Напротив, он подчеркивает, что, 
несмотря на силу и владение воинскими искус-
ствами, Зенобия не отказывается от роли жены и 
матери: она живет с мужем в любви, рожает двух 
сыновей. Богатство Зенобии предстает перед нами 
не как повод для упрека героине (об ее отношении 
к нему ничего не говорится), но как достойная 
рама для портрета столь выдающейся личности.  

Обращаясь к исследованию «женских» и 
«мужских» черт в характере Зенобии, Чосер по-
дробно останавливается на ее отношениях с му-
жем. Зенобия отвергает идею «бесплодной» 
любви: брачные отношения она приемлет лишь с 
целью произведения на свет потомства. Подоб-
ные мысли героини продиктованы не неприяти-
ем ею своей женской природы, но четкими пред-
ставлениями о чистоте и грехе: те, кто вступает в 
связь лишь для забавы, полагает Зенобия, блудо-
действуют. Таким образом, чистота помыслов 
Зенобии, напротив, делает ее образцом достой-
ной женщины. 

История Зенобии – не единственный сюжет 
«Кентерберийских рассказов» о чистой и благо-
родной женщине, стремящейся избежать греха: 
схожую ситуацию мы видим в «Рассказе второй 
монахини» [Watson 1964: 277], героиня которого, 
святая Цецилия, отказывает своему мужу Вале-
риану в брачном ложе, поскольку все ее помыс-
лы устремлены не к земным наслаждениям, но к 
небесному счастью. Зенобия, по аналогии с Це-
цилией, ведет себя как святая, и ее падение 
напоминает не столько о возмездии за грехи, 
сколько о мученичестве.  

Несмотря на то что низверженной Зенобии 
вместо скипетра, увитого цветами, вручают 
прялку – символ женской покорности, подчерки-
вающий, что ей следует знать свое место, – оче-
видно, что повествователь не упрекает героиню, 
а сострадает ее несчастной судьбе, перемежая 
свою речь восклицаниями «увы!» (“allas!”). 
С этой точки зрения «недосказанность», о кото-
рой мы говорили выше, оказывается не столь 
важной: даже если мы знаем о прегрешениях 
добродетельных персонажей, мы продолжаем 
сострадать им, поскольку их вина (к примеру, 
упомянутая любовь Александра к вину и жен-
щинам) в глазах слушателей и читателей не пе-
ревешивает на весах Фортуны их достоинств, 

порой же эта вина может и вовсе отсутствовать 
(«мученичество» Зенобии).  

Итак, перед нами предстает цепочка персона-
жей, которых можно выстроить по степени гра-
дации их невиновности – от закоренелых греш-
ников и злодеев к людям, совершившим ошибки 
(причем в ряде случаев эти ошибки перевешива-
ются достоинствами), и, наконец, к невинной 
героине-мученице. Все эти персонажи оказыва-
ются в одном ряду вне зависимости от соотно-
шения греха и кары за него: их судьбы объеди-
няет сам факт падения, отыскать причины кото-
рого Монах и не предлагает – куда важнее заду-
маться о трагичности подобного конца, почув-
ствовать жалость к падшим. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
если строгая боэциевская система мироздания и 
принимается Чосером, то он настаивает на прин-
ципиальной невозможности ее полного позна-
ния. Персонажи «трагедий» Чосера претерпева-
ют бедствия не только оттого, что заслуживают 
немедленной кары за свои грехи, – это происхо-
дит и в силу изначальной греховности человече-
ской природы, просто потому что они люди. 
В галерее судеб, представленной Чосером, со-
седствуют самые различные человеческие типы, 
конец которых одинаково плачевен. При этом 
примечательно, что о судьбах второстепенных 
персонажей не говорится ничего: например, мы 
зачастую не знаем, что произошло с теми или 
иными предателями – вполне вероятно, что они 
так и не испытали горечи падения. Взгляд Чосера 
сфокусирован на индивидуальном бытии выда-
ющегося человека и не выходит за его рамки: 
точно так же всякий человек обладает полным 
знанием лишь о своей собственной жизни. Впро-
чем, даже это знание оказывается недостаточно 
полным: Чосер, разделявший взгляды оксфорд-
ских философов-номиналистов (Дунс Скотт, Уи-
льям Оккам) на принципиальную невозможность 
познать тайны мироздания и сохранить уверен-
ность в причастности человека к гармонии бытия 
[Brewer 1978: 176], указывает, что никто не в си-
лах постичь, какая судьба его ожидает, всякий 
обречен на неведение. Оказывается, что причиной 
падения становится сама человеческая природа, и 
понять, почему так происходит, невозможно.  

Нельзя сказать, что Чосер отвергает то, о чем 
пишет Боэций, ведь среди созданных им образов 
есть не только невинные люди, но и отъявленные 
злодеи: он, скорее, смещает фокус с попытки 
охарактеризовать систему мироздания в целом 
на человеческое ее восприятие. Боэциевская 
строгая Фортуна у Чосера не уступает место сле-
пой, капризной Фортуне, но Фортуна, несомнен-
но, лжива и играет с человеком в свои опасные 
игры. Именно такой Фортуну видят люди, даже 
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если на самом деле она не такова; безошибочно 
распознавать истину и ложь человеческое зрение 
не в состоянии. Это и делает человеческую 
жизнь трагичной: иррациональность бытия, 
принципиальная непознаваемость причин не-
счастий приводят к печальному концу как ви-
новного, так и невинного (впрочем, невинного 
лишь с человеческой, неподлинной точки зре-
ния). Рисуя страдание добродетельного челове-
ка, прегрешения которого, казалось бы, невели-
ки (чрезмерное доверие к женщине), или винов-
ного лишь своей принадлежностью к грешному 
человеческому роду, Чосер заставляет своих 
читателей испытывать сострадание, глядя на 
падение такого же, как и они сами, человека, 
как бы высоко он ни стоял.  
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Abstract. The article examines the implementation of the category of the tragic in The Monk’s Tale, 

which is part of The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. The purpose of this work is to clarify the con-
cepts ‘tragedy’ and ‘the tragic’ in the culture of the Late Middle Ages, as well as their interpretation in 
Chaucer’s oeuvre. The focus is on the specific understanding of these terms in the Middle Ages: since the 
genre of dramatic tragedy became a thing of the past along with Antiquity, the word ‘tragedy’ began to be 
used by poets and scribes of the Middle Ages to specify a distinct type of narration that deals with the power 
of fate as the main theme. The need to identify what works Chaucer used as examples to follow, as well as to 
study the peculiarity of the category of the tragic in The Monk’s Tale, determined the choice of methods for 
the analysis of the material. The research employs culture-historical, comparative-typological, and biograph-
ical methods of analysis. It has been established that, relying on the Latin (Boethius) and Italian models 
(Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio), Chaucer perceived ‘tragedy’ as a variation of the ‘fall of princes’ 
story. Both Chaucer and Boccaccio were interested in the study of earthly life, the search for a connection 
between human behavior and human fate, and the image of Fortune. However, the Italian poet did not call 
his works ‘tragedies’, while Chaucer did: his character, the Monk, tells seventeen stories about the victims of 
Fortune, among which there were both sinners and relatively innocent people. Our analysis has shown that 
the main point in Chaucer’s understanding of the category of the tragic is the fundamental incomprehensibil-
ity of the ways of fate. Focusing on the category of the tragic, Chaucer receives the opportunity to explore 
the irrationality of human existence. 

Key words: Geoffrey Chaucer; Giovanni Boccaccio; The Monk’s Tale; The Canterbury Tales; trag-
edy; the tragic; de casibus. 
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Аннотация. В статье рассматривается олицетворение в речи рассказчика-ребенка. Наряду с 

другими грамматическими и лексическими особенностями детской речи выделяется использование 
детьми олицетворений. Наличие олицетворений в речи детей и человека вообще объясняется метафо-
ричностью, а также антропоцентризмом человеческого мышления и речи. 

Олицетворение может выступать характеристикой рассказчика-ребенка в художественных про-
изведениях для взрослой аудитории. В ходе исследования был проведен анализ двух современных про-
изведений на английском языке: “Room” (Emma Donoghue, 2010) и “All the Lost Things” (Michelle Sacks, 
2019). Оба романа повествуют о неком травмирующем опыте, пережитом детьми или их близкими, 
раскрывая темы насилия (физического и психологического), похищения, изоляции, лжи и памяти.  

Романы также объединяет наличие юных рассказчиков, при этом подобный прием не является 
новым в литературе. В выбранных нами произведениях рассказчики – дети дошкольного и младшего 
школьного возраста (5 и 7 лет). В ходе анализа речи рассказчиков были выявлены примеры олице-
творения, выраженные разными частями речи. Все примеры могут быть разделены на группы в зави-
симости от того, что подвергается олицетворению: предметы быта и объекты окружающего мира, 
части тела, животные, абстрактные понятия, растения, неживая природа. Также установлено, что 
олицетворение как речевая характеристика рассказчика-ребенка может выполнять несколько функ-
ций: придание правдоподобия такому рассказчику, выражение эмоций рассказчика, сообщение ин-
формации, важной для понимания сюжета.  

Ключевые слова: речевой образ рассказчика-ребенка; метафора; антропоцентризм; олице-
творение. 
 

В англоязычной литературе использование в 
качестве главных героев и рассказчиков детей не 
является новым приемом. Подобное встречалось 
в литературе и раньше, при этом адресацию дан-
ных произведений довольно сложно определить. 

Отмечается, что такие произведения XX в., как 
«Над пропастью во ржи» Д. Сэлинджера, «Убить 
пересмешника» Х. Ли, «Повелитель мух» У. Гол-
динга, «хотя они и не были написаны с расчетом 
на юных читателей»1 [Beckett 2009: 17], «давно 
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популярны среди подростков» [ibid. 23]. Отмеча-
ется двойственность некоторых произведений 
XIX в.: так, «Приключения Гекльберри Финна» 
М. Твена «на уровне простого повествования» 
могут предложить что-то юным читателям, но, 
по сути, являются книгой «для взрослых» [Wall 
1991: 116].  

Сегодня происходит и обратный процесс: ро-
маны, написанные для детей и подростков, попу-
лярны среди взрослых (серия книг о Гарри Пот-
тере). Используется понятие crossover literature – 
книги, «которые переходят от детской аудитории 
к взрослой или наоборот» [Falconer 2004: 556]. 
Некоторые произведения XXI в., написанные для 
детей («Мальчик в полосатой пижаме» Д. Бойна, 
«Моя сестра живет на каминной полке» А. Пит-
чер), могут привлечь взрослых своей серьезной 
тематикой: опыт Второй мировой войны и про-
блема терроризма. В свою очередь, романы, ад-
ресованные взрослым («Загадочное ночное 
убийство собаки» М. Хэддона), могут быть отне-
сены к подростковой литературе из-за юного 
рассказчика.  

От подобных произведений отличаются те, 
которые, несмотря на наличие рассказчиков-
детей или описания детства, рассчитаны для 
взрослых и не привлекают детскую аудиторию 
(“Hideous Kinky” Э. Фрейд, “Room” Э. Донохью, 
“Our Endless Numbered Days” К. Фуллер, “All the 
Lost Things” М. Сакс). Причины использования 
качестве рассказчика ребенка могут быть разны-
ми. Это может быть стремление усилить или, 
наоборот, смягчить эмоциональное воздействие 
на читателя. Рассказчик-ребенок также позволяет 
авторам рассмотреть некоторые ситуации или 
предметы под новым углом, путем отстранения, 
побуждая читателя по-новому взглянуть на них. 
Установление причин для обращения к рассказ-
чику-ребенку может быть темой отдельного ис-
следования, нам же хотелось бы сосредоточиться 
на формальном аспекте: как ребенок-рассказчик 
может быть представлен в тексте.  

 Во-первых, юный рассказчик говорит о «си-
туациях, видах деятельности, взаимоотношени-
ях, типичных для ребенка» [Войткова 2011: 9]. 
Однако читатель понимает, что перед ним ребе-
нок не только благодаря темам, которые больше 
свойственно обсуждать детям, нежели взрослым, 
но и благодаря особенностям речи юного рас-
сказчика. Стратегии авторов при создании рече-
вого образа рассказчика при этом разнятся. Не-
которые предпочитают использовать манеру по-
вествования, свойственную скорее взрослому, 
нежели ребенку. Например, в романе Эстер 
Фрейд “Hideous Kinky” повествование ведется от 
лица пятилетней девочки, однако ее речь ничем 
не отличается от речи взрослого человека. Такой 

подход иногда вызывает недовольство читате-
лей, так как юный рассказчик выглядит менее 
реалистично. Другие авторы, наоборот, пытают-
ся имитировать детскую речь, воссоздавая опре-
деленные ее характеристики. Разница заключает-
ся в том, воспроизводятся ли только фонетиче-
ские, лексические или грамматические особен-
ности детской речи или же все они вместе. Речь 
рассказчика-ребенка при этом может быть в це-
лом похожа на речь взрослого, но содержать не-
которые элементы речи детей. Зарубежные и 
отечественные исследователи выделяют различ-
ные характеристики детской речи: нарушения в 
образовании форм неправильных глаголов 
[O’Grady 2005: 21–24], чрезмерная генерализация 
[Denham, Lobeck 2013: 33], инверсионные ошибки 
[Tomasello 2009: 81], сокращения [Солнцева 2013: 
79], уменьшительные суффиксы [Цейтлин 1989: 
9] и олицетворения [Чеботарева 1996].  

Важно помнить, что даже если авторы реша-
ют создать речевой образ рассказчика, близкий к 
речи реального ребенка, то это все равно будет 
моделирование, «стилизация повествования», 
«уподобление детской речи» [Войткова 2011: 10]. 
Безусловно, авторы, создавая речевые образы 
юных рассказчиков, могут и не знать, какие 
именно черты присущи детской речи, а точнее, 
какие черты выделяются исследователями, ана-
лизирующими детскую речь. Можно предполо-
жить, что писатели, моделируя речь персонажей, 
опираются на свой жизненный опыт: в речи ге-
роев могут быть отображены особенности речи 
детей, которые авторы, так или иначе, замечали в 
реальности. Например, автор романа “Room” 
Эмма Донохью отмечает, что при создании обра-
за героя своей книги – пятилетнего мальчика – 
она отчасти ориентировалась на речь и поведе-
ние своего сына: «Мне помогло то, что моему 
собственному сыну было пять лет… <…> Я по-
пыталась выделить элементы поведения, мыш-
ления и речи моего сына, которые разделил бы 
любой пятилетний ребенок» [Donoghue: элек-
тронный ресурс]. Авторы сами задают границы и 
создают правила изображенного ими мира. Это 
может касаться и, в том числе, речи героев про-
изведения. Однако в нашем исследовании речи 
рассказчиков-детей нам бы хотелось особенно 
выделить тот факт, что речевые характеристики 
юных героев зачастую небезосновательны и свя-
заны с реальной детской речью. То, как писатели 
изображают речь детей в своих произведениях, 
соответствует действительно выделяемым уче-
ными особенностям детской речи.  

В данной статье мы рассматриваем только 
олицетворение в речи рассказчиков-детей. Важ-
но подчеркнуть, что нас интересует лингвисти-
ческий аспект олицетворения, а именно его 
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представленность в художественном тексте. Об-
ращение к исследованиям из других сфер связа-
но с нашим стремлением показать, что олицетво-
рение действительно является характеристикой 
человеческого мышления и речи, следовательно, 
его использование писателями может иметь под 
собой веские основания. Перед нами стоит не-
сколько целей: во-первых, выяснить, как наличие 
олицетворения в человеческой речи объясняется 
особенностями нашего мышления; во-вторых, 
как олицетворение функционирует в реальной 
речи детей и, следовательно, насколько обосно-
ванным является использование олицетворения 
для создания правдоподобного речевого образа 
ребенка в произведении. Основной же целью 
нашего исследования является анализ олицетво-
рения в речи рассказчиков-детей: что может под-
вергаться олицетворению и чем олицетворения 
могут быть выражены в художественном тексте. 
Наконец, необходимо определить, как работает 
олицетворение в тексте: направлено ли его ис-
пользование только на создание правдоподобно-
го речевого образа рассказчика-ребенка либо же 
могут быть выделены другие функции. В ходе 
работы был произведен лингвистический анализ, 
сбор материала осуществлялся методом сплош-
ной выборки. 

Теоретической базой исследования являются 
исследования отечественных авторов, а именно 
научные работы И. М. Чеботаревой, В. И. Посто-
валовой, В. Н. Телия, К. В. Солнцевой, Н. К. Вой-
тковой и др., а также работы зарубежных иссле-
дователей: Дж. Лакоффа, У. О’Грейди, Б. Уолл, 
Р. Фалконер и др.  

Актуальность исследования обусловливается 
тем, что повествование от лица детей все чаще 
встречается в литературе для взрослой аудитории, 
однако объектом исследования рассказчик-
ребенок становится не так давно. Лингвистиче-
ские особенности речи такого рассказчика требу-
ют углубленного изучения, изображение речи ре-
бенка в произведениях является привлекательным 
предметом исследования как для отечественного, 
так и для зарубежного научного сообщества 
[Hurst 1990; Кварцхелия 2007; Солнцева 2008; 
Войткова 2011]. Актуальной является тематика 
анализируемых романов, посвященных активно 
обсуждаемой сейчас теме насилия. Научная но-
визна исследования заключается в том, что анали-
зируется речь рассказчиков-детей именно в худо-
жественных произведениях для взрослых.  

В качестве анализируемых произведений 
нами были выбраны два романа на английском 
языке. В них мы видим описание определенного 
травмирующего опыта, произошедшего в жизни 
главных героев. Авторы показывают послед-
ствия такого опыта и попытки его преодоления. 

Помимо этого, в романах раскрываются темы 
изоляции, лжи и памяти.  

Роман 2010 г. канадско-ирландской писатель-
ницы Эммы Донохью “Room” рассказывает чи-
тателю историю мальчика Джека и его мамы. 
Проведя несколько лет в плену маньяка в закры-
том помещении, которое они называют Комната, 
они планируют побег, который им удается осу-
ществить. После этого мы наблюдаем процесс их 
адаптации к жизни в реальном мире.  

В романе Мишель Сакс “All the Lost Things” 
2019 г. отец девочки отправляется вместе с ней в 
«путешествие». На самом же деле, после убий-
ства жены мужчина пускается в бега, взяв с со-
бой дочь. По мере того, как она и отец все даль-
ше отдаляются от дома, главная героиня начина-
ет понимать, что все происходящее ненормально.  

Оба романа также объединяет наличие в каче-
стве рассказчика ребенка младшего возраста (5 и 
7 лет). Авторы по-разному моделируют речь 
своих главных героев. Больше всего детскую 
речь напоминает речь героя романа “Room”, в 
ней много грамматических и лексических оши-
бок, неологизмов: 

“…that means I winned…” (Donoghue, 15); 
“Then the wonderfulest thing...” (ibid., 27); 
“That remembers me to do mine…” (ibid., 157); 
“Deana gives me a wet wipe to unsticky my fin-

gers…” (ibid., 185). 
Речь героини романа All the Lost Things вы-

глядит более нейтрально, грамматические ошиб-
ки в тексте отсутствуют. Однако можно сказать, 
что используемая лексика соответствует особен-
ностям речи детей, так как в ней много преуве-
личений (дети «легко снабжают предметы и объ-
екты гиперболизированными оценками» [Амза-
ракова 2019: 126]) и олицетворений: 

“Being lost is the SECOND WORST THING 
in the world…” (Sacks, 16); 

“…and it’s the best treasure I have ever seen 
(ibid., 17); 

“…where my tooth had lived” (ibis., 180); 
“No one said anything for a million hours” 

(ibid., 185).  
Сосредоточиваясь на олицетворении в двух 

романах, мы придерживаемся определения, ко-
торое дает И. М. Чеботарева в своей работе 
«Олицетворение в детской речи». Сам троп она 
определяет как «перенесение человеческих черт 
(шире – черт живого существа) на предметы и 
явления неживой природы, животных, мифиче-
ских существ» [Чеботарева 1996: 5], однако тут 
же уточняет, что в детской речи олицетворения – 
это не троп, не «сознательно применяемый при-
ем усиления выразительности и изобразительно-
сти высказывания», а «особенность самого дет-
ского мировосприятия» [там же: 13–14].  



Николина Н. Н. Олицетворение в речи рассказчика-ребенка… 
 

92 

Относительно детского мышления и речи в ее 
работе присутствует широкое и узкое понимание 
олицетворения как: 

а) «оживления», заключающегося в наделении 
неодушевленных предметов свойствами живых 
существ;  

б) «очеловечивания», состоящего в том, что 
живым существам, реалиям неживой природы и 
отвлеченным понятиям приписываются челове-
ческие свойства (свойства существа мыслящего и 
действующего осознанно» [там же: 6].  

Некоторые зарубежные исследователи опре-
деляют олицетворение (personification) в мышле-
нии только в его узком значении: «распростра-
нение человеческих качеств на любого, кто не 
является человеком» [Hatano, Inagaki 1987: 1013].  

И. М. Чеботарева отмечает, что «наличие це-
лой парадигмы терминов: олицетворение, персо-
нификация, прозопопея, антропоморфизм, ани-
мизм, артификализм – свидетельствует о гносео-
логической ценности процесса олицетворения, о 
сложности его интерпретации и о попытках от-
граничить олицетворение от целого ряда смеж-
ных, но нетождественных явлений» [Чеботарева 
1996: 6]. Действительно, в зарубежных работах 
можно встретить определения антропоморфизма, 
которые близки определению олицетворения, как 
узкому, так и широкому его пониманию. Так, 
Рейчел Северсон и Шайли Вудард определяют 
антропоморфизм как «присваивание внутренних 
состояний нечеловеческому окружению (живот-
ным, неживой природе или технологиям), вклю-
чающее в себя представление разума и внутрен-
них состояний этого окружения» [Severson, 
Woodard 2018]. Однако в другой работе так 
определяется анимизм, антропоморфизм же по-
нимается более узко: «термин анимизм обычно 
используется для обозначения приписывания 
преднамеренных действий и общей концепции 
“жизни” объектам и природным явлениям. Ан-
тропоморфизм – это, в частности, приписывание 
человеческих психических состояний или аф-
фектов нечеловеческим существам» [Airenti 
2018]. В данном исследовании мы будем при-
держиваться понятия «олицетворение» и его ин-
терпретации, данной И. М. Чеботаревой.  

И. М. Чеботарева разделяет олицетворение и 
метафору. Соглашаясь с данным утверждением, 
мы, тем не менее, считаем, что метафора как 
мыслительная операция важна для понимания 
природы олицетворения. Если говорить о том, 
почему олицетворения возникают в речи детей и 
в речи человека вообще, то анализ работ, посвя-
щенных данной теме, показывает, что это связа-
но с метафоричностью человеческого мышления 
и языка. Как утверждают Дж. Лакофф и М. Джон-

сон, метафора «пронизывает нашу повседневную 
жизнь, причем не только язык, но и мышление и 
деятельность» [Лакофф, Джонсон 2004: 27]. Ме-
тафора является важным инструментом челове-
ческого познания мира, так как позволяет «по-
нимать одну область опыта в терминах другой» 
[там же: 148].  

Распространенными примерами метафоры яв-
ляются случаи, когда «материальный объект ин-
терпретируется как человек», что позволяет лю-
дям осмыслять «опыт взаимодействия с нежи-
выми сущностями в терминах человеческих мо-
тиваций, характеристик и деятельности людей» 
[там же: 59]. Объекты окружающего мира могут 
быть освоены не только путем их соотнесения с 
психологическими характеристиками, свойствен-
ными человеку, но и через их соотнесение с че-
ловеческим телом. Говоря о телесной метафоре, 
Ю. А. Башкатова рассуждает о человеческом те-
ле как основании для «метафорического осмыс-
ления действительности» [Башкатова 2013: 24]. 
Подобное осмысление происходит потому, что 
тело является «первой сферой человеческого 
опыта» [там же: 25].  

Полагаем, что в данном случае можно гово-
рить об антропоцентризме человеческого мыш-
ления и речи. Сознание человека «антропоцен-
трично по своей природе» [Телия 1988: 173]. 
Человек осваивает окружающий его мир исходя 
из собственного опыта, «не бывает картин мира 
полностью неантропоморфных, внечеловече-
ских, так как картины мира есть всегда картины, 
увиденные глазами человека» [Постовалова 
1988: 35].  

Понимание метафоры как инструмента позна-
ния сближает ее с олицетворением: дети исполь-
зуют олицетворение для понимание нового через 
уже известное, а именно – через сферу человече-
ского. Отмечается, что олицетворение – «это 
средство для детей, позволяющее сформировать 
обоснованное предположение о менее знакомых, 
нечеловеческих объектах, используя их богатей-
шую область знаний, а именно – знания о лю-
дях» [Hatano, Inagaki 1987: 1020].  

Таким образом, факт наличия олицетворения 
в детской речи (и в человеческой речи вообще) 
связан с метафоричностью человеческого мыш-
ления, в частности – освоением нового через уже 
известное. Сферой известного является сам че-
ловек, его тело и психика. Освоение действи-
тельности через данные понятия объясняется 
антропоцентричностью человеческого мышления 
и речи.  

Если говорить о выражении олицетворения 
в детской речи, то оно может быть представлено 
глаголами «разнообразных семантических и сло-
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вообразовательных группировок» [Чеботарева 
1996: 8]. Дети могут проецировать движения че-
ловека, «близкие и понятные», на «действия и 
движения неживых предметов» [Попова 2018: 
185]. Также «достаточно распространено» такое 
языковое средство, как обращение [Чеботарева 
1996: 8]. «Олицетворяющими потенциями» об-
ладают прямая речь, когда объектам, подверга-
ющимся олицетворению, приписываются опре-
деленные реплики, и диалоги, в которые ребе-
нок вступает с неодушевленными предметами 
или животными, при этом в диалогах ребенок 
выступает в роли «интерпретатора ситуации» 
[там же: 8–9].  

Что касается выбранных для анализа романов, 
количество примеров олицетворения в речи 
главных героев неоднородно, эти примеры отли-
чаются по своей структуре и представлены раз-
ными частями речи. Все найденные примеры мы 
разделили на тематические группы согласно то-
му, какие объекты окружающей действительно-
сти рассказчика-ребенка или персонажа-ребенка 
подвергаются олицетворению. В начале пред-
ставлены те группы, в которых олицетворение 
встречается наиболее часто.  

1. Олицетворение предметов быта 
и объектов окружающего мира  

Олицетворения предметов быта выражаются 
личными и притяжательными местоимениями 
he/his и she/her вместо грамматически верного 
it/its. Подобное олицетворение часто встречается 
в романе Донохью и усиливается написанием 
олицетворяемых предметов с заглавной буквы.  

“…give Plant a cup of water in Sink for no spill-
ing, then put her back on her saucer on Dresser” 
(Donoghue, 10).  

Отмечается, что подобное написание суще-
ствительных говорит о том, что «Джек не видит 
разницы между обычными нарицательными, та-
кими как “стол”, и существительными собствен-
ными, поскольку он воспринимает их как отно-
сящиеся к уникальному знаку, а не к типу или 
категории объектов» [Caracciolo 2014: 186]. Он 
считает, что предметы уникальны, «не подозре-
вая, что множество объектов одного вида суще-
ствуют в мире» [Rubik 2017: 221].  

О том, что предметы олицетворяются, мы 
также можем понять по наличию глаголов, обо-
значающих действия людей.  

“…to look at Watch, he says 07:14” (ibid., 7).  
“I choose Meltedy Spoon <…> when he leaned 

on the pan…” (ibid., 8).  
“Plant used to live on Table…” (ibid., 10).  
“…TV died and I cried, …” (ibid., 11).  
“Bouncy Ball loves to get lost in Labyrinth…” 

(ibid., 14).  

В романе “All the Lost Things” также встреча-
ются олицетворения предметов быта и окружа-
ющего мира, выраженные глаголами: 

“…the refrigerator sighed” (Sacks, 34); 
“The gravel nipped at my hand…” (ibid., 55); 
“…and the Jeep ate up the road” (ibid., 57).  
Подобные олицетворения могут передавать 

особое мироощущение главных героев или их 
эмоциональное состояние. Следующие примеры 
из романа “Room”, которые описывают сцену 
побега Джека и его первое в жизни нахождение 
за пределами Комнаты, подчеркивают враждеб-
ность окружающего мира для Джека. В этих 
примерах он является не субъектом, а объектом 
действия.  

“The ground breaks my feet smash my knee 
hits me in the face…” (Donoghue, 107).  

“Suddenly arghhhhhh the street bangs me…” 
(ibid., 109).  

Нечто похожее мы видим в примерах из ро-
мана “All the Lost Things”. Недоверие и сомнения 
Долли не всегда выражены в ее речи и мыслях 
напрямую, наоборот, они вкладываются, если так 
можно сказать, в «уста» окружающих объектов. 
Как видно из примеров, эти объекты «ведут се-
бя» по отношению к Долли и ее отцу негативно. 
Считаем, что так автор передает эмоции девочки, 
сообщает читателю о ее нарастающем недоверии 
к отцу и всему, что с ней происходит.  

“…trailer homes and they howled at us to look 
away” (Sacks, 125–126).  

“The blue X’s of all the flags were waving to us 
as we went by, reminding us that everything was all 
wrong” (ibid., 150).  

Олицетворение предметов может быть моти-
вировано их внешним сходством с человеком 
или животными, так как «внешний вид – это то, 
на основании чего ребенку легче всего устано-
вить сходство между объектами действительно-
сти» [Войткова 2011: 17]. Так, например, в ро-
мане “Room” духовой шкаф плиты мальчик опи-
сывает как «животик Плиты». Таким образом, он 
осмысляет строение плиты через уже знакомый 
ему концепт человеческого тела.  

“…into Stove’s hot tummy” (Donoghue, 19). 
Внешнее сходство предметов с живыми суще-

ствами может быть отражено в названиях пред-
метов, что также может являться одной из при-
чин олицетворения таких предметов детьми. По-
добные примеры были найдены в романе 
“Room”, где главный герой олицетворяет стойку 
для сушки белья (clothes horse) и антенну 
(bunny). На факт олицетворения, помимо написа-
ния данных существительных с заглавной буквы, 
указывает использование местоимений he/his, гла-
голов, обозначающих действия людей (to grumble, 
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to say), а также существительных, обозначающих 
части тела живых существ (ears, head).  

“… against Clothes Horse. He always grumbles 
and says there’s no room…” (Donoghue, 9).  

“Ma moves Bunny around real slow to better the 
picture with his ears and head” (ibid., 11).  

Отдельного внимания заслуживают олицетво-
рения таких предметов, как куклы. Сам факт 
наличия кукол и взаимодействия героев с ними 
создает правдоподобный образ рассказчика-
ребенка: как известно, дети часто воспринимают 
игрушки одушевленно в процессе игры.  

В романе “All the Lost Things” встречается 
прием, когда через материальный объект – кук-
лу – передаются эмоции рассказчика.  

“Her heart was angry and pounding” (Sacks, 
150).  

Стоит отметить, что героиня романа Долли на 
протяжении всей истории разговаривает со своей 
любимой куклой Клеместой. Их диалоги очень 
важны для понимания романа, поскольку они 
косвенно дают нам понять, что произошло. 
Мысли куклы Клеместы, диалоги между Долли и 
куклой – это подавляемые Долли воспоминания 
и сомнения. 

 “Dolly, I don’t like this,” Clemesta said. “Not 
one bit.” 

“Stop it,” I said. “You’re spoiling my adventure 
with Dad with all your NAGGING and GLOOMI-
NESS.” 

“I don’t think it’s an adventure,” she said. 
“It is too, now ZIP IT already.” (Sacks, 83).  
 “I don’t remember anything,” I said. 
She bit her lip. “I think I do.” (ibid., 58).  
Таким образом, анализ примеров данной тема-

тической группы показал, что олицетворения мо-
гут выполнять несколько функций в тексте. По-
мимо того, что они помогают автору создать 
правдоподобный образ ребенка (детям свойствен-
но олицетворять предметы, в том числе игрушки), 
они также могут быть использованы автором для 
передачи эмоционального состояния героя.  

2. Олицетворение частей тела 
В речи главного героя романа “Room” мы 

можем встретить олицетворение определенной 
части его тела. На факт олицетворения указывает 
прилагательное silly, что применительно к лю-
дям, а также написание существительного. Более 
того, для замещения данного существительного 
используется местоимение him, хотя правильнее 
было бы использовать местоимение its.  

“Silly Penis…” (Donoghue, 24). 
“…it’s not like Penis, or Ma’s vagina… 

(ibid., 185). 
“…there’s a drawing that I think is a penis…” 

(ibid., 207). 

Два последних примера указывают на тот 
факт, что Джек олицетворяет данную часть тела, 
принадлежащую только ему, поскольку с ней он 
активно взаимодействует, в отличие от половых 
органов других людей. Другие части тела – 
пальцы, руки, ноги и т. д. – рассказчиком не оли-
цетворяются, что, возможно, объясняется физио-
логией и особым характером взаимодействия 
героя с данной частью тела.  

 “…I have five fingers each hand and the same 
of toes…” (ibid., 13).  

Несколько примеров олицетворения встреча-
ются в тексте романа “All the Lost Things”. Так, 
был найден один пример олицетворения, в кото-
ром героиня персонифицированно описывает 
свои зубы, используя прилагательное busy. 

“…I checked my teeth with my tongue. They are 
very busy at the moment” (Sacks, 27). 

Олицетворения в романе также выражаются 
глаголами действий, используемыми по отноше-
нию к людям (to yell, to try, to tell, to live), прила-
гательными, которые означают человеческие 
эмоции (scared, angry), обращением (legs), эти-
кетным междометием (sorry).  

“The blood oozed out and the skin underneath 
yelled at me” (Sacks, 120). 

“His skin prickled from being scared of the 
cold…” (ibid., 136).  

“…The blood came out. The new skin was 
angry…” (ibid., 153).  

“…her blood was sitting right there under the 
skin, boiling and angry at whoever did it to her. 
<…> It was trying to tell me something important” 
(ibid., 154–155).  

“SORRY, LEGS, …” (ibid., 179).  
“…where my tooth had lived” (ibid., 180).  
Как мы уже упоминали ранее, в некоторых 

найденных нами примерах олицетворения могут 
выполнять несколько функций. Одна из них – 
выражение эмоционального состояния рассказ-
чика. В романе “All the Lost Things” был обнару-
жен пример олицетворения сердца. В тексте он 
находится в той части романа, когда отец Долли 
признался в убийстве жены и его арестовали. 
Грусть Долли в данном случае не сообщается 
напрямую, а передается через олицетворение.  

“All of me was cold too, like my heart had de-
cided to stop beating the blood around. Probably it 
was too sad to do it anymore” (ibid. 195). 

Интересными являются примеры, связанные с 
кровью и синяком. Долли, рассматривая синяк 
другой девочки (“I stared at her bruise” (ibid., 
154)), думает, что «рассерженная» (angry) кровь 
«пытается что-то ей сказать» (“was trying to tell 
me something” (ibid., 154)). На протяжении всей 
истории Долли пытается вытеснить из памяти 
воспоминание о том, что отец убил мать. Но ее 
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подсознание постоянно напоминает ей об этом. 
Это выражается в подобных примерах. Поэтому 
олицетворение, помимо придания правдоподо-
бия речи рассказчика и выражения эмоциональ-
ного состояния героя, может выполнять еще 
одну функцию – косвенно сообщать читателю 
информацию, необходимую для понимания сю-
жета.  

3. Олицетворение животных 
В романе “All the Lost Things” героиня припи-

сывает животным поведение, больше похожее на 
человеческое: так, например, они оплакивают 
своих любимых: 

“Some were crying because their beloved ones 
got eaten in the dark” (ibid., 144).  

Олицетворения могут быть выражены этикет-
ным междометием sorry и обращением к олице-
творяемому объекту, при этом рассказчик наде-
ляет животных разумом и чувствами.  

“…Sorry, Beloved Cat…” (Sacks, 14).  
Олицетворения животных также выражаются 

глаголами. В романе “All the Lost Things” звуки, 
которые издают животные, описываются с по-
мощью глаголов, обозначающих действия людей 
(to chat, to laugh). Также животным приписыва-
ются умственные способности, по всей видимо-
сти, аналогичные человеческим (to understand).  

“…you could hear the birds chatting…” 
(ibid., 133). 

“…the noisy old crickets who were laughing 
at our bad luck” (ibid., 156). 

“Also you shouldn’t talk to black cats <…> They 
always understand…” (ibid., 14).  

Значительная часть олицетворений выражает-
ся в прямой речи и диалогах. Такие примеры мо-
гут быть найдены в романе “All the Lost Things”, 
когда Долли обращается к животным или «раз-
говаривает» с ними, придумывая реплики за них. 
Примечательно, что животные в данном случае 
могут выступать трансляторами размышлений и 
эмоций девочки для читателя. Так, например, 
вопрос медведя, по сути, отражает панику Дол-
ли, когда она потерялась в зоопарке. Слова орла 
выражают злость Долли на мальчика из парка 
развлечений. А фраза собаки о Хэнке (владель-
це), который помогает Долли и ее отцу, когда у 
них ломается машина посреди дороги, и пускает 
их к себе переночевать, говорит либо о доверии 
Долли этому человеку, либо о том, что ей страш-
но и так она пытается себя успокоить.  

“I was also in a panic as soon as I realized I was 
lost, which was when I was talking to the Andean 
Bear and he said, “Dolly, where’s your mom?” 
(ibid., 16). 

“Never mind,” the eagle said, “he will probably 
die young...” (ibid., 89–90).  

“We will be excellent friends,” he said. “And by 
the way, Hank is a very nice man and he won’t chop 
you up and cook you into human soup.” (ibid., 161).  

Таким образом, олицетворения опять выпол-
няют сразу несколько функций, создавая правдо-
подобный образ ребенка и выражая его эмоции. 

4. Олицетворение нематериального  
Некоторые исследователи отмечают, что в 

детской речи почти нет примеров олицетворения 
отвлеченной лексики: детям свойственно «уста-
новление сходства между конкретными объекта-
ми», тогда как взрослые могут сопоставлять 
между собой признаки, в том числе, «отвлечен-
ных объектов» [Шабалина 2007: 19]. 

Однако в романе “All the Lost Things” мы ви-
дим, что героиня описывает абстрактные поня-
тия (радость, сонливость, слова) через олицетво-
рение:  

“Inside my stomach I had ONE THOUSAND 
butterflies” (Sacks, 10); 

“…my sleep still didn’t want to go away” 
(ibid., 11);  

“…a very good word sitting in my brain waiting 
to make a match” (ibid., 14). 

В романе также используется целый образ, 
который героиня создает для осмысления пове-
дения своего отца. Долли сложно принять тот 
факт, что ее отец может быть жестоким и причи-
нять боль матери. Его приступы ярости девочка 
олицетворяет, придумывая медведя – Mr. Angry 
Bear, который живет внутри отца и периодиче-
ски просыпается.  

“He doesn’t mean it,” I said. “It’s just Mr. An-
gry Bear. We woke him today.” 

“I don’t know, Dolly,” Clemesta said. “I don’t 
think it’s really a bear.” (ibid., 92).  

“I felt sorry for Mom, for having to live with him 
and Mr. Angry Bear inside his chest” (ibid., 100).  

“Lies make Mr. Angry Bear wake up. He gets 
so mad…” (ibid., 161).  

5. Олицетворение растений  
В романе “All the Lost Things” мы находим 

развернутый диалог главной героини с дубом: 
 “Why don’t you climb to the top of my tree and 

live here a while?” Mr. Majestic Oak said as we 
passed. <…> 

“I wish I could,” I called. 
Mr. Majestic Oak waved his arm. “Too bad,” he 

said. He was sad to say goodbye” (Sacks, 76).  

6. Олицетворение неживой природы 
В романе All the Lost Things нами был найден 

только один пример олицетворения неживой 
природы – олицетворение тумана.  

“…the fog kissing the tops of the trees” 
(Sacks, 146).  
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Таким образом, в ходе исследования мы про-
анализировали примеры олицетворения в речи 
рассказчиков-детей в двух романах для взрослой 
аудитории. Мы выяснили, что использование 
олицетворения в речи рассказчиков может быть 
связано с реальной языковой действительностью: 
олицетворения встречаются в речи детей, так как 
они таким способом – через сферу человеческого 
как знакомого – познают новое и незнакомое. 
Это объясняется антропоцентризмом человече-
ского мышления и речи, а также метафорично-
стью мышления. Соответственно, такая характе-
ристика детской речи, как использование олице-
творений, может быть применена в речи рассказ-
чика-ребенка для придания ему правдоподобия в 
художественных произведениях, рассчитанных 
на взрослую аудиторию. Анализ олицетворений, 
представленных в романах “Room” и “All the 
Lost Things”, где главным героям 5 и 7 лет, поз-
волил нам определить, что такой способ прида-
ния правдоподобия действительно эффективен. 
В каждом романе присутствует система олице-
творений разных тематических групп (предметы, 
части тела, животные, абстрактные понятия, рас-
тения, неживая природа), выраженных разными 
частями речи: существительными, местоимения-
ми, глаголами, прилагательными. На факты оли-
цетворения также указывают написание суще-
ствительных с заглавных букв, обращения и диа-
логи. В ходе анализа было выяснено, что нали-
чие олицетворений в произведении может вы-
полнять несколько функций: 1) придание прав-
доподобия речи рассказчика-ребенка, 2) выраже-
ние эмоций рассказчика, 3) имплицитное сооб-
щение информации читателю, важной для пони-
мания сюжета.  
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Abstract. The article examines personification in the speech of a child narrator. Along with other 

grammatical and lexical features of a child’s speech, the use of personification by children is distinguished. 
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Аннотация. Статья посвящена фототекстуальности как поэтологической категории совре-

менного англоязычного романа. Предпринимается попытка определения термина «фототекстуаль-
ность». Представлена краткая историография вопроса. Основное внимание уделено фотографическо-
му экфрасису, который автор статьи определяет как описание в тексте фотографии, являющейся 
предметом рефлексии персонажа или результатом совместного сотрудничества фотографа и модели. 
Далее вводятся два разграничительных термина: протофотоэкфрасис, имеющий реальный фотопро-
тотип в культуре, и условный фотоэкфрасис, созданный исключительно авторским воображением. 
Каждый из этих фотоэкфрасисов выступают активным структурообразующим компонентом пробле-
матики и поэтики анализируемых романов: «Мастер Джорджи» (“Master Georgie”, 1998) 
Б. Бейнбридж, «Фотография» (“The Photograph”, 2003) П. Лайвли, «Пока не выпал дождь» (“The Rain 
Before It Falls”, 2007) Дж. Коу, «Незримое, или Тайная жизнь Кэт Морли» (“The Unseen”, 2011) 
К. Уэбб. Исследуется функциональность структурно-семантической единицы художественного тек-
ста – фотоэкфрасиса – на уровнях: сюжета и композиции, нарратива, хронотопа, системы образов-
персонажей. Фотоэкфрасис, органично вписываясь в постмодернистскую тематику и проблематику 
романов, актуализирует понятия памяти, идентичности, факта и вымысла, смерти и др. как мотивы-
темы и мотивы-проблемы. В результате проведенного анализа автор статьи предлагает классифика-
цию романов в зависимости от типа представленных в них фотографий – постановочных или случай-
ных (естественных): 1) роман-фотореконструкция и 2) роман-фоторефлексия. Фотографический 
экфрасис как один из типов фототекстуальности можно считать одной из магистральных повествова-
тельных стратегий в художественной практике конца XX – начала XXI в. 

Ключевые слова: фототекстуальность; фотографический экфрасис; протофотоэкфрасис; 
условный фотоэкфрасис; роман-фотореконструкция; роман-фоторефлексия; современный англоязыч-
ный роман; Р. Барт. 
 

Фототекстуальность как категория поэ-
тики. Актуальным представляется исследование 
поэтики фототекстуальности (phototextuality) в 
современном художественном тексте. В данной 

статье мы придерживаемся определения «поэти-
ки», данного теоретиком романа ХХ в. Н. С. Лей-
тес: «особенности поэтического видения мира, 
складывающиеся в целостную систему образных 



Poluektova T. A. Phototextuality as a Poetological Category of the English Novel… 
 

101 

представлений и способов их выражения. Такая 
система существует на разных уровнях: в рамках 
отдельного произведения, жанра, национальной 
литературы, литературного направления» [Лей-
тес 1980: 4]. Целостность складывается из сово-
купности элементов поэтики, где каждый из них 
рассматривается по отношению к целому.  

С конца XIX в. – времени появления «письма 
света» – художественное слово вступает во вза-
имодействие с фотографией. Такое «сотрудниче-
ство» оказалось перспективным и взаимовыгод-
ным для двух видов искусств: “…photography 
has, over the years, influenced literature as much as 
literature has influenced photographic practiceˮ 
[Blatt 2009: 113]. Влияние отразилось не только 
на форме и стиле произведений, но и на рассмат-
риваемых диалогичных темах: “Particularly strik-
ing in this respect is the way photo-textual modes 
have been mobilized to explore themes of memory, 
identity, and selfhoodˮ [Welch 2019: 437]. Э. Блэтт 
в одной из своих программных статей отмечает: 
“since the advent of the medium in the mid-
nineteenth century, photography and literature have 
been involved in an almost constant dialogue and 
process of intersemiotic cross-fertilisationˮ [Blatt 
2009: 108].  

Так, фотография в художественном тексте 
может быть представлена непосредственно и 
опосредованно.  

В первом случае речь идет об эксплицитном 
включении фотографии в повествовательную 
ткань произведения. Фотографические вставки 
сопровождают текст, подчас его комментируют, 
выступая в качестве иллюстрации. Фотографии и 
текст, помещенные в определенный авторский 
контекст, создают новые смыслы. В то время как 
те же самые фотографии, но вырванные из этого 
контекста, создают возможность новой интер-
претации их прочтения. Во втором случае речь 
идет о вербальном описании в художественном 
тексте фотографического изображения – фото-
графическом экфрасисе, текстуализации образа. 
Гораздо реже встречаются повествования, где в 
равной мере участвует и слово, и зрительный 
образ. Такие зрительные образы (фотография, 
рисунок и т. д.) С. Н. Зенкин называет интра-
диегитическими, т. е. «внутриповествовательны-
ми; часто они не просто упоминаются в качестве 
детали или аналогии, но играют ту или иную 
роль в актантной структуре повествования, слу-
жат его самостоятельными “действующими ли-
цами”» [Зенкин 2013: 15]. 

В данной статье основное внимание уделено 
фотографическому экфрасису, который мы по-
пытаемся определить как описание в тексте фо-

тографии, являющейся предметом рефлексии 
персонажа или результатом совместного сотруд-
ничества фотографа и модели. Фотографический 
экфрасис выступает разновидностью экфрасиса, 
наряду с живописным, танцевальным, музыкаль-
ным и др. 

Как в отечественной, так и в зарубежной ли-
тературе найдется немало примеров, где очевид-
на роль фотографии как типа визуального дис-
курса. Это многообразие представлено как в ли-
рических, так и в прозаических жанрах: «Фото-
графия» (1917) Т. Харди, «Снимок» (1927) В. На-
бокова, «Фотография» (1957) А. Тарковского, 
«Скандал в Богемии» (1891) А. Конана Дойля, 
«Брюгге-ла-Морт» (1892) Д. Роденбаха, «Слюни 
дьявола» (1959) Х. Кортасара, «Мосты округа 
Мэдисон» (1995) Р. Дж. Уоллера, «Дора Брюдер» 
(1997) П. Модиано, «Мастер Джорджи» (1998) 
Б. Бейнбридж, «Аустерлиц» (2001) В. Г. Зебаль-
да, «Фотография» (2003) П. Лайвли, «Фотокаме-
ра» (2008) Г. Грасса и мн. др. 

Ближе к концу XX в. в гуманитарной науке 
наблюдается повышенное внимание писателей к 
синтезу слова и фотографии: “…since 1970 writ-
ing and photography have been closely allied in var-
ious artistic practices, whether narrative, fictional, or 
polemicalˮ [Brunet 2009: 32]. Одним из следствий 
этого явился тот факт, что литература рубежа 
XX–XXI вв. представлена многообразием ги-
бридных романных форм, в очередной раз под-
тверждая «открытость» и «незавершенность» 
этого жанра (О. Фрейденберг, М. Бахтин, В. Ко-
жинов).  

Несмотря на то что взаимодействие художе-
ственного слова и фотографии имеет давнюю 
традицию, существует определенная трудность в 
его обосновании. Исследователи-филологи раз-
ных стран единодушны в необходимости уста-
новления характера взаимоотношений между 
литературой и фотографией: “Considering the re-
lationship between literature and photography is 
therefore a matter of exploring how literature has 
come to accommodate, respond to, engage with, or 
understand the strange new medium of ‘light writ-
ing’ since it came on the scene in the early nine-
teenth century” [Welch 2019: 434]; “we must decide 
whether the photograph fights, works with, undermines, 
complements, destroys, controls, is controlled by, or 
runs parallel with the written text accompanying it  ˮ
[Stafford 2010: 53] и др. 

Взаимодействие художественного текста и 
фотографии мы условимся обозначать термином 
«фототекстуальность», имея в виду любое при-
сутствие фотоизображения в тексте: как фотоил-
люстрацию, так и ее словесное описание, т. е. 
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фотоэкфрасис. Здесь стоит сделать важное заме-
чание, касающееся природы фотоэкфрасиса. 
Считаем возможным ввести два разграничитель-
ных термина:  

1) протофотоэкфрасис1 (protophotoekphrasis), 
имеющий реальный фотопрототип в культуре; 

2) условный фотоэкфрасис (notional photo-
ekphrasis), созданный исключительно авторским 
воображением.  

В обоих случаях фотоэкфрасис выступает ак-
тивным структурообразующим компонентом 
проблематики и поэтики романов. 

Как в отечественном, так и в западном лите-
ратуроведении нет устоявшегося определения 
фототекстуальности. Позволим себе обозначить 
ключевые вехи в попытках его объяснения. Не-
смотря на то что фотография, как и фотографиче-
ский экфрасис, начала появляться в художествен-
ных текстах с конца XIX в., западные исследования 
данного феномена актуализировались с начала 
1980-х гг. (см., например: [Trachtenberg 1980; 
Thinking Photography 1982; Hunter 1987]). 

Пожалуй, первое обоснование рассматривае-
мого явления встречается в работах американ-
ского писателя и фотографа Райта Морриса 
(Wright Morris) (1910–1998), который большую 
часть своей жизни провел в путешествиях, запе-
чатлевая увиденное одновременно на фотоплен-
ку и бумагу. Следствием этого явился веденный 
им термин photo-text, в первую очередь примени-
тельно к своим книгам «Жители» (“The 
Inhabitants”, 1946) и «Родина» (“The Home Place”, 
1948). Суть фото-текста, по Р. Моррису, заклю-
чается в том, чтобы фотографии дополняли сло-
ва, но не обязательно при этом иллюстрировали 
повествование: “I glimpsed the connection between 
words, my own written words, and the photographs I 
was taking. Rather than ponder the photograph, then 
describe my impressions, I found in what I had writ-
ten the verbal images that enhanced, and enlarged 
upon, the photographˮ [Morris 1982: 18]. 

Впервые термин phototextuality встречается в 
сборнике эссе под редакцией Марши Брайэнт 
(Marsha Bryant) “Phototextuality: Reading Photo-
graphs and Literatureˮ (1996). Во введении 
М. Брайэнт говорит о диалоге как следствии вза-
имопроникновения фотографического текста и 
художественного, определяя положение фото-
графии и текста как равнозначное, не подчинен-
ное одно другому: “Unlike the image/ caption 
model, the interference neither marginalises one tex-
tual component, nor draws rigid boundaries between 
literature and photographyˮ [Bryant 1996: 14]. 

Э. Блэтт определяет фототекстуальность как 
“aesthetic border crossingˮ / «эстетическое пере-

сечение границ» [Blatt 2009: 108], отмечая ее 
расплывчатый и многодисциплинарный характер 
[ibid.]. Результатом такого взаимодействия стал 
тот факт, что “photography has allowed literature, 
and writing more generally, to reevaluate its priori-
ties and adapt to new ways of ‘seeing’ ushered in by 
the advent of mechanical reproduction and the cam-
era ‘eye’ˮ [ibid.: 113].  

Литературный критик Джонни Грэттон опре-
деляет фототекстуальность как бифокальную 
перспективу (bifocal perspective): “This perspec-
tive embraces, on the hand, photographs, or at very 
least idea of photography, as something textually 
under consideration and, on the other hand, a text or 
texts, or at least a possibility of text, as something 
triggered in or by photo. Term “phototextualities”, 
again as I understand it, further implies a study of 
different kinds and degrees of relation that hold be-
tween image and language across a wide range of 
contextsˮ [Gratton 2003: 182]. 

В отечественном литературоведении количе-
ство работ, посвященных фотографическому эк-
фрасису, сравнительно мало. Так, Н. С. Бочка-
рева и К. В. Загороднева разграничивают роман с 
фотографиями и фотоэкфрасисом [Бочкарева, 
Загороднева 2017: 114]; О. А. Судленкова счита-
ет фототекстуальность формой экфрасиса [Sudli-
ankova 2016: 10] и говорит о фотографии как 
сюжетообразующем элементе [Sudliankova 2011: 
18], а также о возможности новой жанровой раз-
новидности – романе о фотографе [Судленкова 
2018: 335]. 

В данной статье предпринимается попытка 
определения термина «фототекстуальность» и 
возможных способов ее проявления. Учитывая 
вышеперечисленные точки зрения на это явле-
ние, любое инкорпорирование фотографического 
изображения в художественный текст, как иллю-
стративное, так и экфрастическое, будем обозна-
чать термином «фототекстуальность». Эти два 
вида присутствия фотографии в тексте – частные 
формы проявления фототекстуальности, разли-
чающиеся по своей функциональности. Соответ-
ственно – фотоиллюстративный роман (роман с 
фотографиями) и фотоэкфрастический роман 
(или роман-фотоэкфрасис) (который и будет рас-
смотрен в данной статье). 

Таким образом, фототекстуальность – катего-
рия поэтики романа, определяющая как внешний 
(визуальный), так и внутренний (фотоэкфрасти-
ческий) способ организации текста. Представля-
ется возможным определить фототекстуальны-
ми те романы, в которых фотография выполняет 
определенную функцию на разных уровнях 
текста.  
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Рассмотрим особенности функционирования 
фотографии (фотоэкфрасиса) как структурно-
семантической единицы текста. 

Фотоэкфрасис и сюжетно-композиционный 
уровень. Так, например, в романе Б. Бейнбридж 
«Мастер Джорджи» фотоэкфрасис обозначает 
кульминационные моменты в развитии действия. 
Роман состоит из шести глав-пластинок – plates, 
датированных с 1846–1854 гг., на каждой из ко-
торых запечатлен определенный сюжет, срежис-
сированный фотографом. На первой пластинке 
запечатлен умерший будто бы в своей постели 
отец семейства мистер Харди, тело которого еще 
каких-то пару часов назад было принесено через 
черный ход молодым Харди, увлекающимся фо-
тографией. На последней, шестой, пластинке во-
енный фотограф, дабы представить английскому 
обществу, как приятно проводят время войска во 
время Крымской кампании, фотографирует 
группу улыбающихся солдат. И, не смущаясь, 
для симметрии, подставляет в общую компози-
цию тело только что убитого Джорджа.  

Иными словами, в каждой главе делается 
определенная фотография, запечатлевающая важ-
ные события в жизни главного героя, которая, по 
сути, и дает название каждой главы: «Пластинка 
первая. 1846 г. Девушка перед лицом смерти», 
«Пластинка шестая. Ноябрь 1854 г. Улыбаемся, 
улыбаемся, братцы» и др. Совокупность этих 
пластинок составляет сюжетно-композиционную 
структуру всего романа.  

Эти и другие фото, представленные в романе, 
наглядно показывают, каким образом создавался 
миф о викторианской Англии. Удивительно точ-
ны в данном случае рассуждения о сюжете в фо-
тографии Картье-Брессона: «…В незначитель-
ном пустяке порой кроется великий сюжет, 
мелкий субъективный штрих становится лейт-
мотивом» [Картье-Брессон: 30]. Читателям 
остается только догадываться, сколько «идеаль-
ных» сюжетов архивных фотографий виктори-
анского периода, включая Крымскую кампа-
нию, просмотренных Б. Бейнбридж в процессе 
создания романа, легли в основу истории одно-
го семейства.  

Зачастую фотография становится завязкой 
сюжетного действия (более подробно см.: [Сидо-
рова, Полуэктова 2019]). В романе П. Лайвли 
«Фотография» случайно найденное фото кладет 
начало напряженному детективному расследова-
нию, а совокупность фотографий и живописного 
портрета, найденных по мере расследования, 
каждый раз дополняют образ главной героини – 
Кэт, умершей еще до начала разворачивающихся 
событий романа (Лайвли, 2013). 

В романе «Пока не выпал дождь» Д. Коу фо-
тографии, с самого начала и до конца выступая 
средством актуализации автобиографической 
памяти, прерывают сюжетную линию описания-
ми разновременных событий: героиня выстраи-
вает свой рассказ за счет рассматривания и ком-
ментирования семейных фотоснимков. События 
прошлой жизни, запечатленные на фото, пересе-
каются с настоящим, актуализируя принцип 
судьбостроительства, позволяющий увидеть ста-
новление героя-комментатора.  

Визуальный нарратив протофотоэкфрасиса. 
Визуальный нарратив протоэкфрасиса обращен к 
читателю, способному к дешифровке культурно-
исторического кода. Например, с помощью по-
становочных фотографий Б. Бейнбридж одновре-
менно создает и разрушает так называемый «вик-
торианский миф». Этот факт подтверждает уни-
кальную способность фотографии создавать миф: 
«Мифическое слово есть сообщение. Оно не обя-
зательно должно быть устным: …это может 
быть… фотография» [Барт 1994].  

Элитарный читатель увидит в военном фото-
графе, который не раз появится в этом романе, 
его прототип – Роджера Фентона – основателя 
английского фотографического общества и лич-
ного фотографа королевы Виктории, призванно-
го создать положительный визуальный образ 
Крымской кампании за счет подобных фото-
открыток и тем самым сформировать миф о бла-
гополучии английских войск: «В военном ведом-
стве он получил инструкции не фотографировать 
убитых, изувеченных и больных; громоздкий 
процесс съемки не позволял запечатлеть боль-
шинство других сюжетов, и Фентон представлял 
войну как чинную мужскую вылазку на лоно 
природы» [Сонтаг 2014: 40]. 

Осмысляя фотоизображение, Р. Барт вводит 
знаменитые семиотические концепты, два взгляда 
на фотографию – studium / punctum. Первый – это 
«охват, протяженность поля, воспринимаемого 
мной вполне привычно в русле моего знания и 
культуры» [Барт 2016: 38]; для прочтения фото-
графии studium необходим: выступая в качестве 
культурного кода, он предполагает зрителя, 
наделенного определенными культурными зна-
ниями, это залог прочтения, восприятия идеи, 
заложенной в фотографии; «…Studium... никогда 
не является моим наслаждением или моим стра-
данием» [там же: 41]. Если категория punctum’а 
индивидуальна, обращается к чувствам и эмоци-
ям человека, то studium использует язык культу-
ры, основываясь и отсылая к истории, дает воз-
можность человеку ощутить себя в роли «чело-
века культуры». 
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За счет визуального нарратива в романе с 
протоэкфрасисом происходит конструирование 
двух реальностей: социальной и культурной. Фо-
тографии в романе «Мастер Джорджи» являются 
studium’ами, сильнейшим способом отражения 
культуры: “With photographs, memory is both 
fixed and fluid: social and personal. There is nothing 
neutral here. As sites of memory, photographic im-
ages (whether digital or analogue) offer not a view 
on history but, as mnemic devices, are perceptual 
phenomena upon which a historical representation 
may be constructed. Social memory is interfered 
with by photography precisely because of its affec-
tive and subjective status” [Bate 2010: 256].  

Датированные пластинки в романе Б. Бейн-
бридж «Мастер Джорджи» на тематическом и на 
структурном уровнях представляют собой наци-
онально-культурный нарратив, а точки зрения 
каждого из трех повествователей – комментарии 
как к постановочному процессу, так и к самому 
фотоизображению. 

Так, роман Б. Бейнбридж «Мастер Джорджи» 
аккумулирует в себе черты, характерные для мно-
гих современных романов, имеющих в своей ос-
нове протофотоэкфрасис. Среди них, например, 
романы «Путешествие безумцев» (Afterimage, 
2000) Х. Хамфриз и «Незримое, или Тайная жизнь 
Кэт Морли» (The Unseen, 2011) К. Уэбб, где визу-
альный фотонарратив задается определенной эпо-
хой, как правило, Викторианской и Эдвардиан-
ской, самим фотографом и культурно-истори-
ческим контекстом, задающим ход всего повест-
вования. Такой фотоэкфрасис погружает читате-
ля/зрителя в культурно-исторический контекст, 
дает возможность множественной интерпрета-
ции текста, играя с «мерцающими» культурными 
знаками и кодами. От читателя / зрителя в дан-
ном случае требуется особое умение «распако-
вать» фотографии (unpack the pictures) – от этого 
зависит глубина постижения авторского замысла 
– развенчание мифа о викторианской Англии.  

Таким образом, визуальный нарратив фото-
экфрастичных романов конца XX – начала 
XXI в. схож с постмодернистским нарративом, 
для которого, среди прочего, характерны игра с 
читателем, принцип читательского сотворчества, 
игра с «мерцающими» культурными знаками и 
кодами, фигуры умолчания и др. 

Визуальный нарратив условного фото-
экфрасиса. Нарратив романов с условным фото-
экфрасисом, в большинстве своем, придержива-
ется стратегии самораскрытия героя, выступаю-
щего комментатором фотоизображения. Нарра-
ция осуществляется благодаря единичному(ым) 
фото либо серии любительских фотокарточек, 

которые значимы исключительно для нарратора, 
и только его нарратив способен объяснить запе-
чатленное. В результате воспоминаний, отправ-
ной точкой которых становится любительское 
фото, происходит самопознание и обретение 
персонажем самоидентичности, постижение 
смысла мира. И как главный итог этой рефлек-
сии – катарсис. Такая наррация организует так 
называемую персональную историю. 

Например, в исповедально-психологическом 
романе Дж. Коу «Пока не выпал дождь» фотонар-
ратив способствует потоку рефлексии героини и 
обретению своего «Я». Повествование 73-летней 
Розамонд основано на серии из 19 любительских 
фотографий и одного портрета и записано на 
аудиокассеты в преддверии ухода из жизни. Ком-
ментируемые ею фото обладают семиотической 
нагруженностью только для Розамонд: «Снимки, 
которые сейчас лежат передо мной, те, что я со-
бираюсь тебе описать… их ценность заключается, 
по-моему, лишь в том, что они совпадают с мои-
ми воспоминаниями» (Коу 2008: 46).  

Трагические события в жизни Розамонд и ее 
родных являются прямым свидетельством разо-
рванных и разрушенных семейных связей, а фо-
тографии – прямое и неопровержимое свиде-
тельство былого существования некогда боль-
шой семьи. С. Сонтаг указывает на эту особен-
ность фотографий: «Когда замкнутая семейная 
ячейка вырезалась из большой родственной 
общности, явилась фотография, чтобы увекове-
чить память об исчезающих связях большой се-
мьи, символически подтвердить грозящую обо-
рваться преемственность. Эти призрачные сле-
ды – фотографии – символически восполняют 
отсутствие рассеявшейся родни. Семейный фо-
тоальбом обычно посвящен большой семье, и 
зачастую это – единственное, что от нее оста-
лось» [Сонтаг 2013: 19–20].  

Визуальный нарратив в романе актуализирует 
исповедальную тональность, столь характерную 
для английского романа начиная с 1980-х гг. Ито-
гом субъективных переживаний героини стано-
вится понимание, что «жизнь начинает обретать 
смысл, только когда ты сумеешь осознать, что 
порою – часто – постоянно – две абсолютно про-
тивоположные точки зрения могут быть одина-
ково истинными» (Коу: 288–289).  

Фотонарратив семейного романа-фотоальбома 
(family photo album novels) представляет собой 
особую разновидность романа и зачастую уже 
задан в заглавиях: «Семейный альбом» (“A Fami-
ly Album”, 1978) Д. Галлоуэя, «Семья и друзья» 
(“Family and Friends”, 1985) А. Брукнер, «Семей-
ный альбом» (“Family Album”, 2009) П. Лайвли и 
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др. Несмотря на вымышленный статус семейных 
фотографий, в отличие, например, от докумен-
тальных из «Русского альбома» (“The Russian 
Album”, 1987) М. Игнатьева, они являются “…аre 
gestures of composure and coherence, a stiffening in 
the face of family disintegration – icons to unity. 
˂…> Abbreviated, fragmentary, incomplete, elusive, 
even misleading, the family album never the less pro-
vides a measure of security in a world of contingen-
cy” [MacLaine 1991: 147].  

Хронотоп романа-фотореконструкции. Хро-
нотоп романа с протофотоэкфрасисом заключает 
в себе культурно-исторические маркеры и тща-
тельно реконструируется фотографом, что поз-
воляет читателю/зрителю его считать. 

Так, например, в романе К. Уэбб «Незримое, 
или Тайная жизнь Кэт Морли» получил ориги-
нальное художественное воплощение один из 
крупнейших мифов XX в., воплотившийся в фо-
тографии и развенчанный относительно недавно 
(в 1980-х гг. XX в.).  

Действие романа происходит в двух времен-
ных пластах – 1911 и 2011 г. Главная героиня – 
Кэт Морли – поступает прислугой в дом викария 
Альберта Кэннинга. По его приглашению в доме 
появляется теософ Робин Дюрран (его реальный 
прототип – лектор-теософ и мистик, первоот-
крыватель фейри и элементалей Э. Л. Гарднер 
(1892–1969) (“Fairies; A book of Real Fairies”, 
1945; “Fairies: The Cottingley Photographs and 
Their Sequel”, 1945 и др.). Желая прославиться, 
Р. Дюрран воплощает образ Дриады (так в ан-
тичные времена называли элементалей) с помо-
щью переодетой Кэт. Он тщательно режиссирует 
тайные съемки в предрассветном сумраке. Фото-
графические сцены на лоне живописного пейза-
жа сопровождаются переодеванием героини: 
«– Надевайте платье и парик, – командует Робин 
Дюрран… Он готовит фотоаппарат, снимает 
крышку с объектива» (Уэбб: 239), «…она снима-
ет рабочее платье и надевает поверх рубашки 
наряд из кисеи. Он длинный, свободный и такой 
легкий, что льнет к телу от каждого ее движения. 
Кэт опускает голову – …и надевает парик» 
(Уэбб: 241). Он приказывает ей танцевать: «Кэт 
отходит от него, ее босые ноги ступают по хо-
лодной и мокрой траве. ˂…> Она раскидывает 
руки в стороны и подпрыгивает как можно выше, 
выгибается дугой и запрокидывает голову» 
(Уэбб: 242–243). Эта умело сконструированная 
Дюрраном мистификация ярко отражает широко 
распространенные в то время философско-куль-
турные практики – спиритуализм и теософию. 
Таким образом он желает обессмертить свое имя. 
Опубликованные снимки были восприняты об-

ществом двояко: коллеги-спиритуалисты и часть 
прессы подтвердили их подлинность, другие – 
отнеслись скептически.  

К. Уэбб ставит под сомнение привычную до-
кументальность фотографического снимка, осо-
бенно когда речь идет о так называемой «игре на 
камеру» с преследованием определенных целей, 
о которой известно лишь объекту и субъекту фо-
тографирования.  

Фотографии элементаля (переодетой Кэт) на 
лоне английского пейзажа являются в романе 
сильнейшим способом отражения английской 
культуры. Очевидные историко-культурные мар-
керы отсылают читателя к древнейшей и мощной 
мифологеме «фейри» (fairy), уходящей в глубо-
кое Средневековье и ставшей отличительной 
чертой двух эпох – Викторианской и Эдвардиан-
ской. Пространство на фотографии эксплициру-
ется читателем благодаря так называемому «ло-
кусному прототипу» [Прокофьева 2005: 91]. Из-
давна считается, что очаровательные дриады (в 
греческой мифологии – нимфы) связаны нераз-
рывными узами с деревьями, растущими в лист-
венных лесах и рощах, пространством которых 
они ограничены. Часто их называют «духами 
деревьев». На первом фото «был широкий ров-
ный летний луг, поросший высокой травой и 
чертополохом, и на заднем плане – расплывчато 
– высокие деревья. В центре возвышалось оди-
нокое дерево, плакучая ива, согнувшаяся от ста-
рости, с почти серебристыми, светлыми листья-
ми. ˂…> Справа от дерева виднелась маленькая, 
слегка размытая фигурка» (Уэбб: 247), на втором 
«почти весь кадр занимала сама ива, снятая 
крупным планом, и в ее тени фигура казалась 
бледным пятном» (Уэбб: 248). В британской 
лингвокультуре ива – символ скорби – станет в 
романе определяющим: Кэт не успеет до конца 
исполнить вдохновенный танец. Потому как да-
лее последует ее убийство тайно появившимся 
на лугу и подглядывающим за этим действом 
викарием. 

Фотопрототипом фотографических «проде-
лок» теософа Дюррана в романе К. Уэбб являет-
ся известный миф о коттинглийских эльфах, за-
родившийся в 1917 г. Две юные кузины (Э. Райт 
и Ф. Гриффитс) уверяли, что в лесной долине, у 
ручья, близ деревни Коттингли в графстве 
Йоркшир они видели лесных фей и даже играли 
с ними. Для доказательства существования лес-
ного народца Элси взяла фотокамеру своего отца 
и сделала снимок с Фрэнсис, окруженной пози-
рующими феями. Позже эти фотографии попали 
к знаменитому теософу Э. Л. Гарднеру, который 
передал их профессиональным фотографам и 
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художникам на экспертизу. Практически все они 
единодушно подтвердили подлинность негати-
вов и позитивов. Этим феноменом заинтересо-
вался А. К. Дойль, серьезно увлекавшийся спи-
ритизмом и веривший в существование парал-
лельных миров, в том числе в фей. В результате 
компьютерного анализа (экспертиза Р. Шифера) 
в 1980-х гг. фальсификация на фотографических 
снимках была раскрыта.  

Увлеченность Дюрраном представителями 
«невидимого мира» (помимо желания славы) – 
яркое свидетельство повышенного ностальгиче-
ского интереса викторианцев и эдвардианцев к 
своему прошлому: “Like visual artists and writers, 
photographers drew upon a vast and eclectic cultural 
legacy, elements of which they adopted, illustrated, 
rewrote or used in one way or another for their own 
work. Photographs of nymphs, knights in armour 
and medieval damsels, Shakespearean figures, but 
also contemporary literary heroes were legion” 
[Straub 2015: 164]. 

Узнаваемый историко-культурный фотоэк-
фрасис в романе актуализирует проблему факта 
и вымысла, являющуюся основополагающей в 
романах, где фотоснимки являются постановоч-
ными. Не случайно действие большинства таких 
романов относится к середине XIX – началу 
XX в.: «Обманчивость правдоподобия и мнимая 
достоверность стали основными проблемами фо-
тографии XIX века» [Васильева 2019: 176]. Как в 
романе «Мастер Джорджи» Б. Бейнбридж, так и 
в романе К. Уэбб, это своеобразный театр в мини-
атюре, с обязательным переодеванием и инсцени-
ровками. На близость двух искусств, фотографии 
и театра, указывал Р. Барт: «…Фотография сопри-
касается с искусством не посредством Живописи, 
а посредством Театра» [Барт 2016: 44].  

В сюжетной детективной линии романа, отно-
сящейся к 2011 г., фотографии с Кэт, найденные 
журналистом, расставляют все точки над «i» в 
многочисленных сюжетных хитросплетениях. 

Хронотоп романа-фоторефлексии. Фото-
снимок, выполняя ретроспективную функцию, 
позволяет восстановить прежний ход событий, 
вызванный взглядом, аффектом (Р. Барт). Это 
сродни отматыванию кинопленки назад. И это 
же изображение способно влиять на будущее 
персонажа. Например, главные персонажи рома-
на П. Лайвли «Фотография» проходят довольно 
непростой путь самопознания, обретя в результа-
те иной, отличный от прежнего, смысл жизни и 
выстраивая, каждый по-своему, в надежде луч-
шее и обновленное будущее (Лайвли 2013). 

В отличие от романа-фотореконструкции, в 
романе-фоторефлексии представлены накоплен-

ные за определенное время фотографии. Как 
правило, они расположены последовательно, со-
гласно хронологии. Наиболее часто такой прин-
цип расположения характерен для романов-
фотоальбомов, где фотография выполняет функ-
цию переправы, «связывающей держателя архи-
ва с его прошлым» [Лишаев 2019: 17].  

Так, в романе Дж. Коу «Пока не выпал 
дождь» хронология снимков соблюдается благо-
даря рефлектирующему сознанию Розамонд. Се-
рия этих фотоснимков – набор разрозненных 
эпизодов, выстроенных последовательно, друг за 
другом: «Снято зимой, году в 1938-м или 39-м» 
(Коу 2008: 42), «По цвету и качеству изображе-
ния я догадываюсь, что эта фотография сделана в 
1950-х, спустя десять с лишним лет после собы-
тий, о которых идет речь» (Коу 2008: 74) и т. д. 
Но только для Розамонд они являются экзистен-
циально важными.  

Персонажи, пытаясь восстановить прошлое, 
«подключают» автобиографическую память, ко-
торая далеко не всегда является залогом успеш-
ного (точного) восстановления реального хода 
событий или положения вещей на тот момент. 
В таком случае фотография – «протез зрительной 
памяти» [Лишаев 2019: 30] – является докумен-
тальной опорой, представляет собой «…внеш-
нюю фотографическую память» [Нуркова 2006: 
181]. Так, Розамонд, пытаясь восстановить про-
шлое, опирается на фотографии из альбома: 
«Память всё чаще подводит меня, фотографии 
же официально подтверждают: то, что я помню, 
пусть и немногое, происходило на самом деле, 
это не выдумки, не фантазии и не плод моего 
воображения. Какой толк в воспоминаниях, если 
они не подкреплены снимками, доказательства-
ми, реальными изображениями?» (Коу 2008: 46). 

Репрезентируя свое прошлое, словно заново 
проживая и переживая жизнь, герой обретает свое 
«Я», и через фотографию человек входит в новый 
виток борьбы со временем [Круткин 2005: 174]. 

Время, как и пространство любительской фо-
тографии, конкретно и опознаваемо. Это особое 
свойство старых фотографий, позволяющее вос-
становить историко-культурный контекст: «На 
снимке Айви одета в модный, заковыристого 
кроя, жакет и длинную цветастую юбку. Порази-
тельно, но оба они, и дядя, и тетка, выглядят на 
снимке весьма элегантно. И нарядно, словно 
приоделись для какого-то торжественного слу-
чая. Оуэн при галстуке – с ума сойти, это на пик-
нике! Но в 1940-х так было принято» (Коу 2008: 
55). Пространство на фотоснимках автобиогра-
фично для героя, узнаваемо им, и оттого облада-
ет способностью к расширению. 
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Таким образом, фотография активно участву-
ет в организации темпоральной структуры рома-
нов и тем самым позволяет писателям создавать 
концептуальную картину мира. 

Функционирование фототекстуальности как 
категории поэтики романа определяет его жан-
ровую модификацию и позволяет представить 
следующую классификацию, включающую две 
группы романов в зависимости от типа представ-
ленных в них фотографий – постановочных или 
случайных (естественных).  

К первой группе романов – с постановочным 
фото – отнесем роман-фотореконструкцию. 
Для этой группы романов общими будут следу-
ющие черты:  

1) протофотоэкфрасис, имеющий реальный 
фотопрототип в культуре и маркируемый чита-
телем на основе вторичного культурного опыта, 
характеризующийся объективизацией текста; 

2) действие происходит в отдаленное от совре-
менности время, как правило – в середине XIX – 
начале XX в.; 

3) главный герой – как правило, фотограф, 
реконструирующий миф либо мифологический 
образ за счет тесного сотрудничества с моделью 
и преследующий определенные цели; 

4) характер съемки: театрализация (переоде-
вание, «постановочность»); 

5) конкретный фотохронотоп, созданный в 
процессе реконструкции («здесь и сейчас») фо-
тографом, сопровождается подробным топогра-
фическим описанием, а также этапом подготовки 
самого хода съемки и последующей обработки 
изображений. 

Ярким примером этой группы являются ро-
маны «Мастер Джорджи» Б. Бейнбридж, «После-
свечение» Х. Хамфриз, «Незримое, или Тайная 
жизнь Кэт Морли» К. Уэбб и др. 

Ко второй группе романов – с естественным 
(случайным) фото – отнесем роман-фоторе-
флексию. В каждом из них отчетливо прослежи-
вается следующее:  

1) условный фотоэкфрасис (notional photo-
ekphrasis), созданный исключительно субъектив-
ной авторской интенцией, характеризующийся 
рефлексией и усиленным субъективным нача-
лом; 

2) время действия – близкое ко времени ге-
роя, его современность, как правило – во 2-я по-
ловина XX в.; 

3) главный герой – как правило, созерцатель, 
комментирующий «малую фотоисторию» спустя 
какой-то отрезок времени; 

4) характер съемки: случайность, моменталь-
ность. 

5) конкретный (нейтральный) фотохронотоп, 
актуализируемый рефлексирующим героем спу-
стя какой-то отрезок времени и сопровождаю-
щийся его субъективным комментарием. 

Примерами таких романов являются «Мосты 
округа Мэдисон» Дж. Уоллера, «Пока не выпал 
дождь» Дж. Коу, «Фотография» П. Лайвли и др. 

В каждой из этих групп романов фотоэкфра-
сис обладает определенными функционально-
семантическими характеристиками. Взаимодей-
ствие двух видов искусств – художественного 
слова и фотографии – диалогично и взаимодо-
полняемо: “…but what the success of sophisticated 
photo-literary experiments since the 1970s demon-
strates is the coming of age of a hybrid ‘medium of 
expression’ (perhaps to be regarded as only a branch 
of the larger realm loosely called multi-media) 
where neither photography nor literature is clearly 
the parent figure” [Brunet 2009: 149]. 

Таким образом, фототекстуальность как по-
этологическая категория, берущая основы с се-
редины XIX в., становится с 1970-х гг. одной из 
магистральных повествовательных стратегий в 
художественной практике конца XX – начала 
XXI в. 
 

Примечание 
1 Существует миметический экфрасис, когда 

дается описание реально существующих предме-
тов искусства. Термин «фотоэкфрасис», на наш 
взгляд, является более уместным в рамках заяв-
ленной темы. 
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Abstract. The article deals with phototextuality as a poetological category of the modern English 

novel. An attempt is made to define the term ‘phototextuality’. A brief historiography of the issue is present-
ed. The focus is basically on photographic ecphrasis, which we define as a description of a photograph being 
the subject of the character’s reflection or a result of cooperation of the photographer and the model. The 
article introduces two differentiating terms: protophotonekphrasis, which has a real photoprototype in the 
culture, and a notional photoekphrasis, created exclusively by the author’s imagination. Each of these pho-
toekphrases is an active structure-forming component of both the issues raised and the poetics of the ana-
lyzed novels: Master Georgie (1998) by B. Bainbridge, The Photograph (2003) by P. Lively, The Rain Be-
fore It Falls (2007) by J. Coe, The Unseen (2011) by K. Webb. We investigate the functionality of photoek-
phrasis as a structural-semantic unit of literary text at the following levels: plot and composition, narrative, 
chronotope, system of images-characters. Photoekphrasis, organically fitting into the postmodern themes and 
subject matter of the novels, brings to the fore the concepts of memory, identity, fact and fiction, death and 
others as motives-themes and motives-problems. Basing on the analysis performed, we propose a classifi-
cation of novels depending on the type of photographs presented in them – staged or random (natural): 1) a 
novel-photoreconstruction and 2) a novel-photoreflection. Photographic ekphrasis as a type of phototextu-
ality can be considered one of the basic narrative strategies in literary practice of the late 20th – early 
21st centuries. 

Key words: phototextuality; photographic ekphrasis; protophotoekphrasis; notional photoekphrasis; 
novel-photoreconstruction; novel-photoreflection; modern English-language novel; R. Barthes. 
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Аннотация. В статье проанализированы и сопоставлены два аргентинских романа середины 

ХХ в.: «Игра в классики» (1963) Хулио Кортасара и «Предательство Риты Хейворт» (1968) Мануэля 
Пуига. Писателей объединяет новаторство, жажда экспериментов. Оба преимущественно творили за 
пределами Аргентины, что также оказало влияние на поэтику романов. Близость идейных поисков и 
жизненной ситуации дает основание для сравнения этих латиноамериканских прозаиков. Показано, 
что Х. Кортасар создает сложное интеллектуальное произведение. Вместе с героями автор размыш-
ляет о судьбе романа как жанра и возможности создания антиромана, воплощая вместе с тем некото-
рые идеи новороманистов (Н. Саррот, А. Роб-Грийе и др.) на практике: он разрушает привычные по-
вествовательные формы и вовлекает читателя в процесс «создания» романа. М. Пуиг обращается к 
поп-арту и массовой культуре. Вслед за новороманистами он избавляется от сюжета и главного героя. 
Автор фиксирует на страницах романа образ типичного провинциального города с точностью кино-
камеры, оставаясь «за объективом», он «исчезает» из повествования, позволяя персонажам самим 
рассказывать историю. Сделан вывод о том, что оба романа представляют собой сложные постмо-
дернистские произведения, в которых очевидно влияние деконструктивизма и постструктурализма. 
Х. Кортасар и М. Пуиг придерживаются разного подхода к роману, но оба стремятся найти новые 
повествовательные формы, взглянуть на роман как жанр иначе, что позволяет говорить о некотором 
единстве аргентинской литературы, созданной за пределами Аргентины.  

Ключевые слова: М. Пуиг; Х. Кортасар; антироман; новый роман; литература Аргентины; 
латиноамериканский «бум». 
 

Введение 
Латиноамериканская литература прошла дол-

гий и тернистый путь становления и смогла 
громко заявить о себе лишь в ХХ в., стремитель-
но приобретя невероятную популярность по все-
му миру. Так называемый «бум» латиноамери-
канской литературы, произошедший в 1960-е гг. 
ХХ в., прежде всего связывают с таким явлени-
ем, как «магический реализм», главными пред-

ставителями которого называют Х. Л. Борхеса 
(Jorge Luis Borges, 1899–1986) и Г. Г. Маркеса 
(Gabriel García Márquez, 1927–2014). Сочетание в 
текстах произведений повседневного быта с ма-
гией коренных народов и поражающей вообра-
жение природы Южной Америки привлекло 
внимание не только читателей, но и литератур-
ных критиков, которые справедливо заговорили 
о новом ярком событии в мировом литературном 
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процессе. Однако уже тогда начинают появлять-
ся произведения, которые в дальнейшем будут 
относить не к «буму», а к «пост-буму» (течение, 
которое также называют «новейшая литература» 
или «постмодернистская литература»). Авторы 
этого «нового» латиноамериканского романа все 
больше отходили от идей магического реализма, 
экспериментировали с жанрами, повествованием, 
героем. Интересными в этом отношении являют-
ся произведения двух аргентинских писателей – 
«Игра в классики» (“Rayuela”, 1963) Хулио 
Кортасара (Julio Cortázar, 1914–1984) и «Преда-
тельство Риты Хейворт» (“La traición de Rita 
Hayworth”, 1968) Мануэля Пуига (Manuel Puig, 
1932–1990). 

В 1950-е гг. Аргентина переживает непростой 
период. С приходом к власти Хуана Перона, 
придерживающегося левых политических взгля-
дов и популистских методов, кардинально меня-
ются социально-политические и экономические 
условия, что сказывается на культурной жизни 
страны (см. подробнее: [Altamirano 2011]). Глав-
ным героем общественного сознания и массовой 
культуры становится пролетарий, активно фор-
мируется новый миф – культ Эвы Перон, а сама 
эстетика перонизма 1949–1955 гг. тесно перепле-
тается с китчем [Miremont 2013]. Новый лидер и 
новые культурные установки были неоднозначно 
восприняты аргентинской интеллигенцией, кото-
рая впервые в истории страны раскололась на 
два противоборствующих лагеря, разделенных 
не столько эстетическими, сколько политиче-
скими взглядами. Вместе с тем в стране начина-
ют действовать механизмы культурного кон-
троля и подавления, вводится жесткая цензура 
[Межиковская 2004: 421–422]. Именно в это 
время (в 1951 г.) Х. Кортасар, придерживающий-
ся антиперонистских взглядов, но занимающий 
пассивную политическую позицию, уезжает в 
Европу, получив литературную стипендию. Спу-
стя пять лет в Европу навстречу мечте о кинема-
тографической карьере приезжает юный М. Пуиг, 
выигравший стипендию Института Данте Алигь-
ери. Словом, оба романа авторы создают вдали 
от родины, и это добровольное (во всяком слу-
чае, пока) «изгнание» наложило отпечаток на 
указанные выше произведения. Сам Х. Кортасар 
разделяет свое творчество на «до» и «после» пе-
реезда в столицу Франции. Именно здесь окон-
чательно формируется его стиль, и он получает 
всемирное признание как мастер малой повест-
вовательной прозы. Здесь же он знакомится с 
идеями французских новороманистов (Н. Саррот, 
А. Роб-Грийе, и др.), которые оказываются близ-
ки его собственной концепции романа. Заметим, 
что впервые свои взгляды на роман и его буду-
щее писатель изложил еще в 1947 г. в книге 

“Teoría del túnel”. Первые попытки создания «но-
вого» романа Х. Кортасар предпринимает в 
1960 г., когда в свет выходит произведение «Вы-
игрыши» (“Los premios”), но именно в «Игре в 
классики» в полной мере раскрывается замысел 
писателя. На родине Х. Кортасара роман был 
принят очень хорошо, вызвав огромный резонанс 
и повлияв на многих молодых писателей [там же: 
436]. М. Пуиг, не ставший в России столь же по-
пулярным, как Х. Кортасар, но достаточно из-
вестный за рубежом (западные критики даже 
называют его первым постмодернистским писа-
телем в Аргентине [Bocchino 2001] и первым 
представителем поп-арта в национальной лите-
ратуре [Levine 2021: 50]), был большим поклон-
ником кинематографа и планировал связать с 
ним свою жизнь. Однако очередной киносцена-
рий вылился в роман, что положило начало карь-
ере Пуига-романиста. Первое эпическое произ-
ведение писателя, «Предательство Риты Хей-
ворт», вышедшее через пять лет после «Игры в 
классики», тут же стало национальным бестсел-
лером, принеся широкую известность начинаю-
щему прозаику [Межиковская 2004: 437]. 

Представляется, что обоим писателям, для ко-
торых на момент создания анализируемых про-
изведений романная форма была в какой-то сте-
пени непривычным способом воплощения худо-
жественных замыслов, удалось привнести све-
жую струю в жанр романа и оказать заметное 
влияние на литературу не только Аргентины, но 
и всего западного мира. Вот почему интересно 
сравнить подходы к романному жанру этих двух 
значимых аргентинских писателей-новаторов, 
выявить общее и своеобразное, что, как пред-
ставляется, позволит глубже проникнуть в суть и 
природу аргентинской литературы второй поло-
вины ХХ в.  

Антироман  
Роман Х. Кортасара «Игра в классики» вышел 

в свет в 1963 г. и является своего рода интерпре-
тацией идей «нового французского романа», ко-
торые, как мы отметили выше, были близки кон-
цепциям Х. Кортасара, оформившимся еще в 
конце 1940-х гг. Автор создает скорее «антиро-
ман»; более того, сам Х. Кортасар называл «Игру 
в классики» “contranovela”, т. е. контрроман, 
поскольку, в отличие от одного из героев произ-
ведения, не стремился разрушить роман как 
жанр. Идеи нового романа, противостоящие ро-
ману бальзаковского, т. е. классического реали-
стического, типа, зародились во Франции в кон-
це 1940-х гг. в трудах и произведениях таких пи-
сателей, как Натали Саррот (Nathalie Sarraute, 
1900–1999) и Ален Роб-Грийе (Alain Robbe-
Grillet, 1922–2008), и достигли своей кульмина-
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ции в 1950–1960 гг. Новороманисты предлагали 
«текст без сюжета и персонажей, без начала и 
конца и с пустотой в центре – притягивающей, 
пугающей и порождающей все новые варианты 
“развития” книги» [Вишняков 2010: 19]. Они 
стремились разрушить каноны существующего 
романа и создать своеобразную литературу как 
протест против устоявшихся жанров, иначе го-
воря, создать «новый» роман. Именно закостене-
лость литературного мира толкала писателей к 
«бунту» против критики, которая каждого нового 
писателя стремилась сравнить с эталонами ро-
манного творчества прошлого века («Критики 
продолжали судить о романах так, как будто со 
времен Бальзака ничего не изменилось, ничто не 
сдвинулось с места» [Саррот 2000: 140]), «уби-
вая» тем самым роман, чьей главной чертой была 
«изменчивость» как ответ на движущееся время. 
А. Роб-Грийе отмечал, что «современное искус-
ство романа наталкивается на такую усталость, 
<…> что трудно представить себе, чтобы оно 
просуществовало еще долго без каких-либо ко-
ренных перемен» [Роб-Грийе 2005: 534]. 

С одной стороны, Х. Кортасар вкладывает 
схожие идеи в уста одного из героев «Игры в 
классики» – писателя по имени Морелли, кото-
рый поставил перед собой задачу создания анти-
романа. Так, он утверждает, что интересен ро-
ман, не помещающий героя в ситуацию, но ситу-
ацию в героя, чтобы «очеловечить» героя, сде-
лать из «персонажа» (“personaje”) личность 
(“persona”) (Cortázar 1963: 356). Морелли при-
зывает отказаться от того, что он называет гедо-
нистическими романами – романами, которые 
подробно описывают внутренний мир героя, его 
психологическое состояние. Писатель должен 
быть не «подглядывателем» (“voyeur”), а «ясно-
видцем» (“voyant”) (там же). Он признается, что 
единственный герой, который его по-настоящему 
интересует, это читатель: “el verdadero y único 
personaje que me interesa es el lector” (там же: 
326). Кроме того, Морелли предлагает избавить-
ся от увлекательного сюжета, от «истории»; 
в итоге с героями перестает происходить хоть 
что-то: “Acababa por no pasarles nada” (там же: 
363). Сам Морелли, с его поиском форм «анти-
романа» и «нового» способа письма, является 
собирательным образом парижского новорома-
ниста того времени. Заметим, что все записи Мо-
релли, как и большинство его упоминаний в тек-
сте романа, содержатся в так называемых «не-
обязательных главах» (главы 57–155), составля-
ющих раздел «по обе стороны». В начале романа 
Х. Кортасар предлагает два способа прочтения 
романа, в первом из которых рекомендует чита-
телю последовательно ознакомиться с глава-
ми 1–56 и пренебречь остальными, поэтому 

оставшиеся главы получили название «необяза-
тельные». Представляется, что такое название 
является уловкой автора, игрой с читателем, ведь 
в действительности именно в них содержатся 
ключи к пониманию произведения как целого. 

Кроме работ Морелли в «необязательных гла-
вах» появляются труды уругвайского социолога 
Сеферино, который предлагает свой взгляд на 
развитие цивилизаций и будущее устройство 
общества. Многие сочтут его позицию странной 
и нелепой, однако герои романа приходят к за-
ключению, что теории Сеферино кажутся тако-
выми лишь тем, кто привык воспринимать мир в 
одном ключе и не может посмотреть на него 
иначе: “Tenés mucha razón, el mundo de Ceferino 
sólo les puede parecer raro a los tipos que creen en 
sus instituciones con prescindencia de las ajenas”1 
(там же: 307). Осмелимся предположить, что и 
здесь речь идет о «новом романе», который пы-
тается создать Х. Кортасар: он призывает чита-
теля отринуть устоявшийся взгляд на природу 
литературного творчества, переосмыслить его, 
стать активным участником процесса создания 
романа.  

Деконструкция 
Роман «Игра в классики» воплощает в себе 

многие постулаты новороманистов. С самого 
начала автор предлагает читателю сыграть в 
«классики» и знакомиться с его произведением 
одним из предложенных способов: читать все 
главы по порядку; читать лишь первую часть ро-
мана; читать главы в предложенной автором 
очередности или читать роман как угодно, что 
приводит к бесконечному множеству прочтений 
(там же: 2). Ту же идею озвучивает Морелли, 
являющийся до определенной степени alter ego 
самого писателя. Он заявляет, что его книгу 
можно читать как угодно, что он лишь распола-
гает главы и страницы так, как хотелось бы про-
читать ему (порядок, заданный Х. Кортасаром), 
но любой другой читатель может перемешивать 
их как вздумается, и, возможно, книга станет от 
этого лишь лучше: “Mi libro se puede leer como a 
uno le dé la gana. <…>Y en el peor de los casos, si 
se equivocan, a lo mejor queda perfecto”2 (там же: 
404). При прочтении произведения в заданном 
автором порядке роман сначала «конструирует-
ся» (главы 1–56), а затем «деконструируется» 
(начиная с 73-й главы); и делается это под руко-
водством автора, которому читатель, правда, 
может следовать или нет. Таким образом, 
Х. Кортасар предлагает читателю свободу и вме-
сте с тем разрушает центр произведения, дробя 
сюжет романа и лишая его начала и конца. Автор 
ломает устоявшиеся взгляды на то, как нужно 
читать роман, превращая читателя из пассивного 
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наблюдателя в активного участника создания 
произведения. Кроме того, постоянное перели-
стывание книги побуждает читателя пробежаться 
взглядом по другим главам, которые встречают-
ся «на пути». Так увеличивается время «матери-
ального» взаимодействия с книгой, читатель 
сильнее вовлечен в процесс, а само время, как 
полагают исследователи романа, постепенно 
превращается в «конструкт» [Sarlo 1985: 946]. 
Согласимся: таким образом автору удается сде-
лать «романное» время более осязаемым, привя-
зывая его к моменту времени и пространству, в 
которых находится сам читатель. 

Хотя первый роман М. Пуига «Предательство 
Риты Хейворт» не предлагает читателю такой 
свободы прочтения, как произведение Х. Кор-
тасара, для него также характерна децентрализа-
ция и разрушение привычных повествователь-
ных структур. Например, в «Предательстве» нет 
единой сюжетной линии и нет главного героя. 
Если в «Игре в классики», независимо от способа 
прочтения романа, мы так или иначе следуем за 
главным героем по имени Оливейра, определить 
«центральное» место которого достаточно про-
сто, то в романе М. Пуига связующим «раство-
ром» произведения становится провинциальный 
город как собирательный образ аргентинского 
общества, который постепенно выстраивается 
через множество судеб, заключенных в письма, 
дневниковые записи, диалоги, монологи и т. д. 
Именно «исчезновение» главного героя, его 
«расщепление» на множество лиц, не столько 
действующих, сколько данных в тот или иной 
момент пространства-времени, и делает произве-
дение М. Пуига новаторским, отвечающим на 
запрос эпохи. 

Идея «избавления» от героя к тому времени 
уже давно витала в воздухе. Так, А. Роб-Грийе 
утверждал, что «роман персонажей решительно 
принадлежит прошлому – он характерен для 
эпохи, ознаменованной апогеем индивида» [Роб-
Грийе 2005: 540]. Н. Саррот разделяла его мне-
ние: «безымянные, анонимные персонажи, едва 
различимые, неприметные, должны были слу-
жить простыми опорами» [Саррот 2000: 137–
138]. Однако неверно полагать, что «герой» в 
романе М. Пуига полностью уничтожен. Здесь 
можно говорить о третьем типе отношений ав-
тор – герой, по М. М. Бахтину: «герой является 
сам своим автором, осмысливает свою собствен-
ную жизнь эстетически, как бы играет роль; та-
кой герой в отличие от бесконечного героя ро-
мантизма и неискупленного героя Достоевского 
самодоволен и уверенно завершен» [Бахтин: 
электронный ресурс]. Каждый персонаж «Преда-
тельства Риты Хейворт» имеет свое «Я», являет-
ся собственным автором, пишет свою историю, 

будь то в дневниках, письмах, внутренних моно-
логах или диалогах с другими персонажами.  

Язык и «смерть автора» 
Вместе с главным героем в романе М. Пуига 

«умирает» и автор. В произведении, в том числе 
в диалогах, нет слов автора, а в качестве нарра-
тора выступают сами персонажи, при этом их 
язык и манера речи индивидуализированы и от-
ражают возраст, социальное положение, уровень 
образования и т. д. Писатель полностью раство-
ряется в персонажах, так сказать, теряя соб-
ственный голос. Как отмечали критики, в романе 
М. Пуига говорит не сам писатель, а его герои 
[Speranza 2000: 4]. Реплики героев даны без ка-
кого-либо комментария, при этом в разговоре 
могут участвовать несколько действующих лиц, 
как в первой главе, где за шитьем собрались 
женщины большого семейства, здесь же бегают 
дети, и голоса всех смешиваются, звучат почти 
одновременно. В полилоге нет повествователь-
ной логики, персонажи, как кажется, произволь-
но переключаются с темы на тему, отвлекаются: 

– Le costaron casi medio mes de trabajo. 
– Esos días que pasó sin anteojos se moría del 

dolor de cabeza. 
– Abuelita ¿por qué Violeta se pinta los ojos de 

negro?3 (Puig 1968: 6) 
Даже когда перед читателем появляется лишь 

один персонаж, а второй остается «за кадром», 
автор все равно «отсутствует». Например, в гла-
ве 4 во время телефонного разговора Чоли и Ми-
ты читатель может «слышать» только реплики 
первой и лишь догадываться об ответах второй: 

– Fue suerte la tuya, porque hay uno bueno 
entre mil.4 

–  
(Puig 1968: 31) 
Примечательно, что именно во фразах типа 

«он сказал», «она заметила» и т. п. Н. Саррот ви-
дела символ «старого режима», коренное отли-
чие «старого» романа от «нового», так как в них 
проявляется власть автора над персонажами: 
«Ибо небольшое приложение, которым романист 
сопровождает слова своих персонажей, не пока-
зывает ли оно, что автор ослабляет поводья у 
своих созданий, в то же время напоминая, что 
всегда прочно держит в руках вожжи? <…> они 
представляют собой оковы, легкие, но прочные, 
которые присоединяют и подчиняют стиль и 
тон персонажей стилю и тону автора» [Саррот 
2000: 241]. Н. Саррот также отмечала, что «до 
некоторой степени» эта проблема решена в 
произведениях английской писательницы Айви 
Комптон-Бернетт (Ivy Compton-Burnett, 1884–
1969) [Саррот 2000: 249], с манерой письма ко-
торой сравнивали стиль М. Пуига. Правда, по 
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признанию самого писателя, он не был знаком с 
творчеством Комптон-Барнетт и узнал о писа-
тельнице лишь из рецензии на собственную кни-
гу [Levine 2002: 177]. Представляется, что давле-
ние «устаревших» романных форм, стремление к 
преодолению существующих границ и открытию 
новых повествовательно-организационных при-
емов остро ощущалось литераторами всего за-
падного пространства, что подтверждается схо-
жестью идей писателей, разделенных простран-
ством и отчасти временем. 

Х. Кортасар, наоборот, напрямую общается с 
читателем, позволяя последнему принять участие 
в создании произведения и развитии его сюжета, 
говоря словами самого автора: он стремится пре-
вратить «читателя-самку» в «читателя-соучаст-
ника». В «Игре в классики» автор скорее не 
«умирает», в привычной трактовке Р. Барта 
(см. об этом [Барт 1994]), а добровольно уступа-
ет лидирующую роль читателю, выдав ему карты 
в руки и рассказав правила игры. Кроме того, 
Х. Кортасар ставит под вопрос и сам язык, явля-
ющийся привычным для нас инструментом 
вхождения в мир, данным с рождения, который, 
в том числе, и ограничивает наше мировосприя-
тие. Уже в 1948 г., размышляя о современном 
романе, Х. Кортасар отмечал, что у романа нет 
собственного языка, а художественный стиль 
любого романиста проистекает из того, как он 
может комбинировать и сочетать научный язык 
(“scientífico, nominativo”) и поэтический (“poé-
tico, simbólico”) [Cortázar 1994: 143]. Стремление 
к очищению языка, его деконструкции и поиску 
нового языка продолжается в «Игре в классики». 
Так, герои отмечают, как разрушается, уничто-
жается «язык» в произведении Морелли: “De 
golpe las palabras, toda una lengua, la super-
estructura de un estilo, una semántica, una 
psicología y una facticidad se precipitaban a 
espeluznantes harakiris. ¡Banzai!”5 [там же: 391]. 
Оливейра приходит к убеждению, что слова, 
сложившиеся в угоду ритму, благозвучию, все-
гда порождают лишь ложь или полуправду (“que 
toda idea clara era siempre error o verdad a 
medias, desconfiando de las palabras que tendían a 
organizarse eufónica, rítmicamente”6 [там же: 
328]), а потому попытки Морелли «исправить» 
язык кажутся ему обоснованными. 

Мага, способная жить здесь и сейчас, не за-
думываясь (чем так восхищается Оливейра) раз-
говаривает на «птичьем языке» (глиглико), кото-
рый придумала сама и который не доступен 
Оливейре, как бы ему ни хотелось им овладеть: 
“Vos soltás cualquier cosa y te lucís, pero no es el 
verdadero glíglico”7 [там же: 62]. И современный 
Х. Кортасару писатель тоже еще не способен 
сбросить оковы существующего языка, а потому 

постоянно продолжает поиск языка «нового», в 
некотором роде идеального, как и глиглико. 
Критика языка очевидна и в играх со словами, 
которые устраивают Оливейра, Талита и Треве-
лер. Любой словарь для них – «кладбище», ведь 
в нем хранятся десятки, сотни слов, лежащие 
мертвым грузом на пожелтевших страницах и 
давно утратившие связь с миром действительно-
сти: “Como les encantaba jugar con las palabras, 
inventaron en esos días los juegos en el cementerio, 
abriendo por ejemplo el de Julio Casares en la 
página 558”8 [там же: 176]. 

Множественность точек зрения 
Очевидно, что роман «Игра в классики» при-

держивается принципа повествовательного плю-
рализма и предлагает множественную альтерна-
тивность прочтения. Х. Кортасар сначала хотел 
назвать роман «Мандала» – замкнутая геометри-
ческая система с равноудаленными от централь-
ной точки элементами. Автор вспоминает об 
этом так: «Когда я задумал эту книгу, я был 
одержим идеей мандалы, отчасти потому, что 
прочитал много работ по антропологии, а осо-
бенно по тибетской религии. Кроме того, до это-
го я посетил Индию, где увидел множество ин-
дийских и японских мандал. Мандала – мистиче-
ский лабиринт буддистов» (цит. по: [Межиков-
ская 2005: 434]). Мандала несколько раз упоми-
нается в романе как метафора наряду с игрой в 
классики: “a un jardín alegórico para los demás, 
como los mandalas son alegóricos para los demás” 
(Cortázar 1963: 52); “la imagen misma de lo que 
acababan de alcanzar, la última casilla, el centro del 
mandala, el Ygdrassil” (там же: 250); “Escribir es 
dibujar mi mandala y a la vez recorrerlo” (там же: 
302); “París es un centro, entendés, un mandala que 
hay que recorrer sin dialéctica, un laberinto donde 
las fórmulas pragmáticas no sirven más que para 
perderse”9 (там же: 317) [выделено нами. – А. Ч.]. 
Мандала – это и аллегорический сад, в котором 
растет Иггдрасиль, и сам Иггдрасиль; бесконеч-
ный лабиринт, в котором прагматические форму-
лы никуда не приведут. Писать – значит рисовать 
мандалу и одновременно следовать ей, ведь лишь 
в бесконечном сочетании одних и тех же элемен-
тов, повторений, которые каждый раз соединяют-
ся и группируются иначе, создается что-то новое. 
Даже Морелли предпринимает попытки выразить 
свои мысли в рисунках, но выходят лишь повто-
ряющиеся спирали, словно «узоры на ступе в 
Санчи»: “Le gustaría dibujar ciertas ideas, pero es 
incapaz de hacerlo. <…> Repetición obsesiva de una 
espiral temblorosa, con un ritmo semejante a las que 
adornan la stupa de Sanchi” (там же: 283). 

Отметим множественность повествователь-
ных точек зрения в романе. С одной стороны, 



Чагина А. П. Аргентинская литература по обе стороны океана: Х. Кортасар и М. Пуиг 
 

116 

она проявляется в спорах и обсуждениях, кото-
рые постоянно идут между персонажами: будь то 
встречи парижского клуба интеллектуалов, раз-
говоры Оливейры с Магой или с аргентинскими 
друзьями. Если беседы клуба «змеи» сосредото-
чены на обсуждении философско-эстетических 
теорий, художественных произведений, напри-
мер записей Морелли, то споры Оливейры с Ма-
гой и Тревелором показывают более глубинные 
противоречия – мировоззренческие. Именно они 
позволяют героям открывать в себе что-то новое, 
меняться. Оливейра, начитанный интеллектуал, 
относится к необразованной Маге как к глупой 
простушке, поучая ее. Мага же изо всех сил 
стремится достичь уровня остальных членов 
клуба: “era increíble todo lo que tendría que leer en 
esos dos años (no se sabía por qué eran dos)”10 
(там же: 20). Однако в действительности именно 
Мага кардинально влияет на Оливейру, на его 
мировоззрение и взгляды, ведь после расстава-
ния он начинает искать ее всюду. Даже в Талите, 
жене его друга Тревелера, он видит Магу: 
“Horacio vio a la Maga esta noche – dijo Talita 
<…> La Maga era yo”11 (там же: 251). И если Та-
лита – двойник Маги, то «допельгангер» Оли-
вейры – Тревелер. Друзья являются отражением 
друг друга, они завидуют друг другу, ведь каж-
дый обладает тем, что желает другой: у Тревелера 
есть Талита, «Мага», которую Оливейра потерял, 
а у Оливейры есть жизненный опыт, он много пу-
тешествовал, о чем всегда мечтал Тревелер (обра-
тим внимание на его «говорящее» прозвище). 

С другой стороны, многопланово само по-
вествование, которое ведется то от первого лица, 
то от третьего. Например, в главах 1 и 2 повест-
вует сам Оливейра, главы 3–6 написаны от тре-
тьего лица, а 7 и 8 – снова от первого. В романе 
есть письма, заметки, отрывки газетных статей 
и т. д., которые часто потом вновь всплывают в 
повествовании, но уже как предмет обсуждения 
других героев. Так, глава 32 – письмо Маги, 
в котором она обращается к своему умершему 
сыну по имени Рокомадур. А 33 – реакция Оли-
вейры на это только что прочитанное им письмо: 
“¿Por qué le voy a tener lástima? ¿Porque 
encuentro una carta a su hijo que en realidad es una 
carta para mí?”12 (там же: 148). И хотя Оливейра 
пытается убедить себя, что нет никаких причин 
сожалеть или сочувствовать Маге, в главе 34 он 
принимается читать один из ее любимых рома-
нов, вспоминая, какой она была, пытаясь восста-
новить ее образ, воскресить ее не только в своей 
памяти, но и в жизни. В 129-й главе изложен не 
только труд Сеферино, но и размышления, суж-
дения Тревелера о нем. Наиболее ярким приме-
ром являются идеи Морелли, которые даны как в 
заметках самого писателя (мореллиана), напи-
санных от первого лица (главы 61, 71, 82 и др.), 

так и в размышлениях о его записях, сделанных 
третьим лицом (главы 60, 62, 66, 74 и др.). Кроме 
того, идеи Морелли активно обсуждаются участ-
никами парижского клуба «змеи» (например, 
глава 99), а Оливейре и Этьену даже удается по-
знакомиться с писателем и обсудить с ним его 
теорию (глава 154). Некоторые главы (например, 
59, 70, 81 и др.) представляют собой цитаты и 
составляют всего несколько строк. Предполага-
ется, что они также относятся к записям Морел-
ли, который «помешан на цитатах» (“manía de 
las citas en Morelli” (там же: 386)). Участники 
парижского клуба, кроме двух, даже считают, 
что понять Морелли из выписанных им цитат 
гораздо проще, чем из его непосредственных 
суждений: “Los del Club, con dos excepciones, 
sostenían que era más fácil entender a Morelli por 
sus citas que por sus meandros personales” (там 
же: 306). Примечательно, что “Cuaderno de 
bitácora de “Rayuela” является таким же набором 
заметок, цитат и размышлений самого 
Х. Кортасара об «Игре в классики». 

Похожая повествовательная организация есть 
и в романе М. Пуига «Предательство Риты Хей-
ворт». Голоса множества действующих лиц спо-
рят друг с другом, превращая роман в полилог, 
сплетаются в пеструю и яркую картину провин-
циального аргентинского быта. Многоплано-
вость также усиливается благодаря разнообра-
зию форм организации текста: диалоги, полило-
ги, дневники, письма и т. д. Персонажи обсуж-
дают друг друга, упоминают друг друга в разго-
ворах, письмах, дневниках и др. Так, в первой 
главе (“en casa de los padres de mita, la plata 
1933”) в доме родителей Миты собралась семья, 
и, болтая о разных вещах, они вспоминают о 
Мите и ее муже Берто: 

– Mita no sé cómo se arreglará porque Berto 
tiene un estómago muy delicado también. 

– Si come tranquilo digiere cualquier cosa. 
Dice Mita que es todo nervioso, en realidad 
Berto no es de estómago delicado como Tito13 
(Puig 1968: 7). 

Во второй главе действие из Ла-Платы пере-
носится в Вальехос, в дом Берто и Миты 
(“en casa de berto, vallejos 1933”). Из разговора 
служанки и няньки читатель узнает не только о 
них самих, но и о жизни молодой супружеской 
пары: 

– El señor Berto te va a oír. 
– ¡Amparo! ¡Hacé callar a ese chico que estoy 

trabajando! 
– El señor está haciendo cuentas en el come-

dor14 (там же: 13). 
А в четвертой главе (”diálogo de choli con mita, 

1941”) можно узнать о жизни Миты из ее теле-
фонного разговора с Чоли, правда, только по ре-
пликам последней: 
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– Mita, podes estar contenta del chico que te 
salió. Más divino imposible.15 

–  
(Puig 1968: 31). 
Даже в монологичных главах (поток мыслей, 

письма, дневниковые записи и т. д.) герои вспо-
минают друг друга, задают вопросы друг другу 
или самим себе. Например, шестилетний Тото 
(глава 2, “toto, 1939”) решает взять еще одно пе-
ченье, потому что мама съела еще одно, и, раз-
мышляя, болит ли у песочных человечков голо-
ва, замечает, что папа не любит сладкое: “Mami 
te comiste un muñequito. yo me comí otro, <…> 
¿les duele a los muñequitos? <…> A papá no le 
gustan las cosas dulces”16 (там же: 19). Из моно-
лога Тото мы узнаем, как зовут его родственни-
ков, соседей, как они ведут себя в разных ситуа-
циях, что сам Тото о них думает. А из монолога 
Тете (глава 6, “teté, invierno 1942”) становится 
известно, что Мита не ходит в церковь, а Тото не 
слушает отца и все время проводит со своим 
дневником, куда вклеивает черно-белые фото-
графии кинозвезд и раскрашивает их каранда-
шами: “él en vez de hacerle caso al padre de 
practicar con la bicicleta se pone a recortar artistas 
del diario y a pintarlas con los lápices de colores”17 
(там же: 66). Таким образом, жизнь в доме Берто 
и Миты и во всем Вальехосе показана глазами 
разных людей (разного возраста, пола, взглядов 
и убеждений), каждый из которых по-своему 
оценивает действительность. 

Благодаря такому подходу автору удается вы-
строить диалог между героями не только на 
уровне отдельной главы, но и на уровне текста 
произведения как целого, вступая одновременно 
и в диалог с читателем. Иначе говоря, в романе 
выстраивается диалогичность в бахтинском по-
нимании, когда «каждый монолог является ре-
пликой большого диалога» [Бахтин 1963: 296], 
а персонажи существует только внутри этого 
бесконечного диалога и «когда диалог кончается, 
все кончается» [там же: 363]. Так заканчивается 
и сам роман – символическим прекращением 
диалога, когда Берто пишет письмо брату, но не 
отправляет его, а выбрасывает в мусор, не желая 
тратить на марки ни сентаво: “Esta carta va al 
tacho de la basura, para vos no pienso gastar un 
centavo en estampillas” (Puig 1968: 203). Послед-
няя строка письма утверждает, что оно никогда 
не будет отправлено, ставя в романе как симво-
лическую, так и буквальную точку. 

«Жизнь врасплох» 
Децентрализация, разрушение сюжета, «смерть» 

героя и автора тесно связаны с новороманист-
ским вещизмом и стремлением к запечатлению 
реальности такой, какая она есть, ее фотографи-
ческому изображению. Как отмечает И. Куд-

ряшов, «подлинный реализм, которого он <Роб-
Грийе> требует, в итоге уподобляет писателя 
кинокамере» [Кудряшов 2021]. Представляется, 
что новороманисты стремятся к идеалам люмье-
ровского кинематографа, о которых писала еще 
В. Вульф (см. об этом [Marcus 2015: 244]), видя 
главную заслугу и предназначение нового искус-
ства в невиданной ранее объективности доку-
ментирования окружающего мира. А. Роб-Грийе, 
безусловно, находил в седьмом искусстве свои 
преимущества. Он отмечал, что именно «кино-
повествование поминутно извлекает нас из 
нашего душевного уюта и бросает навстречу от-
крывшемуся перед нами миру, делая это с такой 
грубой силой, какой тщетно было бы искать в 
соответствующем тексте – романе или сценарии» 
[Роб-Грийе 2005: 535]. Это становится возможно 
благодаря способности камеры показывать прав-
доподобно даже невероятное. Некоторое спасе-
ние романа видела в кинематографе и Н. Саррот: 
«Кино, искусство, сулившее так много, вскоре 
должно было дать возможность роману, из-за 
многочисленных бесплодных попыток вновь 
принужденному обрести трогательную юноше-
скую скромность, извлечь для себя пользу из 
своих совершенно новых технологий и мастер-
ства» [Саррот 2000: 148–149]. Влияние этих «но-
вых технологий» ощутимо в повествовательной 
технике М. Пуига.  

Поэтика романа «Предательство Риты Хей-
ворт» в определенном смысле следует за вели-
ким советским кинорежиссером, сценаристом и 
теоретиком документального кино Дзигой Вер-
товым, который видел главное назначение кине-
матографа в хронике и утверждал, что настоя-
щему кино не нужны актеры, гримеры, сценари-
сты [Вертов 1966: 68–69]. М. Пуиг, хотя и был 
приверженцем игрового кино, воссоздает в своем 
первом романе ту самую «жизнь врасплох» или 
«жизнь как она есть», уподобляясь беспри-
страстной кинокамере, которая как бы случайно 
выхватывает и фиксирует те или иные моменты 
реальности. Заметим, что во многом такой эф-
фект обусловлен не только обширным киноопы-
том писателя и его страстью к седьмому искус-
ству, но и тем, что сам роман вырос из киносце-
нария. 

Однако очевидно, что десубъективация и 
полное упразднение человеческого / авторского в 
художественной системе произведения невоз-
можно. Как бы сильно автор ни растворялся в 
произведении и героях, как это делает М. Пуиг, 
как бы ни отходил на задний план, уступая гла-
венствующее место читателю, как у Х. Корта-
сара, ракурс камеры (точка зрения), которая вы-
хватывает обрывок реальности, всегда ограни-
ченный рамками кадра, ее положение во времени 
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и пространстве устанавливает именно автор, ис-
ходя из собственного субъективного опыта. Так, 
разрозненные эпизоды жизни провинциального 
аргентинского города в романе «Предательство 
Риты Хейворт», не имеющие единой сюжетной 
линии, «художественного сценария», все же вос-
создаются сквозь призму детских воспоминаний 
автора, поэтому произведение во многом авто-
биографично. Х. Кортасар же в «Игре в класси-
ки» не предлагает форму, способную запечатлеть 
«жизнь как она есть», но эксплицирует размыш-
ления о том, как этого можно (и возможно ли) 
достичь. Эта очевидная и неизбежная субъектив-
ность парадоксальным образом не противоречит 
идеям новороманистов, наоборот, согласно 
А. Роб-Грийе, «новый роман стремится к абсо-
лютной субъективности», ведь «все, что сообща-
ет книга, – это опыт, ограниченный и недосто-
верный» [Роб-Грийе 2005: 591]. 

Свой / чужой 
Общим для обоих писателей является разрыв 

с родиной, добровольный на момент написания 
исследуемых романов. Заметим, что эмиграция, 
часто вынужденная, распространена среди лати-
ноамериканских писателей ХХ в. Это явление во 
многом обусловлено нестабильной политической 
ситуацией в странах Южной Америки в ХХ в., 
что и находит отражение в художественных про-
изведениях указанного региона. Как отмечает 
Т. И. Межиковская, именно переезд в Европу и 
вызванное им «экзистенциальное потрясение» 
подтолкнуло Х. Кортасара к написанию «Игры в 
классики» [Межиковская 2005: 432]. Тем не ме-
нее настоящий отрыв от родины писатель ощу-
тил только в середине 1970-х гг., когда к власти 
вернулся Х. Перон и произошло ужесточение 
цензуры (примечательно, что М. Пуиг был вы-
нужден покинуть Аргентину в то же время). 
Позднее Х. Кортасар заметит: «сегодня изгнание 
правит на сцене латиноамериканской литерату-
ры» [Cortázar 1984: 10]. 

Дихотомия «свой / чужой» ярко проявляется в 
«Игре в классики». Главный герой, аргентинец 
по происхождению, живет в Париже и довольно 
хорошо вписался в круг французской интелли-
генции, но он продолжает чувствовать себя чу-
жаком и тосковать по родине, хотя и не всегда 
признается себе в этом. Обратим внимание на 
параллели с биографией самого автора, который 
уехал в Париж в 1951 г., так и не вернувшись на 
родину. В работе “Cuaderno de bitácora de 
“Rayuela”, содержащей в себе заметки писателя, 
которые он делал во время работы над «Игрой в 
классики», Х. Кортасар сам отождествляет себя с 
Оливейрой: «Оливейра. Я уже его вижу – вижу 
самого себя [курсив наш. – А. Ч.]. Так и должно 

быть. Оливейра поднимается по лестнице. Он 
чувствует себя жалкой букашкой, ползущей по 
ребру монеты» [Cortázar 1983: 74]. Названия ча-
стей романа, которые объединяют парижские 
главы («По ту сторону») и аргентинские главы 
(«По эту сторону»), показывают, что «эта сторо-
на» для него по-прежнему Аргентина, а не 
Франция. Однако автор также разрушает эту ди-
хотомию, добавляя третью часть («По обе сторо-
ны»), иначе говоря, мир не ограничивается здесь 
и там, его нельзя упрощать до дихотомий. И да-
же вернувшись на родину, Оливейра продолжает 
чувствовать себя чужим. Размышления об ина-
ковости (“otherness”), одиночестве занимают его 
еще в Париже, когда после ссоры с Магой он 
уходит прогуляться. Вершина одиночества пред-
ставляется как состояние, при котором даже об-
щение с самим собой оказывается невозможным, 
а потому человек старается найти себе компанию 
(отправиться в кино, в публичный дом, к друзьям 
и т. д.), чтобы быть одиноким с кем-то: “¿Quién 
estaba de vuelta de sí mismo, de la soledad absoluta 
que representa no contar siquiera con la compañía 
propia, tener que meterse en el cine o en el 
prostíbulo o en la casa de los amigos o en una 
profesión absorbente o en el matrimonio para estar 
por lo menos solo-entre-los-demás?”18 (Cortázar 
1963: 73). И хотя показано, что Оливейра отно-
сится к тем, кто «принимает себя» (“gentes como 
él y tantos otros, que se aceptaban a sí mismos” 
(там же)), т. е. не нуждается в «компании», на 
деле он тоже бежит от одиночества, от самого 
себя: “También le hacía gracia refugiarse en un 
concierto para escapar un rato de sí mismo”19 (там 
же: 75). Сначала на концерт фортепьянной музы-
ки Берт Трепа, а позже – в Аргентину. 

В отличие от европейской по духу атмосферы 
в «Игре в классики», роман М. Пуига насквозь 
пропитан «жаром» пампы. Однако и повседнев-
ность аргентинской глубинки не лишена проти-
вопоставления «свой / чужой». Писатель никогда 
не находил себе места среди провинциальных 
жителей родного города, их патриархальных 
взглядов и консервативных устоев, сбегая в вол-
шебный мир голливудского кино. Контраст меж-
ду действительностью и «сказками» кинемато-
графа играет важную роль в произведении, о чем 
свидетельствует уже название романа «Преда-
тельство Риты Хейворт». Образ Риты Хейворт, 
американской кинодивы первой половины ХХ в., 
обнажает конфликт между мальчиком Тото (про-
тотипом которого является сам М. Пуиг) и 
внешним миром. Ребенок, который не видит раз-
ницы между реальными людьми и персонажами 
фильмов, не может простить Рите предательство 
главного героя. Но его отцу Берто нравится ак-
триса, поэтому Тото разрывается между идеала-
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ми отца и своими собственными. Сначала он со-
бирается написать ее инициалы красивыми бук-
вами, ведь отец считает Риту самой красивой, но 
тут же вспоминает о ее предательстве и переду-
мывает: “…no la cara traicionera de Rita 
Hayworth: papá dice que es la más linda de todas. 
Voy a escribir en letras grandes R. de Rita y H. 
<…> Pero en Sangre y arena traiciona al 
muchacho bueno. No quiero dibujar R. H. en letras 
grandes”20 (Puig 1968: 56–57). Очевидно, что на 
самом деле мальчика предает не актриса, и даже 
не героиня фильма, но общество, т. е. перед нами 
классический конфликт «поэтического», идеаль-
ного и «прозы» жизни. В дневнике Эстер, еще 
одной юной героини романа, очевидным стано-
вится другое противопоставление – разница 
между рабочим классом и высшим обществом. 
Аргентинская буржуазия романтизирует англо-
саксонский мир, пытается копировать характер-
ный ему уклад жизни (голливудские фильмы, ко-
фе и панкейки, джаз), что противопоставляется 
образу жизни пролетариата, который пропаганди-
ровался в эпоху перонизма: “Laurita y Graciela 
son ricas, <…> al cine de las tres y media, y nada de 
ver un programa de tres películas, o ni siquiera de 
dos, ¡no!, una sola, de estreno, bien cara, <…> 
tienen tiempo de ir a gastar más, como si fuera poco, 
a tomar café con leche con panqueques norteame-
ricanos de dulce de leche. <…> a eso de las cinco y 
media o seis se van a escuchar la jazz ‘Santa Anita’ 
al Adlon”21 (там же: 147) [выделено нами. – А. Ч.]. 

Заключение 
Х. Кортасар целенаправленно создает слож-

ный, запутанный роман, подобный лабиринту, 
в котором можно бесконечно «плутать» в поис-
ках новых смыслов. Он напрямую предлагает 
читателю «игру», делая его соучастником по-
вествования. Писатель старательно воплощает 
идеи антиромана, популярные среди француз-
ской интеллигенции того времени. А. В. Гладо-
щук, сопоставляя работы и взгляды Х. Кортасара 
с идеями «нового романа», отмечает, что они 
«двигались в одном направлении, но в разных 
плоскостях. Кортасаровскую плоскость можно 
определить как метафизическую и этическую, 
плоскость новороманистов, при всех их различи-
ях – как эстетическую» [Гладощук 2019: 181], с 
чем мы полностью согласны. Кроме того, в «Иг-
ре в классики» очевидно влияние деконструкти-
визма и постструктурализма, которого автор, 
живя в Париже, просто не мог избежать. Однако 
если Х. Кортасар подходит к написанию романа 
«сверху», осознанно, ставя перед собой задачу 
создания интеллектуального «контрромана», то 
произведение М. Пуига рождается «снизу», под 
влиянием массовой, а не элитарной культуры, 

как у Х. Кортасара. Если «Игру в классики» на 
момент публикации в 1963 г. читатели могли 
воспринимать как «энциклопедию шика» [Sarlo 
1985: 946], то романы М. Пуига, начиная с пер-
вого, строят «антологию китча». Влюбленный в 
дешевый гламур голливудских фильмов катего-
рии В, М. Пуиг отчаивается написать похожий 
на них сценарий, следуя совету друга, он обра-
щается к личному опыту и «выплескивает» на 
бумагу детские воспоминания, яркие образы 
настоящих живых людей, которые когда-то его 
окружали, с поразительной точностью объектива 
кинокамеры. Несколько фривольное, поп-арт 
произведение тем не менее не лишено сложной 
интересной структуры и сочетает множество по-
вествовательных форм. Новороманисты стреми-
лись «избавиться от обязательных элементов 
традиционной системы романа», избавиться от 
«истории» как таковой и центральной роли «пер-
сонажа» [Андреев, Козлова, Косиков 1987: 525]. 
Именно таким оказалось «Предательство Риты 
Хейворт», хотя М. Пуиг и не ставил перед собой 
такой задачи. 

Несмотря на то что писатели подходили к ро-
ману с разных позиций, в их произведениях, 
наряду с отличиями, обнаруживаются и сход-
ства, что позволяет говорить об определенном 
единстве аргентинской литературы, даже разде-
ленной океаном. Пусть идеальный новый роман, 
свободный от субъективного взгляда автора и 
подлинно изображающий реальность, недости-
жим, но Х. Кортасар и М. Пуиг, как представля-
ется, смогли к нему приблизиться, ведь «новый 
роман» прежде всего «не теория, это поиск» 
[Роб-Грийе 2005: 589]. 

 
Примечания 
1 «Ты прав, мир Сеферино может показаться 

странным только тем, кто верит лишь в суще-
ствующие общественные структуры, отрицая все 
остальные» (здесь и далее перевод наш. – А. Ч.). 

2 «Мою книгу можно читать, как заблагорас-
судится. <…> В худшем случае, если читатель 
ошибется, она, возможно, станет идеальна». 

3 – Они стоили ей половину месячной зар-
платы. 

– Она умирала от головной боли, пока ходила 
без очков. 

– Бабуля, а почему Виолета красит глаза чер-
ным? 

4 – Тебе просто повезло, ведь их хороших все-
го один на тысячу. 

5 «Вдруг все слова, весь язык, вся надструкту-
ра стиля, семантики, психологии и фактичности 
совершают ужасающее харакири. Банзай!». 

6 «что любая ясная идея всегда является 
ошибкой или полуправдой, нельзя доверять сло-
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вам, которые стремятся к благозвучной, ритмич-
ной организации». 

7 «Ты ляпнешь что-нибудь и кичишься, но это 
не настоящий глиглико». 

8 «Поскольку им нравилось играть со словами, 
они придумали игру в кладбище слов, для кото-
рой открывали, например, словарь Хулио Каса-
реса на 558 странице». 

9 «в сад, аллегорический для других, как и 
мандалы были для других аллегорией»; «сама 
картинка того, что они только что достигли, по-
следняя клетка, центр мандалы, Иггдрасиль»; 
«Писать значит рисовать мандалу и в то же вре-
мя идти по ней»; «Париж – это центр, понима-
ешь, мандала, по которой нужно пройти, отри-
нув диалектику, это лабиринт, где прагматиче-
ские формулы лишь сильнее запутывают, застав-
ляя потеряться». 

10 «невероятно, сколько всего ей предстояло 
прочитать за два года (она не знала, почему 
именно за два)». 

11 «Орасио видел Магу этой ночью, – сказала 
Талита <…> Магой была я». 

12 «Почему я должен жалеть ее? Почему 
нахожу письмо, адресованное ее сыну, которое 
предназначено на самом-то деле мне». 

13 – Не знаю, как справляется Мита, ведь у 
Берто тоже довольно слабый желудок. 

– Если он ест спокойно, то все переваривается. 
Мита говорит, что дело в нервах, на самом деле у 
Берто не такой слабый желудок, как у Тито. 

14 – Сеньор Берто тебя услышит. 
– Ампаро! Пусть он уже замолчит, я работаю! 
– Сеньор занимается счетами в столовой. 
15 – Мита, радуйся, какой чудесный у тебя ро-

дился малыш. Просто ангелочек. 
16 «Мама, ты съела человечка. А я съел друго-

го, <…> больно ли человечкам? <…> Папе не 
нравятся сладости». 

17 «нет, чтобы послушать отца и учиться ез-
дить на велосипеде, он постоянно вырезает ак-
трис из газеты и раскрашивает их цветными ка-
рандашами». 

18 «Кто возвращался из самого себя, из совер-
шенного одиночества, находясь в котором не 
разговариваешь даже сам с собой, когда прихо-
дится пойти в кино или публичный дом, зайти к 
друзьям, погрузиться в работу или брак, чтобы 
быть одиноким-среди-других». 

19 «Ему также хотелось укрыться на каком-
нибудь концерте, чтобы сбежать на время от са-
мого себя». 

20 «…не лицо предательницы Риты Хейворт. 
Папа говорит, что она самая красивая. Напишу 
большими буквами Р. от Риты и Х.<…> Но в 
фильме «Кровь и песок» она предает хорошего 
парня. Не хочу рисовать Р. Х.». 

21 «Лаурита и Гарсиела богачки, <…> в кино 
на три тридцать, и конечно посмотрят программу 
из трех фильмов, или двух, нет! всего один, но 
премьеру, билеты на нее дорогущие <…> а по-
том будут тратить еще, словно этого не доста-
точно, закажут кофе с молоком и панкейки с ва-
реной сгущенкой <…> а в шесть или в пять 
тридцать отправятся в Адлон слушать джаз 
“Santa Anita”». 
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Abstract. The article analyzes and compares two Argentine novels of the mid-twentieth century, 

Rayuela (Hopscotch), 1963, by Julio Cortázar and Traición de Rita Hayworth (Betrayed by Rita Hayworth), 
1968, by Manuel Puig. The writers are similar in their innovativeness, a thirst for experimentation. Both of 
them mainly worked outside Argentina, which also influenced the poetics of the novels. The parallelism be-
tween the creative searches and the life situations provides a basis for comparing these Latin American au-
thors. We show that that J. Cortázar creates a complex intellectual work. Together with the heroes, the author 
reflects on the future of the novel as a genre and the possibility of creating an antinovel, while at the same 
time embodying some of the ideas of the Nouveau Roman writers (N. Sarrott, A. Robbe-Grillet, etc.) in prac-
tice: he destroys the usual forms of narration and involves the reader in the process of the novel-creation. 
M. Puig turns to pop art and mass culture. Following the Nouveau Roman writers, he discards the plot and 
the main character. On the pages of the novel, Puig captures the image of a typical provincial town with the 
precision of a movie camera; remaining ‘behind the lens’, he ‘disappears’ from the narrative and allows the 
characters to tell the story themselves. The article concludes that both novels are complex postmodern works 
in which the influence of deconstructivism and poststructuralism is obvious. J. Cortázar and M. Puig adhere 
to different approaches to the novel, but both strive to find new forms of narration, to take a different look at 
the novel as a genre, which indicates a certain unity of Argentine literature created outside Argentina. 

Key words: Manuel Puig; Julio Cortázar; antinovel; nouveau roman; literature of Argentina; Latin 
American ‘boom’. 
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Аннотация. Статья посвящена специфике образов природы в раннем творчестве А. Грина. 

Цель исследования – выявить смысловые значения и изобразительные возможности пейзажа в его 
прозе конца 1900-х – начала 1910-х гг. Материалом анализа послужил репрезентативный рассказ 
«Остров Рено» (1909), в котором пейзаж – одно из определяющих средств как раскрытия константной 
проблематики произведений писателя, касающейся онтологической и социальной свободы человека, 
границ индивидуальной воли, так и описания ментальности персонажа в целом. Применен герменев-
тический подход к тексту. Рассмотрена роль пейзажа в сюжетно-композиционной организации тек-
ста. Символическое и автологическое содержание пейзажных картин определено как детерминант в 
создании героя романтического склада, изображении психологического пространства, формирующе-
гося на основе сенсорных ощущений, полярных эмоциональных рефлексов, когнитивных особенно-
стей, онейрических состояний и этических реакций персонажа. В частности, использован принцип 
полисенсорной композиции в сюжетах, описывающих психологические состояния героя на природе. 
Прослежено развитие тургеневской традиции описания природы в прозе Грина. Сделан акцент на ху-
дожественных средствах, используемых для вербального воссоздания бытия природы и бытия чело-
века, – на поэтике цвета и света, метафорах, сравнениях, гиперболах и др. Представлены выводы о 
высокой степени мифогенности образов природы, их значимости для самопознания, воспроизведения 
самочувствия человека, погруженного в естественную среду. 

Ключевые слова: А. Грин; пейзаж; природа; психологический; рассказ; самосознание; свет; 
синестезия; цвет. 
 

Уже в ранних произведениях А. Грин наделял 
картины природы многими изобразительными 
функциями. В образных системах пейзаж моде-
лирует повествовательное пространство, струк-
турирует текст, имеет значение для развития 
сюжета, служит средством психологического 
анализа и, сочетая визуальные, аудиальные, ки-
нестетические (рецептивные) образы с преобла-

данием первых, в целом способствует созданию 
художественной картины бытия и тем самым 
прояснению авторской позиции. Все перечис-
ленное характеризует творческую манеру Грина. 
При этом вербальный пейзаж, отражая образное 
сознание писателя, ориентируется не на «изоб-
ражение реалий природы», а на «ее образ» 
[Дмитриевская 2005: 10]. В произведениях пей-
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заж занимает значительное место, он создается 
по различным принципам, как и художественное 
пространство в целом, которое «предстает в виде 
гештальтов, фреймов, пропозиций, метафориче-
ских и метонимических моделей» [Прокофьева 
2005: 87]. Пейзаж вводится в текст как психоло-
гическая характеристика персонажа, описатель-
ный фрагмент окружающей среды, выражение 
суждений и понятий, ассоциативный образ. 
В ранней прозе Грина наблюдается два типа пей-
зажей – с преобладанием описаний природы как 
таковой и с ориентацией на ментальные характе-
ристики героя. 

К первому типу принадлежат такие реалисти-
ческие рассказы 1900-х гг., как «В Италию» 
(1906), «Случай» (1907), «Марат» (1907), «Кир-
пич и музыка» (1907), «Лебедь» (1908), «Окно в 
лесу» (1909) и др. В них пейзаж целенаправлен-
но отражает узнаваемую реальность, является 
фактом миропорядка. В произведениях конца 
1900-х – начала 1910-х гг., отмеченных в той или 
иной мере чертами романтизма, например в рас-
сказах «Она» (1908), «Трюм и палуба» (1908), 
«Капитан» (1908), «Остров Рено» (1909), «Коло-
ния Ланфиер» (1910), «Пролив бурь» (1910), 
«В снегу» (1910), «Трагедия плоскогорья Суан» 
(1912), «Жизнь Гнора» (1912), активную роль 
играют своеобразные картины природы, которые 
представляют собой, как справедливо отмечает 
Н. Кобзев, «единственно жизнеспособствующую 
среду для персонажей романтика» [Кобзев 1995: 
14]. Герои, как правило, вступают в эмоциональ-
ную связь с природой. 

Если воспользоваться классификацией пейза-
жей, предложенной Н. Б. Боевой, то можно сде-
лать вывод о представленных в рассказах Грина 
«компактно-дескриптивном и дисперсивно-дес-
криптивном видах пейзажа» [Боева 2004: 190–
194]. Описание природы может быть компакт-
ным, локально цельным. Например, сюжет рас-
сказа «Острова Рено» (1909) разворачивается на 
фоне целостного берегового ландшафта. Вместе 
с тем пейзажные детали рассредоточены по 
фрагментам текста.  

Функциональная значимость пейзажа в миро-
воззренческом, психологическом содержании, 
сюжете, композиции повествования особенно 
показательна в рассказах Грина с романтическим 
компонентом. 

Через природу проявляется «модусный план 
художественности текста» [Уржа 2010: 253]; 
пейзаж играет особую роль в раскрытии кон-
стантной темы прозы Грина – границ свободы 
человека, столкновения воли человека и вторга-
ющейся в его жизненное пространство чужой 
воли. В большинстве рассказов Грина вопрос 
свободы – онтологический, относящийся к ха-

рактеристикам бытия. Образ бытия в его расска-
зах создается через отношения человека и уни-
версума, выраженного, как правило, в пейзаж-
ных картинах. 

В «Острове Рено» герой по имени Тарт, кото-
рому природа далекого острова дает ощущение 
абсолютной свободы, терпит поражение. В рас-
сказе выражена идея вынужденной ограниченно-
сти индивидуальной свободы, тщетности воле-
вых усилий человека обрести свободу от людей. 
Эскапизм героя не состоялся: он убивает угро-
жающих его независимости матросов, но сам 
сражен ответной пулей. Таким образом, в расска-
зе Грин выразил отрицание обоюдного, направ-
ленного друг на друга насилия; как сказано Тар-
том, «силой нельзя сломать силу без риска про-
играть свою собственную карту» [Грин 1991: 
228]. Если Н. Бердяев писал, что «в свободе 
скрыта тайна мира», что свобода ‒ «путь раскры-
тия в человеке универсума» [Бердяев 1990: 51, 
58] и сам он от многого мог отказаться ради сво-
боды, то Грин как раз изобразил именно такое 
самосознание человека. Но Грин показал и ил-
люзорность неограниченной свободы. 

Судьбе Тарта Грин придает по-романтически 
роковой смысл, что отразилось в изображении 
природы. Например, в экспозиционных пейзажах 
планетарному пространству (могучий океан, 
красный полудиск солнца на горизонте, Южный 
Крест) противопоставлено пространство локаль-
ное, отведенное человеку: лейтенанту судна, на 
котором служил Тарт, казалось, что он смотрит 
на суживающуюся даль горизонта словно из ще-
ли черной коробки. Символичен образ синего 
неба, данный в эпизоде убийства Тартом матроса 
Блемера: посмотрев в небо, раненый Блемер по-
думал о смерти, а Грин этой же пространствен-
ной композиции придает экзистенциалистскую 
коннотацию: «Равнодушно-спокойное и далекое, 
синело небо. А внизу, обливаясь холодным по-
том агонии, умирал человек, жертва свободной 
воли» [Грин 1991: 228]. Грин, противопоставляя 
«равнодушно-спокойную» небесную сферу и че-
ловека, погружающегося в смертельную агонию, 
через повтор цветовой характеристики (синее 
небо и синеватые тени вокруг глаз Блемера) вы-
ражает мысль о принадлежности умирающего 
небесам. 

Конфликт между Тартом и матросами – кон-
фликт между личностью и коллективом, он раз-
решается ликвидацией противника. Природа вы-
зывает в Тарте дикого зверя, мотивация жизни 
которого – «каждый за себя» [там же: 234]. 
В образе Тарта, «крайне самолюбивого, бес-
страшного и стремительного» [там же: 230], 
усматривают ницшеанский «культ сверхчелове-
ка» [Козлова 2004: 71], однако в максимализме 
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героя, жизнь которого подчинена всепоглощаю-
щему желанию свободы в новом для него мире, 
проявляется прежде всего черта героя романти-
ческого склада. Вместе с тем в нем нет романти-
ческого демонизма, а в его поступках проявилась 
вынужденная ответная реакция на попытку 
насильно возвратить его на клипер – к однообра-
зию существования в социуме. 

Пейзаж описан через восприятие героя. Грин 
использует лексику феноменологического смыс-
ла («казалось»), прибегает к синестезии («сочных 
узоров»), изображает тактильные ощущения 
(лесная глушь героя «хлестала», «резала», «уши-
бала», ноги «проваливались в пышном ковре», 
«он схватывал влажные стебли, паразитов, хруп-
кую клетчатку листьев, мелкие гнущиеся колюч-
ки») [Грин 1991: 220], ставит акцент на зависи-
мости самочувствия Тарта от островных расте-
ний («цветы кружили голову смешанным арома-
том», «утомляли зрение, дразнили и восхищали») 
[там же: 218]. Контакт Тарта с природой показан 
как эмоциональная реакция на увиденное: он за-
хмелел от благоухания воздуха, он счастливо 
смотрел на открывшийся ему мир с недоумени-
ем, он испытал тревогу от покачнувшейся сливы, 
испытал гадливость от вида змеи и т. п. Чередо-
вание зеленого цвета и мрака вызывает у Тарта 
тревогу, что в развитии сюжета выполняет апри-
орную функцию. Восприимчивы к состояниям 
природы и другие персонажи рассказа. Например, 
ночное пространство изображено через ощущения 
лейтенанта: «ветер тянул с берега пряной духотой 
и сыростью береговой чащи» [там же: 214]; лей-
тенант всматривался в берег, поддавшись «сон-
ному очарованию» [там же: 217]. 

В отношении героя к природе объединены эс-
тетические, когнитивные и психологические ха-
рактеристики. При этом в основу ряда эпизодов 
положен принцип «полисенсорной композиции» 

[Ляпина 2014: 147]. Грин выстраивает и контра-
сты, и причинно-следственные цепочки душев-
ных состояний. Как сплетаются ветви и листва 
деревьев, как в природном пространстве сочета-
ются контрасты, так в Тарте синтезированы про-
тивоположные состояния ‒ опьянение и тревога. 
Тревога, о которой Грин упоминает не раз, ‒ 
эмоциональное состояние, позволяющее «реаги-
ровать в угрожающих ситуациях адаптивным 
способом» [Хьелл, Зиглер 1997: 127]; она по-
рождена фактом присутствия в чужом месте и, 
как правило, «обусловлена боязнью, что эго ока-
жется неспособным контролировать инстинк-
тивные побуждения» [там же: 128]. Грин показы-
вает, как тревога пробуждает инстинкт самосо-
хранения: «держа палец на спуске ружья <...> 
вздохнул и бессознательно осмотрелся» [Грин 
1991: 219], а также агрессию: «он ударил змея 

стволом штуцера» [там же: 219]. Вслед за трево-
гой рождается потребность борьбы с темным ле-
сом: герой ощущает себя живым телом, лес – 
стеной. 

Чувство опьянения от чрезмерности ощуще-
ний передано через синкретическую образность: 
«сырой, пряный воздух» [там же: 220], через ам-
плификацию: «темнота дышала гнилой прелью, 
жирным, душистым запахом разлагающихся рас-
тений и сыростью» [там же: 219], через несоот-
ветствие физического состояния и эмоциональ-
ного: «Ноги устали, хотелось пить, но светлое, 
восторженное опьянение двигало им, заставляя 
идти без размышления и отчета» [там же: 219]. 
С эйфорией героя связаны галлюцинации: «он 
кружится на одном месте в странном, фантасти-
ческом танце, что все живет и дышит вокруг не-
го, а он спит на ходу» [там же: 219]. Кроме того, 
дикая природа приводит Тарта в экстатический 
восторг. Как пишет В. Е. Хализев, «общение че-
ловека с невозделанной природой и ее стихиями 
предстало как великое благо» [Хализев 2004: 228]. 

Полисенсорность придает пребыванию героя 
на острове ощущение полноты жизни, контра-
стирующей с тремя годами службы на корабле. 
Полисенсорности психологического рисунка со-
ответствует вариативность состояний природы. 
Например, в рассказе говорится о тишине как 
идеале, о тишине тревожной, напряженной – 
гнетущей, испуганной, жуткой и стремитель-
ной [Грин 1991: 227, 232, 233, 234]. 

Другой тип восприятия природы – ее мифоло-
гизация. В глазах Тарта остров является «ма-
леньким раем», где можно потерять память о 
темном прошлом и отдаться мечтам и воспоми-
наниям о «праздничных днях», «любимой жен-
щине», «охоте в родных лесах» [там же: 222]. 
Так в мифологизированное пространство встраи-
вается вертикальная модель времени. В Тарте, по 
сути, просыпается ощущение изначальной, рай-
ской, безмятежности, вытесненное в сферу бес-
сознательного. Грин подчеркивает соответствие 
эмоций Тарта состоянию детства: радуясь, как 
ребенок; как детский сон [там же: 218, 219]. Как 
утверждал современник Грина А. Абрагам, «миф 
есть сохранившийся отрывок детской духовной 
жизни народа, а сновидение – миф индивидуу-
ма» [Абрагам 1912: 110–111]. 

Мифологизация природы происходит через 
сновидения героя. Грин вводит в текст мотив 
сна, отражающего полярные ситуации островно-
го существования героя. Во-первых, это «души-
стый, тихий океан сна, где бродят исполненные 
желания и радость, не омраченная человеком» 
[Грин 1991: 223], и, во-вторых, сон о природе как 
обозначение смерти. Идентичность сна и смер-
ти – архаичная мифологема, замыкающая исто-
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рию Тарта сочетанием трагедии и идиллии. Об-
разы смертного сна созвучны предшествующему 
сну об исполнении желаний (по З. Фрейду, «сно-
видение есть осуществление желания» [Абрагам 
1912: 88]), но противоположны в событийном 
смысле. 

В рассказе пространство дикой природы ми-
фологизируется и как мир зла. Источником такой 
интерпретации служат домыслы Блемера: ост-
ров – чужое, опасное место, где Тарт мог пове-
ситься или мог быть съеден орангутангом, мог 
увидеть дьявола или сойти с ума, «прикоснув-
шись» к здешним болотным цветам. Негативное 
восприятие острова усилено строкой из неотправ-
ленного письма Риля – земляка Тарта: «Толкуют, 
прости меня, господи, что Тарт сошелся с дьяво-
лом. Это для меня неизвестно» [Грин 1991: 232]. 

Приведем обширную цитату: «Серо-голубые, 
бурые и коричневые стволы, блестя переливча-
той сеткой теней, упирались в небо спутанными 
верхушками, и листва их зеленела всеми оттен-
ками, от темного до бледного, как высохшая тра-
ва… Казалось, что из огромного зеленого полот-
нища прихотливые ножницы выкроили бездну 
сочных узоров. Густые, тяжелые лучи солнца 
торчали в просветах, подобно золотым шпагам, 
сверкающим на зеленом бархате. Тысячи цвет-
ных птиц кричали и перепархивали вокруг. Ко-
ричневые с малиновым хохолком, желтые с го-
лубыми крыльями, зеленые с алыми крапинками, 
черные с фиолетовыми длинными хвостами ‒ все 
цвета оперения шныряли в чаще, вскрикивая при 
полете и с шумом ворочаясь на сучках. Самые 
маленькие, вылетая из мшистой тени на острие 
света, порхали, как живые драгоценные камни, и 
гасли, скрываясь за листьями. Трава, похожая на 
мелкий кустарник или гигантский мох, шевели-
лась по всем направлениям, пряча таинственную 
для людей жизнь. Яркие, причудливые цветы 
кружили голову смешанным ароматом. Больше 
всего было их на ползучих гирляндах, перепу-
танных в солнечном свете, как водоросли в 
освещенной воде. Белые, коричневые с про-
зрачными жилками, матово-розовые, синие ‒ 
они утомляли зрение, дразнили и восхищали» 
[там же: 218]. 

Здесь продуктивны доминантные в прозе 
Грина средства изображения природы. Напри-
мер, в этом фрагменте обнаруживается тургенев-
ская традиция ‒ «изображение динамизма при-
роды в состоянии покоя» [Староверова 1980: 3]. 
Семантика умиротворенности дополнена лекси-
кой движения (явного и опосредованного): пе-
реливчатой, спутанными, выкроили, кричали и 
перепархивали, шныряли, ворочаясь, вылетая, 
порхали, скрываясь, шевелилась, пряча, перепу-
танных. 

В цитате многообразие пейзажа проявляется 
через полихромию дикого леса. Грин акцентиру-
ет внимание на цветовых и световых характери-
стиках. Он предпочитает ясные, ахроматические 
цвета и прибегает к контрастам: различные цвета 
стволов ‒ серо-голубые, бурые, коричневые ‒ 
контрастируют с зеленым цветом листьев, ин-
тенсивность которого подчеркнута глаголом «зе-
ленеть». Цветовая гамма природы обозначена 
обобщающей характеристикой «от темного до 
бледного». В изображении птиц используются 
цветовые контрасты: коричневые с малиновым, 
желтые с голубыми, зеленые с алыми, черные с 
фиолетовыми. 

Многомерность пространства создается через 
световые характеристики. Упоминание о просве-
тах придает картине леса оптическую перспекти-
ву. Объемность пространства достигается лексе-
мами густые, тяжелые лучи, просветы, про-
зрачными, острие света; этому же служит срав-
нение древесных гирлянд с «водорослями в 
освещенной воде». Словосочетание «золотые 
шпаги» усиливает степень визуализации. 

В ряде пейзажных фрагментов текста Грин 
прибегает к сгущению цветовых контрастов. Так, 
в описании водопада дана групп лексем одного 
смысла: серебряная, прозрачное, жидкое сереб-
ро, стеклянная, сверкающим градом брызг [Грин 
1991: 221]. Грин насыщает цвет гаммой оттен-
ков. Показательно описание зеленого луга; по-
мимо светового качества (яркий, мягкий, чисто-
та тона) автор указывает на нюансы зеленого: 
сочный зеленый, темно-зеленый, изумрудный, 
бархатно-зелен; последний вместе со словосоче-
танием «зеленый шелк» имеет тактильную кон-
нотацию [там же: 220]. Так Грин достигает мно-
гообразия и в монохромном изображении приро-
ды. Эту же специфику отмечаем в описании 
скал: темно-розовый, красноватый, коралловый 
[там же: 221]. 

В стиле рассказа встречаются метафоры 
(стволы упираются, трава прячет, птицы гас-
нут), Грин активно использует гиперболы (ты-
сячи птиц, бездна узоров), сравнения (бледная 
листва сопоставлена с высохшей травой, солнеч-
ные лучи ‒ с золотой шпагой, трава ‒ с кустар-
никами и мхом, растительные гирлянды ‒ с во-
дорослями) и др. Из названных приемов наибо-
лее частотны метафоры. Например, в лаконич-
ном изображении водопада представлен ряд ан-
тропологических тропов: неудержимая, тес-
нясь, ныряя, прыгал, сеял, игра воды [там же: 
221]. В рассказе тропы сочетаются с фантасти-
ческими картинами, рожденными экспрессив-
ной эмоциональностью (например: «Бессозна-
тельно, страстно, ослепленный и задыхающий-
ся» [там же: 220]). 
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Итак, уже в ранней прозе Грина широко ис-
пользованы средства вербального воссоздания 
бытия природы и бытия человека. Всевозможные 
проявления природы фокусируются в сознании 
героя, характеризуя его перцептивные возмож-
ности. Густота пейзажных образов в рассказе 
«Остров Рено» свидетельствует не только о ма-
стерстве Грина-пейзажиста, но и об усилении в 
его произведениях психологизма. 
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Abstract. This article explores the images of nature in Alexander Grin’s early works. The purpose of 

the study is to identify the semantic meanings and visual possibilities of the landscape in the prose written by 
Grin in the period from the late 1900s to the early 1910s. The material for analysis is Reno Island (1909), 
which is one of Grin’s representative prose works. Depiction of a landscape is one of the main means used 
by the writer to explore the themes permanently present in his reflections – those concerning ontological and 
social freedom of a person, and the boundaries of individual will; besides, through the depiction of land-
scapes Grin shows the character’s mentality. In our research we applied the hermeneutic approach to the text. 
First of all, this article attempts to explore the active role that landscape depiction plays in the plot develop-
ment and structural composition. Secondly, it discusses the symbolic and autological content of nature depic-
tion as a determinant that helps to shape the character’s romantic streak and to depict the characters’ psycho-
logical space, formed on the basis of his senses, confronting emotions, cognitive features, oneiric states, and 
ethical reactions. In particular, Grin employed the principle of polysensory composition in plots that describe 
psychological states of the hero when being in nature. Thirdly, the paper discusses how Turgenev’s tradition 
of describing nature developed in Grin's prose. Fourthly, our attention is focused on artistic techniques em-
ployed by Grin to verbally reproduce the existential states of nature and man: the poetics of color and light, 
metaphor, comparison, hyperbole, etc. It is concluded that images of nature are highly mythogenic and they 
are of great importance when a writer wants to show the significance of self-knowledge and to depict feel-
ings of a hero when being close to nature. 

Key words: Alexander Grin; landscape; nature; psychological; story; self-awareness; light; synes-
thesia; color. 
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Аннотация. Статья посвящена информационно-коммуникативным и структурно-стилисти-

ческим особенностям представления прошлого на страницах урбанистически ориентированных сете-
вых изданий, сложившихся как самостоятельный сегмент российских медиа в 2010-х гг. Теоретико-
методологическую рамку работы составили исследования, связанные с пониманием коммеморации 
как социальной деятельности по конструированию культурной памяти. Особое внимание было уде-
лено дискурсивной роли медиа в этих процессах. Средства массовой информации являются активны-
ми мнемоническими акторами, которые не только транслируют, но и создают образы исторического 
прошлого. При этом выбор коммеморативной стратегии зависит от информационной политики и 
коммуникативных установок редакции. Темы исторического прошлого в урбанистически ориентиро-
ванных изданиях включены в общую повестку комфортного города, а их дискурсивное воплощение 
соответствует характерной для этих медиа установке на активное взаимодействие с аудиторией. Ос-
новными ориентирами в разговоре о прошлом становятся идеи частного отношения к истории, сов-
местного действия и создания живого пространства памяти, где прошлое связано с настоящим в по-
вседневных городских практиках. Образы прошлого представлены в публикациях о жизни в истори-
ческих домах, экскурсиях и прогулках по городу, общественных инициативах по благоустройству и 
сохранению исторической среды. Для всех них характерна опора на монолог героя, который расска-
зывает свою историю в формате я-нарратива. Эффективно используются современные вовлекающие 
форматы. Юмористические интерактивные тесты, составленные по материалам неофициальной исто-
рии города, позволяют совместить развлечение с познавательной и коммуникативной деятельностью, 
направленной на формирование новой городской идентичности.  

Ключевые слова: коммеморация; урбанистически ориентированные сетевые издания; куль-
турная память; новое краеведение; городская идентичность; партисипаторность; я-нарративы; неофи-
циальная история. 
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Средства массовой информации играют важ-
ную роль в процессах формирования культурной 
памяти, выступая одной из самых влиятельных 
публичных площадок для обсуждения вопросов, 
которые касаются прошлого. Интерес современ-
ной культуры к вопросам памяти и формирова-
ние устойчивой мемориальной парадигмы [Ас-
сман 2004] закономерно отражаются на страни-
цах СМИ. В этом отношении деятельность СМИ, 
связанную с популяризацией историко-культур-
ного наследия, можно рассматривать в контексте 
коммеморации, т. е. тех мемориальных практик, 
которые направлены на актуализацию прошлого 
в современном общественном пространстве. При 
этом мы будем опираться на понимание комме-
морации, которое «располагается в широком 
смысловом диапазоне – от инструмента поддер-
жания коллективной солидарности и трансляции 
культурной памяти до конкретно-деятельностных 
форм воплощения этой памяти» [Шуб 2016: 82]. 

Дискурсивные аспекты коммеморации как 
социальной деятельности по конструированию 
коллективной памяти составляют важную часть в 
изучении мемориальной парадигмы. Коммуника-
тивно-речевые механизмы памяти были впервые 
рассмотрены в трудах М. Хальбвакса, который 
писал о важной конструирующей роли речи: 
«Прежде чем вызывать в памяти воспоминания, 
мы их проговариваем; реконструировать в любой 
момент наше прошлое нам позволяет речь и вся 
солидарная с нею система социальных конвен-
ций» [Хальбвакс 2007: 326]. Речь и последующая 
ее трансляция, которые лежат в основе социаль-
ной коммуникации, обеспечивают процесс пере-
дачи культурной памяти [Ассман 2014]. 

 Изучение коммуникативных аспектов памя-
ти, особенно в реалиях интенсивной медиатиза-
ции современного общества, оказывается тесно 
связанным с рассмотрением роли медиа в про-
цессах коммеморации. «Культурная память зави-
сит от понятия “медиальное”, потому что она 
формируется посредством медиальной экстерна-
лизации (от устной речи до письма, рисования 
или использования интернета), которая позволя-
ет делиться индивидуальными воспоминаниями, 
культурными знаниями и версиями истории», – 
пишет Астрид Эрл в предисловии к монографии 
“Cultural Memory Studies” [Erll 2008a: 12–13]. 
Размышляя о гетерогенности культурной памяти, 
Астрид Эрл замечает: «Медиа, практики и раз-
нообразные структуры, такие как миф, памятник, 
историография, ритуал, устная память, носители 
культурной информации и нейронные сети, в 
настоящее время подпадают под этот широкий 
зонтичный термин» [там же: 1]. Развитие средств 

и технологий массовой коммуникации постоянно 
расширяет сферу культурной памяти, порождая 
ее новые формы: «Более сложные медиатехноло-
гии, такие как письмо, кино и интернет, расши-
ряют временной и пространственный диапазон 
воспоминаний. <…> Каждый из этих носителей 
формирует свой особый способ запоминания и 
оставляет свой след в памяти, которую он созда-
ет» [Erll 2008b: 389].  

Медиатизация и виртуализация современной 
жизни способствуют тому, что мягкая память, 
имеющая «текстуальный характер и живущая в 
публичном дискурсе», оказывается не менее вли-
ятельной, чем «хранящаяся в длящемся во вре-
мени материальном субстрате» твердая память 
[Эткинд 2004]. «Два вида исторический памяти – 
документы и монументы, тексты и мемориалы, 
нарративы и памятники – дополняют друг друга 
и взаимно необходимы. Чтобы актуализировать-
ся в сознании современников, содержание твер-
дой памяти – например, памятники – требует ин-
терпретации в тексте», – подчеркивает значение 
текстуальных форм памяти Александр Эткинд 
[там же].  

Если воспользоваться метафорой о твердой и 
мягкой памяти, можно сказать, что СМИ отно-
сятся к пространству мягкой памяти, хотя эта 
мягкая сила обладает не меньшим влиянием на 
общественное сознание, чем материальные ме-
мориалы – таблички, памятные знаки, памятни-
ки. Журналистика, несмотря на то что предметом 
ее интереса прежде всего является настоящее, 
постоянно обращается к идеям и событиям про-
шлого. «Даже беглое прочтение обнаруживает 
множество ссылок на события, которые уже не 
являются новыми и, следовательно, не являются 
новостями в журналистском смысле. Это про-
шлое и будущее вместе составляют рассказ о те-
кущих событиях. Какая именно часть прошлого 
и какое будущее будут задействованы, зависит 
от того, что редакторы и журналисты считают 
достойным внимания общественности: от жур-
налистских конвенций и, конечно, от персональ-
ных идеологий» [Lang K., Lang G. 1989: 126]. 
Действительно, СМИ являются не только ин-
струментом популяризации истории, они форми-
руют ценностную рамку для ее восприятия, вы-
ступая полноценными мнемоническими акторами. 
При этом стратегии коммеморации в СМИ могут 
быть разными: это зависит от типа конкретного 
издания и его информационной политики. 

Урбанистически ориентированные сетевые 
издания, сложившиеся как целостный сегмент 
российских медиа в 2010-х гг. [Абашев и др. 
2020], представляют самостоятельный опыт об-
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ращения к темам прошлого, который интересен в 
качестве актуальной медиастратегии. Лидером 
этого типа СМИ стал московский проект “The 
Villagе” (2010), появившийся на основе город-
ского блога [Бушев, Иванова 2016]. Сейчас это 
крупное медиа, открывшее свои франшизы в 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екате-
ринбурге, Иркутске, Сочи и Краснодаре. Идея 
городского медиа нового формата была подхва-
чена многими российским городами. Не все из 
новых городских изданий смогли справиться с 
рекламными потерями во время пандемии, но те, 
что выстояли, остались верны выбранному 
направлению. Среди них «Бумага» в Санкт-
Петербурге», «Инде» в Казани, It’s My City и 
«ЕТВ» в Екатеринбурге, Celedka в Нижнем Нов-
городе, Zvzda и Text в Перми, «Томский Обзор» 
в Омске, «Морс» в Курске, «Проспект мира» в 
Красноярске, Scapp в Сочи и др. 

Информационная политика урбанистически 
ориентированных медиа сфокусирована на те-
кущих событиях современного города и задачах 
формирования актуальной городской идентично-
сти, основанной на принципах комфортного го-
рода, «города для людей» [Гейл 2012]. «Опреде-
ляя специализирующиеся на городской тематике 
медиа как урбанистически ориентированные, мы 
имеем в виду то, что идеология нового урбаниз-
ма стала для них ключевой. И ироническое упо-
требление слова “краеведение” стало одним из 
сигналов их дискурсивной новизны: именно кра-
еведение было флагманом возрождения интереса 
к локальному в 1990-е гг.», – так оценивает пози-
цию новых городских медиа в локальном медиа-
пространстве В. В. Абашев [Абашев 2020: 10].  

Отношение урбанистических изданий к исто-
рии строится на отталкивании от традиционных 
краеведческих и музейных подходов. Вырази-
тельным примером этого может служить публи-
кация нижегородского издания Сeledka под 
названием «Усадьба Рукавишниковых: немузей-
ный разговор». По мнению автора материала, 
усадьба не должна превратиться в краеведческий 
музей, в котором будет представлена история 
города «от бивня мамонта до советского плака-
та» (Коротаева: электронный ресурс). Более ор-
ганичным кажется сохранение атмосферы дома, 
который помнит присутствие своих знаменитых 
жильцов: «Через этих людей более живо и вы-
пукло видится прошлое, эпоха Серебряного века, 
стихийные перемены в жизни страны. Непосред-
ственную связь с ними сохраняет усадьба имен-
но как дом, в котором просто жили» [там же]. 

Данная позиция фиксирует принципиально 
важную для всех изданий данного типа установ-

ку: значимость прошлого обнаруживается только 
в ситуации его непосредственного переживания. 
Поэтому на первый план выходит частный опыт 
взаимодействия с прошлым и те городские прак-
тики, которые на этот опыт направлены. Тради-
ционный краеведческий подход, основанный на 
архивировании истории, оказывается не актуаль-
ным: утверждаются другие социокультурные 
ориентиры, связанные с активным вовлечением и 
совместным действием.  

Содержательной основой коммеморативной 
стратегии урбанистически ориентированных ме-
диа чаще всего становятся сюжеты и герои ло-
кальной истории, определяющие геокультурную 
самобытность города, и прежде всего те, которые 
нашли свое отражение в городских нарративах. 
Автор знаменитого проекта «Моспешком», ре-
дактор популярного телеграм-канала «Архитек-
турные излишества» Павел Гнилорыбов называ-
ет такой тип изучения истории города «новым 
краеведением» (Павел Гнилорыбов 2020). 

Термин «новое краеведение» сложился в сфе-
ре музейной деятельности, связанной с изучени-
ем и популяризацией локальной истории. Его 
активное обсуждение приходится на середину 
2010-х гг. Существенную роль здесь сыграла 
конкурсная программа Российского фонда куль-
туры «Гений места – новое краеведение», рабо-
тавшая с 2014 по 2019 г. По словам организато-
ров программы, новое краеведение – это «фило-
софия места, локальная история, о которой рас-
сказывают в масштабе человека современным, 
актуальным языком» [Гений места: электронный 
ресурс]. В рамках этой программы были реали-
зованы не только конкретные музейные проекты, 
но и серия научно-практических семинаров. 

Отметим, что заявленные в этом контексте 
приемы краеведческой работы: деятельностный 
подход, интерес к частной жизни человека, по-
нимание локальной истории как процесса фор-
мирования геокультурного самосознания – нача-
ли активно использоваться в культурной практи-
ке еще в 1990-х гг. Своего рода теоретическим 
обобщением этого периода можно назвать ста-
тью Д. С. Лихачева «Краеведение как наука и как 
деятельность», которая была опубликована в 
сборнике статей «Русская культура» в 2000 г. 
В ней были отмечены основные установки акту-
ального краеведения: «Памятники культуры не 
могут просто храниться – вне людских знаний о 
них, людской о них заботы, людского “делания” 
рядом с ними. Музеи – это не кладовые» [Лиха-
чев 2000: 173].  

Новый подъем интереса к краеведению в 
2010-х гг. был во многом связан с актуализацией 
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этих идей на государственном уровне. Указом 
президента Российской Федерации от 24 декабря 
2014 г. «Об утверждении основ государственной 
культурной политики» развитие массового крае-
ведческого движения было объявлено одной из 
стратегических задач (Основы… 2015: 17). К ее 
решению были подключены музеи, которые 
начали осваивать практики нового краеведения: 
«“Новое краеведение” – это своеобразный мар-
кер для понимания нового места и роли краевед-
ческих музеев в социальном, культурном и обра-
зовательном пространствах. Краеведческий му-
зей в современных условиях становится образо-
вательным и культурным кодом местности» [Ко-
роткова 2018: 102]. Конструирующая миссия му-
зеев опирается на новые формы деятельности, 
которые связаны с индустрией впечатлений и 
переживаний, и прежде всего с привлечением к 
совместному творчеству и опорой на персональ-
ную память.  

Фокус на частном человеке и его роли в исто-
рии, который лежит в основе обновленного крае-
ведения, вполне соответствует одной из глобаль-
ных концепций современных культуры и науки, 
получившей название антропологического пово-
рота. В этом смысле новые экскурсионные прак-
тики в духе «Моспешком», музейные программы 
«Гений места», а также информационную поли-
тику урбанистически ориентированных медиа 
можно рассматривать в широком поле социо-
культурных практик, связанных с утверждением 
частного отношения к истории и памяти.  

Для того чтобы показать интенциональные 
[Дускаева 2012] и структурно-инструментальные 
особенности мемориального дискурса урбани-
стически ориентированных медиа, рассмотрим 
устойчивые проблемно-тематические контексты, 
в которых эти издания обращаются к теме про-
шлого. Все они связаны с повседневными прак-
тиками городской жизни: бытовыми, досуговы-
ми, активистскими.  

Поскольку главным предметом интереса но-
вых городских изданий объявляется «комфорт-
ный город», прошлое чаще всего актуализирует-
ся в контекстах, представляющих темы благо-
устройства и стиля жизни. Так, рубрика «Где ты 
живешь» в журнале The Villagе основана на мо-
нологах жильцов, которые рассказывают об осо-
бенностях жизни в историческом доме: о ремон-
те, благоустройстве и коммуникациях, о соседях, 
о легендах, которые с этим домом связаны. Соб-
ственно историческая часть таких публикаций 
оформляется в виде комментария эксперта, зна-
комого с историей и особенностями архитектуры 
здания, и выполняет справочную функцию. Так, 

публикация о доме Моссельпрома открывается 
монологом одной из его старейших жительниц, в 
котором детские воспоминания о «генераль-
ском» доме соседствуют с рассказом о недавнем 
ремонте фасада и взаимопомощи соседей во вре-
мя пандемии (Яковлев 2021). Вторая часть пуб-
ликации, в которой представлен комментарий 
сотрудника музея Москвы, выделена специаль-
ным фоном – так обычно оформляют вставки со 
справочной информацией. В заключительной 
части текста представлена реплика совладельца 
арт-кафе «Нигде кроме», расположенного на 
первом этаже дома. В этом комментарии прого-
вариваются важные для общего разговора идеи: 
«Мы хотим показать авангард не только в виде 
исторического наследия. Идея в том, чтобы тра-
диции дома Моссельпрома и авангарда жили и 
сейчас. Это не просто тематическое кафе, где на 
стенах вы видите следы того времени. Это мик-
ромир, в котором отражаются идеи авангарда. 
Центральная идея места – иммерсивный театр» 
[там же]. Дом интересен как живой организм, и 
его символическая аура оказывается тесно пере-
плетенной с текущей повседневностью, которая, 
по большому счету, и является основным усло-
вием сохранения памяти места. Героями локаль-
ной памяти становятся не столько историки и 
краеведы, сколько самые обычные горожане, ко-
торые сталкиваются с историей в своей повсе-
дневной жизни: для них она не отстраненный 
предмет наблюдения, а привычная реальность.  

Для представления героев и сюжетов новой 
локальной истории выбираются соответствую-
щие подходы. Показательным в этом отношении 
становится достаточно неожиданный для тради-
ционной журналистики отказ от авторской речи. 
Монологовое построение публикаций, характер-
ное и для других материалов урбанистических 
изданий, является органичным жанрово-стили-
стическим решением для реализации общих ин-
формационно-коммуникативных установок, свя-
занных с интересом к повседневной жизни горо-
да и вовлечением, как основной стратегией вза-
имодействия со своими читателями (см. подроб-
нее: [Власова 2019]).  

Другой устойчивый, условно исторический, 
контекст формируется в связи с досуговыми 
практиками современных горожан, в частности, 
со ставшими популярными, в том числе из-за 
карантинных ограничений, внутренними тури-
стическими маршрутами. Идея творческого пе-
реоткрытия знакомого пространства, которая 
лежит в основе такого рода материалов, входит в 
число базовых принципов нового краеведения, в 
частности, она ярко проявилась в проекте прогу-
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лок и экскурсий «Моспешком». Среди подобных 
проектов в урбанистических медиа остановимся 
на рубрике журнала The Villagе – «Маршрут», 
посвященной знакомству с «неочевидными до-
стопримечательностями» города (Галкина 2020). 
Исторические урочища попадают здесь в один 
ряд с примечательными повседневными реалия-
ми города, теряя свой исключительный статус. 
В пространстве одного абзаца могут соседство-
вать историческая информация, рекомендация 
кофейни и аттрактивные детали: «Если захотите 
поесть, сверните на Краснодонскую, 4: там рабо-
тает Beer & Cakes – первый крафтовый бар на 
Охте. В 64-м доме когда-то находился выставоч-
ный зал Союза художников. До сих пор в окрест-
ностях можно найти немало образцов художе-
ственного творчества – разнообразных скульптур, 
в основном довольно странных» [там же]. Как 
правило, материалы этой рубрики построены на 
основе прогулки и содержат характерные для нее 
публицистические оценки и лирические отступ-
ления, что делает повествование злободневным и 
эмоционально насыщенным. Кроме того, как и 
рассказы об исторических домах, прогулки 
наполнены разного рода практическими совета-
ми – от места расположения уютных кофеен до 
расписания бесплатных автобусов.  

Еще один достаточно востребованный новы-
ми городскими медиа формат остраняющего 
движения по городу представлен в цикле публи-
каций пермского журналиста и поэта Ивана Коз-
лова. Это продолжающаяся серия прогулок по 
непарадной, внутренней Перми, которая публи-
куется в пермском интернет-журнале Zvezda с 
2016 г. В отличие от рубрики «Маршрут», проект 
Ивана Козлова не имеет туристической подопле-
ки. Его целеполагание связано со «спонтанным и 
субъективным <…> путешествием по <…> рай-
онам и кварталам» Перми, которое открыло бы 
«возможность взглянуть на привычные места 
под новым углом» (Козлов 2016). Историко-
культурное наследие города – исторические и 
архитектурные памятники, которые попадают в 
поле зрения журналиста-фланера, – интересны 
ему прежде всего с точки зрения их включенно-
сти в живые городские практики: нарративные и 
визуальные. Например, во время прогулки по 
улице Сибирской Иван Козлов останавливается 
около самой знаменитой пермской «разрушки» – 
фасада дореволюционного пивзавода. Коротко 
пересказав основные исторические сведения о 
здании, журналист фокусирует внимание читате-
ля на ироничном граффити, сделанном арт-
группой «Фрукты»: «На бетонных блоках фасад-
ных опор некоторое время назад появилась 

надпись “Держись”, которую создали художники 
из группы “Фрукты”. Довольно актуальное по-
желание, судя по внешнему виду фасада» (Коз-
лов 2019). Для журналиста творческий жест ху-
дожников стрит-арта становится машиной вре-
мени, которая оживляет городскую историю, де-
лая ее предметом внимания через эмоциональ-
ную – в данном случае иронично-сочувст-
вующую – оценку. Когда Иван Козлов говорит о 
том, что его прогулки «не про историю и не про 
краеведение» (Козлов 2016), он заостряет свою 
установку на спонтанное, текущее переживание 
города в его повседневности. Но сама эта повсе-
дневность сложна и многообразна, прошлое 
включено в нее как неотъемлемая часть. Ощу-
щение неразрывности, связности прошлого и 
настоящего в повседневном потоке – важный 
месседж авторского проекта Ивана Козлова.  

Среди информационных контекстов, которые 
включают обращение к прошлому, постоянное 
место занимает тема городского активизма. Ур-
банистически ориентированные медиа поддер-
живают различные общественные инициативы, в 
том числе по сохранению памятников архитек-
туры. Ярким примером такого взаимодействия 
можно назвать информационную поддержку фе-
стиваля восстановления исторической среды 
«Том Сойер фест». Реализация этого кейса также 
опирается на частные истории, рассказанные в 
форме монолога. Немало подобных публикаций 
на страницах интернет-журнала «Бумага», кото-
рый уделяет особое внимание гражданским ини-
циативам по реконструкции исторических зда-
ний. Типичный герой таких материалов – Яро-
слав Костров, инженер по образованию, мене-
джер проектов в петербургской фирме и руково-
дитель движения «Центральный район за ком-
фортную среду обитания». Его рассказ о том, как 
удалось объединить соседей для реставрации 
дома Станового в Санкт-Петербурге, построен в 
форме я-нарратива, который позволяет создать 
атмосферу непосредственного общения читателя 
с героем-рассказчиком – без посредничества 
журналиста. Такой коммуникативный подход 
сближает позицию героя и читателя, позволяет 
увидеть ситуацию изнутри. Важно отметить, что 
рассказ героя о своем опыте носит не только мо-
тивирующий характер. Большое значение имеет 
установка на практическую значимость публика-
ции: Ярослав делится своими лайфхаками, кото-
рые могут быть полезны тем, кто решит самосто-
ятельно заняться обустройством домового про-
странства: «Деньги на нужды дома можно брать 
из общедомового имущества. У каждого оно 
разное: это могут быть рекламные конструкции, 
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кондиционеры и другое, на чем зарабатывают 
собственники. У нас это были вышки сотовой 
связи. Мы договорились на собрании собствен-
ников, чтобы часть этих средств шла на нужды 
дома» (Антонов 2018). 

Вовлекающая установка и ориентация новых 
городских медиа на молодежную аудиторию 
закономерно приводит к использованию интер-
активных форматов, в том числе при обращении 
к теме прошлого. Продуктивным опытом «гей-
мификации культурной памяти» [Каминская 
2019: 285] представляется формат юмористиче-
ских тестов о городе и его истории, разработан-
ный петербургской «Бумагой (Тесты: электрон-
ный ресурс). Привлекательным для читателей 
оказался не только формат теста, но и достаточ-
но необычная содержательная установка редак-
ции, которая главным предметом тестирования 
сделала неофициальную историю города: город-
ские легенды, неофициальные топонимы, лите-
ратурные образы и т. д. Игровой характер этих 
материалов не противоречит просветительским и 
мемориальным задачам: играя, читатели эмоцио-
нально включаются в процессы коммеморации. 

Среди пермских СМИ этот формат использу-
ется в издании 59.ru, которое по своей информа-
ционной политике во многом сближается с но-
выми городскими медиа. Тестов о городе здесь 
не так много, но те, которые этой теме посвяще-
ны, сделаны достаточно изобретательно. Так, 
тест, предлагающий узнать городские часы по 
фотографии, интересен тем, что варианты отве-
тов на его вопросы стилизованы под реплики 
воображаемого читателя. Один из таких вариан-
тов превращается во внутренний диалог тестиру-
емого с самим собой: «На железнодорожном 
вокзале у нас есть часы и на Перми I должны 
быть. Может, часы с фотографии оттуда? Кто бы 
мог подумать, что вообще придется когда-либо 
вспоминать расположение всех часов в городе!» 
(Квашнина 2020). Такое стилистическое решение 
повышает диалогичность публикации и снимает 
излишнюю серьезность, превращая тест в шутку, 
веселую игру. Тем не менее эта шутка не лишена 
познавательного смысла: помимо правильного 
ответа, обнаруживается еще немало подробно-
стей, связанных с важными для пермяков город-
скими урочищами и проявляющих отношение к 
ним. Например, угадывая ответ на вопрос о ча-
сах, размещенных на стене ярко-голубого цвета, 
тестируемый примеряет их к Башне смерти и 
Дому Грибушина, включаясь в предложенную 
игру со знаковыми пермскими топонимами, ко-
торые отражают разные слои неофициальной 
истории города.  

На наш взгляд, перечисленные содержатель-
ные и инструментальные подходы позволяют по-
новому решать задачи формирования коллектив-
ной памяти. Новизна этого решения заключается 
в том, что историческое наследие перестает быть 
отстраненным объектом наблюдения. Темы ис-
торического прошлого включаются в общую го-
родскую повестку, а их дискурсивное воплоще-
ние соответствует характерной для этих медиа 
установке на активное взаимодействие с аудито-
рией. Подобная смена восприятия прошлого – от 
внешнего наблюдения к активному взаимодей-
ствию в повседневном контакте – имеет важные 
социокультурные перспективы и объединяет по-
зицию урбанистически ориентированных медиа с 
общим движением современной культуры к пар-
тисипаторности [Jenkins 2006]. 
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Abstract. The article is devoted to the information-communicative and structural-stylistic features of 

the presentation of the past on the pages of urban-oriented network media that developed as an independent 
segment of the Russian media in the 2010s. The theoretical and methodological framework of the research is 
based on the studies related to the perception of commemoration as a social activity aimed at constructing 
cultural memory. Particular attention is given in the article to the discursive role of the media in these pro-
cesses. The media are considered to be proactive mnemonic actors that not only broadcast but also create 
images of the historical past. Meanwhile, the choice of a commemorative strategy depends on the infor-
mation policy and communicative attitudes of the particular editorial team. In urban-oriented media, topics 
of the historical past are included in the general agenda of a comfortable urban area, and their discursive em-
bodiment corresponds to the orientation of these media toward active interaction with the audience. The 
main reference points in speculating about the past are the ideas of a personal attitude to history, joint action 
and the creation of a living space of memory, where the past is connected with the present in everyday urban 
practices. Images of the past appear in publications about life in historic houses, excursions and tours around 
the city, public initiatives aiming to preserve and improve the historical environment. A reliance on the mon-
ologue of the character who tells his story in the form of a self-narrative is common for such images. Con-
temporary engaging formats are used effectively. Humorous interactive tests, built based on publications 
about the unofficial history of the city, make it possible to combine entertainment with cognitive and com-
municative activities aimed at forming a new urban identity. 

Key words: commemoration; urban-oriented network media; cultural memory; new local history; 
urban identity; participation; self-narratives; unofficial history. 
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