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Аннотация. В статье анализируются семантические микросистемы в прозвищной антропо-

нимии Русского Севера, под которыми понимаются два и более прозвища, образованные от семанти-
чески связанных (синонимичных, антонимичных, входящих в одну тематическую группу и т. д.) 
апеллятивных лексем и функционирующие в одном микросоциуме. Материал для анализа извлечен 
из картотек Топонимической экспедиции Уральского федерального университета, бо́льшая его часть 
впервые вводится в научный оборот. В первой части статьи перечисляются зафиксированные семан-
тические микросистемы и определяются типы системных отношений апеллятивной лексики, которые 
актуализируются в прозвищной антропонимии; вторая часть статьи посвящена описанию социальных 
отношений между людьми, повышающих вероятность наделения их семантически связанными про-
звищами. Деревенский микросоциум представляет собой достаточно замкнутую систему, внутри ко-
торой все участники хорошо знают друг друга, а имена и фамилии обладают высокой повторяемо-
стью, поэтому прозвища выполняют прежде всего характеризующую и дистинктивную функции. 
В семантической микросистеме оним реализует свой ассоциативный потенциал и вместе с тем мар-
кирует место человека в социуме (принадлежность к семье, дружеские и рабочие связи и т. д.), уси-
ливая функции отдельного прозвища. Наиболее продуктивно семантические микросистемы форми-
руют слова из одной тематической группы (Копейка и Полушка, Груздь и Волнушка), антонимы и 
оппозиты (Васька Белый и Васька Чёрный; Ванька Нагорный и Ванька Подгорный), а обладателями 
семантически связанных прозвищ обычно становятся мужья и жены, братья и сестры, а также друзья 
и подруги. 

Ключевые слова: антропонимия; севернорусские говоры; прозвища; ассоциативный потен-
циал слова; семантическая микросистема. 
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Прозвища (особенно в ограниченном сель-
ском микросоциуме) «обнаруживают сильно раз-
витую способность переходить с одного челове-
ка на другого» [Визгалов 1971: 93], закреплять во 
внутренней форме имени не только индивиду-
альные черты личности, но и родственные связи, 
отношения с другими людьми. В настоящей ста-
тье рассматривается один из вариантов систем-
ных отношений в прозвищной антропонимии – 
прозвища, образованные от семантически свя-
занных апеллятивных лексем или онимов (при 
использовании в качестве прозвищ прецедент-
ных имен): например, прозвища двух братьев 
Ёрш и Окунь, жительниц одной деревни – Улья-
на Полевая и Ульяна Сельская, мужа и жены – 
Мороз и Метелица. Два и более прозвища, об-
разованные от семантически связанных апелля-
тивных лексем и функционирующие в рамках 
одного микросоциума (в одном населенном 
пункте), мы будем считать семантической мик-
росистемой. 

Актуальность данной темы определяется не-
сколькими факторами. Так, прозвища как класс 
антропонимов активно изучаются в современной 
ономастике на материале разных социальных 
групп и исторических периодов. Прозвища, 
функционирующие в диалектной речи, представ-
ляют особый интерес для ономастов, поэтому 
часто становятся предметом отдельных исследо-
ваний: прозвища в нескольких районах Сверд-
ловской области рассматривает П. Т. Поротников 
[Поротников 1975 и др.], Воронежской – 
Л. Н. Верховых [Верховых 2008] и Е. В. Сьянова 
[Сьянова 2007], Смоленской – Т. Т. Денисова 
[Денисова 2007], Ярославской – И. П. Кокарева 
[Кокарева 1998], арзамасским говорам посвяще-
ны работы А. В. Гузновой [Гузнова 2018 и др.] 
и т. д. На протяжении нескольких десятилетий 
Топонимическая экспедиция Уральского универ-
ситета осуществляет сбор, в числе прочих групп 
ономастической лексики, прозвищной антропо-
нимии на территории Архангельской, Вологод-
ской, Костромской, Свердловской и ряда других 
областей, говоры которых исторически связаны с 
севернорусскими. За время работы экспедицией 
было зафиксировано значительное количество 
индивидуальных прозвищ (по предварительным 
подсчетам, более 20 тысяч), многие из которых в 
данный момент не введены в научный оборот. 
Настоящая статья полностью основывается на 
данных антропонимических картотек Топоними-
ческой экспедиции (далее – ТЭ), публикующихся 
в абсолютном большинстве впервые1. 

Исследователи сходятся во мнении, что по 
своему возникновению и функционированию 
прозвища значительно отличаются от других ви-
дов онимов. Они используются преимуществен-

но в устной форме и в ситуациях неформального 
общения, вторичны по отношению к личным 
именам и, в отличие от них, опираются обычно 
на реальные признаки денотата, а потому выпол-
няют в большей степени характеризующую и 
оценочную функции, чем номинативную. Не имея 
официальной формы, прозвища демонстрируют 
высокую вариативность: у одного человека мо-
жет быть несколько прозвищ одновременно или 
одно прозвище может быть со временем замене-
но на другое. И наконец, прозвища могут всту-
пать в системные отношения друг с другом, с 
прозвищами других разрядов, с официальными 
именами и фамилиями. 

Обычно исследователи обращают внимание 
на тенденцию создания нехристианского имени 
или прозвища на основе семантически соотноси-
мых апеллятивных лексем, рассматривая антро-
понимическую систему в Древней, или средне-
вековой, Руси. Так, в предисловии к «Ономасти-
кону» С. Б. Веселовского В. И. Буганов отмеча-
ет: «С. Б. Веселовский делал для себя пометки о 
группах схожих по смыслу имен и прозвищ» 
[Буганов 1974: 5], например: Степан Пирог и 
Иван Оладьины – 1518 г., Андрей Каравай Ола-
дьин – 1527 г., Матвей Кундум Пирогов; у Ники-
ты Васильевича (1528 г.) были сыновья Софон 
Мешок (1549 г.), Иван Шарап и Иван Мешочек, 
а у Мешка сын Осип Карман; у новгородского 
помещика Ивана Линя, жившего в середине 
XV в., были сыновья Андрей Сом (1478 г.) и 
Окунь Ивановичи (1495 г.) [там же: 6].  

Тему «антропонимического воплощения се-
мейного единства» в средневековой Руси, среди 
других принципов имянаречения в этот период, 
разрабатывают Ф. Б. Успенский и А. Ф. Литвина 
[Литвина, Успенский 2021]. Указывая на важ-
ность «манифестации родовой преемственности» 
и «горизонтальной целостности семьи» для пра-
вящей знати и людей, обладающих значитель-
ным имуществом, Ф. Б. Успенский и А. Ф. Лит-
вина отмечают, что «не было, пожалуй, более 
наглядного средства для выражения этой преем-
ственности, чем имена собственные» [там же: 
83]. Описывая варианты возникающей антропо-
нимической системности (варьирование родово-
го имени, наречения нескольких братьев имена-
ми святых, непосредственно связанных в агио-
графической традиции, и т. д.), исследователи 
называют «наделение членов одной семьи не-
христианскими именами, чьи значения лежат в 
одном семантическом поле» [там же: 83]: братья 
Бедро и Голень, Чулок и Башмак и т. д. 

Укажем также на некоторые работы, в кото-
рых анализируются случаи семантического вза-
имодействия онимов или подвергающихся они-
мизации исходных апеллятивов в прозвищной 
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антропонимии. П. И. Визгалов [Визгалов 1971; 
Визгалов 1973] рассматривает понятия синони-
мии и вариантности применительно к прозвищам 
и отмечает, что прозвища нередко «отражают не 
какой-либо признак объекта, а лишь какую-либо 
его связь с другим объектом, иногда очень слу-
чайную», переходят «с одного человека на друго-
го: с матери или отца на сына или дочь, с мужа на 
жену, с жены на мужа и т. д.» [Визгалов 1971: 93]. 
Примеры семантически связанных вариантов про-
звищ, относящихся к одному человеку, приводит 
Е. Л. Березович, отмечая, что необходимо разли-
чать параллельные названия объекта, в которых 
«исходные апеллятивы не обнаруживают семан-
тической связи друг с другом», и непосредственно 
варьирование, «появившееся вследствие семанти-
ческого “отталкивания” от исходного имени» 
[Березович 1994: 46]. «Смысловые ассоциации» в 
отфамильных прозвищах (Сметанин → Сливки, 
Курникова → Цыпа) рассматривает, например, 
О. В. Боронина [Боронина 1980]. 

В настоящей статье мы проанализируем се-
мантические микросистемы, образованные про-
звищами разных членов социума, и предпримем 
попытку выяснить, какие системные связи апел-
лятивной лексики (синонимические, антоними-
ческие, гипо-гипонимические) актуализируются 
в прозвищных микросистемах, а также назовем 
варианты отношений между носителями семан-
тически связанных прозвищ во внеязыковой дей-
ствительности. 

Для представления о логике формирования 
антропонимических микросистем кажется про-
дуктивным использовать понятие ассоциативно-
го потенциала слова, введенного в психолингви-
стических исследованиях, где это явление опре-
деляется как «совокупность формально-семан-
тических реакций, которые может вызывать сло-
во в сознании носителей языка – с учетом дина-
мики их актуализации в дискурсивных практиках 
социума и конкретных индивидуумов» (см.: 
[Гридина 1996]). Ассоциативный потенциал 
имени является «апперцепционной основой 
лингвокреативного мышления, позволяющего 
создавать нечто новое на базе уже созданного» 
[Гридина 2015: 149]. Прозвища относятся к 
числу онимов, в которых лингвокреативность 
проявляется наиболее ярко за счет преоблада-
ния характеризующей функции над идентифи-
цирующей. «В этом процессе задействованы как 
системно обусловленные (иерархические, пара-
дигматические и синтагматические) связи вер-
бальных единиц, так и контекстуальные аспек-
ты актуализации АПС (например, обыгрывание 
внутренней формы слова, коннотативные при-
ращения смысла, окказиональное словотворче-
ство и т. п.)» [там же]. 

При выделении микросистем мы ориентиру-
емся на семантику апеллятива, который стано-
вится прозвищем, его системно-языковые связи и 
сферу функционирования прозвища. Уточним 
также, что во многих случаях взаимосвязь они-
мов отмечают непосредственно члены социума 
(костр. (ней.) «Старшего у меня Большой Хрюм 
звали, а младшего – Маленький Хрюм» и под.), 
однако они ориентируются не только на лексиче-
ские отношения прозвищ и исходных апелляти-
вов, но и на социальные отношения носителей 
прозвищ, иногда «притягивая» мотивационные 
объяснения там, где они не очевидны: волог. 
(кад.) «Старший брат Мамонт – высокий, а млад-
ший брат Мерин, низкий был, здоровучий».  

В некоторых случаях прозвище образует мик-
росистему с официальным именем или фамили-
ей, если их звучание отчетливо напоминает 
апеллятивную лексему, обладающую определен-
ным ассоциативным потенциалом (О. В. Борони-
на отмечала подобные случаи в связи с отфа-
мильными прозвищами, см.: [Боронина 1980: 
112]): арх. (пин.) Цари́ца ‘прозвище жительницы 
д. Печгора’: «Мужу Царивон имя было»; чел. 
(касл.) Чугу́нка ‘прозвище жительницы с. Огнё-
во’: «Мужик у неё Котельников, а она, значит, 
Чугунка»; кир. (котел.) Лисё́нок ‘прозвище жите-
ля д. Барановщина’: «сын Лизы»2. Такого рода 
примеры мы на данном этапе рассматривать не 
будем. 

В первой части статьи представим зафиксиро-
ванные прозвищные микросистемы, разделив на 
примерные группы в зависимости от актуализи-
рующихся в них системно-языковых отношений. 
Отметим, что в картотеке ТЭ большинство про-
звищ снабжаются контекстом, раскрывающим 
версию информанта о причинах возникновения 
прозвища, личностных особенностях его облада-
теля и т. д., однако при перечислении выявлен-
ных микросистем мы приведем только наиболее 
яркие и показательные контексты. Информация, 
содержащаяся в комментариях, будет использо-
вана во второй части статьи, посвященной опи-
санию социальных отношений между людьми, 
повышающих вероятность наделения их семан-
тически связанными прозвищами. 

I. Системно-языковые связи исходных 
апеллятивов 
1. В первую группу антропонимических мик-

росистем мы объединили прозвища, образован-
ные на базе антонимичных лексем или, согласно 
терминологии психолингвистических исследова-
ний, оппозитов – пар слов, которые субъективно 
воспринимаются как противопоставленные по 
значению. В прозвищных номинациях могут ак-
туализироваться следующие признаки: 



Борисова Е. О. Семантические микросистемы в прозвищной антропонимии Русского Севера 
 

8 

 место жительства: костр. (пыщ.) Ульяна 
Полева́я и Ульяна Се́льская: «А маму так всё зва-
ли Ульяна Полевая. Передпоследний дом в поле. 
Там Ульяна была Сельска, она в селе жила. 
А наша на краю деревни»; арх. (прим.) Ванька 
Нагорный и Ванька Подгорный; арх. (холм.) По-
дозёр и Надозёр; 

 рост или возраст: костр. (парф.) Це́ликов 
Маленький и Це́ликов Старый; костр. (нейск.) 
Маленький Хрюм и Большой Хрюм; волог. (тот.) 
Елена Маленькая и Елена Большая; арх. (онеж.) 
Лёня Малый и Лёня Большой; волог. (кад.) Ма-
ленький Кешка и Большой Кешка; арх. (плес.) 
Старый Ко́тель и Молодой Ко́тель: «Мужик 
был Котелев по прозвищу Котель. А жена его – 
Котелиха – к Попову ушла, его стали звать Мо-
лодой Котель, а старого мужа – Старый Котель» 
(в данном случае возможна несколько иная трак-
товка прозвищ, если мужья обозначаются по по-
рядку следования, как «новый» и «старый»); 

 цвет (по-видимому, кожи или волос): 
арх. (прим.) Васька Белый и Васька Чёрный; 
костр. (вохом.) Валя Белая и Валя Чёрная; яросл. 
(пош.) Коля Белый и Вася Красный. 

2. Основной объем антропонимических мик-
росистем составляют случаи, когда исходные 
апеллятивы, ложащиеся в основу прозвищ, вхо-
дят в о д н у  т е м а т и ч е с к у ю  г р у п п у. При 
создании такого рода микросистем отмечается 
использование большого разнообразия семанти-
ческих сфер, творческая фантазия и ироническое 
осмысление действительности номинатором. 
Назовем тематические группы в порядке убыва-
ния количества примеров. 

Зоонимические метафоры многочисленны в 
прозвищной антропонимии в целом и в нашем 
материале также представлены широко. Среди 
животных выделяются: 

 насекомые: арх. (вил.) Комар и Мошка; 
костр. (шар.) Муха, Комар и Слепень; 

 рыбы: арх. (прим.) Загре́вка и Залё́дка3: 
«Две сестры было, Нюрка Залёдка и Манька За-
гревка. Одна в апреле родилась, другая в июле»; 
арх. (вил.) Елец и Шаклея: «Они брат и сестра 
были; в детстве играли, он ей говорит: “Я буду 
елец, а ты шаклея”»; арх. (мез.) Селё́дкин и На-
ва́жкин: «Колька Наважкин всё за навагой хо-
дил, а его дружок Митька Селедкин – за селед-
кой»; костр. (кологр.) Ёрш и Окунь; арх. (сев.-
двин.) Камбали́ха и Сельдя́; арх. (мез.) Карас и 
Окунь; 

 птицы: арх. (прим.) Кукушка, Сорока, Во-
рона и Дрозд; арх. (кон.) Утка, Гагара и Ша-
на́ра4; арх. (онеж.) Орёл и Ястреб; волог. (кир.) 
Грач и Ворона. 

Интересно, что в д. Вольская Коношского 
района Архангельской области сформировалась 

целая «птичья стая», при этом каждое прозвище 
объяснялось, по мнению информантов, личност-
ными особенностями его обладателя: Воробей 
(«Чирикает всё, как воробей»), Галка («Порат 
головой вертела, вот и Галка»), Псинка («Псинка 
хитрая была, как птичка псинка, маленькая, се-
рая, хвостик алый, везде заберётся»), Плишка 
(«Плишка говорит, а ничево не сделает»), Ворона 
(«У Вороны волосья век растрёпаны были, вот и 
звали птицей»), Кокуша, Сорока («Сорока порат 
бойкая была, ужо скачет, как сорока»). Пример 
птичьих номинаций жителей в этой деревне, кол-
лективное прозвище которых Птица Вольская, 
рассматривает среди других коллективных про-
звищ Ю. Б. Воронцова, см.: [Воронцова 2002]. 

Обозначения домашних животных, отсут-
ствующие в списке, также становятся прозвища-
ми, однако микросистемы чаще всего образуют 
по модели гендерных пар (будет описана ниже), 
поэтому в данную группу мы включили только 
костр. (солигал.) Шарик и Бобик (прозвища двух 
братьев, соответствующие распространенным 
кличкам собак). 

В трех тематических группах обращают на 
себя внимание повторяющиеся микросистемы 
или их элементы. Так, в роли прозвищных ан-
тропонимов выступают слова, называющие вы-
сокий статус (чин, звание, титул и т. д.): арх. 
(лен.) Царь и Бог: «У нас в Выемкове был свой 
царь и свой бог: Царь – это Иван Егорович, 
а Бог – это мой двоюродный брат»; арх. (прим.) 
Царь и Король: «Смешные названия были, Царь 
да Король да. А какие цари – всё свои мужики, 
яреньжана5»; арх. (мез.) Барин, Царь и Генерал. 
Бог также образует антропонимическую микро-
систему с Чёртом: «Бог мужик был, Бог всё бо-
жился, а Чёрт чертыхался, тоже наш мужик» 
(арх. (мез.)). По-видимому, дифференциация по 
возрасту и статусу лежит и в основе арх. (вил.) 
Пионер и Комсомолец: «Всё говорил: “Я пио-
нер”, – когда мальчиком был. Очень гордился. 
А брата его Комсомолец назвали». В нескольких 
населенных пунктах независимо друг от друга 
повторяется микросистема, образованная наиме-
нованиями «старших» игральных карт: арх. 
(кон.) Валет, Король, Туз и арх. (вил.) Валет, 
Король и Туз; костр. (кад.) Дамка и Тузик: «Муж 
её – Тузик, а она Дамка. Всё раньше ругались, 
собачились»6. Прозвищные микросистемы обра-
зуют фамилии сменяющих друг друга партий-
ных лидеров: волог. (в.-уст.) Ленин, Сталин и 
Хрущёв: «Сталин был, Хрущёв утонул, а Ленин 
жив»; арх. (вил.) Ленин и Сталин: «Федька-то 
Ленин плешатой был» и «Мишенька был плеша-
той, дак ево Сталин звали»7. 

Достаточно продуктивны обозначения де-
нежных единиц и мер веса: костр. (пав.) Ваня 
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Фунтик и Вася Килограмм; арх. Копейка и По-
лушка; арх. (пин.) Грошик и Копейка: «Жонка 
назвала, я Копейка да хозяйка, ты Пятак да козак, 
а Грошиком место Копейки прозвали» и расте-
ний (прежде всего грибов): костр. (окт.) Огур-
чик и Зозуля8; арх. (котл.) Грузель и Еловик, 
костр. (кадый.) Груздь и Волнушка. Чуть реже 
встречаются природные явления: арх. (прим.) 
Кури́нушка9 и Пыли́нушка, арх. (вил.) Мороз и 
Метелица (Кутерьга10). Неожиданно почти не 
отмечены предметы быта: арх. (верхнетоем.) 
Чу́рочка и Коло́точка: «Мужики Чурочка и Ко-
лоточка рядом жили. Чурочка небольшой такой, 
круглый, как чурочка, и Колоточка такой же, ну 
как колоточка, сколина такая» и – с некоторой 
условностью – костр. (шар.) Сабля и Бритва. 

По одному разу зафиксированы названия му-
зыкальных инструментов: волог. (к-г.) Манька 
Барабан и Манька Граммофон, признаков пи-
щевых продуктов: волог. (ник.) Егор Горькой, 
Егор Кислой и Егор Сладкой, веществ и матери-
алов: волог. (кир.) Оловянный Глаз и Мидяный 
Глаз, внешних данных человека: арх. (вин.) 
Хромушка и Горбушка. 

3. Частный случай выбора слов из одной те-
матической группы представляют собой г е н -
д е р н ы е  п а р ы  или обозначения р о д и т е л е й  
и  д е т е й  (чаще всего это варианты, актуальные 
для семейной микросистемы, о чем мы скажем 
ниже). 

Абсолютное большинство примеров такого 
типа – это наименования самцов, самок и дете-
нышей животных: арх. (онеж.) Курица и Петух; 
арх. (прим.) Петушок и Курочка; арх. (котл.) По-
росюха и Поросёнок; кир. (дар.) Свинья и Поро-
сёнок; арх. (холм.) Баран и Овца: «Баран упря-
мый был, всё по-свойски делал, а жёнку его ни 
про что Овцой прозвали»; арх. (котл.) Козёл, 
Козлуха и Козлята; арх. (вил.) Кошка и Котко; 
арх. (прим.) Кот, Котиха, Котишка, Старый 
Кот и Киса Маленький; арх. (уст.) Лисица и Ли-
сёнок; арх. (уст.) Галка, Галчонок и Галчата. 

Реже представлены мужские и женские ва-
рианты титулов (арх. (прим.) Граф и Графиня: 
«Граф и Графиня были – раскулаченные»; арх. 
(кон.) Царевичи и Царевна: «Отец и дед Цареви-
чи, она – Царевна»; арх. (мез.) Царь и Царевна), 
профессии (костр. (пыщ.) Сашка Поп и Римка 
Попадья) и имена известных семейных пар 
(волог. (уст.-куб.) Ленин и Крупская: «Он видел 
Ленина у нас, да лысый был. А её Крупская про-
звали»). 

Отметим общие тенденции формирования 
микросистем из слов одной тематической груп-
пы. В «парных» прозвищах часто учитывается 
грамматический род слова и гендерная принад-
лежность владельца прозвища: арх. (вил.) Комар 

и Мошка (друг и подруга), арх. (холм.) Баран и 
Овца (муж и жена), костр. (кадый.) Груздь и Вол-
нушка («Он Груздь, а она Волнушка») и т. д. При 
поиске пары другого грамматического рода мо-
гут привлекаться гипонимы или гиперонимы: 
«Мужик себя прозвал Огурчиком, а женщина к 
нему ушла жить. И эту женщину стали звать Зо-
зуля. Такая здоровая, а огурцы зозуля тоже здо-
ровые». Интересны также случаи повторения 
мотивационного признака в разных лексических 
воплощениях, своеобразная «семантическая ре-
дупликация»: арх. (прим.) Кури́нушка и Пы-
ли́нушка; арх. (кон.) Утка, Гагара и Шана́ра: 
«Три бабы жили: Утка, Шанара да Гагара, все 
крикливые»; костр. (шар.) Сабля и Бритва: «А я 
прозвал двух доярок Сабля да Бритва. Им слова 
не скажи. Я им слово, а они мне десять». 

3. Слова, создающие семантическую микро-
систему, могут быть связаны не только устойчи-
выми парадигматическими связями, как в приме-
рах выше, но и ассоциативно: например, назы-
вать предметы, использующиеся вместе, воспро-
изводить одну ситуацию действительности и 
т. д.: арх. (верхнетоем.) Сало и Сковородка: 
«Серьга-Сало, а жонка Сковородка. Есь сковоро-
да и сало, за мукой дело стало»; костр. (шар.) 
Крючок и Петля; арх. (верхнетоем.) Огонь и Лу-
чина: «Огонь да Лучина вместе жили»; арх. 
(вил.) Пестик и Ступка: «(Пестик) маленький и 
толстый был, а жену его Ступка пошто-то зва-
ли»; волог. (ник.) Утюг и Железная: «Они его 
(мужа) наругивали, а свёкор ещё и прозвище дал. 
И мне дал – Железная, сильная. “А ты, – говорит, 
– Утюг, ничё ей не помогаешь”»; арх. (вельск.) 
Трубач и Трубка; кир. (котел.) Черень, Черпушка 
и Черначок. Семантически не связанные в мо-
мент создания прозвища могут образовать «ас-
социативную» систему при возникновении соци-
альных связей между их обладателями: арх. 
(холм.) Сметана и Шаньга: «Шаньга да Сметана 
вместе жыли, дружно семейство», «Сметана да 
Шаньга рядом жили. Сметана женился на Шань-
ге и говорит: “У меня всё при себе – сметана да 
шаньги”». 

Как видно из представленного материала, 
обычно микросистему образуют два (реже три) 
онима. Однако иногда возникают микросистемы 
из четырех и более тематических прозвищ: «Их 
Котов много: Сенька Кот, жена его – Котиха, 
есть ещё дочь – Маруся Котишка, а у деда – Ста-
рого Кота – есть правнук – Киса Маленький» 
(арх. (прим.)). Обращает на себя внимание, что в 
таких случаях информанты нередко отмечают 
осознанное создание прозвищ по заданной моде-
ли: «Меня прозывали Прокурором, я всегда осу-
жу хорошо, правильно, есть Доносчик – она про 
всех знает, сплетни доносит, Нинка – Защитник, 
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она ко всем по-доброму, ее все любят, Участко-
вый тоже был, она тоже про всех выведывала, а 
Лидею Адвокатом звали, п р о с т о  т а к ,  ч т о б  
к а к  у  в с е х  б ы л а  “ д о л ж н о с т ь ” » (костр. 
(вохом.)). 

II. Социальные отношения носителей 
семантически связанных прозвищ 
Во второй части нашей статьи мы проанали-

зируем, какие языковые и внеязыковые факторы 
повышают вероятность возникновения семанти-
ческих микросистем. Проследим, кто обычно 
становится обладателем системных прозвищ, а 
также как соотносятся социальные отношения 
обладателей системных прозвищ и системно-
языковые отношения исходных апеллятивов 
(описанные в первой части). 

Наиболее часто семантические микросистемы 
образуют прозвища ч л е н о в  о д н о й  с е м ь и. 
Именование человека по его принадлежности к 
семье – древняя и продуктивная модель образо-
вания онимов. Наиболее распространенные ва-
рианты – обозначение детей по имени (прозви-
щу) отца или матери и жены – по имени (про-
звищу) мужа – закреплены в языковой системе 
на словообразовательном уровне и хорошо изу-
чены (так, во многих работах описывается про-
исхождение фамилий от имен и прозвищ [Сели-
щев 1968: Чичагов 1959 и др.], женские прозви-
ща на -иха рассматриваются, например, П. Т. По-
ротниковым [Поротников 1970] и т. д.). 

В отдельных работах высказывается предпо-
ложение, что подобные «отпрозвищные» номи-
нации, некогда составляющие основу антропо-
нимикона, в современном деревенском социуме 
встречаются достаточно редко и, по-видимому, 
уступают место прозвищам, актуализирующим 
индивидуальность, а не принадлежность. Как 
отмечает Е. А. Берестова, «возможно образова-
ние женских прозвищ на -их(а) не только от фа-
милии, но и от имени мужа. Вместе с тем такие 
примеры единичны и, вероятно, представляют 
уходящий в прошлое принцип неофициального 
именования» [Берестова 2015: 143]. 

Однако материалы Топонимической экспеди-
ции подтверждают, что на изучаемой нами тер-
ритории подобные словообразовательные моде-
ли демонстрируют высокую продуктивность: 
арх. (лен.) «Петруниха была, Гришиха, Федюни-
ха. По мужу звали»; арх. (уст.) «Писарь по про-
фессии были писарем. Дети – Писарята, у Писа-
рят ещё Писарята родятся»; арх. (уст.) Полисти-
нёнок: «Бабка была Поля – по прозвищу Поли-
стина – Полистиха» и мн. др. 

Возникает вопрос: могут ли получившиеся 
словообразовательные пары антропонимов счи-
таться семантической микросистемой? Нам 

представляется, что при присоединении к про-
звищу продуктивных суффиксов, обозначающих, 
например, лиц женского пола или детей, семан-
тика производного онима почти сводится к ука-
занию на принадлежность: костр. (мак.) Шесте-
ри́ха: «По прозвищу мужа – Шестерик»; костр. 
(вохом.) Козли́ха: «Обозвали человека Козлом – 
он через огород перепрыгнул – на Кошелёве был 
Козёл. А жену его Надьку Козлихой стали звать, 
да и дети-то – Козлята» или волог. (верхеуст.) 
Козлу́ха: «У её мужа прозвище Козёл было»11; 
волог. (ник.) Котиха: «Котом мать прозвала. 
<…> И жена Котиха, и дети – Котята». В приве-
денных примерах при создании женского вари-
анта прозвища задействуются не семантические 
и словообразовательные связи исходного апелля-
тива (ср. козёл – коза, кот – кошка), а существу-
ющая антропонимическая модель. К семантиче-
ским микросистемам мы предлагаем относить 
случаи, когда пара подбирается «по смыслу», 
или, другими словами, актуализируются семан-
тические связи исходного апеллятива (или имени 
собственного, выступающего в роли прозвища, 
ср. волог. (уст.-куб.) Ленин и Крупская). Так, 
например, женой Петушка может быть Курочка 
(арх. (прим.))12, женой Барана – Овца (арх. 
(холм.)), женой Царя – Царевна (арх. (мез.)) и 
под. Прозвище мужа также может быть спрово-
цировано прозвищем жены: «У Али Кошки муж 
был, всё Котко звали» (арх. (вил.)). 

Использование обозначений гендерных пар 
наиболее распространено в семейных антропо-
нимических микросистемах, потому особенно 
интересно отметить случаи появления их в дру-
гой роли. Например, Курица и Петух – два дру-
га: «Этот-то маленькой ростом, Курица, а Колька 
высокий – Петух называют» (арх. (онеж.)), Поп и 
Попа́дья – учительница и ученик: «Учительница 
у нас была, мы ее звали Римка Попа́дья за то, что 
она в длинном платье всегда ходила. Парень у 
нас в классе учился – Сашка, так он, когда она по 
коридору шла, ей кричал: “Попа́дья, попа́дья!” 
А она ему в ответ: “Раз я попа́дья, то ты поп!” 
Так его и прозвали Сашка Поп» (костр. (пыщ.)). 

В некоторых антропонимических микроси-
стемах совмещаются «словообразовательный» и 
«семантический» варианты образования про-
звищ: арх. (прим.) Кот, Котиха, Котишка, Ста-
рый Кот и Киса Маленький или арх. (вил.) Мороз 
и Морозиха (Метелица, Кутерьга) «Мужа её 
Мороз звали, суровый был мужик. Её Морозихой 
назвали по мужу-то, а потом Метелицей стали 
звать, Кутерьгой». 

Для маркирования детско-родительских от-
ношений в апеллятивной и антропонимической 
лексике используются сходные словообразова-
тельные средства, ср.: волог. (бел.) Воронёнок – 
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сын Вороны и общенар. воронёнок ‘птенец воро-
на или вороны’, поэтому трудно определить од-
нозначно, в каком случае антропонимы форми-
руют семантическую микросистему13. Однако 
обращают на себя внимание примеры отступле-
ния от логического членения мира: арх. (верхне-
тоем.) Петушиха – мать и Курица – дочь: «Мать 
была Петушиха, а её Курицей прозвали»; арх. 
(уст.) Лисёнок – отец и Лисица – дочь: «Дано де-
вушке по прозвищу отца, которого звали Федька-
Лисёнок». Один раз также фиксируется случай 
обозначения нескольких поколений семьи сло-
вами из одной тематической группы: костр. 
(шар.) Муха, Комар и Слепе́нь: «Муха у нас есть 
да Комар. Деда их звали Слепень, а сына назвали 
Мухой. Это прозвище тако. А Комар – этого уж 
Мухи сын, внук Слепня». Особо выделим два 
примера номинации отца и сына с помощью за-
мены приставки в прозвище на антонимичную: 
арх. (прим.) Ванька Нагорный и Ванька Подгор-
ный: «У него дом на горе стоял. А сына Подгор-
ным звали, чтоб различать их» и арх. (холм.) По-
дозёр и Надозёр: «Подозёр сын Надозёра». 

Горизонтальные родственные связи – между 
детьми одной семьи – обычно маркируются сло-
вами одной тематической группы с близким зна-
чением: арх. (прим.) Загре́вка и Залё́дка, костр. 
(солигал.) Шарик и Бобик, костр. (кологр.) Ёрш и 
Окунь, арх. Копейка и Полушка, арх. (котл.) Гру-
зель и Еловик и др. 

Фиксируется несколько случаев, когда роди-
тели (прежде всего отец) сами придумывают 
прозвища для своих детей, не всегда при этом 
следуя тематическому принципу: арх. (вил). 
«Мужик своим сыновьям прежних купцов имена 
дал – Гарутин, Коробов, Метелёв»; волог. (кир.) 
«У одного было три дочери, он их звал Змея, 
Щука и Лопата», волог. (кир.) «Бывают и такие, 
сами детям своим клички дают, один восьмерых 
детей нарёк, всех ни помню. Старшая дочь – 
Плесень, сын Саша – Вредный, другой сын, 
гармонистом был, – Кионос, младшый сын – 
Нужда». 

Как мы отмечали выше, в некоторых случаях 
информанты перечисляют прозвища членов од-
ной семьи в одном контексте (и часто находят 
между ними мотивационные связи), однако 
представляется, что этому способствуют экстра-
лингвистические факторы – знание о родстве 
носителей прозвищ. Назовем примеры такого 
рода номинаций, между которыми наблюдаются 
определенные «переклички», однако отнесение 
их к семантическим микросистемам спорно: 
костр. (кологр.) Хорёк, Пупырёк и Незави́дная: 
«Доцки – одну Хорёк звали, другу Пупырёк, 
а третья Незавидная, не больно они красовитые 
были»; арх. (котл.) Воробе́й и Дру́жко: «Всё 

шьет, как воробей, все ему надо робить. А брат 
лентяй, Дружко звали». 

Семантически связанными и часто фонетиче-
ски созвучными являются лексемы, называющие 
д р у з е й  и  п о д р у г : арх. (вин.) Хромушка и 
Горбушка: «Две подруги, одна хромая, другая с 
горбом, так и зовут Хромушка и Горбушка»; арх. 
(прим.) Кури́нушка и Пыли́нушка: «Две подруж-
ки были, Куринушка да Пылинушка, а отчего их 
так звали – не пойму»; арх. (мез.) Селё́дкин и На-
ва́жкин и т. д. В обоих случаях являются друзь-
ями Валет, Король и Туз: «Его ещё в детстве зва-
ли Король. Он важный был. А друзья его Туз и 
Валет» (арх. (вил.)) и «Три друга были, так их 
так звали» (арх. (кон.)). 

Могут образовывать семантические микроси-
стемы прозвища с о с е д ей  и  ч л ен о в  о д н о -
г о  т р у д о в о г о  к о л л ек т и в а : волог. (кир.) 
Оловянный Глаз и Мидяный Глаз: «Оловянный 
Глаз да Мидяный Глаз соседками были»; арх. 
(вил.) Комар и Мошка: «Играли в детстве, он ей 
говорит: “Я буду комар, а ты мошка”. Они сосе-
дями были, их и теперь так зовут»; арх. (онеж.) 
Орёл и Ястреб: «Орлы были и Ястребы, соседи 
они, бойкие были. Он Орёл, хозяйка Орлиха, де-
ти Орлики. Он Ястреб, жена Ястребиха»; костр. 
(шар.) Сабля и Бритва: «А я прозвал двух доярок 
Сабля да Бритва» и др. 

Вероятность возникновения прозвищ вообще 
и антропонимических микросистем в частности 
возрастает, если дружат люди с о д и н а к о в ы -
м и  л и ч н ы м и  и м е н а м и  или есть необхо-
димость дифференциации тёзок в одном коллек-
тиве: арх. (прим.) Васька Белый и Васька Чёр-
ный: «В одной бригаде работали, один чёрный, 
другой белый»; костр. (вохом.) Валя Белая и Ва-
ля Чёрная: «Мы подруги, так звали Валя Чёрная 
и Валя Белая»; яросл. (пош.) Коля Белый и Вася 
Красный: «Он с Васей Красным друг»; волог. 
(к-г.) Манька Барабан и Манька Граммофон: 
«По соседству жили Манька Барабан и Манька 
Граммофон. Одна быстро говорила, другая гром-
ко»; волог. (ник.) Егор Горькой, Егор Кислой и 
Егор Сладкой: «В Травине, дак три Егора было, 
один Кислой, один Сладкой и Горькой. Два Его-
ра родственники, и фамилия одна, а один, кото-
рой приехал, тот Кислой» и др. Как видно из 
примеров, в этом случае продуктивна «антони-
мичная» модель, подчеркивающая некоторые 
различия при значительном сходстве. 

Итак, формируя семантическую систему, оним 
реализует свой ассоциативный потенциал и мар-
кирует место человека в социуме (принадлеж-
ность к семье, дружеские и рабочие связи и т. д.). 
Деревенский микросоциум представляет собой 
достаточно замкнутую систему, внутри которой 
все участники хорошо знакомы друг с другом, 
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поэтому логически можно было бы предполо-
жить, что семантически связанными прозвищами 
могут наделяться любые члены социума, обла-
дающие заметным сходством. Однако наши ма-
териалы демонстрируют, что семантические 
микросистемы обычно образуют прозвища лю-
дей, которые связаны прежде всего социальными 
отношениями: родители и дети, братья и сестры, 
друзья и подруги. Таким образом, в основе воз-
никновения системных отношений в прозвищной 
антропониии – именование человека с ориента-
цией не только на его личные качества и харак-
теристики, но и родственные и социальные свя-
зи. Вероятность возникновения антропонимиче-
ской микросистемы повышается, если совпадают 
личные имена. Это особенно важно для деревен-
ского социума, где личные имена и фамилии не-
редко обладают высокой повторяемостью и, со-
ответственно, прозвища выполняют дистинктив-
ную функцию, усиливающуюся системными свя-
зями онимов. 

Отметим некоторые особенности антропони-
мических микросистем. 

Путем использования антонимов или «кон-
текстных» антонимов обозначается дифференци-
рующий признак субъектов, имеющих значитель-
ные сходства. Обычно такие прозвища получают 
обладатели одинакового имени (Валя Белая и Ва-
ля Чёрная) или отец и сын (Подозёр и Надозёр). 

Наиболее продуктивно семантические микро-
системы формируют слова из одной тематиче-
ской группы, что дает возможность составлять 
системы из нескольких (трех и более) элементов 
(Барин, Царь и Генерал; Валет, Король и Туз). 
Гендерные пары из животного мира используют-
ся, как правило, в семейных микросистемах, 
называя, например, мужа и жену (Баран и Овца). 
Дети и родители, мужья и жены, братья и сестры, 
а также друзья и подруги в целом наиболее часто 
становятся обладателями семантически связан-
ных прозвищ. Встречаются, однако, и неорди-
нарные случаи, например, «парными» прозви-
щами наделяются первый и второй муж одной 
женщины (Старый Ко́тель и Молодой Ко́тель). 

Некоторые прозвища тяготеют к формирова-
нию микросистем. На в целом небольшом мате-
риале (около 100 микросистем) несколько раз 
повторились игральные карты (Туз, Валет и Ко-
роль), фамилии известных личностей (Ленин, 
Сталин) и денежные единицы (Копейка). В ряде 
случаях это объясняется частностью самого про-
звища и очевидностью ассоциативного ряда (так, 
Лениных зафиксировано на изучаемой террито-
рии более десяти), но не всегда. Так, Короли и 
Валеты встречаются по четыре раза, два из ко-
торых – в одной микросистеме; Трубки – более 
десяти (чаще, чем Ленины), но микросистему 

формируют только один раз, причем на словооб-
разовательной основе. 

В данной статье мы представили антропони-
мические микросистемы, зафиксированные на 
территории Русского Севера и исторически свя-
занных с ним областей. Представляется, что про-
должение изучения семантической системности в 
прозвищной антропонимии продуктивно как для 
ономастических исследований – для описания 
функционирования прозвищ в деревенском мик-
росоциуме, так и для психолингвистических – для 
расширения представлений о вариантах реализа-
ции ассоциативного потенциала онима. 

 
Примечания 
1 Для упрощения подачи материала прозвища, 

извлеченные из антропонимических картотек 
Топонимической экспедиции, приводятся без 
ссылок, только с указанием территории. 

2 Ассоциативная связь имени Елизавета с 
апеллятивом лиса подтверждается и другими 
примерами и возникает, по-видимому, за счет 
фонетического сходства деминутива: Елизавета 
> Лиза > Ли[с]ка > лиса, ср. волог. (бабуш.) Ли́са 
‘прозвище жительницы д. Дресвяново Елизаветы 
Михайловны Петровой’: «Во-первых, Лизавета, 
а во-вторых, на лису похожа, но не хитрая». 

3 Ср. арх. залё́дка, загре́вка – селедка, которую 
ловят в апреле и в июле соответственно [ЛК ТЭ]. 

4 Ср. арх. шанара – вид утки [ЛК ТЭ]. 
5 Яреньжана – жители д. Яреньга. 
6 В данном примере интересно обыгрывание 

прозвища мужа: Тузик одновременно ассоцииру-
ется с распространенной кличкой собаки (и, ве-
роятно, именно это значение и имелось в виду 
при возникновении прозвища) и одной из иг-
ральных карт (эта ассоциация актуализируется в 
микросистеме). 

7 Примеров использования в качестве про-
звищ фамилий известных личностей значительно 
больше, однако не во всех случаях очевидны си-
стемные связи между ними. Так, например, объ-
единяя в одном высказывании несколько «отфа-
мильных» прозвищ, информанты могут отмечать 
скорее тенденции выбора онима: «До войны бы-
ли у нас Папанин, Чкалов, Ворошилов. А после 
войны появились Борман, Фриц, Ганс» (арх. 
(онеж.)) или «У соседей был Толя-Немец, Валя-
Гитлер, Лида-Крыса, Таня-Слониха, что к чему. 
Ну Таня – она хоть толстая, а почему так звали 
Толя-Немец, Валя-Гитлер?» (арх. (лен.)). 

8 Зозуля – известный сорт огурцов. 
9 Ср. арх. кури́нушка – метель [СГРС 6: 294]. 
10 Ср. арх. кутерьга́ – ‘пурга, метель’ [СГРС 6: 

315]. 
11 В говорах фиксируются слова козлиха и 

козлуха в значении ‘коза’, однако единично; по 
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всей видимости, они уступают в употребитель-
ности общенародному слову. Рассмотрение про-
звищ, связанных такого рода семантико-слово-
образовательными отношениями, мы будем счи-
тать перспективой настоящей работы. 

12 При более продуктивных для женских ан-
тропонимов Петушиха – муж Петух. 

13 По-видимому, семантическую системность 
можно предположить в том случае, когда в апел-
лятивной лексике названия родителей и дете-
нышей образуются от разных корней, ср. кир. 
(дар.) Свинья и Поросёнок: «Отец имел прозви-
ще Свинья». 
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Abstract. The article analyzes semantic microsystems in the nickname anthroponymy of the Russian 

North, which are understood as two or more nicknames formed from semantically related (synonymous, an-
tonymous, belonging to the same thematic group, etc.) appellative lexemes and functioning in one micro-
community. The material for analysis was extracted from the files of the Toponymic Expedition of the Ural 
Federal University, most of it is being introduced into scientific circulation for the first time. The first part of 
the article lists the noted semantic microsystems and defines the types of systemic relations of the appellative 
vocabulary that are actualized in the nickname anthroponymy; the second part of the article focuses on social 
relations between people that increase the likelihood of giving them semantically related nicknames. A vil-
lage micro community is a rather closed system, within which all participants know each other well, while 
first and last names are highly repeatable, and therefore nicknames primarily perform characterizing and dis-
tinctive functions. In a semantic microsystem, an onym realizes its associative potential and at the same time 
marks a person’s place in society (belonging to a family, social and work-related ties, etc.), thus strengthen-
ing the functions of a particular nickname. Semantic microsystems are most productively formed by words 
from the same thematic group (Kopeck and Polushka, which is a quarter-Kopeck coin, Gruzd and Volnushka, 
which are names of mushrooms), antonyms and oppositions (Vaska the White and Vaska the Black; Vanka 
Nagorny and Vanka Podgorny), and it is typical for husbands and wives, brothers and sisters, as well as 
friends and girlfriends, respectively, to be given semantically related nicknames 

Key words: anthroponymy; Northern Russian dialects; nicknames; associative potential of the word; 
semantic microsystem. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности употребления книжных речевых конструкций 

в Записках матроса Верещагина – рукописном тексте XIX в., который обнаружил в одном из 
рукописных собраний Национальной библиотеки Чехии и ввел в научный оборот М. В. Мелихов. 
Записки малограмотного крестьянина-матроса, имеющие объективную народно-разговорную основу, 
интересны с позиции применения в них книжных речевых конструкций. Автор заимствует из некоего 
текста-образца (или нескольких текстов) приличествующие избранному жанру описания книжные, в 
том числе свойственные деловой речи, слова и конструкции; например: подзаголовок к тексту, 
обращение Господин читатель!; конструкция уединение заставило (сочинить), антонимичные 
сочетания продолжение службы и свобождение (от) службы. Нередко воспроизводимые слова и 
сочетания автору малопонятны, поэтому он их трансформирует, например: въкрепить уязленымъ 
моимъ сердце, душевное повеление. Функциональное назначение таких конструкций, вероятнее всего, 
продиктовано стремлением автора написать текст по неким правилам, соответствующим выбранному 
жанру и представленным в известном ему тексте-образце (текстах-образцах). Анализ книжных 
элементов в Записках матроса позволяет также выявить функционирование тех или иных лексем в 
конкретный период истории русского языка, проследить их динамику, например: закрепление в языке 
существительного конкретного значения обстоятел(ь)ство и утрата более обобщенного по значению 
существительного обстояние; употребление как минимум в начале XIX в. слова термин в значении 
‘срок, дата’. Анализ языковых особенностей произведений народной литературы, к которым принад-
лежат и Записки матроса Верещагина, безусловно, значим, поскольку данный текст отражает рус-
скую речь определенного периода. Исследование Записок позволяет проследить и историю отдель-
ных слов, и функционирование разностилевых речевых элементов, а также способствует реконструк-
ции правдивого портрета и времени, и героев этого времени.  

Ключевые слова: народная литература; речевая конструкция; жанрово-стилистические и 
языковые особенности; книжные элементы; деловая речь. 
 

Введение 
Записки матроса Верещагина (далее – Запис-

ки) – условное название рукописного текста пер-
вой половины XIX в., исследованного М. В. Ме-
лиховым в контексте «реконструкции мировоз-

зрения простого человека, который невольно 
становится участником эпохальных событий. 
<…> Солдатские и матросские записки создают 
более объективные “портреты” реальных, не 
приукрашенных литераторами событий и их 
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участников, расширяют наши представления о 
малоизвестной истории собственно народной 
литературы, в которой находило отражение мне-
ние обычного человека о своем времени и о сво-
ем месте в этом времени» [Мелихов 2019: 81]. 
Наряду с крестьянскими дневниками они, как 
отмечает А. В. Пигин, «доносят до нас живые 
голоса тех людей, которые, казалось бы, не сыг-
рали заметной роли в истории, но свидетельства 
которых дают порой гораздо больше для ее по-
нимания, чем многие исторические документы» 
[Пигин 2017: 278].  

Произведения народной литературы отража-
ют русскую речь определенного периода, а «про-
стодушные, с массой грамматических и стилевых 
ошибок тексты, как нам кажется, и фиксируют 
наиболее правдивый портрет и времени, и героев 
этого времени» [Мелихов 2019: 72]. Вот и Запис-
ки малограмотного матроса изобилуют разго-
ворными конструкциями, перемежаются текста-
ми близкого автору солдатского фольклора, со-
держат большое количество профессиональных 
наименований, связанных с военной (морской) 
службой. Добавим, что особенно показательны в 
этом смысле исследования, посвященные сол-
датскому фольклору (см., например: [Володина, 
Подрезов 2021]). 

Вместе с тем в тексте Записок имеют место и 
книжные слова и конструкции, нередко видоиз-
мененные автором. Изучение их состава и функ-
ционального назначения представляется нам 
важным в контексте исследований источников 
народной литературы, их жанрово-стилисти-
ческих и языковых особенностей. Рассмотрение 
таких книжных «вкраплений» в, условно говоря, 
бытовое повествование позволяет определить 
особенности взаимодействия устной и книжно-
письменной культуры в речи рядового носителя 
русского языка начала XIX в., предположить 
своеобразие его языковой рефлексии и устано-
вить функциональные свойства слов и речевых 
конструкций (см., например: [Судаков 2013]). 

Очевидно, что при составлении текста «наив-
ный» автор, матрос Верещагин, ориентировался 
на некий текст (тексты) и пытался сохранить 
принятую в нем структуру и использовать соот-
ветствующие описанию языковые конструкции. 
Это свидетельствует о сформировавшемся к то-
му времени представлении о письменной речи 
как о речи образцовой, требующей особого язы-
кового оформления, даже если это бытовое жиз-
неописание в тексте личного характера. Такое 
восприятие письменной речи сформировало тип, 
точнее, ипостась, языковой личности – письмен-
но-речевую личность, для которой важно жанро-

вое сознание в так называемой естественной 
письменной речи, реализуемой в записках, пись-
мах и дневниках (см., например: [Лебедева, Ко-
рюкина 2013]). 

Анализ книжных речевых конструкций 
и их источников 
Книжные слова и конструкции использованы 

«наивным» автором главным образом в подзаго-
ловке текста и предисловии, которые можно рас-
сматривать как определенного рода авторскую 
манифестацию его коммуникативной интенции в 
создании текста дневника – выразить личные 
переживания и жизненные обстоятельства в 
письменной форме.  

Подзаголовком Записок можно считать пред-
ложение Описание следующих обстоятелствъ 
продолжения службы шхиперскаго помошника 
Констентина Верещагина, которое включает 
указание на жанр (описание) и конструкции, 
свойственные книжному, в большей степени де-
ловому стилю. Предполагаем, что формула заго-
ловка заимствована из какого-то текста-образца, 
на который ориентировался автор.  

В подзаголовке обращает на себя внимание 
употребление слова обстоятелство. Данное 
существительное зафиксировано в Словаре рус-
ского языка (СРЯ) XVIII в. в значении ‘событие, 
факт, относящиеся к чему-л., связанные с чем-л.; 
та или иная сторона дела, события’ (СРЯ XVIII в. 
16: 92–931). При этом в словарной иллюстрации 
оно входит в состав конструкции «из сих выше-
писанных обстоятелств» (ср. с анализируемым 
заголовком). В таком написании оно зафиксиро-
вано и в НКРЯ (самый ранний – Артикул воин-
ский, 1915, где оно употреблено более десятка 
раз; при этом в обоих вариантах написания: об-
стоятельство / обстоятельства).  

Добавим, что СРЯ XVIII в. фиксирует еще од-
но однокоренное слово с подобным значением – 
обстояние; ср.: 2. ‘положение, совокупность усло-
вий, обстоятельств’, известное русскому языку 
как минимум с середины XV в. (СРЯ XVIII в. 16: 
91–92); ср.: обстояние (обьстояние) – 3. ‘поло-
жение, совокупность условий, обстоятельств’ 
(СРЯ XI–XVII вв. 12: 170).  

Исследователи указывают, что субстантивы 
на -ние «искони специализировались на выраже-
нии процесса, действия»; начиная с древнерус-
ского периода сфера их употребления активно 
расширялась, и в XIX в. их образование стало 
возможным «не только от разговорно-просто-
речных глаголов, но и от глаголов с фразеологи-
чески связанным значением» [Пильгун 2003: 64–
65]. Вместе с тем новообразования на -ство ста-
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ли активно использоваться, например, в юриди-
ческих документах Петровского периода [Петру-
нин 1985] и, как в описываемом случае, даже вы-
теснять субстантивы на -ние. НКРЯ фиксирует 
редкое употребление лексемы обстояние в со-
временных текстах священнослужителей, а так-
же в научных и научно-популярных текстах 
(например: обстояние дел(а) (публикация в жур-
нале «Знание – сила», 2013, философская статья, 
1993); обстояние вещей «Вестник США», 2003, 
текст диссертации по логике, 2002). 

Таким образом, сущ. обстоятел(ь)ство (рав-
но как и об(ь)стояние) оказывается стилистиче-
ски маркировано как книжно-письменное слово, 
косвенным подтверждением чему может являть-
ся и факт отсутствия обеих лексем в СРНГ (здесь 
зафиксировано единичное употребление сущ. 
обстоятельства с неуточненным значением; 
см.: (СРНГ 22: 238), и его повторное использова-
ние в тексте Записок в конструкции с производ-
ным предлогом по причине, который и в настоя-
щее время характеризуется как книжный (см., 
например: [Цзинсун Гун 2017]).  

Укажем и на употребленное в подзаголовке 
сочетание продолжение службы, фиксируемое 
в НКРЯ в текстах делового характера с первой 
половины XIX в. (тексты Ф. Ф. Беллинсгаузена, 
М. А. Корфа и др.). Книжное сущ. продолжение 
в значении ‘продление, продолжение чего-л. во 
времени’ употребляется в русском языке еще с 
XIII в. (СРЯ 11–17 вв. 20: 122) и в сочетании 
продолжение службы является элементом дело-
вой речевой формулы. Слово с терминологиче-
ским значением служба (по отношению к воен-
ной службе) в тексте Записок не требует поясне-
ний, уточнений: оно давно укрепилось в народной 
речи, в том числе в фольклоре (СРНГ 38: 308) 
(см., например, его употребление в приведенных 
автором Записок текстах солдатского фольклора: 
Тогда ту жъ ему обещаютъ / Его службу 
почитают), поэтому автор при необходимости 
достаточно свободно приспосабливает его к сво-
им нуждам, применяя, например, форму множе-
ственного числа (Къ побоямъ я не знал, гдѣ есть 
такие службы, чтобы солдатъ не били). Заметим 
попутно, что такое «неправильное» употребление 
связанных с военной службой профессиональных 
наименований в исследуемом тексте обусловлено, 
на наш взгляд, и неточным пониманием автором 
их значения, и недостаточным уровнем грамотно-
сти или начитанности автора (см., например, 
в тексте Записок: ундѣръ / ундеръ-офицер, форъ-
марсовые (матросы) и др.). 

Примечательно, что в тексте Записок исполь-
зована конструкция делового характера сво-

бождение (от) службы, которую можно ква-
лифицировать как квазиантонимичную описан-
ной выше (продолжение – свобождение), обра-
зованную по той же модели (отглаг. сущ. + 
служба в соответствующей падежной форме), 
что позволяет предположить наличие в деловой 
речи XIX в. устойчивой модели языкового вы-
ражения данных социальных отношений. Кон-
струкция свобождение (от) службы употребле-
на автором Записок в предисловии к основному 
тексту, значительно отличающемуся от основ-
ного текста использованием книжных речевых 
конструкций.  

В Предисловии очевидно проявляется жанро-
вое сознание наивного автора: матрос Верещагин 
строит его по известному ему «канону», почерп-
нутому из какого-то авторитетного для него тек-
ста. Предисловие представляет собой логически 
последовательную цепь текстовых фрагментов: 
1) повода (Уединение заставило сочинить ду-
шевное повеление), 2) причины (Болшая печаль 
наставити по причине тѣхъ абъстаятелствъ, 
кои состоятъ въ последующем, пабудили меня 
после свобождения моей службы описать те 
приключения, которые со мной случались) и ее 
развернутых пояснений, 3) цели, выраженной в 
призыве (Пусть оные родители по нихъ повле-
кутца, чтобы ихъ наставлять – и богъ ихъ не 
оставитъ). Здесь очевидна отсылка к жанру 
наставления (в Записках – адресованного роди-
телям), однако матрос Верещагин только пользу-
ется формой наставления для придания своему 
повествованию признаков письменного текста, 
так как далее в тексте Записок мотив наставле-
ния не реализуется. Закономерна в этой связи 
насыщенность предисловия книжно-письменны-
ми элементами, чем оно весьма отличается от 
основного текста повествования, где автор после 
соблюдения, так сказать, необходимых формаль-
ностей переходит к изложению актуального для 
него содержания и переходит преимущественно 
на бытовую разговорную речь.  

В предисловии автор использует традицион-
ное для ряда письменных жанров того времени 
обращение Госпадинъ читатель! Исторические 
словари фиксируют сущ. господин в составе об-
ращения с сер. XVII в. как формулу почтения, 
уважения, вежливости (СРЯ XI–XVII вв. 4: 101). 
В XVIII в. сущ. господин начинает употребляться 
в составе «вежливого упоминания или обраще-
ния» при фамилии, звании, чине, сословии; при 
наименовании лиц определенных занятий, наци-
ональности, места жительства (СРЯ XVIII вв. 5: 
190–191]: в качестве примера можно привести 
обращения по званию по повестях XVIII в.: гос-
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подин атаман в «Повести о российском матросе 
Василии»; господин ковалер, господин барон 
в «Повести о российском кавалере Александре» 
[Русские повести… 1965: 191–210, 211–294]. Об-
ращение Господин читатель зафиксировано в 
НКРЯ в произведении М. Д. Чулкова «Пере-
смешник, или Славенские сказки» (1766–1768). 
Более активно, как следует из материалов НКРЯ, 
употребляется в то время обращение Дорогой 
читатель: зафиксировано более ста фактов, пер-
вое употребление отмечено в произведении 
А. В. Дружинина («Заметки петербургского ту-
риста», 1856). Можно предположить, что обра-
щение Госпадинъ читатель! выполняет в Запис-
ках, скорее, функцию маркера письменного по-
вествования. Трудно сказать, писал ли матрос 
Верещагин с расчетом на то, что его Записки бу-
дут читать (по крайней мере вряд ли он полагал, 
что его текст опубликуют или будут переписы-
вать), однако сложившееся у него представление 
о письменной форме речи вынуждает его вклю-
чать подобного рода маркеры в свой текст.  

В основном тексте Записок автор использует 
иное обращение – Отцы и братия!, более свой-
ственное церковной среде (НКРЯ, например, 
фиксирует 17 фактов за период 1830–2010 гг., и 
лишь некоторые употреблены в художественных 
текстах – в речи соответствующих персонажей). 
Безусловно, обращение Отцы и братия! хорошо 
знакомо матросу Верещагину, возможно, на-
столько, что он использует его как обычное и 
подобающее ситуации наряду с речевыми фор-
мулами богъ (ихъ) не оставитъ, Онъ благоскло-
ненъ и милосердъ, Богъ свободилъ, употреблен-
ными в основной части текста. Заметим при 
этом, что в Записках такие церковно-книжные 
формулы речи единичны (мы перечислили все), 
они не выбиваются из основного, бытового стиля 
повествования, в связи с чем и оцениваются 
нами как привычные, свойственные автору речи, 
носителю народно-православной культуры, со-
знание и кругозор которого с детства формиро-
вались посредством знакомства с текстами Свя-
щенного Писания. Кроме того, компоненты это-
го обращения отцы и братия использовались в 
военном лексиконе и фольклоре XIX в. в составе 
формул «отцы-полководцы» и «отцы-команди-
ры» (НКРЯ фиксирует их употребление в XIX в.) 
и «наш брат» («наша братия») в значении ‘я и 
мне подобные’ (сам матрос Верещагин исполь-
зует это сочетание в таком значении: …глядимъ, 
как живутъ наша братия, красуица…). Вслед-
ствие этого можно предположить, что автор ре-
чи, используя обращение Отцы и братия!, 

книжное по происхождению, сам, скорее всего, 
не оценивает его таковым и включает в свою 
речь как нейтральное. 

В предисловии к основному тексту (при пояс-
нении причин к составлению Записок) встреча-
ется еще одна книжная по происхождению ре-
чевая конструкция – въкрепить уязленымъ 
моимъ сердце, имеющая прямым источником 
текст вечерней молитвы к Пресвятому Духу 
(см.: Уязвлен бых сердцем [Вопросы священни-
ку: эл. ресурс]). Глагол уязвлять обнаруживает-
ся в словаре В. И. Даля в значении ‘оскорбить, 
обидеть, причинить нравственную язву’ (Даль 
IV: 530). Сочетание уязвленное сердце зафикси-
ровано НКРЯ главным образом в художествен-
ных произведениях (самое раннее – «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, 
1779–1790) и в тексте слова известного адвоката 
А. Ф. Кони, 1874); употребляется сочетание и в 
повестях XVIII в. (ср., например: «...и разжи-
занми плотскими сердце ея уязвленно бе к нему 
всегда» [Русские повести… 1965: 165]). Сочета-
ние укрепить сердце имеет церковно-книжное 
происхождение, см.: «Долготерпи́те и вы, укре-
пите сердца ваши, потому что пришествие 
Господне приближается» [Послание Иакова: 
эл. ресурс]; оно широко употребляется в текстах 
молитв, в речах священнослужителей. Конта-
минированная из двух церковно-книжных рече-
вых формул конструкция, представленная в За-
писках, позволяет утверждать, что автор заим-
ствовал их из какого-то текста-образца, воз-
можно, заимствовал и целую конструкцию, 
но воспроизвел ее в неправильной грамматиче-
ской форме, равно как и написание глагола 
въкрепить, поскольку смысл их ему не был до 
конца ясен. 

В контексте нашего исследования вызывает 
интерес конструкция Уединение заставило сочи-
нить душевное повеление. Книжное уединение 
в значении ‘удаление, уединение’ от глагола уеди-
ниться – ‘уединиться, удалиться в одиночество’, 
равно и соотносимое с ним прилагательное 
уединенный ‘одинокий’ находим в Словаре 
И. И. Срезневского (Срезневский III, 2: 1159]. 
Слово уединение употреблено как антоним к 
сущ. забава в упоминаемой выше «Повести о 
российском кавалере Александре» [Русские по-
вести… 1965: 212]; в НКРЯ фиксируется в 
текстах с середины XVIII в. (Ломоносов, Чулков, 
Сумароков); здесь отмечено и единичное соче-
тание уединение заставило («Воспоминания» 
А. Г. Достоевской, 1911–1916). Полагаем, что и 
книжное сочетание уединение заставило возник-
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ло в речи матроса Верещагина под влиянием ка-
кого-то знакомого ему книжного источника.  

Глагол сочинить в употребленном значении 
(Уединение заставило сочинить душевное пове-
ление) не отмечен в исторических словарях, 
народной речи он известен в других значениях 
(см.: СРНГ 40: 92). НКРЯ содержит деловые 
тексты, датируемые началом XVIII в., в которых 
данный глагол употребляется в анализируемом 
нами значении; см., например: сочинять устав, 
сочинять протокол, чертежи сочинять, законы 
сочинять и др. (Генеральный регламент 
1720 года, Регламент или устав Духовной колле-
гии, Представление Петру I о межевании земель 
и составлении ландкарт Т. Н. Татищева и др.). 
Из представленного в НКРЯ материала видно, 
что постепенно глагол сочинять (какие-л. тек-
сты) стал активно применяться и по отношению 
к текстам самого разного содержания (например: 
сочинять духовные книги – в письме В. Н. Тати-
щева, 1735; сочинять – об оде в «Рассуждении 
об оде вообще» В. К. Тредиаковского, 1734; 
сочинять «Российский лексикон» / диссертацию 
/ слово похвальное – в текстах М. В. Ломоносова, 
и др.). Как видим, в Записках матроса Верещаги-
на данный глагол использован в сохранившемся 
до настоящего времени значении ‘создавать ка-
кое-л. литературное или музыкальное произве-
дение’ (БТС: эл. ресурс) и стилистически не мар-
кирован.  

Вызывает некоторые трудности определение 
авторского замысла, заложенного в сочетании 
душевное повеление. С нашей точки зрения, оно 
может означать и некий жанр, и использование 
трансформированной книжной конструкции по 
велению души. Нам не удалось найти докумен-
тальные свидетельства существования в пись-
менной речи жанра душевного повеления. Исто-
рические словари устанавливают, что имел место 
жанр душевной / духовной грамоты (СРЯ XI–
XVII вв. 4: 381, 387), при этом в XVIII в. 
возможен лишь вариант духовная грамота (СРЯ 
XVIII в. 7: 41). Однако данный жанр по своему 
назначению никак не соотносится с исследуе-
мым текстом. Иных возможных вариантов ин-
терпретации некоего письменного текста, вклю-
чающего лексемы душевный, повеление / веление, 
лексикографические источники не дают. Мы 
предположили, что сочетание душевное повеле-
ние представляет собой авторский вариант рече-
вой формулы по велению души. НКРЯ фиксирует 
следующие ее варианты: по велению совести 
(письмо Л. Л. Толстого императору, 1905; речь 
П. А. Столыпина в Комиссии по государствен-
ной обороне, 1908); по велению ума, а не своих 

страстей (из сочинения П. И. Ковалевского, 
1900–1910); по велению сердца (45 фактов, отно-
сящихся к периоду 1951–2002 гг.); по велению 
души (17 фактов, относящихся к периоду 1988–
2019 гг.). Последнее из указанных сочетаний от-
несено в современном русском языке к фразео-
логизмам с пометой «высок.» (см., например: 
(Федоров 2008: 62)). Мы далеки от мысли, что 
автор Записок, матрос Верещагин, имел в своем 
активном речевом запасе книжное сочетание по 
велению души (во всяком случае, анализируемый 
текст не дает к этому оснований), и предполага-
ем, что ему, возможно, были известны и какие-то 
варианты данной речевой формулы, и какие-то 
варианты духовных текстов, в том числе заве-
тов / завещаний – и всё это вместе трансформи-
ровалось у него в обозначении сочиненного им 
текста как душевное повеление. Не исключаем 
при этом и прямое заимствование данного соче-
тания из какого-то известного автору текста.  

Далее обратимся к анализу элементов речевой 
конструкции, обозначающей причину, подтолк-
нувшую матроса Верещагина к составлению 
Записок (Болшая печаль наставити по причине 
тѣхъ абъстаятелствъ, кои состоятъ въ после-
дующем, пабудили меня после свобождения моей 
службы описать те приключения, которые со 
мной случались). Отглагольное сущ. свобожде-
ние, которое употребил матрос Верещагин, 
в форме освобождение фиксируют исторические 
словари: СРЯ XI–XVII вв. (13: 80) – освобожде-
ние ‘избавление’ (первая фиксация – XVII в. 
в сочетании «отъ смерти освобождение»); осво-
божение ‘предоставление свободы, освобожде-
ние’ (в сочетании «освободить слуг»); СРЯ 
XVIII в. (17: 93) освобождение – действие по 
глаголу освободить – освобождать, в том числе 
в значении ‘уволить, отстранить от служебных 
обязанностей’). СРНГ со ссылкой на Словарь 
Академии Российской 1822 г. отмечает глагол 
свободить – свобождать ‘освобождать, избав-
лять кого-л. от чего-л.’ (СРНГ 36: 306). Можно 
предположить, что бесприставочная форма гла-
гола была характерна для разговорной народной 
речи. Однако существительное с отвлеченным 
значением, которое формирует словообразова-
тельный формант -ени-, народной речи, конечно, 
не было свойственно. Таким образом, лексема 
свобождение (от солдатской службы), употреб-
ленная автором в тексте Записок, представляет 
собой своеобразное объединение привычного 
матросу Верещагину бесприставочного глагола и 
книжного по происхождению слова освобожде-
ние как составного элемента деловой речевой 
формулы.  
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Пояснения причин, побудивших к составле-
нию Записок, потребовали от автора не только 
воспроизвести чужие формульные речевые кон-
струкции, но и представить собственные рассуж-
дения. Именно поэтому авторская часть преди-
словия включает разностилевые элементы (см., 
например: книж. въкрепить уязленымъ моимъ 
сердце, делов. воиству служить, двадцать пять 
лет служить и нар.-разг. на своихъ бокахъ, 
въ миру жить − слезы свои векъ свой лить). Та-
кая пестрота стилистических средств предисло-
вия, с одной стороны, нарушает целостность 
текста и затрудняет его понимание, а с другой – 
свидетельствует о двойственной интенции 
«наивного» автора – выразить искренние пере-
живания по поводу случившихся с ним событий 
и соблюсти книжно-письменный «канон», кото-
рый интуитивно сложился у него после прочте-
ния ряда (скорее всего, небольшого) книжных 
произведений.  

Любопытно использование автором сущ. тер-
менъ (термин) в значении ‘срок, период’ (Свой 
терменъ: въ миру жить – слёзы лить свои векъ 
свой лить, а не если двадцать пять летъ слу-
жить). Слово термин известно русскому языку 
как обозначение какого-либо понятия уже с 
начала XVIII в.; см.: (Фасмер IV: 48). Однако не 
позднее середины XVIII в. (1762 год – манифест 
Екатерины II «О позволении иностранцам се-
литься в России») в русский язык проникло и 
нем. Termin в значении ‘время, необходимое для 
обучения ученика ремеслу у мастера’ (СРНГ: 44, 
78; с указанием: «Слово это в ходу у кустарей-
колонистов, немцев»). Попутно заметим, что 
нем. Termin и в настоящее время активно ис-
пользуется в немецком языке в значении ‘срок, 
дата’2. О том, что слово термин в значении ‘срок, 
период’ было довольно распространенным во 
время написания матросом Верещагиным своих 
Записок, может свидетельствовать его широкое 
употребление в указанном значении в повестях 
XVIII в.; ср.: «... в то же время пришел паж ее с 
таким повелением, дабы Алесандр в женском 
уборе вечеру в сад пришел королевской в назна-
ченной термин»; «И назначила термин,.. нака-
нуне означенного термина пришед купца онаго к 
жене...»; «Тогда мне они каждая свой термин 
назначила, когда мне к ним приходить» [Русские 
повести… 1965: 250, 271, 273]. В русской речи 
XVIII в. зафиксировано и формульное сочетание 
урочный термин в значении ‘установленный, 
назначенный срок, время’; ср.: «А как урочной 
термин пришел, чтоб ученикам-матросам мор-
шировать в Санкъпетербурх в Россию, то все 
матросы поехали...»; «И по урочному термину 

ученики матрозы все восвояси поехали…» [Рус-
ские повести… 1965: 22, 192]. Следует отметить, 
что сущ. термин в устаревших значениях ‘срок, 
период’ и ‘конец жизни’ фиксируют современ-
ные словари (Ефремова 2000: 614). Матрос Ве-
рещагин в силу своих жизненных обстоятель-
ств: он общался в среде выходцев из разных 
мест, в том числе из городской среды, в которой 
были и иностранцы, – скорее всего, узнал и 
воспринял это слово как книжно-письменное, а 
потому посчитал необходимым в этой части За-
писок употребить его вместо нейтрального 
слова срок для того, чтобы маркировать этот 
фрагмент текста как соответствующий жанру 
письменной речи.  

Неожиданной, на первый взгляд, оказалась 
цель повествования – наставление-призыв к ро-
дителям будущих рекрутов, выраженное в импе-
ративной конструкции Пусть оные родители по 
нихъ повлекутца, чтобы ихъ наставлять – 
и богъ ихъ не оставитъ, которая противоречит 
идее основной части Записок. В ней автор сетует 
на свою тяжелую участь матроса: см. Всякъ 
скажетъ: луче бы на светъ мать не рожала, 
лехче было бы во младенчестве уходили и т. д. 
Однако введение в текст Записок фрагмента с 
наставлением, возможно, обусловлено жанровым 
сознанием автора. При создании письменного 
текста матрос Верещагин интуитивно ориенти-
ровался на какие-то известные ему образцы 
письменной речи, почерпнутые им при чтении 
определенной литературы, и постарался выстро-
ить свою речь в соответствии с ними.  

Надо сказать, что книжные конструкции упо-
требляются и в основной части Записок, при 
этом практически все они представляют собой 
речевые единицы, связанные с военной службой, 
то есть выступают маркерами деловой разновид-
ности русского языка того периода. При этом 
часть из них, по справедливому замечанию 
М. В. Мелихова, возможно, переписана матро-
сом Верещагиным из каких-то документов [Ме-
лихов 2019: 79].  

Результаты 
Анализ текста Записок матроса Верещагина 

позволяет сделать вывод, что основу их повест-
вования объективно составляют народно-раз-
говорные, в том числе фольклорные, речевые 
элементы. Сосредоточение книжных речевых 
конструкций, формально воспроизведенных и 
(или) трансформированных автором, имеет место 
главным образом в подзаголовке и предисловии 
к основному тексту. Данная ситуация, с нашей 
точки зрения, продиктована жанровым сознани-
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ем автора Записок и стремлением составить 
текст по неким правилам, почерпнутым им, ско-
рее всего, из какого-то текста (текстов) и вос-
принятым как обязательное условие при сочине-
нии «душевного повеления».  

 
Примечания 
1 Здесь и далее ссылки на словари даются в 

круглых скобах: сокращенное наименование 
словаря или имя автора, далее номер тома или 
выпуска, после двоеточия указывается номер 
страницы. 

2 Нем. der Termin в значении ‘срок, дата’ 
(Большой немецко-русский словарь 2010, с. 427) 
активно употребляется в современном немецком 
языке, участвует во многих устойчивых сочета-
ниях с ключевым словом время.  
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Abstract. The article examines the use of book speech constructions in the Notes of Sailor Veresh-

chagin, a handwritten text of the 19th century, which was found in one of the handwritten collections of the 
National Library of the Czech Republic and introduced into scientific circulation by M. V. Melikhov. 
The notes of a hardly literate peasant-sailor, which have an objective folk-colloquial basis, are interesting in 
terms of book speech structures used in them. From a sample text (or several texts), the author borrowed 
words and constructions typical of book texts and appropriate to the genre chosen by him, including words 
and structures characteristic of business speech. In many cases, the reproduced words and combinations were 
not clear for the author, so he transformed them. The functional purpose of such constructions was most like-
ly dictated by the author’s desire to write the text according to certain rules corresponding to the chosen gen-
re and presented in the sample text (texts) known to him. The analysis of book elements in the sailor’s notes 
reveals the functioning of certain lexemes in a particular period in the history of the Russian language, 
to trace their dynamics. Research into the linguistic features of works of folk literature, to which the sailor’s 
notes belong, is certainly significant since such works reflect the Russian speech of a certain period. 
The study of the Notes makes it possible to trace the history of individual words and the functioning of 
speech elements of different styles, and contributes to the reconstruction of a true portrait of both the time 
and the heroes of that time. 

Key words: folk literature; speech construction; genre-stylistic and linguistic features; book 
elements; business speech. 
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Аннотация. Понятие внутренний конфликт конкретизируется в психологии и литературове-

дении. Однако проблема внутренней речи персонажа в языковом воплощении остается недостаточно 
изученной. В рамках лингвистики текста внутренний конфликт рассматривается как субъективный 
лингвистический фактор текстообразования, выбранный автором для наиболее адекватного отраже-
ния противоречий мышления персонажа в описываемой ситуации. Цель статьи заключается в опре-
делении речевых способов и языковых средств выражения и разрешения внутреннего конфликта в 
монологах главных персонажей серии романов В. В. Набокова. В статье проанализированы основные 
виды монологической речи персонажей: интеральный монолог в романе «Камера обскура», политип-
ный монолог, интегрирующий прямую и несобственно-прямую речь, в романе «Король, дама, валет» 
и поток сознания в романе «Отчаяние». Выявлена трехкомпонентная синтаксическая структура ком-
муникативных регистров в реализации внутриличностного конфликта, где в зависимости от типа мо-
нолога фиксируются эмоциональная реакция на происходящее, рациональное осмысление существу-
ющего положения дел, побуждение переосмыслить или внести изменение в конфликтную ситуацию. 
Отмечены бинарные оппозиции значений компонентов, составляющих внутренний конфликт. В фор-
мировании внутренних противоречий показана роль лингвистических средств, таких как отрицание, 
противопоставление, сравнение, а также эмоциональных, оценочных и экспрессивных элементов. 
Особое внимание уделяется способам разрешения конфликта по лингвопрагматическим параметрам: 
рациональное и эмоциональное, аномальное и стереотипное, реальное и нереальное.  

Ключевые слова: внутренний конфликт персонажа; речевые способы решения; политипный 
монолог; поток сознания; коммуникативные регистры речи. 
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Внутренний монолог является важнейшим 
лингвистическим средством раскрытия и интер-
претации внутреннего мира персонажа в художе-
ственном тексте. Изучение языковых особенно-
стей внутренних монологов, где фиксируются 
эмоциональные переживания персонажа, его 
отношение к происходящему и принятие слож-
ных решений, позволяет определить мотивацию 
поступков персонажа, его ценностные ориента-
ции и способы реализации внутреннего кон-
фликта, когда потребности, желания или чув-
ства персонажа входят в противоречие с его 
убеждениями, представлениями о себе или об-
щепринятыми ценностями. В художественном 
тексте внутренний конфликт персонажа вопло-
щается в интеральной монологической рефлек-
сии, прямом и несобственно-прямом монологи-
ческом дискурсе, а также в регулировании про-
тиворечивых мыслей потоком сознания. Каждая 
из этих форм интраперсонального общения 
имеет свои структурные и семантические осо-
бенности, которые находят отражение в выпол-
няемых ими функциях. 

Интеральный монолог как типичная речевая 
модель передачи внутреннего конфликта персо-
нажа характеризуется диалогическими реплика-
ми. Такое сверхфразовое единство вопросно-
ответного комплекса принято называть диалоге-
мой [Стельмашук 1993: 55]. В диалогеме инте-
рального монолога реализуются взаимообратные 
речевые интенции персонажа, которые кодируют 
реактивный, генеритивный и волюнтивный ком-
муникативные регистры [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 2004: 32–33]. 

Монологи персонажа могут включать чужую 
речь в собственные размышления. В таком слу-
чае чужая речь воспринимается как другая оцен-
ка происходящего, иное понимание действитель-
ности, конфликтующее с собственным мнением. 
Такую чужую речь М. М. Бахтин понимает как 
выказывание, которое переносится в речь друго-
го субъекта [Бахтин 1995: 23]. В монологической 
речи персонаж может анализировать актуальные 
проблемы и принимать решения по результатам 
взаимодействия различных речевых инстанций – 
собственных и лирического героя [Кусько 1980: 
33], источником-прототипом которого является 
нарратор. Соотношение этих двух голосов отра-
жается во временной и пространственной рече-
вых дистанциях [Акимова 2016: 154], которые 
определяют ситуативный регистр (непосред-
ственная персональная речь) и тематический ре-
гистр (дистанцированная нарративная речь) [Же-
ребков 1985: 68].  

Прямая речь персонажа фиксирует и передает 
его собственный голос без интерференции голоса 
автора, в то время как несобственно-прямая речь 

является скрытой формой вмешательства автор-
ского голоса в персонажную речь. Несобственно-
прямая речь считается самой экономной формой 
реализации нарративного голоса в монологе пер-
сонажа. Один и тот же объект одновременно 
воспринимается и оценивается с субъективной 
(персонажной) и с объективной (нарративной) 
стороны, при этом художественный монологиче-
ский фон становится политипным [Артюшков 
2004: 27–28]. 

Внутренний конфликт персонажа формирует 
его противоречивое мышление в потоке созна-
ния. Поток сознания, как технический перевод 
непосредственных мыслей и чувственных обра-
зов персонажа на словесный язык [Черевко, Ря-
гузова 2018: 164–165], отличается своей пассив-
ностью и неупорядоченностью [Андреева 2013: 
11], непрерывностью и плотностью, нелогично-
стью и ассоциативностью [Черевко 2018: 297]. 
В потоке сознания вербализируется психология 
персонажа и детализируется полная картина его 
внутреннего мира [Черныш 2000: 47]. 

Эпизоды субъективного осмысления событий 
в потоке сознания персонажа характеризуются 
прерывной синтаксической структурой [Вайтман 
2001: 355–356] и обусловливают построение 
фрагментов потока сознания по принципу нели-
нейности. Данный принцип определяет исполь-
зование экспрессивных синтаксических способов 
создания динамичности, импульсивности и вы-
разительности мыслительного процесса, много-
уровневой пространственной структуры смыслов 
и разноместной контекстуальной имплицитной 
связи, представленной параллелизмами и антите-
зами [Оттенс 2012: 96]. 

Поиски собственного способа изображения 
потока сознания в художественном тексте отра-
зились в размышлениях В. В. Набокова по этому 
вопросу. В. В. Набоков указывал на стилистиче-
скую условность в передаче мышления персона-
жа, поскольку человек думает не только словами, 
но и образами. В потоке сознания, по мнению 
писателя, перемежаются текущие и устойчивые 
мысли, закрепившиеся в памяти, однако в пись-
менном воспроизведении мыслей обычно смазан 
временной элемент. Выразительность и реали-
стичность в изображении потока сознания писа-
тель связывал с отбором и регистрацией в произ-
ведении отдельных мыслей персонажа, пред-
ставляющих субъективный взгляд с его позиций 
[Набоков 1998: 390].  

В серии романов «Король, дама, валет», «Ка-
мера обскура», «Отчаяние» В. В. Набоков пере-
ходит от традиционной для эмигрантской лите-
ратуры ностальгической темы России к европей-
скому внереалистическому типу романа и мета-
роману, в которых создает новые модели органи-
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зации монологической речи, включающей в себя 
внутренний конфликт персонажей. 

В романе В. В. Набокова «Камера обскура» 
интеральный монолог служит главным способом 
отражения и решения внутриличностного кон-
фликта главного персонажа Кречмара. Инте-
ральный монолог в автокоммуникации персона-
жа представляет собой внутренний разговор и 
используется для обмена репликами, направлен-
ными на осмысление объектов рассуждения, от-
ражение противоречивых позиций персонажа и 
выяснение причины возникновения его внутрен-
ней конфликтности или поиск вариантов ее 
устранения. 

В интеральном монологе персонажа представ-
лены ситуации нравственного выбора, когда пе-
ред персонажем возникает необходимость пред-
почесть один из возможных вариантов поведения 
в соответствии со своими представлениями о же-
лаемом и действительном, о допустимом или не-
допустимом. Так, уже в начале романа заявлена 
основная коллизия внутреннего конфликта персо-
нажа – отношение к обыденной семейной жизни и 
увлеченности любовной иллюзией: 

Какое мне дело до этого Горна, до рассужде-
ний Макса, до шоколадного крема… Со мной про-
исходит нечто невероятное. Надо затормо-
зить, надо взять себя в руки [Набоков 2020а: 11]. 

Равнодушие к происходящему в семье экс-
прессивно выражено в реактивном регистре па-
раллелизмом риторического вопроса Какое дело 
до… до… до… А мысль о возможном романе ак-
туализируется в генеритивном регистре глаголом 
несовершенного вида настоящего времени про-
исходит и необычностью ситуации нечто неве-
роятное. Внутренний конфликт персонажа между 
безразличным отношением к семейному быту и 
привлекательной кинематографической иллюзией 
конструктивно разрешается параллелизмом нор-
мативных высказываний в волюнтивном регистре 
Надо затормозить, надо взять себя в руки. 

В другом интеральном монологе персонажа 
представлены две речевые интенции в размыш-
лении о возможности развода с женой: 

Развод? – Нет-нет, это немыслимо [там же: 
144]. 

В реактивном регистре Кречмар задает себе 
вопрос, предполагающий возможность развода с 
женой, но затем повторный отрицательный ответ 
нет-нет в волюнтивном регистре категорически 
отклоняет предположение о разводе. Генеритив-
ный регистр высказывания это немыслимо в ка-
честве переосмысления первоначального наме-
рения рациональным рассуждением служит под-
тверждением решения. Внутренний конфликт по 
поводу развода разрешается персонажем без со-
мнений и конструктивно. 

В следующем интеральном монологе персо-
нажа конфликтуют речевые позиции по отноше-
нию к обнаружению его измены братом жены: 

Выследил, – Ну и пускай. Он мужчина, он 
должен понять [там же: 56]. 

Одна позиция представляет существующее 
положение дел и обобщена в генеритивном реги-
стре глаголом выследил, в котором измена оце-
нена негативно как вид преступления. Другую 
позицию отражает реактивный регистр должен 
понять, оправдывающий собственную измену. 
Волюнтивный регистр с побудительной частицей 
пускай, которая обозначает допущение и согла-
сие, служит эмоциональным решением персона-
жа освободить себя от этических переживаний за 
репутацию. Внутренний конфликт, возникший 
из-за риска обнаружения измены, разрешен де-
структивно пассивным допущением персонажа. 

В дальнейшем повествовании персонаж, 
оставшийся слепым после автомобильной ката-
строфы, пытается в интеральном монологе про-
яснить причину внутреннего беспокойства в от-
ношении к обеим женщинам: 

В чём же дело? Аннелиза? Нет, она далеко. 
Она на самой глубине его слепоты, милая, блед-
ная, грустная тень, которую нельзя трево-
жить. Магдины запреты? И это не то. Ведь 
это временно. Ему действительно вредно. Да и 
следует научиться чисто и духовно относиться 
к Магде. Ей тоже, бедненькой, вероятно, нелегко 
отказывать… В чём же дело? [там же: 199–200]. 

Данный фрагмент интерального монолога 
начинается и заканчивается одним и тем же во-
просом: В чём же дело? – что образует замкну-
тую композиционную рамку автокоммуникации 
персонажа. Первый внутренний голос персонажа 
в качестве ответа на собственный вопрос указы-
вает, что причина в жене Аннелизе, а второй от-
ветный голос полагает, что дело в Магде. Но от-
рицания нет, и это не то исключают оба пред-
положения. Основание отклонения собственных 
выводов представлено в генеритивных и реак-
тивных регистрах. Рациональное заключение о 
жене – Нет, она далеко – сменяется эмоциональ-
ными эпитетами милая, бледная, грустная тень. 
За рациональным суждением об отношении к 
Магде – Ему действительно вредно. Да и следу-
ет научиться чисто и духовно относиться к 
Магде – тоже следует эмоциональное выражение 
сочувствия и желания ее понимать – Ей тоже, 
бедненькой, вероятно, нелегко отказывать… 
Вопрос, начинающий и замыкающий интераль-
ную речь, выделен повтором в волюнтивном ре-
гистре, что стимулирует дальнейший поиск отве-
та на него, свидетельствуя о неразрешенности 
внутреннего конфликта персонажа и усилении 
его душевной тревоги. 
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В интеральном монологе внутренняя борьба 
Кречмара между семейной жизнью и любовной 
иллюзией, женой и любовницей, разводом и из-
меной, физической и духовной слепотой регули-
руется чередованием рационального осмысления 
и эмоциональной реакцией. Принимаемые персо-
нажем решения внутреннего конфликта влияют 
на переупорядочение его жизненных ценностей. 

В отличие от интеральной монологической 
рефлексии персонажа, в несобственно-прямой 
речи нарратор со стороны рассматривает, анали-
зирует и оценивает прямую речь персонажа, спо-
собствуя переосмыслению и формированию но-
вого вывода. В романе В. В. Набокова «Король, 
дама, валет», символика названия которого под-
черкивает его игровую направленность, показа-
ны немецкие буржуа в виде карточных фигур как 
неодушевленные существа, лишь внешне упо-
добленные людям: коммерсант Драйер (король), 
его жена Марта (дама) и провинциальный род-
ственник Драйера Франц (валет). Прямой и не-
собственно-прямой монологический дискурс по-
рождает внутренний конфликт персонажей, ос-
нованный на расхождении во мнениях персона-
жей и всезнающего нарратора. 

Мнения Франца и нарратора расходятся в 
прямой и несобственно-прямой речи: Нельзя 
предъявлять случаю слишком сложных требова-
ний, – где в генеритивном регистре безличное 
предложение транслирует жизненный принцип и 
демонстрирует негативное отношение нарратора 
к злонамеренности Франца. Именно так, пожа-
луйста, именно так, – чтобы мозги брызнули… 
Зажили бы тогда на славу, – в волюнтивном ре-
гистре повтор указательного модального слова 
именно, выражение просьбы пожалуйста, при-
даточный союз цели чтобы и сослагательное 
наклонение со значением ирреального желания 
выражают собственную интенцию Франца 
навсегда избавиться от своего дяди Драйера. За-
тем в реактивном регистре Франц дает оценоч-
ное определение первоклассное счастье вообра-
жаемой будущей жизни с Мартой без Драйера. 
А вернее всего, он жену переживет… [Набоков 
2018: 131]. Далее в информативном регистре 
нарратор излагает сентенцию, намекая на нера-
зумность замысла Франца. Итегрирование субъ-
ективных желаний персонажа в прямую речь, 
а объективных рассуждений в несобственно-пря-
мую речь актуализирует различия между жела-
нием персонажа и реальными ограничениями. 
Несобственно-прямая речь корректирует раз-
мышления Франца, направляя его решение в бо-
лее конструктивное русло. 

В несобственно-прямой речи раскрываются 
жизненные обстоятельства Марты и дается по-
дробная аргументация отсутствия возможности 

осуществления ее желания: А что-нибудь нужно 
было сделать, – где в волюнтивном регистре 
Марта побуждает себя к внесению изменений в 
собственную жизнь. Совершенный вид глагола 
сделать и модальность необходимости демон-
стрирует решительность персонажа в принятии 
решения. Но оказывалось, что человеческую 
жизнь, как пожар, тушить опасно и трудно – 
в генеритивном регистре представлено нарра-
тивное осмысление человеческой жизни, исхо-
дящее из всеобщего опыта. Несовершенный вид 
глаголов оказывалось, тушить показывает уни-
версальность излагаемого жизненного закона. 
Безличная форма сказуемого в главном предло-
жении свидетельствует об отвлеченности нарра-
тивной речи. Вот-вот займется вся комната, 
запылает постель, – и уже лестница полна ды-
ма, ступени исчезают – репродуктивный ре-
гистр восстанавливает воображаемый персона-
жем сценарий пожара на основе реально види-
мой комнаты и ощутимой опасности. Неодушев-
ленные существительные-подлежащие создают 
иллюзию нарративного описания. Не выбрать-
ся… [там же: 184] – здесь в реактивном регистре 
представлен отрицательный эмоциональный вы-
вод Марты после рассмотрения изложенных об-
стоятельств, выраженный несобственно-прямой 
речью. Употребление персонажем безличного 
возвратного глагола совершенного вида для вы-
ражения безысходности демонстрирует ее вы-
нужденное принятие ситуации и деструктивный 
исход внутреннего противоборства. 

В несобственно-прямой речи представлена 
конфликтующая с персональным решением по-
зиция нарратора, объясняющая причины измене-
ния отношения Драйера к воспоминанию о жене, 
которое передано прямой речью и является мо-
нологическим подтекстом: Не нужно думать об 
этом, нужно на время ничего не видеть, ничего 
не слышать. В волюнтивном регистре Драйер 
уговаривает себя прекратить думать о смерти 
жены и перестать реагировать на окружающее. 
Параллелизм отрицательных конструкций, уси-
ленный повтором отрицательного местоимения 
ничего, выражает напряженность внутренней 
борьбы персонажа и его речевую экстремаль-
ность. Но что поделаешь, когда недавняя жизнь 
человека еще отражена на всяких предметах, на 
всяких лицах, и невозможно смотреть на Фран-
ца без того, чтобы не вспомнить солнечного 
пляжа и Франца с нею, с живою, играющей в 
мяч, – в информативном регистре нарратором 
излагается тот факт, что Драйер не может не 
воспоминать о покойной жене, поскольку окру-
жающие предметы служат напоминанием о ней. 
Начальная обобщенно-личная конструкция Но 
что поделаешь означает эмотивно-оценочную 
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реакцию на неизбежность, объективную обу-
словленность выражаемого далее наблюдения. 
Это наблюдение мотивирует следующую за ре-
чью нарратора прямую речь персонажа: Мяч, – 
сказал Драйер, не оборачиваясь. – Мяч… [Набо-
ков 2018: 248]. В реактивных регистрах соб-
ственной прямой речи Драйер спонтанно назы-
вает повторяющимся словом предмет, ассоциа-
тивно связанный с воспоминаниями о жене, под-
тверждая, таким образом, невозможность кон-
троля над мыслями и эмоциями после трагедии, 
что становится непродуктивным и деструктив-
ным вариантом решения его внутреннего кон-
фликта. 

Внутренний конфликт персонажей интерпре-
тируется в субъективно-непосредственных и 
объективно-отстраненных речевых позициях в 
прямом и несобственно-прямом монологическом 
дискурсе и решается согласованием или рассо-
гласованием во взаимодействии этих внутренних 
позиций. 

Если структура организации внутреннего 
конфликта персонажа в прямой, интеральной и 
несобственно-прямой речи дифференцируется, 
как было отмечено выше, по функциональным 
характеристикам коммуникативных регистров, 
то в потоке сознания внутренняя конфликтность 
персонажа воплощается в иной художественной 
структуре монологической речи. Поток созна-
ния передает в тексте такие состояния сознания 
персонажа, как воспоминания, размышления, 
мечты, фантазии, что, в свою очередь, предпо-
лагает использование речевых способов выра-
жения эмоциональности и алогичности, а также 
конфликт бинарных оппозиций и стремление их 
нейтрализовать. 

В метаромане В. В. Набокова «Отчаяние» 
главный персонаж коммерсант Герман является 
одновременно и автором-повествователем соб-
ственной повести, в которой применяет поток со-
знания как писательский прием. В потоке созна-
ния Герман, возомнивший себя художественным 
гением, рефлексирует по поводу своего текста, 
роли писателя и собственного преступления – 
убийства мнимого двойника. 

В обращенном к читателям размышлении 
персонажа о собственном писательском творче-
стве выявляется несоответствие эффекта совер-
шаемого действия его первоначальной цели: 

Да, пустяк, шалость пера, но как вы удиви-
тесь сейчас, когда скажу, что пошлятину эту я 
писал в муках, с ужасом и скрежетом зубов-
ным, яростно облегчая себя и вместе с тем со-
знавая, что никакое это не облегчение, а изыс-
канное самоистязание и что этим путем я ни 
от чего не освобожусь, а только пуще себя 
расстрою [Набоков 2020б: 112]. 

Осмысление персонажем творческого процес-
са дифференцируется формами глаголов про-
шедшего и будущего времени: писал, …облегчая 
себя… сознавая…; не освобожусь, себя рас-
строю. В этом эпизоде представление о времени 
передано не только формами глагола, но и окка-
зиональными способами. Так, настоящее время 
сейчас соединяется с будущим удивитесь, обо-
значая момент речи, а будущее время представ-
лено имплицитно в несоответствии проективных, 
еще не существующих, оценок романа пустяк, 
шалость пера, пошлятина и связанных с творче-
ством эмоциональных затрат: писал в муках, с 
ужасом и скрежетом зубовным, яростно облег-
чая себя. В противопоставлении не облегчение, 
а изысканное самоистязание оксюморон изыс-
канное самоистязание (изысканное – утончен-
ное, изящное) является метафорической антите-
зой, в которой переосмысляются оба члена сло-
восочетания, и с психологической точки зрения 
представляет собой образный способ разрешения 
логически не объяснимой ситуации. Контрадик-
торность смыслов в сознании персонажа под-
держана экспрессией синтаксических паралле-
лизмов в контрастной дизъюнкции: и вместе с 
тем…, что никакое это не…, а… и… ни от чего 
не…, а только… В потоке сознания внутренний 
конфликт персонажа, оценивающего психологи-
ческие противоречия творческого процесса, 
находит парадоксальное самооправдание для 
дальнейшего усиления душевного напряжения. 

В эпизоде потока сознания персонажа, раз-
мышляющего о собственной безопасности после 
совершенного убийства, противопоставлены 
объективные суждения о реальных фактах и его 
субъективные убеждения: 

Для меня, в смысле моей безопасности, важ-
но следующее: убитый не опознан и не может 
быть опознан. Меж тем я живу под его име-
нем, кое-где следы этого имени уже оставил, 
так что найти меня можно было бы в два 
счета, если бы выяснилось, кого я, как говорит-
ся, угробил. Но выяснить это нельзя, что весь-
ма для меня выгодно, так как я слишком устал, 
чтобы принимать новые меры. Да и как я могу 
отрешиться от имени, которое с таким искус-
ством присвоил? Ведь я же похож на мое имя, 
господа, и оно подходит мне так же, как под-
ходило ему. Нужно быть дураком, чтобы этого 
не понимать [там же: 196]. 

В размышлении персонажа объективные фак-
ты изложены ретроспективно предикатами про-
шедшего времени следы оставил, кого угробил, 
устал, присвоил, подходило ему, а также сослага-
тельным наклонением найти меня можно было 
бы и условной конструкцией если бы выяснилось, 
которые подчеркивают нереальное или возмож-
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ное действие. При этом субъективные убеждения 
персонажа выражены в настоящем времени и 
представлены как общефактические: убитый не 
опознан и не может быть опознан; выяснить 
это нельзя; похож на мое имя; оно подходит 
мне. Речевая тактика самоубеждения реализуется 
в сознании персонажа при помощи аргумента-
ции, представляющей собой психологические 
механизмы защиты, выраженные отрицанием не 
может быть; нельзя, рационализацией я слиш-
ком устал, чтобы принимать новые меры, за-
вышением самооценки Да и как я могу отре-
шиться от имени, которое с таким искусством 
присвоил? и необоснованным утверждением 
Ведь я же похож на мое имя, господа, и оно под-
ходит мне так же, как подходило ему.  

Экспрессивные средства аргументации, такие 
как наречие слишком, местоимение в значении 
усиления степени качества с таким искусством; 
усилительные частицы да, же и риторический 
вопрос, служащий для эмоционального утвер-
ждения, реализуют коммуникативную установку 
убеждения и способствуют вытеснению в созна-
нии персонажа общепринятого мнения субъек-
тивным, неоспоримость которого аргументиру-
ется обобщенной сентенцией – Нужно быть ду-
раком, чтобы этого не понимать. Предельная 
самоуверенность и утверждение собственного 
превосходства свидетельствуют о деструктивном 
выходе персонажа из внутреннего противоречия. 

В потоке сознания персонажа конфликтуют 
его представления о собственном поведении в 
ситуации возможного разоблачения: 

Мне бы скрываться, а я лезу на самое, так 
сказать, видное место, трудно было лучше вы-
брать. Но я устал; чем скорее все это кончит-
ся, тем лучше [Набоков 2020б: 212]. 

Противопоставление в сознании персонажа 
гипотетической необходимости скрываться и 
характеристики собственного поведения, пред-
ставленного образным самоощущением лезу на 
самое … видное место, получает в сложившейся 
ситуации ироническую оценку трудно было луч-
ше выбрать. Признание я устал показывает не-
способность к дальнейшей борьбе, и следствием 
этого психологического состояния становится 
обобщенный вывод, выражающий эмоциональное 
желание: чем скорее все это кончится, тем луч-
ше. Повтор наречия лучше в ироническом контек-
сте, где меняет свое значение на антонимичное, и 
в выводе из размышлений, где представлено ир-
рациональное желание, свидетельствует о де-
структивном разрешении внутреннего конфликта.  

В потоке сознания персонажа осуществляется 
двойственная идентификация личности: 

Французы! Это всего лишь репетиция. 
Держите полицейских. Сейчас из этого дома к 

вам выбежит знаменитый фильмовый актер. 
Он ужасный преступник, но ему положено 
улизнуть. Просьба не давать жандармам схва-
тить его. Все это предусмотрено сценарием 
[там же: 219]. 

Двойственность личности персонажа вопло-
щается в антитезах его образов (актер – пре-
ступник), полярных оценочных описаний (зна-
менитый – ужасный), модальных оттенков об-
ращения от побудительности до просьбы (дер-
жите полицейских – просьба не давать жандар-
мам схватить его) и релятивной значимости объ-
екта (всего лишь – все это). В рефлексии о своей 
роли и деятельности персонаж включает психоло-
гическую защиту с помощью фантазии, в которой 
трансформирует социально неприемлемое и несо-
измеримое в нормативное и предусмотренное: 
всего лишь репетиция, положено улизнуть, 
предусмотрено сценарием. Таким образом, внут-
ренняя двойственность персонажа регулируется 
его аномальной идентификацией личности. 

В потоке сознания внутренний конфликт 
Германа формируют его идентификационные 
оппозиции, включающие эмпирическое аспекты 
самопознания: априорный / апостериорный, ин-
дивидуальный / социальный, аномальный / нор-
мативный. Внутренние представления о себе и 
собственной идентичности, не подтверждаемые 
реальностью, окружением, вызывают внутреннее 
рассогласование. Конфликт персонажа разреша-
ется иррационально сознательным выбором соб-
ственных аномальных убеждений вместо обще-
принятых социально-нормативных положений. 

Результаты проведенного анализа монологи-
ческих способов решения внутреннего конфлик-
та персонажей в серии романов В. В. Набокова 
позволяют сделать следующие выводы. 

1. В романе «Камера обскура» внутренний 
конфликт Кречмара изображен в интеральном 
монологе как противоборство желаемого и 
должного, эмоционального и рационального. 
В романе «Король, дама, валет» внутренний 
конфликт персонажей представлен в политипном 
монологе как расхождение между мнениями пер-
сонажа и нарратора, которые представлены как 
субъективное и объективное выражение пред-
ставлений о мире. В романе «Отчаяние» внут-
ренний конфликт Германа выражен в потоке со-
знания как несоответствие аномального стерео-
типному, реального – нереальному. 

2. В интеральном монологе решение внут-
реннего конфликта персонажа достигается регу-
лированием эмоциональных и рациональных ре-
чевых интенций его внутреннего диалога в трех-
компонентной синтаксической структуре комму-
никативных регистров: в реактивном регистре 
фиксируется эмоциональная реакция на проис-
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ходящее; в генеритивном регистре представлено 
осмысление ситуации в соотнесении ее с суще-
ствующими нормами; волюнтивный регистр 
определяет решение персонажа. 

3. В политипном монологе внутренний кон-
фликт персонажа представлен интегрированием 
субъективных желаний и потребностей персона-
жа в прямую речь, а объективных рассуждений –
в несобственно-прямую речь, что проявляет раз-
личия между желанием персонажа и реальными 
ограничениями. Разрешение внутреннего кон-
фликта персонажа регулируется согласованием 
или рассогласованием субъективно-персонажной 
и объективно-нарративной речевых позиций. 
Соответственно, персонаж реагирует на несоб-
ственно-прямую речь регулятивами и контрме-
рами в реактивном регистре или побуждает себя 
к переосмыслению и изменению решения в во-
люнтивном регистре. 

4. В потоке сознания внутренняя конфликт-
ность персонажа характеризуется оценочной по-
ляризацией релятивной значимости антитез, 
нарастанием или убыванием модальных оттен-
ков речи. Конфликт персонажа разрешается ре-
чевой тактикой самоубеждения, иррационально 
смещающей идентификационные критерии и ме-
няющей восприятие действительности в созна-
нии персонажа.  

Таким образом, в серии романов В. В. Набо-
кова «Король, дама, валет», «Камера обскура», 
«Отчаяние» прослеживаются внутренние кон-
фликты персонажей, эксплицирующие диссонанс 
мышления в текстовой реализации. Речевые спо-
собы и языковые средства выражения в решении 
конфликта проявляют ценностные предпочтения, 
самооценку и самоидентификацию персонажа, 
определяя психологическую структуру его ха-
рактера.  
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Abstract. The concept of internal conflict is concretized in psychology and literary criticism. How-

ever, the problem of linguistic embodiment of a character’s inner speech remains insufficiently studied. 
Within the framework of text linguistics, internal conflict is considered as a subjective linguistic factor of 
text formation, chosen by the author to most adequately reflect the contradictions of the character’s thinking 
in the described situation. The article aims to determine the speech methods and linguistic means of express-
ing and resolving the internal conflict in the monologues of the main characters in the series of novels by 
V. V. Nabokov. The article analyzes the main types of monologic speech of the characters: the internal mon-
ologue in the novel Camera Obscura, the polytypic monologue in the novel King, Queen, Knave, integrating 
direct and free direct speech, and the stream of consciousness in the novel Despair. We revealed a three-
component syntactic structure of communicative registers in the implementation of an intrapersonal conflict, 
where, depending on the type of monologue, there is noted an emotional reaction to what is happening, or 
sensible comprehension of the existing state of affairs, or an impulse to reconsider or change the conflict sit-
uation. The paper notes binary oppositions of properties inherent in an internal conflict, shows the role 
played in the formation of internal contradictions by linguistic factors such as negation, opposition, compari-
son as well as emotional, evaluative, and expressive elements. Particular attention is paid in the article to 
ways of resolving the conflict in terms of linguo-pragmatic parameters: rational and emotional, abnormal and 
stereotypical, real and unreal. 

Key words: internal conflict of the character; speech solutions; internal monologue; polytypic 
monologue; stream of consciousness, communicative registers of speech. 
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Аннотация. В статье рассматриваются заимствованные слова, которые обозначают различ-

ные виды напитков в поэтических и прозаических произведениях А. С. Пушкина, а также в его пись-
мах. Эти наименования входят в состав гастрономической лексики и являются неотъемлемой частью 
культурного кода пушкинской эпохи. Данная группа слов изучается нами с точки зрения ее отнесен-
ности к определенному языку-источнику. В результате исследования были выявлены французские, 
английские, немецкие, арабские, тюркские, венгерские и португальские заимствованные слова, обо-
значающие напитки. Большинство из них являются галлицизмами. В статье уделяется внимание осо-
бенностям семантики исследуемых лексических единиц. Определяется количественное соотношение 
исконных и заимствованных названий и число их словоупотреблений в пушкинских текстах. Заим-
ствования рассматриваются не только в лингвистическом, но и в культурно-историческом аспекте. 
Это необходимо для понимания авторского замысла, который реализуется, например, в описании 
жизни столичного и поместного дворянства, бытовых зарисовках и характеристике героев. В резуль-
тате проведенного исследования мы приходим к заключению, что многим произведениям Пушкина 
присуща поэтизация напитков, достигаемая при помощи эпитетов, олицетворений, метафор и других 
художественных средств, благодаря которым сцены семейной жизни, описания дружеских встреч и 
любовных переживаний приобретают неповторимый романтический оттенок. Настоящую статью 
можно использовать как основу для дальнейших исследований по проблемам данной тематики. 

Ключевые слова: заимствованная лексика; исконные названия; словоупотребление; эстети-
ческая функция; метафора. 
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Еда является важной частью культурного кода 
любой эпохи и источником создания ярких ме-
тафорических образов. Неслучайно гастрономи-
ческая тема – одна из излюбленных в творчестве 
Пушкина. Значительная часть слов гастрономи-
ческой сферы относится к заимствованиям. Для 
пушкинской эпохи, как, впрочем, и любого дру-
гого времени, лексические заимствования – это 
то, без чего русский язык не мог бы полноценно 
развиваться.  

Цель статьи – описание заимствованной га-
строномической лексики, в частности наимено-
ваний напитков, с точки зрения истории ее 
вхождения в русский язык, а также выявление 
особенностей ее употребления в языке художе-
ственной литературы. Объектом изучения явля-
ются заимствованные названия напитков в поэ-
тических и прозаических текстах А. С. Пушкина. 
Исследование проводится в рамках лексико-
семантического, лингвокультурологического и 
функционально-стилистического направлений. 
Заимствования рассматриваются не только в 
лингвистическом, но и в культурно-историчес-
ком аспекте, что необходимо для понимания 
особенностей межъязыковых связей. Научная 
новизна статьи заключается в том, что в ней 
впервые проводится всесторонний анализ лекси-
ческих единиц, обозначающих напитки, в пуш-
кинских текстах – этимологический, функцио-
нально-семантический, лингвокультурологиче-
ский и т. д.  

В ходе исследования необходимо было ре-
шить ряд задач: 1) отобрать из текстов произве-
дений Пушкина заимствованные слова, имену-
ющие напитки; 2) рассмотреть лексикографиче-
скую характеристику данных слов по разным 
толковым словарям с точки зрения их отнесен-
ности к определенному языку-источнику; 
3) классифицировать данные наименования на 
основе их лексико-семантических показателей; 
4) выявить художественную функцию названий 
напитков в текстах А. С. Пушкина.  

Теоретической основой статьи являются ра-
боты И. А. Бодуэна де Куртенэ [1963], Ю. С. Со-
рокина [1965], Л. М. Баш [1989], Л. П. Крысина 
[2004] и др. И. А. Бодуэн де Куртенэ пишет о 
том, что «нет и быть не может ни одного чисто-
го, не смешанного языкового целого» [Бодуэн де 
Куртенэ 1963: 363]. На трудности определения 
термина «заимствованное слово» указывает 
Л. П. Крысин. Одна из них заключается в том, 
что признаки, по которым определяется заим-
ствованное слово, часто выявляются в двух ас-
пектах: диахроническом и синхроническом. По-
скольку заимствованные слова усваиваются со 
временем, чтобы их выделять, необходимо учи-
тывать этимологические и исторические факто-

ры [Крысин 2004: 37]. Наиболее подробную 
классификацию заимствованной лексики предла-
гает Л. М. Баш, объединяя в ней хронологиче-
ский и этимологический аспекты. Чтобы прове-
сти историко-диахронный анализ заимствований 
в русском языке, автор проводит периодизацию 
русского языка [Баш 1989: 23–24]. Ю. С. Соро-
кин в книге «Развитие словарного состава русско-
го литературного языка. 30-90-е годы XIX века» 
высказывает мнение, что появление заимство-
ванных слов прежде всего связано с необходи-
мостью наименования новых понятий [Сорокин 
1965: 56].  

Теоретическая значимость статьи заключается 
в выявлении особенностей развития русского 
литературного языка XVIII–XIX вв., в том числе 
участия иноязычных элементов в процессе фор-
мирования русской лексики этого периода. 

Практическая ценность обусловлена тем, что 
результаты исследования могут использоваться 
как учебный материал для занятий по лексике 
русского языка и русской литературе, а также в 
процессе освоения иностранными учащимися 
русских кулинарных обычаев и традиций. 

В данной статье применяются метод сплош-
ной выборки, описательный метод и контексту-
альный анализ. Мы рассматриваем заимствован-
ные названия напитков в произведениях 
А. С. Пушкина, включая его поэтические и про-
заические тексты, а также письма. Источником 
материала явился «Словарь языка Пушкина» 
В. В. Виноградова, Национальный корпус рус-
ского языка и собственные изыскания. 

В произведениях А. С. Пушкина отмечено 
36 наименований напитков, в числе которых 
10 исконных слов и 26 заимствованных. К ис-
конным названиям относятся следующие слова: 
напиток (2), вино (176), водка (33), пиво (19), мед 
(10), горелка (2), наливка (4), брага (1), квас (5), 
кисель (5) – всего 257 словоупотреблений. 

Поэзия и проза Пушкина, в том числе письма, 
согласно «Словарю языка Пушкина» [Словарь 
языка Пушкина 2000] и другим источникам, 
включают 26 заимствованных названий напит-
ков: чай (41), кофе (5), кофей (1), лимонад (3), 
кумыс (3), шампанское (23), ром (19), пунш (17), 
лафит (7), Аи (6), мадера (5), Бордо (3), Вдова 
Клико (2), вино кометы (2), грог (2), рейнвейн (2), 
арак (1), мозель (1), Моэт (1), кло-д-вужо (1), 
Сен-Пере (St Пере) (1), сотерн (1), шабли (1), 
шнапс (1), токайское (1), портер (1) – всего 
151 словоупотребление. 

Среди приведенных заимствованных наиме-
нований 5 относятся к повседневным напиткам. 
Среди них первую позицию по числу словоупо-
треблений занимает слово чай. Оно было заим-
ствовано в XVIII в. из тюркских языков, где чай 
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происходит от северо-китайского čhā «чай» 
[Шанский, Боброва 2002: 362]. Став неотъемле-
мой частью русской культуры, слово чай утрати-
ло свое экзотическое происхождение и стало ис-
точником образования новых слов, таких как 
чайный, чайник, чаёвник, чаепитие. Пушкин поэ-
тизирует чай как символ русской провинциаль-
ной жизни. 

Приведем отрывок из третьей главы (1824) 
романа «Евгений Онегин»: 

Разлитый Ольгиной рукою,  
По чашкам темною струею  
Уже душистый чай бежал,  
И сливки мальчик подавал.  
[Пушкин 1960, т. 4: 72] 

Рассматривая трансформацию семейной идил-
лии в романе, С. И. Ермоленко в статье «А Дуня 
разливает чай...» пишет, что «“душистый”, аро-
матный, щедро заваренный (“темной струею” 
“бегущий” “по чашкам”) чай, и даже “сливки” к 
нему – всё это символы уюта, домашнего тепла» 
[Ермоленко 2016: 218]. 

В «Евгении Онегине» отмечено 9 словоупо-
треблений слова чай. 

Другими коннотациями наделено слово чай в 
романе «Капитанская дочка»: Я поднес ему чаш-
ку чаю; он отведал и поморщился. Ваше благо-
родие, сделайте мне такую милость, – прика-
жите поднести стакан вина; чай не наше ка-
зацкое питье [Пушкин 1960, т. 5: 299]. 

Слово кофе заимствовано в середине XVII в. 
из английского языка, где coffee происходит от 
арабского слова qahwe «кофе», которое является 
контаминацией эфиопского Kaffa – названия ме-
ста, откуда происходит кофе, и созвучного ему 
арабского qahwe «вино» [Шанский, Боброва 
2002: 152]. У Пушкина мы встречаем два вариан-
та этого слова: кофе и кофей. 

Утро Онегина в деревне описано в четвертой 
главе (1824–1826): 

В седьмом часу вставал он летом 
И отправлялся налегке 
К бегущей под горой реке; 
<…> 
Потом свой кофе выпивал, 
Плохой журнал перебирая, 
И одевался… 
[Пушкин 1960, т. 4: 88] 

Слово кофей встречается в романе один раз – 
в седьмой главе (1827–1828): 

Вот это барский кабинет; 
Здесь почивал он, кофей кушал. 
[Пушкин 1960, т. 4: 138] 
Как отмечает Ю. М. Лотман, «в начале XIX 

века в Петербурге пили и кофе, и чай, но усадеб-
ное застолье было предпочтительно чайным» 

[Лотман 1983: 304–305]. Д. П. Таранов считает, 
что отношение героев романа «Евгений Онегин» 
к чаю и кофе отражает разное понимание ими 
русских культурных традиций XIX в.: «Татьяна 
не искажает исконную, душевную функцию чая. 
…Онегин же не ощущает потребности приоб-
щиться к чайной церемонии и предпочитает ей 
“кофейную традицию” на английский манер, 
пьет кофе достаточно строго, сдержанно, в оди-
ночестве» [Таранов 2020: 54]. 

Слово лимонад занимает особое место в жиз-
ни и творчестве Пушкина. В. И. Газетов в статье 
«Пушкинские трапезы» пишет: «О прохладном 
отношении Пушкина к крепким напиткам рас-
сказывал служивший его камердинером в 1831–
1833 годах Никифор Емельянович Фёдоров – 
спустя много лет после гибели поэта отвечая на 
вопросы Н. А. Лейкина на Пушкинском праздни-
ке в Москве, он утверждал, что Александр Сер-
геевич “лимонад очень любил. Бывало, как но-
чью писать, сейчас ему лимонад на ночь и ста-
вишь. А вина много не любил. Пил так, т. е. 
средственно”» [Газетов 2018]. 

Лимонад (фр. limonade < итал. limone) – слад-
кий прохладительный напиток, обычно на ли-
монном соке [Крысин 2006: 437]. Мы встречаем 
это слово в повести «Пиковая дама» (1833): Гер-
манн выпил стакан лимонаду и отправился до-
мой [Пушкин 1960, т. 5: 260] – и в повести 
«Станционный смотритель» (1831): Он поми-
нутно просил пить, и Дуня подносила ему круж-
ку ею заготовленного лимонада. Больной обма-
кивал губы и всякий раз, возвращая кружку, 
в знак благодарности слабою своей рукою по-
жимал Дунюшкину руку [Пушкин 1960, т. 5: 90]. 

Кумыс (тюрк. kumyz, kymys) – кисломолочный 
напиток из кобыльего молока [Крысин 2006: 
416]. Это слово дважды встречается в поэме 
«Кавказский пленник», являясь частью описания 
быта горцев Северного Кавказа: 

С улыбкой жалости отрадной 
Колена преклонив, она 
К его устам кумыс прохладный 
Подносит тихою рукой. 
[Пушкин 1960, т. 3: 94] 
Черкешенка, тропой тенистой, 
Приносит пленнику вино, 
Кумыс, и ульев сот душистый, 
И белоснежное пшено 
[Пушкин 1960, т. 3: 96] 

Самое популярное из заимствованных наиме-
нований алкогольных напитков в произведениях 
Пушкина – шампанское, производное от назва-
ния французской провинции Champagne, где вы-
ращивали соответствующий сорт винограда и 
изготовляли из него игристое белое вино [Кры-
син 2006: 880]. 
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Приведем отрывок из первой главы (1823) 
романа «Евгений Онегин»: 

Друзья и дружба надоели, 
Затем, что не всегда же мог 
Beef-steaks и страсбургский пирог 
Шампанской обливать бутылкой. 
[Пушкин 1960, т. 4: 25] 

В стихотворении «Пирующие студенты» 
(1814) шампанское олицетворяет молодость как 
праздник жизни: 

Скорее скатерть и бокал! 
Сюда вино златое! 
Шипи, шампанское, в стекле. 
[Пушкин 1959, т. 1: 250] 

В одноактной пьесе «Моцарт и Сальери» 
(1830) слово шампанское произносит Сальери, 
стараясь отогнать плохие предчувствия своего 
друга: 

Рассей пустую думу. Бомарше 
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери, 
Как мысли черные к тебе придут, 
Откупори шампанского бутылку 
Иль перечти “Женитьбу Фигаро”». 
[Пушкин 1959, т. 4: 330] 

Шампанское символизирует у Пушкина пол-
ноту жизни и радость человеческого общения. 
Большинство таких словоупотреблений прихо-
дится на прозаические произведения. 

В начале повести «Выстрел» (1830) Сильвио 
представлен как человек небогатый, что проти-
воречит следующему описанию: Правда, обед 
его состоял из двух или трех блюд, изготовлен-
ных отставным солдатом, но шампанское ли-
лось притом рекою [Пушкин 1960, т. 5: 51]. 

В повести «Пиковая дама» (1833) появление 
шампанского оживляет разговор и словно само в 
нем участвует: Те, которые остались в выигры-
ше, ели с большим аппетитом, прочие, в рассе-
янности, сидели перед пустыми своими прибо-
рами. Но шампанское явилось, разговор ожи-
вился, и все приняли в нем участие [там же: 233]. 

Слова шампанское и разговоры являются 
ключевыми и в следующем отрывке из романа 
«Дубровский» (1833): Несколько бутылок гор-
ского и цимлянского громко были уже откупоре-
ны и приняты благосклонно под именем шам-
панского, лица начинали рдеть, разговоры ста-
новились звонче, несвязнее и веселее [там же: 
193]. В. В. Похлебкин определил значение слова 
полушампанское, обнаруженного в повести 
«Гробовщик»: «Полушампанское – это дешевый 
продукт отечественного производства, шипучий, 
как шампанское, и изготовленный из яблочного 
сока, – нечто напоминающее сидр» [Похлебкин 
1998: 141]. 

Пушкиным воспеты четыре наиболее славя-
щихся марки шампанского: Аи, St.-Pere – Сен-
Пере, Вдова Клико и Моэт. Аи (фр. ai) – назва-
ние сорта шампанского по имени городка в 
Шампани [ТСРЯ 1935, т. 1: 19]. Мы встречаем 
это слово в «Послании к Л. Пушкину»: «Что же? 
будет ли вино?..» (1823), где образ Аи ассоции-
руется с любовью: 

В лета красные мои, 
В лета юности безумной, 
Поэтической Аи 
Нравился мне пеной шумной, 
Сим подобием любви! 
[Пушкин 1959, т. 2: 505] 

В четвертой главе романа «Евгений Онегин» 
(1824–1826) Пушкин уподобляет Аи ветреной 
любовнице: 

К Аи я больше не способен; 
Aи любовнице подобен 
Блестящей, ветреной, живой, 
И своенравной, и пустой... 
[Пушкин 1960, т. 4: 91] 

Вино кометы – так называлось французское 
вино из винограда урожая 1811 г. Урожай этого 
года оказался очень хорошим, чему способство-
вало не только поверье виноделов о благодатном 
влиянии кометы на виноград, но и жаркое лето и 
теплая осень. Тогда утверждалось, что виноград 
кометы был лучшим после 1540 г. [Кузнецов 
1930: 72]. Позже изображение кометы начали 
помещать на пробки и этикетки. «Именно, в 
“Библиотеке для чтения” 1843 г. в отделе “Новые 
книги” (март, стр. 50) есть фраза: “Вина 1811 го-
да, ознаменованного появлением новой кометы, 
до сих пор славятся под названием vins de la 
comète”, а фельетонист “Северной Пчелы” (№ 68 
от 27 апреля 1843 г.), рассуждая о комете как о 
теме для фельетона, писал: “притом одна из ко-
мет, именно комета 1811 г., удостоилась бес-
смертия на шампанских пробках, что гораздо 
важнее литературной славы. Тысячи людей, ко-
торые вовсе не слыхали о литературных знаме-
нитостях и не знают имени ни одного астронома, 
очень благосклонны к кометному вину, vin de la 
comète”. Судя по этим цитатам, выражение “вино 
кометы” следует признать галлицизмом, каких 
немало встречается в языке Пушкина начала 20-х 
годов» [там же: 74].  

В романе «Евгений Онегин» в первой главе 
(1823–1824) читаем: 

Вошел: и пробка в потолок, 
Вина кометы брызнул ток, 
[Пушкин 1960, т. 4: 17] 

Когда речь идет о вине кометы, имеется в ви-
ду шампанское Вдова Клико (фр. Veuve Clicquot), 
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чей успех в России был связан с оккупацией 
Реймса (города, который входил в регион Шам-
пань) русскими войсками в 1813 г. Именно в это 
время русские офицеры имели возможность рас-
пробовать это шампанское из винных погребов 
фирмы «Вдова Клико», принадлежавшей вдове 
Франсуа Клико. И потом, в 1814 г., для выхода 
этой марки на российский рынок в Петербург 
было направлено 75 ящиков шампанского, в том 
числе и шампанское Клико розлива 1811 г., ко-
торое стало популярным в России [Выскочков 
2005: 147]. 

Шампанское Моэт – Моэт э Шандон (фр. 
Moët & Chandon). Компания была основана в 
1743 г. Клодом Моэтом во французском городе 
Эперне, которая завоевывала зарубежный рынок 
(в том числе и рынок России) уже в XVIII в. 
Фирма являлась поставщиком маркизы де Пом-
падур и одним из поставщиков Наполеона, отче-
го получилось другое название шампанского – 
Императорский Брют. В 1832 г. в бизнес вклю-
чается зять правнука основателя – Пьер Габриэль 
Шандон и с тех пор фирма носит название «Моэт 
э Шандон» [Зыбцев 2001: 258–259].  

Оба вина Пушкин с благоговением упомина-
ет в четвертой главе «Евгения Онегина» (1824–
1826): 

Вдовы Клико или Моэта 
Благословенное вино 
В бутылке мерзлой для поэта 
На стол тотчас принесено. 
[Пушкин 1960, т. 4: 91] 

Названия двух вин, Сен-Пере и Мадера, со-
седствуют в тексте «Послания к Л. Пушкину» 
(1823): 

Погреб мой гостеприимный 
Рад мадере золотой 
И под пробкой смоляной 
St Пере бутылке длинной. 
[Пушкин 1959, т. 2: 505] 

St Пере – это вино из французской коммуны 
Saint-Péray в регионе Рона – Альпы. Мадера – 
вино, которое производилось на португальском 
острове Мадейра (порт. madeira «лес, древеси-
на»). Вина данного типа могут быть как сухими, 
так и десертными [ЭНИ «Пушкин»]. Шутливой 
интонацией окрашено упоминание мадеры в 
письме Н. Н. Пушкиной от 2 сентября 1833 г. из 
Нижнего Новгорода в Петербург: На другой 
день в книжной лавке встретил я Николая Ра-
евского. <…> Отобедали вместе глаз на глаз 
(виноват: втроем с бутылкой мадеры) [Пуш-
кин 1962, т. 10: 137]. 

В произведениях Пушкина встречаются назва-
ния обычных в быту 20–30-х гг. XIX в. вин. Среди 
них бордо – легкое красное французское вино.  

В четвертой главе романа «Евгений Онегин» 
(1824–1826) поэт обращается к бордо как к близ-
кому другу: 

Но ты, Бордо, подобен другу,  
Который, в горе и в беде,  
Товарищ завсегда, везде,  
Готов нам оказать услугу  
Иль тихий разделить досуг.  
Да здравствует Бордо, наш друг! 
[Пушкин 1960, т. 4: 91] 

Как мы видим, Пушкин поэтизирует вина, 
уподобляя аи ветреной любовнице, мадеру – же-
ланной гостье, которой рад гостеприимный по-
греб, или приятелю, бордо – верному другу. 

Названия вин типа бордо, упоминаемые Пуш-
киным, – кло-д-вужо и лафит. В 1820 г. особен-
но славилось вино кло д’вужо, или по-фран-
цузски Clos de Vougeo, названное по имени зна-
менитого виноградника Бургундии [Лотман 
1983: 254]. Лафит (фр. lafite) обозначает сорт 
красного французского вина. Слово происходит 
от названия поместья в южной Франции – замка 
Лафит (Сhâteau Lafite) [БТСРЯ 2006: 488].  

Лафит и кло-д-вужо Пушкин объединил в 
шутливых строчках о «ненабожном желудке» из 
послания В. Л. Давыдову («Меж тем как генерал 
Орлов…») (1821):  

Еще когда бы кровь Христова 
Была хоть, например, лафит… 
Иль кло-д-вужо, тогда б ни слова, 
А то – подумай, как смешно! –  
С водой молдавское вино. 
[Пушкин 1959, т. 1: 144] 

К бордоским винам, упоминаемым Пушки-
ным, относится также сотерн – сорт виноград-
ного белого вина от названия места производ-
ства – французской деревни Sauternes [ТСРЯ 
1940, т. 4: 407]. 

Это название встречается в письме П. В. На-
щокину от 1 июня 1831: Из Царского Села прие-
хал бы я на эту свадьбу, отпраздновать твое 
освобождение, законный брак Ольги Андреевны, 
и увез бы тебя в Петербург. То-то бы зажили! 
Опять бы завелись и арапы, и карлики, и сотерн 
и пр. [Пушкин 1962, т. 10: 32]. 

В стихотворении «Из письма к Соболевско-
му» (1826) Пушкин воспроизводит рецепт приго-
товления ухи, обязательным ингредиентом кото-
рой было шабли: 

Поднесут тебе форели! 
Тотчас их варить вели, 
Как увидишь: посинели, 
Влей в уху стакан шабли. 
[Пушкин 1959, т. 2: 547] 

Шабли (фр. Chablis) – белое сухое вино, вы-
рабатываемое в одноименном регионе Централь-
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ной Франции (северная Бургундия), расположен-
ном недалеко от одноименного города. Шабли – 
лучшее французское белое вино, названное по 
городу, где оно вырабатывается. Вино это отлича-
ется прозрачностью, крепостью и свойством 
быстрого и легкого опьянения [Лотман 1983: 254]. 

В «Послании к Галичу» (1815) в описание 
дружеского застолья Пушкин включил мозель – 
название немецкого белого вина, бледно-зеле-
ного цвета, вырабатываемого в бассейне реки 
Мозель [там же]. 

Когда друзья-поэты 
С утра до ночи с ним 
Шумят, поют куплеты, 
Пьют мозель разогретый… 
[Пушкин 1959, т. 1: 314]  
Рейнвейн (нем. Rheinwein – рейнское вино) – 

сорт виноградного вина; вино такого сорта. От 
названия реки Рейн в Германии. Это наименова-
ние, а также его обрусевший вариант ренское мы 
встречаем в письме Пушкина к жене от 28 апреля 
1834 г.: Честь имею тебе заметить, что твой 
извозчик спрашивал не рейнвейну, а ренского 
(т. е. всякое белое кисленькое виноградное вино 
называется ренским), впрочем, твое замечание о 
просвещении русского народа очень справедливо 
и делает тебе честь... [Пушкин 1962, т. 10: 174]. 

Интересным представляется употребление 
Пушкиным слова токайское в «Записках брига-
дира Моро-де-Бразе» (1837): Пили, так уж пили 
(on у but се qui s’appelle boire). Всякое другое 
вино, наверно, меня убило бы, но я пил настоя-
щее токайское, то же самое, какое подавали и 
государю, и оно дало мне жизнь [Пушкин 1962, 
т. 8: 385]. 

Токайское – сорт десертного венгерского вина 
по названию местности Tokay, где оно произво-
дится [ТСРЯ 1940, т. 4: 725]. 

Кроме легких вин, Пушкин упоминает креп-
кие напитки: арак, грог, пунш, ром, шнапс. Арак 
(фр. arack) – водка из риса или сока кокосовой 
или финиковой пальмы, изготовляется в Южной 
Азии [Крысин 2006: 83]. 

В стихотворении «Пирующие студенты» 
(1814) читаем:  

Но что я вижу? всё вдвоем; 
Двоится штоф с араком; 
Вся комната пошла кругом, 
Покрылись очи мраком! 
[Пушкин 1959, т. 1: 250] 

Грог – напиток из горячей воды, сахара и ро-
ма, англ. grog; назван по прозвищу адмирала 
Э. Вернона (около 1745 г.), которого звали Old 
Grog. Прозвище связано с тем, что адмирал носил 
грубые зеленые штаны [Фасмер 1986, т. 1: 459]. 

В «Послании к Галичу» (1815) Пушкин упо-
требляет слово грог вместе со словом лафит, 
такое соединение двух наименований вин, как 
мы видели, характерно для его поэзии:  

Вакхом награжден  
Философ благодарный,  
Когда сей бог младой  
Вечернею порой  
Лафит и грог янтарный  
С улыбкой на устах  
В стекле ему подносит  
И каплю выпить просит,  
Качаясь на ногах.  
[Пушкин 1959, т. 1: 313] 

Пунш – напиток, привезенный в Европу в 
конце XVII в. англичанами. Приготовляется из 
пяти составных частей: воды, чая, арака, лимон-
ного сока и сахара. Согретый пунш поджигается. 
(«И пунша пламень голубой») [ЭНИ «Пушкин»]. 
Слово пунш (фр. punch) было заимствовано в 
конце XVIII в. из английского языка, в котором 
слово punch происходит из языка хинди, где pānč 
имеет значение «пять». Напиток получил свое 
имя по количеству компонентов, из которых он 
приготовлялся (ром, лимон, сахар, пряности и 
вода) [Шанский, Боброва 2002: 261]. 

В стихотворении «Пирующие студенты» 
(1814) мы вновь видим парное употребление 
наименований напитков:  

В награду пьяным – он нальет  
И пунш, и грог душистый  
[Пушкин 1959, т. 1: 250] 

В повести «Станционный смотритель» (1831) 
мы встречаем в общем контексте наименования 
пунш и ром: Любопытство начинало меня бес-
покоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык 
моего старого знакомца. Я не ошибся: старик не 
отказался от предлагаемого стакана. Я заме-
тил, что ром прояснил его угрюмость [Пушкин 
1960, т. 5: 90]. Очевидно, Пушкин имел в виду 
пунш, приготовленный на основе рома. Как и в 
приведенных ранее примерах, вино играет роль 
посредника в общении между людьми. 

Аналогичную функцию вино выполняет в по-
вести «Выстрел»: Жизнь армейского офицера 
известна. Утром ученье, манеж; обед у полково-
го командира или в жидовском трактире; вече-
ром пунш и карты [там же: 50]. 

«Напитки связывают дистантно расположен-
ные повести со сходной субъектной организаци-
ей – «Выстрел» и «Станционный смотритель» 
<…>. Пунш и карты составляют картину повсе-
дневной жизни армейского офицера («Вы-
стрел»). Предложенный Вырину пунш распола-
гает хозяина станции к проезжающему, рассказ-
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чику А.Г.Н. («Станционный смотритель»)» [Ни-
зовцева 2012: 78]. 

В поэме «Медный всадник» (1833) звучит 
всем знакомая поэтическая строка – и пунша 
пламень голубой: 

А в час пирушки холостой  
Шипенье пенистых бокалов 
И пунша пламень голубой.  
[Пушкин 1960, т. 3: 109] 

Ром (англ. rum) – крепкий напиток из пе-
ребродившего сока или патоки, получаемых при 
производстве тростникового сахара [БТСРЯ 
2006: 1128]. 

Когда Пушкин учился в лицее, он впервые в 
жизни попробовал алкоголь – это был ром. Об 
этом вспоминает его лицейский друг Пущин: 
Мы, т.е. я, Малиновский и Пушкин, затеяли вы-
пить гогель-могелю. Я достал бутылку рому, 
добыли яиц, натолкли сахару, и началась работа 
у кипящего самовара. Разумеется, кроме нас бы-
ли и другие участники в этой вечерней пирушке, 
но они остались за кулисами по делу, а в сущно-
сти, один из них, а именно Тырков, в котором 
чересчур подействовал ром, был причиной, по 
которой дежурный гувернер заметил какое-то 
необыкновенное оживление, шумливость, бегот-
ню [Пущин 1989: 46]. 

В пятой главе «Евгения Онегина» (1826) от-
ражена английская традиция пить с ромом чай, 
известная в России еще со времен Петра I и осо-
бенно популярная среди военных после войны 
1812 г. [Лаврентьева 2007: 122]. 

Обрадован музыки громом,  
Оставя чашку чаю с ромом,  
Парис окружных городков,  
Подходит к Ольге Петушков 
[Пушкин 1960, т. 4: 109] 

Шнапс (нем. Schnaps) – немецкий крепкий ал-
когольный напиток; водка [БТСРЯ 2006: 1502]. 
21 августа 1833 г. Пушкин пишет своей жене из 
Павловского в Петербург: …В Малинниках вме-
сто всех Анет, Евпраксий, Саш, Маш etc. живет 
управитель Парасковии Александровны, Рейх-
ман, который попотчевал меня шнапсом [Пуш-
кин 1962, т. 10: 131–132]. 

Отдельно следует отметить слово портер 
(англ. porter), обозначающее cорт крепкого под-
слащенного темного пива, в котором использует-
ся поджаренный солод [БТСРЯ 2006: 927]. Оно 
встретилось у Пушкина один раз в стихотворе-
нии «Погреб» (1816): 

Там, там, во льду хранится 
Бутылок гордый строй, 
И портера таится 
Бочонок выписной. 
[Пушкин 1959, т. 1: 412] 

Нужно отметить, что неслучайно в пушкин-
ских текстах были замечены многие названия 
напитков западноевропейского происхождения, 
особенно из французского языка. С одной сторо-
ны, в XVIII в. благодаря постоянным контактам с 
западноевропейским миром и повышенному ин-
тересу к европейской культуре происходит ак-
тивный процесс заимствования иноязычной лек-
сики в русский язык в разных сферах жизни. 
В связи с подражанием русского дворянства 
жизни французской аристократии, всё француз-
ское становится модным и популярным, в том 
числе и французский язык, который практически 
стал языком повседневной жизни. В это время в 
русский язык попало большое количество фран-
цузских слов, среди которых названия предметов 
быта, одежды и различных блюд и напитков, ко-
торые неизбежно отставили свой след в творче-
стве Пушкина. Такие названия, относящиеся к 
предметам и явлениям быта пушкинской эпохи, 
могут быть знакомы не каждому современному 
читателю, например названия разных сортов вин 
типа Аи, Моэт, St Пере. При этом, как отмечает 
Ю. М. Лотман, важно не только понять, что обо-
значает то или иное название, но и узнать, 
насколько были популярны и модны эти назва-
ния с обозначающими их реалиями в то время, 
какие функции они выполнили в произведениях 
Пушкина и т. д. [Лотман 1983: 7–8]. Значит, 
необходимо учитывать культурный компонент, 
содержащийся в этих заимствованных названиях. 
Например, в «Евгении Онегине» европейские, 
особенно французские, вина часто фигурируют в 
качестве напитков, символизирующих престиж-
ную и красивую жизнь, а чай – традиционный 
русский напиток, который напоминает о провин-
циальной семейной жизни и «привычках милой 
старины». Такое противопоставление названий 
напитков в пушкинских текстах показывает раз-
ное отношение русского общества того времени 
к «чужому» и «своему» быту и культуре. 

С другой стороны, Пушкин, употребляя в 
своих произведениях заимствованные слова, 
включая названия напитков, следовал принципу 
«соразмерности и сообразности» и формировал 
свой, индивидуальный стиль. Как отмечает 
Е. В. Макеева, иноязычные слова, которые ор-
ганично вписываются в пушкинский текст как 
исконные, рождают новые смыслы и ориги-
нальные авторские словоупотребления. Они не 
только являются наименованиями каких-то реа-
лий, но и имеют культурологический компо-
нент, создающий подтекстовое пространство 
[Макеева 2009: 16]. 

В результате проведенного исследования 
можно прийти к следующим выводам: в поэти-
ческих, прозаических и эпистолярных пушкин-
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ских текстах большинство наименований напит-
ков (26 из 36) являются заимствованными. Они 
распределяются по разным языкам-источникам 
таким образом: французские (14), английские (3), 
немецкие (3), арабские (2), тюркские (2), венгер-
ские (1), португальские (1). Большинство выяв-
ленных заимствованных слов, обозначающих 
напитки, являются галлицизмами. 

Произведениям Пушкина свойственна поэти-
зация напитков, что достигается использованием 
эпитетов (душистый чай, кумыс прохладный, 
грог душистый, янтарный, мадера золотая) и 
олицетворений (аи – ветреная любовница, маде-
ра – желанная гостья, бордо – верный друг). Бла-
годаря этому создается особое настроение в опи-
саниях сцен семейной жизни, дружеских встреч 
и любовных переживаний. 

Эти наименования являются важной частью 
культурного кода пушкинской эпохи и участву-
ют в формировании индивидуального стиля 
Пушкина. 
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Abstract. The article examines borrowed words that denote various types of drinks in the poetic and 

prose works of Alexander Pushkin as well as in his letters. These names are part of the gastronomic vocabu-
lary and are an integral part of the cultural code. We study this group of words from the point of view of their 
relation to particular source languages. As a result of the study, French, English, German, Arabic, Turkic, 
Hungarian, and Portuguese loanwords for drinks have been identified. Most of them are gallicisms. Particu-
lar attention is paid in the article to the peculiarities of the semantics of the lexical units under study. The 
total number of native and borrowed names and the number of the word usages have been determined. In 
Pushkin’s poetic, prose, and epistolary texts, most of the names of drinks (26 out of 36) are borrowed words. 
The research was carried out within the framework of lexico-semantic, linguoculturological, and functional-
stylistic approaches. Borrowings are considered not only in the linguistic but also in the cultural-historical 
aspect. This is necessary to understand the author’s idea, which is realized, for example, in the description of 
the life of the metropolitan and local nobility, household sketches, and characterization of heroes. It is con-
cluded that many of Pushkin’s works are characterized by the poetization of drinks, which is achieved with 
the help of epithets, personifications, metaphors, and other artistic devices, thanks to which scenes of family 
life, descriptions of friends’ meetings and love experiences acquire a unique romantic shade. This article can 
be used as a basis for further research on the problems under this topic. 

Key words: borrowed vocabulary; native names; word usage; aesthetic function; metaphor. 
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Аннотация. Цель статьи – выявление морально-этических ценностей, репрезентируемых лек-

семой «счастье», отраженных в языковом сознании китайских и русских студентов. Счастье – 
это важная морально-этическая ценность в обществе, которая понимается как категория, оказываю-
щая положительное влияние на социальный прогресс и личностное развитие. В статье рассматрива-
ется семантическая структура лексемы «счастье» в языковом сознании русских и китайских студен-
тов. Языковое сознание – это вербальное отражение нашего знания, нашего представления об окру-
жающем мире. Определяется влияние социо-психологических факторов «гендер» и «националь-
ность» на понимание счастья. В исследовании применен метод компонентного анализа, на основе 
которого определяются семы в значении слова у русских и китайских студентов. Всего выделено 
24 компонента в сознании русских информантов и 18 компонентов – в сознании китайских. Компо-
ненты конструируются с помощью семантического поля, состоящего из ядра, предъядерной зоны и 
периферии. Семантические поля выявляют специфику лексемы «счастье» в языковом сознании рус-
ских и китайских студентов. Большинство русских и китайских информантов понимают счастье как 
состояние удовлетворенности, что отражено в русских и китайских словарях. Однако имеются и осо-
бенности понимания счастья в разных языковых социумах. Русские рассматривают счастье как спо-
койствие, веселье и преодоление трудностей, а китайские студенты – как наслаждение в жизни, воз-
можность быть любимым, ожидание будущего и здоровье. 

Ключевые слова: морально-этическая ценность; языковое сознание; семантическая структу-
ра лексемы; метод компонентного анализа; семантическое поле; социальная группа; социо-психо-
логический фактор. 
 

Введение 
Понятие «ценность» имеет почти такую же 

долгую историю, как и человеческое общество. 
Ценность есть такая категория, с которой стал-
кивается человек в практике жизни, что имеет 
важное мировоззренчески методологическое 
значение.  

Сократ был первым, кто ввел понятие «цен-
ность» в IV в. до н. э. В то время ценность ин-
терпретировалась как эквивалентная таким поня-

тиям, как «красота», «добродетель», «справедли-
вость». Сократ считал, что «добродетель – это 
знание». К концу XIX в. немецкий философ 
Г. Лотце ввел понятие «ценность» в ранг фило-
софской категории, которая представляет собой 
«специфические социальные определения объек-
тов окружающего мира, выявляющие значения 
для человека и общества (благо, добро и зло, пре-
красное и безобразное), заключенные в явлениях 
общественной жизни и природы» [ФС 1986: 534].  
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Более широкое определение дает Большой 
энциклопедический словарь: «Ценность – поло-
жит. или отрицат. значимость объектов окружа-
ющего мира для человека, социальной группы 
об-ва в целом, определяемая не их свойствами 
самими по себе, а их вовлеченностью в сферу 
человеческой жизнедеятельности, интересов и 
потребностей, социальных отношений; критерии 
и способы оценки этой значимости, выраженные 
в нравств. принципах и нормах, идеалах, уста-
новках, идеях» [БЭС 1997: 1330].  

Понятие «ценность» рассматривается как фи-
лософская категория, она все чаще становится 
объектом внимания и интереса лингвистов. Так, 
по С. Н. Виноградову, ценность – это «идеальное 
образование, представляющее собой важность 
(значимость, значительность) предметов и явле-
ний реальной действительности для общества и 
индивида и выраженное в различных проявлени-
ях деятельности людей» [Виноградов 2007: 93]. 
Другое определение встречаем у А. Н. Усачевой: 
«…исторически сложившиеся, обобщенные пред-
ставления людей о типах своего поведения, воз-
никшие в результате оценочно-деятельностного 
отношения к миру, образующие ценностную 
картину мира, закрепленную в сознании пред-
ставителей отдельного этноса и зафиксирован-
ную в языке этого этноса» [Усачева 2002: 26]. 

В лингвистике разные исследователи предла-
гают собственные классификации ценностей в 
соответствии со своими исследовательскими по-
требностями. Мы считаем, что важное место в 
ценностной системе занимают морально-этичес-
кие ценности. 

Этика и мораль произошли от одного и того 
же греческого слова ethos («этос»), по мере того 
как этика постепенно превращалась в особую 
дисциплину, этим двум словам придается разное 
значение. По определению Философского слова-
ря, этика представляет собой теоретическую 
дисциплину, объектом изучения которой являет-
ся мораль [ФС 1986: 572]. Мораль как одна из 
форм общественного сознания выполняет функ-
цию регулирования поведения людей во всех 
областях общественной жизни [там же: 292]. 
В социуме же эти термины продолжают упо-
требляться как синонимы. 

В этике моральные ценности определяются 
как одна из форм проявления моральных отно-
шений общества, которые в Словаре по этике 
понимаются как «нравственное значение, досто-
инство личности (группы лиц, коллектива) и ее 
поступков или нравственные характеристики 
общественных институтов ˂…> ценностные 
представления, относящиеся к области мораль-
ного сознания, – моральные нормы, принципы, 

идеалы, понятия добра и зла, справедливости, 
счастья» [Словарь по этике 1989: 388].  

Как считают философы, моральные ценности 
отражаются в поступках людей, которые оказы-
вают влияние на общественный порядок, вос-
производство и прогресс человеческой цивили-
зации. Такие действия добры, если они отвечают 
моральным требованиям, и злы тогда, когда та-
кого соответствия нет. Отсюда следует, что мо-
рально-этические ценности способствуют соци-
альной стабильности, процветанию и развитию 
человеческой цивилизации. 

В данной статье рассматривается одно из мо-
рально-этических качеств человека – счастье, 
понимаемое как «такое состояние человека, ко-
торое соответствует наибольшей внутренней 
удовлетворенности условиями своего бытия, 
полноте и осмысленности жизни, осуществле-
нию своего человеческого назначения» [там же: 
344]. Цель нашего исследования – выявление 
особенностей морально-этических ценностей, 
репрезентированных лексемой «счастье», отра-
женных в языковом сознании китайских и рус-
ских студентов. 

История языкового сознания как термина, ис-
пользуемого в научных исследованиях, восходит 
к временам В. Гумбольдта. Основатель отече-
ственной школы психолингвистики А. А. Леон-
тьев указывал, что В. Гумбольдт первым пола-
гал, что язык создает национальное языковое со-
знание, развивается в соответствии с законами 
духовного развития и в соответствии с законами 
человеческого сознания [Леонтьев А. А. 2003]. 
Термин «языковое сознание» состоит из двух 
частей – язык и сознание, которые тесно связы-
вают лингвистику и психологию. В 1993 г. в 
России была издана коллективная монография 
по проблемам языкового сознания – «Язык и 
сознание: парадоксальная рациональность», 
в которой констатируется, что сознание форми-
руется с помощью языка и используется как си-
ноним понятия «сознание человека» [Язык и 
сознание 1993]. 

Российские ученые, такие как А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, А. Р. Лурия и др., провели 
углубленное исследование сознания и определи-
ли его важные признаки. С точки знания 
А. Н. Леонтьева, внутренние психические про-
цессы вырабатываются в процессе человеческой 
практики, следовательно, сознание – это «особая 
форма деятельности – продукт и дериват разви-
тия материальной жизни, внешней материальной 
деятельности, которая преобразуется в ходе об-
щественно-исторического развития во внутрен-
нюю деятельность, в деятельность сознания…» 
[Леонтьев А. Н. 1975: 157].  
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Учитывая вышесказанное, мы, вслед за 
С. Л. Рубинштейном, считаем сознание осознан-
ным бытием, единством субъективного и объек-
тивного [Рубинштейн 1999: 20].  

Языковое сознание понимается Е. Ф. Тарасо-
вым как «совокупность перцептивных, концеп-
туальных и процедурных знаний носителя куль-
туры об объектах реального мира» [Тара-
сов 2000: 4]. Таким образом, суть языкового со-
знания заключается в вербальном отражении 
нашего знания, нашего представления об окру-
жающем мире. 

Эксперимент 
1. Материалы и методика исследования 
Материалом исследования являются ассоциа-

ты, полученные в лингвистическом эксперимен-
те с носителями русского и китайского языков. 
Вслед за Т. И. Ерофеевой, считаем, что в речевой 
продукции различных социальных групп отра-
жается комплекс следующих социобиопсихиче-
ских страт-факторов: «место рождения, возраст, 

образование, специальность, род занятий, пол и 
темперамент» [Ерофеева 2009]. В эксперименте 
приняли участие 40 информантов (20 русских, 
20 китайских); все заполнили анкеты и опреде-
лили, как они понимают слово «счастье». Ин-
формантами выступили студенты в возрасте от 
19 до 24 лет разных специальностей. Выборка 
информантов сбалансирована по гендеру, как 
показано на рис. 1. 

Для выявления понимания «счастья» в язы-
ковом сознании русских и китайских инфор-
мантов значение слова исследовано с помощью 
метода наивного толкования, сформулирован-
ного Д. И. Арбатским, который считает, что 
«толкование слова является наиболее эффектив-
ным средством анализа и синтеза смысловой 
структуры слова, его составляющих компонен-
тов» [Арбатский 1977: 37]. Каждый информант 
ответил на вопрос: «Как Вы понимаете слово 
счастье?»; респонденты также указали свои 
национальность, пол, возраст и специальность. 
Объем материала составил 40 толкований. 

 

 
Рис. 1. Граф балансировки совокупности информантов для эксперимента 
Fig. 1. A graph of balancing the population of informants for the experiment 

 
Лингвистический эксперимент заключался 

в выявлении информантами методом компо-
нентного анализа актуальных сем, отраженных 
в толкованиях слов. Толкования понимаются 
как «частично вербализованный внутренний 
когнитивный контекст языкового и практиче-
ского опыта испытуемых, который дает пред-
ставление о том фрагменте индивидуального 
знания, которое актуализировалось в процессе 
установления его значения “для себя”» [Залев-
ская 2001: 116]. 

Анализировалась структура семантического 
поля лексемы «счастье», выделенная в лексиче-
ских значениях слова с помощью сем. Сема в 
нашей работе выражена если не одной единицей, 
то сочетанием. В структуре семантического поля 
лексемы «счастье» определились три зоны: ядер-
ная, предъядерная и периферийная. 

Ядерная зона состоит из обязательных и не-
устранимых признаков предмета; в предъядер-
ной зоне показаны важные для информантов се-

мы, имеющие достаточно высокую частоту; пе-
риферийная зона состоит из индивидуальных 
реакций информантов, семы которых уточняют 
актуальные смыслы слова. 

Таким образом, выделенные семы имеют раз-
личный уровень значимости в семантической 
структуре слова. 

Полученные результаты представлены на 
графиках (рис. 2–5), которые позволили показать 
значительные различия в соответствующих се-
мантических компонентах значения.  

Считаем, что с помощью семантического и 
статистического анализа сем можно определить 
актуальное для информантов значение слова, в 
то время как проведение эксперимента с помо-
щью метода сопоставительного анализа позволит 
установить этическую ценность счастья и лично-
сти русских и китайских студентов. 

Подобными методами и методиками пользо-
валась А. Ф. Корлякова в диссертации «Оценоч-
ный аспект в языковой картине мира русского и 
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английского социумов (экспериментальное ис-
следование)» при определении оценочных ком-
понентов значения слов морально-этической 
направленности в русском и английском социу-
мах [Корлякова 2012]. 

2. Анализ результатов 
Полученные результаты показали разные се-

мантические поля лексемы «счастье» в языковом 
сознании русских и китайских студентов. Ре-
зультаты эксперимента, проведенного с китай-
скими информантами, были опубликованы ранее 
[Ли Юнно 2021]. В данной статье эти результаты 
сопоставляются с данными эксперимента, прове-
денного с русскими информантами. 

Рассмотрим ответы русских информантов-
девушек относительно их понимания лексемы 
«счастье», в которых выделено 10 сем. Ядро 
представлено одной семой: Состояние удовле-
творенности (6 ответов); предъядерная зона со-
держит следующие семы: Спокойствие (2 отве-
та); Полнота чувства, гармонии (2 ответа); Об-
раз жизни (2 ответа); Личное чувство (2 ответа). 
На периферии – 5 сем: Эмоциональное чувство; 
Преодоление трудностей; Комфортное чув-
ство; Высокое чувство; Веселье (каждая сема 
представлена единичной реакцией). 

На рис. 2 представлена семантическая струк-
тура лексемы «счастье», актуализированная в 
языковом сознании русских девушек. 

 

 
Рис. 2. Семантическая структура лексемы «счастье» в сознании русских информантов-девушек 

Fig. 2. The semantic structure of the lexeme ‘schast’ye’ (happiness) in the consciousness of Russian female informants 
 

Следовательно, счастье в языковом сознании 
русских девушек – это состояние удовлетворен-
ности, когда люди чувствуют спокойствие, гар-
монию и веселье, они чувствуют счастье. Сча-
стье также является образом жизни, который по-
могает человеку справиться с трудностями. 
По мнению русских информантов-девушек, сча-
стье – это и личное чувство, и эмоциональное, 
комфортное, и высокое. 

В ответах русских информантов-юношей от-
носительно их понимания лексемы «счастье» 
выявлено 14 сем. Ядро составляет 1 сема: Со-
стояние удовлетворенности (6 ответов). Предъ-
ядерная зона включает 3 семы: Достаток (4 от-
вета); Радость (2 ответа); Эмоциональное чув-
ство (2 ответа). На периферии представлены 
10 сем: Личное чувство; Семья, друзья и люби-
мые; Разные уровни проявления чувства; Мате-
риальные ценности; Преодоление трудностей; 

Спокойствие; Уверенность в будущем; Физиче-
ское чувство; Достижение желаний; Находить 
место в жизни (дан единичный ответ на каждую 
реакцию). 

Рассмотрим семантическую структуру лексе-
мы «счастье» в языковом сознании русских 
юношей (см. рис. 3). 

Счастье в языковом сознании русских юно-
шей определяется семой состояние удовлетво-
ренности, а его главным проявлением выступа-
ют достаток и радость. Счастье – это эмоцио-
нальное чувство, физическое и личное чувство, 
связанное с семьей, друзьями, любимыми; у раз-
ных людей есть разные уровни проявления тако-
го чувства. Кроме того, материальные ценности, 
преодоление трудностей, спокойствие, уверен-
ность в будущем, достижение желаний и воз-
можность находить место в жизни также являют-
ся признаками счастья. 
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Рис. 3. Семантическая структура лексемы «счастье» в сознании русских информантов-юношей 

Fig. 3. The semantic structure of the lexeme ‘schast’ye’ (happiness) in the consciousness of Russian male informants 
 

Рассмотрим ответы китайских информантов-
девушек относительно их понимания лексемы 
«счастье», в которых выделено 9 сем. В ядре фик-
сируется 1 сема: Состояние удовлетворенности 
жизнью (6 ответов). В предъядерной зоне 5 сем: 
Наслаждение в жизни (3 ответа); Чувство радо-
сти (3 ответа); Удача (2 ответа); Быть любимым (2 
ответа); Забота о любимых, семье (2 ответа). На 
периферии находится 3 семы: Ожидание будуще-
го; Исполнение желания и средство достижения 
целей; Состояние отсутствия боли (каждая се-
ма представлена единичной реакцией). 

Данные семы могут быть представлены гра-
фически. На рис. 4 показана семантическая 
структура лексемы «счастье», репрезентирован-
ная в языковом сознании китайских информан-
тов-девушек. Рис. 4 показывает, что счастье в 
языковом сознании китайских девушек – это со-
стояние удовлетворенности жизнью, т. е. воз-
можность наслаждаться жизнью, чувствовать 
существование радости, быть удачливым и лю-
бимым в жизни. И в то же время счастье – это 
забота о семье и ожидание будущего. 

В ответах китайских информантов-юношей 
относительно их понимания лексемы «счастье» 

тоже выделено 9 сем. Ядерная зона составляет 
1 сему Чувство радости (5 ответов). В предъ-
ядерной зоне 3 семы: Состояние удовлетворен-
ности жизнью (4 ответа); Эмоциональное чув-
ство (2 ответа); Беззаботность (2 ответа). На 
периферии 5 сем: Здоровье; Цельное чувство; 
Разные уровни проявления чувства; Устойчи-
вость и стабильность; Комфорт и спокойствие 
(дан единичный ответ на каждую реакцию). 

Данные семы также могут быть представлены 
графически. На рис. 5 показана семантическая 
структура лексемы «счастье», репрезентирован-
ная в языковом сознании китайских информан-
тов-юношей. 

Рис. 5 показывает, что счастье в языковом со-
знании китайских юношей определяется семой 
Чувство радости, которое включает еще и со-
стояние удовлетворенности жизнью, эмоцио-
нальное чувство и беззаботность человека в жиз-
ни. В индивидуальных реакциях зафиксировано 
5 сем: Здоровье; Цельное, неразделимое чувство; 
Разные уровни проявления чувства; Устойчи-
вость, стабильность; Комфорт, спокойствие. 
Каждая индивидуальная сема представлена од-
ним ответом. 
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Рис. 4. Семантическая структура лексемы «счастье» в сознании китайских информантов-девушек 

Fig. 4. The semantic structure of the lexeme ‘schast’ye’ (happiness) in the consciousness of Chinese female informants 
 

 
Рис. 5. Семантическая структура лексемы «счастье» в сознании китайских информантов-юношей 

Fig. 5. The semantic structure of the lexeme ‘schast’ye’ (happiness) in the consciousness of Chinese male informants 
 
Сопоставим данные ответов, полученных от 

русских и китайских информантов относительно 
их понимания лексемы «счастье», в табл. 1, 2. 
В табл. 1 даны ответы русских информантов; 
в табл. 2 – ответы китайских информантов. 

Из табл. 1 видно, что ядро лексемы «счастье» 
у русских девушек и юношей одинаково: Состо-
яние удовлетворенности, – что совпадает с 
определением БАС 1963 (Состояние полной удо-

влетворенности жизнью) и определением Со-
временного толкового словаря 2004 (Состояние 
высшей удовлетворённости жизнью). 

Предъядерная и периферийная зоны семанти-
ческого поля в сознании русских девушек вклю-
чают 9 сем, которые отражают полноту чувства, 
гармонию. Счастье – это образ жизни, комфорт-
ное и высокое чувство. Кроме того, со счастьем 
связано веселье. 
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Предъядерная и периферийная зоны в ответах 
русских информантов-юношей представлены 
13 семами. Важной семой является достаток, 
а также радость и биологическое чувство, опи-
рающееся на материальные ценности. По мне-
нию юношей, у разных людей разные уровни 
проявления счастья, например, уверенность в 
будущем, достижение желаний, стремление 
найти место в жизни и т.д. 

Можно отметить общие семы в понимании 
счастья русскими юношами и девушками, обна-
руженные в предъядерной и периферийной зо-
нах. Это семы «личное чувство», «эмоциональ-
ное чувство», «преодоление трудностей» и «спо-
койствие». 

Рассмотрим ответы, полученные от китайских 
информантов, относительно их понимания лек-
семы «счастье» (см. табл. 2). 

 
Таблица 1 / Table 1 

Анализ ответов русских информантов  
Analysis of the responses of Russian informants 

Ядро 
Русские девушки Русские юноши 

Состояние удовлетворенности Состояние удовлетворенности 
Предъядерная зона 

Русские девушки Русские юноши 
Спокойствие 

Полнота чувства, гармонии 
Образ жизни 

Личное чувство 

Достаток 
Радость 

Эмоциональное чувство 

Периферия 
Русские девушки Русские юноши 

Эмоциональное чувство 
Преодоление трудностей 

Комфортное чувство 
Высокое чувство 

Веселье 

Личное чувство 
Семья, друзья и любимые 

Разные уровни проявления чувства 
Материальные ценности 
Преодоление трудностей 

Спокойствие 
Уверенность в будущем 

Физическое чувство 
Достижение желаний 

Стремление найти место в жизни 
 

Таблица 2 / Table 2 
Анализ ответов китайских информантов  

Analysis of the responses of Chinese informants  
Ядро 

Китайские девушки Китайские юноши 
Состояние удовлетворенности жизнью Чувство радости 

Предъядерная зона 
Китайские девушки Китайские юноши 

Наслаждение в жизни 
Чувство радости 

Удача 
Быть любимым 

Забота о любимых, семье 

Состояние удовлетворенности жизнью 
Эмоциональное чувство  

Беззаботность 

Периферия 
Китайские девушки Китайские юноши 
Ожидание будущего 

Исполнение желания, средство достижения целей 
Состояние отсутствия боли 

Здоровье 
Цельное чувство 

Разные уровни проявления чувства 
Устойчивость, стабильность 

Комфорт, спокойствие 
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Как видно из табл. 2, ядро лексемы «счастье» 
у китайских девушек и юношей различается: по 
мнению китайских девушек, счастье – это Со-
стояние удовлетворенности жизнью, а по мне-
нию китайских юношей – Чувство радости.  

Предъядерная и периферийная зоны семанти-
ческого поля ответов китайских девушек вклю-
чают 8 сем. Семы наслаждение в жизни, чувство 
радости занимают важное место. Для девушек 
счастье означает удачу и возможность быть лю-
бимой, заботу о семье и любимых, которые иг-
рают важную роль в определении счастья. Для 
девушек ожидание будущего, возможность реа-
лизации своих желаний и целей и отсутствие бо-
ли являются необходимыми условиями счастья. 

Предъядерная и периферийная зоны в ответах 
китайских информантов-юношей также пред-
ставлены 8 семами. Для юношей это состояние 
удовлетворенности жизнью, но в то же время это 
эмоциональное и целостное чувство. Счастье 
означает, что им не нужно беспокоиться об 
окружающих вещах, например о собственном 
здоровье. Юноши считают, что у разных людей 
разные стандарты счастья, поэтому оно проявля-
ется на различных уровнях; счастье связано с 
устойчивостью, стабильностью, которая означа-
ет, что сердце человека спокойно, а его окруже-
ние комфортно. 

Путем сравнения мы обнаружили, что есть 
общие семы в понимании счастья китайскими 
юношами и девушками, обнаруженные в ядерной 
и предъядерной зонах. В частности, счастье – 
Состояние удовлетворенности жизнью совпа-
дает с определением Словаря современного ки-
тайского языка, где первое значение формулиру-
ется как «обстоятельства и жизнь, в которых лю-
ди чувствуют себя комфортно» [Современный 
китайский словарь 2017: 1469]. Вместе с тем об-
щая сема Чувство радости, занимающая важное 
место в сознании китайских информантов, игра-
ет в китайском социуме значимую роль, а нали-
чие здоровья, отсутствие боли является харак-
терной особенностью понимания лексемы «сча-
стье», выявленной в периферийной зоне китай-
ских юношей и девушек. 

Заключение 
Анализируя и сравнивая представления ки-

тайских и русских информантов о счастье, мо-
жем сделать следующие выводы. 

Во-первых, анализ распределения сем в ядре 
показал, что представление о лексеме «счастье» 
по существу одинаково как у китайских, так и у 
русских информантов и является общенацио-
нальным. Например, лексему «счастье» русские 
и китайские девушки понимают как состояние 
удовлетворенности, что совпадает со значением 

этой лексемы как в русских, так и китайских 
словарях.  

Во-вторых, мы видим, что у русских и китай-
ских студентов есть свое понимание счастья. Ес-
ли рассмотреть общие семы в толкованиях лек-
семы «счастье» китайскими и русскими студен-
тами, то можно отметить, что для них важен 
прежде всего Образ жизни; для китайских ин-
формантов – Наслаждение в жизни; Быть лю-
бимым; Ожидание будущего, а для русских ин-
формантов – Спокойствие; Веселье; Преодоле-
ние трудностей. Кроме того, семья и любимые 
занимают большое место в понимании счастья у 
русских юношей и китайских девушек, но для 
последних они важнее, то есть китайские ин-
форманты в большей степени ассоциируют сча-
стье с близкими людьми. 

В-третьих, есть очень интересные особенно-
сти понимания счастья русскими и китайскими 
студентами. Для китайских информантов хоро-
шее физическое состояние является одним из 
признаков счастья, а если ни о чем не беспоко-
иться, то это и есть счастье. Такое понимание 
отсутствует у российских студентов. 

Таким образом, проведенный анализ демон-
стрирует морально-этические ценности, репрезен-
тируемые лексемой «счастье», сформированные в 
языковом сознании русских и китайских студен-
тов и обусловленные в основном национальными 
особенностями. Индивидуальные смыслы, репре-
зентируемые лексемой «счастье» в представлени-
ях русских и китайских студентов, объясняются 
социо-биологическим фактором «гендер». 
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Abstract. The paper aims to reveal the moral and ethical values represented by the lexeme ‘happi-

ness’ that are reflected in the linguistic consciousness of Chinese and Russian university students. To this 
end, the author studies the semantic structure of the lexeme ‘happiness’ in the linguistic consciousness of 
students. Linguistic consciousness is a verbal reflection of our knowledge, our understanding of the world 
around us. The influence of socio-psychological factors ‘gender’ and ‘nationality’ on the understanding of 
happiness by students is determined in the article. The study employs the method of component analysis, 
on the basis of which the semes constituting the meaning of the word ‘happiness’ in the perception of Rus-
sian and Chinese informants are distinguished. In total, there have been identified 24 components in the con-
sciousness of Russian informants and 18 components – in the consciousness of Chinese. The components are 
represented by a semantic field, which is understood as the structure of the lexical meaning of a word. It con-
sists of a core, pre-core zone, and periphery. A comparison of semantic fields of the lexeme ‘happiness’ as 
perceived by the informants showed both similarities and differences in its perception in the linguistic con-
sciousness of Russian and Chinese students. Most Russian and Chinese informants understand happiness as a 
state of contentment, which coincides with the definitions in Russian and Chinese dictionaries. At the same 
time, there are peculiarities in the understanding of happiness in different linguistic societies. Russians see 
happiness as calmness, fun, and the overcoming of difficulties, while Chinese students consider it to com-
prise enjoyment in life, being loved, anticipation of the future, and health. 

Key words: moral and ethical value; linguistic consciousness; semantic structure of the lexeme; 
component analysis; semantic field; social group; socio-psychological factor. 
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Аннотация. В статье представлена попытка определения культурной семантики названий 

растений, включенных в состав коми-пермяцких фразеологизмов и паремий. Источниками исследо-
вания стали полевые материалы архива диалектологических экспедиций и учебных практик студен-
тов коми-пермяцкого отделения филологического факультета Пермского государственного гумани-
тарно-педагогического университета, сведения из полевого архива А. С. Лобановой, коми-пермяцкие 
художественные тексты и данные «Коми-пермяцкого фразеологического словаря». 

Признаками, формирующими образ пу «дерева» в коми-пермяцкой традиционной культуре, 
являются те, которые обозначают различные аномалии: дерево с двумя вершинами – вожа пу; с от-
ростком, идущим от корня – пияна пу; необычного цвета – чочком кöз «белая ель»; дерево, в которое 
ударила молния – чарöтöм пу. 

В представленном материале нашли отражение реальные, прежде всего внешние признаки де-
ревьев и трав: высота ели, крона округлой формы сосны, белая кора березы, упругость и свежесть 
молодой травы, вялость и безжизненность старой. Кроме того, отмеченными являются и некоторые 
свойства деревьев и трав – способность коры отделяться от ствола дерева и твердость древесины, 
жгучесть крапивы, способность плодов репья прилипать к одежде человека и неприятный запах че-
мерицы. Из «культурных» свойств растений в проанализированных единицах можно указать признак 
«женское» для вербы, которая в традиционной культуре русских и коми-пермяков выступает симво-
лом девичества. 
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Проанализированные материалы показывают, что главным направлением развития образной 
семантики дендронимов и фитонимов в коми-пермяцких паремиях и фразеологизмах является вектор 
дерево → человек, растение → человек, то есть названия деревьев, кустарников, дикорастущих и 
культурных травянистых растений обозначают человека, имеющего различные характеристики (как 
социальные, так и физические). Реже фитонимы в составе фразеологизмов и паремий отражают раз-
личные действия и состояния человека. 

Ключевые слова: коми-пермяцкий язык; фразеологизм; паремия; фитоним; дендроним; ме-
тафорический перенос; культурная семантика. 
 

Введение 
Номинативные единицы коми-пермяцкого 

языка, обладающие культурной семантикой, 
в настоящее время всё чаще становятся объектом 
всестороннего изучения. Ряд наших статей, те-
матика которых связана с особенностями функ-
ционирования в речи коми-пермяков отдельных 
этнонимов [Лобанова 2014: 85–91], наименова-
ний одежды и обуви [Лобанова 2015: 218–223], 
орнитонимов [Лобанова 2016: 22–30], фитонимов 
[Лобанова 2017: 240–248; Лобанова 2018: 124–
127] и др., демонстрирует наличие интересных 
этнолингвистических особенностей, которые 
позволяют выявить взаимосвязь языка и культу-
ры, показать стереотипы национального созна-
ния, особенности менталитета. На наш взгляд, 
это довольно интересный вид анализа, поскольку 
в нем отражаются мировидение этноса, его цен-
ностные характеристики, предпочтения или раз-
личного рода запреты и предписания.  

В результате работы диалектологических экс-
педиций, которые активно проводятся в Коми-
Пермяцком округе в течение последних несколь-
ких лет, был пополнен новыми единицами фито-
нимический корпус коми-пермяцкого языка. 
Опыт такой работы показывает, что фиксация 
сведений о названиях объектов растительного 
мира коми-пермяков должна быть продолжена.  

Следует отметить, что названия коми-
пермяцких растений всё чаще становятся пред-
метом научных изысканий.  

Одной из важных работ являются «Материа-
лы для словаря коми-пермяцких названий расте-
ний» (2021). Большой авторский коллектив, ис-
пользуя различные источники – памятник пись-
менности XIX в. (переводной словарь Н. Рогова), 
современные коми-пермяцкие словари, художе-
ственные тексты, научные статьи, полевые мате-
риалы, – составил актуальный и очень востребо-
ванный словарь. Фитонимический материал в 
словаре представлен с сохранением диалектной 
формы лексем, а в Предисловии к работе освеще-
ны вопросы сбора и особенности изучения данной 
тематической группы слов коми-пермяцкого язы-
ка [Материалы для словаря 2021].  

Существует несколько исследований, посвя-
щенных фитонимической лексике. Предыдущие 
работы авторов статьи, выполненные на матери-

але названий объектов растительного мира, де-
монстрировали коннотативные значения отдель-
ных коми-пермяцких фитонимов [Лобанова 
2017: 240–248; Лобанова 2018: 124–127], рас-
крывали принципы их лексикографического 
представления [Русинова, Федосеева 2019: 134–
142], описывали синонимические отношения в 
данной группе лексики [Федосеева, Русинова 
2021: 226–232], демонстрировали некоторые мо-
тивационные модели фитонимических единиц 
[Русинова, Лобанова, Федосеева 2022: 578–591]. 
Работы других ученых посвящены этимологии 
некоторых коми-пермяцких фитонимов [Гайда-
машко 2017: 298–331; 2019: 19–26]; названиям 
фитонимов в финно-пермских языках [Бродский 
2015: 73–92; 2016: 56; 2021: 224–232; 2022: 407–
417 и др.]. 

В данной работе объектом внимания стала 
образная фитонимия коми-пермяцкого языка. 
Источниками настоящего исследования послу-
жили полевые материалы, собранные А. С. Ло-
бановой в 2022 г. (АПМЛАС), данные архива 
диалектологических экспедиций и учебных 
практик студентов коми-пермяцкого отделения 
филологического факультета Пермского госу-
дарственного гуманитарно-педагогического уни-
верситета (АПМ КПО). Важным источником яв-
ляются также коми-пермяцкие художественные 
тексты, основанные на материале «живой» коми-
пермяцкой речи, и данные «Коми-пермяцкого 
фразеологического словаря» (далее – КПФС).  

Цель настоящего исследования – выявление 
культурной семантики коми-пермяцких фитони-
мов, входящих в состав фразеологизмов и паре-
мий. «В связи с относительной молодостью па-
ремиологии термин паремия используется в 
науке неоднозначно – как родовой по отноше-
нию к ряду разновидностей устойчивых выска-
зываний. Под паремией понимают либо только 
пословицы и поговорки (В. П. Жуков, Л. Б. Са-
венкова. З. К. Тарланов), либо, помимо них, так-
же присловья – выражения, которые <…> ис-
пользуются, прежде всего, для украшения речи, 
для создания комического эффекта (В. М. Мо-
киенко, Т. Г. Никитина, Е. И. Селиверстова). 
Расширительно понимая паремику, ученые от-
носят к ней также приметы, загадки, афоризмы 
(Г. Л. Пермяков, Е. Е. Жигарина)» [Подюков, 
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Свалова 2019: 15]. Под паремией в нашей рабо-
те понимаются пословицы и поговорки.  

Нельзя утверждать, что место фитонимов в 
коми-пермяцких устойчивых выражениях очень 
велико. По данным КПФС, во фразеологических 
единицах гораздо больше названий животных 
(диких, сельскохозяйственных и домашних): ба-
дьöг «куропатка», баля, ыж «овца», вöв «ло-
шадь», гаг «червь», гут «муха», дзель «ягненок», 
дзöдзыв «ящерица», ёдi «лещ», ёкыш «окунь», 
жерег «жерех», кань «кошка», катша «сорока», 
кöин «волк», кöк «кукушка», кöр «олень», кöч 
«заяц», курича, курöг, кутю «курица», кыр, сизь 
«дятел», меж «баран», мöс «корова», ном «ко-
мар», ош «медведь», öшка «бык», петук «пе-
тух», пичик «трясогузка», пон «собака», пороз, 
«бык», порсь «свинья», рака «ворона», руч «ли-
са», сьöла «рябчик», сюзь, тупка «сова, филин», 
тар «тетерев», тури «журавль», ур «белка», 
чавкан «галка», юсь «лебедь», – чем названий 
растений. Кроме того, одни и те же зоонимы 
могут использоваться в целом ряде фразеологи-
ческих единиц.  

Тем не менее собранный материал свидетель-
ствует о том, что названия объектов раститель-
ного мира всё же являются довольно востребо-
ванным компонентом коми-пермяцких фразеоло-
гизмов и паремий. Правда, по сравнению с рус-
ским языком, их количество гораздо меньше. 
Например, по данным КПФС, это только 17 лек-
сем: пу «дерево», кöз «ель», ньыв «пихта», по-
жум «сосна», верба, нитш «мох», турун «тра-
ва», шишыбар «репейник», пикан «сныть», чес-
нöг «чеснок», лук, калиг «брюква», боб, капуста, 
кушман «редька», сёртни «репа», рудзöг «рожь», 
пыш «конопля».  

Признаки, формирующие образ дерева 
в славянской и в коми-пермяцкой 
традиционной культуре 
Еще в 1990-е гг. Т. А. Агапкина, занимающая-

ся изучением символики деревьев у славян, вы-
работала схему описания и исследования дерева 
как концепта традиционной культуры в целом и 
отдельных его пород как вариантов этого кон-
цепта в частности. Такая схема описания дендро-
символа состоит из ряда разделов: «Мифы и ле-
генды о происхождении», «Языковой образ», 
«Общие характеристики и признаки», «Мифоло-
гема мирового древа; дерево как медиатор», 
«Дерево как культовый объект; священные ро-
щи», «Дерево и человек (типы взаимоотноше-
ний, категории жизнедеятельности и др.)», «Де-
рево в отношении к сфере народной демоноло-
гии», «Дерево и тот свет, сфера хтонического», 
«Дерево в обрядах и магии», «Дерево в народ-
ной медицине и ветеринарии», «Запреты, свя-

занные с деревьями», «Фольклорный образ» и 
нек. др. [Агапкина 2019: 17]. Эта схема была 
применена для описания одного из наиболее вы-
разительных дендросимволов восточнославян-
ской традиции – осины [Агапкина 1996]. Впо-
следствии на основе этой схемы были написаны 
статьи о деревьях и кустарниках для этнолингви-
стического словаря «Славянские древности» 
(1995–2012), а также монография «Деревья в 
славянской народной традиции» [Агапкина 
2019]. 

Однако то общее, что объединяет разные по-
роды в цельный этнокультурный образ дерева 
как родового понятия, по мнению автора, явно 
превалирует над их особенностями: любое дере-
во репрезентирует в верованиях, фольклоре и 
обрядах прежде всего родовой концепт «дерево» 
и лишь во вторую очередь – дерево определен-
ной породы. В результате исследователь пришел 
к выводу, что этнокультурный образ каждого 
дерева – это всего лишь особая комбинация эле-
ментов родового концепта «дерево». Выявление 
особенностей их комбинаторики и составляет суть 
предлагаемого автором подхода к этнодендрологи-
ческому материалу [там же: 17–18]. 

Автор считает, что у истоков символизации 
лежит обращение к форме деревьев, их фактуре, 
цвету и другим характеристикам и свойствам, 
т. е. ко всему тому, что является объективным и 
потому воздействует на восприятие дерева че-
ловеком и его органами чувств [там же: 23]. 
При этом одни особенности дерева (или иного 
природного объекта) оказываются востребова-
ны в ритуале, мифологии или фольклоре, а дру-
гие – нет, поскольку «далеко не все свойства и 
признаки в одинаковой мере становятся объек-
тами оценки и семиотического осмысления в 
культурных текстах. Как и во многих других 
случаях, здесь проявляет себя ярко выраженная 
избирательность языка культуры» [Толстая 
2002: 7]. 

Исследователь выделяет реальные свойства 
дерева, которые получают культурную интер-
претацию: приносящее плоды – неплодоносящее/ 
неплодовое; крупное (большое, высокое), листо-
падное/вечнозеленое; вертикальное; крепкое, 
твердое/мягкое; цвет дерева; свежее/сухое; ано-
мальное дерево (имеющее ветки с густыми побе-
гами, опускающиеся до земли, ветки, растущие 
строго вертикально; искривленные, неправильно 
растущие деревья, со стволами неправильной 
формы); растущее среди других деревьев / оди-
ноко стоящее; растущее в неосвоенном про-
странстве / растущее вблизи жилья; культивиру-
емое/дикорастущее/быстрорастущее; признаки, 
характеризующие дерево по месту, где оно рас-
тет [Агапкина 2019: 23–33]. 
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Т. А. Агапкина обращает внимание также на 
«культурные» свойства деревьев, то есть те, ко-
торые, не будучи напрямую обусловлены реаль-
ными свойствами деревьев, проецируются на 
деревья извне: нечистое (демоническое)/чистое; 
благословенное/про́клятое; мужское/женское; 
счастливое/несчастливое; народно-этимологи-
ческие толкования названий деревьев [Агапкина 
2019: 34–37]. 

На наш взгляд, при анализе коми-пермяцкого 
материала можно опереться на разработанную 
Т. А. Агапкиной методику и рассмотреть те объ-
ективные свойства деревьев, которые лежат в ос-
нове их символизации и культурной семантики.  

Коми-пермяки прежде всего обращают вни-
мание на такие внешние признаки пу «дерева», 
которые являются нетипичными, нестандартны-
ми – аномальными:  

– дерево с двумя вершинами;  
– дерево с отростком, идущим от корня;  
– дерево необычного цвета;  
– дерево, в которое ударила молния; 
– дерево, склонившееся до земли. 
Так, вожа пу «раздвоенное дерево; дерево с 

ответвлением» считается способным принести 
беду. Вожа пуэз вот эмöсь. Бур, басöк вöрас. 
Сэтшöм стройнöй, вермас не öтiк кер петны. 
А несчастнöй! «Раздвоенные деревья вот есть. 
Хорошее, красивое в лесу. Такое стройное, может 
не одно бревно получиться. А несчастное»! (Верх-
Иньва Куд.) (АПМЛАС). Такие деревья нельзя 
брать для строительства нового дома. Их стара-
ются обычно не распиливать даже на дрова. Счи-
тается, что раздвоенное дерево служит качелями 
для лешего. Вöрсис кöзяиныс вожа пуввас дю-
ттясьö, оз ков сэтшöм пусö вöрöтны. «Лесной 
хозяин на раздвоенном дереве качается, не надо 
такое дерево трогать» (Верх-Иньва Куд.) (там же). 

Несчастливым считается дерево с отростком – 
пияна пу «дерево с ребенком (детенышем)». 
Шуöны, пияна пуэсö оз кол керны. Бокас пиян, 
сiйö оз кол. «Говорят, деревья с отростками нель-
зя делать (в зн. «рубить»). Сбоку отросток, его не 
надо (рубить)» (Пуксиб Кос.) (АПМ КПО). 

Добавим, что несчастливым деревом считает-
ся и так называемая ель-альбинос – чочком кöз 
(пу) «белая ель (дерево)». Шуöны, кытшöмкö 
чочком пу эм, чочком кöз, сiйöн пö эд кöзяиныс эз 
ов. «Говорят, какое-то белое дерево есть, белая 
ель, от этого ведь хозяин не жил (в доме) (если 
такая ель попадает в сруб дома)» (Верх-Иньва 
Куд.) (АПМЛАС). Речь в данном случае идет о 
свойстве не реального, а мифического дерева: 
Учöтсянь кывви чочком кöз йывись. Вот Кудым-
карас пондан мунны, Верк-Иньвасö чуваан, Ва-
сёвчиыс сайын тай кузь выын керöс эм, сэтöн пö 
чочком кöзыс быдмö. Но ме мымда видзöтви, 

мыйкö некытшöм чочком кöз эг жö адззыв. А öнi 
туйсö мöдöрöт керисö, оз тыдав сiя местаыс. 
«С детства слышала о белой ели. Вот в Кудым-
кар поедешь, проедешь Верх-Иньву, так после 
Васёво есть пологая (долгая, длинная) высокая 
гора, вот там, говорят, белая ель растёт. Но 
сколько я ни высматривала, что-то никакой бе-
лой ели не замечала. А сейчас дорога по другому 
месту проложена, не видно того места» (Селево 
Куд.) (АПМЛАС). 

В знахарстве используется чарöтöм пу «заде-
тое молнией дерево», его еще принято называть 
«громовое дерево». Чарöтöм пу, вот сiйöн 
жельнöгнас чертитас, лыддяс. Чистöй паськöм 
пасьталас, Ыджыт лунöн лыддяс, лыддяс или би 
вылö, или вот кыт колö мыйöн, или турун вылö. 
Лыддяс и вот и лечитлiс сiйöн. «Задетое мол-
нией дерево, вот этой лучиной чертит, нагово-
рит. Чистую одежду наденет, в Большой день 
начитает, начитает, или на огонь, или на траву. 
Начитает и вот и лечил им». (Жемчужный 
Гайн.). Рыбаки знают еще одно предостереже-
ние: Чарöтöм пулiсь стоит чапкыны чаг ваö, и 
некытшöм чери оз шед. «У задетого молнией 
дерева стоит бросить в воду щепку, и никакую 
рыбу не поймают» (Жемчужный Гайн.) (там же). 

В народе живет примета: пуэс кöр öддьöн 
пöліньтчöны, сэк уна лоасö покойниккез. «Когда 
деревья сильно наклоняются – будет много по-
койников» (АПМ КПО).  

Культурная семантика названий 
деревьев в коми-пермяцких 
паремиях и фразеологизмах 

Общее наименование пу «дерево» 
Остановимся на некоторых семантических 

аспектах наименования пу «дерево». Оно до-
вольно часто употребляется в пословицах и по-
говорках, устойчивых сравнениях, то есть родо-
вое слово пу «дерево» занимает существенное 
место в традиционной коми-пермяцкой фразео-
логии и паремиологии.  

Исследователи лексики русских говоров отме-
чают наличие диалектных метафор, характеризу-
ющих внешность, характер, способности и пове-
дение человека, демонстрируют наличие продук-
тивных метафорических моделей, которые реали-
зуются в различных диалектах, например, мета-
форических переносов ‘дерево’ → ‘человек’, 
‘часть дерева’ → ‘человек’, ‘растение → чело-
век’, ‘ягода → человек’ [Колосько 2010: 69, 70].  

Собранные материалы показывают, что глав-
ным направлением развития образной семантики 
дендронимов в коми-пермяцких паремиях и фра-
зеологизмах тоже является вектор дерево → 
человек, то есть названия деревьев и кустарников 
в устойчивых выражениях обозначают человека, 
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имеющего различные характеристики (как соци-
альные, так и физические). 

Проанализируем коми-пермяцкие фразеоло-
гизмы с компонентом пу «дерево». Определе-
ния, относящиеся к этому компоненту, как пра-
вило, указывают на ту или иную характеристику 
человека. 

Одинокого человека коми-пермяки назовут 
öтка пу «одинокое дерево»: Öтка пуöн и овис 
Бöрис Писаыс, жöник сайö эз ветвы. «Одиноким 
деревом и прожила Анфиса (дочь Бориса), замуж 
не выходила» (Москвино Куд.) [АПМЛАС]; 
Öтка пу. «Одинокое дерево» (КПФС: 143). 

О долго болеющем или неизлечимо больном 
человеке в северных районах Коми-Пермяцкого 
округа скажут сiсьмöм пуöн дзуртö (досл. «про-
гнившим деревом скрипит»): Сiйö батя нем оз 
босьт, дзуртö и дзуртö сiсьмöм пуöн. «Его ни-
чего не берет, скрипит и скрипит прогнившим 
деревом» (там же: 176).  

Можно привести и другие единицы, в которых 
обнаруживается параллель человек ~ дерево. 
Например, в сборнике фольклорных текстов 
В. Климова «Кытчö тiйö мунатö» (1991) приведе-
ны некоторые пословицы и поговорки, содержа-
щие дендронимы, используемые для обозначения 
человека. Определение, относящееся к слову пу 
«дерево», служит указанием на признак, качество, 
состояние человека: Дзуртан пуыс дыржык олö. 
«Скрипучее дерево дольше живет» (Климов 1991: 
186); Октöм пусö он ни ловзьöт. «Срубленное 
дерево уже не оживишь» (там же: 190).  

А. С. Лобановой была зафиксирована пого-
ворка Кыдз öткодь пуэс оз быдмö, сiдз öткодь 
челядьыс оз овлö «Как не бывает одинаковых де-
ревьев (досл. «как не растут одинаковые дере-
вья»), так одинаковых детей не бывает» 
(АПМЛАС). Не весь баитöны, кыдз öткодь пуэс 
оз оввö, сiдз и öткодь челядь оз оввы «Не зря го-
ворят, как не бывает одинаковых деревьев, так 
одинаковых детей не бывает» (Селево Куд.) 
[АПМЛАС]. В приведенных материалах мы тоже 
наблюдаем изоморфизм дерева и человека. 
Дендроним в данном случае употреблен по мно-
жественном числе пуэс, что естественно для обо-
значения совокупностей детей в говорах. И в ко-
ми-пермяцких, и в русских диалектах часто для 
их номинации используются либо собирательные 
существительные, либо лексемы во множествен-
ном числе: но́мыр ‘множество детей’ (КПРС: 
277); га́врик ‘о ребенке’. Дети они дети и есть. 
Вон их гавриков цела орда. Кем. (СРНГ 6: 85); 
гнус, кашкалда́, малоро́сье, но́мор, о́вод, но́рос, 
плани́да, руно́, че́лядь [Зверева 2011: 55]. 

Интересный факт отмечен в нижневычегод-
ском и присыктывкарском диалектах коми-
зырянского языка, где функционирует термин 

родства гöтырпу «невеста» (досл. «жена дере-
во») (КСК 2012: 362), то есть член семьи уподоб-
ляется дереву. В данном случае представления о 
дереве – его силе, долголетии, значимости в кре-
стьянском хозяйстве – соотносятся с качествами 
будущей хозяйки дома и будущей матери.  

Наименования конкретных деревьев 
и кустарников 
Деревья и кустарники в устойчивых выраже-

ниях представлены несколькими единицами. 
Обычно во фразеологизмах и паремиях исполь-
зуются названия хвойных деревьев (чаще – ели, 
реже – сосны и пихты), изредка встречаются 
наименования лиственных деревьев и кустарни-
ков (вербы, ивы, ольхи). Так же, как и в описан-
ном выше материале, дендронимы используются 
для обозначения людей, обладающих разными 
признаками, чаще внешними. В большинстве 
случаев можно обнаружить изоморфизм дерева и 
человека: ствол дерева обозначает тело, корпус 
человека, крона – его голову. 

Сравнение кöз сувда (досл. «высотой с ель») 
используется для обозначения мужчины (моло-
дого человека) высокого роста: Зонныт кöз сувда 
воöм. «Ваш сын стал ростом с ель» (Верх-Иньва 
Куд.) (АПМЛАС). Зонканым кöз сувда «наш 
мальчик ростом с ель» (в зн. «наш сын стал уже 
высоким») (Верх-Иньва Куд.) (АПМ КПО). 

О худом человеке (обычно о мужчине) могут 
сказать увтöм кöз «ель без сучьев» (КПФС: 197). 
Худобу обозначают и с помощью фразеологизма 
косьмöм бадь «высохшая ива», который адресо-
ван женщине (АПМ КПО). В романе В. В. Климо-
ва «Гублян» зафиксировано очень близкое выра-
жение косьмöм ньöр «высохший прут (хлыст)»: 
Ворота дорас öксьöмась дасмöд морт, унажыксö 
инькаэз, и кывзöны винерик, дзик косьмöм ньöр, 
нывкаöс. «Около ворот собралось десятка два лю-
дей, больше женщин, и слушают худенькую, как 
высохший хлыст, девушку» (Климов 2017: 279).  

Мужчину с пышными волосами могут назвать 
пожум юр «голова как сосна») (АПМ КПО). 
«Коми-пермяцкий фразеологический словарь» 
выражение пож (пожум) юр «голова как сито 
(сосна)» фиксирует в значении ‘о непричесанном 
человеке’ (КПФС 2010: 153).  

Сочетанием верба бöбöтны «вербу обмануть» 
шутливо называют ситуацию, когда хотят со-
блазнить девушку (АПМ КПО). В данном выра-
жении дендроним верба является символическим 
заместителем молодой девушки, невесты. Счита-
ется, что верба в народной культуре, в фольклоре 
символизирует быстрый рост, здоровье, жизнен-
ную силу невесты (Агапкина 2014: 285).  

О белых, здоровых зубах могут сказать Пин-
нес сылöн кыдз березник. «Его (её) зубы словно 
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березняк» (АПМ КПО). Томнам пиннезö тожо 
кыдз березник вöвисö, а öнi сёйны немöн 
(«По молодости мои зубы тоже как березняк бы-
ли, а сейчас есть нечем») (Юсьв.) (АПМ КПО). 

Не только в коми-пермяцких фразеологизмах, 
но и в поcловицах компоненты-дендронимы ука-
зывают на человека: Кöр ниныс кульсьö, сэк и 
куль досл. «Когда ива сдирается, тогда и сдирай». 
Нинпусö кыкись оз кульö досл. «Иву дважды не 
сдирают» (Климов 1991: 200). Небыт кылöн и 
ловпу кöстан. «Мягким (ласковым) словом и 
ольху согнёшь» (там же: 189). 

Реже паремии и фразеологизмы с участием 
дендронимов обозначают какое-либо действие 
человека. Например, значение ‘заниматься чьим-
либо воспитанием, отругать’ могут передать с 
помощью выражения увтöм кöз вылö лэбтыны 
«поднять на ель без сучьев» (КПФС: 196).  

Как видно из анализа, в представленном ма-
териале нашли отражение реальные, прежде все-
го внешние признаки конкретных деревьев: вы-
сота для ели, крона округлой формы для сосны, 
белая кора для березы. Кроме того, отмеченными 
являются и некоторые свойства деревьев, вос-
требованные в хозяйственной деятельности че-
ловека, – способность коры отделяться от ствола 
и твердость древесины. 

Из «культурных» свойств дерева в проанали-
зированных единицах можно отметить признак 
«женское» для вербы, которая в традиционной 
культуре русских и коми-пермяков выступает 
символом девичества. 

Таким образом, «совокупность деревьев и 
связанных с ними поверий и обрядов задает уни-
версальный символический язык, посредством 
которого описываются разнообразные физиче-
ские, эмоциональные, ментальные и иные состо-
яния человека, своего рода культурный код, с 
помощью которого моделируется судьба челове-
ка и стадии его жизненного пути. Эта антропо-
ориентированность, соотнесенность жизненных 
сценариев дерева и человека составляют доми-
нанту народной дендрологии в ее культурном 
измерении» [Агапкина 2019: 567]. Данные слова 
исследователя славянской традиционной культу-
ры справедливы и для коми-пермяцких фольк-
лорных текстов, устойчивых оборотов и выраже-
ний, для коми-пермяцкой традиционной культу-
ры в целом. 

Культурная семантика названий 
травянистых растений в коми-пермяцких 
паремиях и фразеологизмах 

Наименования дикорастущих 
травянистых растений 
Интересными с точки зрения семантики, на 

наш взгляд, являются устойчивые сочетания, вы-

ражения с компонентом турун «трава». Заметим, 
что значительная часть коми-пермяцких фито-
нимов содержит данное родовое слово: сизьюр-
турун «клевер» (где сизь «дятел», юр «голова», 
турун «трава»), ситурун «мятлик» (где си «во-
лос», турун «трава»), чаньподтурун «копытень» 
(где чань «жеребенок», под «нижняя часть», ту-
рун «трава») и т. д.  

Противопоставленные в формальном плане 
устойчивые выражения турун эн быдмы «трава 
не расти» и турун (ёгтурун) быдмы «трава (сор-
ная трава) расти» в целом близки по значению. 
Так, довольно употребительным в речи коми-
пермяков является выражение кöть турун эн 
быдмы «хоть трава не расти», когда говорится о 
равнодушном, безразличном отношении к кому-, 
чему-либо: Петiс, мунiс керкуись, а челядьсö ко-
лис, кöть турун эн быдмы досл. «Вышла, ушла 
из дома, а детей оставила, хоть трава не расти» 
(Верх-Иньва, Куд.) (АПМЛАС). Поговорка явля-
ется фразеологической калькой русского разго-
ворного выражения хоть трава не расти, обо-
значающего полное безразличие к тому, что бу-
дет, каков будет результат (Ожегов, Шведова 
2008: 806). Подобное значение реализуется и вы-
ражением турун быдмы «трава расти». Сiдз и 
овöны, кыт пöт, кыт тшыг, а керкуаныс – ёг-
турун быдмы. «Так живут, то сыты, то голодны, 
а в их доме – сорная трава расти» (АПМ КПО).  

Близкое по составу компонентов выражение 
турун эз сулав (оз сулав) «трава не стояла (не 
стоит)» имеет уже иное значение. Вот как с его 
помощью коми-пермяцкий писатель С. Федосеев 
характеризует своего героя: Зонкаыс вöлi аскодя-
асныра, кыдз шуöны, кыт мунас, бöрсяняс пу-
туруныс оз сулав досл. «Молодой человек был 
своенравным, где пройдет (досл. “где побыва-
ет”), после него дерево-трава не стоит (в зн. “по-
сле него все уничтожено, разбито”)» (Федосеев 
1994: 178).  

Основная мысль фразеологизма заключается в 
следующем: человек совершает безрассудные 
поступки, которые потом никак не исправить. 
Растительный образ, который использует автор, 
символизирует силу, живучесть, способность 
восстановиться в определенных физических пре-
делах.  

С помощью устойчивого выражения кыдз ту-
рун быдмыны (или грамматического синонима 
турун моз быдмыны) «как трава расти» реализу-
ется широкое значение, связанное с отсутствием 
воспитания детей в семье. Каганыс кыдз турун 
быдмö, некинлö дело абу. «Ребенок как трава рас-
тет (в зн. ‘никто о нем не заботится’), никому 
дела нет» (Пелым Коч.) (АПМ КПО). Быдтасо-
ойöсь челядьыс, да турун моз жö только 
быдмöны «Приемные дети, да как трава же толь-



Лобанова А. С., Русинова И. И. Культурная семантика фитонимов… 
 

60 

ко растут» (в зн. «без ласки, без заботы растут 
дети») (Верх-Иньва Куд.) (АПМЛАС). На наш 
взгляд, это калька русского разговорного выра-
жения как трава растет ‘о ребенке: без всякого 
присмотра’ (Ожегов, Шведова 2008: 806). 

В текстах С. Федосеева встретилось подобное 
выражение быдмыны пу-турун моз «расти как 
дерево-трава», но с иной семантической нагруз-
кой: И пондiсö быдмыны Андрейыс да Мишаыс, 
да эд не пу-турун моз, а морттэз моз – öддьöн 
жагöн. «И стали расти Андрей да Миша, да ведь 
не как дерево-трава – очень медленно» (Федосе-
ев 1994: 6). Писатель противопоставляет быст-
рому росту травы долгий путь воспитания чело-
века. Данное выражение, возможно, является 
авторским, поскольку в этом значении оно нигде 
больше не зафиксировано, хотя контекст являет-
ся понятным.  

Этому же автору принадлежит следующая 
фраза с уже известным нам выражением: Том 
инькаыс, кыдз том туруныс жö, быдмыштöм, 
ёнмыштöм, моросыс чердыштöм, рожабаннэзас 
орсö югыт вир. «Молодая женщина, как и моло-
дая трава, подросла, поправилась, грудь подня-
лась, на щеках заиграла молодая кровь» (там же: 
13). Молодая привлекательная женщина ассоци-
ируется с молодой активно растущей травой.  

А вот противоположный образ женщины ре-
ализуется уже с помощью иного выражения – 
кыдз турун косьмыны или турун моз косьмыны 
«как трава высохла»: Инька кыдз арланьын ту-
рун за косьмис. «Женщина, как в осеннюю пору 
стебель травы, высохла» (там же: 26). Увядшая, 
старая женщина ассоциируются с высохшей 
травой.  

Одиночество человека обозначается устой-
чивой фразой турун тылöпöн кольччыны «тра-
винкой остаться»: Мамö кольччис гортын öт-
нас, кыдз турун тывöп. «Мама осталась дома 
одна, как травинка» (Селево Куд.). [АПМЛАС]. 
…герьялö мамыс да война вылö кольлалö ме-
дучöт зонсö ни. Кольлалiс зонсö и кольччис 
гортö, кыдз ыб шöрын турун тылöп, кöдö тöлыс 
нёкралö, морозыс кынтö… «…причитает мать да 
на войну уже последнего сына провожает. Про-
водила сына и осталась дома, словно травинка в 
поле, которую ветер гнёт, мороз остужает…» 
(Федосеев 1994: 145). 

Семантика бесполезности, ненужности травы 
проявляется в следующих единицах. Выражение 
вурун на турун вежны «шерсть на траву менять» 
(КПФС: 45) семантически идентично русскому 
шило на мыло менять ‘делать что-либо беспо-
лезное, ненужное’. С одной стороны, появление 
такого фразеологизма обусловлено игрой звуков. 
С другой стороны, здесь можно говорить о се-
мантической оппозиции шерсти как символа 

изобилия и богатства и травы, которая не обла-
дает такими качествами.  

Довольно употребительно в коми-пермяцком 
языке выражение поннэзлö турун ытшкыны «со-
бакам траву косить». Так характеризуют мужчи-
ну, изменяющего своей жене: Трöпим Санко вексö 
поннэзвö турун ытшкис. «Александр (сын Тро-
фима) постоянно жене изменял» (Селево Куд.) 
(АПМЛАС). Выражение зафиксировано и в Ко-
ми-пермяцком фразеологическом словаре: Пон-
нэзлö турун ытшкö «собакам траву косить». ‘О 
муже, ушедшем из дому, из семьи’ (КПФС: 
154). Не одобряемое социумом поведение обо-
значено с помощью выражения, в котором сено 
(трава) предназначено для собак, не будучи их 
кормом. Данное несоответствие образно харак-
теризует отклоняющееся от нормы поведение 
мужчины. 

Таким образом, реальные качества травы (си-
ла, выносливость, «пробиваемость»), ее внешние 
признаки (весенняя, летняя свежесть, осенняя 
сухость и вялость) и необходимость в хозяйстве 
(в качестве сена) легли в основу устойчивых вы-
ражений с данным компонентом.  

Фразеологизмов, устойчивых сравнений с 
наименованиями конкретных травянистых рас-
тений нами зафиксировано не так много, зато 
они выделяются довольно интересными смысло-
выми особенностями. Часть из них до сих пор не 
зафиксирована в письменных источниках, а не-
которые функционируют пока только в коми-
пермяцких художественных текстах.  

Так же, как и в проанализированном выше 
материале, в данной группе устойчивых языко-
вых единиц чаще всего заметна параллель рас-
тение ~ человек. Эпитет, относящийся к назва-
нию конкретного травянистого растения, выпол-
няет идентифицирующую функцию, помогая 
обозначить то или иное качество человека. 

Обратимся к следующим образным выраже-
ниям, в составе которых фигурируют наимено-
вания травянистых растений. К числу клиширо-
ванных можно отнести выражение лякасьны 
кыдз шышыбар «прилипнуть как шишибар (ре-
пейник)» – ‘о надоедливом, назойливом челове-
ке’ (АПМЛАС). …лякасьöмат пö Тасимыт 
бердö, кыдз шышыбар. «…прилипла, говорят, 
к Тасиму, как шишибар» (Климов 2017: 302). 
Похожее выражение фиксирует «Коми-пермяц-
кий фразеологический словарь»: шышыбарöн 
ляксьö «репейником прилипает» (КПФС: 63). 
В данном случае, полагаем, можно говорить о 
том, что представленная единица является каль-
кой русского выражения пристал как репей, ко-
торое употребляется для обозначения человека, 
ведущего себя навязчиво, надоедливо (Ожегов, 
Шведова 2008: 676). 
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Крапива – растение, основной признак кото-
рого в славянских языках отразился в названиях, 
мотивированных значением ‘жечь’, ‘жалить’, 
‘колоть’ [Колосова 1999: 643]. Это же объектив-
ное свойство – неприятные ощущения после 
ожогов крапивой жгучей (лёк петшöр (досл. 
«свирепая крапива»)) – породило семантический 
перенос крапива → злой человек в коми-
пермяцком языке: лёк петшöрыскöт эн кутчись, 
сотас «со злым человеком не связывайся, обож-
жёт» (Селево Куд.) (АПМЛАС). Моньным лёк 
петшöр кодь, зонам пова и пырны «невестка 
наша как жгучая крапива, к сыну боюсь и захо-
дить» (Селево Куд.) (там же). 

Особенности роста человека реализуются с 
помощью устойчивых сравнений пистик кодь 
морток (мужичок) «человек (мужчина) как по-
левой хвощ» (АПМ КПО) и быдмыны кыдз воль-
гумпикан «вырасти как дудник» (там же). Первое 
выражение указывает на маленький рост, а вто-
рое, наоборот, – на высокий рост человека: 
Пемытiнас тыдавис пистик кодь морток. 
«В темноте виднелся маленький человек» (Верх-
Иньва Куд.) (там же); Соседö быдмис кыдз воль-
гумпикан – стройнöй, ыджыт, бытшöм мыгöра. 
«Сосед мой вырос как дудник – стройный, высо-
кий, ладный» (Жемчужный Гайн.) [АПМЛАС]. 
Фитоним вольгумпикан зафиксирован в самом 
северном – Гайнском – районе Коми-Пермяцкого 
округа. Название нуждается в структурно-
смысловом анализе. Коми-пермякам известны 
растения под названиями вольгум «дудник» 
(КПОС 1992: 248) и пикан «сныть» (КПРС: 339), 
люди их различают; тем более что пикан 
«сныть» является съедобным растением. Жите-
ли гайнского ареала, соединив два известных 
компонента, получили составной фитоним воль-
гумпикан. По словам информанта, этим словом 
они называют дудник. Присоединение компо-
нента пикан, возможно, произошло в силу того, 
что взрослая сныть так же, как и дудник, имеет 
полый стебель.  

Пистик «хвощ полевой» и пикан «сныть» – 
наименования, обладающие высокой этноконно-
тацией (см.: [Лобанова 2017]). Пистик «хвощ 
полевой» связан с маскулинностью, поэтому и 
выражение пистик кодь морток «человек как 
хвощ полевой» адресовано мужчинам. Молодой 
пикан «сныть», реализуя мотив юности, может 
быть связан как с мужским, так и с женским 
началом.  

Со словом пикан «сныть» зафиксировано еще 
одно выражение пикан гуммез чеглавны «ломать 
стебли сныти». Оно употребляется в ситуации, 
когда человеку икается: Пасьтöт жö буржыка 
кагатö, вон кыдз пикан гуммезсö чеглалö. «Одень 
же лучше ребёнка, вон как икает» (Коч.) (АПМ 

КПО). Похожая единица зафиксирована в КПФС: 
Пикангуммэз чеглалö. «Стебли сныти ломает». 
‘Икает (о ребенке)’ (КПФС: 150). Сухие стебли 
переросшей сныти действительно ломаются с 
треском, шумом, и это объективное свойство 
растения нашло отражение в данном выражении. 

Физиологическая особенность человека – 
выпускать газы из организма – характеризуется 
выражением сiтаныт кыдз кöканвуж бöрын 
«твое заднее место как после чемерицы» 
(АПМЛАС). Основанием для возникновения та-
кого выражения стал известный человеку острый 
запах растения. 

Как видно из анализа, наибольшее количество 
единиц включает фитонимы пикан и пистик, 
обозначающие растения и активно представлен-
ные сегодня в коми-пермяцкой традиционной 
культуре и кухне. 

Кроме них, во фразеологизмах и паремиях 
участвуют названия таких растений, которые об-
ладают яркими объективными признаками: от-
мечены жгучесть крапивы, способность плодов 
репья прилипать в одежде человека и неприят-
ный запах чемерицы. 

Наименования огородных 
и зерновых растений 
Встречаются в устойчивых выражениях и 

наименования огородных и зерновых культур. 
В данной группе единиц тоже достаточно вос-
требованной оказалась семантическая модель 
растение → человек, часть растения → часть 
тела человека. 

Чаще всего с помощью фитонимов маркиру-
ются отрицательные или нетипичные, отклоня-
ющиеся от нормы физические или иные характе-
ристики человека. Так, фразеологизмы боби ыж-
да «величиной с боб», лук мешöк (южн. вук 
мешöк) «мешок с луком» обозначают невысоко-
го, маленького человека (КПФС: 29, 108); калиг 
(капуста) юр «голова калиги (капусты)», чеснöг 
кöзича «мешок с чесноком» – глупого человека 
(там же: 67–68, 200). О полном человеке могут 
сказать чуж кынöм «живот как пророщенная 
рожь» (там же: 202). Сплетника называют пыш 
кöдзись «сеющий коноплю» (там же: 157). С по-
мощью выражения калиг (капуста) юр «голова 
калиги (капусты)» называют лысую голову (там 
же: 67–68).  

В «Коми-пермяцком фразеологическом сло-
варе» зафиксированы и другие единицы с уча-
стием фитонимов. Они используются уже не для 
передачи тех или иных признаков человека, а для 
обозначения действий людей. Например, фра-
зеологизм сёртни лэдзавны «репу выпускать» 
имеет значение ‘рассказывать сказки’ (там же: 
162), выражение кушман садитны «редьку по-
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садить» обозначает севшего мимо стула ребенка 
(там же: 93). 

Паремии с участием фитонимов данной груп-
пы обозначают разные жизненные ситуации: 
Зöрыс оз шогмы – неыджыт беда, рудзöгыс оз 
шогмы – кортöн мун. «Овес не уродится – не-
большая беда, рожь не уродится – попрошайни-
чать иди» (Климов 1991: 194); Йöз бекöрас куш-
маныс чöскытжык. «В чужой тарелке редька 
слаще» (там же: 186). 

Как видно из примеров, внешние признаки и 
свойства растений (форма и размер) учитывают-
ся, пожалуй, лишь в выражении калиг (капуста) 
юр «голова калиги (капусты)» в значении «лы-
сый» и в выражении боби ыжда «величиной с 
боб», обозначающем человека маленького роста. 

В составе фразеологизмов и паремий участ-
вуют прежде всего названия горьких культур 
(чеснока, лука, редьки) и растений семейства 
крестоцветных (брюквы, репы, капусты), зерно-
вых и семенных культур (рожь, овес, конопля), 
составляющих основу традиционного постного 
стола коми-пермяков.  

Завершая краткий обзор коми-пермяцких 
наименований растений, комментируя их куль-
турную семантику и место в составе националь-
ной паремии, можно сослаться на выводы из-
вестного специалиста по славянской этноботани-
ке В. Б. Колосовой о том, что «роль признака в 
формировании как лексического фонда народной 
ботаники, так и символического образа растения 
чрезвычайно велика, хотя реальные признаки 
“фильтруются” и трансформируются языком и 
культурой» [Колосова 2003]. 

Выводы 
Признаками, формирующими образ пу «дере-

ва» в коми-пермяцкой традиционной культуре, 
являются те, которые обозначают различные 
аномалии: дерево с двумя вершинами – вожа пу; 
с отростком, идущим от корня – пияна пу; не-
обычного цвета – чочком кöз «белая ель»; дере-
во, в которое ударила молния – чарöтöм пу. 

В представленном материале нашли отраже-
ние реальные, прежде всего внешние признаки 
деревьев и трав: высота ели, крона округлой 
формы сосны, белая кора березы, упругость и 
свежесть молодой травы, вялость и безжизнен-
ность старой. Кроме того, отмеченными являют-
ся и некоторые свойства деревьев и трав – спо-
собность коры отделяться от ствола дерева и 
твердость древесины, жгучесть крапивы, способ-
ность плодов репья прилипать в одежде человека 
и неприятный запах чемерицы. Из «культурных» 
свойств растений в проанализированных едини-
цах можно отметить признак «женское» для вер-

бы, которая в традиционной культуре русских и 
коми-пермяков выступает символом девичества. 

Проанализированные материалы показывают, 
что главным направлением развития образной 
семантики дендронимов и фитонимов в коми-
пермяцких паремиях и фразеологизмах является 
вектор дерево → человек, растение → человек, 
то есть названия деревьев, кустарников, дикорас-
тущих и культурных травянистых растений обо-
значают человека, имеющего различные харак-
теристики (как социальные, так и физические). 
Реже фитонимы в составе фразеологизмов и па-
ремий обозначают различные действия и состоя-
ния человека. 
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Abstract. This article attempts to determine the cultural semantics of the names of plants being part 

of phraseological units and paroemias in the Komi-Permyak language. The sources of the research comprise 
field materials from the archive of dialectological expeditions and educational practices of students of 
the Komi-Permyak Department of the Philology Faculty at Perm State Humanitarian Pedagogical University, 
information from the field archive of A. S. Lobanova, Komi-Permyak literary texts, and data from the Komi-
Permyak Phraseological Dictionary. 

The signs that form the image of pu ‘tree’ in the Komi-Permyak traditional culture are those denot-
ing various anomalies: a tree with two tops – vozha pu; with a shoot coming from the root – piyana pu; an 
unusual color – chochkom köz ‘white spruce’; a tree that was struck by lightning – charӧtӧm pu. 

The presented material reflects the real, primarily external signs of trees and grasses: the height of 
the spruce, the round-shaped crown of the pine, the white bark of the birch, the elasticity and freshness of the 
young grass, the limpness and lifelessness of the old grass. In addition, some properties of trees and grasses 
are noted – the ability of the bark to separate from the trunk of the tree and the hardness of the wood, the 
stingingness of nettles, the ability of burr fruits to stick to human clothing, and the unpleasant smell of helle-
bore. Among the ‘cultural’ properties of plants, there can be noted the sign ‘feminine’ for willow, which acts 
as a symbol of girlhood in the traditional culture of the Russians and Komi-Permyaks. 

The analyzed materials show the main development vector of figurative semantics of dendronyms 
and phytonyms in Komi-Permyak paroemias and phraseological units: tree → person, plant → person, that 
is, the names of trees, shrubs, wild and cultivated herbaceous plants denote persons with various characteris-
tics (both social and physical). Less often, phytonyms included in phraseological units and paroemias denote 
various actions and states of a person. 

Key words: Komi-Permyak language; phraseology; paroemia; phytonym; dendronym; metaphorical 
transfer; cultural semantics. 
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Аннотация. В статье рассматриваются инструменты создания концептуальной идеи, которая 

служит основой для построения образа языка в рамках различных лингвистических теорий в языко-
знании XX–XXI вв. Высказывается тезис о том, что научные умозаключения, представляющие собой 
в высшей степени отвлеченные конструкты, могут быть интерпретированы и разобраны на наглядно-
образные составляющие. Анализируется функция онтологической метафоры, ее когнитивная и смыс-
лообразующая роль в формировании научного мировоззрения. Охарактеризовано понятие метафоры 
как базового способа создания и трансформации образов языка как на протяжении времени (в диа-
хронии), так и внутри конкретного временного промежутка (в синхронии). Определяется роль мета-
форы в разработке той или иной лингвистической теории, рассматривается не только ее созидатель-
ный научный потенциал, но и ограничения, накладываемые ею на авторское мировоззрение. Описыва-
ются междисциплинарные терминологические пересечения, являющиеся вспомогательным средством 
метаязыковой рефлексии. В ходе исследования были задействованы такие методы, как лингвистиче-
ский анализ, интерпретационный анализ (комментирование и систематизация метаязыковых высказы-
ваний), когнитивно-дискурсивный метод. Особое внимание уделяется контексту, как микро- и макро-
среде существования высказываний о языке, в том числе с учетом внеязыковых факторов. Охарактери-
зованы основные лингвистические концепции, получившие развитие в XX–XXI вв.: материалистиче-
ская, бихевиористская, ментальная, абстрактная, социально-культурная и когнитивно-лингвистическая. 
Подчеркивается, что концептуальная метафора является исследовательским инструментом системати-
зации и обобщения научных фактов сквозь призму индивидуально-авторского видения.  

Ключевые слова: языковые концепции; онтологическая метафора; метаязыковая рефлексия; 
лингвокогнитивный подход. 
 

У языка нет рукояток,  
но люди пытаются ухватиться за него  

и отметить знаками, чтобы запомнить. 
К. Сэндберг 

Исследуя языкознание конца XX – начала 
XXI вв., невозможно не заметить многообразие 
лингвистических направлений, каждое из которых 

обладает собственным концептуальным прост-
ранством. Отталкиваясь от определения языка как 
объекта исследования, ученый задает вектор сво-
ей деятельности и направляет дисциплинарное 
развитие, «канонизирует определенный образ 
языка в соответствии со своими исходными прин-
ципами, своим видением» [Сабитова 2011: 92]. 
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Как отмечает В. З. Демьянков, образы языка 
можно трактовать двояко: как «образы, которые 
принимает язык, в которых он предстает перед 
нами», и как «образы, которые принимают иные 
сущности и в которых мы их принимаем за язык» 
[Демьянков 2014: 12]. Предметом нашего иссле-
дования является образ языка в его собственно 
лингвистической интерпретации, его восприятие 
через призму той или иной научной теории, су-
ществовавшей в англоязычном языкознании 
XX – начала XXI в. Антропоцентрическая пара-
дигма вернула человеку статус «меры всех ве-
щей», обозначив язык как «антропологический 
феномен» [Кубрякова 1995: 136]. В результате, 
возникшие в ходе академических дискуссий кон-
цепции становятся темой живых общественных 
размышлений и отчасти формируют представле-
ния людей о своем языке и отношение к нему. 
Как и любая деятельность человека, лингвистика 
нуждается в рефлексии, и для этого обращается к 
вопросам собственного языкового кода, как опи-
сательного инструмента и результата познания. 
Особое значение приобретает «метаязыковая 
осведомленность» как «способность сознательно 
размышлять о природе языка» [Bialystok, 
Bouchard 1985: 229]. Метаязыковую рефлексию 
мы понимаем в широком смысле, как «всякий 
метаязыковой контекст, реализующий (экспли-
цитно или имплицитно) метаязыковое суждение 
о любом факте языка / речи (а не только о слове 
или выражении)», который позволяет описать 
сущность лингвистических явлений, выявить их 
онтологические черты и адекватно истолковать 
их [Шумарина 2011: 14].  

Индивидуальный поиск когнитивных призна-
ков таких многомерных абстрактных конструк-
тов, как язык, неизбежно сталкивается с онтоло-
гической метафорой, при этом «метафоризация 
металингвистических практик не сводится к 
обыденному дискурсу <…> ученые также часто 
используют исторически и культурно укоренив-
шиеся метафоры для оформления или объясне-
ния своих открытий» [Jakobs, Hüning 2022]. Уче-
ные-языковеды непременно сталкиваются с ме-
тафорой, поскольку она является одним из важ-
нейших приемов восприятия и концептуализации 
окружающего мира. Под концептуальной мета-
форой понимаются «ментальные многомерные 
(топологические) проекции (существующие как 
нейронные связи) между понятийными областя-
ми», развиваемые на основе речемыслительных 
процессов [Кульчицкая 2013: 124]. В основе ме-
ханизма онтологической метафоры лежат позна-
вательные алгоритмы человеческого сознания, 
которые позволяют применять сведения об уже 
знакомой области к структурированию другой 
концептуальной сферы, а именно «событие, дей-

ствие, эмоция, идея и т. д. видится как сущность 
или субстанция» [Лакофф 2004: 25]. Такая ко-
гнитивная схема более всего характерна для от-
влеченных концептов (каковым и является язык), 
при этом «проекция конкретных структур знания 
на абстрактные происходит на основе аналогии, 
сходства и сравнения элементов отдельных кон-
цептуальных сфер и естественным образом спо-
собствует формированию многих абстрактных 
категорий» [Новицкая 2019: 76]. Подобный ко-
гнитивный опыт можно рассматривать как «го-
товность к движению между концептами, подра-
зумевая, что неотъемлемые черты того или иного 
концепта нельзя рассматривать как само собой 
разумеющиеся» [Cazeaux 2007: 197].  

Как отмечали И. А. Стернин и З. Д. Попова, 
в строении концепта выделяются обязательные 
базовые компоненты – образ, информационное 
содержание и интерпретационное поле. Присут-
ствие наглядного образа объясняется «нейро-
лингвистическим характером универсального 
предметного кода: чувственный образ кодирует 
концепт, формируя единицу универсального 
предметного кода» [Попова, Стернин 2007: 75]. 
Хотя абстрактные концепты, в том числе и мета-
лингвистические понятия, в отличие от конкрет-
ных предметов, не имеют общепринятых образов 
и лишены физических свойств, в них, тем не ме-
нее, «просвечивает перцептуальное начало» 
[Кубрякова 2012: 148].  

В работе предпринята попытка установить, до 
какой степени метафора вовлечена в формирова-
ние той или иной лингвистической теории, рас-
сматривается не только научный потенциал это-
го явления, но и то, насколько оно «ограничивает 
мировоззренческие структуры языковых концеп-
ций» [Jakobs, Hüning 2022]. Попыткам опреде-
лить столь сложный абстрактный объект, как 
язык, посвящены многие языковедческие и фи-
лософские работы. Сформировавшиеся в ходе 
научных изысканий концепции порой перекли-
каются, а зачастую в корне отличаются друг 
от друга. Уподобляя концепции продаваемым 
на метафизическом рынке товарам, лингвист 
Р. Ф. Бота пишет: «Что касается форм, то язык 
преподносится как вещь, продвигается как про-
цесс, описывается как процедура, выставлен на 
аукцион как действие, порицаем как форма, про-
дается как система и предлагается как средство 
<…> Что касается происхождения, к концепциям 
языка прилагаются всевозможные верительные 
грамоты, помеченные как аристотелевские, пла-
тоновские, картезианские, гумбольдтовские, 
грамоты Соссюра, Блумфилда, Сепира, Витген-
штейна, Хомского и так далее» [Botha 1992]. 
Предложенная еще Ф. де Соссюром классифика-
ция лингвистических наук предполагает суще-
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ствование внешней (экстралингвистические, со-
циальные факторы) и внутренней лингвистики 
(собственно языковая система) [Соссюр 1999: 
27]. Действительно, начиная с XX в. взгляды на 
сущность языка меняются под воздействием ин-
тердисциплинарного подхода: на восприятие 
предмета влияют не только открытия наук обще-
гуманитарного цикла (философия, семиотика, 
психофизиология, культурология, социология и 
др.), но и новейшие положения физико-матема-
тических теорий и естественнонаучных исследо-
ваний. Расцвет междисциплинарных лингвисти-
ческих изысканий связан с «головокружитель-
ными изменениями в хаосе квантовых и геном-
ных теорий, в нейрофизике мозга и репродук-
тивных биотехнологиях, а также в поисках Тео-
рии Всего (the Theory of Everything)» [Deming 
1998]. Стоит отметить, что и металингвистиче-
ские метафоры «были – и до сих пор – встроены 
в специфические социокультурные контексты, 
которые не могут быть сведены просто к дис-
курсам внутри одной дисциплины» [Jakobs, 
Hüning 2022]. 

По мнению Р. Ф. Бота, среди наиболее рас-
пространенных в рассматриваемое время взгля-
дов на язык можно выделить те, которые пред-
ставляют его как по существу материальный 
объект, поведенчески обусловленную субстан-
цию, биологический феномен, абстрактный кон-
структ или культурно-социальное явление [Botha 
1992: 13]. Представление о языке как материаль-
ном, физическом явлении, в частности, слыши-
мом (колебания звуковых волн) и видимом 
(письменные символы), принято связывать с 
учением американского лингвиста Л. Блумфил-
да, являющимся частью американской дескрип-
тивной лингвистики. Блумфилдианское направ-
ление в американском языкознании в той или 
иной степени развивали З. Харрис, Дж. Трейд-
жер и др. В целом язык воспринимается как мно-
жество высказываний соответствующей группы, 
«совокупность речевых форм как реакций на 
стимулы» [Березин 2001а: 10]. Материалистиче-
ская (механистическая) теория уподобляет изу-
чение лингвистических закономерностей изуче-
нию физики или химии, поскольку ученый имеет 
дело с наблюдаемой речевой реальностью, а сам 
язык – инструмент адаптации к окружающей 
среде, направленный на удовлетворение потреб-
ностей [Блумфилд 2010]. Язык связывает участ-
ников коммуникации: «Пространство между их 
нервными системами время от времени соединяет-
ся “мостом” – звуковыми волнами, которые они 
издают и слышат» [Botha 1992: 5]. Каждый языко-
вой аспект либо обладает очевидными физиче-
скими свойствами, либо может быть сведен к 
ним, поэтому его любая ментальная характери-

стика сомнительна. Такая модель характеризует-
ся «сведением коммуникативной функции языка 
к цепи стимулов и реакций, а социальной приро-
ды языка – к процессам одного порядка с биоло-
гическими процессами» [Березин 2001б: 64]. 

Образ языка, вырисовывающийся из следую-
щей концепции, пост-блумфилдианской по ха-
рактеру, можно описать словами К. Л. Пайка: 
«язык – это поведение, то есть этап человеческой 
деятельности <…> Вербальное и невербальное 
поведение представляет собой единое целое 
<…> вербальные и невербальные компоненты 
могут периодически заменять друг друга» [Pike 
1967: 26]. В рамках бихевиористской теории 
язык – это система индивидуальных и социальных 
привычек, управляющая языковым поведением 
(У. Куайн, Ч. Хокетт, Р. Холл и др.). На протяже-
нии жизненного опыта словесные реакции нахо-
дят свое подкрепление или неподкрепление, об-
разуя устоявшиеся, автоматически воспроизво-
димые языковые формы, характерные для раз-
личных ситуаций. Таким образом, человек опе-
рирует не просто отдельными словами, а их кон-
кретными комплексами и контекстами, в кото-
рых они употребляются. 

Противоположная бихевиористской концеп-
ция видит язык как ментальную способность, 
особое состояние ума, обладающую творческим 
потенциалом. Данный взгляд ассоциируется 
прежде всего с основоположником генеративно-
го направления в лингвистике Н. Хомским и его 
последователями, высказавшими мысль о том, 
что язык – подобие когнитивной системы, пред-
ставленной в сознании конкретного индивида, 
а языковые универсалии являются генетически 
детерминированным аспектом человеческого 
мозга. Лингвистическая теория Н. Хомского 
предполагает, что люди рождаются с врожден-
ной способностью изучать язык, следовательно, 
факторы окружающей среды и когнитивные 
предпосылки сами по себе не могут оправдать 
скорость и способность к овладению языком, 
наблюдаемым в детстве в соответствующие сен-
зитивные периоды. 

Тот факт, что языковая способность заложена 
биологически, не противоречит возможности ее 
творческого использования, поскольку она не 
ограничена рамками повторяющихся ситуаций. 
Считая язык ключом к мышлению, Н. Хомский 
пишет: «исследование языка вполне может <…> 
предложить весьма благоприятную перспективу 
для изучения умственных процессов человека» 
[Хомский 1972: 115] Однако, признавая мен-
тальность языка, Н. Хомский не приписывает ему 
отсутствие пространственных, временных или 
причинных характеристик и призывает «прирав-
нять изучение языка к изучению основного кор-
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пуса естественных наук» [Clark, Toribio 2012: 1]. 
Таким образом, лингвист выдвигает предполо-
жение об абстрактных свойствах языка, пока не 
доказанных научной логикой, чтобы впослед-
ствии сделать выводы относительно истинности 
данных утверждений.  

Еще одним представлением о языке, базиру-
ющимся на идеях Платона, является его трактов-
ка как абстрактного объекта. Понимание языка 
как «объективной, вневременной, лишенной ло-
кализации в пространстве сущности, которую мы 
обнаруживаем и изучаем», интуитивно или при 
помощи разума, характерно для теорий Дж. Кат-
ца, П. Постала, Т. Бевера и др. [Katz 1997: 23]. 
Образ языка конструируется на фоне проблемы 
универсалий – полемики двух философских тра-
диций, зародившейся в эпоху Средневековья: 
номинализма и реализма. Первая считает интел-
лигибельные понятия, такие как язык, продукта-
ми человеческого мышления, имеющими тот же 
статус, что и мысли, ментальные образы и сны. 
В рамках второй существование универсалий 
столь же правдоподобно, как бытие физических 
тел, просто это иная онтологическая форма ре-
альности [Бразговская 2006: 56–57]. Такое ис-
толкование языка можно сравнить с математиче-
ским представлением о числах: лишенные про-
странственного и временного расположения, они 
не имеют как таковых материальных свойств и 
неизменны по характеру. По утверждению 
Дж. Каца, «подобно математику, лингвист видит 
свою задачу в построении теории, раскрываю-
щей структуру множества абстрактных объек-
тов» [Katz 1981: 212–213]. Поскольку они не яв-
ляются частью субъективного, сознательного 
опыта человека, о них ничего нельзя узнать по-
средством интроспекции. Также они не способ-
ны оказать причинно-следственного воздействия 
на чувственное восприятие, и, следовательно, в 
познании языка нужно полагаться на интуитив-
ный опыт. 

Описание языка как социально-культурного 
продукта присуще концепции Э. Сэпира и Б. Уор-
фа. Согласно этому взгляду, язык не является 
биологическим качеством и обладает вариатив-
ностью, а его формы, усваиваемые с рождения, 
функционируют как согласованно принятые об-
ществом символы референции пережитого опыта 
(“language is a perfect symbolism for experience”) 
[Sapir]. Язык – это фактор социализации и объ-
единения людей, «средство для переработки всех 
отсылок и значений, на которые способна данная 
культура» [ibid.]. Он не только отсылает к опыту 
и интерпретирует его, но и участвует в его фор-
мировании и замещении, что позволяет людям 
преодолевать границы индивидуального воспри-
ятия и впитывать общепринятое понимание дей-

ствительности, т. е. культуру. Таким образом, 
язык может служить материалом для бессозна-
тельного выстраивания картины окружающего 
мира. Как отмечает Ф. М. Березин, «Сепир про-
водит мысль о том, что не многообразная объек-
тивная действительность выражается в мышлении 
людей одинаковыми логическими категориями, 
а различные языковые формы по-разному членят 
языковую действительность» [Березин 2001а: 8]. 

Кроме вышеперечисленных понятий о языке 
достаточное распространение в американском 
языкознании получила когнитивно-лингвисти-
ческая модель (М. Джонсон, Дж. Лакофф, Р. Лан-
гакер, Л. Талми и др.), в соответствии с которой 
язык мыслится как система получения, интер-
претации и накопления знаний человека об 
окружающем мире. Языковые исследования, со-
ответственно, должны принимать во внимание 
социокультурный фон и личный опыт человека, 
влияющие на концептуализацию им реальности. 
Одним из базовых принципов такой трактовки 
языка является тот факт, что он «не поддается 
алгоритмическому описанию через множество 
элементов и правила сочетания этих элементов 
друг с другом, так как языковая способность 
непосредственно обусловлена психической орга-
низацией человека» [Скребцова 2000: 10]. Кроме 
того, по замечанию Т. Г. Скребцовой, когнитив-
ная лингвистика придавала большое значение 
изучению образных средств языка, передающих 
организацию мышления. 

Таким образом, ученые представляют кон-
цепции в виде конкретных языковых образов, 
построенных на онтологической метафоре, что, 
по мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, являет-
ся ключевым способом уловить и описать явле-
ния высокой степени абстракции, каким является 
язык [Лакофф, Джонсон 2004]. В частности, био-
логическая концепция языка уподобляла его ма-
териальному физическому явлению – живому 
организму; бихевиористская теория рассматри-
вала язык как систему поведенческих привычек, 
реализуя метафору деятельности; для структур-
ного языкознания базовой явилась метафора 
языка как многоуровневой структуры; для гене-
ративного направления характерна инструмен-
тальная метафора языка как порождающего 
творческого устройства; для теории Дж. Катца 
применима метафора языка как ментальной сущ-
ности, обнаруживаемой интуитивно; концепция 
Э. Сэпира и Б. Уорфа понимает язык как соци-
ально-культурный продукт, руководство к куль-
туре носителей, в то время как в рамках когни-
тивно-лингвистической модели язык метафори-
чески понимается как пространство мысли, вме-
стилище, где овеществляется концепт. При этом 
в рамках каждой онтологической модели может 
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происходить «множественная концептуально-
метафорическая репрезентация, когда один ме-
тафорический концепт распадается на целый ряд 
концептуальных метафор» [Беляевская 2018: 
541]. Подводя итог всему сказанному выше, про-
цитируем слова английского лингвиста Р. Ласса: 
«мы настолько погружены в собственный мета-
язык, что можем не заметить, насколько он ме-
тафоричен и как важны метафоры как средство 
создания границ нашего мышления» [Lass 1997: 
41]. Это важнейший инструмент получения зна-
ний, имеющий эвристическую ценность для 
лингвистических исследований, поскольку поз-
воляет строить новые гипотезы и формировать 
актуальную научную теорию.  

 
Список литературы 
Беляевская Е. Г. О внутренней структуре кон-

цептуальной метафоры // Когнитивные исследо-
вания языка. 2018. № 32. С. 540–548. 

Березин Ф. М. Основные этапы развития аме-
риканской лингвистики в XX в. // Американские 
лингвисты ХХ в.: сб. обзоров. М.: РАН ИНИОН. 
Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. язы-
кознания, 2001а. С. 4–35 

Березин Ф. М. Леонард Блумфилд / Амери-
канские лингвисты ХХ в.: cб. обзоров // РАН. 
ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. 
Отд. языкознания. М., 2001б. С. 57–78 

Блумфилд Л. Язык / пер. с англ. В. П. Мурат, 
Е. С. Кубряковой; ред. М. М. Гухман. М.: Либро-
ком, 2010. 608 с. 

Бразговская Е. Е. Референция и отображение 
(от философии языка к философии текста): мо-
нография. Пермь: Изд-во ПГПУ, 2006. 192 с. 

Демьянков В. З. Образы языка в контрастив-
ном освещении // Критика и семиотика. 2014. 
Вып. 2. С. 11–20. 

Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических 
идей во второй половине XX века (опыт пара-
дигмального анализа) // Язык и наука конца 
ХХ века / под ред. Ю. С. Степанова. М.: Ин-т 
языкознания РАН, 1995. С. 144–238. 

Кубрякова Е. С. В поисках сущности языка: 
Когнитивные исследования / Ин-т языкознания 
РАН. М.: Знак, 2012. 208 с. 

Кульчицкая Л. В. Когнитивная метафора – 
концептуальная метафора – метафорическая мо-
дель: онтологический статус понятий // Лич-
ность. Культура. Общество. 2013. Т. XV. Вып. 1. 
№ 77. С. 117–124. 

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, кото-
рыми мы живем / пер. с англ. А. Н. Барановой, 
А. В. Морозовой. М.: Едиториал УРСС, 2004. 
256 с. 

Новицкая И. В. Теория концептуальной мета-
форы и развитие альтернативных концепций в 

рамках когнитивного направления метафороло-
гии (по материалам современной англистики) // 
Язык и культура. 2019. № 46. С. 76–101. 

Попова З. Д., Стернин И. А. Семантико-ко-
гнитивный анализ языка. Воронеж: Истоки, 2007. 
250 c. 

Сабитова З. К. Лингвистические образы язы-
ка ХХI века // Вопросы когнитивной лингвисти-
ки. 2011. № 1(26). С. 92–97. 

Скребцова Т. Г. Американская школа когни-
тивной лингвистики: монография. СПб., 2000. 
202 с. 

Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / пер. 
с фр. А. Сухотина, Т. Де Мауро; ред. Н. В. Ча-
паева. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. 
432 с.  

Шумарина М. Р. Язык в зеркале художест-
венного текста (Метаязыковая рефлексия в про-
изведениях русской прозы): монография. М.: 
Флинта: Наука, 2011. 328 с. 

Хомский Н. Язык и мышление / пер. с англ. 
Б. Ю. Городецкого. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. 
123 с. 

Bialystok Е., Bouchard Ryan E. Toward a Defini-
tion of Metalinguistic Skill. Merrill-Palmer Quarter-
ly. Vol. 31, No. 3 (July 1985). P. 229–251. 

Botha R. P. Twentieth Century Conceptions of 
Language: Mastering the Metaphysics Market. Ox-
ford; Cambridge: Blackwell, 1992. 349 p. 

Cazeaux C. Cognitive Metaphor and Continental 
Philosophy: From Kant to Derrida. New York: 
Routledge, 2007. 240 p. 

Clark A., Toribio J. Language and Meaning in 
Cognitive Science: Cognitive Issues and Semantic 
theory. N. Y.: Routledge, 2012. 312 p. 

Deming A. H. Science and Poetry. A View from 
the Divide. Creative Nonfiction. 1998. № 11. URL: 
https://www.creativenonfiction.org/online-reading/ 
poetry-and-science-view-divide (дата обращения: 
23.01.2022) 

Jakobs М., Hüning М. Scholars and their Meta-
phors: on Language Making in Linguistics. Interna-
tional Journal of the Sociology of Language. 2022. 
№ 274. URL: https://www.degruyter.com/document/ 
doi/10.1515/ijsl-2021-0017/html (дата обращения: 
23.01.2023). 

Katz J. J. Language and other Abstract Objects. 
Totowa, N. J.: Rowman and Littlefield, 1981. 251 p. 

Lass R. Historical Linguistics and Language 
Change. (Series: Cambridge Studies in Linguistics, 
81). Cambridge University Press, 1997. 448 p. 

Pike K. Language in Relation to a Unified Theory 
of the Structure of Human Behavior. Berlin: Mou-
ton, 1967. 730 p.  

Sapir E. Language. URL: https://brocku.ca/Mead 
Project/Sapir/Sapir_1933_a.html (дата обращения: 
14.02.2022). 



Холманских Ю. С. Язык в зеркале метафоры… 
 

72 

References 
Belyaevskaya E. G. O vnutrenney strukture kon-

tseptual’noy metafory [On the internal structure of 
the conceptual metaphor]. Kognitivnye issledovaniya 
yazyka [Cognitive Studies of Language], 2018, 
issue 32, pp. 540–548. (In Russ.) 

Berezin F. M. Osnovnye etapy razvitiya ameri-
kanskoy lingvistiki v XX v. [The main stages in 
the development of American linguisticsnin the 
20th century]. Amerikanskie lingvisty XX v.: Sbornik 
obzorov [American Linguists of the 20th Century: 
a Collection of Reviews]. Moscow, INION RAN 
Publ., 2001a, pp. 4–35. (In Russ.) 

Berezin F. M. Leonard Blumfild [Leonard 
Bloomfield]. Amerikanskie lingvisty XX v.: Sbornik 
obzorov [American Linguists of the 20th Century: 
a Collection of Reviews]. Moscow, INION RAN 
Publ., 2001b, pp. 57–78. (In Russ.) 

Bloomfield L. Yazyk [Language]. Transl. from 
Eng. by V. P. Murat, E. S. Kubryakova; ed. by 
M. M. Gukhman. Moscow, Librokom Publ., 2010. 
608 p. (In Russ.) 

Brazgovskaya E. E. Referentsiya i otobrazhenie 
(ot filosofii yazyka k filosofii teksta) [Reference and 
Representation (from Philosophy of Language to 
Philosophy of Text)]: a monograph. Perm, Perm 
State Pedagogical University Press, 2006. 192 p. 
(In Russ.) 

Dem’yankov V. Z. Obrazy yazyka v kontras-
tivnom osveshchenii [Images of language from a 
contrastive point of view]. Kritika i semiotika [Cri-
tique and Semiotics], 2014, issue 2, pp. 11–20. 
(In Russ.) 

Kubryakova E. S. Evolyutsiya lingvisticheskikh 
idey vo vtoroy polovine XX veka (opyt paradig-
mal’nogo analiza) [The evolution of linguistic ideas 
in the second half of the 20th century (an experience 
of paradigmatic analysis)]. Yazyk i nauka kontsa 
XX veka [Language and Science of the late 
20th Century]. Ed. by Yu. S. Stepanov. Moscow, 
Institute of Linguistics of the Russian Academy of 
Sciences Publ., 1995, pp. 144–238. (In Russ.) 

Kubryakova E. S. V poiskakh sushchnosti yazy-
ka: Kognitivnye issledovaniya [In Search of the Es-
sence of Language: Cognitive Studies]. Moscow, 
Znak Publ., 2012. 208 p. (In Russ.) 

Kul’chitskaya L. V. Kognitivnaya metafora – 
kontseptual’naya metafora – metaforicheskaya mod-
el': ontologicheskiy status ponyatiy [Cognitive met-
aphor – conceptual metaphor – metaphorical model: 
Ontological status of the concepts]. Lichnost’. 
Kul’tura. Obshchestvo [Personality. Culture. Socie-
ty], 2013, vol. 15, issue 1, no. 77, pp. 117–124. 
(In Russ.) 

Lakoff G., Johnson M. Metafory, kotorymi my 
zhivem [Metaphors We Live By]. Transl. from Eng. 

by A. N. Baranova, A. V. Morozova. Moscow, Edi-
torial URSS Publ., 2004. 256 p. (In Russ.) 

Novitskaya I. V. Teoriya kontseptual’noy meta-
fory i razvitie al’ternativnykh kontseptsiy v ramkakh 
kognitivnogo napravleniya metaforologii (po mate-
rialam sovremennoy anglistiki) [The theory of con-
ceptual metaphor and the development of alternative 
concepts within the cognitive approach of metapho-
rology (based on modern English studies)]. Yazyk i 
kul’tura [Language and Culture], 2019, issue 46, 
pp. 76–101. (In Russ.) 

Popova Z. D., Sternin I. A. Semantiko-kogni-
tivnyy analiz yazyka [Semantic-Cognitive Analysis 
of Language]. Voronezh, Istoki Publ., 2007. 250 p. 
(In Russ.) 

Sabitova Z. K. Lingvisticheskie obrazy yazyka 
XXI veka [The Linguistic Images of the 21st Centu-
ry Language]. Voprosy kognitivnoy lingvistiki 
[Issues of Cognitive Linguistics], 2011, issue 1 (26), 
pp. 92–97. (In Russ.) 

Skrebtsova T. G. Amerikanskaya shkola kogni-
tivnoy lingvistiki [American School of Cognitive 
Linguistics]: a monograph. St. Petersburg, 2000. 
202 p. (In Russ.) 

Saussure F. de. Kurs obshchey lingvistiki [Course 
in General Linguistics]. Transl. from Fr. by A. Su-
khotin, T. de Mauro; ed. by. N. V. Chapaeva. Yeka-
terinburg, Ural Federal University Press, 1999. 
432 p. (In Russ.)  

Shumarina M. R. Yazyk v zerkale khudozhestven-
nogo teksta (Metayazykovaya refleksiya v pro-
izvedeniyakh russkoy prozy) [Language in the Mirror 
of a Literary Text (Metalinguistic Reflection in 
Works of Russian Prose)]: a monograph. Moscow, 
Flinta Publ., Nauka Publ., 2011. 328 p. (In Russ.) 

Chomsky N. Yаzyk i myshlenie [Language and 
Mind]. Transl. from Eng. by B. Yu. Gorodetskiy. 
Moscow, Moscow University Press, 1972. 123 p. 
(In Russ.) 

Bialystok E., Bouchard Ryan E. Toward a defini-
tion of metalinguistic skill. Merrill-Palmer Quarterly, 
vol. 31, issue 3 (July 1985), pp. 229–251. (In Eng.) 

Botha R. P. Twentieth Century Conceptions of 
Language: Mastering the Metaphysics Market. Ox-
ford, Cambridge, Blackwell, 1992. 349 p. (In Eng.) 

Cazeaux C. Cognitive Metaphor and Continental 
Philosophy: From Kant to Derrida. New York, 
Routledge, 2007. 240 p. (In Eng.) 

Clark A., Toribio J. Language and Meaning in 
Cognitive Science: Cognitive Issues and Semantic 
Theory. NY, Routledge, 2012. 312 p. (In Eng.) 

Deming A. H. Science and poetry. A view from 
the divide. Creative Nonfiction, 1998, issue 11. 
Available at: https://www.creativenonfiction.org/ 
online-reading/poetry-and-science-view-divide (ac-
cessed 23 Jan 2022). (In Eng.) 



Kholmanskikh Yu. S. Language in the Metaphorical Mirror… 
 

73 

Jakobs M., Hüning M. Scholars and their meta-
phors: On language making in linguistics. Interna-
tional Journal of the Sociology of Language, 2022, 
issue 274. Available at: https://www.degruyter.com/ 
document/doi/10.1515/ijsl-2021-0017/html (acces-
sed 23 Jan 2023). (In Eng.) 

Katz J. J. Language and Other Abstract Objects. 
Totowa, NJ, Rowman and Littlefield, 1981. 251 p. 
(In Eng.) 

Lass R. Historical Linguistics and Language 
Change (Series: Cambridge Studies in Linguistics, 81). 
Cambridge University Press, 1997. 448 p. (In Eng.) 

Pike K. Language in Relation to a Unified Theo-
ry of the Structure of Human Behavior. Berlin, Mou-
ton, 1967. 730 p. (In Eng.) 

Sapir E. Language. Available at: https://brocku. 
ca/MeadProject/Sapir/Sapir_1933_a.html (accessed 
14 Feb 2022). (In Eng.) 

 
 

Language in the Metaphorical Mirror 
(on the Basis of Linguistic Concepts of the 20th – 21st Centuries) 

 
Yulia S. Kholmanskikh 
Associate Professor in the Department of Foreign Languages 
and Intercultural Communication 
Ural State University of Railway Transport 
66, Kolmogorova st., Yekaterinburg, 620034, Russian Federation. lacraucity@yandex.ru 

SPIN-code: 6464-4165 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0488-7596 
ResearcherID: AFW-7875-2022 

Submitted 03 Apr 2023 
Revised 13 May 2023  
Accepted 19 May 2023  
 

For citation 
Kholmanskikh Yu. S. Yazyk v zerkale metafory (na materiale lingvisticheskikh kontseptsiy XX–XXI vv.) [Language 
in the Metaphorical Mirror (on the Basis of Linguistic Concepts of the 20th – 21st Centuries)]. Vestnik Permskogo 
universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2023, 
vol. 15, issue 3, pp. 67–73. doi 10.17072/2073-6681-2023-3-67-73 (In Russ.) 

 
The article explores tools for creating a conceptual idea that serves as the basis for building an image 

of language within the framework of various linguistic theories of the 20th – 21st centuries. The study puts 
forward a thesis that scientific conclusions that are highly abstract in nature can be interpreted and separated 
into visual figurative components. The function of the ontological metaphor is analyzed, including its cogni-
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factors. The article analyzes the main linguistic theories that were developed in the 20th – 21st centuries such 
as materialistic, behavioral, mental, abstract, socio-cultural, and cognitive-linguistic. It is emphasized that the 
conceptual metaphor is a research tool for systematization and generalization of scientific facts through the 
prism of the individual author’s vision. 
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Аннотация. В статье анализируется переписка Л. Н. Толстого и Н. А. Некрасова 1850– 

1860-х гг., осмысляется воздействие корреспондентов друг на друга, которое в современном литерату-
роведении остается недооцененным: не только опытный редактор Некрасов оказывал решающее влия-
ние на начинающего писателя, но и Толстой, знающий жизнь не понаслышке, способствовал преобра-
жению Некрасова. В ходе подготовки работы использовались опубликованные письма корреспонден-
тов, а также рукописные материалы, хранящиеся в фондах Государственного музея им. Л. Н. Толстого. 
Автор статьи обозначает условные моменты сближения и удаления корреспондентов друг от друга, 
этапы их взаимодействия в письмах, определяемые сложностями и спецификой личного общения, пуб-
ликацией произведений Толстого в «Современнике», сменой тенденций в журнале. Отмечаются каче-
ства и черты, которые каждый из корреспондентов наиболее ценил в другом, а также сходство, парал-
лелизм творческой эволюции писателя и поэта, вышедших к большому эпическому искусству. Особен-
ное внимание уделяется роли Толстого в поддержании «Современника», его помощи в открытии ново-
го военно-документального направления журнала. Осмысляется расхождение Толстого и Некрасова, 
вызванное во многом сотрудничеством последнего с молодыми революционными демократами. Под-
черкивается, что толстовские открытия и художественные объяснения духовного пути личности, со-
держащего утрату детской чистоты и веры, вероятность сложного возвращения к ним на новом этапе 
понимания себя, способствовали внутренней эволюции Некрасова, уяснению им ограниченности мате-
риалистических взглядов, в 1860-е гг. сумевшим на новом поэтическом уровне вернуться к мысли о 
человеческой ограниченности в физическом плане и духовной силе.  

Ключевые слова: Л. Н. Толстой; Н. А. Некрасов; журнал «Современник»; переписка; корре-
спонденты; личность; духовный рост; цензура; творческое взаимодействие. 
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Н. А. Некрасов в переписке Толстого с рус-
скими писателями, литераторами и публициста-
ми среди всех остальных корреспондентов зани-
мает особенное место. Именно Некрасов – один 
из самых видных литературных деятелей и жур-
налистов – стал на раннем этапе переписки Тол-
стого главным его адресатом. Некрасов сыграл в 
судьбе начинающего писателя особенную роль, 
оказавшись его «литературным крестным отцом» 
[Нестеренко 2008: 131], а в последующие не-
сколько лет он значительно влиял на продвиже-
ние Толстого. Воздействие корреспондентов 
друг на друга было серьезным, и до сих пор в 
науке оно остается недооцененным: не только 
опытный редактор Некрасов оказывал решающее 
влияние на начинающего писателя, но и Толстой, 
знающий жизнь не понаслышке, внимательный к 
душевным движениям, способствовал преобра-
жению Некрасова.  

Цель данной статьи заключается в аналитиче-
ском осмыслении особенностей переписки Тол-
стого и Некрасова, способствовавшей их взаим-
ному положительному изменению. Письма Тол-
стого и Некрасова совмещали в себе сугубо лич-
ные переживания и мысли корреспондентов с 
рассуждениями о проблемах времени – середины 
XIX в., за счет масштаба личностей писателей 
они стали и важным документом эпохи. Пере-
писка Толстого и Некрасова наиболее полно поз-
воляет развеять существующие в науке крайние 
представления о редакторе журнала «Современ-
ник», которого многие отечественные ученые, 
особенно в советское время, считали однознач-
ным сторонником революционных демократов, 
отождествляя народное служение поэта с бун-
тарскими настроениями [Бухштаб 1989; Гин 
1958; Евгеньев-Максимов 1956; Тарасов 1989; 
Чуковский 1971]. 

Некрасова нередко называли и человеком 
внешним, карьеристом, заботившимся в большей 
степени о производимом им впечатлении, о вы-
годе, нежели о содержании. Так, К. Ключкин от-
мечает общую тенденцию в восприятии Некра-
сова его современниками: «Современники поэта, 
а также более поздние критики и ученые прямо 
не признавали всей сложности его культурной 
роли. Отклики на жизнь и деятельность Некрасо-
ва в письмах, дневниках, мемуарах, публицисти-
ческой и научной литературе интеллигенции <…> 
подчеркивали его гражданский вклад, уделяя осо-
бое внимание его идеологической поэзии и его 
роли как издателя основных прогрессивных жур-
налов своего времени» [Klioutchkine 2007: 45]. 
Сам исследователь утверждает, что «увлечение 
интеллигенции Некрасовым проистекало как из 
любопытства по поводу его гламурных этиче-

ских неудач, так и из преклонения перед его 
гражданскими достижениями» [там же: 46]. 
Между тем, помимо рассуждений о «двусмыс-
ленности поэзии, карьеры и личной жизни 
Некрасова», «двусмысленности общественного 
имиджа Некрасова», которые имеют внешний 
характер, необходимо понимать глубинную ос-
нову его творческой эволюции, заключавшуюся 
в поиске поэтом возможности полноценного пе-
реживания личного пути в условиях насыщенной 
общественной жизни. 

В опубликованной переписке Толстого и 
Некрасова достаточно мало пропусков и «белых 
пятен», тем не менее они есть: при подготовке 
данной статьи нами использовались не только 
тексты писем Толстого и Некрасова из полных 
собраний сочинений писателей [Некрасов 1981–
2000; Толстой 1928–1958], тексты и коммента-
рии из «Переписки Л. Н. Толстого с русскими 
писателями» (Л. Н. Толстой 1978), но и рукопис-
ные материалы, хранящиеся в фондах Государ-
ственного музея им. Л. Н. Толстого. Методоло-
гия исследования обусловлена изучением и со-
поставлением рукописей и опубликованных пи-
сем, аналитическим осмыслением и сравнением 
творческой эволюции Толстого и Некрасова в 
период их активной переписки – в работе ис-
пользованы биографический, историко-генети-
ческий и историко-типологический методы.  

Важно отметить смелость, настойчивость и 
избирательность Толстого, отправившего свою 
первую рукопись (повесть «Детство») в лучший 
журнал середины XIX в. – «Современник», глав-
ным редактором которого был Некрасов. По-
следний, в свою очередь, прозорливо угадал в 
молодом писателе будущего классика русской 
литературы. Именно в журнале «Современник» 
были опубликованы первые произведения Тол-
стого: трилогия «Детство» (№ 9 за 1852 г.), «От-
рочество» (№ 10 за 1854 г.), «Юность» (№ 1 за 
1857 г.), рассказ «Набег» (№ 3 за 1853 г.), «Рубка 
леса» (№ 9 за 1855 г.), «Записки маркера» (№ 1 за 
1855 г.), Севастопольские рассказы (№ 6, № 9 за 
1855 г. и № 1 за 1856 г.), «Метель» (№ 3 за 
1856 г.), «Два гусара» (№ 5 за 1856 г.), «Из запи-
сок князя Д. Нехлюдова. Люцерн» (№ 9 за 
1857 г.), «Альберт» (№ 8 за 1858 г.). 

А. А. Нестеренко отмечает, что «общение с 
Некрасовым в период сотрудничества в “Совре-
меннике” для молодого Толстого было одним из 
главных этапов жизненного и творческого пути» 
[Нестеренко 2008: 146]. Исследователь предпо-
лагает, что Толстого в «Современник» привлекла 
и «личность Некрасова – мятущаяся, оригиналь-
ная и непредсказуемая» [там же: 145]. Примеча-
тельно, что в первом письме к Некрасову Тол-
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стой подчеркнул его профессиональную надеж-
ность: «Я убежден, что опытный и добросовест-
ный редактор – в особенности в России – по сво-
ему положению постоянного посредника между 
сочинителями и читателями, всегда может впе-
ред определить успех сочинения и мнения о 
нем» (ОР ГМТ. 8623)1. 

Активная переписка между Толстым и Некра-
совым происходила с лета 1852 г. года по весну 
1858 г. В 1860-е гг. переписка почти не велась – 
за исключением двух писем Некрасова 1861 г. 
В 1870-е гг. Толстой и Некрасов обменялись не-
сколькими в большей степени рабочими письма-
ми. Несмотря на разрыв с «Современником», Тол-
стой в августе 1874 г. отправил Некрасову статью 
«О народном образовании», заметив, что ему при-
ятно посылать эту статью в журнал, с которым 
было связано множество хороших молодых вос-
поминаний» (Толстой 1928–1958, т. 62: 110). 

Благодаря работе в журнале «Современник» 
Толстой понял основы издательского процесса, 
специфику действий российской цензуры. Но в 
самом начале переписки Толстой и Некрасов 
столкнулись с рядом сложностей и непониманий. 
Молодой писатель, отправивший в «Современ-
ник» повесть «Детство», вперед соглашался на 
все сокращения, но желал, чтобы рукопись была 
напечатана без прибавлений и перемен. Конечно, 
этого не могло быть: повесть опубликовали с 
другим названием («История моего детства»), 
цензурными сокращениями и редакторскими 
коррективами. Толстой не ожидал таких реши-
тельных изменений своего текста. В неотправ-
ленном письме к Некрасову от 18 ноября 1852 г. 
он, описывая свою «изуродованную» повесть, 
использует развернутую метафору: «Но мое дитя 
и было не очень красиво, а его еще окорнали и 
изуродовали» (ОР ГМТ. 6959). Но именно эта 
метафора контрастирует с замечанием Толстого, 
который, не зная порядков работы с текстом ру-
кописи, согласился на все сокращения: «Я впе-
ред соглашаюсь на все сокращения, которые вы 
найдете нужным сделать в ней, но желаю, чтобы 
она была напечатана без прибавлений и пере-
мен» (ОР ГМТ. 8623). 

По всей видимости, пропуски частей текста и 
истории Натальи Савишны в «Детстве», как и 
изменение названия, Толстой считал корректи-
вами сотрудников редакции. Не случайно при 
отправке Некрасову своего следующего произве-
дения – рассказа «Набег» – писатель предостере-
гал редакцию уже от любых изменений: «Я буду 
просить вас, милостивый государь, дать мне 
обещание, насчет будущего моего писания, еже-
ли вам будет угодно продолжать принимать его в 
свой журнал, – не изменять в нем ровно ничего» 

(ОР ГМТ. 8625); «…не выпускайте, не прибав-
ляйте, и главное, не переменяйте в нем ничего. 
Ежели бы что-нибудь в нем так не понравилось 
вам, что вы не решитесь напечатать без измене-
ния, то лучше подождать печатать и объяснить-
ся» (ОР ГМТ. 8626). Таким образом, надежды, 
которые в начале переписки Толстой возлагал на 
Некрасова, и оправдались – Некрасов понял ху-
дожественную силу и значимость первого произ-
ведения Толстого – и отчасти нет – Некрасов не 
сразу уяснил своеобразие произведения Толстого 
и его мастерство психолога, однако основная 
ответственность за изменения в повести лежала 
на цензурном ведомстве.  

Помимо разговоров о коррективах в первых 
письмах общение Толстого и Некрасова было 
осложнено также вопросом о гонораре: Толстой в 
то время очень нуждался в деньгах и не знал по-
рядка «Современника» и ряда других журналов, 
согласно которому начинающему автору не вы-
плачивался гонорар за его первое произведение. 
В целом сопоставление ранних писем Некрасова 
Толстому и его последующих посланий показыва-
ет, что при всей чуткости и редакторской сметли-
вости, при большом интересе к новому писателю 
в 1852 г. Некрасов не был к нему так внимателен, 
как в последующие несколько лет.  

Письма Некрасова Толстому максимально 
вежливы, но при этом точны и категоричны. 
С мастерством знающего издателя и талантливо-
го поэта, произведения которого также не раз 
подвергались запретам и сокращениям, Некрасов 
сообщал Толстому об «измаранных корректу-
рах», просил не падать духом от этих неприятно-
стей. Некрасов аккуратно, не скрывая предпола-
гаемых им недостатков, сообщал Толстому о его 
«литературных промахах». Так, Некрасов считал 
грубым и неудачным по форме рассказ «Записки 
маркера». При этом главный редактор «Совре-
менника» не стеснялся сказать Толстому о том, 
что журнал печатает немало более слабых вещей, 
что «Записки маркера» он сравнивает с его же, 
толстовскими, первыми произведениями, кото-
рые очень много обещали, что, несмотря на не-
которые слабости рассказа, он все же готов его 
напечатать.  

Однако уже в конце 1854 – начале 1855 г. тон 
и содержание писем корреспондентов несколько 
изменяются. Толстой воочию увидел настоящее 
русских солдат, офицеров и высшего командова-
ния во время военных действий: он критически 
оценивает себя, немало думает о вечном, о Боже-
ственной воле и месте человека на земле. Некра-
сов в это время не настолько близок к созерца-
нию тонкой грани между жизнью и смертью, как 
Толстой, однако он также переживает ряд крити-
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ческих моментов, связанных с личным – про-
грессирует болезнь Некрасова, причем времена-
ми ему было так плохо, что друзья опасались за 
его жизнь. В апреле 1855 г. умер в младенчестве 
ребенок Некрасова и Панаевой – об этом и о сво-
ем состоянии Некрасов сообщал в письме Турге-
неву от 19 апреля 1855 г.: «Простившись с тобой, 
я уехал – и скоро мне дали знать, что бедному 
мальчику худо. Я воротился. Был на середине 
дороги у Панаевых, потом был в Петербурге. 
Бедный мальчик умер. Должно быть, от болезни, 
что ли, на меня это так подействовало, как я не 
ожидал. До сей поры не могу справиться с со-
бой» (Некрасов 1981–2000, т. 14, кн. 1: 202). 

Н. Н. Пайков убедительно показал, что суще-
ствовало слишком много факторов, мешавших 
Толстому и Некрасову уяснить и принять друг 
друга, однако «было в Толстом и нечто такое, 
что не просто ощутил и чем восхитился Некра-
сов, но что глубоко лично пережил едва ли не 
один он – драму рождения личности. Воссозда-
ние сияния детства накануне грозы отрочества, 
само конфликтное течение внутреннего бытия 
Николеньки Иртеньева от детства через отроче-
ство к юности обнажило “материю” внутреннего 
бытия, раскрепостило за логикой социальной 
судьбы не логику биографии как цепи формиру-
ющих воздействий…, но логику интимных ре-
шений и свободной ответственности самой фор-
мирующейся личности за все, что с нею проис-
ходит в ее становлении» [Пайков 2006: 126].  

Мы уже отмечали в более ранней нашей ста-
тье, что в начале Крымской войны желание 
Некрасова поехать в Севастополь «приобретает 
не просто образ героического действа, стремле-
ния быть причастным к подвигу всего народа», 
но попытку «предпринять что-то решительное, 
то, что бы изменило его существование и прида-
ло сил и движения» [Андреева 2021: 39–40]. 
И Толстой, и Некрасов в 1855 г. приходят к 
осмыслению важности правильной организации 
личного пути. Подступы и Толстого, и Некрасова 
к будущим эпическим полотнам находятся 
именно в событиях 1850-х гг. Н. Н. Скатов спра-
ведливо заметил, что в 1855 г. Некрасов погру-
жался в древний эпос, но лишь спустя десятиле-
тие эпические основы были осмыслены класси-
ками: «Удивительно, как во многом, подчас ма-
тематически (хронологически) точно, повторяют 
друг друга самый великий наш “эпик” в прозе 
(Толстой) и самый великий наш поэтический 
“эпик” (Некрасов), к тому же отстоя в эту пору 
друг от друга уже достаточно далеко. Как одно-
временно, год в год – 1863-й, они берутся за 
эпос, какое счастливое чувство творческой сво-
боды, легкости и счастья они при этом испыты-

вают, в какое смятение повергают их уход “эпо-
са” и новая эпоха, как мучительно в ней работа-
ется» [Скатов 1994]. 

Сближение Толстого и Некрасова происходи-
ло и на основании глобальной поддержки пер-
вым журнала «Современник». С началом Крым-
ской войны редакторам пришлось нелегко с под-
бором материала для журналов. А у Толстого в 
это время появилась идея издания военного жур-
нала. Толстой и шестеро его друзей-офицеров 
(капитаны А. Д. Столыпин и А. Я. Фриде, штабс-
капитаны Л. Ф. Балюзек и И. К. Комстадиус, по-
ручики Шубин и К. Н. Боборыкин) в сентябре 
1854 г. задумали создать общество, которое бы 
содействовало просвещению военных, однако 
эта идея была вытеснена другой: друзья решили 
издавать журнал «Солдатский вестник». Идея 
периодического издания вдохновляла Толстого, 
он составил «Проект журнала “Солдатский вест-
ник”». Военные события обретали все более кри-
тический характер, журнал было решено назвать 
не «Солдатский вестник», а «Военный листок», и 
в издании размещать сообщения о военных дей-
ствиях. Командующий М. Д. Горчаков одобрил 
план офицеров и представил проект в Петербург 
на рассмотрение военного министра с последу-
ющим докладом царю. Однако государь посчи-
тал появление нового журнала избыточным (в то 
время в России выходила газета «Русский инва-
лид»), поэтому Толстой предложил Некрасову 
поставку материалов даровитых сотрудников, 
которые составляли бы в номерах «Современни-
ка» целый отдел или даже несколько отделов.  

Это желание Толстого о публикации в «Со-
временнике» материалов военной тематики не 
только совпадало с инициативой редакторов, но 
и подтолкнуло их к новым ходатайствам об от-
крытии в «Современнике» отдела военных и по-
литических известий. В мае 1855 г. Панаев обра-
тился в Главное управление цензуры с новой 
просьбой о дозволении печатать в «Современни-
ке» как известия о военных действиях, так и во-
енную беллетристику: «Если литературные жур-
налы будут вовсе лишены права рассказывать о 
подвигах наших героев, быть проводниками пат-
риотических чувств, которыми живет и движется 
в сию минуту вся Россия, то остаться редактором 
литературного журнала будет постыдно <…> 
Разве мы, редакторы этих журналов, не русские 
по сердцу и убеждениям? Можем ли мы остаться 
в эти минуты совершенно чуждыми великим со-
вершающимся событиям? Можем ли подавить в 
себе все патриотические стремления, порывания, 
чувства?» (Скабичевский 1892: 392–393). Данное 
«Современнику» разрешение открыло целый по-
ток новой, важной информации, связанной с до-
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кументальными зарисовками, впечатлениями 
очевидцев, очерками. Во многом благодаря Тол-
стому, который начал отправку военных матери-
алов (своего рассказа «Севастополь в декабре 
месяце», после – статьи А. Д. Столыпина, опуб-
ликованной в № 7 «Современника» за 1855 г. под 
названием «Ночная вылазка в Севастополе. Рас-
сказ участвовавшего в ней»), «Современник» 
смог выйти на новые позиции. Не случайно в 
письме от 3 мая 1855 г. И. И. Панаев писал Тол-
стому: «Ваше участие в журнале моем так важно, 
что его будущее связано некоторым образом с 
Вашими трудами» (Л. Н. Толстой 1978: 120).  

Важное письмо Некрасов написал Толстому 
после выхода в свет рассказа «Севастополь в 
мае», который был опубликован в № 9 журнала 
«Современник» под названием «Ночь весною 
1855 года в Севастополе», но без подписи Тол-
стого. Рассказ был настолько обезображен цен-
зурой, что И. И. Панаев, который в то время за-
мещал Некрасова на посту главного редактора, 
даже не решился поставить под текстом подпись 
Толстого. Некрасов писал автору о силе и 
направлении его таланта, о выражении правды 
жизни, сообщал о своих опасениях, связанных с 
тем, что «время и гадость действительности» мо-
гут заглушить в Толстом удивительную силу его 
таланта. Примечательно, что Некрасов тут пишет 
фактически о «заразительности» прозы Толстого: 
«Я не знаю писателя теперь, который бы так за-
ставлял любить себя и так горячо себе сочув-
ствовать…» (Некрасов 1981–2000, т. 14, кн. 1: 
218) – именно эту характеристику «поздний» 
Толстой считал одной из основных при описании 
настоящего искусства. 

Весной 1856 г. взаимоотношения Толстого и 
Некрасова становятся еще более доверительны-
ми. Некрасов в это время переживает серьезное 
обострение болезни, которую врачи долго не 
могли диагностировать. Примерно в это же вре-
мя Толстой начинает ощущать себя уже настоя-
щим литератором, который может разговаривать 
с Некрасовым на равных. Свидетельством этого 
можно считать несколько фактов. Во-первых, 
судя по письму Толстого от 29 июня 1856 г., ко-
торый высоко отзывается о стихотворении 
Некрасова, главный редактор журнала «Совре-
менник» прислал ему свое новое поэтическое 
произведение (вероятнее всего, стихотворение 
«Самодовольных болтунов…»), желая узнать 
мнение Толстого и показать новое стихотворение 
М. Н. Толстой. Во-вторых, Толстой становится 
более свободным в переписке с Некрасовым: как 
в плане стиля и словоупотребления, комментари-
ев, так и в плане критики отдельных материалов, 
опубликованных в «Современнике». В письме от 

2 июля 1856 г. Толстой резко негативно отзыва-
ется о повести В. В. Берви «В глуши», которая 
была опубликована в № 6 «Современника» 
1856 г. за подписью «В. Б-ви» – Толстой не пре-
уменьшает своего негативного впечатления и 
открыто называет повесть «дрянью». Причем 
впервые в переписке с Некрасовым Толстой до-
пускает очень вольные и не печатные лексемы 
при передаче содержания произведения Берви, 
оказавшего на него неприятное «немецкое впе-
чатление» (ОР ГМТ. 5791). В этом же письме 
Толстой выражает свое представление о направ-
лении «Современника» и не одобряет появление 
в журнале Чернышевского, жалея об уходе Дру-
жинина, – Толстой считает, что его критика 
украшала бы «Современник», в отличие от ста-
тей нового сотрудника Чернышевского, которого 
писатель называет «клоповоняющим господи-
ном». Толстой высказывает свою позицию о том, 
что произведения, основанные на возмущении, 
желчи и злости, могут быть популярны и нра-
виться публике, но они не могут быть хороши. 

В литературоведении существует мнение, что 
Некрасов решительно отказался от эстетической 
критики в пользу реальной, что первая была оце-
нена им как не соответствующая времени. Одна-
ко переписка Некрасова показывает, что это не 
так. 6 августа 1855 г. Некрасов писал самому 
Дружинину, сообщая о том, что перечитал его 
статьи о Пушкине: «В них виден не только зна-
ток и мастер дела, но и благородно мыслящий 
человек, – качество столь редкое в теперешних 
авторах; т. е. в их писаниях. – Я ужасно жалел, 
что эти статьи не попали в Современник, – они 
могли бы быть в нем и при статьях Чернышев-
ского, которые перед ними, правда, сильно бы 
потускнели. Мне, Дружинин, весьма хочется 
возобновить Ваше постоянное участие в Совре-
меннике, о чем поговорим, надеюсь, лично…» 
(Письма к А. В. Дружинину 1948: 218). 

В связи с особенным упорством Толстого, ко-
торое отмечали многие его друзья и корреспон-
денты, Некрасов «наставляет» молодого писате-
ля аккуратно, стараясь не задеть его самолюбия, 
многие моменты не освещает в письмах полно-
стью, но оставляет до личных разговоров. Так, в 
письме от 22 июля 1856 г. Некрасов сначала рас-
сказывает о насущных делах: о своей встрече с 
Тургеневым и его чудесной новой повести, о по-
вести Н. Н. Толстого, о предполагаемой публи-
кации «Юности» и возможных сроках, об обяза-
тельном соглашении с журналом «Современ-
ник», далее представляет Толстому план публи-
кации на последние книжки журнала «Совре-
менник», информируя Толстого и одновременно 
возлагая на него определенную ответственность: 
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Некрасов планировал поместить «Юность» в 
№ 10 журнала «Современник» за 1856 г. И лишь 
потом редактор сообщает, что хотел бы погово-
рить на досуге о тех важных моментах, о кото-
рых писал Толстой. Некрасов использует психо-
логический ход: откладывая разговор с Толстым 
до встречи, он категорично, но при этом акку-
ратно излагает свою позицию – Некрасов был не 
согласен с Толстым ни по поводу характеристи-
ки Чернышевского, ни по поводу рассуждений о 
злости и возмущении в литературе.  

Многие литературоведы не видят глубинную 
причину несогласия Толстого с Чернышевским, 
находя ее только в расхождении демократиче-
ских симпатий: «Несмотря на периодическое 
увлечение молодого Толстого “демократической 
тенденцией”, его инстинкты были явно недемо-
кратическими, и он в целом не любил своего ра-
дикального современника Николая Чернышев-
ского, что хорошо известно» [Hruska 2000: 64]. 
Проблема расхождений в действительности со-
стояла в том, что Толстой восставал против тен-
денций, который затемняли и нивелировали уни-
кальный внутренний мир личности, раскрываю-
щийся полностью только в проекции вечности, а 
не социальных интересов.  

Письмо Толстого, являющееся ответом на по-
слание Некрасова от 22 июля 1856 г., не сохра-
нилось. Но по ответному письму Некрасова от 
22 августа (3 сентября) можно заключить, что 
даже незначительные рассуждения Некрасова в 
духе возражения способствовали появлению у 
Толстого категоричных настроений о возможном 
разрыве. Некрасов просил Толстого не смеши-
вать в нем «официального человека» с частным. 
Главный редактор «Современника», фактически 
открывший миру Толстого, увидевший его боль-
шой талант, пишет молодому другу и коллеге о 
своем понимании его характера, натуры и внут-
ренней силы. Некрасов проницательно увидел в 
Толстом дикую крайность, которая была ему бо-
лее по душе, нежели равнодушие или апатия.  

Письма Некрасова Толстому хорошо переда-
ют многогранную жизнь главного редактора 
журнала «Современник», при всей его активно-
сти нередко испытывавшего грусть и одиноче-
ство, не могущего надолго оставить своего жур-
нального дела и отдаться творчеству. Примером 
незаменимости Некрасова на посту главного ре-
дактора стал тот факт, что с его отъездом в Ев-
ропу «Современник» «заковылял» – Некрасов 
писал об этом Толстому, переживая за журнал и 
собирая силы для работы. Отталкиваясь от упо-
минаний Толстого о возмущении в литературе, 
Некрасов немало писал о своем творчестве и от-
сутствии «фразы», о собственных планах неко-

торых новых произведений (к примеру, поэмы 
«Несчастные»), о любви как высшем смысле че-
ловеческой жизни, о скоротечности последней, 
обретающей смысл лишь при нужности человека 
другому. По письмам Некрасова весны 1857 г. 
чувствуется, что в это время он не только при-
ободрял и направлял Толстого, делился с ним 
найденным смыслом жизни, преображающим 
страшную и обидную для человека реальность, 
но в процессе написания посланий сам еще раз 
проживал открытие ценности «другого»: «Чело-
век брошен в жизнь загадкой для самого себя, 
каждый день его приближает к уничтожению – 
страшного и обидного в этом много! На этом од-
ном можно с ума сойти. Но вот вы замечаете, что 
другому (или другим) нужны вы – и жизнь вдруг 
получает смысл, и человек уже не чувствует той 
сиротливости, обидной своей ненужности, и так 
круговая порука» (ОР ГМТ. 170. 92/11). Эти мыс-
ли видятся Некрасову настолько значимыми, что 
он переживает о глубине и точности их передачи. 

Н. Н. Пайков верно отметил, что только с 
Толстым Некрасов становится «на редкость от-
крытым и откровенным»: «Едва ли не жертвуя 
коммерческими интересами, он распахивается 
своему младшему современнику не только с ли-
тературно-читательской или откровенно-дружес-
кой стороны, а и с самой интимно-душевной то-
же <…> Стоит заметить особо, что Некрасов от-
нюдь не мастер развернутых эпистол, но его 
письма к Толстому 1857 г. это вообще самые 
объемные из всех дошедших до нас его писем» 
[Пайков 2006: 121–122]. В этом послании от 
5(17) мая 1857 г., написанном из Парижа, Некра-
сов излагал найденную им правду о любви и не-
равнодушии, которую он осознал во многом бла-
годаря Толстому: «Человек создан быть опорой 
другому, потому что ему самому нужна опора. 
Рассматривайте себя как единицу – и вы придете 
в отчаяние. Вот основание хандры в порядочном 
человеке – думайте, что и с другими происходит 
то же самое и спешите им на помощь» 
(ОР ГМТ. 170. 92/11). В цитируемом письме 
Некрасова показана разгадка одиночества и тра-
гического ухода многих революционных демо-
кратов: именно в это время, в результате сравне-
ния личностей, качеств, характеров, в том числе 
Толстого и Чернышевского, Некрасов пришел к 
выводу о духовной слабости своих молодых со-
ратников-демократов. Ю. В. Лебедев справедли-
во пишет о том, что «создавая историко-
героические поэмы, Некрасов действовал “от 
противного”: они были своеобразным упреком 
той революционно-материалистической безду-
ховности, которая глубоко потрясла и встрево-
жила поэта» [Лебедев 2016: 61].  
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Переписка Некрасова и Толстого вызывала в 
обоих корреспондентах схожие желания: писем 
было мало, хотелось увидеться лично и всё обго-
ворить. Однако по мере приближения к 1860-м гг. 
письма Некрасова и Толстого становились все 
более сдержанными. Отдаление между Толстым 
и Некрасовым произошло после категоричного 
суда последнего над повестью «Альберт» (кото-
рую в то время и писатель, и редактор называли 
«Погибший»). Некрасов сначала открыто и пря-
мо писал Толстому, что повесть его нехороша: 
Толстой отвечал, что его исключительная по-
весть и не может нравиться многим, что на нее 
он потратил год неустанного труда – писатель 
просил Некрасова вернуть ему рукопись. Инте-
ресно, что в письме от 19 января 1858 г. Некрасов 
признавался Толстому в собственном переутом-
лении, граничащем уже с глупостью, сокрушался, 
что так мало поговорил с Толстым о его повести, 
над которой он произнес решительный суд: 
«Я глуп, как сайка, бессонные ночи отшибают 
память и соображение...» (ОР ГМТ. 170. 92/15). 

Толстой внимательно прочитывал журнал 
«Современник», наполнение которого не всегда 
казалось писателю достойным. Так, в письме от 
21 января 1858 г. Толстой раскритиковал новый 
номер журнала, отметив, что он «очень плох». 
В феврале 1858 г. Толстой открыто заявил 
Некрасову, что союз писателей, сотрудничаю-
щих с «Современником», изжил себя. Толстой не 
скрывался, выражая свое желание печататься и в 
других журналах. Кроме того, он вновь заявлял 
Некрасову о деньгах, сроках и скорости выплат. 
Некрасов с деньгами не тянул: в связи с уходом 
из «Современника» нескольких авторов редакто-
ру важно было сохранить настрой и темп работы. 
В феврале 1858 г. Толстой еще не отказывался 
публиковаться в «Современнике», более того, 
обещал Некрасову печатать всё самое лучшее 
именно в его журнале. Однако условия сотруд-
ничества тяготили как авторов, подписавших 
соглашение, так и самого Некрасова, о чем он 
откровенно писал Толстому 22 февраля 1858 г., 
замечая, что не все писатели, в отличие от Тол-
стого, к которому у него не было упреков, чув-
ствуют свою большую ответственность. 

В письме от 26 февраля 1858 г. Толстой кон-
статировал свое расхождение с Некрасовым, вы-
званное внешними факторами: «Я боюсь, вслед-
ствие того, что мы давно не видались, и эти рас-
счеты, между нами что-то неладно. – Я этого 
очень, очень бы не желал» (ОР ГМТ. 8638). Но 
после того, как цензура задержала повесть «Аль-
берт», из-за чего она не была опубликована в 
№ 4 журнала «Современник» за 1858 г., а появи-
лась только в августовской книжке с датой 

28 февраля 1858 г., переписка Толстого и Некра-
сова совсем сошла на нет. По всей видимости, 
Толстой был обижен публикацией материалов в 
летнем номере журнала, который считался не 
ходовым. 

После письма Некрасова от 3 апреля 1858 г. 
переписка между корреспондентами прекрати-
лась. Зимой 1859 г. Некрасов, узнавший от Тур-
генева, что Толстой завершает новый роман, звал 
его в журнал, предлагая какие угодно денежные 
условия. По всей видимости, Некрасов дважды 
пытался пригласить Толстого: первая его записка 
нам не известна, однако мы знаем о ее существо-
вании благодаря второму краткому посланию, 
которое Некрасов передал Толстому через Тур-
генева. Толстой не ответил и на второе воззвание 
Некрасова, хотя в финале его была обозначена 
просьба о кратком ответе: «Отвечайте мне, хотя 
в двух словах».  

13 (25) апреля 1861 г. Толстой приехал из-за 
границы в Петербург, где увиделся и с Некрасо-
вым. Встреча была дружественная, хотя речи о 
публикации произведений Толстого в «Совре-
меннике» не заходило. Вместо собственных про-
изведений Толстой предложил Некрасову опуб-
ликовать в переводе, на русском языке, повести 
Бертольда Ауэрбаха, с которым Толстой встре-
тился в Берлине. Толстой был очарован не толь-
ко произведениями Ауэрбаха, но и им самим, его 
обаянием, внешностью и силой утверждения. 
Вероятнее всего, в личной встрече с Некрасовым 
Толстой настолько ярко описал Ауэрбаха и его 
произведения, что Некрасов заинтересовался и 
согласился с возможностью публикации рассказа 
или повести в виде пробы. Однако в письме от 
30 мая 1861 г. Некрасов от публикации произве-
дений Ауэрбаха в «Современнике» отказался. 

При этом он вновь обратился к Толстому с 
приглашением в журнал на чрезвычайно выгодных 
условиях: Некрасов предлагал Толстому 200 руб-
лей серебром с печатного листа, просил ответить 
на его послания. Если в письме от 30 мая 1861 г. 
он использовал при упоминании желаемого от-
вета конструкцию со значением условия: «Если 
вздумаете отвечать на это письмо, то адресуйте в 
Ярославль, на мое имя», то в письме от 3 июня 
1861 г. Некрасов уже применяет оборот, не-
сколько уничижающий его самого и возвышаю-
щий Толстого: «Будьте здоровы и удостойте ме-
ня ответом о том, согласны ли Вы дать что-
нибудь в “Современник”» (Некрасов 1981–2000, 
т. 14, кн. 2: 160).  

Насколько можно судить по письмам самого 
Некрасова, «Современник» в то время испыты-
вал острую нехватку материалов. В этой ситуа-
ции, особенно после просьб Некрасова, молчание 
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Толстого выглядело однозначным разрывом с 
«Современником». Между тем общение корре-
спондентов в 1850-е и 1860-е гг. не прошло для 
обоих писателей бесследно. А. В. Гулин спра-
ведливо пишет, что «с исчезновением прямых 
творческих контактов и нарастанием идейных 
противоречий на протяжении 1860–1870-х гг. 
отношения Некрасова и Толстого ограничились 
редкой деловой перепиской. Тем показательнее, 
при всем расхождении художественных и чело-
веческих судеб, выглядят в это время творческие 
сближения старшего и младшего литераторов» 
[Гулин 2021: 98]. На самом деле, удивительные 
прозрения и точки сближения обоих литерато-
ров, связанные с рассуждениями о высших про-
явлениях человеческого духа, во многом обусло-
вили их параллельное движение на ближайшие 
10–15 лет. Толстовские открытия и художе-
ственные объяснения духовного пути личности, 
содержащего утрату детской чистоты и веры, ве-
роятность сложного возвращения к ним на новом 
этапе понимания себя, способствовали, по наше-
му мнению, внутренней эволюции Некрасова, в 
1860-е гг. сумевшего на новом поэтическом 
уровне вернуться к мысли о человеческой ограни-
ченности в физическом плане и духовной силе.  

 
Примечание 
1 Переписка Л. Н. Толстого и Н. А. Некрасова. 

Отдел рукописей Государственного музея 
Л. Н. Толстого. Инвентарные номера рукописей 
указываются в скобках в тексте статьи.  
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Abstract. The article analyzes personal correspondence between Leo Tolstoy and Nikolay Nekrasov 
in the 1850s–1860s, investigates the influence of the correspondents on each other, which remains underes-
timated in modern literary criticism: not only the experienced editor Nekrasov had a decisive influence on 
the novice writer, but also Tolstoy, who knew life firsthand, contributed to the transformation of Nekrasov. 
During the preparation of the article, not only published letters of the correspondents were used but also 
handwritten materials stored in the funds of the Leo Tolstoy State Museum. The article indicates the mo-
ments of the correspondents’ ideological convergence and distancing, the stages of their interaction in letters, 
determined by the complexities and specifics of personal communication, the publication of Tolstoy’s works 
in the Sovremennik journal, and changes in the journal’s trends. The paper notes the qualities and features 
that each of the correspondents most valued in the other as well as the similarity and parallelism of the crea-
tive evolution of the writer and the poet, both of whom came to create great epic art. Particular attention is 
paid to the role of Tolstoy in maintaining Sovremennik, his assistance in launching a new military documen-
tary direction in the journal. The paper analyzes the correspondents’ disagreement, caused in many respects 
by Nekrasov’s cooperation with young revolutionary democrats. It is emphasized that Tolstoy’s discoveries 
and artistic explanations of the spiritual path of the individual, involving the loss of childish purity and faith, 
the likelihood of a difficult return to them at a new stage of understanding oneself, contributed to the internal 
evolution of Nekrasov, his understanding of the limitations of materialistic views. In the 1860s, Nekrasov 
managed to return to the idea of human physical limitations and spiritual strength at a new poetic level. 

Key words: Leo Tolstoy; Nikolay Nekrasov; journal Sovremennik; correspondence; correspondents; 
personality; spiritual growth; censorship; creative interaction. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению фотографического образа Урала конца XIX – начала 

XX в. и той роли, которую сыграли видовые фотографии в процессе формирования визуальных до-
минант уральского пространства. Основным материалом работы послужили фотографические иллю-
страции, представленные в путеводителях, а также фотографические почтовые открытки конца XIX – 
начала XX в. Теоретико-методологическим основанием исследования являются представление о 
средствах коммуникации как сообщении и структурно-семиотическое понимание культурного кода. 
Почтовые открытки и путеводители рассматриваются в качестве влиятельных кодировщиков про-
странства, которые представляют образ Урала в соответствии со своими коммуникативными уста-
новками. Туристическая направленность видовых фотографий приводит к отбору пространственных 
доминант, соответствующих статусу достопримечательности. Завершается утверждение Чусовой в 
качестве главной реки Урала. Происходит смещение интереса в сторону Южного Урала, поскольку 
здесь располагаются самые эффектные горные пейзажи. Доминантой Уральских гор становится гора 
Таганай, которая венчает группу высоких хребтов в районе Златоуста. Горнозаводское производство 
представлено в качестве предмета туристической этнографии. Особый интерес связан с мифами и 
легендами региона, а также историческими сюжетами, которые обладают качествами аттрактивного 
повествования. Постоянным ракурсом изображения становится вид сверху, что подчеркивает крутиз-
ну и масштабность пространства. Массовый характер авторства и интенсивность распространения 
фотографических видов Урала приводят к новому открытию уральского пространства.  

Ключевые слова: образ Урала; травелог; путеводитель; почтовая открытка; визуальные до-
минанты; фотография; достопримечательность. 
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Обращение к фотографическим изображениям 
Урала конца XIX – начала XX в. связано с обосно-
ванием особой роли фотографии в процессе 
формирования образа уральского пространства. 
Благодаря массовому развитию фотографическо-
го производства и новым способам распростра-
нения фотографии на рубеже веков происходит 
настоящее визуальное открытие российских тер-
риторий. Агентами этого открытия становятся 
видовые почтовые открытки и путеводители. 
Фотографии, представленные ими, меняют вос-
приятие пространства. До этого времени глав-
ным источником формирования пространствен-
ных представлений о большинстве российских 
регионов являлись вербальные тексты – научные, 
публицистические и литературные. Фотография 
впервые совместила существующие представле-
ния с реальными географическими видами. 
В этом процессе происходит смещение и уточне-
ние пространственных значений, что в силу 
масштабности явления не могло не сказаться на 
дальнейшем развитии геокультурных образов 
российских территорий.  

Исследования визуального образа простран-
ства представлены сегодня в разных областях 
знания и формируют несколько актуальных 
направлений. Социологи городского простран-
ства изучают визуальные репрезентации города 
как культурного конструкта [Головнёва, Марти-
шина 2021]. Представительная группа работ в 
социологии и теории архитектуры связана с изу-
чением визуальной среды города и ее влияния на 
жизнь горожан [Филоненко, Штомпель, Штом-
пель 2020]. С социологическими исследованиями 
пространственных представлений пересекаются 
труды психологов, которые рассматривают визу-
альные образы в качестве когнитивно-
аффективного компонента городской идентично-
сти [Голубь, Тимофеева, Озерина 2019]. Основ-
ным методологическим ориентиром для социо-
логов и психологов при этом становятся мен-
тальные карты К. Линча [Линч 1982]. Гумани-
тарные географы рассматривают визуальные 
элементы пространства в структуре геокультур-
ного бренда [Замятин 2020]. Культурологи и ис-
торики искусства сочетают анализ перцептивных 
и творческих аспектов визуального образа [Го-
релова 2019]. Визуальные элементы локальных 
текстов культуры изучаются в работах филоло-
гов [Павлова, Романова 2022]. Можно выделить 
целую группу исследований, которые связаны с 
изучением образа города в презентационных фо-
тографиях и почтовых открытках. Многие из них 
поднимают проблемы конструирования образа 
пространства [Бушмаков, Бушмакова 2016; Гри-
бер, 2011]. Отмечая обширность феномена «ви-

зуальный образ территории» и подходов, кото-
рые сформировались в сфере его изучения, со-
средоточимся на историко-культурных и комму-
никативных аспектах функционирования визу-
альных репрезентаций пространства: благодаря 
каким культурным феноменам территория обре-
тала свой визуальный образ и какие значения 
этих репрезентаций легли в основу ее геокуль-
турного кода.  

В этом отношении наше исследование опира-
ется на теорию локального текста, которая «обу-
чает умению видеть за разными текстами <…> 
некий единый текст, ориентирует на анализ под 
углом зрения единства» [Топоров 2003: 84]. Под 
визуальными доминантами пространства пони-
маются повторяющиеся в разных изобразитель-
ных жанрах, будь то рисунок, картина, фотогра-
фия, открытка, фильм и т. д., географические об-
разы, которые фиксируют основные символиче-
ские значения территории. Визуальные доминан-
ты направляют внимание аудитории, играя роль 
кодировщиков пространства. Опираясь на бар-
товское понимание культурного кода, можно 
сказать, что визуальные доминанты отсылают к 
«сверхтекстовой организации значений, которая 
навязывает представление об определенной 
структуре», «подспудно объединяющей внешне 
разрозненные поверхностные элементы текста и 
позволяющей фокусировать их смысл» [Барт 
1989: 455, 457]. В качестве такой «сверхтексто-
вой организации» выступает образ Урала, кото-
рый складывался в культурном сознании благо-
даря фотографии как новому изобразительному 
жанру и влиятельному средству коммуникации. 
Представленные в путеводителях и почтовых 
открытках фотографические изображения рас-
сматриваются в качестве «визуальных наррати-
вов» регионального текста, которые, с одной 
стороны, фиксируют устойчивые сюжеты и сим-
волические коды территориальной идентичности 
[Головнева 2018: 241], с другой – в силу своего 
массового распространения оказывают большое 
влияние на их формирование. 

Другим базовым основанием исследования 
служит представление о внутренних связях меж-
ду средством коммуникации, понимаемым вслед 
за М. Маклюэном как сообщение [Маклюэн 
2003], и образом созданного им пространства. 
Эта связь проявляется в конфигурации про-
странственных образов: их семантике и поэтике. 
При этом будут учитываться не только струк-
турные особенности фотографического изобра-
жения, но и характер бытования фотографий. 
Туристические установки, определяющие функ-
ционирование путеводителей и почтовых от-
крыток, задают основные содержательные и 
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стилистические координаты представленного в 
них образа Урала.  

До появления фотографии визуальные репре-
зентации Урала носили несистемный и достаточ-
но ограниченный характер: это были рисунки в 
отдельных путевых отчетах1 и редкие показы 
уральских видов на академических выставках 
Москвы и Санкт-Петербурга2.  

Первый серьезный выход уральской темы в 
общероссийский художественный контекст был 
связан с творчеством А. К. Денисова-Уральского 
и совпал с массовым распространением видовой 
фотографии. В конце 1890-х гг. художник актив-
но участвовал в столичных выставках, представ-
ляя свои акварельные и живописные работы по 
уральским сюжетам. Картины и камнерезные 
изделия уральского художника были с успехом 
представлены на Всемирных выставках в Сент-
Луисе (1897) и Париже (1900). Следом состоя-
лась череда персональных выставок на Урале и в 
обеих столицах. Поселившись в Петербурге и 
открыв здесь художественную камнерезную ма-
стерскую, Денисов-Уральский сделал Урал глав-
ной темой своего творчества, оказав большое 
влияние на формирование образа уральского 
пространства в художественном сознании этого 
времени.  

Однако влияние фотографий, в силу их мас-
сового распространения в разных сферах дея-
тельности, носило по-настоящему революцион-
ный характер. Чтобы понять масштаб этого вли-
яния, посмотрим, каким образом проходило рас-
пространение фотографических видов Урала на 
рубеже XIX–XX вв.  

Самым влиятельным каналом распростране-
ния фотографических видов Урала становятся 
документальные, т. е. созданные на основе фото-
графических изображений, почтовые открытки, 
получившие массовое распространение начиная 
с 90-х гг. XIX в. Печать и продажа открыток ока-
зывается прибыльным бизнесом. В рекламном 
объявлении киевского издательства «Новь» в 
1916 г. говорилось: «Если Вы до сего времени не 
практиковали в своем магазине продажи художе-
ственных открытых писем, то не упустите насто-
ящего благоприятного момента для использова-
ния этой отрасли оборота» (Ярцева). Изданием и 
продажей открыток занимались не только фото-
ателье и типографии, но и магазины и предпри-
ниматели, которые были связаны с книжной, му-
зыкальной и сувенирной торговлей, в том числе 
крупные пароходства. В Перми, например, са-
мыми крупными издателями открыток были фо-
тограф-любитель Н. И. Аммосов (с 1910 по 
1916 г. – 16 серий), сын владельца книжного ма-
газина И. Ю. Пиотровского, музыкальный мага-

зин А. В. Синакевича, типографии П. Ф. Камен-
ского и Е. И. Заозерского, аптекарский магазин 
Д. Г. Сандлер, провизор Т. И. Овчинников, пис-
чебумажный магазин Г. М. Никитина. 

Пионером и бесспорным лидером уральской 
видовой фотографии считается екатеринбург-
ский фотограф В. Л. Метенков, организовавший 
выпуск нескольких общих серий с названиями 
«Урал», «На Урале», а также серии, посвящен-
ные отдельным регионам и городам Урала, 
например серия «Южный Урал». Точное количе-
ство изданий и открыток В. Л. Метенкова до сих 
пор не установлено. Известный коллекционер 
открыток С. Н. Тагрин писал, что последним из-
вестным номером считается 725-й – это открытка 
«Южный Урал. Гора Кыртаж (Курташ. – прим. 
Е. В.) в 12 верстах от Белорецка» (Тагрин 1978).  

Если фотоальбомы с видами городов остава-
лись достаточно дорогостоящим и штучным то-
варом (такие фотоальбомы собирались в москов-
ских фотоателье еще с 1860-х гг.), то почтовые 
открытки оказались удобным и демократичным 
по стоимости форматом распространения видо-
вых фотографий. Благодаря им произошла целая 
географическая революция – впервые массовому 
зрителю оказались доступны изображения самых 
отдаленных уголков страны. Продажи открыток 
сосредоточились в транспортных узлах и тури-
стических центрах регионов, поддерживая разви-
тие массового туризма в России. Например, 
только о Перми «Контрагентством Суворина и 
Ко», монополизировавшим торговлю в книжных 
и газетных киосках на железнодорожных стаци-
ях, в течение 1913–1917 гг. было издано 7 боль-
ших серий.  

Другим влиятельным каналом распростране-
ния уральских фотографий служили региональ-
ные путеводители. Путеводители – это еще один 
жанр массовой культуры, который испытал 
подъем на рубеже столетий. На Урале одним 
только журналистом В. А. Весновским с 1899 о 
1926 г. было подготовлено к изданию более де-
сяти разных путеводителей: Путеводитель по 
Уралу, 1899; Спутник туриста по Уралу. Путево-
дитель по курортам Урала, 1902; Иллюстриро-
ванный путеводитель по Уралу, 1904; Весь Ека-
теринбург: справочник-ежегодник: с планом го-
рода Екатеринбурга, 1903; Весь Челябинск и его 
окрестности: карманный справочник, 1909; Пу-
теводитель по Западно-Уральской железной до-
роге, 1912; Минеральные источники в Пермской 
губернии. Пермь, 1913 и др. Начиная с самого 
первого издания фотография служила обязатель-
ной принадлежностью уральских путеводителей.  

Известный исследователь российских бедеке-
ров этого времени И. И. Руцинская отмечает, что 
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путеводители, «написанные местными авторами 
и изданные местными издателями, можно рас-
сматривать как яркую форму региональной са-
мопрезентации» [Руцинская 2018: 133]. В этом 
контексте иллюстративный ряд бедекера, чаще 
всего представленный видовыми фотографиями, 
вносил свои акценты в создаваемый образ ураль-
ского пространства, выделяя изображенные ло-
кусы как доминирующие.  

Говоря о роли видовых фотографий в процес-
се формирования образа регионального про-
странства, нельзя не сказать об издательских 
проектах Русского географического общества, 
связанных с популяризацией систематических 
сведений о регионах Российской империи. Это 
прежде всего издание «Живописная Россия: Оте-
чество наше в его земельном, историческом, 
племенном, экономическом и бытовом значе-
нии», подготовленное в 1870-х гг. и выходившее 
отдельными томами с 1881 по 1901 гг. Издание 
состоит из 19 книг, которые содержат 220 от-
дельных очерков и около 4000 иллюстраций, в 
том числе фотографий. Урал представлен во вто-
рой части восьмого тома, который включает бо-
лее 300 страниц и 161 рисунок. Идея проекта 
была связана с совмещением научных и презен-
тационных задач, поэтому описание российских 
регионов строится в опоре на живые очерковые 
жанры, в том числе путевые очерки, что позво-
ляет создать эмоционально-насыщенный образ 
пространства. «От души желаем, чтобы наш труд 
и других русских людей побудил поближе озна-
комиться с Россией и потрудиться на ее пользу, 
благо и процветание в будущем», – так опреде-
ляет практическую цель издания его главный 
вдохновитель М. О. Вольф (Живописная Россия 
1878: VII). 

Второй подобного рода обобщающий проект – 
«Россия. Полное географическое описание наше-
го отечества: настольная и дорожная книга для 
русских людей», выходивший с 1899 по 1914 г. 
под общим руководством П. П. Семёнова-Тян-
Шанского. Все книги этого издания были богато 
иллюстрированы, при этом основой визуального 
ряда послужили фотографии. Уралу посвящен 
5-й том издания, который вышел в 1914 г.  

Обобщающим этапом формирования фото-
графического образа дореволюционного Урала 
можно считать уральский цикл фотографий 
С. М. Прокудина-Горского, сделанных им в ходе 
специальных фотоэкспедиций на Урал в 1909, 
1910 и 1912 гг., – всего 450 черно-белых и цвет-
ных фотографий. Многие из них послужили ос-
новой для почтовых открыток. Кроме того, 
С. М. Прокудин-Горский вел большую просвети-
тельскую деятельность, представляя свои фото-

графии на публичных выступлениях. Професси-
ональный взгляд и просветительская установка 
Прокудина-Горского позволили соединить в 
этом цикле планомерный отбор локаций для 
съемки с пониманием визуальной аттрактивно-
сти объектов, что способствовало созданию це-
лостного и эстетически выверенного образа 
уральского пространства.  

Перечисленные источники – почтовая от-
крытка, фотографические иллюстрации в путе-
водителях и географических очерках, а также 
авторский цикл С. М. Прокудина-Горского, на 
наш взгляд, репрезентативно отражают те про-
цессы визуального кодирования уральского про-
странства, которые происходят в массовом со-
знании благодаря фотографии. 

Учитывая ярко выраженную презентацион-
ную направленность путеводителей и видовых 
открыток, можно сказать, что главным механиз-
мом формирования образа Урала служит кон-
струирование достопримечательностей. В про-
цессе фотографирования и распространения фо-
тоизображений с туристическими и сувенирны-
ми целями происходит направленный отбор про-
странственных доминант, соответствующих ста-
тусу достопримечательности: они обязаны пора-
зить воображение, оказать эмоциональное воз-
действие, сформировать желание увидеть своими 
глазами.  

При этом визуальная кодировка пространства 
происходит на основе сложившихся в общекуль-
турном сознании символических представлений 
об Урале. В ходе анализа визуальные доминанты 
фотографического образа Урала будут рассмот-
рены с учетом их взаимодействия с теми значе-
ниями, которые сформировались в предыдущей 
культурной традиции, прежде всего в уральской 
путевой очеркистике [История литературы Урала 
2020] и художественной прозе Д. Н. Мамина-
Сибиряка [Абашев 2009]. 

 Для группировки полученных результатов 
воспользуемся классификацией видовых фото-
графий, которую применяют для анализа тури-
стических фотоизображений: природные пейза-
жи и антропогенные ландшафты; люди, занятые 
повседневными делами; мемориалы и архитек-
турные сооружения (здания, инфраструктурные 
сооружения и т.д.) [Olson, McAlexander, Roberts 
1986]. Во всех намеченных группах можно выде-
лить повторяющиеся визуальные образы, или 
визуальные доминанты.  

В группе природных ландшафтов повторяется 
сочетание горной и речной стихии. При этом за-
метен акцент на скалистых берегах уральских 
рек, что позволяет создать эффектный визуаль-
ный образ (рис. 1). 
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Рис. 1. С. М. Прокудин-Горский. 

Камень «Красный». Река Чусовая. 1912 г.3 
Fig. 1. The stone ‘Red’. Chusovaya River. 1912, 

by S. M. Prokudin-Gorsky 
 
Среди изображений скально-речного сюжета 

заметна активность чусовских фотографий. Кам-
ни на реке Чусовой становятся постоянным объ-
ектом съемки. Фотография реализует ожидание 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, который, критикуя 
уральские картины П. П. Верещагина за отсут-
ствие в них подлинного Урала4, писал: «Впрочем 
профессор не затруднил бы себя поездкою в го-
ры; а в лучшем месте реки Чусовой, где она те-
чет среди великолепных скал и утесов, именно 
между Межевой Уткой и Кыновским заводом он 
и совсем не был. Таким образом, Урал еще ждет 
своего художника, который воспроизведет на 
полотне его оригинальные, полные своеобразной 
прелести и суровой поэзии красоты…» (очерк 
«От Урала до Москвы», Русские ведомости, 
1881–1882 гг.) (Мамин-Сибиряк 1955: 267–286). 
Благодаря фотографии река Чусовая заняла 
прочное место в уральском пейзаже. С уверенно-
стью можно сказать, что видовая фотография 
послужила решающим фактором в процессе раз-
вития массового туризма на Чусовой.  

Речные пейзажи часто дополняются видами 
пароходов, что подчеркивает деловой и дина-
мичный характер пространства (рис. 2). 

В горных видах преобладает установка на 
скалистые острые вершины, которые раньше не 
могли считаться репрезентативным символом 
Урала. Средний Урал, который представлял 
уральское пространство в силу сложившейся ли-
тературной традиции5, не мог похвастаться вы-
сокими горами. На рубеже веков в связи с разви-
тием транспортного сообщения и туризма Юж-
ный Урал, где располагаются самые крутые вер-
шины уральского хребта, попадает в фокус вни-
мания. В горном уральском пейзаже на первый 

план выдвигается гора Таганай, расположенная 
около Златоуста. У В. Л. Метенкова, например, в 
серии «Южный Урал» Таганаю посвящено не 
менее 10 разных кадров. Иллюстрированный пу-
теводитель В. А. Весновского открывается фото-
графией Таганая, привлекая туристов красотой и 
крутизной горных видов Урала. До этого време-
ни Таганайский хребет, не связанный с горными 
уральскими промыслами, не входил в число обя-
зательных для знакомства с уральским простран-
ством мест. Развитие массового туризма, наце-
ленного на яркие визуальные впечатления, сде-
лало Таганай одной из главных природных до-
стопримечательностей Урала (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Камский пароход. Фотография в путеводителе 
В. А. Весновского «Иллюстрированный путеводитель 

по Уралу». 1904 (Весновский 1904: 68) 
Fig. 2. A steamship on the Kama River. A photograph 

from the guidebook by V. A. Vesnovsky 
An Illustrated Guide to the Urals. 1904 

 

 
Рис. 3. В. Л. Метенков. Общий вид Малого Таганая 

и Откликного гребня. Почтовая открытка. 19036 

Fig. 3. A view of Mount Malyy Taganay 
and the Otkliknyy Ridge. Postcard. 1903, 

by V. L. Metenkov 
 
При выборе природных видов ставка делается 

не только на красоту, но и на экзотику и таин-
ственность места. Путеводитель В. А. Веснов-
ского, например, включает фотографию Чертова 
городища, овеянного легендами о языческих ка-
пищах. Многочисленные фотографии Чертова 
городища, как одной из самых популярных 
уральских достопримечательностей, представле-
ны в почтовых открытках начала XX в. Не смог 
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обойти вниманием это легендарное урочище и 
С. М. Прокудин-Горский. 

Среди антропогенных ландшафтов преобла-
дают горнозаводские и железнодорожные виды. 
Характерные для документальной фотографии 
общие виды города нередко включают заводские 
сооружения (рис. 4). При этом завод оказывается 
на переднем плане, что подчеркивает его значи-
мость в уральском пространстве.  

Примечательно, что формирование устойчи-
вого ракурса было зафиксировано в подписи к 
златоустовской панораме С. М. Прокудина-Гор-
ского: «Часть Златоуста. На первом плане завод» 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Златоуст. Вид с восточной стороны. 

Почтовая открытка начала XX в. 
Fig. 4. Zlatoust. A view from the east side. 

A postcard from the early 20th century 
 

 
Рис. 5. С. М. Прокудин-Горский. Часть Златоуста. 

На первом плане завод. Осень 1909 г. 
Fig. 5. A view of a part of Zlatoust with the plant 

in the foreground. Autumn 1909, 
by S. M. Prokudin-Gorsky 

Распространенным ракурсом в уральских ви-
дах, как антропогенных, так и природных, стано-
вится вид сверху, что связано с горным характе-
ром уральского рельефа (рис. 6). Этот ракурс за-
крепляет в представлениях об уральском про-
странстве значения крутизны и масштабности 
пространства. Представляется, что формирование 
этого ракурса во многом обусловлено общими 
особенностями туристической презентации места, 
в частности, популярностью такого элемента экс-
курсионного маршрута, как видовая площадка. 

Другим распространенным сюжетом ураль-
ских видовых фотографий становится изображе-
ние открытых горных выработок. За счет высо-
кого ракурса и панорамного охвата эти фотогра-
фии выразительно передают масштаб работ, 
а ступени карьера рождают ассоциации с антич-
ным амфитеатром – приглашающим к театраль-
ному зрелищу, центром которого становится 
горнодобывающее производство (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Урал. Скала близ станции Миньяр. 

1914 г. Почтовая открытка 
Fig. 6. The Ural Mountains. A rock formation 
near the Minyar station. A postcard from 1914 

 

 
Рис. 7. Магнитная гора Высокая. Разработка горы 

Высокой, Нижне-Тагильский участок. Большая яма. 
Гравюра с фотографии в уральском томе 

«Живописной России» (Живописная Россия 1901: 193) 
Fig. 7. Magnetic Mountain Vysokaya. Development 

of Vysokaya Mountain, Nizhny Tagil area. A large pit. 
An engraving from a photograph in the Ural volume 

of The Picturesque Russia 
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Ассоциативный ряд, связанный с театральны-
ми мотивами, способствует символизации про-
странства, подчеркивая значимость горнозавод-
ских локусов в геопоэтическом ландшафте Урала.  

Представляя устойчивые сюжеты антропоген-
ного ландшафта, нельзя не назвать динамичные 
фотоизображения железнодорожных выемок 
(рис. 8). Эти фотографии подчеркивают глубину и 
искривленность уральского пространства, а также 
поддерживают образ делового, горнозаводского 
Урала. Для туриста эти виды выполняют своего 
рода рекламную функцию – потенциальный пу-
тешественник понимает, что впечатления начнут-
ся уже во время пути к месту назначения. 

 

 
Рис. 8. Урал. Выемка в утесе Дергач около станции 

Усть-Катав. Почтовая открытка начала XX в. 
Fig. 8. The Ural Mountains. A quarry in the Dergach cliff 

near the Ust-Katav station. A postcard from the early 
20th century 

 
Композиционные возможности фотографии и 

правильно выбранный ракурс позволяют объ-
единить ключевые значения уральского про-
странства в одном кадре. На фотографии 
В. Л. Метенкова «Доменная печь. Заводская 
платформа» (рис. 9) соединяются ведущие доми-
нанты природного и антропогенного ландшаф-
тов: гора, покрытая сосновым лесом; река, кото-
рая необходима для производственных процес-
сов; завод, возносящийся трубами выше окрест-
ных гор, а благодаря своему отражению в воде 
как будто уходящий в земные недра.  

Подобные кадры нередко встречаются в ураль-
ском цикле С. М. Прокудина-Горского. В каче-
стве выразительного примера можно вспомнить 
об одном из самых известных уральских кадров 
фотографа – Общий вид на г. Пермь с Городских 
горок (1909). 

Люди на уральских фотографиях чаще всего 
представлены в процессе производства, харак-
терного для местной жизни. Это портретные и 
репортажные фотографии рабочих на металло-
делательных заводах, соляных и горных работах, 

золотых приисках, в камнерезных мастерских. 
Фотография пытается передать особенности этой 
необычной для центральных российских регио-
нов деятельности, и здесь этнографический ин-
терес подчас соседствует с экзотическим впечат-
лением.  

 

 
Рис. 9. В. Л. Метенков. Доменная печь. 

Заводская платформа. 1904. Почтовая открытка 
Fig. 9. A blast furnace. A factory platform. 

1904, by V. L. Metenkov. Postcard 
 
Экзотика как эффективный инструмент при-

влечения внимания туриста активно используется 
в фотографических иллюстрациях. «Живописная 
Россия», например, не упустила случая показать 
верблюдов во время весенней пахоты (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Пахота на верблюдах в Оренбургской 

губернии (Живописная Россия 1901: 139) 
Fig. 10. Plowing with the use of camels 

in the Orenburg province 
 
Среди многочисленных изображений мемори-

алов выделим те, которые чаще других повторя-
ются при тиражировании. Это прежде всего по-
граничные знаки Европа-Азия, вошедшие в чис-
ло самых узнаваемых уральских достопримеча-
тельностей. Подчеркивая пограничный характер 
Урала, туристические фотографии снимают при 
этом негативные коннотации соседства с «диким 
полем», которые раньше присутствовали в обра-
зе уральского пространства. Сейчас погранич-
ность репрезентирована в качестве яркого впе-
чатления, аттракциона, места для фотосессии.  

Среди уральских мемориалов особым внима-
нием пользовался памятник вогулу Чумпину на 
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горе Благодать. Памятник оказался фокусной 
точкой, вокруг которой выстраивался нарратив о 
русской колонизации Урала. Легенда о вогуле, 
показавшем русским богатства горы и убитым за 
это своими соплеменниками, служила эмоцио-
нальному включению зрителя в историю и одно-
временно расставляла правильные с политиче-
ской точки зрения смысловые акценты. 

В группе фотографических изображений 
уральской архитектуры, помимо традиционных 
для видовых фотографий рубежа веков церквей, 
присутственных учреждений, зданий театров, 
заметна активность горнозаводской и железно-
дорожной тем. Если одни заводские виды обу-
словлены впечатлениями масштабности и визу-
альной значимости, другие отсылают к истории 
и мифологии Урала, поддерживая общую уста-
новку видовых фотографий на привлечение ту-
ристического внимания. Так, массовая фото-
графия начала века завершает формирование 
образа-символа Невьянской башни, которая свя-
зана с легендой о том, как Акинфий Демидов 
организовал в ее подвалах чеканку фальшивых 
серебряных монет. Наклонный силуэт усилил 
визуальную привлекательность башни, что спо-
собствовало активному тиражированию ее 
изображений.  

Железная дорога на Урале играла роль страте-
гической транспортной артерии, связывающей 
его с центральной Россией и Сибирью. Транзит-
ные значения уральского пространства нашли 
свое воплощение не только в динамичных обра-
зах крутых поворотов и туннелей в горах, но и в 
изящной архитектуре уральских вокзалов и 
станций, ставших яркими акцентами в суровом 
уральском ландшафте (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Екатеринбург. Вокзал железной дороги. 

Почтовая открытка начала XX в. 
Fig. 11. Yekaterinburg railway station. 
A postcard from the early 20th century 

 
Ажурную легкость железнодорожной архи-

тектуры поддерживают изображения многочис-
ленных уральских мостов. Мосты на Урале от-
личались высотой и сложными конструкциями, 

поскольку возводились нередко в горной мест-
ности над быстрыми реками с обрывистыми бе-
регами (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Мост через р. Косьву около станции Губаха 

Пермской ж. д. Почтовая открытка начала XX в. 
Fig. 12. A bridge over the Kosva River  

near the Gubakha station on the Perm Railway. 
A postcard from the early 20th century 

 
Железнодорожные видовые фотографии пред-

ставляют Урал современным деловым простран-
ством, акцентируя внимание не на проблемах, 
с которыми столкнулась горнозаводская про-
мышленность Урала во второй половине XIX в. 
[Фомичева 2008], а на технологических дости-
жениях. Отмечая парадный характер туристиче-
ских фотографий и выборочность взгляда, нельзя 
не признать, что они зафиксировали важные для 
уральского индустриального ландшафта образы. 
Не случайно, железная дорога заслужила редкую 
для уральских впечатлений похвалу А. П. Че-
хова: «Уральская дорога везет хорошо. <…> хотя 
и приходится переваливать через Уральские го-
ры. Это объясняется изобилием здесь деловых 
людей, заводов, приисков и проч., для которых 
время дорого» (Чеховым. 29 апреля 1890 г.) (Че-
хов 1976: 71). 

В целом первые фотографические изображе-
ния Урала во многом становятся визуализацией 
устойчивых представлений об уральском про-
странстве, которые сложились в русской культу-
ре благодаря литературным и публицистиче-
ским произведениям. Урал предстает как само-
бытный горнозаводский край, славный своими 
большими заводами, сильными реками, теку-
щими среди густых лесов и скалистых берегов, 
живописными горами, которые резко отличают 
уральский ландшафт от привычного среднерус-
ского пейзажа.  

Однако необходимо отметить, что фотогра-
фический образ не только воспроизводит усто-
явшиеся образы и смыслы. Природа фотографи-
ческого кадра, а также туристическая направлен-
ность сферы бытования видовых фотографий по-
новому выстраивает символические локусы и 
сюжеты, меняя акценты в общей палитре смыс-
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лов. Благодаря масштабности влияния фотогра-
фические изображения Урала закрепляют эти 
изменения в образе уральского пространства.  

Установка на туристический интерес делает 
уральское пространство не только более вырази-
тельным в визуальном и эмоциональном отно-
шении. Важной миссией фотографических изоб-
ражений становится более широкий и подроб-
ный, чем в прежних вербальных репрезентациях, 
охват уральского пространства. Усиливая друг 
друга, эти процессы приводят к изменению сим-
волических значений отдельных районов и реги-
она в целом. Фотография завершает начатое в 
путевой очеркистике Д. Н. Мамина-Сибиряка 
утверждение Чусовой в качестве главной реки 
Урала. Заметно смещение интереса в сторону 
Южного Урала – здесь располагаются самые эф-
фектные горные пейзажи. Фотография вновь по-
догревает интерес к уральской горной промыш-
ленности, которая переживает в конце XIX в. 
глубокий кризис. Фотография делает горную 
промышленность предметом туристической эт-
нографии. Выделяются разного рода странные и 
экзотические локусы, овеянные местными леген-
дами и преданиями, вроде Чертова городища, 
памятника вогулу или Невьянской башни, что 
усиливает значения загадочности и необычности 
пространства. Использование съемки с высокой 
точки, связанное с феноменом видовых площа-
док, поднимает взгляд наблюдателя и заставляет 
воспринимать окружающий ландшафт как мас-
штабное и динамичное пространство. Фотогра-
фия не только иллюстрировала, но и оценивала 
пространство изображения, предлагая увидеть 
его сквозь призму визуально эффектных и сим-
волически значимых образов.  

 
Примечания 
1 Так, в «Живописном путешествии от Моск-

вы до китайской границы» Андрея Мартынова 
(СПб.: Типография Александра Плюшара, 1819) 
было представлено только два уральских вида в 
жанре офорта. Более развернутая серия зарисо-
вок Урала появилась в «Путешествии по Сиби-
ри и прилегающим к ней странам Центральной 
Азии, по описаниям Т. У. Аткинсона, А. Т. фон-
Миддендорфа, Г. Радде и др.», вышедшем в 
1865 г. Уральские дневники В. А. Жуковского, 
сопровождавшиеся авторскими карандашными 
рисунками, были опубликованы только в начале 
XX в.  

2 Выставка В. Е. Раева в Академии художеств 
в 1838 г. включила несколько картин, созданных 
во время поездки на Урал. Первая большая серия 
уральских пейзажей, выполненная П. П. Вере-
щагиным по заказу УГЖД, была представлена в 
Петербурге в 1870-х гг. Пейзажи Михайловско-

го завода под Осой представлены на картинах 
А. А. Сведомского, выставлявшихся в 1880–
1890-х гг.  

3 Фотографии С. М. Прокудина-Горского здесь 
и далее воспроизводятся по материалам сайта 
«Открытый исследовательский проект “Наследие 
С. М. Прокудина-Горского”». URL: http://prokudin-
gorskiy.ru/ 

4 На самом деле, П. П. Верещагин создал в 
конце 1870-х целую серию картин, посвященных 
чусовским камням: Камень Писаный, Камень 
Мултык, Камень Красный, Камень Высокий и 
др. Правда, уральские виды оказались под силь-
ным влиянием общих канонов, которых придер-
живался художник, поэтому потеряли свою спе-
цифику. 

5 Образ уральского пространства, как и боль-
шинства других отдаленных регионов страны, 
складывался в многочисленных путевых очер-
ках. В связи с этим пространство описания 
напрямую зависело от транспортных магистра-
лей. Сибирский тракт и первые железнодорож-
ные ветки, связавшие Урал с центральной Росси-
ей и Сибирью, проходили по Среднему Уралу. 
Заметим, что и первый художественный образ 
Урала был создан преданным екатеринбургскому 
Зауралью Д. Н. Маминым-Сибиряком. 

6Изображения почтовых карточек воспроиз-
водятся по открытым источникам. 
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Abstract. This article deals with the photographic image of the Urals in the late 19th – early 

20th centuries and studies the role that scenic photographs played in shaping the visual dominants of the 
Urals. The main materials for this research were photographic illustrations presented in guidebooks as well 
as photographic postcards of the period in question. Theoretically and methodologically, the study is based 
on the perception of means of communication as a message and the structural-semiotic understanding of the 
cultural code. Postcards and guidebooks are considered as influential space coders that present an image of 
the Urals in accordance with their communicative settings. The tourist orientation and technical possibilities 
of photography production lead to a wider and more detailed coverage of the Ural space than in previous 
verbal representations. In connection with the focus on tourist attractiveness, spatial dominants are selected 
that correspond to the status of a landmark. The Chusovaya River firmly establishes its status as the main 
river of the Urals. The interest shifts toward the Southern Urals, where the most spectacular mountain land-
scapes are located. Taganay Mount, which crowns a group of high ridges in the Zlatoust region, becomes the 
dominant feature of the Ural Mountains. Tourist photography reintroduces as a landmark the mining industry 
of the Urals, which, due to the crisis of the second half of the 19th century, was losing its status as an eco-
nomic pillar of the region. Mining production is presented as an object of tourist ethnography. There is noted 
special attention with regard to myths and legends of the region as well as historical plots that possess the 
qualities of attractive narration. A view from above becomes the most preferred, constantly employed per-
spective, emphasizing the steepness and the scale of the space. Mass authorship and an intensive distribution 
of photographic views of the Urals lead to a new discovery of the Ural space. 

Key words: Urals image; travelogue; guidebook; postcard; visual dominants; photography; landmark. 
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Аннотация. Метареалистов Алексея Парщикова и Аркадия Драгомощенко объединяют кон-

тактные связи и типологические схождения. При сопоставлении поэтики Парщикова и Драгомощен-
ко выявлены отличия: стиховая форма; телесность поэзии Парщикова, стремление его визуализации к 
тактильности (изображение визуальных образов от глаза к руке); кинематографичность парщиков-
ского письма; юмор Парщикова как средство снижения пафоса; принцип «опустошения слова сло-
вом», пассивная отдача вещи миру у Драгомощенко; абстрактный пейзаж Драгомощенко; близость 
лирического стихотворения Драгомощенко к эссе; драгомощенковское чередование поэтического и 
прозаического; барочность поэтического мышления Драгомощенко; диффузный комплекс буддист-
ских и индуистских мотивов у Драгомощенко. Общность их поэтик создают как константа метамета-
фора; как доминанты манифестарность, металиричность произведения; поэт как слух; идеограмма; 
неявная связь явлений и предметов; весомая величина стихотворения; концептуально усложненный 
синтаксис; тяготение к пустотности как пространству блаженства; изображение внешнего как внут-
реннего.  Сила, определяющая соотношение предметов и явлений и направляющая их в метафизиче-
ский континуум, близкий к непостижимому отсутствию, также во многом обусловлена телесностью 
парщиковского письма. Поэты сближаются по типологическим схождениям (термин В. Жирмунско-
го), контактным связям и генетическому родству. Между ними была личная симпатия, переписка и 
общение. Среди источников творчества есть и общие, к примеру, интерес к «американской языковой 
школе» – сильный у Драгомощенко, умеренный у Парщикова.  

Ключевые слова: метареализм; Алексей Парщиков; Аркадий Драгомощенко; контактно-
генетические связи; типологические схождения. 
 

Среди представителей метареализма (ушед-
ших и ныне живущих) – первостепенные поэти-
ческие фигуры, дополнительно привлекающие 
внимание к этому творческому направлению. 

Вершинные имена метареализма – Алексей Пар-
щиков, Аркадий Драгомощенко, Иван Жданов, 
Александр Ерёменко, Владимир Аристов, Ан-
дрей Тавров и др.  
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Метареализм изучался в трудах М. Эпштейна, 
К. Кедрова, О. Северской, Д. Голынко-Вольфсона, 
К. Корчагина и других исследователей [Кедров 
1984, 1989; Эпштейн 1986; Северская 2007; Го-
лынко-Вольфсон 2003; Корчагин 2021]. Данное 
творческое направление также рассматривалось 
в диссертационных исследованиях [Князева 
2000; Токарев 2017; Чижов 2016].  

М. Эпштейн – автор «Тезисов о метареализме 
и концептуализме» (1983) и манифеста метареа-
лизма (1986) – говорит об этом явлении как о 
стилевом направлении в отечественной литера-
туре и искусстве, сложившемся в 70-е гг., но 
приобретшем известность в 80-е гг. [Эпштейн 
2021; Эпштейн 1988: 185; Эпштейн 2005: 112]. 
Термин «метареализм» возник, по мнению уче-
ного, в декабре 1982 г., после вечера гиперреали-
стов в Доме художника. Исследователь предла-
гает термин «метабола» как «смещение» в иное, 
«бросок» в возможное («метабола» буквально 
означает «сверхбросок», «переброс», «переме-
щение», «поворот») [Эпштейн 2017]. 

Знаковый исследователь метареализма в об-
ласти лингвопоэтики – Ольга Северская [Север-
ская 2007]. Она, в частности, отмечает, что в по-
строении грамматики образных высказываний 
школа метареализма как будто исходит из прин-
ципов «Риторики образа» Р. Барта [Барт 1989: 
317–318].  

Уже в 2003 г. Д. Голынко-Вольфсон, говоря 
об «игнорировании» метареализма, использует 
кавычки: «Слово “игнорирование” здесь взято в 
кавычки, поскольку оно, безусловно, дает осно-
вания упрекнуть автора в сильном преувеличе-
нии или даже фактической неточности: за про-
шедшее десятилетие опубликованы антологии и 
персональные сборники, добротно представля-
ющие поэтов, объединяемых под прижившейся, 
но эвристически спорной этикеткой “метареали-
сты”» [Голынко-Вольфсон 2003: 32–33]. Иссле-
дователь выделяет среди примет метареализма 
«лингвистический универсализм» и «лингвисти-
ческое членение, “разъятие” исторической по-
следовательности» [там же: 36].  

Метареализму свойственно повышение удель-
ного веса слова. А. Парщиков в своем эссе «Си-
туации» называет такие признаки свойственной 
ему поэтики, как «пространственная драматур-
гия» предметов, намерение предмета стать дру-
гим или развоплотиться до пустоты; «заморажи-
вание скорости», замена динамики статикой, 
торможение, статуарность жеста; тождество фе-
номенов, близнечность явлений или предметов, 
возможность их сличения с непостижимым ин-
вариантом; гиперпредметность; фрактал (термин 
Мандельброта) – нахождение одного образа 
внутри другого; выпад из систематичности в зо-

ну ошибочности, беззащитности, неопознанно-
сти; повторы как свободная творческая зона, а не 
вода, куда нельзя войти дважды [Парщиков 2006: 
32–33]. Пример фрактала: на картине Дюрера 
«Художник, рисующий лютню» мы видим ху-
дожника, рисующего лютню, и художника, ри-
сующего художника, рисующего лютню. Так 
рождается галерея образов.  

Метареализм – сугубо русское явление, однако 
привлекающее внимание и зарубежных ученых, и 
не только представителей эмиграции. Современ-
ные зарубежные ученые изучают как метафору 
вообще [Lakoff 1989], так и метафору метарели-
стов. На наш взгляд, спорно соотнесение художе-
ственных миров Ольги Седаковой и Ивана Жда-
нова, которое предлагает S. Sandler [Sandler 2006].  

Два самобытных метареалиста первого ряда – 
Алексей Парщиков и Аркадий Драгомошенко: 
в чем – при их отличии – их общность? Интерес-
но увидеть родство Драгомощенко и Парщикова 
и различие их поэтик.  

Поэзия А. Парщикова как метареалиста пред-
ставала предметом глубокого изучения. Ссылки 
на источники о Парщикове даны в нашей статье 
о силе в его поэзии [Зейферт 2020: 116]. Аркадий 
Драгомощенко по своей поэтике метареалист, 
хотя сам говорил о своем отличии от метареали-
стов. Из интервью Н. Курчатовой с А. Драгомо-
щенко:  

– Вас в «Википедии» сопрягают с метареали-
стами – насколько это справедливо, на ваш 
взгляд? 

– Меня все же связывают с ними скорее дру-
жеские отношения, чем философская, мировоз-
зренческая общность. И мы прекрасно это пони-
маем. Метареалисты считают, что каждое поэти-
ческое действие – это прибавление к тому миру, 
в котором мы находимся. Я же считаю, что нет. 
Что это создание некоего отсутствия, которое 
втягивает мир со всех сторон. Так был создан 
мир – Бог ничего не прибавлял, он убрал себя. 
Если вы посмотрите на апофатическое богосло-
вие, то это из той же оперы, как если бы мы об-
суждали творчество Беккета с категорией отри-
цания через отрицание, когда каждая следующая 
фраза отменяет предыдущую. Бог это «не то», 
«не то» и «не это». Если теология – это наука, 
пытавшаяся объяснить мир в период до появле-
ния квантовой механики, то поэзия – это метод 
познания [Курчатова 2009].  

Как о метареалисте о Драгомощенко говорит 
ряд ученых, к примеру Г. Заломкина [Заломкина 
2014]. В основном изучалась его поздняя лирика. 
Ссылки на своих предшественников – исследо-
вателей Драгомощенко мы приводим в нашей 
работе о его «зрелом преждевременном произве-
дении» [Зейферт 2021: 215].  
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Оба поэта – одни из наиболее сильных но-
вейших русских авторов. А. Драгомощенко от-
крыт английскому миру через контакты с амери-
канской «языковой школой поэзии» [Устинова 
2013] (Л. Хеджинян и др.), Парщиков, в силу 
жизненных обстоятельств, – в меньшей мере ан-
глийскому (в 1991 г. уехал в США, где получил 
степень магистра с работой по Пригову; по вос-
поминаниям вдовы Аркадия Драгомощенко Зи-
наиды, Аркадий в США познакомил Алексея с 
американскими поэтами, но «тот был не в вос-
торге», хотя и начал переводить Майкла Палме-
ра, о чем сообщает его супруга З. Драгомощенко 
в письме ко мне от 23 марта 2022), в большей 
мере – немецкому (в 1995 г. эмигрировал в Гер-
манию). Парщиков по поэтике близок «языко-
вым поэтам», с интересом переводил Палмера и 
Уотенна, поддерживал с ними тесные отноше-
ния, но растворенность в этой школе, присущая 
Драгомощенко, ему, конечно, не была свой-
ственна. Имеется совместная фотография Лин 
Хеджинян и Аркадия Драгомощенко, сделанная 
Алексеем Парщиковым.  

Выше других постмодернистов Драгомощен-
ко ценил Р. Барта, проявлял интерес к другим 
французским авторам [Корчагин 2020]. Парщи-
ков с его визуальным, идущим от глаза к руке, 
проявлял глубокий интерес к творчеству амери-
канского художника и скульптора Александра 
Колдера. Проблема общих источников у Парщи-
кова и Драгомощенко нуждается в обстоятель-
ном изучении.  

В. Аминева обращает внимание на то, что 
Д. Дюришин пишет о правомерности взаимосвя-
зи «контактно-генетических связей» и «типоло-
гических схождений» при исследовании [Амине-
ва 2014: 38]. Между Парщиковым и Драгомо-
щенко – энергетически сильное пространство 
диалога. Здесь работают равноценный значи-
тельный дар обоих, круг общих источников, ти-
пологические схождения, генетическое родство и 
контактные связи (имели место переписка, лич-
ное общение, приятельские отношения или ско-
рее не близкая дружба). Зинаида Драгомощенко, 
вдова поэта, вспоминает, что впервые «Алексей 
Парщиков появился у нас дома с поэтом Ильёй 
Кутиком в 1982 г. У них вечером было чтение в 
Клубе-81. Затем, по свидетельству З. Драгомо-
щенко в письме от 23 марта 2022 г., были встре-
чи в Москве, в Сан-Диего».  

Драгомощенко рассказывает о своих впечат-
лениях от личности, амбивалентного образа, ви-
зитов и, конечно, поэтики Парщикова в эссе 
«Верхние слои атмосферы» [Драгомощенко 2012]. 
«Полагаю, – говорит поэт, – мало кто понимает, 
что Парщиков был последним, самым изощрён-
ным оплотом конвенционального, классического 

стиха» [Драгомощенко 2009: 39]. О поэтической 
практике Парщикова («находил и осваивал кро-
товые норы перехода от символических диспо-
зиций языка к семиотическим, он открывал 
условия порождения той гетерогенности, в кото-
рой ему, как поэту, было намного легче возвра-
щать утраченное в не иссякающем многосло-
вии») Драгомощенко пишет, отвечая на вопросы 
Д. Бавильского в литературно-философском жур-
нале «Топос» [Драгомощенко 2012].  

Аркадий после ухода Алексея из жизни напи-
сал стихотворение «Я не верю, что так закончи-
лось, вообще не верю, нет…» с посвящением 
«Алексею Парщикову» и датой в начале произ-
ведения «воскресенье, 10 мая 2009 г.». Синтак-
сические и лексические повторы, параллелизмы, 
сверхдлинные натянутые строки практически 
равной длины, парщиковские мотивы («дири-
жабли», «стада», «нефть»), застывшая динамика 
(«в гипсе поз и речи», «руки медленны, исчеза-
ют из взгляда») создают произведение похожим 
на парщиковское. Обратим внимание на не 
свойственный Драгомощенко параллелизм:  

Низко посаженные глаза 
Близко посаженные глаза 
(Цит. по рукописи: 
из личного архива З. Драгомощенко) 

Эта синтаксическая фигура похожа на корон-
ное для Парщикова лексико-синтаксическое по-
добие: 

одновременно: телу, почти обращённому в газ, 
одновременно: газу, почувствовавшему упор. 
[Парщиков 2014: 96] 
В одном из писем к Драгомощенко Парщиков 

пишет: «Аркадий, я чаще всего возвращаюсь к 
твоим книгам» [Фанайлова 2022]. У Парщикова в 
личном компьютере была папка «Драгомощен-
ко», куда он складывал письма к нему и от него. 
Эта папка пригодилась для составления книги 
«Кёльнское время», над которой работали вдова 
Алексея Екатерина Дробязко и Андрей Левкин. 
Об Аркадии Драгомощенко Парщиков пишет в 
«Кёльнском времени» и в «Рае медленного ог-
ня». В эссе «Ситуации» Парщиков развивает 
один из своих тезисов, опираясь на мастерство 
Драгомощенко: «Развоплощаясь на нулевой от-
метке своего энергетического состояния, пред-
мет отбрасывал уже не тень под остановленным 
солнцем, а свою харизму, которую так описывал 
Аркадий Драгомощенко: ”...но как застывшая в 
щели броска, // между орлом и решкой, моне-
та – кривизна намерения...”». Самость видимого 
открывается в «намерении» предмета стать дру-
гим или развоплотиться до пустоты, предъявить 
свою материальную исчерпанность. «Ушли на 
дно. Туда, где вечный шах...»; «Время заблоки-
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ровано» [Парщиков 2008: 24]. Отзывы Парщи-
кова об Аркадии Драгомощенко в эссе и письмах 
говорят о большой близости их поэтического 
мировидения. Вопрос литературного взаимодей-
ствия Парщикова и Драгомощенко нуждается в 
монографическом изучении.  

Творчество Алексея Парщикова – одна из мо-
их многолетних научных магистралей. Благода-
рю организаторов II Международного фестиваля 
им. Алексея Парщикова (Германия, Берлин, 
июнь 2021) за оказанную мне честь стать лауреа-
том премии фестиваля, также известной как 
Alexei-Parshchikov-Preis. Мне интересно наблю-
дать за жизнью метареализма сквозь многогран-
ную призму: с одной стороны, я сама создаю ме-
тареалистические стихотворения и поэмы (не 
только метареалистические; бурлящий всплеск 
метареализма в моей лирике – 2015–2018 гг., пик 
– 2016 г.), с другой – являюсь исследователем 
метареализма, при преподавании в университете 
немало говорю об этом творческом направлении 
среди других и в своем литературном клубе 
«Мир внутри слова», провожу чтения для поэтов, 
в том числе для поэтов-метареалистов. Много-
летнее изучение поэзии А. Парщикова привело 
меня к следующим результатам. Рано прошед-
шая кристаллизацию поэзия Парщикова, «ранняя 
зрелая», характеризуется такими чертами, как 
метаметафора как монада; телесность; оцельня-
ющая сила, определяющая соотношение предме-
тов и явлений и направляющая их в метафизиче-
ский континуум, близкий к непостижимому от-
сутствию; хронотопические лакуны; сверхдлин-
ная натянутая силлабо-тоническая строка; весо-
мая величина стихотворения при исчерпанности 
и одновременно максимальной открытости ли-
рического сюжета; множащиеся образы (сфера в 
сфере; принцип матрёшки), рождающие аура-
тичность художественного слова; внешнее как 
внутреннее; лексические и синтаксические по-
вторы, работающие как угасание эха; доминиро-
вание визуального по принципу «от глаза к ру-
ке»; поэтический текст как кинолента; юмор как 
средство снижения пафоса.  

Рассмотрим совокупность этих средств на 
примере стихотворения Парщикова «Добытчики 
конопли». Сверхмедленное многократное про-
чтение Парщикова выявляет метаметафору как 
монаду: каждый метафорический элемент произ-
ведения одновременно словно включает в себя 
весь мир художественного целого.  

Парщиков начинает с полезных свойств ко-
нопли, из которой делают бечеву («со складов 
пеньки канатной»), но уже, изменяя семантику 
мотива каната (страховочная система, экстрим: 
«снимки канатов, сброшенных с высоты, всем 

хорошо известны (так ловят сердечный ёк)»), 
опрокидывает навзничь положительные смыслы.  

Два лирических персонажа («Он в тряпках 
цвета халвы, а подруга – в рубахе мреющей»), 
незаметный парень и более зримая девушка, от-
личаются только по одежде, а в своем гибриде 
уже теряют индивидуальность. В их создании ра-
ботают все органы чувств, но особенно – зрение и 
тактильность, усиливающие телесность образа. 
Лирические персонажи полунагие. В «Добытчи-
ках конопли» Парщиков, как всегда, включает 
доминирующее визуальное, переходящее в так-
тильное: от глаза к руке. Цветовая гамма моно-
тонности, безликости («пыльный», «бежевый» 
(цвет пеньки), «дымовый», «цвета халвы») кон-
трастирует с кинестетикой радости – искус-
ственной («В их пальцах шуршат облатками лёг-
кие препараты», «в бухты-барахты, в обороты и 
протяжённость ворсистых канатов кольчатых 
падает пара демонов в смех и азарт стараний, 
пускаясь в длину и распатлываясь вместе или по 
очереди», «Облепленная пыльцой, мычала, сни-
мая пасту пыльцы с живота на бумагу полу-
кружьем металла») и подлинной, представленной 
через сравнительное отрицание («не пейзаж в 
Толедо, но всё ж ветерок берёт под локоток ло-
катор на горизонте»). Добытчик конопли ущер-
бен («схватку глухонемых мог бы судить ана-
том») или вовсе теряет человеческую природу – 
«пара демонов», «облепленная пыльцой, мыча-
ла», «к складам близятся двое – подобны зыбям 
или скатам, на чём нельзя задержаться, касания к 
ним заколдованы»). Пространство, и без того 
искажённое старыми руслами рек («здесь с кар-
ты сбивают старицы», «Как под папиросной бу-
магой – переползание стариц»), множится, со-
здавая новую карту местности: «Новая карта 
местности... и оцепеневшие в линзах пустынь – 
совокупности стад. Цепляющаяся орава ущелий 
за окоёмом». 

«Замораживание скорости», замена динамики 
статикой, торможение, статуарность жеста в 
«Добытчиках конопли» Парщикова направлены 
на перерождение внешнего ландшафта: 

Тень с бумагой и лезвием счищает пыльцу 
с попутчика, 
и клавишные рельефы горбят бумагу, словно  
новая карта местности. 
[Парщиков 2008: 27] 
Замедленность восприятия мира может быть 

свойственна человеку, находящемуся под воз-
действием каннабиса (см. в другом стихотворе-
нии А. Парщикова «Минус-корабль»: «как будто 
от анаши, глазные мышцы замедлились»). Даже 
стремительный процесс («без удержу», «навёр-
тываясь на резкость») утяжеляется подробностя-
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ми, разворачивается отдельными кадрами, сно-
видческой оптикой, «мучает разбег». Форма 
предметов изменяется («кос, как стамеска, бык»), 
что подчеркивается и трансформацией слов 
(«изъяв» – вероятно, изъявление и изъян одно-
временно – манифестирует химеру, наркотиче-
ский перфоманс). Добытчики конопли уже не 
бегают по полю, а «лежат», притягивая к себе 
морок:  

Сон: парусные быки из пластиковых обрезков 
по помещеньям рулят в инговой форме без удержу... 
Кос, как стамеска, бык. Навёртываясь на резкость, 
канат промышляет изъявом: вот так я лежу и – 
выгляжу. 
Так двое лежат и – выглядят, а на дымовых помочах 
к ним тянется бред собачий, избоченясь в эспандерах 
и ложноножках пределов, качаясь, теряя точность, 
кусаясь, пыжась, касаясь, мучая разбег и – 
запаздывая.  
[Парщиков 2008: 25] 

Сверхдлинная рифмованная натянутая строка 
радикально авангардна. Женские и даже дактили-
ческие («старицы» – «читается», «стриженых» – 
бежевых», «эспандерах» – «запаздывая») и ги-
пердактилические («имеющая», «очереди») клау-
зулы здесь удивительно упруги и чеканны, как 
мужские. Лексические повторы мотивов кан-
набиса, пронизывая текст, и хронотопические 
лакуны, свойственные сознанию человека в упо-
треблении, приводят к изображению погранич-
ного состояния. Внешнее (к примеру, пот: «к их 
бисерным лбам пантеоны прилепятся, будто 
пёрышки») изображается как внутреннее. Высо-
кую ноту напряжения снижает юмор: рукоятка 
бритвы напоминает «бананину» и др. Большой 
объем произведения (14 катренов, 56 строк) пара-
доксальным образом сохраняет компрессию пар-
щиковского письма, не создавая избыточности.  

Изучая А. Драгомощенко, я пришла к выводу, 
что его «зрелое преждевременное произведе-
ние», уже сложившееся в его раннем творчестве, 
как метатекст отличается такими признаками, 
как преобладание верлибра при наличии в кор-
пусе текстов тоники, в основном разноиктной; 
идеограмматичность письма; принцип «опусто-
шения слова словом», подкреплённый неявной 
связью явлений и предметов; чередование поэ-
тического и прозаического; манифестарность, 
поэтологические, металирические признаки; 
близость лирического стихотворения к эссе; 
диффузный комплекс буддистских и индуист-
ских мотивов; барочность поэтического мышле-
ния; рилькеанские установки (поэт как слух, а не 
голос; тяготение к пустотности как пространству 
блаженства, пассивная отдача вещи миру и др.); 
концептуально усложненный синтаксис (пара-
таксис, инверсия, сочетание бессоюзия и инвер-

сии, обилие синтаксической ткани); неординар-
ная метафорика; намеренное отсутствие «изящ-
ных форм»; доминирующее изображение аб-
страктного ландшафта.  

Продемонстрируем эти особенности поэтики 
на примере анализа стихотворения А. Драгомо-
щенко «Но не элегия». У Драгомощенко целый 
ряд произведений с пометой «Элегия» в назва-
нии («Кухонная элегия», «Сентиментальная эле-
гия», «Элегия вторая по счёту», «Элегия сну на 
5-е февраля» и др.). Однако поэт не стремится 
воссоздать зримые контуры жанра элегии, рабо-
тая только на уровне жанрового ореола: элегиче-
ский модус растекается здесь медитативной то-
нальностью грусти по элегическим мотивам, ве-
дущим к пессимистическому финалу. Тщатель-
ное воспроизведение элегических признаков 
противоречило бы не только общей тенденции 
жанровых контуров в лирике XX–XXI вв., но и 
намеренному отсутствию изящных форм у Дра-
гомощенко. Название «Но не элегия» содержит в 
себе импульс, приглашающий к диалогу с чита-
телем: произведение можно было бы расценить 
как элегию, но это не так. Стихотворение имеет 
посвящение «Зине» (супруга Аркадия – Зинаида 
Драгомощенко), что указывает на его возмож-
ный, сокровенный, любовный посыл. Абстракт-
ный пейзаж («параллельный снег», «звериный 
дым») и неординарная метафорика («мозг, слов-
но в лабиринте мышь», «останавливать энтро-
пию, как кровотечение останавливает разжёван-
ная крапива, как бесноватых пение»), коррели-
руя, усиливают, утяжеляют элегическую тональ-
ность. Драгомощенко создает виртуозный сим-
биоз художественного пространства и времени: 
«дым ютится по неолитовым норам ночи». 

Отождествляя себя с адресантом, лирический 
субъект приглашает его в непростую рефлексию 
(«ты только дичь, ступающая с оглядкой по вор-
су хруста»). Свойственный Драгомощенко прин-
цип опустошения слова словом будто отменяет 
только что названный образ: «Ты только дичь, 
ступающая с оглядкой по ворсу хруста. Пойману 
быть». Кольцевая композиция также служит 
принципу опустошения слова словом: заданный 
в начале стихотворения мотив «мозга, словно в 
лабиринте мыши» отменяется в конце («издох-
шую мышь вытряхиваешь из лабиринта»). Поэт 
внутри лирического текста прибегает к эссеисти-
ческому, даже научному дискурсу: «Два деления 
или три тому / по шкале С˚ ещё прощались (рас-
торгая связи) части, / к полноте стремясь, к рас-
паду, как к встрече». 

Написанное сверхдлинной строкой верлиб-
ром, стихотворение отличается обилием синтак-
сической ткани (придаточные предложения, це-
почки однородных членов, сравнительные кон-



Seifert E. I. Metarealism of Alexei Parshchikov and Arkady Dragomoshchenko… 
 

101 

струкции, причастные и деепричастные оборо-
ты). Отдельные синтаксические связи инверси-
рованы («наследуя царство по первородства пра-
ву»), бессоюзие как прием обнимает большую 
часть стихотворения, особенно идеограмматиче-
ский ее стержень (от слов «Откуда же ствол теп-
ла?» до «куст красноватой полыни»). Центр этой 
идеограммы – «ствол тепла» – притягивает к се-
бе, оставаясь недостижимым, близкие мотивы 
(«солнце», «звезда», «оружие», «огня безмятеж-
ного светозарный столп», «куст красноватой по-
лыни»).  

Поэты сближаются по типологическим схож-
дениям (термин В. Жирмунского), контактным 
связям и генетическому родству. Между ними 
была личная симпатия, переписка и общение. 
Среди источников творчества есть и общие, 
к примеру, интерес к «американской языковой 
школе» – сильный к Драгомощенко, умеренный 
у Парщикова.  

Поэтику Парщикова и Драгомощенко яв-
ственно отличают:  

– стиховая форма (преобладание верлибра 
(при наличии тоники и редкой силлабо-тоники) у 
Драгомощенко и (авангардной) силлабо-тоники 
(при наличии тоники и редкого верлибра) у 
Парщикова с чеканной напряженной строкой, 
однако при общем стремлении к сверхдлинному 
стиху у обоих авторов);  

– телесность поэзии Парщикова, стремление 
его визуализации к тактильности (изображение 
визуальных образов от глаза к руке);  

– кинематографичность парщиковского письма;  
– юмор Парщикова как средство снижения 

пафоса; 
– принцип «опустошения слова словом», пас-

сивная отдача вещи миру у Драгомощенко;  
– абстрактный пейзаж Драгомощенко; 
– близость лирического стихотворения Дра-

гомощенко к эссе;  
– драгомощенковское чередование поэтиче-

ского и прозаического; 
– барочность поэтического мышления Драго-

мощенко; 
– диффузный комплекс буддистских и инду-

истских мотивов у Драгомощенко. 
Сила, определяющая соотношение предметов 

и явлений и направляющая их в метафизический 
континуум, близкий к непостижимому отсут-
ствию, также во многом обусловлена телесно-
стью парщиковского письма.  

Общность их поэтик создают: 
– константность метафоры (рождающей аура-

тичность художественного слова и создающей 
множащиеся образы – сферу в сфере по принци-
пу матрешки); 

– доминантность следующих черт: 
 манифестарность, металиричность произ-

ведения; поэт как слух; 
 идеограмматичность письма;  
 неявная связь явлений и предметов; 
 весомая величина стихотворения при ис-

черпанности и одновременно максимальной от-
крытости лирического сюжета (объем стихотво-
рения оба поэта постепенно наращивают от ран-
него творчества к зрелому – на зрелом этапе 
данный признак становится доминантным);  

 обилие синтаксической ткани (также при-
знак, постепенно выращенный Драгомощенко и 
свойственный сначала только поэме Парщикова, 
а потом и его «большому стихотворению»);  

 концептуально усложнённый синтаксис 
(лексические и синтаксические повторы, работа-
ющие как угасание эха, и инверсия у Парщикова; 
паратаксис, инверсия, сочетание бессоюзия и ин-
версии у Драгомощенко); 

 тяготение к пустотности как пространству 
блаженства (причем хронотопические лакуны 
имеют различную природу – у Парщикова нали-
чествуют промежуточные образы (минус-ко-
рабль), ведущие к пустотному пространству, у 
Драгомощенко показано постепенное «облета-
ние» времени/пространства до пустоты);  

 изображение внешнего как внутреннего.  
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Abstract. The article aims to analyze the similarities and differences between the poetic systems of 

the major metarealist poets Alexey Parshchikov and Arkady Dragomoshchenko. Both poets left very favo-
rable reviews about each other. Despite belonging to the same literary movement, these poets are different, 
though united by contact communications and typological convergences. A comparative analysis of Parsh-
chikov’s and Dragomoshchenko’s poetics reveals the following differences: the verse form; the corporeality 
of Parshchikov’s poetry, with visualization tending toward tactility (the representation of visual images from 
the eye to the hand); the cinematographic nature of Parshchikov’s texts; Parshchikov’s humor as a means of 
reducing pathos; the principle of ‘neutralization of the word with the word’, Dragomoshchenko’s passive 
return of things to the world; abstract landscape in Dragomoshchenko’s poetry; the similitude of Drago-
moshchenko’s lyric poem to the essay; Dragomoshchenko’s alternation of the poetic and prose; baroque 
poetic thinking of Dragomoshchenko; Dragomoshchenko’s diffuse complex of Buddhist and Hindu motifs. 
The commonality of the authors’ poetics is created by: metametaphor as a constant; the manifestating nature 
of poetic works, their metalyricism as dominants; the poet as hearing, not voicing; ideogram; implicit con-
nection of phenomena and objects; weighty value of the poem; conceptually complicated syntax; inclination 
toward emptiness as a space of bliss; portraying the outside as the inside. The power that determines the cor-
relation of objects and phenomena and directs them to a metaphysical continuum, close to an incomprehen-
sible absence, is also largely due to the corporeality of Parshchikov’s writing. The poets converge each other 
in terms of typological similarities (V. Zhirmunsky’s term), contact connections, and genetic relationship. 
Between them was personal sympathy, correspondence, and communication. Among their sources of creati-
vity there also were common ones, for example, interest in the ‘American language school’ – strong for Dra-
gomoshchenko, moderate for Parshchikov.  

Key words: metarealism; Alexey Parshchikov; Arkady Dragomoshchenko; contact communications; 
typological convergences. 
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Abstract. This article investigates female metaphysical detective novel as a specific literary genre of 

crime fiction. The theoretical framework of the study includes several cross-fertilizing approaches such as 
the structuralist approach to the genre theory, the theory of postmodern anti-detective novel, and the feminist 
reading of the detective novel evolution. The nexus where these mutually correlated theoretical approaches 
overlap is the concept of female metaphysical detective novel. This subgenre of detective fiction intertwines 
several important elements of the postmodern aesthetics, i. e., self-reflexivity, intertextuality, and subver-
siveness with emphasis on political, gender, and class issues. The specific character of female-authored de-
tective stories is studied diachronically and synchronically. The evolution of the genre of female metaphysi-
cal detective novel from the Golden Age until now is considered through the lens of metaphysical or hetero-
topian settings that are featured in detective fiction written by women. First, it is shown that the construction 
of space in several Golden Age narratives provides grounds to consider them the precursors of contemporary 
female metaphysical novel. The conclusion is made that even before feminism was universally recognized as 
a literary theory, women had been trying to break out of the ‘locked room’ canon designated for them mainly 
by traditional literary criticism. Next, several new tendencies are pinpointed that have appeared in female-
authored detective fiction only recently. Finally, the set of generic features is identified that are characteristic 
of female metaphysical detective novel as a distinct genre of crime fiction. Most prominently, the novels 
epitomizing the genre foreground the evolution of the heroine’s identity depicted as a complex network of 
gendered spaces. 

Key words: female metaphysical detective novel; genre; the Golden Age; heterotopia; feminist lite-
rary criticism; generic features. 
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Female metaphysical detective novel can be de-
fined as the junction of the two tendencies of con-
temporary crime fiction: “the current postmoderniz-
ing of the genre into “metaphysical” (allegorical) 
detective fiction” and the increasing “feminizing of 
the genre” [Merivale 1996: 693]. The notion of fe-
male metaphysical detective novel is not yet as uni-
versally recognized, as are, for example, the terms 
“Golden Age novel” or “hardboiled novel”. This 
article is aimed at clarifying the genre definition of 
female metaphysical detective novel, outlining the 
history of the genre from its precursors to contempo-
rary condition, and summarizing the generic features 
that are most characteristic of the nowadays female-
authored narratives typical of the genre. 

For about three decades, the literary history of the 
detective genre has been remapped. Our research con-
tributes to better understanding the genre transfor-
mations by setting forth the notion of female meta-
physical detective novel as a specific genre form. Its 
principal difference from other genre modifications is 
a conscious blend of self-reflexivity, subverting the 
detective conventions, and focus on diverse experi-
ences configuring the evolution of female identity. 
Despite considerable interest in female detective fic-
tion of different epochs, there have been no attempts 
to reveal an intrinsic relationship between its “meta-
physicality” and feminine navigational strategies. The 
novelty of the present study consists in addressing 
crystallization process of female metaphysical detec-
tive novel and identifying its milestones.  

Elements of metafiction can be noticed in most 
recent detective novels, and in women-written sto-
ries they have acquired new relevance as a jumble of 
postmodernity, identity issues, and feminist agenda. 
As is known, the forging of the metaphysical thriller 
as a genre is largely associated with experimental 
postmodern fiction of the last quarter of the twenti-
eth century. However, from a diachronic perspec-
tive, in crime and detective fiction there has always 
existed a particular “metaphysical touch”, a tradition 
as old as crime writing itself that embraces several 
authors including the founding father of the genre 
E.A. Poe, and such well-known writers as G.K. 
Chesterton, J.L. Borges, Vladimir Nobokov, Paul 
Auster, Umberto Eco, and others, who tended to ad-
dress realms and considerations that lie far beyond 
the traditional scope of a crime story. In order to 
understand the links between the classical detective 
story, metaphysical detective novel /thriller and spe-
cific narrative models and strategies characteristic of 
its most recent feminized version, it will be helpful 
to look briefly at the history of the genre. 

One essential feature that lies at the heart of 
crime fiction is the quest for solving a mystery as 

something hidden, unresolved, intellectually chal-
lenging; in various sub-genres of crime fiction “mys-
tery goes from being only one of the elements in a 
story to being the central purpose of a story” [Rol-
lyson, Magill 2008: 1891]. The sources of crime fic-
tion are numerous. There have been attempts to trace 
it back it to Sophocles’ Oedipus the King [Ascari 
2019: 97], or to the Bible [Scaggs 2005: 8]. The use 
of mysterious and thrilling elements as well as the 
plot motif of unveiling the truth makes scholars be-
lieve that crime fiction had its genesis in Gothic 
novels, such as Anne Radcliffe’s The Mysteries of 
Udolpho [Reddy 2003: 191] or William Godwin’s 
Caleb Williams [Shaw 2010: 361].  

The existence of genetic links between Gothic 
and crime fiction can also be traced in the works of 
Edgar Allan Poe, the author unanimously recognized 
as a coryphaeus of detective fiction. According to 
Howard Haycraft, Poe, “the avowed apostle of the 
morbid and grotesque”, chose “to forsake his tor-
tured fantasies … for the cool logic of the detective 
story” [1941: 8]. His story “The Murder on the Rue 
Morgue” for the first time featured the detective, 
Auguste Dupin, as a protagonist and focused on the 
method of solving mysteries and detecting the cul-
prit. Poe’s detective stories set the trend and deter-
mined the features of detective writing that all his 
successors have been trying to follow or subvert. 

One of Poe’s most far-reaching contributions to 
the genre development was the introduction of a 
classic tandem of detectives. An outstanding and 
somewhat egocentric intellectual, a mastermind with 
excellent skills of observation and analysis is ac-
companied and narrated by a slow-minded though 
enthusiastic assistant. The detective’s eccentricity 
and secluded life, his relative lack of personal fea-
tures overweighed by exclusive intellectual power 
have determined the pattern of detective writing for 
many decades to come.  

In 1887, the story “A Study in Scarlet” by Arthur 
Conan Doyle was published that featured Sherlock 
Holmes, the all-time most famous detective. Conan 
Doyle’s crime stories epitomize representation of 
detective’s identity as a collection of multiple selves 
engaged in a complicated relationship of attraction 
and repulsion. Holmes and Watson appear to be the 
reason for each other’s identity. The dichotomy of 
the two detecting subjects can be turned into a triad-
ic structure if contrasted with another projection of 
Holmes – his principal opponent Professor Moriarty. 

The first body of literary criticism of crime fic-
tion was mainly self-reflection of the genre repre-
sentatives. Among those works were Gilbert Keith 
Chesterton’s “How to Write a Detective Story” 
[1960: 125–132], the collection of essays edited by 
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Howard Haycraft The Art of the Mystery Story 
[Haycraft 1947], and others. Based on the social and 
cultural norms of Great Britain before World War II, 
or even nostalgically longing for the traditional Vic-
torian values, these critical essays contributed to de-
veloping the canon of the classical detective story, 
otherwise known as the Golden Age story. Accord-
ing to Holquist, it is “rather the tale of pure puzzle, 
pure ratiocination, associated with Poe, Conan 
Doyle, Agatha Christie” [1971: 139]. It is character-
ized by a set of generic properties and highly recog-
nizable structural elements.  

In an attempt to formalise the typical plot 
scheme, characteristic of most narratives created in 
the framework of the genre, Viktor Shklovsky pro-
posed a universal model of a classical detective story 
[Shklovsky 1990: 101–117]. As a rule, the action is 
set in an artificially constructed isolated space that 
can be based on an existing geographic location. An 
investigator summoned to unravel a crime is often 
an amateur, and his method of detection includes 
observation and logical analysis. At the end the solu-
tion of a case serves to restore justice associated 
with social stability and adherence to traditions. As 
observed by Tzvetan Todorov, the characters are 
conventional, and so are their interactions: “Nothing 
can happen to them: a rule of the genre postulates 
the detective's immunity” [Todorov 1977: 44–45]. 
The narrative follows the chronological order of 
events from an initial mystery to its brilliant solu-
tion. The omniscient author exercises full control 
over the narrative, and, as a result, its poetic space is 
ordered, commonplace, and familiar.  

A different variation of the traditional detective 
pattern was the hardboiled fiction, originating in the 
20th-century North American literary tradition. This 
subgenre studied the dynamic social processes of the 
USA before and after World War II. Among the 
main features of the hardboiled detective stories 
were realistic depiction of crimes committed in the 
urban setting, instead of pure detection – action and 
chase-and-run game between the detective and the 
criminal, and a cynical, hardened loner as a detec-
tive, most commonly a private eye. The hardboiled 
detective story shed a new light on the traditional for 
the crime fiction problem of identity. The homo-
phonic resemblance of “eye” and “I” implies the 
private-public dichotomy, and the conflict between 
an individual and the society. In the novels of 
Dashiell Hammett, Raymond Chandler, or Ross 
Macdonald private investigator possesses polyhedral 
identity, sliding easily from one avatar into another. 

Talking about the evolution of the genre of crime 
fiction from the postmodern age until our time, it 
seems appropriate to consider the terms “antidetec-

tive novel” and “metaphysical detective novel”. An-
tidetective novel came up with the development of 
postmodernism. Postmodernism is known for aban-
doning the mimetic function of art. Instead of copy-
ing real life, postmodern fiction plays with its dis-
torted reflections and replicas, simulations and 
“a multi-dimensional space in which a variety of 
writings, none of them original, blend and clash” 
[Barthes 1977: 146]. Such authors as Jorge Luis 
Borges, Alain Robbe-Grillet, Paul Auster, and Um-
berto Eco employed the formulas of detective fiction 
to question the ontological status of the cognitive 
subject and limits of consciousness. Postmodern nar-
rative is essentially self-reflective, unclosed and re-
jecting universal truths.  

As a postmodern intersection of intellectual novel 
and mystery, the antidetective story significantly 
undermines the detective canon. Most importantly, 
it obliterates the axiological validity of detection 
itself. In doing so, it imitates the structure and plot 
devices of both classical and hardboiled detective 
story to compare unsolvable criminal case with cryp-
tic and incomprehensible text. Dismissing the clo-
sure that used to be a crucial element of the previous 
detective canon, the antidetective story “frustrates 
the expectations of the reader, transforms a mass-
media genre into a sophisticated expression of avant-
garde sensibility, and substitutes for the detective as 
central and ordering character the decentred and 
chaotic admission of mystery, or nonsolution” [Tani 
1984: 40]. The location in these stories is deliberate-
ly distorted, ambiguous, set on the margin between 
real place and its mental projection.  

The term “metaphysical detective fiction” was 
first used by Howard Haycraft, who attributed spe-
cial metaphysical dimension to the detective stories 
of G. K. Chesterton [Haycraft 1941: 76]. Michael 
Holquist proposed the term as a synonym of antide-
tective novel, stressing innovative and subversive 
character of the new genre modification: “The new 
metaphysical detective story finally obliterates the 
traces of the old which underlie it. …It is not a sto-
ry – it is a process; the reader, if he is to experience 
the book, must do what detectives do, must turn it 
into a series of objects” [Holquist 1971: 133]. How-
ever, in this article metaphysical detective nov-
el / metaphysical thriller is considered a distinct 
subgenre within the broad realm of crime fiction.  

The proposed genre concept follows the pivotal 
research on metaphysical detective novel by Patricia 
Merivale and Susan Elizabeth Sweeney who claim 
that “a metaphysical detective story is a text that 
parodies or subverts traditional detective-story con-
ventions… with the intention, or at least the effect, 
of asking questions about mysteries of being and 
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knowing which transcend the mere machinations of 
the mystery plot” [Merivale, Sweeney 1999: 2]. 
It seemed appropriate in this research to differentiate 
this subgenre both from the old-school patterns and 
from the chrestomathy antidetective stories that 
speak not of people but “of other books” [Eco 2014: 
342] and detect “detective writing more than any-
thing else” [Kravitz 2013: 47].  

It should be recognized that both metaphysical 
novels and antidetective novels modify and subvert 
the conventions of the classical detective story. Both 
types of crime fiction make use of the postmodern 
philosophy and aesthetics. As well as the antidetec-
tive novel, the metaphysical detective novel can be 
characterised by ontological rather than epistemo-
logical dominant [McHale 1987: 7], the irrelevance 
of the closure, and “book-conscious-of-its-book-
ness” narrative style [Tani 1984: 40]. Other features 
of similarity include porous boundaries between re-
ality and its virtual or literary models, parodying and 
deliberate playing with the conventions of detective 
writing.  

However, the beginning of the 21st century has 
provided mounting evidence to distinguish female 
metaphysical novel from the antidetective styliza-
tions of the early postmodern age. The two most im-
portant features of the contemporary female meta-
physical detective fiction that define the genre as 
self-standing are: first, its preoccupation with the 
national, social, cultural, and gender aspects of iden-
tity, and second, eagerness to voice the women’s 
point of view and women’s struggles, expectations, 
and empowerment. As a result, contemporary female 
metaphysical thriller has become less “flamboyantly 
postmodernist” [Merivale, Sweeney 1999: 20] and 
far more socially and politically aware. 

There are important grounds to support this new 
genre subdivision. Quite notably, the best detective 
novels of the 21st century instead of polarising the 
features of the classic detective and antidetective 
story, try to blend them together. As a result, it is 
virtually impossible today to talk about the clear 
boundaries that used to exist between highly sophis-
ticated with an absurdist touch antidetective storis 
and popular crime writing. The novels of Donna 
Tartt, Kate Atkinson, or Joan Rowling appeal both 
to the mainstream audience, and to the lovers of li-
terary subtleties and palimpsestic narratives. Provid-
ing enough suspense or action to win the mass read-
er, they at the same time indulge in cultural meta-
phors, psychological intricacies, and hidden allu-
sions. Most typically, they combine the metaphysi-
cal with the social: the metaphor of a detective solv-
ing the case is used to ask burning questions about 

contemporary society, and the individuals of which 
it is composed. 

The second feature of the new metaphysical de-
tective story is the end of male only narratives. 
Merivale and Sweeney observed that “male authors 
like Robbe-Grillet (in his later novels) and Hubert 
Aquin have turned the metaphysical detective story 
into a branch of highbrow pornography,” and pre-
dicted the advent of female authors to develop the 
up-and-coming branch of “research” or “pseudobio-
graphical” novels exploring the roots of “the palimp-
sested identity” [Merivale, Sweeney 1999: 20]. To-
day we are witnessing the triumph of women’s de-
tective writing: Ruth Rendell, Val McDermid, Anne 
Cleves, Rachel Hannah, Janet Evanovich, Fred Var-
gas, Ingrid Noll, Dolores Redondo are just a few 
names of female authors from all over the world 
whose crime stories have become bestsellers. These 
authors are preoccupied with societal responses to 
the growing economic, political and cultural potency 
of women. This shift from male to female domi-
nance in crime fiction can be loosely compared with 
the so-called “feminization” of detective story dur-
ing the Golden Age, when many prominent crime 
fiction writers were women.  

Detective or crime fiction from the outset has 
been interested in identity issues, as its main preoc-
cupation is unravelling the crime and identifying the 
perpetrator. Not less important is the identity of the 
detective, as it appears at the intersection of the con-
cepts of crime, justice, social order, investigator’s 
authority, and gender relationships in a particular 
society. The figure of female detective has always 
been viewed against the background of society’s 
attitude to women in the jobs previously occupied 
only by males. Women as professional investigators 
emerged in literature only in the 1970s with the sec-
ond wave of feminist movement [Reddy 2003: 193]. 
Before that time, women in fiction had been con-
fined to domesticity; female sleuths were portrayed 
as amateurs, rich spinsters with plenty of free time, 
as Agatha Christie’s Miss Marple or Patricia Went-
worth’s Miss Silver, or voluntary assistants of male 
professionals, as Ngaio Marsh’s Agatha Troy. 
“Spinster cosy” approach in detective literature pre-
vailed until approximately 1970s-1980s, when fe-
male writers inspired by feminist ideas challenged 
the genre conventions and articulated the new vision 
of a full-time female detective [Horsley 2005; Gavin 
2010]. In order to understand how the genre formula 
has been transformed by women writers then and 
now, it is necessary to concern which elements of 
the genre straitjacket of crime fiction have been 
foregrounded and revisited by female writers.  
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Contemporary literary criticism is moving steadi-
ly towards recognizing the female detective novel as 
a self-standing genre/subgenre of crime fiction, try-
ing to capture its unique characteristics and distinc-
tive features. Apparently, feminist critique offers the 
best perspective to view the concept of female meta-
physical detective novel. An umbrella term “feminist 
criticism” embraces a range of approaches from 
1970s to the present day trying to capture and con-
ceptualize, aestheticize and articulate the need to 
reclaim feminine space. As is known, feminist criti-
cal thought is tightly interwoven with spatial criti-
cism. A great number of feminist authors tried to 
express their visions of the role of women in terms 
of space. Thus, the French school of feminism, 
whose representatives Hélène Cixous, Luce Irigaray, 
and Julia Kristeva are often allied in the theory of 
l’écriture féminine, opposed Freudian phallocen-
trism and sought for alternative feminine space as 
“a zone at one time timorous and soon to be forth-
right” [Cixous 1976: 885]. American feminist theo-
rists, preoccupied not only with pure semiotics or 
psychoanalysis but with political activism, stressed 
the materiality of feminine spaces. Pondering on the 
evolution of feminist spatialities in the twentieth 
century, Ruth Salvaggio makes a conclusion that 
“while theories produced by men take on certain 
gendered spatial contours, theories written by wom-
en – especially those generating from the last decade 
and a half – bring women’s actual experience of 
space to discourse. Instead of shaping masculine 
space into something feminine, these women bring 
feminine space to life by writing from, through, and 
about the spaces women themselves have occupied” 
[Salvaggio 1988: 262]. 

Considering these diverse approaches, we can 
summarise that they are united by the universal fem-
inist spatial metaphor as a model of thinking. This 
metaphor was inspired by Virginia Woolf’s 1929 
essay on women writers A Room of One’s Own, 
which puts forward the idea that the critical factor in 
women’s success is the possibility for a woman to 
own a room of her own, a room where she is com-
fortable and undisturbed. Let us use the feminist spa-
tial approach to capture and calibrate the typological 
features of the genre of female metaphysical detec-
tive novel. The main question to be considered is, 
what is feminine literary space in the female meta-
physical thriller and how it differs from the male 
literary canon. 

According to Holquist, “the new metaphysical 
detective story finally obliterates the traces of the 
old which underlie it. It is non-teleological, is not 
concerned to have a neat ending in which all the 
questions are answered” [Holquist 1971: 153]. 

The metaphysical detective story poses questions not 
having ready-made answers and compares the detec-
tive's failure to resolve the case with any person’s 
inability to solve ontological mysteries that shape 
their inner and outer world. From the ancient times 
the term “metaphysical” correlates with the poten-
tial, the inconceivable, and the uncanny. Dwelling 
on metaphysical potential of places and spaces, 
Michel Foucault suggested the term “heterotopia” – 
a place intrinsically charged with implied cultural, 
social, or gender symbolism [Foucault 1986: 22–27]. 
Henri Lefebvre linked heterotopias with the occult 
and the otherworldly: “With the dimming of the 
‘world’ of shadows, the terror it exercised lessened 
accordingly. It did not, however, disappear. Rather, 
it was transformed into ‘heterotopical’ places, places 
of sorcery and madness, places inhabited by demon-
ic forces” [Lefebvre 1991: 263].  

It can be suggested that nearly all places appear-
ing in the female metaphysical detective novel, no 
matter if they are featured as crime scenes or not, are 
essentially heterotopias, intrinsically gendered and 
intertwined with the women’s perspective as the 
“Other” [Beauvoir 2010:26]. The construction of 
femininity as spatial performance is not only deduc-
ible from the geographical location and physical en-
vironment, but also is largely conditioned by spaces 
as cultural metaphors. The association of heterotopia 
with femininity stems from the fact that in the West-
ern culture woman, following the revered Aristoteli-
an dichotomy between “maleness and form, and fe-
maleness and (inferior) matter” [Freeland 1998: 5], 
was also considered irrational, incomprehensible, 
and of less value. So, from a feminist perspective, 
any women-related place can be interpreted as het-
erotopia, and not only sites intended for female use 
only, such as nursery, nunnery, female boarding 
school and the like, but various inner, outer, and 
crossover places, including the space of the female 
body, psyche, and behaviour.  

In this article we argue that the coherent tradition 
of female crime writing from the Golden Age story 
to contemporary metaphysical detective novel can 
be traced based on the evolution of heterotopian spa-
tiality in female detective fiction. The precursors of 
the genre are female detective writers of the histori-
cal period known as “the Golden Age”, approxi-
mately from the 1920s to the mid-forties. If female 
writing in general is often compared to “a room of 
her own” [Woolf 1929], representation of female 
detective writing of the first half of the twentieth 
century by literary criticism can be associated with 
“a locked room”. This definition cross-maps two 
notions. First, “the locked room mystery” used to be 
a popular Golden Age plot, and the metaphor of a 
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locked room can be extrapolated to all settings of the 
period as confined spaces: “a country manor, a uni-
versity college, a library, a train, a cruise ship, 
a country village” [Bertens and D’Haen 2]. Second, 
scholars tend to view the early female crime fiction 
as essentially “locked” by genre limitations, i. e. 
conventional and formulaic: “The locked room – 
with its imagery of enclosure and entrapment, and its 
reference only to elements within its own finite 
space – provides a perfect metaphor for the inherent 
self-reflexivity of the genre” [Sweeney 1990: 1–2]. 
However, this simplistic vision of the Golden Age 
novel as a container does not take into account the 
tendencies towards questioning and even removing 
altogether the genre straightjacket that could be 
found in particular novels of individual writers. 

In general, most literary critics associate both 
the Golden Age novel and the hardboiled detective 
story with a locked room model because of the 
fixed number of parameters and pre-arranged ways 
of their configuration. Most significantly, such 
novels frame the crime scene and establish the or-
der of characters moving in and out of it depending 
on the validity of clues. The demand for a solution 
of the case and the closure is a repetition of the 
metaphor of the locked room in terms of narrative. 
However, even inside this deliberately schematised 
framework there can be found attempts to create 
nonlinear and labyrinthine settings, like in Ngaio 
Marsh’s novels where the crime scene has its meta-
physical doppelgänger – the space of painting or 
theatre stage. Another development, even more 
pronounced, is instability or hybridity of the spaces 
of detective and culprit’s identities that seem to be 
trying to reach out beyond the rigid definitions of 
their role, swap their selves, generate multiple 
selves, or use several corporal containers of the 
same identity. 

It was typical for such Golden Age female writ-
ers as Agatha Christie or Dorothy Sayers to depict 
rural and secluded settings, small villages or country 
houses. Presumably, a solitary house is a much more 
comfortable place for a female sleuth than a big city, 
because “it is imperative to remember the simple 
and brutal fact that women’s experience of public 
space is undeniably different from that of men” 
[Schmid 2012: 16]. The same can be said about a 
small village community: a female detective feels at 
ease in an idyllic setting where the neighbours know 
everything about each other, relationships are infor-
mal, frequent encounters with all potential suspects 
inevitable, and gossiping is the favourite pastime. 
It can be assumed that Golden Age novelists empha-
sized the gender symbolism of the “locked room” 
spatial pattern, and cautiously chose such settings to 

address the issues of female self-realization and so-
cietal perceptions of femininity. 

Several novels published by British and Ameri-
can women writers at the end of the Golden Age and 
describing women-only communities, such as Doro-
thy Sayers’ Gawdy Night, Gladys Mitchell’s Laurels 
are Poison, Josephine Tey’s Miss Pym Disposes, 
and Hilda Lawrence’s Death of a Doll, feature the 
kind of feminist spatialities that enables us to consider 
them as immediate precursors of contemporary meta-
physical women-written crime stories. These novels 
challenge the Golden Age architectonics and depict 
spaces embodying, on the one hand, the idea of spa-
tial segregation and marginalization of women, and 
on the other hand, the emergence of crossover spaces 
with opportunities for women to navigate their sexual, 
professional, and social identities. In these narratives 
the construction of independent and self-reliant wom-
an’s identity through space is realized through the 
metaphor of female identity as female-centred space 
in the process of transformation. So, they indicate the 
move towards transgressing the boundaries of the 
Golden Age stories and paving the way for the con-
temporary female authors of crime fiction.  

Hence, it would be incorrect to link female repre-
sentation in women’s Golden Age detective fiction 
with the confines of a locked room. Outwardly fol-
lowing the genre conventions of the classical detec-
tive story, female narratives very significantly sub-
vert them, thus opening a passage from the locked 
room into the boundless space of the future. Most 
importantly, they set forth the problem of female 
identity as transcending traditional codifications and 
narrate this new vision through a complex network 
of women’s places and feminine spaces on the edge 
or in the process of transformation. Comparing the 
late Golden Age novels with contemporary meta-
physical thrillers written by women, it is possible to 
trace coherent female tradition of detective writing, 
in which the symbolism of unmasking hidden identi-
ty and escaping from confined settings is used to 
rediscover and rewrite female self in the new social 
and cultural environment. 

Today one cannot but agree that “the locked 
room continues to cast its shadow” [Cook 2011: 
172]. Women-authored metaphysical detective nov-
els of the 21st century often return to the familiar 
imagery of the confined setting, like a workplace or 
a family mansion, but do it in a postmodern self-
reflexive way, subverting the impenetrability of the 
locked room and making it transgressive. Other spa-
tialities that first emerged in the female crime fiction 
of the 1940s not only reappear in the contemporary 
fiction but become emblematic, such as colonial and 
regional geographies, or Gothic spaces designed to 
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promote women but turning out hostile and menac-
ing. One idea common both for the Golden Age and 
contemporary novels by women is that of female 
detective’s identity being non-homogeneous, fluid, 
multi-faceted, pluralistic, conflating several identi-
ties of one person, or several persons as each other’s 
doppelgängers. The forging process of this complex 
identity can be viewed as a passage from a locked 
room as a lot prepared for females by patriarchy to 
the multiple physical, conceptual, and narrative open 
spaces where contemporary woman can achieve em-
powerment and assert herself. 

During the last 30 years there has been a consid-
erable growth of research exploring how female au-
thors of crime fiction rethink the previous ways of 
mutual construction of femininity and masculinity, 
and discharge from the stereotypes of the archetypal 
male detective. According to Stephen Knight, “fem-
inist crime writers have changed the face of the gen-
re enormously” [Knight 2004: 164]. Most important-
ly, the tradition has been debunked, according to 
which the woman was pictured as “the dark other to 
the masculine western tradition of privileging rea-
son, intelligence, order and rationality; a tradition 
that has much to do with the generating of the fic-
tional detective” [Rowland 2001: 16]. Abandoning 
the rigidity of the genre as shaped by and encoding 
masculinist values, feminist theorists prove that 
Kathleen Klein’s restrictive definition of the detec-
tive formula as “an unsuitable site for women’s sto-
ries” [Klein 1995: 229] does no longer apply. 

An important move towards re-gendering of the 
detective novel was the appearance in the mid-1970s 
of a feminist detective embodied by such characters 
as Sue Grafton’s Kinsey Millhone, Marcia Muller’s 
Sharon McCone, and Sara Paretsky’s Victoria Iphi-
genia Warshawski. Marking a difficult transition to a 
new female presence and empowerment, they occu-
pied “the ‘in-between locus’ of the female dick” 
[Horsley 2005: 262]. This provocative double-edged 
term juxtaposes female detectives’ capability to be 
as efficient as men and their conscious distancing, 
on the one hand, from male professional attitudes 
and strategies and, on the other, from patriarchal 
convictions about women. Eventually, literary criti-
cism has come to apprehend female detective fiction 
as a renewed, transgressive genre, loaded with inter-
secting cultural shifts and gender politics. 

Today feminist critique politicizing gender issues 
in detective and crime fiction proliferates. Several 
noteworthy contributions have been published re-
cently that are genuinely concerned with the gender 
politics of women-authored detective novels [Reddy 
2003; Gavin 2010; Seago 2017; Binder 2021]. The 
focus is analysing female narratives as consciously 

politicized and deliberately transformed into an are-
na for ideological debate. Recent feminist studies of 
the female detective novel have combined interest in 
the generic features with a wide variety of issues 
stemming from the racial, national, or ethnic identity 
of the investigator and the culprit, as “racial and 
gender politics is also a factor in determining the 
crimes and victims the detectives attend to, the truths 
they uncover and the kind of justice they thereby 
administer” [Binder 2021:134]. Throughout this cri-
tique, the evolution of gendered spaces in the narra-
tive has been mentioned as an important tool of fe-
male claim to empowerment. 

It is obvious that today the genre model of female 
metaphysical thriller is used to apply the socio-
critical potential of detective fiction to the gendered 
concepts in contemporary world. Singular typologi-
cal features of the genre could be traced back to the 
end of the Golden Age of crime fiction but most of 
them crystallised in the first decade of the 21st centu-
ry. The unresolved contradictions in spatial construc-
tion of female identity, transcendental power of myth 
destroying illusory social order, and deliberate ab-
sence of closure define the face of contemporary fe-
male metaphysical detective novels across different 
countries. The subversion of the genre’s conventions 
mirrors discrepancy between male worldview operat-
ing logically constructed spaces, and female fluid and 
transgressive picture of the world stemming from in-
nate ontological ambiguity. At the same time, meta-
physical detective narratives from different countries 
pinpoint various nation-specific issues and feature 
diverse discursive strategies and means of female 
identity construction and representation. 

Merivale and Sweeney offered the following list 
of the characteristic features of the metaphysical 
thriller: “(1) the defeated sleuth, whether he be an 
armchair detective or a private eye; (2) the world, 
city, or text as labyrinth; (3) the purloined letter, 
embedded text, mise en abyme, textual constraint, or 
text as object; (4) the ambiguity, ubiquity, eerie 
meaningfulness, or sheer meaninglessness of clues 
and evidence; (5) the missing person, the “man of 
the crowd,” the double, and the lost, stolen, or ex-
changed identity; and (6) the absence, falseness, cir-
cularity, or self-defeating nature of any kind of clo-
sure to the investigation” (1999: 8). 

An assumption is made that an analogous list of 
features can be provided that define the genre nature 
of the 21st-century female metaphysical detective 
novel:  

1. Focus on female detective’s identity to voice 
political concerns: gender, class, national, or racial. 

2. Split, double, or twinned identity of the female 
detective. 
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3. Spatial construction of the female detective 
identity that is reflected in the narrative. 

4. Foregrounding unstable, disintegrating hetero-
topian spatialities. 

5. Logical solution of the case in parallel with el-
ements of non-solution stemming from the meta-
physical nature of evil which is also projected on 
social imperfection. 

6. Elements of postmodernity: self-reflexivity, 
self-consciousness, intertextual play with myths, 
plots, and archetypes. 

To recapitulate, the term “female metaphysical 
detective novel” is used to denote contemporary 
trends in women’s detective writing, as it brings to-
gether the notion of the metaphysical detective novel 
and the current developments inside female detec-
tive fiction related to growing political awareness of 
the genre. Metaphysical overtones that had existed 
in crime writing from the onset determined the pat-
tern of postmodern narratives exploiting and decon-
structing the genre canon of the classical detective 
novel. Female metaphysical detective novel, howev-
er, diverged into a particular genre modification that 
today is combining certain postmodern trends with 
sharp focus on contemporary social, political, and 
gender issues. The precursors of this new genre are 
those female authors of the late Golden Age who 
problematized the canon of the locked room as the 
only version of the feminine space and envisaged 
mobile femininity, aware of its potential to influence 
men-controlled spaces. Contemporary authors of 
female metaphysical thrillers, while continuing the 
locked room tradition, also depict other types of 
transcendent spaces to provocatively suggest a new 
concept of femininity. Consequently, we expect a 
rise of scholarly interest in the genre. The present 
study is just a pioneer attempt to outline a new and 
promising field of research connected with the inter-
sections of gender, ethnicity, sexuality, metaphysics, 
and mythology in female detective fiction, discuss-
ing various national visions of empowered female 
detectives, and mapping connections between narra-
tives across different countries. 
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Женский метафизический детективный роман рассматривается в статье как особый жанр 
криминальной прозы. Теоретическая база исследования включает в себя несколько взаимодополня-
ющих концепций: структуралистский подход к теории жанра, постмодернисткую школу антидетек-
тивного романа и феминистскую интерпретацию эволюции детектива как жанра. Областью пересече-
ния этих взаимосвязанных подходов выступает жанр женского метафизического детективного рома-
на. Это направление детективной литературы объединяет несколько важных элементов эстетики 
постмодернизма, таких как саморефлексия, интертекстуальность и отказ от привычных рамок с по-
вышенным вниманием к политической, гендерной и классовой проблематике. Специфика женской 
детективной прозы изучается в синхронии и в диахронии. Жанровая эволюция женского метафизиче-
ского детективного романа от «Золотого века» детективной литературы до сегодняшнего дня рас-
сматривается через призму метафизических топосов или гетеротопий, фигурирующих в женских де-
тективах. Во-первых, показывается, что пространственная поэтика некоторых произведений «Золото-
го века» позволяет считать их предшественниками современного метафизического романа. Делается 
вывод о том, что еще до того, как феминистская школа литературного критицизма получила всеоб-
щее признание, авторы-женщины пытались изменить традиционные представления о каноне детек-
тивного жанра как о «закрытой комнате». Далее анализируются новые тенденции, возникшие в жен-
ской детективной литературе только в последнее время. Наконец, выявляется набор характерных 
черт, определяющих самостоятельную жанровую природу женского метафизического детективного 
романа. Главным образом, произведения, относящиеся к этому жанру, отождествляют эволюцию об-
раза героини со сложной динамикой гендерно-маркированных топосов.  

Ключевые слова: женский метафизический детективный роман; жанр; «Золотой век»; гете-
ротопия; феминистская школа литературного критицизма; жанровые черты. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу мотивов системы идей суфийского происхождения 

средневекового поэта Джалаладдина Руми в романе современной турецкой и британской писатель-
ницы Элиф Шафак «Любовь». Обращение к теме религиозно-философских мотивов в современной 
литературе связано с неоднозначной популярностью Джалаладдина Руми в западном медиапростран-
стве и переложением суфийских идей его произведений в массовой культуре. Цель исследования со-
стоит в выявлении особенностей адаптации положений средневекового суфийского нарратива в со-
временном романе. К задачам работы относятся анализ текста романа на предмет содержания в нем 
интертекстуальных характеристик, а также установление целесообразности их использования. В свя-
зи с этим рассматриваются несколько положений мировоззренческой системы Джалаладдина Руми, 
которые он развил в своих произведениях в контексте арабо-мусульманской картины мира и суфий-
ской поэзии: концепция Любви, диалектическое осмысление единства Абсолюта и мира, суфийская 
этика и толерантность взглядов. Перенос элементов суфийской философии и этики, присутствующих 
в произведениях Джалаладдина Руми, в текст романа служит идейной базой для осмысления возни-
кающих проблем в нарративе Шафак. В статье делается вывод об эффективности попытки перенесе-
ния суфийской философии в современные реалии благодаря идее, призывающей к преодолению 
внутренней нестабильности для обретения гармонии с окружающим миром посредством адаптиро-
ванных положений мировоззрения средневекового мистика. 

Ключевые слова: Элиф Шафак; Джалаладдин Руми; феномен Руми; современная литература; 
арабо-мусульманская философия. 
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Элиф Шафак родилась во Франции в турец-
кой семье и провела детство в Европе, после чего 
вернулась на историческую родину, где получи-
ла высшее образование в гуманитарной сфере. 
Мультикультурный опыт, полученный Шафак в 
детстве, послужил важным фактором в формиро-
вании ее творческого пути. В Турции Шафак 
признается самой популярной женщиной-писа-
тельницей. Ее литературные бестселлеры пере-
ведены более чем на 30 языков. Являясь актив-
ным правозащитником национальных и сексу-
альных меньшинств, в своих произведениях Ша-
фак затрагивает такие темы, как толерантность, 
космополитизм, мультикультурализм, жизнь ми-
грантов и взаимоотношения восточной и запад-
ной культур. Элементы восточной, в особенно-
сти турецкой, культуры обычно являются идей-
ным содержанием ее произведений. 

Роман “Aşk” (с тур. «Любовь»), опубликован-
ный в 2009 г., рассказывает историю американ-
ской домохозяйки, переживающей кризис сред-
него возраста, Эллы Рубенштейн. Повествование 
в романе разделено на два сюжетных пласта: ис-
тория Эллы и средневекового поэта-мистика 
Джалаладдина Руми, чью историю главная геро-
иня узнает, читая книгу Азиза Захары, стран-
ствующего дервиша и, впоследствии, любовника 
героини. Шафак пользуется сюжетным паралле-
лизмом судеб персонажей для передачи своей 
идеи. В начале повествования оба персонажа жи-
вут в условиях иллюзорной защищенности 
(у Эллы она выражена описанием достигнутой 
«американской мечты» с необходимыми матери-
альными и социальными ценностями, у Руми – 
социальным статусом духовного лидера, которо-
му в средневековом восточном обществе прида-
вали большое значение). По мере развития сю-
жета персонажи начинают чувствовать внутрен-
нюю неудовлетворенность комфортной жизнью 
(у Эллы она выражается исчезновением духов-
ной связи с мужем, у Руми – «внутренней пусто-
той» и тревожными снами), которая исчезает с 
появлением их духовных наставников, стран-
ствующих дервишей, проповедующих суфизм 
(Азиза и Шамса). Содержание суфийской мысли 
в романе передается через систему сорока пра-
вил Шамса, которые заставляют Эллу и Руми 
пересмотреть свои ценности и мировоззрение и 
достичь гармонии с окружающим миром даже 
после смерти наставников. Повествование в ро-
мане ведется от нескольких лиц, которые встают 
на «путь любви», что служит связующим звеном 
для основной идеи романа – равенства всех пе-
ред Абсолютной Истиной. 

Роман «Любовь», как и другие романы «бри-
танского» периода творчества Элиф Шафак, мо-
жет быть отнесен к мультикультурной литерату-

ре, но в научном сообществе по всему миру при-
нято рассматривать произведение в контексте 
турецкой литературы (см. подробнее: [Hüküm 
2010; Furlanetto 2013; Çanaklı 2020; Репенкова 
2014, 2016; Головина 2019]). Это вызвано не-
сколькими причинами. Во-первых, окончатель-
ный турецкий вариант романа, который на ан-
глийском языке был опубликован под названием 
“Forty Rules of Love” («Сорок правил любви»), 
был отредактирован и переписан самой Шафак. 
Во-вторых, формально роман обычно рассматри-
вается в контексте турецкого постмодернизма, 
который имеет свои особенности и традицию 
изложения (см. подробнее: [Hüküm 2010; Репен-
кова 2014, 2016]). В-третьих, содержание романа 
изобилует восточным нарративом, который во 
многом становится ясен в прочтении турецкого 
варианта романа. Авторы данной статьи также 
склонны к проведению анализа турецкого вари-
анта из-за специфики темы исследования, хотя и 
не исключают из него английскую версию. 

Джалаладдин Мухаммад Балхи1 принадлежит 
к числу великих поэтов средневекового Востока. 
Он передал Отражение суфийского миросозер-
цания Джалаладдина Руми в современной турец-
кой литературе на примере романа Элиф Шафак 
«Любовь». После вынужденной миграции из 
государства Хорезмшахов и долгих скитаний по 
Ближнему Востоку семья Руми осела в Конье, 
культурной столице Малой Азии в XIII в., где в 
равной степени можно было ознакомиться с раз-
личными мировоззренческими идеями. Мистиче-
ская составляющая его учения сформировалась 
под воздействием мировоззренческих установок 
Шамседдина Табризи, который, по всей видимо-
сти, проповедовал взгляды, представляющие со-
бой синтез основного исламского вероучения, 
учения странствующих дервишей и одного из 
теоретиков суфизма Бистами, призывал к нацио-
нальному равенству и не признавал официальной 
власти [История… 2020: 229].  

В течение последних десятилетий образ Джа-
лаладдина Мухаммада Балхи пользуется боль-
шой популярностью в западном медиапростран-
стве. Различные инфлюэнсеры в контексте поп-
культуры создают свои произведения по моти-
вам его поэзии.  

Подъем интереса к фигуре Руми, начавшийся 
в конце XX в., обусловлен, по мнению Елены 
Фурланетто, несколькими причинами. Во-пер-
вых, содержание его идей может способствовать 
выходу из личностного кризиса отдельно взятого 
индивидуума в контексте духовного кризиса со-
временного общества. Нестабильная междуна-
родная ситуация, вызванная террористическими 
актами, осознание внутренней несвободы, как 
правило, провоцируют общество искать непри-
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вычные для него нравственные ориентиры, среди 
которых, наряду с новой волной интереса к су-
пергероике, оказались труды Руми на рубеже 
XX–XXI вв. Во-вторых, манера изложения Джа-
лаладдином Руми сложных теоретических основ 
суфизма в поэтической форме привлекает совре-
менного читателя. Толерантность взглядов и эк-
лектизм учения позволяют в той или иной мере 
находить ответы на актуальные спорные вопросы. 
В-третьих, столь повышенный интерес поп-
культуры к исторической личности средневеково-
го Востока может быть вызван тем фактом, что 
современное общество (Фурланетто рассматрива-
ет американское общество) старается отойти от 
религиозных догм и ограничений, что нашло свое 
место в творчестве Руми [Furlanetto 2013: 203]. 

В данном работе рассматриваются основные 
суфийские мотивы, отобранные писательницей с 
целью адаптации их под собственный нарратив. 
Авторы статьи анализируют корреляционные 
связи между романом Элиф Шафак и источни-
ками, из которых были заимствованы суфийские 
положения Мевляны, с целью выявить целесооб-
разность использования средневековых восточ-
но-мистических контекстов в романе. 

Адаптация суфийского миросозерцания Руми 
в романе достигается использованием приема 
интертекстуальности, свойственного литературе 
постмодернизма [Saeed 2018; Hüküm 2010: 638]. 
Шафак погружает повествование в обширную 
систему аллюзий на феномены восточной куль-
туры. Например, Амна Саид находит в тексте 
романа интертекстуальные связи с кораническим 
текстом [Saeed 2018: 5]. Шафак вводит в повест-
вование текст суры Аль-Ниса, которая устанав-
ливает отношения между мужчиной и женщиной 
в исламе, после чего приводит ее альтернативное 
толкование словами персонажа Шамса, который 
прибегает к суфийской практике многоуровнево-
го прочтения Корана с целью выявления скры-
тых смыслов. В данном случае суфийский нарра-
тив используется, чтобы «смягчить» изначально 
заложенный смысл и добавить современный фе-
министический дискурс [Şafak 2009: 243].  

Также в тексте романа присутствуют отсылки 
к кораническим историям. Например, чтобы про-
следить связь наставника – ученика между Ази-
зом и Эллой, Шамсом и Руми соответственно, 
Элиф Шафак вводит историю Хидра, который 
отождествляется в Коране с неизвестным «рабом 
Аллаха», поучавшим Мусу [ibid.: 357–358]. Что-
бы описать страсть безответной любви, испы-
танной Кимьей, дочерью Руми, по отношению к 
Шамсу, Шафак вводит историю Зулейхи. Через 
персонажа Шамса, который не отвечает взаимно-
стью на желания Кимьи консумировать их брак, 
Шафак вводит отсылку к Юсуфу, кораническому 

персонажу, уличившему Зулейху в прелюбодея-
нии [ibid.: 380]. Братья Алааддин и Султан Ве-
лед, оба жаждущие получить одобрение отца, но 
действующие по-разному, являются отсылкой на 
историю Кабиля и Хавиля. Султан Велед стре-
миться поддержать отца в его дружбе с Шамсом, 
Алааддин в результате неприятия перемен в 
жизни отца становится причиной смерти дерви-
ша. Интересно, что история Кабиля упоминается 
в тексте романа одним из персонажей в качестве 
оправдания преступлений, совершаемых людьми 
[ibid.: 236]. 

Также Саид подчеркивает важность присут-
ствия отсылок к персидскому фольклору в тексте 
романа [Saeed 2018: 6]. Наследие средневековой 
персидской литературы наложило отпечаток на 
развитие всех национальных культур мусуль-
манского мира. Такие сюжеты, как «Лейла и Ме-
джнун», «Фархад и Ширин», «Соловей и Роза», 
являются классическими нарративами в литера-
туре мусульманских народов, их упоминание 
добавляет элементы восточного нарратива в ро-
ман [Şafak 2009: 376]. Меджнун, потерявший рас-
судок из-за трагичной любви к Лейле, становится 
отсылкой в романе для описания безграничности 
и избирательности любви [ibid.: 241]. Руми вспо-
минает о нем в своих размышлениях, когда пыта-
ется понять, почему общество требует от него 
объяснений по поводу дружбы с Шамсом. 

На наш взгляд, Элиф Шафак достигает под-
ходящего восточного и исламского контекста для 
включения аллюзий на идеи Руми, что находит 
подтверждение в анализе текста произведения. 

На начальном этапе исследования суфийских 
мотивов идейной системы Руми в романе нас 
интересовало ключевое понятие суфизма. Ос-
новная тема, заимствованная Элиф Шафак из 
поэзии средневекового поэта, – это любовь. Для 
философии Мевляны любовь является централь-
ным понятием [Джавелидзе 1979: 187]. В «Мас-
нави-йи Ма’нави» Джалаладдина Руми любовь 
является первопричиной всего: «Если бы не бы-
ло любви, разве было бы бытие?» [Руми Ч. 5: 
139–140]. И одновременно выступает энергией, 
направляющей и движущей мироздание: «Лю-
бовь – это целое море, и небо лишь пена на нем,/ 
[смятением] подобная Зулайхе, охваченной стра-
стью к Йусуфу.// Знай, что вращение небосвода 
происходит из-за волн любви,/ и если бы не было 
любви, то застыл бы мир.// Разве [без любви] 
кристалл уничтожился бы в растении?/ Разве 
растения стали бы жертвой духа?// Разве дух 
стал бы жертвой того дыхания,/ от дуновения 
которого забеременела Марйам?// Все они за-
стыли бы на месте, как лед;/ разве были бы они 
летающими и ищущими, подобно саранче?» 
[там же: 244].  



Нигматуллина А. М., Вдовина А. О. Отражение суфийского миросозерцания… 
 

118 

Прежде чем перейти к анализу темы любви, 
необходимо остановится на понимании самой 
концепции «любви», как в философии Руми, так 
и в современном медиапространстве. Идея люб-
ви в суфийской мысли сформировалась на осно-
ве длительного эволюционного процесса. Она 
берет свое начало, как отдельно выделяемая кон-
цепция, в философии Платона, для которого лю-
бовь существует в форме эроса. По Платону, 
первоначальная трансценденция Абсолюта, в 
результате которой образовалось всё сущее, яв-
ляется, скорее, негативным явлением, потому что 
образованные из Первоначала формы, потеряв 
целостность, имеют тенденцию стремиться к 
своему первоначальному образу в мире эйдосов. 
Чтобы вернуться в запредельный мир, необхо-
дим трансцендентный опыт из привычного физи-
ческого и интеллектуального состояния. Эрос в 
данном случае выступает как трансцендентный 
опыт [Магун; Джавелидзе 1979: 179–180]. Нео-
платоники в дальнейшем развивают эту мысль, 
привнося в нее мистический смысл. Они выстраи-
вают свою трехчастную схему развития космоса, 
которая должна приводить к слиянию с Боже-
ственным Абсолютом [Джавелидзе 1979: 43–86]. 

На ранних этапах суфийское течение пред-
ставляется исследователям (см. подробнее: 
[Nicholson 1914; Бертельс 1965; История… 2020; 
Насыров 2009]) как аскетическое течение внутри 
официального ислама с мироотреченческой 
практикой зухд, идеалы и принципы которой с 
некоторой долей вероятности были переняты от 
христианского аскетического мистицизма и к 
которой, по Николсону, на ранней стадии люди 
[само]уничтожения (‘ахл ал‑фана) испытывали 
глубокое уважение [Nicholson 1914: 5]. На ран-
нем этапе аскетическое течение, по всей видимо-
сти, не проявляло признаков мистической фило-
софии, в которую оно развилось впоследствии 
под влиянием неоплатонических идей [Кныш 
1984: 88]. Как эрос служил способом трансцен-
дирования для неоплатоников, так любовь ста-
новится чем-то схожим для суфиев, желающих 
скорее пребывания в Боге, а не самоуничтоже-
ния в нем. Учение об отрешенности от земного 
(зухд) исчерпало свои доктринальные потенции в 
силу невозможности обеспечить богопознание, к 
которому стремились суфии на ранней ступени 
развития течения. Попытки прижизненного при-
ближения к Абсолюту, практиковавшиеся на 
ранних этапах, приводили либо к отелесению 
Бога, либо к обожествлению человека. Поэтому 
под влиянием неоплатоников и их учения о 
единстве бытия суфии предположительно фор-
мируют новый способ постижения Истины (ха-
кика) через новые категории «эстетическим язы-
ком» [Смирнов 1993: 46], на этапе, который 

Кныш называет «эротический мистицизм» [Кныш 
2004: 68–75]. 

Как упоминалось выше, мировоззрение Джа-
лаладдина Руми, о котором мы можем судить по 
его произведениям, может считаться эклектич-
ным. Оригинальным и самобытным можно 
назвать скорее язык его поэм, но не идеи, опи-
санные этим языком [Джавелидзе 1979: 23]. 
Опираясь на анализ его поэм, мы можем сказать, 
что мировоззрение поэта сформировано под вли-
янием греческой философии, предшествующей 
традиции арабо-мусульманской философии (ал-
Газали, Абу Йазид ал-Бистами, Ибн Араби), поэ-
тического наследия Санаи и Фарид ад-Дина Ат-
тара [История… 2020: 230]. Руми, вслед за 
предыдущими теоретиками суфизма, представ-
ляет любовь в качестве способа достичь перво-
начального единства с Абсолютом.  

В суфийском мировоззрении любовь является 
центральным понятием, определяющим взаимо-
отношения с Богом. На этом основании Шафак в 
своем романе делает любовь основной темой: 
она определяет взаимоотношения персонажей и 
выступает решением проблем, возникающих пе-
ред ними. Тематическая система в романе может 
быть схематично представлена в виде круга, цен-
тром которого является тема любви. Все второ-
степенные темы в романе сводятся впоследствии 
к ней. В начале повествования любовь кажется 
потребительской идеей, очередным средством 
достижения поставленных капиталистическим 
обществом целей (на высказанное за семейным 
ужином желание дочери выйти замуж по любви 
за человека, не одобренного родителями, Элла 
заявляет о ее инфантильности). Любовь выступа-
ет в качестве привычной формы отношений 
между членами социума, она обладает экономи-
ческими, социальными, компенсаторными и кон-
солидирующими функциями, что провоцирует 
людей идеализировать понятие, экстраполиро-
вать на него те определения, которые раньше 
приписывались божественным силам. Например, 
мы можем найти возможную отсылку на подоб-
ный нарратив в английском варианте романа, 
который был опубликован под названием “Forty 
Rules of Love” («Сорок правил любви»). Впервые 
услышав его, читатель может отнести произве-
дение к популярному в современном мире жанру 
психологии отношений. Аллюзия на идеализиро-
вание понятия любви приводит к осознанию не-
значительности такой любви, которая обладает 
социальными функциями, но не настоящими 
чувствами. 

После знакомства с книгой Азиза «Сладост-
ное богохульство» Элла идет на сближение с 
ним, что приводит к переосмыслению героиней 
концепции любви в соответствии с системой 
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взглядов ее духовного наставника и любовника. 
Это новое ощущение любви приводит Эллу к 
осознанию собственной значимости, и на этом 
примере мы наблюдаем ее внутренний трансцен-
дентный опыт, который в средневековом суфиз-
ме считался последней стадией внутреннего ро-
ста человека в стремлении его к слиянию с Аб-
солютом (об этом подробнее ниже). Элла не 
только преодолевает рамки собственного «Я», 
когда признает Азиза и свои чувства к нему 
нравственным ориентиром, но и выходит из при-
вычного ей окружения, шаблонного понятия 
«американской мечты». Шафак раскрывает идею 
личностного роста через любовь одним из пра-
вил Шамса, которыми он на протяжении всего 
повествования перестраивает мышление Руми 
(так же, как это делает Азиз по отношению к Эл-
ле): «Жизнь, прожитая без любви, прожита 
напрасно. Не важно, какова была эта любовь: 
божественная или мирская, духовная или телес-
ная. Определения порождают ограничения. Лю-
бовь же не нуждается в определении. Любовь 
сама по себе целый мир. Ты либо находишься в 
центре этого мира, либо предаёшься отчаянию за 
его пределами»2 [Şafak 2009: 415].  

Осмысление категории Абсолюта в произве-
дениях Руми обусловливается культурно-фило-
софской картиной мира, присущей арабо-мусуль-
манскому обществу. По А. В. Смирнову, если 
западное общество развивается в рамках суб-
станционально-ориентированной картины мира 
(описывает мир как совокупность того или иного 
типа субстанций), арабо-мусульманская картина 
мира может быть охарактеризована как процес-
суальная (т. е. такая, которая описывает мир как 
совокупность взаимно-обусловленных противо-
положений) [История… 2020: 22–23]. На протя-
жении долгого развития мусульманское богосло-
вие на этом основании старалось отойти от пред-
ставления Абсолюта в рамках субстанций при-
вычных для имманентного мира и пользоваться 
преимуществами отрицательного богословия. Но 
в зависимости от того, каким культурным влия-
ниям подвергалась мусульманская мысль в тече-
ние своей истории, отрицательное представление 
о Боге могло дополняться достижениями запад-
ного богословия. В частности, суфийская мысль 
допускала использование символических образов 
при описании Абсолюта [История… 2020: 21–
22]. По этой причине поэзия получила такое ши-
рокое распространение среди суфиев. У Мевляны, 
как и у его предшественников, отрицательное 
определение Абсолюта достигается диалектиче-
ским мышлением [Джавелидзе 1979: 31–32]. 

Джалаладдин Руми в своем большом фило-
софском сочинении, написанном в форме мас-
нави, «Маснави-йи Ма’нави» («Поэма о скрытом 

смысле»), описывая Абсолют, старается отда-
литься от практики катафатического, или поло-
жительного, богословия. Такая практика стре-
мится познать Бога через утверждения о его 
сущности. Однако отрицательное представление 
Бога в понимании Руми ограничено интеллекту-
альными способностями мыслящей личности 
[Джавелидзе 1979: 25–43]: «Он изрек: “Хотя не 
нуждаюсь я в вашем поминании / и недостойны 
Меня изображения [ваши], // Однако никогда 
тот, кто опьянен изображением и воображением, 
/ не может постигнуть Нашу сущность, не прибе-
гая к сравнениям”» [Руми Ч. 2: 104]. 

Так, Джалаладдин Руми приводит несколько 
причин непостижимости Абсолюта. Одну из них 
поэт описывает в присущей ему диалектической 
манере, свойственной его миросозерцанию 
[Джавелидзе 1979: 31], – осмысление мира воз-
можно лишь через противоположности: «Стра-
дание и печаль Истинный ради того сотворил, / 
чтобы через такую противоположность радость 
сердца стала явью. // Итак, скрытые (вещи) через 
противоположности проявятся; / так как у Ис-
тинного нет противоположности, то Он сокрыт» 
[Руми Ч. 1: 94]. Адаптированный вариант Элиф 
Шафак в романе высказывает Руми: «Руми гово-
рил медленно и чётко: “Всевышний Аллах со-
творил грусть, чтобы в противоположность ей 
сильнее видна была радость… Наш мир не про-
сто так назван Алем-и Кевн-ю Фесад (староосм. 
мир Разрушения и Бытия)3, то есть Тленный 
мир. Здесь всё определяется противоположно-
стью. Только у Господа нет противоположности. 
Потому Он остаётся невидим”» [Şafak 2009: 159].  

Суфийский символизм и специфичная суфий-
ская поэтика, которые Руми перенимает в ос-
новном от оригинальных восточных поэтов-
суфиев Аттара и Санаи [Бертельс 1965: 79–81], 
стремятся к слиянию понятий Божественного 
начала и Сущего. Эстетический язык, которым 
суфизм передает свои категории, описывает 
привычные философской картине онтологиче-
ские понятия через систему образов: «любовь» 
(как связующая сила предметов имманентного 
мира между собой и с Богом), «возлюбленная» 
(Бог), «влюбленный» (суфий, вставший на путь 
единения с Богом), «томление» (от «разлуки» с 
Богом) и т. д.  

В современном обществе этому явлению дают 
название пантеизм. Но суфийская версия един-
ства мира гораздо шире этого понятия. По убеж-
дению ряда исследователей (см. подробнее: [Бер-
тельс 1965; Кныш 1984; Джавелидзе 1979; Исто-
рия… 2020]), она формируется на основе неопла-
тонического учения о единстве бытия. Один из 
наиболее влиятельных шейхов суфизма Ибн 
Араби разрабатывает философскую категорию 
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«вахдат аль-вуджут» (учение о единстве бы-
тия) [Насыров 2009: 308] как способ решения 
центральной гносеологической проблемы арабо-
мусульманской философии и теологии – соот-
ношение Единства Бога (таухид) и множествен-
ности мира. Если традиционно мусульманские 
мыслители представляли мир как следствие тво-
рения Бога, Ибн Араби закладывает идею тожде-
ства Бога и мира с той оговоркой, что это Един-
ство субстанционально неоднородно [там же: 
359]. Термин «вахдат аль-вуджут» затрагивает не 
только описание Божественного Абсолюта в его 
Единстве с сущим, но и весь процесс суфийской 
космогонии. Вахдат аль-вуджут определяет про-
цесс эманации Божественного Абсолюта, кото-
рый принимает в суфийской литературе метафо-
рический символ «изливания» Божественного 
Света в космос. Этот свет, создав всё сущее и до 
сих пор поддерживая функционирование Все-
ленной, должен отражаться от объектов его 
творения и создавать общую систему Бытия. По 
этому примеру Руми строит космологию, в ко-
торой всё взаимосвязано: «Когда светильник 
свет свечи извлек, / то всякий, кто увидел его, 
достоверно [и] ту свечу увидел. // Также до ста 
светильников, если он [= свет] передался, / ви-
дение последнего лицезрением основного ока-
жется. // Хоть от света последнего получи ты 
его, / никакой разницы нет, хоть от свечи души» 
[Руми Ч. 1: 143]. 

Из этой идеи происходит важная метафора 
«зеркала» Руми [Джавелидзе 1979: 201–203]. 
В его понимании душа и сердце человека, кото-
рые нуждаются в полировке, представляются 
зеркалом, с помощью которого Бог способен 
смотреть на мир. Другими словами, само суще-
ствование Бога выводится из существования всех 
предметов и сущностей Вселенной. Всё суще-
ствующее является отражением Божественного, 
и особенность человека в том, что у него есть 
возможность полировать своё «зеркало», совер-
шенствовать своё «я», через которое Абсолют 
сможет наблюдать свои создания.  

Элиф Шафак старается адаптировать эту 
сложную идею под мышление современного чи-
тателя. Она не пытается объяснить запутанную 
суфийскую космологию читателю, а сужает ее до 
знакомой читателю формы афоризма. С этой 
функцией в роман введены правила Шамса: 
«Вселенная едина, одно существо. Все и всё в 
ней связано невидимыми нитями. Не проклинай 
никого; не причиняй вреда другому, особенно 
тому, кто слабее тебя. Не забывай, что судьба 
одного человека на другом конце мира может 
сделать несчастной всё человечество» [Şafak 
2009: 255]. Или: «Ты можешь найти проявление 
Бога в каждой частичке Вселенной, ибо Он не в 

мечети, церкви или синагоге, Он всюду. Как нет 
выживших среди тех, кто его узрел, так нет сре-
ди них и мёртвых» [ibid.: 86]. Образ зеркала в 
романе тоже лишается теоретической глубины, 
которой он наделяется в произведениях Руми. 
Для средневекового суфия гораздо важнее было 
найти ответ на вопросы бытия, правильно сфор-
мулировав их. Элиф Шафак отказывается от он-
тологически нагруженных метафор Руми в угоду 
читателю. Любовь, по Шафак, скорее транцен-
дирование в «другого», в «ближнего» для дости-
жения гармонии и единства с природой: «Уеди-
нение лучше для нас, потому что оно не подра-
зумевает одиночества. Но ещё лучше найти че-
ловека, который станет для тебя зеркалом. 
Помни, лишь в другом человеческом сердце 
можно увидеть себя без обмана и присутствие 
Бога в себе»4 [Шафак 2015: 92]. 

Метафорой «зеркала» и его «полировки» вво-
дится через другой аспект идейной системы Ру-
ми и философии суфизма в общем – самосовер-
шенствование на пути к Богу и к Истине или 
«тарик» (путь), ведущий «человека через мо-
ральное очищение и самосовершенствование к 
постижению “божественных истин” (хакā’ик)» 
[Насыров 2009: 33]. Как одно из положений су-
фийской теории и практики Мистический Путь 
сформировался примерно в X–XI вв. «Конечная 
цель [Мистического Пути]… – это обеспечение 
видения полноты Истины за счет аннигиляции 
своего “я”, избавления с помощью комплекса 
различных психофизических средств и вспомо-
гательных упражнений от расщепленности со-
знания» [Смирнов 1993: 191]. Человек, вставший 
на этот путь, должен пройти несколько стоянок 
(макамат), достигнув определенное количество 
психологических состояний (хал) (количество и 
первых, и вторых зависит от суфийского учения, 
принятого в ордене, в рамках которого суфий 
решает достичь просветления). В творчестве 
Джалаладдина Руми постоянно находят свое раз-
витие идеи об отказе от земных страстей, разру-
шающих человеческое существование, и дости-
жении таких качеств, как терпимость, великоду-
шие, доброта, противодействие спорам [Джаве-
лидзе 1979: 211]. Эти свойства пробуждают бо-
жественную природу, заключенную в каждом 
человеке, полируют его «зеркало». Личностный 
рост с параллельным приобретением тех качеств, 
что были одинаково важны для суфия средневе-
кового периода, стало одной из главных целей 
современного человека. В нынешних условиях, 
когда для среднестатистического человека поня-
тие Абсолюта размывается, люди стремятся к 
созданию идеала в собственном лице. Это под-
тверждается большим количеством психологиче-
ских книг по личностному росту, онлайн-



Nigmatullina A. M., Vdovina A. O. Sufi Worldview of Jalal al-Din Rumi… 
 

121 

тренингов и деятельностью коучей, предлагаю-
щих развить в себе «навыки лидера», «навыки 
командного игрока», научиться управлять стрес-
сом или подавлять отрицательные эмоции. Кро-
ме этого, люди обращают внимание на наследие 
религиозных течений, которые предлагают свои 
практики по самосовершенствованию духа и те-
ла, как, например, широко распространенная в 
наши дни система духовных, психических и фи-
зических практик йога. В одной из глав Шамс 
рассказывает Руми о постепенном единении с 
Богом через тарик [Şafak 2009: 210–212]. Шафак 
приводит версию пути с семью стоянками, кото-
рые позволяют перейти от Развращенного Лож-
ного Я (в тур. версии Nefs-i Emmare) к Чистому 
Я (в тур. версии Nefs-i Kâmile). Шафак приводит 
эту категорию как адаптацию мистической ситу-
ации под запросы современного общества. Она 
предлагает суфийский путь самосовершенство-
вания как очередную практику по достижению 
внутреннего спокойствия и удовлетворенности. 
История Азиза, родившегося в шотландской 
прибрежной деревне, выступает в роли иллю-
страции, которую дает Шафак, чтобы показать 
читателю возможность найти гармонию в быстро 
растущем динамичном мире. Азиз, оказавшись, 
по его словам, «на дне» после смерти любимой 
женщины, находит успокоение в суфийском ор-
дене и становится странствующим дервишем 
[ibid.: 283–284]. Он стремиться рассказать людям 
о важности присутствия любви в жизни своей 
книгой «Сладостное богохульство» и убеждает в 
этом Эллу по переписке.  

Психологические и педагогические функции 
суфийского пути саморазвития не раз отмеча-
лись исследователями (см. подробнее: [Кангиева 
2019; Мохтар 2010; Совитова 2007]). По этой 
причине суфийский путь самосовершенствова-
ния интересен как учение с духовно-нравст-
венным мировоззрением. Тарик не предлагает 
мюриду, ученику на пути самосовершенствова-
ния, самостоятельно и бесцельно разбираться в 
сложных философских категориях. Он предпола-
гает наличие мюршида, наставника, способного 
помочь пройти первые «стоянки» на пути суфия, 
но не отобрать при этом у мюрида способность 
самостоятельно ориентироваться на пути к Ис-
тине. Положение наставник – ученик – еще 
один из аспектов суфийской мысли, перенимае-
мый Элиф Шафак. В начале романа мы можем 
встретить относительно подробную схему функ-
ционирования суфийских орденов. Орден Бабы 
Замана (суфийского шейха), в который попадает 
Шамс перед поездкой в Конью и встречей с Ру-
ми, описывает отношения учеников ордена и 
наставника с бытовой точки зрения. В романе 
мюршид ограничивает мюрида сначала физиче-

ски, затем нравственными наставлениями или 
логическими парадоксами ведет ученика к про-
светлению. Такая ситуация в целом отражает ре-
альное положение вещей в средневековых су-
фийских орденах [Şengül 2010: 662]. Но кроме 
традиционной педагогической системы мюршид 
и мюрид должны были обладать глубокой ду-
ховной связью, которая, с одной стороны, отра-
жала категорию Единства, а с другой – позволяла 
передавать как интеллектуальные знания, так и 
психоэмоциональные навыки суфия. Отношения 
Эллы и Азиза выстраиваются по той же схеме, 
что отношения Руми и Шамса. Как и в случае с 
другими положениями, Элиф Шафак не пред-
принимает попытку теоретически точно передать 
связь мюршида и мюрида. Абстрактная идея 
единства двух человек через идею достижения 
Абсолюта может показаться современному чита-
телю неубедительной, ее сложно применить в 
повседневной жизни. Поэтому Шафак развивает 
привычную для современного реципиента мас-
совой культуры любовную линию. Сюжетная 
вставка с любовными отношениями Эллы и 
Азиза накладывается на духовную связь Руми и 
Шамса. Шамс передает знание своему ученику, 
пользуясь средневековой моделью коммуника-
ции – диалогом, Азиз пересылает Элле наставле-
ния по электронной почте. Шамс провоцирует 
Руми на социальные акты, ранее недоступные 
ему в силу жизни в рамках строго очерченной 
мусульманской властью модели поведения. Азиз 
провоцирует Эллу на размышления, ранее ка-
завшиеся ей абсурдными и непрактичными. 

Из темы любви вытекает тема толерантно-
сти. Важно отметить, что для творчества Джала-
ладдина Руми характерна как национальная, так 
и вероисповедная терпимость. По мнению Мев-
ляны, конфликты и недопонимание порождаются 
официальной религией. Религиозные люди часто 
делают акцент на обрядах, церковных атрибутах и 
чисто внешнем следовании религиозного закона, 
не замечая важнейшей составляющей любой ре-
лигии – стремление достичь истины в лице Бога: 
«Мы, те, кто видит внутреннее во всех странах,/ 
Видим сердце и не смотрим на внешнее.// Судьи, 
которые заняты внешним,/ Выносят решение по 
внешнему виду.// Стоит [кому-то] произнести ша-
хаду и показать веру,/ Эти люди сразу решают, 
что он – верующий.// Многие лицемеры, которые 
прибегли к внешнему,// Кровь сотен верующих 
пролили втайне» [Руми Ч. 5: 197]. 

Элиф Шафак не только адаптирует эту идею в 
своем произведении, но и сама играет роль сред-
невекового поэта для современной аудитории, 
пытаясь донести те же истины. Писательница 
часто в своих выступлениях призывает к терпи-
мости. Промо-кампания книги «Любовь» сопро-
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вождалась различными интервью и выступлени-
ями писательницы, где она вводит восточный 
нарратив и историю романа как средство дости-
жения идеологии толерантности. Во всех ее про-
изведениях звучит призыв к объединению людей 
любых национальностей, вероисповеданий и 
ориентаций под эгидой любви. Роман «Любовь» 
не является исключением. В словах Шамса из 
Табриза она высказывается о принципиальных 
различиях в религии только со стороны внешних 
ее атрибутов: «Есть такие люди, которые каждый 
месяц Рамадан смиренно держат пост, на каждый 
праздник режут жертвенного барана в искупле-
ние грехов, совершают хадж, каждый день пять 
раз склоняют голову в молитве, но в их сердце 
нет места ни любви, ни состраданию. Чего же 
добиваются такие люди? Разве возможна вера 
без любви?» [Şafak 2009: 228].  

Тема терпимости также раскрывается с введе-
нием в сюжет персонажей, которых в обществе 
считают «неоднозначными». Например, «Про-
ститутка Роза Пустыни» (на тур. Fahişe Çöl 
Gülü), «Попрошайка Хасан» (на тур. Dilenci 
Hasan) и «Пьяница Сулейман» (на тур. Sarhoş 
Süleyman) выступают в роли маргиналов в ро-
мане. Элиф Шафак уравнивает всех персонажей 
в правах на достижение любви, используя поло-
жения Джалаладдина Руми, показывает, что че-
ловек, вставший на путь саморазвития, уже не 
ограничен предубеждением общества. Шамс из 
Тебриза говорит пьянице Сулейману: «Если Воз-
любленный Истинного Аллаха войдёт в трактир, 
трактир станет мечетью. Но если пьяница зайдёт 
в мечеть, мечеть превратится в кабак. Чтобы мы 
ни делали в этой жизни, нас определяет наше 
намерение, не манера поведения и не то, как нас 
видят другие» [Şafak 2009: 183]. 

Роман Элиф Шафак нельзя назвать достовер-
ным переложением теоретической базы суфизма. 
Писательница трансформирует суфийские поло-
жения в угоду мажоритарным интересам. Одна-
ко, по нашему мнению, которое разделяют не все 
исследователи романа «Любовь», Элиф Шафак 
действительно предлагает эффективную адапта-
цию сложных философских категорий. Популяр-
ность романа, к которой привела очевидная экс-
плуатация общественных интересов (например, 
поиск собственной индивидуальности в условиях 
высокой конкурентности, повышенное внимание 
к меньшинствам и их нуждам), служит одним из 
средств донесения до современного общества 
личных убеждений Шафак. 

Актуальные проблемы решаются в романе че-
рез переложение суфийского мировосприятия на 
бытовую ситуацию среднестатистической жен-
щины. Усвоение религиозных положений су-
физма достигается применением постмодернист-

ских приемов, которые гораздо ближе современ-
ному читателю. Например, интертекстуальность 
присутствует в романе в наборе аллюзий к тра-
диционной турецкой культуре, американской 
агитационной идее, историям авраамических ре-
лигий, традиционным сюжетам арабо-персидской 
литературы и конкретным цитатам из Корана.  

Один из приемов, на который мы обратили 
более пристальное внимание в ходе исследова-
ния, – это эксплуатация популярной на Востоке 
истории о Руми и Шамсе (реальные историче-
ские лица, которые стали легендами после смер-
ти) и классического произведения арабо-персид-
ской литературы «Маснави-йи Ма’нави» Джала-
ладдина Руми. Элиф Шафак вычленяет из текста 
поэмы необходимые ей для адаптации сюжеты и 
идеи, чтобы наложить их на современные про-
блемы и «подогнать» под мышление современ-
ного человека. Например, философская катего-
рия единства (вахдат аль-вуджут) становится 
предложением трансцендировать из собственно-
го Я, чтобы полюбить и понять ближнего. Лю-
бовь представляется способом обретения гармо-
нии с обществом и с самим собой, призывом к 
более рациональному осмыслению толерантно-
сти. По Шафак, толерантность – это не просто 
временная популярная модель поведения, а 
внутренняя установка, позволяющая достичь Ис-
тины, эмоциональной стабильности. Путь суфия, 
который в Средние века требовал серьезной фи-
зической и моральной подготовки, описывается 
автором как система психологической практики 
по «устранению» отрицательных качеств.  

 
Примечания 
1 В западной культуре – Руми или Джалалад-

дин Руми, в восточной культуре – Мевляна. 
2 Здесь и далее переводы цитат из турецкого 

источника выполнены автором статьи. Во время 
исследования авторы изучили три версии рома-
на: английскую, турецкую и русскую. В случае, 
когда русский перевод английской версии рома-
на точно передает иллюстрацию анализируемого 
положения, приводится цитата из русского ис-
точника. 

3 Прим. автора. 
4 Здесь был использован русский перевод ан-

глийской версии романа, так как он более пока-
зателен в качестве примера метафоры «зеркала» 
в романе, чем те, что можно найти в турецкой 
версии. 
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Abstract. Jalal al-Din Rumi is one of the most controversial figures of medieval Sufi poetry. 

The system of his ideas, which originate from the legacy of earlier Sufi scholars, can be traced in many mod-
ern pop-cultural elements. The article examines Sufi motifs presented in Jalal al-Din Rumi’s writings as they 
appear in the novel Love (Aşk) written by the modern English writer of Turkish origin Elif Shafak. Turning 
to religious and philosophical motifs in modern literature is associated with the ambiguous popularity of 
Rumi in the Western media space. The purpose of this study is to identify the features of the domestication 
provided by Shafak as an example of cosmopolitan combination of Eastern mysticism and current socio-
cultural problems. The article analyzes the novel with the aim of revealing intertextual characteristics in the 
text and also aims to establish the feasibility of their use. To this end, the article proposes an analysis of 
several provisions of Jalal al-Din Rumi’s worldview system, which he developed in his works in the context 
of the Arab-Muslim picture of the world and Sufi poetry: the concept of Love, dialectical understanding of 
the Unity of Existence, Sufi ethics, and tolerance of views. The transfer of elements of Sufi philosophy and 
ethics, present in the works of Jalal al-Din Rumi, into the novel serves as an ideological basis for the prob-
lems that arise in Shafak’s narrative. The analysis reveals formal and substantive correlations between Sufi 
narrative, especially the narrative found in Rumi’s Masnavi-ye-Ma’navi, and the novel Love by Shafak. 
The article concludes that the writer successfully attempted to transfer Sufi philosophy to modern realities 
through adding the idea that can be considered as a call for transcending inner barriers and following ideolo-
gy of tolerance in order to overcome current social and individual crises. 

Key words: Elif Shafak; Jalal al-Din Rumi; Rumi phenomenon; modern literature; Islamic philosophy. 
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Аннотация. В статье рассматривается образ лжеца в комедиях конца XVIII – начала XIX в. 

Анализируются следующие пьесы: «Говорун» Н. И. Хмельницкого (1817), «Не любо – не слушай, 
а лгать не мешай» А. А. Шаховского (1818), «Урок лжецам, или Жених на час» Я. Люстиха (1823), 
«Наказанная ханжа, или Урок каждому в очередь» Б. М. Фёдорова (1817), «Обман, или Всё дело в 
ширмах» В. Свешникова (1834). Отмечается связь отечественной светской комедии с салонной коме-
дией французского образца, особое внимание уделено специфике перевода, адаптации произведения 
к русским нравам. Выделяются основные черты, характерные для легкой комедии рубежа веков: афо-
ристичность речи, любовная тематика, наличие мотива сватовства. К признакам салонной комедии, 
отличающим этот жанр от высокой комедии XVIII в., относятся: объем текста, построение комедий-
ной интриги, узнавание героев читателями / зрителями (сближение персонажей с реальными прото-
типами). В ходе анализа было отмечено, что обман является сюжетообразующим мотивом. В роли 
героев-обманщиков выступают представители дворянства, при этом возраст персонажа значения не 
имеет. Несмотря на отсутствие строгого дидактизма, герой-обманщик всё равно получает по заслу-
гам, он теряет либо выгодную должность, либо невесту. Таким образом, можно говорить о нацио-
нальной специфике рассматриваемых комедий: герой-плут, обманщик, лжец ничего не получает, 
а зачастую теряет свое влияние, статус и честное имя. Несмотря на негативное отношение к обману, 
вывести лжеца на чистую воду является добродетельной миссией. Комедия В. Свешникова 
«Обман…» рассматривается отдельно, так как она уже написана прозой, а не в стихах, помимо этого, 
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роль лжеца исполняет женский персонаж. В пьесе словесный комизм подменяется действенным: ге-
роиня не уличена в речевых двусмысленностях, как другие персонажи.  

Ключевые слова: легкая комедия; образ лжеца; Я. Люстих; Н. И. Хмельницкий; А. А. Ша-
ховской; В. И. Лукин; Б. М. Фёдоров; В. Свешников. 
 

В работе рассматривается реализация образа 
героя-обманщика в русской комедии конца 
XVIII – первой половины XIX в. Образы лжецов 
и болтунов активно появляются во второй поло-
вине XVIII в., например, в оригинальной пьесе 
Я. Б. Княжнина «Хвастун» (1784–1785), в ко-
медии М. И. Прокудина-Горского «Самохвал» 
(1773), а также в пьесе В. И. Лукина «Пустоме-
ля» (1765), представляющей собой переделку 
комедии Луи де Буасси “Le Babillard” («Бол-
тун»). Позднее многие из них найдут отражение 
и в творчестве комедиографов начала XIX в. – 
Н. И. Хмельницкого, А. А. Шаховского, А. С. Гри-
боедова, Я. Люстиха и др. 

Несмотря на небольшой временной проме-
жуток, между классицистическими и светскими 
комедиями есть ряд значимых отличий. Влия-
ние французской культуры на становление жан-
ра легкой комедии в России отмечалось многи-
ми исследователями (А. Вольф, Л. И. Вольперт, 
Ю. В. Стенник, О. В. Мокина и др.). Ю. В. Стен-
ник в работе «Комедия 1800–1820-х» пишет: 
«События 1805–1807 гг., а позднее Отечествен-
ная война 1812 г. ослабили на какой-то момент 
влияние французской драматургии. Но уже с 
конца 1810-х годов <…> увлечения переделками 
комедий и водевилей французских авторов 
XVIII в. снова захлестнули русскую сцену» 
[Стенник 1982: 222]. О характере переводов 
вновь появившихся пьес О. В. Мокина замечает: 
«В то время авторы, принимаясь за переделку 
французских комедий, всё чаще сокращали их 
содержание, всё больше удалялись от затрачи-
вавшихся там серьёзных общественных тем. 
В результате комедии уподоблялись, по сути, 
водевилям – лёгким, не обременённым социаль-
ными проблемами пьесам с музыкой, куплетами 
и переодеванием» [Мокина 2014: 20]. 

Помимо связи с французской культурой, лег-
кую комедию определяет целый ряд признаков: 
основной темой светской пьесы являются вопро-
сы любви, флирта, измены; персонажи – свет-
ские молодые люди дворянского происхождения; 
в комедии отсутствует строгое назидание, харак-
терное для пьес эпохи классицизма; внимание 
драматургов уделяется легкости и афористично-
сти речи, «словесный комизм постепенно вытес-
няет буффонаду, действенный комизм» [Мо-
кульский 1956–1957].  

Легкая комедия, как правило, представляет 
собой «одноактную пьесу в стихах. Ее стихо-

творная форма становится знаком новой по срав-
нению с 1780–1800 годами эстетической ориен-
тации в освоении жанра комедии: в 1810–1820-е 
годы оформляется оппозиция “стих – проза”, и за 
“стихом” закрепляется сфера “благородной” ко-
медии» [Рогов 1992: 10]. 

Одной из черт светской комедии является 
ограничение жанровых моделей, выделяют две 
разновидности: «Первая группа представлена 
комедиями, в центре сюжета которых разоблаче-
ние всякого рода чудачеств и комических стран-
ностей (лживости, прожектерства, нерешитель-
ности, болтливости, заносчивости и т. д.), свое-
образный урок герою-чудаку» [Александрова 
2012]. Вторая группа характеризуется тем, что 
«их фундамент составляет собственно любовная 
интрига и связанные с нею недоразумения, за-
блуждения героев. Авторов интересует прежде 
всего воспроизведение на сцене личностных от-
ношений людей и их чувств» [там же]. 

Связь с жизнью, соотнесенность персонажей с 
реальными прототипами является еще одной 
чертой салонной комедии, которую выделил 
М. О. Янковский: «Непосредственный контакт 
между героями “благородных” комедий и зрите-
лями происходит все время» [Янковский 1964: 
27]. В статье «Грибоедовская Москва в творче-
стве В. Л. Пушкина» Н. И. Михайловой отмечено 
следующее: «В письмах В. Л. Пушкина – мастер-
ски написанные портреты москвичей. Их знал 
Грибоедов. Они могли узнать себя в героях “Го-
ря от ума”» [Михайлова 1994: 99]. 

Для легкой комедии, как известно, характерен 
тип героя-лжеца. Мы рассмотрели пьесы 
Н. И. Хмельницкого «Говорун» (1817), А. А. Ша-
ховского «Не любо – не слушай, а лгать не ме-
шай» (1818), Я. Люстиха «Урок лжецам, или Же-
них на час» (1823) и еще одну комедию урока 
Б. М. Фёдорова «Наказанная ханжа, или Урок 
каждому в очереди» (1817). Особняком в этом 
ряду стоит пьеса В. Свешникова «Обман, или 
Всё дело в ширмах» (1834), по времени она бли-
же к легкой комедии, но написана прозой, и сю-
жет в ней разворачивается в трех действиях, хотя 
специфика светской комедии предполагает стре-
мительную интригу, которая вмещается в одно 
действие.  

Обратимся к комедии Н. И. Хмельницкого 
«Говорун», в которой заголовок уже отражает 
характер главного героя. Фамилия также счита-
ется говорящей, служанка Лиза первая раскрыва-
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ет черты личности графа Звонова: «Язык же у 
него – ну сущая трещотка: // Стучит, кричит, 
гремит, такой подымет звон, // Что, право, хоть 
кого бежать заставит вон!» [Стихотворная коме-
дия… 1990: 421]. Лиза, выполняющая функцию 
субретки, дает оценку другим персонажам пьесы. 

В одноактной пьесе реализуется модель 
классического любовного треугольника, есть 
два претендента на руку молодой вдовы Преле-
стины, но ее судьба зависит от решения ее те-
тушки Чвановой. Помимо любовной интриги, 
Н. И. Хмельницкий создает коллективный порт-
рет старшего поколения, напоминающий «фаму-
совскую Москву» А. С. Грибоедова. Именно 
представительницы старшего поколения (в пьесе 
граф Звонов называет их «московскими старуш-
ками») развенчивают героя-обманщика.  

В комедии прослеживается оппозиция: ум – 
глупость, речь – молчание. Все лучшие черты: 
ум и умение выражать свои мысли – граф Звонов 
видит в себе, об остальных героях он говорит 
пренебрежительно. 

Граф Звонов: «И место самое, которое просил, 
// Которое умом и кровью заслужил!» [там же: 
429]; «Меня ли вам учить? когда я был трех лет, // 
Так я уж говорил гораздо вас бойчее, // И громче, 
и скорей, и лучше, и вольнее!» [там же: 431]. 

Граф нелицеприятно отзывается о представи-
тельницах старшего поколения, называя их 
«вздорными болтушками» [там же: 447]. 

Граф о Модестове: «Нельзя ли помолчать? 
Я говорю, конечно, // И лучше и скорей…» 
[там же: 431]. 

Другие персонажи, наоборот, не видят тех 
достоинств, которые приписывает себе граф. 
Например, Чванова замечает следующее: «Вот 
ловкость, вот ваш ум, вот ваша острота: // По-
чтенной женщине не дать разинуть рта!» [там 
же: 444]. 

Лиза: «А он несносный враль, он общества 
мученье!» [там же: 422], также она подмечает 
лицемерие героя: «В чем нынче уверял, в том 
завтра отопрется, // Злословье и хвалы он мастер 
сочинять» [там же: 421].  

Модестов: «Так больше хлопотать и меньше 
говорить: // Болтанье лишнее и скучно и неснос-
но...» [там же: 431]. 

В пьесе осуждается поведение графа Звонова, 
так как оно несвойственно мужчинам, такая чер-
та, как болтливость, строго закрепляется за жен-
скими персонажами: «болтливый муж всегда с 
женой бранится» [там же: 425], «дар молчания 
наука не по нас…» [там же: 428]. 

Образ светского общества показан автором в 
лице Чвановой и ее подруг Свахиной, Вестиной, 
Вздоркиной, Споркиной, Громовой, которые об-

суждают местные сплетни. Сплетня – это «слух о 
ком-нибудь, основанный на заведомо неверных, 
ложных сведениях» [Скворцов 2009: 804]. Таким 
образом, мотив обмана реализуется в поведении 
представителей не только младшего поколения, 
но и старшего.  

Образ лгуна появляется и в творчестве 
А. А. Шаховского в комедии «Не любо – не слу-
шай, а лгать не мешай» (1818). Пьеса написана 
вольным стихом (т. е. разностопным ямбом), из-
вестно, что «это был первый и единственный 
опыт подобного размера до “Горя от ума”» [Сте-
панов 1941: 306].  

В примечании к «Стихотворной комедии, ко-
мической опере, водевилю конца XVIII – начала 
XIX века» отмечено: «Современники утвержда-
ли, что образ главного героя комедии Зарницки-
на восходит к пьесе Пьера Корнеля “Лгун” 
(1643). Однако широко распространенную в ми-
ровой литературе тему Шаховской разработал, 
не столько опираясь на давнюю традицию, 
сколько используя житейские факты современ-
ности. Фигура лжеца списана не с Корнелева 
Леандра, но с Павла Петровича Свиньина…» 
[Стихотворная комедия… 1990: 745]. П. П. Сви-
ньин был заметной фигурой своего времени, он 
был известен как дипломат, писатель, этнограф, 
а также издатель журнала «Отечественные за-
писки». А. А. Гозенпуд отметил сходство между 
Зарницкиным и его реальным прототипом: «Так, 
Зарницкин, служа во флоте, будто бы совершил 
чудеса храбрости. То же рассказывал о себе и 
Свиньин. Турецкие ядра и пули отскакивали от 
него; он падал с корабля в море, намокшая одеж-
да тянула его на дно, но он спасся [Свиньин 
1818]. Описывая в качестве очевидца гибель ге-
нерала Моро, Свиньин говорит: “Ядро, оторвав-
шее ему правую ногу, пролетело сквозь лошадь, 
вырвало икру у левой ноги и раздробило колено” 
[Свиньин 1815: 138]. И Зарницкин распространя-
ется о бомбе, будто бы попавшей в его лошадь, и 
о картечи, залетевшей ему в рот. По словам Сви-
ньина, тот встречался со всеми выдающимися 
деятелями своего времени, в частности, бывал в 
Париже в салоне мадам Рекамье (как и Зарниц-
кин)» [Стихотворная комедия… 1990: 746]. 

В «Летописи русского театра» о реакции зри-
телей на пьесу сообщено следующее: «Эта пьеса 
имела большой успех и вскоре была повторяема 
на домашних сценах» [Арапов 1861: 268].  

Перейдем непосредственно к анализу самого 
произведения, в котором мотив обмана является 
ведущим при характеристике действий Зарниц-
кина. В пьесе отсутствует система оппозиции 
ложь – правда, однако стоит отметить, что дядя и 
племянник явно противопоставлены друг другу. 
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Мезецкий – человек долга, военный. Зарницкин 
служил «волонтёром» в пехоте, коннице, а также 
в казаках. Характеристику обоим персонажам 
дает служанка Дарья. О Мезецком она говорит: 
«Но честен, добр, не лгун и, словом, редких 
правил, // Да в нем один порок: что так влюб-
лен...» [Стихотворная комедия… 1990: 370], – 
а о Зарницкине: «Ай! наш племянник лгун!» 
[там же: 365]. 

Зарницкин апеллирует к второстепенным и 
внесценическим персонажам для доказательно-
сти своих слов: «За правду часто я в лгуны по-
пасть боюсь; // Но в этом случае на целый город 
шлюсь» [там же: 384]. 

Мезецкий решает проучить лгуна его же ору-
жием, что привносит в пьесу дидактический эле-
мент: «Сегодня ж я его так явно лгать заставлю, 
// Что даже и сестра поверит, что он лгун» 
[там же: 395]. 

Зарницкин не видит собственных недостат-
ков, но отмечает лицемерие других персонажей 
(двух внесценических и самого Мезецкого): «Ты 
много лгал, // Я все тебе спускал, // А мне со-
лгать и разу не дозволишь» [там же: 411]. 

Мотив обмана появляется в действиях не 
только младшего поколения, но и старшего. Так, 
отношения между Хандриной и родственниками 
княгини Лидиной были испорчены злыми язы-
ками: «…я вчера // Успела матушке открыть 
насказы, сплетни, // Чем перессорили сестрицу 
вашу с ней // Московские разносчицы вестей» 
[там же: 394].  

Образ лжеца ярко представлен в комедии 
Я. Люстиха «Урок лжецам, или Жених на час». 
В пьесе реализуются сразу две сюжетные моде-
ли, причем трудно выделить, какая из них стано-
вится основной: мотив сватовства или склон-
ность героя Хвалитского младшего ко лжи. 
Н. Е. Ерофеева определила пьесу Люстиха как 
комедию «урока», для которой характерно «со-
четание вопросов воспитания добродетели в се-
мье с общенациональной идеей утверждения 
всего русского в общественной и частной жиз-
ни. Драматурги высмеивали галломанствующих 
господ, обращали внимание зрителя на негатив-
ные стороны светского воспитания вообще» 
[Ерофеева 2006]. 

В комедии действует ограниченный круг лиц: 
Аглаева – хорошенькая вдова и уже невеста, 
Хвалитский-старший – морской офицер, жених, 
Хвалитский младший – младший брат, влюблен 
в Аглаеву, Груша – горничная Аглаевой, выпол-
няющая функцию субретки, Ипат – слуга и ка-
мердинер Хвалитского младшего.  

Мотив обмана является ведущим в комедии, 
именно он и создает сюжетную коллизию: 

«Лжецы стыда не знают; 
Они живых людей заочно отпевают» [Люстих 

1823]. 
Хвалитский-младший, желая жениться на Аг-

лаевой, врет, что старший брат погиб на службе. 
Комедии, относящиеся к этой жанровой модели, 
реализуются сходным образом, в них главной 
задачей становится обман лжеца. 

Аглаева: «Скажи; я рано так его не ожидала, 
А лучше если б ты сама лжецам налгала» 

[там же]. 
Основная роль в комедии отводится служанке 

Груше, которая руководствуется интересами хо-
зяйки. Камердинер Хвалитского выполняет ту же 
функцию в тексте (зачастую именно слуги 
участвуют в розыгрышах). В финале комедии 
обман оказывается раскрыт, братья примиряют-
ся. Ипат делает предложение Груше, но получает 
отказ, хотя многие комедии зачастую заканчива-
лись двойной свадьбой.  

В комедии Б. М. Фёдорова «Наказанная хан-
жа, или Урок каждому в очередь» сюжет также 
строится вокруг мотива обмана, однако мотива-
ция героя сложнее, чем в предыдущих пьесах. 
Баронесса Ханжова хочет выдать дочь своей по-
други за выгодного ей человека Рецензина, вы-
ставив в неблагоприятном свете возлюбленного 
девушки – графа Ветрова. По сюжету практиче-
ски всем персонажам приходится примерить на 
себя маску лжеца: Ханжина распускает слухи 
про неверность графа Ветрова и его женитьбу на 
другой, обманывает тем самым Легковерову и ее 
племянницу Лизу, на лжи строятся и ее отноше-
ния со Стихолюбовым и Рецензиным. Лиза при-
нимает участие в розыгрыше и намеренно дер-
жится холодно по отношению к графу Ветрову. 
Граф Ветров поддерживает обман Ханжовой о 
его свадьбе, чтоб позднее вывести ее на чистую 
воду. Рецензин оказывается двуличным крити-
ком, он пишет эпиграммы и сатиры на неугод-
ных Ханжовой, однако она сама становится пер-
сонажем его опуса: 

«Зачем ругает свет Ханжова? 
За тем, что умирать готова. 
Чтоб нас оставила, того здесь всякий ждёт, 
Её ж давно оставил свет!» [Фёдоров 1817: 87] 
Отдельную роль в произведении играет выс-

ший свет, который обсуждают герои, именно он 
воспринимается ими как рассадник лжи и порока:  

«Не в силах против чувств пред светом при-
творяться» [там же: 49], «Не новое, что стал 
непостоянен свет» [там же: 13], «Свет грешный и 
лукавый! // К погибели ведут – развратные нас 
нравы. // Толь было в старину? В каких мы вре-
менах? // Какие люди здесь? Потонем во грехах!» 
[там же: 29]. 
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В пьесе есть аллюзии к другим произведени-
ям «комедии-урока», например, к «Липецким 
водам» А. А. Шаховского: «Амур мне заградил 
дорогу на Парнас, // Но слышно, как шумят там 
Липецкие воды» [Фёдоров 1817: 32]. В споре 
между Стихолюбовым и Рецензиным поэт отме-
чает тенденцию современных драматургов к по-
казу пороков общества:  

«Вы знаете, что все хотят бранить пороки, 
И для того дают одни другим уроки. – 
И тёткам в очередь досталось, и мужьям, 
И прежде был урок прекрасный дочерям…» 

[там же: 64]. 
Здесь автор намекает на несколько образцов 

комедии-урока: «Урок мужьям, или Сумасброд-
ное испытание» И. Вольберха (1809), «Урок же-
нам, или Домашняя тайна» по комедии О. Крезе 
де Лессе А. Волкова (1812), «Урок дочкам» 
И. А. Крылова (1807); в продолжении цитаты 
упоминаются «Урок кокеткам, или Липецкие 
воды» А. А. Шаховского (1815), «Комедия про-
тив комедии, или Урок волокитам» М. Н. Загос-
кина (1815). 

В комедии прослеживается противопоставле-
ние между мужской и женской хитростью: «ведь 
женщины всегда мужчин хитрее» [там же: 45]. 
Однако в финале комедии побеждает правда, 
весь обман Ханжовой вскрывается. Комедия от-
ходит от традиционного жанрового канона, ведь 
обманщиком является не прямой соперник героя 
Рецензин, а его покровительница Ханжова. По-
мимо этого, в пьесе обнаруживается два обман-
щика (Ханжова и Рецензин), именно из-за их 
конфликта и рушится вся сделка.  

«Обман, или Всё дело в ширмах» – ориги-
нальная русская комедия в трех действиях. Сло-
во обман вынесено в заглавие неслучайно, имен-
но этот мотив будет ведущим в комедии. Основ-
ное содержание комедии сводится к следующе-
му: богатый купец Александр Петрович влюбля-
ется в таинственную незнакомку Амалию, кото-
рую он увидел в ложе театра. Проследив за ней, 
он узнает, где живет дама сердца, и направляет 
своего слугу Алексея выяснить хоть что-то о ней. 
Слуга не только получает приглашение от Ама-
лии для своего хозяина, но и влюбляется в ее 
горничную Груню. Помимо честного и сошедше-
го с ума от любви Александра Петровича, 
у Амалии есть еще два ухажера: Загорецкий – 
богатый помещик пожилых лет и Адольф – мо-
лодой человек, в которого влюблена сама хозяй-
ка, но он беден и не желает работать.  

Комедия разрывает несколько устоявшихся 
жанровых перипетий. Обманщиком является не 
мужчина, а женщина. Обман сводится не к сло-
весному комизму: Амалия не выдумывает неве-

домые предметы, ее обман заключается в кон-
кретных действиях. Она берет крупную сумму 
денег у Александра Петровича, при этом живет за 
счет Загорецкого, имеет нескольких любовников.  

Субретка Амалии Груня не поддерживает 
свою хозяйку, а решает помочь Александру Пет-
ровичу, желая выйти замуж за его слугу, пони-
мая непрочность своего положения в доме Ама-
лии. Александр Петрович не может поверить, что 
милая Амалия могла его обмануть: «…неужели 
глаза твои так обманчивы и обольстительные 
черты лица твоего замаскировываются часами? 
Я не поверю…» [Свешников 1834: 87]. Чтобы не 
осталось сомнений, горничная пускает в дом 
Александра Петровича и прячет его за ширмой, 
откуда он видит хозяйку с Загорецким, а позднее 
с Адольфом. В финале все мужчины узнают друг 
о друге, а Александр Петрович примиряет спор-
щиков: «Обман теперь не торжествует – и хитро-
сти кокетки изобличены явно. Оставимте ее в 
презрении и забудемте ее на век» [там же: 100]. 
Свадьба или намек на нее сохраняется, несмотря 
на неудачу купца, он благодарит Груню и Алек-
сея за помощь и обещает устроить их счастье. 

Жанр легкой комедии становится популярным 
в 30–40-е гг. XIX в., проблематика произведений 
связана с вопросами любви, флирта и адюльтера, 
поэтому во всех комедиях присутствует мотив 
сватовства / женитьбы. Несмотря на то что свет-
ская комедия отходит от дидактизма, поведение 
обманщика порицается / наказывается: он не по-
лучает ни выгодную должность, ни невесту («Пу-
стомеля» В. И. Лукина, «Говорун» Н. И. Хмель-
ницкого, «Не любо – не слушай, а лгать не ме-
шай» А. А. Шаховского, «Урок лжецам, или Же-
них на час» Я. Люстиха). Мотив обмана зача-
стую связан с неуместным хвастовством героя, 
доходящим до абсурда; таковы, например, слова 
Зарницкина об эластичном фарфоре: «Фарфор 
фарфору рознь, а этот – эластик, // То есть он 
гнется как хотите…» [Стихотворная комедия… 
1990: 405]. Ложь вскрывается, в роли обличителя 
выступает родственник (брат, дядя) или сопер-
ник героя. В ряду рассматриваемых комедий вы-
деляется пьеса В. Свешникова «Обман, или Всё 
дело в ширмах». Во-первых, в роли обманщика 
выступает героиня, что было не характерно для 
русской литературы того времени. Л. И. Воль-
перт в исследовании «Пушкин и французская 
комедия XVIII в.» отмечает: «Соблюдение “мо-
рали” – первое требование, предъявляемое к ко-
медии, и в особенности в отношении поведения 
на сцене светской женщины. Ей дозволено уча-
стие в любовных “шалостях” лишь в строго очер-
ченных границах. В “розыгрышах” заняты лишь 
вдовы и девицы; жены участвуют в них только 
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тогда, когда надо дать урок “обожаемому” супру-
гу» [Вольперт 1979: 179]. Ключевым словом явля-
ется розыгрыш, зачастую это мнимый обман, ис-
кусственно созданный с целью вызвать героя на 
чувства. Использование похожих приемов можно 
найти в комедии А. С. Грибоедова «Молодые су-
пруги», Н. И. Хмельницкого «Взаимные испыта-
ния». Во-вторых, мотив обмана связан с матери-
альными трудностями героини и никак не связан 
с чрезмерным хвастовством или болтливостью, 
как в рассматриваемых комедиях А. А. Шахов-
ского и Н. И. Хмельницкого.  
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Abstract. The article explores the image of a liar in the comedies of the late 18th – early 19th centu-

ries. The following texts are analyzed: The Talker by N. I. Khmelnitsky (1817), Don’t Like – Don’t Listen, 
But Don’t Interfere with Lying by A. A. Shakhovskoy (1818), A Lesson to Liars, or a Bridegroom for an 
Hour by Ya. Lyustikh (1823), The Punished Hypocrite, or a Lesson to Everyone in Turn by B. M. Fedorov 
(1817), Deception, or It’s All About Screens by V. Sveshnikov (1834). The connection of the Russian light 
comedy with the French-style salon comedy is noted, special attention is paid to the specifics of translation, 
adaptation of the work to Russian mores. The main characteristics of the light comedy of the period are high-
lighted: aphoristic speech, love theme, matchmaking as the key motif. The signs of the salon comedy in-
clude: the text size, a comedic intrigue, the recognition of the characters by readers / viewers (the characters’ 
resemblance to real prototypes), which distinguish this genre from the high comedy of the 18th century. 
The analysis showed the motif of deception to be the core, plot-forming motif. The representatives of the 
noble society act as deceiving characters, the age of the character does not matter. Despite the lack of strict 
didacticism, the hero-deceiver gets what he deserves, he loses either a lucrative position or a bride. Thus, we 
can talk about the national specifics of the comedies under consideration: the cheater protagonist gets noth-
ing and often loses his influence, status, and even honest name. Despite the negative attitude to deception, 
showing the liar in his true colors is a virtuous mission, often it is a conflict of close people or relatives. 
Sveshnikov’s comedy Deception... is considered separately since it is written in prose, not in verse. In addi-
tion, the liar is a female character; in this play, ‘verbal’ deception is replaced by deception in action. 

Key words: light comedy; the image of a liar; Ya. Lyustikh; N. I. Khmelnitsky; A. A. Shakhovskoy; 
V. I. Lukin; V. Sveshnikov; B. M. Fedorov. 
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Аннотация. Материалом исследования являются путевые заметки двух австрийских писате-

лей иудейского происхождения «Египетский дневник» Ф. Верфеля и «Голоса Маракеша» Э. Канетти. 
Задача обоих авторов определяется как возвращение к национальным и культурным истокам, рекон-
струкция «восточного мифа», лежащего, по их мнению, в основе любого эстетического поиска. Дела-
ется вывод о том, что писателей объединяет принцип фрагментации текста: перехода из одного про-
странства в другое, преодоления границы как в локальном плане, так и в плане духовного становле-
ния. Странствие в литературе неизбежно предполагает сегментацию текста при смене локаций. Одна-
ко в большинстве случаев вербальная коммуникация остается для Верфеля и Канетти за рамками ис-
комой ими музыки Востока. Диалог заслоняет и перекодирует глубинные пласты пракультуры, жела-
ние обрести которые движет авторами. У музыкально мыслящих писателей каждый сегмент топоса 
имеет свою акустическую партитуру. В статье описываются причины, по которым оба автора отказы-
ваются от предварительного изучения языка, предпочитая интуицию и вчувствавание. Поскольку и 
для того, и для другого звук сильнее слова, они используют сходные принципы аудиализации мира. 
Авторы статьи останавливаются на контрасте, фиксации ритмической смены, использовании связан-
ной с музыкой метафорики и других видах экфрасиса. Диалог, ведущийся на понятном языке (немец-
ком, французском), противостоит в описании Верфеля и Канетти музыке городских улиц и пустыни. 
Непонятное эстетизируется и мифологизируется, в то время как вербализованное ощущается про-
фанным, обытовленным, плоским. 

Ключевые слова: восточные заметки; травелог; экфрасис; Верфель; Канетти; миф. 
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Вступительные замечания 
В начале ХХ в. идеи восстановления нацио-

нальной идентичности тесно взаимодействуют с 
эстетическими поисками культуры в направле-
нии очищения от цивилизационного «умствова-
ния», возвращения к истокам, реконструкции 
«архаического пласта», который «старше чело-
веческой социальности» [Сурова 2001: 223]. 
Увлечения «идеями восстановления ˂…> мифо-
логических систем прошлого, архаикой» [Рыков 
2022: 148], «интенсивное обращение ˂…> к ар-
хаическим… символам и формам сакрального – 
как правило, не только пере-открытым, но и за-
ново созданным» [Липовецкий 2008: 28] состав-
ляют одно из магистральных направлений мо-
дернистской мысли и многократно возникают в 
текстах виднейших авторов эпохи. Апелляция к 
древнему мифу как форме осознания своей связи 
с «родиной предков» становится общей темой 
для М. Брода, Ф. Кафки, Ф. Зальтена и многих 
других австрийских писателей 10–30-х гг. ХХ в.  

Так, австрийский поэт и прозаик иудейского 
происхождения Франц Верфель дважды посеща-
ет Ближний Восток. В 1925 и 1929 гг. он путеше-
ствует по Сирии, Палестине и Египту и по ито-
гам этих странствий создает «Египетский днев-
ник» (“Ägyptisches Tagebuch”, 1925), лирический 
сборник «Сон и пробуждение» (“Schlaf und Er-
wachen”, 1935), два романа «Сорок дней Муса-
Дага» (“Die Vierzieg Tage des Musa Dagh”, 1933) 
и «Слушайте голос, или Иеремия» (“Höret die 
Stimme, oder Jeremias”, 1937), лекцию «Об ис-
тинном счастье человека» (“Von der reinsten 
Glückseligkeit des Menschen”), прочитанную в 
начале декабря 1937 г. в австрийской секции Ли-
ги Наций в Вене.  

Личная встреча с Востоком австрийского 
культуролога и писателя, с детства вобравшего 
«наивное высокомерие сефардов» [Канетти 1990: 
142], Элиаса Канетти, литературная слава кото-
рого связана с серединой 30-х гг. (самый извест-
ный его роман «Ослепление» вышел в 1935), 
произошла значительно позже, когда на фоне 
творческого кризиса он решает отправиться в 
Марракеш в составе группы британских кинема-
тографистов. Его книга «Голоса Марракеша. За-
метки после одного путешествия» (“Die Stimmen 
von Marrakesch. Aufzeichnungen nach einer Reise”) 
состоит из коротких зарисовок, некоторые из них 
публиковались в журнальном формате как отчет 
о путешествии. И Верфелю, и Канетти потребо-
вались время и дистанция для «диагностики 
культуры» [Görbert 2009: 65], оба они «после 
своего возвращения не стали публично расска-

зывать о путешествиях» [Sonder 2013]. Един-
ственным фрагментом дневника, который Вер-
фель опубликовал в 1925 г. отдельным очерком, 
были «Пляшущие дервиши». Канетти собрал 
разрозненные записки в книгу лишь в 1968 г., 
спустя почти четырнадцать лет после поездки в 
Марокко.  

В обоих случаях («Египетский дневник» 
Верфеля и «Голоса Марракеша» Канетти) речь 
идет о восточных заметках, в основе которых 
желание прикоснуться к корням, обрести «до-
конфессиональное» чувство сопричастности 
природе и пустыне и «узнать» себя в жителях 
Востока. Содержание заметок того и другого ав-
тора – самоанализ и религиозный поиск, давав-
шиеся часто с большим трудом. О том, как про-
исходит самоопределение писателей по отноше-
нию к земле предков, «приобщение к культурно-
му и мифологическому наследию, хранимому 
Востоком» и «восстановление живой веры» 
[Сейбель, Шастина 2022: 324], мы писали ранее. 
Цель данной статьи – системно описать формы 
аудиального восприятия музыкально мыслящи-
ми авторами чужого пространства. 

Методология 
Описывая акустическую картину изображае-

мого авторами мира, исследователь необходи-
мым образом оказывается на проблемном поле 
жанра (жанрового анализа) и экфрасиса.  

Путешествие – свободный и синтетичный 
жанр. Изначально будучи «своеобразным доку-
ментом, ˂…> составленным в живой манере» 
[Лихачев 1954: 321], литературное путешествие 
сохраняет семантику «описания путешественни-
ком (очевидцем) достоверных сведений о каких-
либо, в первую очередь незнакомых читателю 
или малоизвестных, странах, землях, народах в 
форме заметок, записок, дневников (журналов), 
очерков, мемуаров» [Гуминский 2001: 839]. При 
этом оно активно субъективизируется, фиксируя 
позицию рассказчика, отражая в описываемой 
картине мира его мировоззренческие, эстетиче-
ские и пр. ценности. Топос превращается в куль-
туроним. Синхронизируются сюжеты «передви-
жения в пространстве и переживания душевной 
трансформации» [Головченко 2017: 180]. В связи 
с «переносом повествования с географического 
пространства на повествующего субъекта» [Ба-
нах 2004: 3], путешествие психологизируется и 
мифологизируется. 

Обладающее значительной «жанровой свобо-
дой» [Шачкова 2008: 280], путешествие среди 
устойчивых атрибутивных признаков содержит 
основной мотив (странствие), акцентацию на фи-
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гуре путника, переосмысливающего простран-
ственный опыт в этических категориях, и фраг-
ментарность: путешествие неизбежным образом 
представляет собой набор эпизодов («встреча – 
испытание – расставание») и повествовательных 
лакун между ними. Проблема жанрового своеоб-
разия литературы путешествий, ее «вовлечен-
ность» в процесс формирования ималогических 
образов, возникающих при встрече путешеству-
ющего и «другого», привели к появлению «но-
вой» модификации жанра – травелога – понятия 
достаточно дискуссионного, где наравне с авто-
ром представлен другой рассказчик – «сам мир, 
который автор-путешественник открывает» [Ак-
сенова 2018: 173].  

Фрагментарность путевых заметок дает «мак-
симум возможностей для неограниченного вы-
бора предметов изображения и перехода от од-
ного предмета к другому, не подчиняясь зако-
номерностям, присущим произведениям с четко 
выстроенной фабулой» [Шачкова 2008: 279]. 
Потенциально она несет в себе энергию расши-
рения пространственного и повествовательного 
поля за счет возникающих пробелов как в опи-
сании пути, так и в изменении «статуса души» 
рассказчика в «связи с биографическим контек-
стом» [Фаустов 2008: 285]. Особое значение 
фрагментарность обретает именно в контексте 
модернизма, «когда благодаря коллажированию 
предметов, звуков, цвета автор добивался эф-
фекта целостности, сопоставимой с впечатлени-
ем от сохранившихся фрагментов древних куль-
тур» [Едошина 2002]. «Разорванность, фрагмен-
тарность духовного и эмоционального опыта» 
[Зверев 2001: 568] передается через «обыгрыва-
ние диссонансов… и разрушение естественных 
взаимосвязей между предметами» [Хализев 
2001: 586].  

В путевых заметках Верфеля и Канетти гра-
ницы между пространствами далеко не всегда 
маркированы, часто переходы между эпизодами 
организуются именно по принципу умолчания, 
через резкую смену визуального и аудиоряда, 
стратификацию встречных лиц и типов, наруше-
ние эстетических законов, организующих 
предыдущие эпизоды. 

Проблема структурного единства 
путевых заметок Верфеля и Канетти 
«Египетский дневник» Ф. Верфеля выстроен 

хронологически. Движение в тексте линейно, но 
включает элементы рамочного повтора, образо-
ванного двумя визитами в Каир и разницей вос-
приятия незнакомого и уже освоенного города. 
Большое место в дневнике Верфеля занимают 

наблюдения за туристами и заметки, которые он 
делает, чтобы использовать в художественных 
текстах. 

Автор подробно описывает трехнедельную 
экскурсию по Египту: Каир, Гелиополис, Мем-
фис, Луксор и т. д. и бегло, неполно – двухне-
дельное пребывание в Палестине. В отличие от 
восточных заметок современников, в дневнике 
нет продуманного гармоничного распределения 
элементов. Сквозные мотивы, которые просле-
живаются в структуре текста: потрясения от 
встречи с «великой древностью» [здесь и далее 
перевод наш. – Н. С.; Werfel 1975: 723] и догре-
ческим мистицизмом, языка как главного фор-
мирующего культуру фактора, нищеты и соци-
альной несправедливости, царящих на древней 
земле, отголосков европейских войн и револю-
ций, привнесенных туристами на Восток. 

У «Голосов Марракеша» Э. Канетти центро-
стремительное строение текста. В поисках лите-
ратурной формы автор отказался от первона-
чального замысла написать роман-путешествие в 
пользу коротких фрагментов. Книга включает 
14 зарисовок, размеренно, в духе викторианского 
романа описывающих путешествие. Канетти по-
лагает, что структура его книги дает «живое 
представление» о Марракеше (eine recht lebendi-
ge Vorstellung von Marrakesch) [Hanuschek 2005: 
528–529]. 

Две центральные главы (седьмая и восьмая) – 
«Посещение Меллаха» – еврейского квартала – 
и «Семейство Дахан» – являются не только са-
мыми объемными, но и самыми значимыми. Они 
репрезентируют общественную (город как топос) 
и частную (быт отдельного семейства Дахан) 
жизнь.  

Вокруг них группируются остальные двена-
дцать глав, подобно «годичным кольцам дерева» 
[ibid.: 535], обнаруживая сходство и соответствия. 
Всю пестроту зарисовок Канетти собирают во-
едино мотивы столкновения древности и триви-
альности, диалога с мифом, превращения и др. 

Апология интуиции,  
или Да здравствует непонимание! 
Оба писателя, отправляясь в восточное путе-

шествие, отказываются от предварительного 
изучения языка, не желая, чтобы «чистое бла-
женство (reine Glückseligkeit) трансформирова-
лось в блаженство искусства (Glückseligkeit der 
Kunst)» [здесь и далее перевод наш. – Н. С.; Wer-
fel 1938: 8]: «Я не пытался научиться ни по-
арабски, ни по-берберски. Я не хотел, чтоб чу-
жеродные возгласы утратили для меня хоть ча-
стицу своей силы. Я хотел, чтобы звуки косну-
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лись меня сами по себе, не ослабленные» [Ка-
нетти 1990: 359]. Чужой язык – залог глубинного 
познания чужого мира на уровне интуиции, 
вчувствавания, возвращения к истокам. И для 
того, и для другого звук сильнее слова, «акусти-
ческие арабески вокруг Бога впечатляют куда 
больше оптических» [там же: 360], «в начале ис-
тинного человеческого языка, когда он оконча-
тельно “воздвигался” из пыхтящих животных 
звуков и пробной артикуляции, была не комму-
никативная проза, а познавательно-опьяненное 
пение» [Werfel 1938: 25]. 

Рационализация слова лишает его святости, 
обессиливает и ограничивает энергию воздей-
ствия. Непонятные, но наполненные жизнью 
фразы чужих языков производят впечатление. 
«Сливаются в один злобный хор…» «законных 
обитателей» пустыни, «хранителей голых камней 
и невидимых костей» [Канетти 1990: 367]. При-
влекают внимание как «пустынный призыв. Их 
фонетические законы обусловлены широтой эха, 
общением на больших расстояниях. Ча-ха-ла-ле-
хай (Cha-ha-la-le-hij)» [Werfel 1975: 716]. 

Верфель противопоставляет глубинное «ду-
ховное зрение» (geistsichtig) зрению «натураль-
ному» (natursichtig) [Werfel 1938: 22] и предосте-
регает от «героического оптимизма», тривиаль-
ности, упрощающего жизнеподобия, которое ча-
сто предписывается художникам: «Художник 
должен быть осторожен, чтобы не придавать ве-
щам иное значение, чем очевидное и общепри-
знанное … <ведь> диктаторы выразили религи-
озное “да” нынешнему состоянию человеческой 
расы, которое им понравилось» [ibid.: 42]. В лек-
ции «Об истинном счастье человека» он предва-
ряет то, о чем значительно позже, в 1968 г., пи-
сал Р. Брат: «чистое “изображение реальности”, 
голое изложение “того, что есть” (или было) как 
бы сопротивляется смыслу, подтверждая тем са-
мым распространенную мифологическую оппо-
зицию пережитого (то есть живого) и умопости-
гаемого. Достаточно напомнить, что в современ-
ной идеологии навязчивые призывы к “конкрет-
ности” (которые риторически адресуются гума-
нитарным наукам, литературе, нормам поведе-
ния) всегда нацелены своим острием против 
смысла» [Барт 1989: 397–398]. Для Верфеля спа-
сение от рационалистически-плоского взгляда на 
мир – притча, миф, представляющие собой пря-
мой диалог с природой и Богом: «Провидцы и 
поэты стоят, как древнейшие стражи, у входных 
ворот человечества» [Werfel 1938: 25]. Их ин-
струмент – музыка и картина. Поэтому такое 
внимание привлекают в восточных заметках сте-
ны гробниц – «иллюстрированные книги, полные 

повествовательной свежести» («Bildenbänder voll 
erzählender Frische») [ibid.: 9], пиктография, про-
тивопоставленная своей сложностью и напол-
ненностью новейшему алфавиту, и музыка 
окружающего мира, складывающаяся из голосов, 
ритма восточной жизни, молчания, звуков при-
роды и цивилизации. 

Взгляд Канетти выборочный и фрагментар-
ный, он переносит на бумагу отдельные эпизоды, 
выхваченные им из общей картины, заостряет 
внимание на единичных фигурах, «рисует» соб-
ственную картину Востока. В этом смысле «про-
граммной» является глава «Возгласы слепых» 
(„Die Rufe der Blinden“), в которой Канетти фор-
мулирует писательское кредо: «Тут были собы-
тия, картины, звуки, смысл которых лишь в тебе 
возникает, которые нельзя ни записать, ни очер-
тить словами, которые существуют по ту сторо-
ну слов, глубже и многозначнее их» (курсив Ка-
нетти) [Канетти 1990: 359]. 

Попав в Марракеш, автор оказался среди 
слепцов, «их было сотни», это были нищие, ко-
торые просили подаяние именем Господа: «по-
вторяющийся возглас характеризует возглаша-
ющего», возгласом он «четко обрисован», «воз-
глас – одновременно его граница», «возглас 
умножается», «повторение делает его группо-
вым» [там же: 360]. Акустическая составляющая 
мира всегда была для Канетти более важной, по-
скольку контакт с «другим» осуществляется че-
рез звуки. Первоначально книга должна была 
называться «Звуки Марракеша», поскольку звук 
заполняет пространство, наделяя его новым 
смыслом, объяснить его по-европейски рацио-
нально удается не всегда. На базаре Канетти 
наблюдает за разговором мужчин, выхватывая 
интонацию, улавливая тени сменяющихся эмо-
ций на их лицах, интуитивно проникая в суть: 
«Я не понимал, что они говорили, но по выраже-
нию их лиц мог заключить, что речь шла о вели-
ких мировых делах» [там же: 364]. Его интере-
сует не рациональное содержание, а наполнен-
ность пространства музыкой речи: «Я не хотел, 
чтоб чужеродные возгласы утратили для меня 
хоть частицу своей силы, Я хотел, чтобы звуки 
коснулись меня сами по себе, не ослабленные 
недостаточным или искусственным знанием» 
[там же: 359]. 

Диалог как путь разочарования,  
или Прочь от понятного! 
В своих путешествиях Верфель и Канетти 

встречают туристов, проводников, читают и 
комментируют местную и мировую прессу, 
вступают в диалоги с жителями древних городов 
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и новых поселений. Однако в большинстве слу-
чаев вербальная коммуникация остается для них 
за рамками искомой ими музыки Востока. Диа-
лог заслоняет и перекодирует глубинные пласты 
пракультуры, желание обрести которые движет 
авторами. И Верфель, и Канетти последователь-
но дистанцируются от спутников, чья речь им 
знакома и понятна, самоустраняются из привыч-
ного коммуникативного поля в поисках новых 
эстетических впечатлений и этических пережи-
ваний. 

Общая тональность диалогов в «Египетском 
дневнике» Верфеля – полемика. Он дорожит из-
начально выбранной нейтральной позицией, по-
этому не присоединяется ни к одной стороне в 
чуждых ему политических дискуссиях. Чужая 
прямая речь возникает крайне редко и почти все-
гда в негативном контексте: «Преувеличенная 
примитивность, оправдание директоров и слу-
жащих: “Мы ведь в пустыне,” – все это было бы 
второстепенно, не будь чувства недобросовест-
ной эксплуатации» [Werfel 1975: 721]. Худшими 
из собеседников представляются те, кто проявля-
ет национальную спесь, предубежденность, 
неприязненное безразличие к бросающимся в 
глаза проблемам местных жителей: вновь при-
бывшие евреи-мигранты, европейцы-англоманы, 
сопровождающие туристов проводники. Реакция 
автора на разворачивающиеся вокруг него кон-
фликты эмоциональна: «Разговоры о сионизме 
оставляют злое чувство» [ibid.: 739]. Ситуация 
осложняется тем, что точки зрения его близких 
принципиально не совпадают. Сопровождавшая 
его в поездке Альма Маллер известна своим 
негативным отношением к сионизму, что стало 
поводом для многочисленных столкновений. 
Против своей воли писатель втягивается в споры 
и, не желая занимать чью-либо сторону, «непре-
рывно оказывается в ложной роли посредника в 
полемике» [ibid.: 739]. Следствием становится 
«тяжелое состояние изоляции. Дорога делается 
˂…> почти невыносимой» [ibid.: 727], на какое-
то время переживаемый автором кризис лишает 
его возможности писать. 

Путевые разговоры и наблюдения приводят 
Верфеля к выводу о том, что принадлежность 
человека к расе деиндивидуализирует и унифи-
цирует личность. Она «проявляется ˂…> в при-
способлении его обличья к господствующим 
установкам его мира… в конце концов язык де-
лает людей. И язык – это и выражение лица, тон 
голоса, жест – все выражение породы 
(Ausdrucksrasse)» [ibid.: 708]. Арабы, которые 
вызывают восхищение автора, будучи погружен-
ными в свои дела и заботы, разочаровывают при 

вербальной коммуникации: «Чем ближе к сияю-
щему солнцу английского отеля, тем очевиднее 
деградирует араб. С приближением эти глаза, – 
так часто опустошенные болезнями, – теряют 
свое достоинство. Когда европеец выходит из 
отеля, он слышит шипение: “Бакшиш”» [ibid.: 
722]. Европейцы с их светскими беседами произ-
водят впечатление «пустых, бессмысленных лю-
дей, у которых есть деньги, чтобы совершить 
путешествие в Египет» [ibid.: 721]. 

Верфель прибегает к диалогу как удобной 
форме для выражения своих чувств, но это диа-
лог с собой и читателем. Он насыщает свой текст 
риторическими вопросами, восклицаниями, си-
туативно неполными предложениями, типичны-
ми для диалогической речи. Это позволяет, 
например, не высказывать разочарования напря-
мую, а смягчить его вопросительной конструк-
цией («Где его мистическая ˂…> боевая эпо-
ха?» [ibid.: 734]), передать грандиозность и про-
тиворечивость впечатления восклицанием («Кто 
может собрать это море обломков?!» [ibid.: 
724]) и т. д. 

Таким образом, Верфель пытается дистанци-
роваться от описываемого мира, занять позицию 
объективного исследователя. Загадочный и не-
понятный Восток кажется ему миролюбивым, 
слабым, бедным, в то время как все привнесен-
ное (европейское и американское), «чужое» – 
агрессивным, благополучным, эгоистичным.  

«Голоса Марракеша» Элиаса Канетти напол-
нены диалогами, автор вступает в коммуника-
цию с местными жителями, поддерживает разго-
воры с европейцами, ведет внутренние диалоги с 
самим собой. Поскольку общение происходит на 
разных языках, Канетти прибегает к прямой ре-
чи, добиваясь аутентичности. Например, глава 
«Встреча с верблюдами» – фактически первый 
контакт с бытом восточной страны и еt многого-
лосием – насыщена разнообразными речевыми 
потоками, а случайный собеседник объясняет на 
ломаном французском, полном парцелляции: 
«У верблюда бешенство. Это опасно» [Canetti 
2002: 8]. Желание «увековечить» воспоминания 
объясняет выбор лингвистических средств – от 
прямого диалога, графических средств до несоб-
ственно-прямой речи. Развернутые диалоги че-
редуются с незначительными фрагментами об-
мена репликами. Автор выстраивает в тексте 
временну́ю дистанцию между собой и рассказ-
чиком, делая свое участие одним из предметов 
наблюдения и оформляя собственные слова пря-
мой речью: «“Здесь много едят верблюжьего мя-
са?” – спросил я, стараясь в вопросе скрыть свое 
волнение» [Canetti 2002: 12].  



Seibel N. E., Shastina E. M. The Acoustics of Alien Space in Oriental Notes… 
 

139 

Автор теории «акустической маски» акценти-
рует суть собеседника-приспособленца, заигры-
вающего с европейским гостем: «Ни один пред-
мет не мог свидетельствовать, в какой стране ты 
находился» [Канетти 1990: 379], европейский 
покрой одежды на хозяевах дома, беседа на ба-
нальные темы, касающиеся официальных досто-
примечательностей Марракеша. Повествователь 
не скрывает разочарования по поводу того, что 
вместо языка ладино – языка его предков – при-
ходится общаться на французском. Верфель в 
этом случае использовал иронию (попрошайки 
«уверенные в своей добыче… обращаются к нам 
по-немецки…– стратегия утомления врага» 
[Werfel 1975: 711]), Канетти язвительно сарка-
стичен: «Я почувствовал, что это для него золо-
тое слово» [Канетти 1990: 376]. Оба с грустью 
сознают, что цель коммуникации «аборигена» с 
европейцем – экономическая польза. Хозяин до-
ма (Элия) пытается использовать случай, просит 
у гостя оказать протекцию при устройстве на 
работу. Древнее, национальное, специфическое 
размывается униженным подобострастием и за-
искиванием перед европейским благополучием. 
Это уже не упразднение индивидуального внутри 
национального, как у Верфеля, а размывание 
национального в процессе глобализации. Знаком-
ство с родственниками Элии, общение с ними 
проясняют для автора ситуацию: в Марракеше 
250 бедных евреев, которых содержит местная 
община, Глауи – паша Марракеша ненавидит ара-
бов и «держит при себе евреев» и т. д. Небольшой 
компенсацией является встреча с тетушкой Элии, 
напоминавшей «восточных женщин, каких рисо-
вал Делакруа» [Канетти 1990: 379]. 

В целом симпатизирующий марракешцам о 
людях «извне» Канетти формирует негативное 
впечатление, используя весь спектр характери-
стик: от иронии до обличения и осуждения. 
В главе «Клевета» („Die Verleumdung“) это «вла-
делец ресторана, француз с круглой лысой голо-
вой и с глазами, напоминавшими липучку для 
мух» [там же: 388], нелицеприятно отзывавший-
ся о детской проституции и о местных женщи-
нах, которых французы презрительно именовали 
Фатьмами. Канетти подчеркивает, что скабрез-
ные шутки владельца ресторана превратили его и 
его друзей – англичанина и американца «в хо-
лодных англосаксов», которые «с кислыми ми-
нами улыбались и смущенно кивали» [там же: 
390]. Процесс «англификации мира» и превра-
щения в «очень англофилов… всех европейцев 
на Востоке» [Werfel 1975: 733–734], унификацию 
колонизаторов в их высокомерном презрении к 
древней земле подчеркивает и Верфель.  

Для обоих писателей важной характеристикой 
становится звучание – музыка описываемой 
культуры. У Верфеля торжественным и трагиче-
ским барабанам бедуинов и опере Верди, вопло-
щающим Восток, противостоят западные «надо-
евшие» синкопы джаза [ibid.: 730]. Канетти, по-
добно герою романа «Ослепление» Петеру Кину, 
угодившему в заведение «У идеального неба», 
попадает в бар «Шахерезада», где собирались в 
основном иностранцы, а также богатые арабы, 
одетые по-европейски, – оазис роскоши среди 
нищеты бедных кварталов, где звучат только ев-
ропейские шлягеры. Владелица заведения – ма-
дам Миньон, имевшая французско-китайские 
корни, имеет стойкое предубеждение относи-
тельно других национальностей и даже восточ-
ный разрез ее глаз слегка «подкорректирован» 
пластической операцией. 

Таким образом, Канетти выстраивает диалог 
как с местными жителями, так и с «чужаками», в 
поле зрения писателя попадают люди, их судьбы. 
Канетти в большей степени «эгоцентричен», не-
смотря на то что в произведении «слышны» го-
лоса самых разных людей, в тексте явно прева-
лирует диалог с самим собой. 

Музыка древнего мира 
Настоящее очарование Востока оба автора 

находят в акустических впечатлениях, несущих 
для каждого из них особый, почти сакральный 
смысл.  

Музыкальность Верфеля, обладавшего тон-
ким чувством гармонии, широкими знаниями в 
области истории музыки и музыкальной культу-
ры, проявляется в активно используемых парал-
лелях и ассоциациях, «озвучивании» описывае-
мого мира через интертекстуальные связи, сюже-
тообразующей роли музыкальных элементов в 
его текстах: «Звук слова, ритм строки, музыка 
рифмы диктуют, как он сам признает, логику це-
лого» [Klarmann 1931: 79]. Музыкальность Вер-
феля связывают с его биографией (он был «фана-
тичным любителем оперы» [Fiala-Fürst 1996: 50]), 
обилием заимствованных из музыковедения пара-
текстуальных элементов («музыкальных терми-
нов в заголовках стихов Верфеля» [ibid.: 51]), 
«тематизацией музыки» в «предмете произведе-
ния» [ibid.], наконец, тем, «в какой мере сам 
Верфель ощущает свои тексты как музыкально-
акустические сочинения, и в какой мере музыка 
дает ему метафорический материал» [ibid.: 53]. 

Морское путешествие в его описании – череда 
портретов, не столько живописных, сколько 
аудиальных. Восторженный мальчик ассоцииро-
ван с шелестом бумаги (упаковки для его бутер-
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бродов и карты Средиземного моря, которую он 
постоянно разворачивает), молодой интеллекту-
ал напевает народные песни («…еврейское виб-
рато с убывающей ферматой на последней ноте 
звучит как нечто среднее между бельканто и пас-
тушеским пением… как бы плохо и неуклюже он 
ни пел, а окружающие аплодируют» [Werfel 
1975: 705–706], речь делового человека – собе-
седника за утренним кофе – череда рваных пар-
целлированных фраз, переданных в косвенной 
речи с явной акцентацией и пародированием ин-
тонации. Контрастные и резкие переходы от од-
ного звукового ряда к другому позволяют отка-
заться от маркировки смены пространства, вре-
мени и эпизода. Контраст восполняет и замещает 
собой повествовательную лакуну. 

Город обладает собственной музыкой и наде-
лен как общей характеристикой (громко и быст-
ро), так и аудиально индивидуализирован в кон-
кретных встречах и впечатлениях. Смешение 
языков создает почти вселенский хаос, какофо-
нию разнообразных звуковых рядов, соединен-
ных настроением: «Восток – это гонка. Египтяне, 
нубийцы, арабы, дикие лица сельджуков, фигуры 
бедуинов, толстые османы, кочевники, и все 
кричат, бушуют, злятся на немецком, англий-
ском, итальянском, французском!» [Werfel 1975: 
709]. В музыкальных образах Верфель осмысля-
ет религиозность мусульман. Он акцентирует 
внимание на маршевом строе молитвы, которая, 
для него, «самовозбуждение через ритм» [ibid.: 
715], на музыке, сопровождающей балдахин до-
ставленной жениху невесты. Акцентированность 
ритуала, экстатический восторг чужой религии 
«от crescendo частного мотива до одуряющего 
furioso» отражает для писателя «не столько пси-
хологическую, сколько ˂…> музыкальную про-
блему!» [ibid.:]. Часто звук становится воплоще-
нием витальности, воли к победе («шум как от-
ношение, как усилитель жизни, боевой клич, 
преимущество в делах» [ibid.: 710]), эманацией 
древнего инстинкта, «этого звериного рева, этого 
звериного потока маслянистых тел, ˂…> хлопа-
нья одеждой» [ibid.: 711]). 

Самой экфрастически наполненной частью 
восточных заметок Верфеля, безусловно, явля-
ются «Пляшущие дервиши». Очерк организован 
по принципу рондо. Неизменяемой темой в нем 
является круг (круг арены, похожей на цирк), 
кружение (танцующих дервишей), религиозный 
экстаз («распахиваются всё шире и вздымаются 
всё выше танцующие души» [Верфель 2005: 
286]). Мотив круговорота обрастает новыми те-
мами, создавая почти классическую пятичаст-
ную структуру: от мощного вступления о воин-

ственности и суровости ислама – к какофонии 
выхода дервишей (убогое место, бедные уста-
лые люди) – к появлению доминантного аккорда 
(белая центральная фигура шейха дервишей) – 
к мотиву ученичества (старый дервиш, опекаю-
щий юного Вениамина) – и, наконец, ощущению 
«полета. Так пророк танцует на поверхности вод 
и взмывает в воздух» [там же]. Автор легко со-
единяет музыкальную терминологию с экфраси-
сом, передающим мистические впечатления 
наблюдателя, подробно воспроизведенную гео-
метрию танца с чувством «обретения своего ис-
тинного Я» [там же: 283]. 

Описывая восточное путешествие, Верфель 
обращает внимание на музыкоподобное движе-
ние собственных переживаний: настроение пут-
ника меняется от ожидания к впечатлению и к 
проживанию полученного впечатления. Гармо-
ничное взаимодействие этих трех элементов дает 
ощущение открытия и просветления: «В своих 
музыкальных рассуждениях я определил ожида-
ние как диафонический элемент, а удивление – 
как хроматический элемент. Гениальный баланс 
между обоими элементами приводит к мелодич-
ному опыту» [Werfel 1975: 716]. Эмоциональная 
реакция на экзотические картины связана с гар-
монией предваряющего знания и полученного 
опыта – неравновесность этих компонентов по-
рождает, как констатирует автор, чувство пора-
жения, проигрыша, неудачи.  

Для Канетти так же, как и для Верфеля, было 
важно найти свой путь погружения в экзотику 
Востока, для обоих авторов акустическое про-
странство непознанного полно загадок и таинств. 
Во второй книге автобиографической трилогии 
«Факел в ухе» („Die Fackel im Ohr“) Канетти 
позднее напишет о «науке слушать», о том, что 
слушание – «самое многообразное измерение», 
позволяющее утолить жажду обладания речевы-
ми формами [Канетти 2020: 228]. В заметках 
«Голоса Марракеша» музыкальный фон создает-
ся многоголосьем, «акустическими масками», 
которые скрупулезно собраны, чтобы передать 
атмосферу восточного города. В главе «Возгласы 
слепых» автор обращает внимание на молитву 
слепцов, в которой имя Господа повторяется «по 
десять тысяч раз на дню» [Канетти 1990: 360], 
они «святые повторения», в повторении заклю-
чена суть жизни. Полифония восточного базара 
находит отражение в «общем гомоне», через ко-
торый пробиваются перестук молотков ремес-
ленников и горячие споры участников торга, ти-
шина удаленных от базара улочек наполнена 
«верещанием» детских голосов. «Оглушитель-
ный шум», «бушующее море школы» контрасти-
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руют с «лунным ландшафтом смерти» еврейско-
го кладбища. Своеобразными контрапунктами 
звучат голоса нищих – «гневные проклятия» од-
ного сливались с голосом других «в один злоб-
ный хор», создавая таким образом гармониче-
ское целое [Канетти 1990: 368]. Обращение к 
«музыкальному вокабуляру», как и у Верфеля, 
помогает наблюдающему транслировать атмо-
сферу происходящего: нищие, окружающие 
«чужого» двигались «в каком-то искусном и в то 
же время яростном танце» [там же: 369]. Своеоб-
разной кульминацией становится встреча с от-
цом Элии, который привлекает мелодикой голо-
са, подчеркивает напевностью значимость имени 
автора: «Э-ли-ас Ка-нет-ти?». Благодаря его фо-
нетическим акцентам звук обретает форму, вес – 
не свойственные ему параметры: «Он велико-
душно взвесил его четыре или пять раз; показа-
лось, будто слышится звон гирь» [там же: 384]. 
«Музыкальные метафоры» создают своеобраз-
ную звуковую палитру, которая окрашивает 
эмоции путника. В главе «Рассказчики и писцы» 
Канетти возвышает говорящего над пишущим, 
это были «островки древней и нетронутой жиз-
ни», звучащие слова, подчиненные ритму гово-
рящего, заставляли «воздух бурлить над голова-
ми слушателей» [Канетти 1990: 385].  

Музыкальность Канетти обнаруживает себя 
на разных уровнях – от включения «музыкаль-
ных» слов, «звучащих» метафор до синтаксиче-
ских конструкций, замедляющих или ускоряю-
щих ритм повествования, отводя особое место 
при этом прямой речи. 

Автор активно использует звуковые контра-
сты: от рыночной сцены продажи кур (построен-
ной на паузах, тишине и молчании) – к шуму 
школьного двора, от торжественной размеренно-
сти Меллаха – к бытовым звукам дома. 

Выводы 
В Восточных заметках оба автора создают 

звуковую партитуру чужого города, в которой 
рациональные смыслы слова как формы комму-
никации и построения логической концепции 
мира менее важны, чем его звучание. И Верфель, 
и Канетти используют художественные и эмоци-
ональные возможности диалогической формы, 
однако их главная установка – на интуитивное 
понимание, построенное на интонации, звукосо-
четании, гармонии и дисгармонизме. Верфель 
через диалог – преимущественно внутренний – 
передает противоречивость впечатления от опи-
сываемых встреч и нравов. Канетти, акцентируя 
не столько «реплики», сколько авторские ком-
ментарии, выявляет соответствие слова и инто-

нации, обнажает скрытые замыслы собеседни-
ков, вписывает их в границы своего «восточного 
мифа». Оба отказываются от изучения языка с 
тем, чтобы воспринять акустические картины в 
их изначальности.  

Различные пространства, по которым стран-
ствуют рассказчики, наполняются разной «музы-
кой». Часто специфика места реализуется через 
звуковой контраст с рядоположными сценами. 
Активно используются музыкальные метафоры, 
передающие авторское впечатление и наполня-
ющие текст дополнительной экспрессией. 

Архаический, мифологически осмысленный 
мир Востока реализуется в эстетически значи-
мых формах, тесно переплетающихся с предва-
ряющим и формирующимся знанием, вступаю-
щим в сложную систему взаимодействий с куль-
турной эрудицией, стереотипами, направлением 
эстетических поисков обоих авторов. 

 
Список литературы 
Аксенова М. В. Травелог: путешествие жанра 

и жанр путешествий // Актуальные проблемы 
филологии и педагогической лингвистики. 2018. 
№ 3 (31). С. 170–176. 

Банах И. В. Нарративная структура жанра пу-
тешествия (на материале русской литературы 
конца XVIII – первой трети XIX вв.): автореф. … 
канд. филол. наук. Минск, 2004. 21 с. 

Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэ-
тика: пер. с фр. / сост., общ. ред. и вступ. ст. 
Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С. 391–399. 

Верфель Ф. Пляшущие дервиши // Верфель Ф. 
Черная месса / пер. А. Кантора. М.: Эксмо, 2005. 
С. 277–287. 

Головченко И. Ф. Эволюция жанра путеше-
ствия в мировой литературе // Культура и циви-
лизация. 2017. Т. 7, № 1А. С. 180–187. 

Гуминский В. M. Путешествие // Литератур-
ная энциклопедия терминов и понятий / под 
ред. А. Н. Николюкина. М.: Интелвак, 2001. 
С. 839–842. 

Едошина И. А. Художественное сознание мо-
дернизма: Истоки и мифологемы: дис. … д-ра 
культурологии. Кострома, 2002. 350 с. 

Зверев А. М. Модернизм // Литературная энци-
клопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Ни-
колюкина. М.: Интелвак, 2001. С. 568–571. 

Канетти Э. Человек нашего столетия / пер. с 
нем. / сост. и авт. предисл. Н. С. Павлова; ком-
мент. Р. Г. Каралашвили. М.: Прогресс, 1990. 
474 c. 

Канетти Э. С факелом в голове. История жиз-
ни: пер. с нем. А. Карельского. М.: Отто Райхль, 
2020. 372 с. 



Сейбель Н. Э., Шастина Е. М. Акустика чужого пространства в восточных заметках… 
 

142 

Липовецкий М. Н. Модернизм и авангард: 
родство и различие // Филологический класс. 
2008. № 20. С. 24–31. 

Лихачев Д. С. Повести русских послов как 
памятники литературы // Путешествия русских 
послов XVI–XVII вв. Статейные списки. М.; Л., 
1954. С. 319–346. 

Рыков А. В. «Спор о древних и новых» и тео-
рия модернизма // Вестник СПбГУ. Искусство-
ведение. 2022. Т. 12, вып. 1. С. 147–163. 

Сейбель Н. Э., Шастина Е. М. Дихотомия 
«своего» и «чужого» в структуре Восточных за-
меток Ф. Зальтена, Ф. Верфеля, Э. Канетти // 
Научный диалог. 2022. Т. 11, № 3. С. 319–335. 
doi 10.24224/2227-1295-2022-11-3-319-335 

Сурова О. Ю. Человек в модернистской куль-
туре // Зарубежная литература второго тысячеле-
тия. 1000–2000: учеб. пособие / под ред. Л. Г. Анд-
реева. М.: Высшая школа, 2001. С. 221–291. 

Фаустов А. А. Фрагмент // Поэтика: словарь 
актуальных терминов и понятий / под ред. 
Н. Д. Тамарченко. М.: Изд-во Кулагиной: Intrada, 
2008. С. 285–286. 

Хализев В. Е. Монтаж // Литературная энцик-
лопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Ни-
колюкина. М.: Интелвак, 2001. С. 586–587. 

Шачкова В. А. «Путешествие» как жанр ху-
дожественной литературы: вопросы теории // 
Вестник Нижегородского университета им. 
Н. И. Лобачевского. Сер.: Филология. Искус-
ствоведение. 2008. № 3. С. 277–281. 

Canetti E. Die Stimmen von Marrakesch. Auf-
zeichnungen nach einer Reise / E. Canetti. Bearbei-
tet von Kurt-Michael Westermann. München: Carl 
Hanser Verlag, 2002. 160 S. 

Fiala-Fürst I. Das Lyrische Frühwerk Franz 
Werfel und seine musikalischen Qualitäten // Sym-
paian. Jahrbuch der Internationalen Franz–Werfel–
Geselschaft / Hrg. von K. F. Ausckenthaler. B. I. Bern 
– Berlin – Frankfurt a.M. – New York – Paris – 
Wien: Peter Lang, 1996. S. 47–64. 

Görbert J. Poetik und Kulturdiagnostik. Zu Elias 
Canettis „Die Stimmen von Marrakesch“. St. Ing-
bert: Röhrig, 2009. 124 S. 

Hanuschek S. Elias Canetti. Biographie. Mün-
chen-Wien: Carl Hanser Verlag, 2005. 800 S. 

Klarmann A. D. Musikalität bei Werfel: Diss. 
Druck: Philadelphia, 1931. 82 S. 

Sonder I. Reise ins Heilige Land // David: Jüdi-
sche Kulturzeitschrift. 2013. № 3(96). URL: 
https://davidkultur.at/artikel/reise-ins-heilige-land 
(дата обращения: 03.01.2023). 

Werfel F. Zwischen Oben und Unten. München-
Wien: Langen-Muelle, 1975. 915 S. 

Werfel F. Von der reinsten Glückseligkeit des 
Menschen. Stockholm: Bermann-Fischer Verlag, 
1938. 50 S. URL: https://translate.google.com/trans-
late?hl=ru&sl=de&u=https://portal.dnb.de/bookvie-
wer/view/1032703237&prev=search&pto=aue (дата 
обращения: 29.10.2023). 

 
References 
Aksenova M. V. Travelog: puteshestvie zhanra i 

zhanr puteshestviy [Travelogue: Travelling of the 
genre and the genre of travelling]. Aktual’nye prob-
lemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki [Current 
Issues in Philology and Pedagogical Linguistics], 
2018, issue 3(31), pp. 170–176. (In Russ.) 

Banakh I. V. Narrativnaya struktura zhanra pu-
teshestviya (na materiale russkoy literatury kontsa 
XVIII – pervoy treti XIX vv.). Avtoreferat diss. 
kand. filol. nauk [The narrative structure of the 
travel genre (based on the material of Russian liter-
ature of the late 18th – first third of the 19th centu-
ries). Abstract of. Dr. philol. sci. diss.]. Minsk, 
2004. 21 p. (In Russ.) 

Barthes R. Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika 
[Selected Works: Semiotics: Poetics]. Transl. from 
French, comp., ed., pref. by G. K. Kosikov. Mos-
cow, Progress Publ., 1989., pp. 391–399. (In Russ.) 

Werfel F. Plyashushchie dervishi [The dancing 
dervishes]. In: Werfel F. Chernaya messa [The 
Black Mass]. Transl. by A. Kantor. Moscow, Eksmo 
Publ., 2005. pp. 277–287. (In Russ.) 

Golovchenko I. F. Evolyutsiya zhanra puteshest-
viya v mirovoy literature [The evolution of the travel 
genre in world literature]. Kul’tura i tsivilizatsiya 
[Culture and Сivilization], 2017, vol. 7, issue 1A, 
pp. 180–187. (In Russ.) 

Guminskiy V. M. Puteshestvie [Journey]. Lite-
raturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy [The 
Literary Encyclopedia of Terms and Concepts]. Ed. 
by A. N. Nikolyukin. Moscow, Intelvak Publ., 2001, 
pp. 839–842. (In Russ.) 

Edoshina I. A. Khudozhestvennoe soznanie mod-
ernizma: Istoki i mifologemi. Diss. d-ra kul’turologii 
[The artistic consciousness of modernism: Origins 
and mythologems. Dr. culturology diss.]. Kostroma, 
2002. 350 p. (In Russ.) 

Zverev A. M. Modernizm [Modernism]. Litera-
turnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy [The Lit-
erary Encyclopedia of Terms and Concepts]. Ed. by 
A. N. Nikolyukin. Moscow, Intelvak Publ., 2001, 
pp. 568–571. (In Russ.) 

Canetti E. Chelovek nashego stoletiya [Man of 
Our Century]. Transl. from Germ., comp. pref. by 
N. S. Pavlova, comm. by R. G. Karalashvili. Mos-
cow, Progress Publ., 1990. 474 p. (In Russ.) 



Seibel N. E., Shastina E. M. The Acoustics of Alien Space in Oriental Notes… 
 

143 

Canetti E. S fakelom v golove. Istoriya zhizni 
[With a Torch in My Head. Life Story]. Transl. from 
Germ. by A. Karel’skiy. Moscow, Otto Raihl Publ., 
2020. 372 p. (In Russ.). 

Lipovetsky M. N. Modernizm i avangard: rod-
stvo i razlichie [Modernism and avant-garde: Affini-
ty and difference]. Filologicheskiy klass [Philologi-
cal Class], 2008, issue 20, pp. 24–31. (In Russ.) 

Likhachev D. S. Povesti russkikh poslov kak pa-
myatniki literatury [Tales of Russian ambassadors as 
literary monuments]. Puteshestviya russkikh poslov 
XVI–XVII vv. Stateynye spiski [Journeys of Russian 
Ambassadors of the 16th–17th Centuries]. Moscow, 
Leningrad, 1954, pp. 319–346. (In Russ.) 

Rykov A. V. ‘Spor o drevnikh i novykhʼ i teoriya 
modernizma [‘A dispute about the ancient and the 
newʼ and the theory of modernism]. Vestnik SPbGU. 
Iskusstvovedenie [Vestnik of Saint-Petersburg Uni-
versity. Arts], 2022, vol. 12, issue 1, pp. 147–163. 
(In Russ.) 

Seibel N. E., Shastina E. M. Dikhotomiya ‘svoe-
goʼ i ‘chuzhogo’ v strukture Vostochnykh zametok 
F. Zal’tena, F. Verfelya, E. Kanetti [Dichotomy of 
‘friend’ and ‘foe’ in structure of eastern notes of 
F. Salten, F. Werfel, E. Canetti]. Nauchnyy dialog 
[Scientific Dialogue], 2022, vol. 11, issue 3, 
pp. 319–335. doi 10.24224/2227-1295-2022-11-3-
319-335. (In Russ.) 

Surova O. Yu. Chelovek v modernistskoy kul’-
ture [Man in modernist culture]. Zarubezhnaya liter-
atura vtorogo tysyacheletiya. 1000–2000 [Foreign 
Literature of the Second Millennium. 1000–2000]: 
a textbook. Ed. by L. G. Andreev. Moscow, Vys-
shaya shkola Publ., 2001, pp. 221–291. (In Russ.) 

Faustov A. A. Fragment. Poetika: slovar’ actu-
al’nykh terminov i ponyatiy. [Poetics: A Dictionary 
of Currently Used Terms and Concepts]. Ed. by 
N. D. Tamarchenko. Moscow, Intrada Publ., 2008, 
pp. 285–286. (In Russ.) 

Khalizev V. E. Montazh [Montage]. Literatur-
naya entsiklopediya terminov i ponyatiy [The Liter-

ary Encyclopedia of Terms and Concepts]. Ed. by 
A. N. Nikolyukin. Moscow, Intelvak Publ., 2001, 
pp. 586–587. (In Russ.) 

Shachkova V. A. ‘Puteshestvieʼ kak zhanr khu-
dozhestvennoy literatury: voprosy teorii [Travelogue 
as a genre of fiction: theoretical issues]. Vestnik 
Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachev-
skogo. – Ser. Filologiya. Iskusstvovedenie. [Vestnik 
of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod. 
Philological Sciences. Study of Art], 2008, issue 3, 
pp. 277–281. (In Russ.) 

Canetti E. Die Stimmen von Marrakesch. Auf-
zeichnungen nach einer Reise. Bearbeitet von Kurt-
Michael Westermann. München, Carl Hanser Ver-
lag, 2002. 160 S. (In Ger.) 

Fiala-Fürst I. Das Lyrische Frühwerk Franz Wer-
fel und seine musikalischen Qualitäten. Sympaian. 
Jahrbuch der Internationalen Franz–Werfel–Gesel-
schaft. Hrsg. von K. F. Ausckenthaler. Bd. 1. Bern-
Berlin-Frankfurt am Main-New York-Paris-Wien, 
Peter Lang, 1996, S. 47–64. (In Ger.) 

Görbert J. Poetik und Kulturdiagnostik. Zu Elias 
Canettis ‘Die Stimmen von Marrakeschʼ. St. Ingbert, 
Röhrig, 2009. 124 S. (In Ger.) 

Hanuschek S. Elias Canetti. Biographie. Mün-
chen, Wien, Carl Hanser Verlag, 2005. 800 S. 
(In Ger.) 

Klarmann A. D. Musikalität bei Werfel. Diss. 
Philadelphia, 1931. 82 S. (In Ger.) 

Sonder I. Reise ins Heilige Land. David. Jüdi-
sche Kulturzeitschrift, 2013, 3 (96). Available at: 
https://davidkultur.at/artikel/reise-ins-heilige-land 
(accessed 03 Jan 2023). (In Ger.) 

Werfel F. Zwischen Oben und Unten. München, 
Wien, Langen-Muelle, 1975. 915 S. (In Ger.) 

Werfel F. Von der reinsten Glückseligkeit des 
Menschen. Stockholm, Bermann-Fischer Verlag, 
1938. 50 S. Available at: https://translate. 
google.com/translate?hl=ru&sl=de&u=https://portal.
dnb.de/bookviewer/view/1032703237&prev=search
&pto=aue (accessed 29 Oct 2023). (In Ger.) 

  



Сейбель Н. Э., Шастина Е. М. Акустика чужого пространства в восточных заметках… 
 

144 

The Acoustics of Alien Space in Oriental Notes 
by F. Werfel and E. Canetti 

 
Nataliya E. Seibel 
Professor in the Department of Literature and Methods of Teaching Literature 
South-Ural State Humanitarian Pedagogical University 
69, prospekt Lenina, Chelyabinsk, 454080, Russian Federation. Seibel_ne@mail.ru 

SPIN-code: 2940-5240 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6840-8286 
ResearcherID: HLX-0823-2023 
 
Elena M. Shastina 
Professor in the Department of German Philology 
Kazan Federal University (Yelabuga Institute) 
89, Kazanskaya st., Yelabuga, 423600, Tatarstan, Russian Federation. e.shastina2104@gmail.com 

SPIN-code: 4658-6900 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9551-5469 
ResearcherID: O-3327-2016 

Submitted 08 Feb 2023  
Revised 25 Apr 2023 
Accepted 10 May 2023  
 

For citation 
Seibel N. E., Shastina E. M. Akustika chuzhogo prostranstva v vostochnykh zametkakh F. Verfelya i E. Kanetti 
[The Acoustics of Alien Space in Oriental Notes by F. Werfel and E. Canetti]. Vestnik Permskogo universiteta. Ros-
siyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2023, vol. 15, issue 3, 
pp. 134–144. doi 10.17072/2073-6681-2023-3-134-144 (In Russ.) 

 
Abstract. The material of the study is the travel notes Egyptian Diary by F. Werfel and Voices of 

Marrakesh by E. Canetti, two Austrian writers of Jewish origin. The task of both authors is defined as a re-
turn to national and cultural origins and reconstruction of the ‘oriental myth’, which, in their opinion, serves 
the basis of any aesthetic search. It is concluded that the writers are united by the principle of text fragmenta-
tion, namely the transition from one space to another and overcoming of the boundary both locally and in 
terms of spiritual development. Travel in literature necessarily implies segmentation of the text when chang-
ing locations. In most cases, however, verbal communication remains for Werfel and Canetti beyond the mu-
sic they seek in the East. The dialogue obscures and recodes the deep strata of the ancestral culture, the de-
sire to find which moves the authors. For musically-minded writers, each topos segment has its own acoustic 
score. The article describes the reasons why both authors refuse to study the language beforehand, preferring 
to rely on intuition and sense of language. Since for both of them the sound is stronger than the word, they 
use similar principles of audiolization of the world. The authors of the article dwell on contrast, the capturing 
of rhythmic shift, and the use of music-related metaphors and other types of ekphrasis. The dialogue con-
ducted in a comprehensible language (German, French) is opposed to the music of urban streets and the de-
sert in the descriptions by Werfel and Canetti. The incomprehensible is aestheticized and mythologized, 
while the verbalized is felt as profane, ordinary, flat. 

Key words: oriental notes; travelogue; ekphrasis; Werfel; Canetti; myth. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме осознания поздним Г. Гауптманом античной эпохи, 

что не только раскрывает более глубокое, чем в ранние годы, чувство трагического в драмах 
Г. Гауптмана, но и проясняет специфику личности писателя, креативного процесса становления, свя-
занного с перетолкованием прежних творений, восприятием их в качестве личной традиции, подле-
жащей пересмотру и обновлению. Этому соответствуют и цели работы: выявить своеобразие фило-
софского диалога с античностью, предпринятого Г. Гауптманом в его поздние годы; раскрыть харак-
тер философской саморефлексии драматурга; обосновать принципы личного мифотворчества писате-
ля; осмыслить его новую мифопоэтическую образность; показать на примере драмы «Ифигения в 
Дельфах» важность хтонической первоначальности для Гауптмана.  

В ходе анализа было выявлено, что, сохраняя прежний взгляд на античность с позиции то-
тального одухотворения, драматург ведет тот диалог с древней эпохой, в котором главной становится 
тема бессмертия, заложенная в основу его субъективного мифотворчества. Оно, связанное с древни-
ми подземными силами первоначальности, осознаваемыми Гауптманом в качестве бессмертных ос-
нов всего сущего, способствует пересмотру принципа древних мистерий – движение к свету из 
непроглядной тьмы. Гауптман творит свой собственный миф, содержанием которого является выход 
из света и низвержение во тьму, что означает для него возвращение к истокам – к хтоническим кор-
ням. Они, являясь началом всякого бытия, призваны, с точки зрения драматурга, способствовать но-
вому рождению мира и человека. Было установлено, что под пером Гауптмана позднего периода кар-
динально меняется картина мира, представленная в контексте поэтической метафоры захода солнца. 
Смена мифопоэтической образности, когда житие солнечного дня трансформируется в житие лунной 
ночи, логически вытекает из раздумий Гауптмана о живительной тайне природной мистики и состав-
ляют ту сущность новой религии, которая наиболее полно раскрывается в драме «Ифигения в Дель-
фах». Дочь Агамемнона, возвращаясь в чертоги Гекаты и Персефоны, не только ощущает необходи-
мость своего низвержения, но и воспринимает его как своего рода новое возрождение собственной 
личности, утраченной ранее субъектности. Попытка обретения душевного покоя в свете дня прино-
сит лишь страдания, тогда как вход во тьму становится для Ифигении высшим благом, получением 
того бессмертия, мысли о котором пронизывают позднее творчество Гаупмана.  

Ключевые слова: мифопоэтика; тьма; свет; хтоническая первоначальность; креативность; 
пересмотр; обновление; новая религия.  
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Введение 
Исследователи, обращающиеся к творчеству 

Г. Гауптмана, отмечают, что за ним закрепилось 
слово «непостижимый» (unergründlich) и «подоб-
ное определение осталось главенствующим спу-
стя много лет после смерти писателя» [Machatzke 
1989: 689]. Наиболее непостижимым оказывается 
позднее творчество Гауптмана. С самого начала 
возникло убеждение, что «Гауптман в зрелые 
годы находится в сильнейшей дистанции от те-
атра» [Michaelis 1962: 13]. Роль драматурга в ху-
дожественной жизни страны однозначно изме-
нилась, у Гауптмана «нет никаких отзывов о ли-
тературе XX века, мало у него и личных заме-
ток» [Behl 1949: 137]. Вероятно, такое отторже-
ние от современной ему креативной среды отча-
сти объясняется тем, что Гауптман не врастает в 
новую эпоху и, соответственно, не хочет о ней 
писать. Доказательством является его наиболее 
известная и часто цитируемая фраза: «Моя эпоха 
началась с 1870 года и закончилась поджогом 
Рейхстага» (“Meine Epoche beginnt mit 1870 und 
endigt mit dem Reichstagsbrand”) [ibid.: 25]. Меж-
ду тем жизнь художника слова в Германии 1930–
1940-х гг., как отмечает в своей книге И. Холма-
горова, внешне вполне прилична и комфортна. 
Гауптман «в конце своего жизненного пути ни-
чего не хотел менять в своей жизни <...>. Глав-
ное – не желал уезжать из страны <...> не считал 
нужным разбираться в политических распрях, 
тяготел к позиции “над схваткой”» [Холмагорова 
2012: 112]. Подобная внутренняя установка на 
отторжение от окружающего зримого мира не 
могла дать материала для творчества, но Гаупт-
ман, не желая писать о действительности, казав-
шейся ему столь неприглядной, в то же время не 
может ничего не создавать. Однако некоторые 
современные немецкие исследователи приходят 
к выводу, что слава Гауптмана померкла, его 
поздние пьесы утратили актуальность [Gebhard 
2010]. Писатель, который в свои ранние годы 
был возведен на литературный Парнас, в конце 
своего жизненного пути практически забыт. В то 
же время в современной германистике раздаются 
и другие голоса. Литературоведы подчеркивают 
иное, более глубокое, чем в ранние годы, чувство 
трагического в драмах Гауптмана. Это чувство в 
значительной степени объясняется решением 
драматурга остаться в гитлеровской Германии, 
что приводит его к особому душевному состоя-
нию – внутренней эмиграции. Подобное наме-
ренное абстрагирование от внешней ситуации не 
располагает Гауптмана к какому-либо коммента-
рию и тем более ведению заметок и дневниковых 
записей [P. Sprengel 2009]. Далеко не случайно 

Бернхард Темпел (Bernhard Tempel) говорит о 
необходимости «широко и полно раскрыть лич-
ность немецкого художника слова, в этом и со-
стоит задача современного гауптмановедения» 
[B. Tempel 2010].  

Взгляд на Гауптмана с точки зрения диалога 
современной ему культуры и древней античной 
эпохи поможет, вероятно, в некоторой степени 
прояснить специфику личности писателя, понять 
своеобразие его поздней драмы «Ифигения в 
Дельфах», являющейся первой частью тетрало-
гии об Атридах. 

Диалог с античностью как креативно-
субъективный процесс становления 
Известно, что в диалог с античностью Гаупт-

ман вступает еще в ранние годы и ведет творче-
ский разговор с ней на протяжении всей своей 
жизни. Однако характер этого разговора и, соот-
ветственно, этого диалога у Гауптмана до поезд-
ки в Грецию (весна 1909 г.) и после нее принци-
пиально меняется. Вначале Гауптман приобрета-
ет знания о Древней Элладе на основании поня-
тий о древности современного ему времени – 
рубежа XIX–XX столетия. Подход к античности 
по принципу всеобщего одушевления, свой-
ственный эпохе, оказывается близок Гауптману, 
который верит в возрождение эллинского духа, 
в возможность его воскрешения. В ранних дра-
мах отсутствует греческий сюжет, но доминиру-
ет глобальное греческое понимание, сложившее-
ся у Гауптмана в результате мировоззренческого 
контакта с интеллектуальным богатством его 
времени. Интерес немецкого драматурга на ру-
беже веков сосредоточен на том, что составляло 
основу основ античной драмы: роковое предна-
чертание («Возчик Геншель»), глубокое мисте-
риальное содержание («Бедный Генрих»), все-
общая вовлеченность в единое одушевленное 
бытие («Роза Бернд»). 

Однако личное, в высшей степени субъектив-
ное впечатление от Греции он получает только 
после поездки в эту страну. Именно в данный 
период, который Михаэлис (Michaelis) называет 
«второй дорогой» Гауптмана, поскольку «на 
классической земле проросло то, что разовьется 
в будущем» [Michaelis 1962: 19], в душе писате-
ля-модерниста вершится креативно-субъектив-
ный процесс становления, который и определит 
его диалог с античностью в зрелые годы.  

Стоит обратить пристальное внимание на 
специфику этого диалога. Он ведется на основе, 
во-первых, переосмысления мировоззренческих 
позиций современников, оказывавших на него 
влияние в ранние годы, во-вторых, переоценки 
собственной «греческой» концепции – той, кото-
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рая сложилась у него прежде. Как видно, в позд-
ний период Гауптман перетолковывает свои 
прежние творения и воспринимает их как лич-
ную традицию, подлежащую пересмотру и необ-
ходимому обновлению. Такая философская са-
морефлексия немецкого драматурга приводит к 
потребности «создать проект интерпретации са-
мого себя, поскольку в ней <...> находит свое 
воплощение древнейшее стремление человека 
познать в мире смысл, найти в нем сферу осмыс-
ленной экзистенции» [Аствацатуров 2020: 16]. 

Прежний взгляд на античность с позиции то-
тального одухотворения, сопричастности всему, 
что существует, продолжает доминировать в со-
знании драматурга. Однако Гауптман, перечиты-
вая, к примеру, Я. Бурхарта, обращает присталь-
ное внимание на его размышления о «той» сто-
роне, на мысли Бурхарта о «возникновении 
олимпийских богов из темных сил природы» 
[Burckhardt 1923: 38]. Сходным образом Гаупт-
ман, расширяя границы собственных прежних 
представлений, напряженно вчитывается в раз-
мышления Роде о душе [Rode 1907] и акцентиру-
ет для себя ее нетленность, изначально прису-
щую, полагает драматург, греческому сознанию. 
Переоценивая свои положения в свете нового 
опыта, Гауптман воспринимает культ души, о 
котором пишет Роде, не как торжество жизни 
над смертью, о чем думалось ему ранее, а как 
некое особое состояние после завершения суще-
ствования на земле. По-новому происходит и 
оценка основных положений Баховена. В поле 
зрения интересов немецкого драматурга остается 
столь значимая у Баховена тема жизни и смерти 
как результат вечного перехода одного в другое, 
как вечное становление всего сущего. Но в позд-
ний период Гауптман фиксирует свое внимание 
именно на мысли Баховена о смерти, которая 
«является прологом к более высокому существо-
ванию» [Bachofen 1857: 9].  

Как видно, Гауптман в поздние годы, перера-
батывая собственные прежние положения, каса-
ющиеся Греции, вступает в тот диалог с антич-
ностью, в котором главной становится тема бес-
смертия. Именно данная тема глубоко волнует 
писателя, именно она ложится в основу его ми-
фотворчества. 

Особенности мифотворчества Гауптмана. 
Понятие новой религии 
Мифотворчество как культурно-творческий 

процесс, в ходе которого формируются мифоло-
гические представления о действительности, 
вершится в сознании Гауптмана во время поезд-
ки в Грецию и получает поэтическое воплощение 
в его произведении «Греческая весна» (“Griechi-

scher Frühling”), композиционно организованном 
в виде дневника. Драматург, вступая на грече-
ской земле во внутренний контакт с древним бы-
тием, определяет миф как «богослужение в при-
роде» [Hauptmann 1908: 44], «фантастическое 
природное выражение» [ibid.: 50]. Как видно, 
основой для процесса мифотворчества является 
созерцание одухотворенной природы, бессмерт-
ной и нетленной, вызывающей ощущение вос-
торга от сопричастности всему, что существует.  

Подобное действо Гауптман в разговоре с Бе-
лем, которого часто называют новым Эккерма-
ном, определяет как «внутренний ландшафт» – 
окружающая природа оживает в душе и получает 
субъективное толкование [Behl 1949: 23]. Такая 
предрасположенность к мистическому пережи-
ванию (созданию внутреннего ландшафта, по 
Гауптману) позволяет не только вникнуть во 
внутренний смысл мифа, но и постичь его заново 
с точки зрения природной мистики, проникнове-
ния в ее таинства. В связи с этим в контексте 
данной проблематики можно вести речь о новой 
религии, которая бытует в сознании позднего 
Гауптмана. Драматург уверен, что «субъектив-
ное, мистическое восприятие внешнего мира – 
это и есть новая религия» [Hauptmann 1980: 241].  

Необходимо подчеркнуть, что представления 
о новой религии возникли задолго до греческого 
путешествия, в период создания ранних драм. 
Гауптман, называя свою новую религию Homo 
religiosus, выделяя в ней две части: Wiederkunft 
(вечное возвращение) и Wiedergeburt (вечное 
рождение) [Hauptmann 1985], акцентировал осо-
бую экзистенциональную суть мира и человече-
ской личности. Литературоведы, которые обра-
щаются к трактовке религиозных вопросов в 
творчестве Гауптмана, не без основания говорят 
о «причудливом сплаве античности и христиан-
ства» в его произведениях [Voigt 1938: 62]. 

 С этим можно согласиться, если иметь в виду 
ранние драмы немецкого художника слова. Что 
же касается поздних текстов, то Гауптман, не 
боясь переоценки своих положений, заново 
осмысливает прежние религиозные представле-
ния с позиции нового, чувственного, субъектив-
ного опыта. Новая религия зрелого Гауптмана 
базируется на традиционной мифологической 
модели утраты – обретения. Но показательно, 
что Гауптман выбирает в качестве примера не 
образ Диониса – Загрея, растерзанного титанами, 
а затем вновь обретающего плоть и кровь, а об-
раз Деметры, носящей имя Великой Матери Зем-
ли. Это очень важный момент, требующий тща-
тельного комментирования. Для Гауптмана культ 
Диониса является кровавым, поскольку «именно 
благодаря ему и возник страшный мир трагедий 
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с их нескончаемыми жертвоприношениями» 
[Hauptmann 1908: 88]. Однако дело не только в 
этом. Под пером немецкого драматурга происхо-
дит радикальная трансформация мифологическо-
го сюжета утраты – обретения. Для Гауптмана не 
могут быть значимы ни религиозные понятия о 
реинкарнации, доминирующие в орфических 
учениях и связывающиеся именно с воскрешени-
ем Диониса, ни концепция Ницше, касающаяся 
Аполлона и Диониса, поскольку в ней, с точки 
зрения Гауптмана, «есть нечто эксцентрическое» 
[Behl 1949: 245]. Позднему Гауптману, в созна-
нии которого укореняется мысль о возможном 
бытии после расставания с видимым миром, 
важен образ Деметры, утратившей дочь Персе-
фону, которая стала повелительницей подзем-
ного царства, и образ Гекаты – единственной, 
кто помогал Деметре в поисках и обретении 
Персефоны. В древнем мифе о смерти – воз-
рождении акцентируется Гауптманом роль Ге-
каты как одна из ведущих. Геката, с точки зре-
ния драматурга, является своего рода посредни-
ком, неким проводником, способным как разде-
лять, так и соединять границы между миром 
верхним (Деметра) и миром нижним (Персефо-
на). Поэтому древняя земная триада (Деметра – 
Персефона – Геката) рассматривается Гауптма-
ном как та «первобытная сфера, тот хтониче-
ский первоисточник, который знаменует веч-
ную молодость, вечное духовное и душевное 
обновление» [Hauptmann 1908: 152], как тот 
апофеоз бессмертия, о котором непрестанно 
грезит драматург.  

Подобный смысловой контекст закладывается 
и в размышления Гауптмана о лунной триаде 
(Артемида – Селена – Геката), осознание кото-
рой позволяет писателю-модернисту прийти к 
ясности и себя самого, и своего творчества. Ос-
новываясь на древнем сопоставлении хтониче-
ской Гекаты с культом Артемиды и уподобление 
их богине Луны Селены, Гауптман создает ради-
кально новую картину мира, явленную в контек-
сте поэтической метафоры не восхода, как было 
в раннем творчестве, а, напротив, захода солнца. 
“Goldene Scheibe” как житие дня трансформиру-
ется в “Selenes Scheibe” как житие ночи, что сви-
детельствует о новых эстетических приоритетах 
драматурга. В ночи как в хтоническом первона-
чале заключаются для Гауптмана источники ис-
тинного бытия, той подлинной реальности, в ко-
торой для личности оказывается возможным но-
вое рождение, осмысление и принятие индиви-
дуальной экзистенции.  

Мифопоэтическая интерпретация образов лу-
ны и заходящего солнца реализуется в поздних 
текстах Гауптмана «Солнце» (“Sonnen”) и «Тин-

торетто» (“Tintoretto”). Лирический герой – ста-
рый писатель – «ожидает утра в солнечной тем-
ноте» [Hauptmann 1942: 16], в душе его звучит 
«музыка заката солнца» [ibid.: 24], того заката, 
багрянец которого, считает Гауптман, пламенеет 
на полотнах Тинторетто. Он, утверждает драма-
тург, на своих полотнах всегда «создает ланд-
шафт Аида» [Hauptmann. Tintoretto 1942: 17], 
«испытывает доверие к ночи, к темноте» [ibid.: 
24], понимая, что «сила подземного Зевса намно-
го превосходит силу Зевса олимпийского» [ibid.]. 
Интерпретируя картины великого венецианца в 
контексте своих представлений о возможном 
бессмертии, Гауптман позднего периода меняет 
свои воззрения о специфике мистериального пу-
ти, поэтически репрезентированного им в ранний 
период, – не движение вверх, к свету солнца де-
лает человека значимым субъектом, а, напротив, 
внутреннее побуждение к слиянию с хтониче-
ским первоначалом.  

В связи с этим трудно согласиться с мнением, 
бытующим в литературоведении, о темном 
принципе Гекаты, о жутком триумфе подземного 
мира в поздних творениях Гауптмана. Подобная 
точка зрения была высказана в 1962 г. Михаэли-
сом и по сути дела не менялась в дальнейшем. 
В русском литературоведении подобную кон-
цепцию разделяет, к примеру, Т. Нипа, считая, 
что у Гауптмана все объясняется властью тем-
ных, хтонических сил [Нипа 2001]. Сходным об-
разом Т. Шарыпина, определяя Артемиду как 
ипостась ночной Гекаты, подчеркивает ее раз-
рушительную мощь [Шарыпина 2010]. Напро-
тив, в творчестве Гауптмана позднего периода 
происходит основополагающая ревизия поня-
тий, касающихся хтонических сил, традицион-
ного представления о них как о пугающем, 
страшном, темном начале. Эти силы, поэтиче-
ски воплощаясь под пером Гауптмана в образах 
Артемиды, Персефоны и Гекаты, являются для 
драматурга тем благим первоначалом, возвра-
щение к которому приводит индивида к новому 
бытию, обретению своего индивидуального 
«Я». Ярким примером служит драма «Ифигения 
в Дельфах».  

Драма Гауптмана «Ифигения в Дельфах». 
Обновление мира и возрождение человека 
Известно, что она написана под впечатлением 

одного фрагмента Гете из «Итальянского путе-
шествия». Этот фрагмент расширяется Гауптма-
ном, он воссоздает тот дельфийский эпизод из 
истории Атридов, к которому до него никто не 
обращался: Орест привозит сестру Ифигению в 
Дельфы, где он получает окончательное проще-
ние за убийство матери, его вторая сестра Элек-
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тра выходит замуж за Пилата, а Ифигения, по-
нимая, что успокоения ей не приобрести, поки-
дает этот мир.  

Ф. Фойгт еще в 1965 г. связывал замысел 
Гауптмана с войной, с «ужасом мировой исто-
рии, которая облекается в форму древнего мифа» 
[Voigt 1965: 144]. В последующих трактовках 
широко и полно представлены мифологические 
рецепции Гауптмана, подробно говорится о точ-
ках соприкосновения и отталкивания от предше-
ственников (Еврипида, Расина, Гете, Гофманста-
ля), но доминирует прежнее убеждение, касаю-
щееся стремления драматурга посредством мифа 
об Атридах поэтически реконструировать 
страшную действительность фашистского режи-
ма [Schrengel 1984; Leppmann 1996; Aretz 1999; 
Petrovic 2009; Нипа 2001; Шарыпина 2010]. Ду-
мается, что прав Б. Темпел, который предлагает 
рассматривать позднее творчество Гауптмана, 
трагедию «Ифигению в Дельфах» в частности, с 
точки зрения процесса самопонимания [B. Tem-
pel 2010]. Попытка осмысления подобного про-
цесса приводит не только к более глубокому 
восприятию замысла драматурга в отношении 
трагедии «Ифигения в Дельфах», но и позволяет 
увидеть в Гауптмане писателя-модерниста, кото-
рый, ориентируясь «на историю культуры, со-
здает собственные варианты эстетической реаль-
ности в своих художественных творениях» [Аст-
вацатуров 2020: 17].  

Важно обратить внимание на место, где про-
исходит действие. Это Дельфы, к которым у 
Гауптмана особое отношение. Именно в Дельфах 
он ощущает действие древних бытийных сил, 
которые, будучи высшей религией природы, 
непрестанно творят ее великую мистерию 
[Hauptmann 1908: 148]. В душе Парнаса раскры-
ваются для Гауптмана «неисчерпаемые, хтониче-
ские источники, питающие человеческие души» 
[ibid.: 170]. Как видно, в Дельфах, воспринимае-
мых драматургом в качестве концентрации всех 
хтонических, первобытных сил, миф, бытующий 
в самой природе, последовательно вовлекаю-
щийся в ее беспрерывный процесс становления, 
воочию познается и творится заново. Гауптман, 
выбирая Дельфы местом для развития драмати-
ческих событий в первой части своей тетралогии, 
творчески вершит и подобное познание, и по-
добное творение. 

В рамках статьи представляется целесообраз-
ным обратиться к диалогу двух сестер – Ифиге-
нии и Электры, тому диалогу, который, к приме-
ру, Ф. Фойгт называет «великолепной драмати-
ческой сценой, построенной в совершенстве» 
[Voigt 1938: 168]. До беседы с Электрой Ифиге-
ния, считая окружающий мир страшным и ужас-

ным (“fürchterlich verderbte Menschenwelt”) 
[Hauptmann 1962: 500], находясь в очень тяже-
лом эмоциональном состоянии, была уверена в 
том, что ее никто не помнит, и она сама не жела-
ет удерживать в памяти никого из прежде знако-
мых людей. Напротив, она намеренно от них от-
рекается, никого не хочет вспоминать, хотя бо-
гиня и не затуманила ее разум (“ <...> will mich 
keiner sonst erinnern, obwohl du mein Gedächtnis 
nicht getrübt”) [ibid.]. Желание Ифигении отторг-
нуться от всех живых существ, населяющих этот 
видимый мир, поэтически выражается особым 
жестом – она все время прикрывает глаза рукой, 
заслоняясь и от людей, и от того растущего света 
Аполлона, который причиняет душевную боль 
старшей дочери Клитемнестры. Ифигении, под-
черкивает Гауптман, ближе темнота ночи Гекаты 
с пылающими факелами (“<...> Apoll, wenn mich 
dein wachsend Licht nur schmerzt. Licht löscht das 
Licht. Mich aber nähren allein der Hekate glückseli-
ge Fackeln”) [Hauptmann 1962: 503], считает, что 
Геката более ясно видит, чем Аполлон (“Hellsich-
tiger als Apoll weitaus ist Hekata”) [ibid.: 500]. 
Жрецу Алокосу кажется, что весь облик жрицы 
Артемиды сопоставим с картиной ночи с ее от-
чеканенным смехом, который кажется непо-
движным, всезнающим и похожим на миндаль 
(“Dieses Bild der Nacht. Ein Lächeln ist um ihren 
Mund geprägt, ein regunsloss, das allwissennd 
scheint, wie Mandeln”) [ibid.: 498], Электра 
называет сестру болью, которая шагает по миру 
(“Du scheinst mir, wie ein Schmerz, der wandelt. 
Nein, mehr: als wie der Schmerz der ganzen Welt”) 
[ibid.: 505], а сама Ифигения именует себя 
«смерть, которая ходит» (“einen Tod, der wan-
delt”) [ibid.: 506]. 

Гауптман не случайно вводит в речи двух се-
стер один глагол “wandeln” – его значение не ис-
черпывается переводом посредством синони-
мичных пар «ходить, бродить, шагать», хотя в 
данном случае именно они позволяют почув-
ствовать весь образ и облик Ифигении – смерть, 
которая ходит, боль, которая шагает по миру. 
Однако у глагола “wandeln” есть и другие значе-
ния – преобразовывать, превращать, что в пол-
ной мере согласуется с существительным “Wan-
del” – перемена, изменение. Подобные перемены 
настигают сестер: они, столь долго пребывавшие 
в разлуке, соединяются вновь, начинают чув-
ствовать страдания друг друга, понимать их глу-
бинный смысл. 

Такой процесс взаимопонимания Гауптман 
рисует посредством одинаковых воспоминаний 
сестер. Сначала Электра рассказывает свой сон – 
она, совсем еще ребенок, играла с Ифигенией, 
расцветшей молодой девушкой, на зеленом лугу 
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среди фиалок и нарциссов (“...als hätte ich unter 
Veilchen und Narzissen auf grünem Rasengrund mit 
dir gespielt. Ich ganz noch Kind und du die holdeste 
der kaum erblühten Jungfraun in Mykene”) [Haupt-
mann 1962: 506]. Электра, как бы намеренно 
пробуждая воспоминания сестры, рисует перед 
ней дивную картину – золотые волосы Ифигении 
развевались, смех звенел и звучал в саду (“dein 
goldfalb Haar wie eine Lohe dir Haupt und Schul-
tern ˂...> und wie dein Lachen perlte durch den Duft 
der Gärten”) [ibid.: 507]. Сходный сон видит и 
старшая дочь Агамемнона – она помнит, как рез-
вилась с Электрой в этом саду, прыгала вокруг 
нее, догоняла (“Ein halbe Kind, mit du spieltest, 
gleich will ein bunter Falter mit dem andern, es 
schüttelte die Locken, sprang umher, fing und um-
fing dich, küßte ˂...> heftig dich”) [Hauptmann 
1962: 507]. Ифигения не может оттолкнуть от 
себя Электру, прежний путь отторжения от лю-
дей оказывается бессмысленным в ситуации 
диалога с сестрой. Суровая жрица становится 
нежной сестрой, плачет, обнимает Электру.  

В то же время чем больше сближаются сест-
ры, тем сильнее обнажаются мировоззренческие 
противоречия между ними. Ясная установка 
Электры, касающаяся начала новой жизни, каж-
дый час которой полон любви и всеобщего при-
мирения (“die allversohnend – liebevolle Stunde”) 
[ibid.: 512], совершенно неприемлема для Ифи-
гении. Нетрудно увидеть, что глобальная идея 
всеобщего согласия, необходимого сглаживания 
противоречий, столь отчетливо сформулирован-
ная Гауптманом в ранней драме «Праздник при-
мирения» (“Friedensfest”, 1890), не кажется дра-
матургу убедительной в его зрелые годы. Прав-
да, Гауптман, переосмысливая свои прежние воз-
зрения, сохраняет доверие к “Gemüt”, представ-
ленном в качестве метафоры благоденствия, со-
гласия и высшего блага как для мира в целом, 
так и для индивида в частности. Однако меняется 
его смысловая наполненность. Электра говорит о 
“Gemüt” так, как оно понималось Идой – герои-
ней «Праздника примирения»: движение души к 
свету общего согласия, упразднения всех кон-
фликтов, урегулирования всех противоречий. 
Воцарение подобного блаженного состояния, как 
она полагает, вполне возможно, поскольку брат 
Орест прощен, сестра Ифигения нашлась, верну-
лась домой для новой жизни (“...du kehrtest heim, 
um neu”) [ibid.], воскрешение произойдет, по-
скольку все искупили свою вину (“...wie wir, das 
Leben zu beginnen in dem entsühnten Argos unsrer 
Väter”) [ibid.: 512], род Атридов обновится (“so 
wiederum erneurnd Atreus‘Stamm”) [ibid.], то, что 
было разрушено, вновь построится (“hilfreich zu 
sein in Aufbau des zerstörten”) [ibid.]. 

Между тем темная жрица Артемиды думает 
иначе, ее видение окружающего бытия в корне 
противоположно тому, о чем с таким пылом по-
ведала ей сестра. Ифигения не верит в благие 
изменения в том мире, который однажды принес 
ее в жертву. Не случайно она просит богиню за-
брать ее назад, куда ей угодно, лишь бы прочь от 
людей, ей не хочется никого видеть, она жаждет 
побыть в одиночестве (“Göttin, Mutter, führe mich 
zurück <...> kann es nicht sein, sonst, wohin du 
willst, nur fort von Menschen <...>, nur fort <...> 
und unauffindbar tiefe Einsamkeit”) [ibid.: 500].  

Между тем именно с образом Ифигении свя-
зана идея обновления, блаженного становления, 
воцарения “Gemüt”, что в устах Электры знаме-
нует движение к свету, а согласно душевным по-
рывам Ифигении ведет в спасительную тьму. 
Немецкого драматурга интересовал «человек, 
который пережил смерть и погрузился в глубо-
кую глубину (untere Tiefe) собственной жизни, 
познав и ощутив тем самым мир за пределами 
разума» [Behl 1949: 263]. 

О таком мире повествует Ифигения. Следует 
иметь в виду, что Гауптман, перечитывая Бахо-
вена, обращает пристальное внимание на его 
размышления о сакральном значении числа три. 
Баховен называет это число «знаком инициации, 
переходом индивида на более высокую ступень 
развития» [Bachofen 1857: 252], связывает такое 
развитие со смертью. Гауптман, модернизируя 
мысли Баховена, предлагает в своей драме иную 
трактовку числа три. Она касается трансформа-
ции принципа Гекаты, основополагающей реви-
зии главной триады, которой, согласно древним 
воззрениям, правила богиня: жизнь – рождение – 
смерть. Под пером Гауптмана обретает силу ре-
альности принципиально иная триада: рождение 
– смерть – рождение, истолкование которой поз-
воляет говорить о трехступенчатом процессе са-
мопонимания, что и показывает драматург на 
примере Ифигении.  

Она подробно рассказывает Электре о том, 
что умерла три раза („Ich starb drei Tode“) 
[Hauptmann 1962: 512]. Первая смерть ее настиг-
ла от руки отца Агамемнона. Он, руководствуясь 
божественной волей, решился на это ради буду-
щего процветания Эллады, а мать Клитемнестра 
была вынуждена смириться с таким приговором. 
Гауптман показывает темную сторону мира 
олимпийцев, религия которых основана на сми-
рении. Люди вынуждены безоговорочно прини-
мать божественный вердикт, исполнять преступ-
ные приказы, непрекословно подчиняться боже-
ственному авторитету. В душе Ифигении посте-
пенно формируется отвращение к верхней сфе-
ре – бытию олимпийцев, в котором она столь 
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недолго пребывала, возникает ощущение неиз-
бежного конфликта. Недаром она говорит Элек-
тре, что потеряна для «их мира» – области так 
называемого света („Ich für ihre Welt verloren 
bin“) [Hauptmann 1962: 512].  

Другой мир обретает силу реальности в драме 
Гауптмана. Это мир Гекаты, которая непостижи-
ма и имеет много лиц (“das du vielgestaltig bist”) 
[ibid.: 500], и является той, кто приняла в свои 
чертоги Ифигению, возродила ее к жизни через 
смерть („Du, die gleichsam mich getötet und auf 
neue gebar“) [ibid.: 499]. Геката стала матерью 
для Ифигении, недаром она так ее и называет, 
подчеркивая, что другую мать по крови (Кли-
темнестру) не хочет вспоминать, поскольку она 
отреклась от нее („Mutter, ich hatte keine andere je 
als dich und will mich keiner sonst erinnern“) 
[Hauptmann 1962: 500]. Гауптман подробно опи-
сывает процесс преображения героини, которая 
вторично приняла смерть в чертогах Гекаты.  

Ифигению положили в гроб, она отреклась от 
мира через клятву (“...in einer Sarge gelegt, wo ich 
der Welt durch einen Schwur entsagen”) [ibid.: 513]. 
Геката предстала перед ней во всем своем вели-
чии (“Die Göttin Hekate, die damals mir in ihrer 
ganzen Majestät erschien”) [ibid.], каждая часть 
существа дочери Клитемнестры подвергалась 
болезненному преобразованию (“ein jedes Teil-
chen meines Seins an Haupt und Gliedern, schmerz-
haft umgebildet”) [ibid.], Ифигении казалось, что 
она в Гадесе, в самом центре страны мертвых, 
принята в круг Персефоны (“…träumte mir, ich 
sei in Hades, werde aufgenommen in Kreis Perse-
phoneiens und im Land der Totet”) [ibid.], С этого 
момента сестра Электры понимает, что она жива, 
но ее жилище отныне там, где властвует Персе-
фона (“…die ich noch bin... Aber meine Wohnung 
im Totenreich Persephoneiens ist”) [ibid.]. Эта вто-
рая смерть Ифигении одновременно означает 
возрождение в новой сфере и в новой форме 
(„Ich wurde neugeboren“) [ibid.: 500]. Отныне со-
знание героини открыто для бесконечности, ее 
вынужденный путь назад (в Гадес) есть одно-
временно и путь вперед – к будущей жизни в ка-
честве жрицы Гекаты. Ифигения, будучи отчуж-
денной от социума, постигает теперь другую ре-
лигию – религию Гекаты, дарующей жизнь тому, 
кто прошел через смерть. Сестра Электры избав-
ляется от ортодоксальной религии олимпийцев, 
которая отныне осознается ею в качестве мерт-
вых, застывших догматов в противовес жизне-
утверждающему вероисповеданию Гекаты.  

Но Ифигения рассказывает сестре и о своей 
третьей смерти – смерти в поношении („ein Tod 
der Schmach“) [ibid.: 514]. Необходимо обратить 
внимание на то, что дочь Агамемнона, говоря о 

своем возможном появлении в светлом дне 
Аполлона, ведет речь от третьего лица („wenn 
Iphigenia am hellen Tag Apollons wiederum er-
scheint“) [ibid.]. Это не случайно, поскольку ин-
тенция драматурга направлена на выявление 
причин полного духовного отторжения Ифиге-
нии от враждебного социума. Не менее важным 
является и то, что в тексте употребляется конъ-
юнктивная форма как сослагательное наклонение 
в значении нереальности. Жрица Гекаты хорошо 
знает мыслительную логику коллективного «Я», 
того, за которым навсегда исчезло «Я» индиви-
дуальное. Поэтому она может четко и ясно пред-
видеть реакцию «светлого дня Аполлона» на 
свое внезапное возникновение. Ифигения, преду-
гадывая «голос народа» („die Stimme der 
Volkes“), выявляет их предвзятость, очевидную 
неправоту, всегдашнее желание судить и осуж-
дать. Они признали бы Агамемнона обманщиком 
(„Er war also ein Betrüger“), обвинили бы его в 
том, что он не приносил в жертву свою дочь, об-
манывал народ Греции („er hat die Tochter nie 
geopfert und das Volk der Griechen hinter Licht 
geführt“) [ibid.]. Что же касается Ифигении, то 
она была бы названа убийцей многих греческих 
сыновей и подвергнута суду („Iphigenien, die 
Mörderin so vieler Griechensöhne, vor Gericht“) 
[ibid.], который приговорил бы ее, Ифигения не 
сомневается в этом, к еще одной смерти. Подоб-
ный вердикт оказался бы самым ужасным для 
Ифигении. Она, пережившая столько смертей, 
вынуждена была бы подвергнуться душевным 
мукам из-за массовых поношений („ Und nun be-
ganne das Entsetzliche die so viel Tode litt, ihr blüh-
te dann der gräßlichste zuletzt ein Tod der 
Schmach“) [ibid.].  

Именно такое глубокое проникновение в без-
дны массового сознания, уверенность в своей 
неминуемой смерти в верхнем мире, от которой 
ее уже никто не спасет, и приводит Ифигению к 
сознательному выбору – возвращению во владе-
ния Гекаты, которые ей представляются спаси-
тельным оазисом, освобождением от чувства 
бессмысленного существования в мире так назы-
ваемых светлых олимпийцев. Верхнее бытие 
предстает под пером Гауптмана как сфера смер-
ти, нижнее царство рисуется как обетованное 
лоно вечного становления, духовного и душев-
ного возрождения.  

Заключение 
Итак, немецкий драматург, ведя диалог с ан-

тичностью, пересматривает и ведущий принцип 
древних мистерий, и свое раннее творчество. 
Путь к сияющему свету из непроглядной тьмы, 
который проходили мисты и по которому следо-
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вали герои прежних драм Гауптмана, не кажется 
ему теперь единственно верным. Свет, с его точ-
ки зрения, очернен, а тьма высветлена. Прежние 
мифы о хтонической первоначальности как цар-
стве ужаса и смерти перетолковываются драма-
тургом и осознаются им в качестве источника 
вечной молодости, вечного становления. Он тво-
рит свой собственный миф о возвращении к ис-
токам – к ночи Нюкте, в которой господствует 
Геката, и выдвигает концепцию иного мистери-
ального пути – не солнечное восхождение, а лу-
натическое низвержение. Такой путь позволяет 
индивиду обрести свое утраченное «Я» и, благо-
даря трехступенчатому процессу самопонима-
ния, осознанно вступить на ту дорогу, которая 
приведет его к новому истинному бытию и поз-
волит ощутить себя значимым субъектом. Его 
героиня Ифигения покидает мир олимпийцев с 
его ортодоксальной религией, массовым созна-
нием, пренебрежением к потребностям и жела-
ниям личности. Другой мир, который приобрета-
ет Ифигения, мир хтонической Гекаты, предста-
ет под пером Гауптмана в качестве той новой 
эстетической реальности, в которой индивид 
ощущает духовное и душевное обновление.  

 В поздний период Гауптман утверждает вход 
во тьму в качестве высшего блага, нового 
“Gemüt”, обретения того личного бессмертия, 
мысли о котором теперь доминируют в его твор-
честве. Смена мифопоэтической образности, яв-
ленной посредством репрезентации захода, а не 
восхода солнца, организует поздние тексты 
немецкого художника слова. Однако этот заход 
является одновременно тем восходом, тем рас-
цветом, краски которого пламенеют в его творе-
ниях так же ярко, как и на полотнах столь почи-
таемого Гауптманом венецианца Тинторетто, и 
предстает мощным доказательством немеркну-
щей славы великого драматурга.  
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The article is devoted to the problem of perception of the antique epoch by the late Hauptmann, 

which not only reveals in Hauptmann’s dramas a deeper sense of tragedy than that typical of his early works 
but also clarifies the writer’s personality, the creative process of his development as a writer, which involved 
reinterpretation of previous creations, their perception as a personal tradition to be reviewed and updated. 
The article aims to reveal the peculiar features of Hauptmann’s philosophical dialogue with antiquity in his 
later years; to reveal the character of the playwright’s philosophical self-reflection; to substantiate the princi-
ples of the writer’s personal mythology; to conceptualize his new mythopoetic imagery; to show the im-
portance of chthonic primacy for Hauptmann by the example of the drama Iphigenie in Delphi. 

The analysis found that, while maintaining the same view on antiquity from the standpoint of total 
spiritualization, the playwright is engaged in a dialogue with the ancient era in which the main theme is the 
theme of immortality, underlying his subjective myth-making. It, being associated with the ancient subterra-
nean forces of primeval awareness, which were considered by Hauptmann as the immortal foundations of all 
things, contributes to the revision of the principle of ancient mysteries – movement toward the light from the 
darkness. Hauptmann creates his own myth, the content of which is the exit from the light and the descent 
into darkness, which means for him a return to the roots – to the chthonic roots. They, being the beginning of 
all existence, are called on, from the dramatist’s point of view, to contribute to the new birth of the world and 
man. It was found that under the late Hauptmann’s pen, the world picture, presented in the context of the po-
etic metaphor of the sunset, changed dramatically. The change in the mythological imagery, when the life of 
a sunny day is transformed into the life of a moonlit night, follows logically from Hauptmann’s reflections 
about the invigorating mystery of natural mysticism and constitutes the essence of the new religion that is 
most fully revealed in the drama Iphigenie in Delphi. Agamemnon’s daughter, returning to the palaces of 
Hecate and Persephone, not only feels the need for her own overthrow but also perceives it as a kind of new 
revival of her own personality, lost before subjectivity. The attempt to find peace of mind in the light of day 
brings only suffering, while the entrance into darkness becomes for Iphigenie the supreme good, the obtain-
ing of that very immortality the reflections on which permeate Hauptmann’s writings of the late period. 

Key words: mythopoetics; darkness; light; chthonic primordiality; creativity; revision; renewal; new 
religion. 
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Научный периодический журнал «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная фи-
лология» (ISSN: 2073-6681; eISSN: 2658-6711) зарегистрирован в 2009 г. как самостоятельное издание, объеди-
няющее две серии журнала «Вестник Пермского университета», издаваемого с 1994 г. («Филология» и «Ино-
странные языки и литературы»). 

Цель журнала «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология» – освещение но-
вых результатов научной деятельности российского и зарубежного научного сообщества в области современной 
филологической науки; содействие развитию теоретических и практических исследований в области социогума-
нитарного знания; установление и укрепление научных связей между учеными из различных регионов России и 
других стран. Журнал публикует проблемные статьи и аналитические обзоры по актуальным вопросам современ-
ной филологической науки; результаты теоретических, экспериментальных и практических исследований в обла-
сти языкознания, литературоведения, журналистики, методики преподавания языков и литератур; рецензии на 
научные публикации; хронику научных событий, сообщения о достижениях ведущих научных школ. Одна из за-
дач журнала – формирование тематических научных площадок для обмена мнениями, предложениями и опытом в 
данных научных областях. Научный журнал «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная фило-
логия» публикует качественные, оригинальные авторские исследования, ранее нигде не публиковавшиеся. 

С 19.02.2010 журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на со-
искание ученой степени доктора наук: с 01.02.2022 – 5.9.3. Теория литературы (филологические науки), 
5.9.4. Фольклористика (филологические науки), 5.9.7. Классическая, византийская и новогреческая филология 
(филологические науки); с 21.02.2023 – 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации 
(филологические науки), 5.9.2. Литературы народов мира (филологические науки), 5.9.5. Русский язык. Языки 
народов России (филологические науки), 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного 
языка или группы языков) (филологические науки), 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-
сопоставительная лингвистика (филологические науки), 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика (филоло-
гические науки), 5.12.3. Междисциплинарные исследования языка (филологические науки), 5.12.3. Междисци-
плинарные исследования языка (философские науки) 

Полнотекстовая версия журнала выставляется на сайте http://press.psu.ru/index.php/philology и на сайте 
НЭБ Elibrary.ru.  

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ 
Оформленная в соответствии с требованиями журнала рукопись статьи направляется автором в редак-

цию в виде файла, сопровождается паспортом статьи. Письмо с вложенными файлами должно быть отправлено 
с адреса, указанного в сведениях об авторе, и сопровождаться текстом: «Передавая статью в научный журнал 
“Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология”, я гарантирую, что статья создана 
мной лично и не была ранее опубликована. Согласен на размещение статьи на сайте “Вестника Пермского уни-
верситета. Российская и зарубежная филология” http://press.psu.ru/index.php/philology/index. Беру на себя пол-
ную ответственность за соблюдение авторских прав в отношении используемых мной материалов» (в случае 
частичной публикации представляемой статьи здесь должны быть указаны сведения об уже опубликованном 
фрагменте и месте его публикации).  

К рецензированию направленных для публикации в журнал рукописей статей привлекаются рецензенты 
из состава редакционного совета или редакционной коллегии журнала, а также российские и зарубежные спе-
циалисты в соответствующей области знания, имеющие опыт практической работы или публикации в течение 
последних 3 лет по тематике рецензируемых статей. Рецензентом не может выступать научный руководитель 
автора статьи. Решение о принятии рукописи к публикации, возвращении ее автору на доработку или отклоне-
нии от публикации принимается редколлегией на основании результатов рецензирования. Поступающие рецен-
зии на рукопись статьи обрабатываются в редакции, отправляются автору в виде нескольких рецензий или од-
ной итоговой рецензии без указания данных о рецензентах. Если необходима доработка статьи, то автор вносит 
исправления, выделяя измененные места цветом. Срок доработки статьи не ограничен. Члены редакционного 
совета или редколлегии даже при наличии положительной рецензии могут обратиться к главному редактору с 
предложением о дополнительном рецензировании статьи. 

Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 1 дня – 6 месяцев. Окончательное реше-
ние о публикации статьи принимается редколлегией и главным редактором. Редакция издания направляет авто-
рам представленных материалов копии рецензий или мотивированный отказ. Редакция не вступает в полемику 
и переписку с автором по содержанию его статьи. Плата за редакционную обработку и публикацию прислан-
ных рукописей, в том числе аспирантов, одобренных рецензентами и рекомендованных к печати, не взимается.  

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
Рукопись объемом от 20 до 40 тыс. знаков, оформленная в соответствии с выложенной на сайте 

ФОРМОЙ, должна поступить вместе с ПАСПОРТОМ СТАТЬИ по электронному адресу langlit2009@mail.ru 
(попросите отправить подтверждение). Основной текст может быть написан на русском или английском язы-
ках. Правила оформления рукописей помещены на сайте журнала в разделе «Руководство для авторов».  

Главный редактор – Ирина Александровна Новокрещенных. Зам. гл. редактора – Ирина Ивановна 
Русинова, Наталья Валерьевна Шутемова, администратор сайта – Алексей Васильевич Пустовалов, контент-
редактор англоязычной версии сайта – Варвара Андреевна Бячкова. 

По вопросам обращаться: 614068, г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 5, ауд. 131, 133 
(тел. (342)2396795), ауд. 172 (тел. (342)2396290). 
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