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Аннотация. Климент Александрийский для описания противоположных (карающих и поощ-

ряющих) методов божественной педагогики использует метафоры из области вкусовой и медицин-
ской сферы. Бог выступает у него не как строгий судья, карающий грешников, а как заботливый и 
мудрый врач, прописывающий им горькое/терпкое лекарство. Суровые, но спасительные испытания 
(душевные страдания, страх) Климент сравнивал с вяжущими средствами. Физическое наказание, 
о котором говорится в книге Притч (Притч. 23:13–14), Климент истолковывает как нравственное. 
По его мнению, «эллинская философия заранее формировала и загодя укрепляла (προ-τυποῦσα καὶ 
προ-στύφουσα букв.: загодя вязала) нравы» (Strom. I, 16, 80, 6), которые он при помощи божественных 
Писаний собирается подкрепить, используя последние как вяжущее средство (ἐπι-στύψω) (Paed. III, 2, 
9, 1). Водянистость (ὑδαρότης, ὑδαρές, ὑδατῶδες) в некоторых случаях ассоциируется им с порочно-
стью, а обличение рассматривается как вяжущее, избавляющее от избытка жидкости лекарство, при-
званное остановить распространение греховных язв. Александрийский богослов привлекает внима-
ние читателей к важным для него положениям, используя как словесную игру (например, ἐπιστῦφον… 
σταφυλῆς), так и полисемию. Восприятие Бога как Врача стало характерным для Православной Церк-
ви и повлияло на понимание сущности епитимьи, рассматриваемой как врачевание кающегося. В ста-
тье рассматривается проблема использования слов с семой вязкости в религиозно-нравственном кон-
тексте. Целью работы является анализ употребления Климентом Александрийским лексем со значе-
нием «терпкости». Методы исследования – текстологический и герменевтический. 

Ключевые слова: Климент Александрийский; вяжущие средства; божественная педагогика; 
метафора; епитимья. 
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Образ «терпкости» интересен своей амбива-
лентностью. А. А. Полякова и Е. А. Юрина так 
отмечают этот факт: «Значения образных средств 
языка, выражающих метафору ‘терпкий’, демон-
стрируют неоднозначное отношение к этому 
вкусу. С одной стороны, он оценивается как не-
приятный: терпкие продукты раздражают вкусо-
вые рецепторы, оставляют во рту оскомину, вя-
жущие ощущения. Эти ассоциации лежат в осно-
ве метафорической характеристики печальной 
музыки, неприятных высказываний, мучитель-
ных чувств и тягостных событий <…>. С другой 
стороны, терпкость придает продуктам и напит-
кам необычный, яркий вкус, что ставит их в одну 

группу с пряными и острыми. Это качество 
терпких продуктов отразилось в образных 
наименованиях оригинальных, привлекающих 
внимание объектов, волнующих ощущений, вы-
зывающих сильные эмоции жизненных событий, 
привлекательной, чувственной внешности <…>» 
[Полякова, Юрина 2020: 80]. 

Приведем часть таблицы из статьи Е. Ю. Яро-
вой [Яровая 2015: 80]. 

Как мы увидим, в греческой раннехристиан-
ской литературе II–III вв. слова с семой вязкости, 
образованные от корня -στυφ-, имели несколько 
иные коннотативные значения, чем в современ-
ных русском, английском и французском языках. 

Коннотативные значения прилагательных с семой вязкости 
Connotative meanings of adjectives with the seme of astringency 

Сема Русский Английский Французский 
Имеющий неприятный 
запах терпкий запах acrid smoking ‘терпкий 

сигаретный дым’ 
une âcre fumée ‘терпкий 
дым’ 

Имеющий яркий цвет терпкий цвет pungent roses ‘яркие 
розы’ 

les couleurs acerbes 
‘яркие цвета’ 

Имеющий резкий неприят-
ный звук  an acerbic tone ‘резкий 

тон’ 
parler d‘un ton acerbe 
‘говорить резким тоном’ 

Имеющий язвительный 
характер 

он умный человек, 
но терпкий 

he grows more acrid 
‘он растет более язви-
тельным’ 

il est très âcre 
‘он очень язвителен’ 

 
Климент Александрийский неоднократно об-

ращался к существительным, прилагательным, 
глаголам и образованным от них причастиям с 
корнем -στυφ-: στύμμα1, στῦψις2, στυπτικός3, 
στύφειν4, ἐπιστύφειν5, προστύφειν6. Использовал 
Климент их как в буквальном (при описании 
вкуса и медицинского/химического эффекта), так 
и в переносном значении – «укорять, бранить», 
«укреплять, закреплять». Иногда он сравнивал 
негативные, но душеспасительные испытания 
(страдание, страх) с вяжущими средствами. 
«Восприятие горького и терпкого вкуса выступа-
ет основанием для метафорического переноса на 
печальные, горестные, тягостные события и жиз-
ненные явления» [Полякова, Юрина 2020: 81]. 

Отметим, что Климент интересовался фарма-
кологией и, по всей видимости, разбирался в ней. 
О знании Климентом современной ему медици-
ны мы писали ранее [Братухин 2011: 128]. 
На частое использование медицинских метафор в 
«Педагоге» обращал внимание Э. Ф. Осборн: 
«Предметом своей второй основной работы 
Климент делает обучение, осуществляемое Пе-
дагогом. Концом этого обучения являются не 
теоретические знания, а правильная жизнь. Пе-
дагог исцеляет страсти и направляет поведение. 
Часто используются медицинские метафоры. 
Обличение – это операция, которая вскрывает 
нарыв страсти. Бывают времена, когда надо ра-
нить бесчувственную душу и ценой малой боли 

спасти ее от вечной смерти. Используется и дру-
гая медицинская метафора. Когда нас обличают, 
ставится диагноз нашего духовного состояния» 
[Osborn 1957: 77]. Остановимся на фрагментах из 
«Педагога», в которых говорится о вяжущем 
воздействии на организм человека цветочного 
запаха и мирсина. «Запахи же роз и фиалок, бу-
дучи чуть-чуть холодящими, уменьшают и вяжут 
(ἐπιστύφουσι) головную боль <от похмелья>» 
(Paed. II, 8, 71, 4). Похожее место обнаруживаем 
у Плутарха: «И то и другое оказывает стягиваю-
щее действие, и запах такого венка успокаивает 
головную боль (στύφει… <συ>στέλλει τῇ ὀσμῇ τὰς 
καρηβαρίας)» (Plut. Quaest. conv. 647d; пер. 
Я. М. Боровского). О сходстве мыслей, высказы-
ваемых Плутархом и Климентом, говорит 
Й. Габриэльссон: «Мы находим очень точную 
параллель с отрывком об ἄνθη στεφανωτικά (цве-
тах в венках) у Плутарха. <…> Климент предо-
ставляет, однако, больше информации, чем Плу-
тарх <…>. Здесь следует задаться вопросом, за-
имствует ли Климент материал у Плутарха и ис-
пользует вторичный источник, или оба они вос-
ходят к более древнему источнику» [Gabrielsson 
1909: 304]. Не ставя перед собой цели выяснить 
источник Климента, отметим его осведомлён-
ность в этой теме. Чуть ниже он утверждает: 
«Мирсин же, <изготовленный> из миртовых ягод 
и побегов, обладает вяжущим свойством 
(στυπτικόν), удерживающим выделения из тела» 
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(Paed. II, 8, 76, 2). По словам Плиния Старшего 
(I в. после Р.Х.), масло мирта обладает вяжущим 
и укрепляющим действием (adstringit, indurat) 
(Plin. H. N. XXIII, 44, 87); сок действует вяжуще 
на кишечник и обладает мочегонным эффектом 
(alvum sistit, urinam ciet) (Plin. H. N. XXIII, 81, 
160); сухие листья, измельченные в порошок и 
посыпанные <на кожу>, останавливают потоот-
деление (foliorum arentium farina sudores cohibet 
inspersa) (Plin. H. N. XXIII, 81, 161); отвар листь-
ев мирта в вине принимают при дизентерии и 
водянке (eadem in vino decocta dysintericis et hy-
dropicis potui dantur) (Plin. H. N. XXIII, 81, 162). 
Не настаивая на зависимости Климента от Пли-
ния Старшего, мы вновь подчеркнем тот факт, 
что христианский автор непринужденно исполь-
зовал данные современной ему науки. 

Перейдем теперь к рассмотрению тех пасса-
жей, содержащих слова с корнем -στυφ-, анализ 
которых поможет нам лучше понять учение 
Климента Александрийского, касающееся боже-
ственной педагогики. Александрийский богослов 
советует: «Малω же вiна прiемли, стомаха ради 
твоегω (см.: 1 Тим. 5:23), говорит апостол пью-
щему одну лишь воду Тимофею, замечательным 
образом предлагая вяжущее средство, подходя-
щее для больного и вялого от избытка жидкости 
тела, но назначая его в малом количестве, чтобы 
из-за <своего> обилия лекарство незаметно не 
вызвало необходимости в ином лечении» (Paed. 
II, 2, 19, 1)7. По этому поводу Э. Н. Эдеворд пи-
шет: «Климент начинает свое обсуждение пище-
варительных свойств вина со ссылкой на 1 п Тим. 
5:23. В этом отрывке из Священного Писания 
Павел советует Тимофею употреблять вино для 
желудка (στόμαχος) в качестве вяжущего сред-
ства (τὸ ἐπιστῦφον βοήθημα), поскольку употреб-
ление воды сделало Тимофея больным 
(νοσηλεύω) и вялым телом (πλαδῶντι σώματι) 
(2.2.19.1). <…> Хотя Климент не указывает тип 
вина, которое должен употреблять Тимофей, пра-
вильно смешанное сухое белое вино (αὐστηρόν, 
λεπτόν, λευκόν, ὑδαρέα) принесло бы пользу че-
ловеку в состоянии Тимофея» [Edewaard 2020: 
161–162]. Христианский богослов, в отличие, 
например, от Горация, не стремился к конкрети-
ке и не имел в виду определенную марку вина. 
Ниже (Paed. II, 2, 19, 4–20, 2), по словам 
Э. Иттера, «Климент дает формальный отчет 
(a formal account) о литургической Евхаристии» 
[Itter 2009: 136, note 103]. На наш взгляд, Кли-
мент использует в разбираемых нами 19-й и 
20-й главках «антиалкогольный» пафос, чтобы, 
противопоставив воду, «питие трезвости», дан-
ное Богом древним евреям в пустыне (Paed. II, 2, 
19, 2), «крови винограда», прелагаемой в Кровь 
Христа, раскрыть свое учение о Евхаристии и 

обóжении: причащающиеся освящаются телом и 
душой, и эту смесь, человека, воля Отца соеди-
няет с Духом и Логосом (Paed. II, 2, 20, 1). Малое 
количество <новозаветного> вина должно под-
крепить Тимофея, пьющего лишь <ветхозавет-
ную> воду. Остановимся на этом подробнее. Со 
значением «укреплять/подкреплять» слова с кор-
нем -στυφ- встречаются у Климента дважды: 

1) «Эллинская философия <…> предуготов-
ляет путь царскому учению, <…> заранее фор-
мируя и заранее укрепляя (προ-τυποῦσα καὶ προ-
στύφουσα) нравы» (Strom. I, 16, 80, 6); 

2) «Немного позже я подкреплю (ἐπι-στύψω) 
свои слова и божественными Писаниями» (Paed. 
III, 2, 9, 1). В «Увещевании» (68–88) Климент 
использует тот же метод: обратившись сначала к 
изречениям языческих авторов, писавших о Бо-
жественном более или менее правильно и подго-
тавливавших людей к принятию истины, затем 
приводит цитаты из Священного Писания, при-
званные расставить все точки над i в знании о 
Боге. 

В первом случае (Strom. I, 16, 80, 6) очевидно 
желание Климента использовать словесную иг-
ру: protypusa – prostyphusa. Каламбуры широко 
использовались и в новозаветных текстах. 
С. С. Аверинцев пишет: «Для нашего уха такие 
созвучия8 отдают чем-то не очень торжествен-
ным, и мы называем их каламбурами; но учи-
тельная традиция восточных народов искони 
пользовалась ими как праздничным убранством 
речи и одновременно полезной подмогой для 
памяти, долженствующей цепко удержать нази-
дательное слово» [Аверинцев 1987: 21]. В сочи-
нениях Климента подобные приемы встречаются 
очень часто, возможно, под влиянием представи-
телей Второй софистики, которые пытались воз-
действовать на своих слушателей, в том числе 
ритмом, гомеотелевтами, аллитерациями и дру-
гими подобными приемами. 

Вернемся к анализу отрывка о совете апосто-
ла Тимофею. Как эллинская философия стала для 
язычников подготавливающей (προ-στύφουσα) 
к принятию истины, которую Климент намерева-
ется подтвердить (ἐπι-στύψω) библейскими цита-
тами, так к воде, трезвящему питию блуждаю-
щих в пустыне евреев, добавляется вино, вяжу-
щее/подкрепляющее тех, кто достиг зрелости. 
Некоей притчей может служить следующее за-
мечание Климента: «Пожилым людям охотнее 
следует позволить участвовать в пирах, без вреда 
вновь воспламеняя лекарством лозы хлад возрас-
та <…>» (Paed. II, 2, 22, 3). Ср. противопоставле-
ние молока и твердой пищи в 1 Кор. 3:2. 

На внутреннюю связь рассуждения о Евхари-
стии с рассказом о совете Тимофею, по нашему 
мнению, указывает наличие похоже звучащих 
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слов: «вяжущее средство» (τὸ ἐπιστῦφον 
βοήθημα) и «кровь винограда» (τὸ αἷμα τῆς 
σταφυλῆς) (Paed. II, 2, 19, 3). Отметим также, что 
чуть ниже (Paed. II, 2, 20, 3–4) говорится о вызы-
ваемом вином сексуальном возбуждении9, а гла-
гол στύειν имеет значение «penem erigere, in Erec-
tion sein» [Frisk 1960: 816]. Хотя Шантрен ставит 
связь между στύφειν от στύειν под сомнение 
[Chantraine 1968: 1067], для автора «Педагога» 
бросающееся в глаза сходство (die formale 
Ähnlichkeit springt in die Augen) [Frisk 1960: 816] 
между двумя этим глаголами должно было быть 
определяющим. 

Восхваляя вяжущие средства, полезные при 
избытке жидкости, Климент рассматривал влагу 
как аллегорию порока или немощи: «Нужно 
знать, что как хлеб, положенный кусками в раз-
бавленное вино, захватывает вино, воду (τὸ 
ὑδατῶδες) же оставляет, так и плоть Господа, 
хлеб небесный, впитывает кровь, вскармливая 
людей неба в нетление, оставляя же тлению 
лишь те плотские похоти» (Paed. I, 6, 47, 1). 
«<Египтяне> не прикасаются к рыбе из-за некото-
рых мифов, но особенно из-за того, что такая пи-
ща делает плоть водянистой/дряблой (πλαδαράν). 
<…> говорят, что рыбы дышат не этим возду-
хом, а тем, который смешался с водой (τῷ ὕδατι) 
в момент ее первого сотворения» (Strom. VII, 6, 
33, 8–34, 1). 

«Водянистость» также рассматривалась Кли-
ментом как нечто отрицательное. В Paed. II, 1, 8, 
4 он пишет: «Итак, нужно воздерживаться от 
идоложертвенного, <…> из-за непостоянства 
(διὰ τὴν ὑδαρότητα) <людей,> воспринимающих 
большинство вещей с колебанием». Слово 
ὑδαρότης, отсутствующее в LSJ, учитывается 
словарем Дж. У. Г. Лампе. Согласно ему, оно 
имеет значение “wateriness”, употребляется у 
Палладия в пассаже, где говорится об искажении 
чистого знания водянистостью рассуждений, ме-
тафорически со значением weakness – у Климен-
та о людях (в приведенном выше фрагменте), со 
значением moral laxity – у Эпифания [Lampe 
1961: 1422]. Заметим, что это слово как гапакс 
впервые появляется именно у Климента. Ниже у 
него читаем: «Если Он и сделал воду вином на 
браке, Он не разрешил напиваться, но оживотво-
рил водянистость мыслей (τὸ δὲ ὑδαρὲς τοῦ 
φρονήματος ἐζωοποίησεν) <…>. Писание назвало 
вино таинственным символом святой Крови» 
(Paed. II, 2, 29, 1). 

Избыток в теле влаги Климент рассматривал 
как признак невоздержанности: «Находящиеся 
же в расцвете <люди>, <…> ежедневно завтра-
кая, отведав только хлеба, пусть совершенно 
воздерживаются от питья, чтобы излишняя нахо-
дящаяся в них влага (τὴν περιττὴν ὑγρότητα) по-

глощалась, впитываясь благодаря сухоядению. 
Ведь и непрерывно плевать, и сморкаться, и бе-
гать для опорожнения – признак невоздержанно-
сти, <появляющийся> из неумеренного прибав-
ления влаги, вливающейся с избытком в тело. 
Если и случается жажда, пусть <молодые люди> 
утоляют эту страсть небольшим количеством 
воды: ведь не подобает без удержу наполнять 
себя ею, чтобы пища не вымывалась, но размяг-
чалась для переваривания, когда она встраивает-
ся в тело, и <лишь> немногое полностью удаля-
ется в выделения» (Paed. II, 2, 21, 2–3). 

Чистота ассоциируется с сухостью: «Ибо как 
следует пользоваться пищей для того, чтобы не 
голодать, так следует пользоваться питием, что-
бы не жаждать, со всем тщанием остерегаясь па-
дения: ведь проникновение вина <в человека> 
делает того склонным к падению. Так наша душа 
сделается, пожалуй, чистою, и сухою, и свето-
видною (καθαρὰ καὶ ξηρὰ καὶ φωτοειδής), “сияние 
же – душа сухая, мудрейшая и лучшая” (Heracl. 
Fr. 118.). Таким образом, она предается созерца-
нию и не является влажной (κάθυργος) от винных 
испарений, материализовавшейся наподобие ту-
чи» (Strom. II, 2, 29, 2–3). Итак, сухость и вяжу-
щие средства, помогающие бороться с избытком 
жидкости в организме, Климент рассматривает 
как нечто положительное, а водянистость – как 
отрицательное. 

Неоднократно слова с корнем -στυφ- у Кли-
мента означают «укорять», «уязвлять». Порица-
ние рассматривается им как полезный и дей-
ственный элемент воспитания. 

1. «Те же, которые бранят (ἐπιστύφοντες) для 
пользы, если в настоящий момент и тягостны, но 
оказывают услугу для будущего века» (Paed. I, 9, 
75, 3). 

2. «Поэтому и сам апостол укоряет (ἐπιστύφει) 
по отдельности церкви <…>. Он посыпает не 
только облегчающими/нежными снадобьями (τὰ 
ἤπια ἐπιπάσσει φάρμακα), но и терпкими, вяжу-
щими (τὰ στυπτικά). Ведь горькие корни страха 
останавливают распространение греховных язв» 
(Paed. I, 9, 83, 1–2). Этот пассаж – один из самых 
любопытных, так как в нем обыгрывается звуча-
ние слов с разным значением, но одинаковым 
корнем; кроме того, здесь мы обнаруживаем го-
меровское выражение ἤπια φάρμακα «унимаю-
щие боль лекарства», ср. Δ, 218 и Λ, 515, 830 
[Clément d’Alexandrie 1960: 258, note 3]. 

3. «...если мы показали домостроительство, 
касающееся воздействия на человечество терп-
костью/резкостью (τὸ ἐπιστύφειν), как благое и 
спасительное, принимаемое Логосом по необхо-
димости и явившееся пригодным для <вызыва-
ния> раскаяния и воспрепятствования грехам, то 
после этого хорошо бы рассмотреть кротость (τὸ 
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ἤπιον) Логоса» (Paed. I, 10, 89, 1). Здесь снова 
кроткое/нежное противопоставляется терпкому. 

4. «Гераклит, порицая (ἐπιστύφων) неких за 
неверие, говорит: “Не умеющие слышать и гово-
рить”, разумеется, <делает это,> получив по-
мощь от Соломона: “Если полюбишь слушать, 
примешь, и, если приклонишь ухо твое, станешь 
мудрым” (Сир. 6:34)» (Strom. II, 5, 24, 5). Грече-
ский философ, как и апостол, словесными сред-
ствами, угрозами пытается заставить неверую-
щих прийти к мудрости. 

5. «Старайся слушать хотя бы кого-либо од-
ного, говорящего откровенно и в то же время 
уязвляющего и лечащего (καὶ στύφοντος ἅμα καὶ 
θεραπεύοντος)» (Quis dives. 41, 2). Этот пассаж 
вызывает в памяти стих из Второзакония, содер-
жащий синоним к глаголу θεραπεύω «Я поражу 
(πατάξω), и Я исцелю (ἰάσομαι)» (32:39). Ср. так-
же: «Ибо Он причиняет раны, и Сам обвязывает 
их; Он нанес удар (ἔπαισεν), и Его же руки увра-
чевали» (Иов 5:18); «ибо Он уязвил (טרף [ṭārāṗ], 
ἥρπακεν, букв. разорвал) – и Он исцелит нас, по-
разит (יך [yakə], πατάξει) – и перевяжет наши ра-
ны» (Ос. 6:1). Но, в отличие от Библии, Климент 
для описания противоположных (карающих и 
поощряющих) методов божественной педагогики 
находит метафоры из области вкусовой сферы. 
Такие тропы не являются редкими в литературе. 
«Значительный фрагмент метафоризации пище-
вой сферы составляет признаковая гастромета-
фора, которая реализует проекцию различных 
свойств и качеств продуктов питания на разно-
образные явления окружающего мира. Напри-
мер, <…> терпкий ‘оригинальный, выразитель-
ный, привлекающий внимание’» [Полякова, 
Юрина 2020: 77]. 

Климент часто говорит о двояком способе 
воспитания людей: «<…> процесс спасения по-
нимается <Климентом Александрийским> как 
божественная педагогика, конечной целью кото-
рой является приобретение добродетели и зна-
ния. <…> божественное наказание задумано как 
исправляющее, ведущее к преобразованию пози-
ции, определяемой невежеством. Как утверждает 
Педагог, главная цель Бога – добиться покаяния 
человека, а Его угрозы и наказания предназначе-
ны для блага грешника» [Lanzillotta 2013: 216]. 
В «Увещевании» Климент пишет: «В самом деле, 
насколько лучше для людей с самого начала не 
желать того, чего желать не должно, чем полу-
чать желаемое? Но вы не приемлете терпкого 
вкуса (τὸ αὐστηρόν) спасения. Как мы радуемся 
сладкой пище, предпочитая ее остальной из-за 
наслаждения, получаемого при вкушении ее (хо-
тя лечит нас и исцеляет горькая (τὰ πικρά), раз-
дражающая чувства, а слабых желудком укреп-
ляют неприятные на вкус лекарства (ἡ τῶν 

φαρμάκων αὐστηρία)), так и привычка услаждает 
и щекочет. Но она толкает нас в пропасть, истина 
же приводит на небеса» (Protr. 10, 109, 1). Бог 
выступает не как судья, бичующий или опаляю-
щий грешников, а как заботливый и мудрый 
врач. Интересной представляется интерпретация 
слов из Книги Притч: «Так и через Соломона 
возвещается: Ты жезломъ бей (πάταξον, в Биб-
лии: πατάξεις, побiеши) сына, душу же єгω ωт 
смерти избавь (ср. Притч. 23:14). И вновь: Не 
преставай младенца наказовати: но исправляй 
(εὔθυναι) єго жезломъ, ибо он не умрет (ср. 
Притч. 23:13, где сказано: аще бо жезломъ бiе-
ши єго, не умретъ). Ибо обличение (ἔλεγχος) и 
поношение (ἐπίπληξις), как намекает и <их> имя, 
есть удары (πληγαί) по душе, сдерживающие гре-
хи и смерть отвращающие, ведущие же к рассу-
дительности тех, кто склонен к распущенности. 
Так и Платон, познав величайшую силу исправ-
ления и сильнейшее очищение – обличение (τὸν 
ἔλεγχον), в соответствии с Логосом полагает, что 
человек совершенно оскверненный сделался из-
за отсутствия обличения невежественным и 
гнусным в той степени, в какой подобало, чтобы 
грядущий стать поистине счастливым был без-
упречнейшим и прекраснейшим» (Paed. I, 9, 82, 
1–3). Климент физическое наказание, предписы-
ваемое Соломоном, истолковывает как нрав-
ственное, ссылаясь при этом на Платона (Plato. 
Soph. 230d–e). 

Александрийский богослов обращается к об-
разу превратившейся в соляной столп жены Лота 
(Быт. 19:26), говоря, что он (образ) «не бесполе-
зен, но способен приправить и оказать вяжущее 
воздействие (ἀρτῦσαι δὲ καὶ στῦψαι) на духовно 
созерцающего» (Strom. II, 14, 61, 4). Глагол 
ἀρτύειν употребляется в Новом Завете всего три 
раза (Мк. 9:50, Лк. 14:34, Кол. 4:6) и только в свя-
зи с солью [Schmoller 1994: 66]. Пример жены 
Лота призван, по мнению Климента, стать соле-
ным и терпким предостережением для человека, 
способного разглядеть тайный смысл в библей-
ских текстах (ср. Protr. 10, 103, 4). В «Педагоге» 
Климент говорит о трех типах совета: «Есть три 
направления совета. Первое – заимствующее 
примеры из прошедших времен <…>. Второе – 
постигаемое из настоящего времени <…>. Тре-
тье направление совета основывается на буду-
щем <…>. Имеется же и другой вид его педаго-
гики, благословение» (Paed. I, 10, 90, 2–92, 1). 

Идея воспитательного «терпкого» порицания 
красной нитью проходит практически через все 
сочинения Климента. В «Педагоге» он заявляет: 
«Поношение (ἐπίπληξις) есть поносительный 
укор (ἐπιτίμησις ἐπιπληκτική) или хлесткое пори-
цание; пользуется же Педагог и этим лечением, 
говоря через Исайю: Горе, чада ωтступившая, 
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сiя глаголетъ Господь: сотвористе совѣтъ не 
Мною и завѣты не духомъ Моимъ (Ис. 30:1). 
В каждом отдельном случае Он пользуется 
страхом как весьма терпким вяжущим сред-
ством (στύμματι δὲ αὐστηροτάτῳ), одновременно 
обуздывая народ и обращая с помощью страха к 
спасению, как окрашиваемую шерсть обычно 
подвергают действию едкого раствора (προ-
στύφεσθαι) при приготовлении к надежному 
усвоению краски» (Paed. I, 9, 78, 1)10. Здесь 
обыгрывается звучание слов с похожим значени-
ем и одинаковым корнем: от «терпкого вкуса» 
Климент переходит к «едкому раствору». К об-
разу, заимствованному из сферы обработки тка-
ней, александрийский богослов возвращается в 
«Строматах»: «Ибо как вяжущее средство при 
окрашивании (ἡ στῦψις τῆς βαφῆς) шерсти, оста-
ваясь <на ней>, предоставляет ей характерные 
свойства и изменение по сравнению с другой 
<шерстью>, так и в душе страдание ушло, но 
остается прекрасное, и сладкое сохраняется, по-
зорное же стирается» (Strom. VI, 12, 103, 6). 
Единственный случай, когда слово с рассматри-
ваемым корнем появляется у Климента в нега-
тивном контексте, обнаруживаем в «Педагоге»: 
«Ведь со временем рисунок линяет, стирки же и 
пропитывания в вяжущих лекарственных соках 
при окрашивании (αἱ στύψεις τοῖς φαρμακώδεσι 
τῆς βαφῆς χυμοῖς), истончая шерсть, приводят к 
тому, что ткани одежд становятся непрочными, а 
это не полезно для ведения хозяйства» (Paed. II, 
10, 111, 1).  

Кроме слов с корнем -στυφ- в похожих кон-
текстах Климент использует слово αὐστηρία 
«резкость, горечь; строгость (harshness, bitterness; 
severity)» [Lampe 1961: 265] и однокоренное 
прилагательное. Приведем несколько наиболее 
интересных фрагментов: «Итак, подстриженные 
на голове волосы не только являют мужчину 
строгим (αὐστηρόν), но и делают череп менее 
уязвимым, приучая переносить и холод, и зной, и 
отражают проистекающий от того и другого 
вред; длинные волосы, вбирая его в себя наподо-
бие губки, наносят постоянный вред мозгу от 
влаги (ἐκ τῆς νοτίδος)» (Paed. III, 11, 62, 1). Вновь 
«горечь»/«строгость» помогает бороться с из-
бытком влажности. В Новом Завете слово 
αὐστηρός характеризует человека, отправившего-
ся в дальнюю страну за царством и давшего ра-
бам десять мин (Лк. 19:21, ср. 22). 

Музыкальные лады и мелодии также могут 
быть строгими-горькими и изнеженными-влаж-
ными: «Ведь следует допускать целомудренные 
(τὰς σώφρονας) лады, прогоняя как можно даль-
ше от нашего сильного разума воистину изне-
женные (букв. влажные) (τὰς ὑγρὰς ὄντως 
ἁρμονίας), которые, соблазняя переливами зву-

ков, отклоняются в расслабленность и шутовство. 
Суровые (букв. горькие, едкие) же и целомудрен-
ные мелодии (τὰ δὲ αὐστηρὰ καὶ σωφρονικά) сто-
ронятся дикостей опьянения» (Paed. II, 4, 44, 5). 
Изнеженными-влажными бывают и шаги: «Ведь 
не <надо вести себя так,> как некоторые женщи-
ны, <которые> <…> выходят на светскую сцену с 
этими утонченными движениями, изнеженной 
поступью (τοῖς ὑγροῖς βαδίσμασιν) и манерным 
голосом» (Paed. III, 11, 68, 1). Истину же Климент 
называет «строгой-горькой (αὐστηρά) и почтен-
ной» (Strom. VII, 16, 100, 6). 

Результаты нашего герменевтического анали-
за пассажей с корнем -στυφ- открывают возмож-
ности теоретических обобщений в области фи-
лологической герменевтики, лексической семан-
тики, мотивологии. 

Климент – один из первых христианских ав-
торов, кто стал рассматривать наказание как вос-
питание, а Бога – как врача, использующего для 
исцеления грешника разные лекарственные сред-
ства. Возможно, такое отношение к вразумляю-
щему наказанию его и следующих ему других 
церковных авторов повлияло на понимание сущ-
ности епитимьи в Восточной Церкви: «В Право-
славной Церкви епитимья понимается как ду-
ховное лекарство, которое принимающий испо-
ведь священник как духовный врач назначает 
кающемуся для уврачевания его нравственных 
недугов (102-е правило VI Вселенскоrо Собора)» 
[Давыденков 2020: 417]. Для сравнения приведем 
слова из католического катехизиса: «The sacra-
ment of penance is an unusual tribunal. <…> It is in 
the name of Christ that the priest speaks the judg-
ment of the Savior’s mercy <…>» [Albacete, Alma-
gno, Aumann and others 1976: 483]. Католический 
священник рассматривается как судья, кающийся – 
как обвиняемый, епитимья – как наказание. Итак, 
отличие восприятия этого таинства у католиков и 
православных, как и многие другие отличия, ко-
ренится в седой древности. 

 
Примечания 
1 Согласно LSJ, στῦμμα имеет значения: «вя-

жущее средство (astringent), особенно использу-
емое для сгущения масла, чтобы оно лучше со-
храняло запах» [Liddell, Scott, Jones 1996: 1657]. 

2 Согласно LSJ, στῦψις имеет значения: «стя-
гивание, терпкость (contraction, astringency)»; «о 
пище, которая производит запирающий эффект». 
II. «при окрашивании, замачивание ткани в вя-
жущем растворе» [ibid.: 1658]. 

3 Согласно LSJ, στυπτικός имеет значения: 
«вяжущий (astringent)» [ibid.: 1658]. 

4 Согласно LSJ, στύφω имеет значения: 
I. 1. «стягивать, сближать (contract, draw to-
gether)»; «особенно о вяжущем вкусе». 2. «при 
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окрашивании, обрабатывать ткани и т. п. мо-
рилкой». II. 1. «быть вяжущим». 2. «метафори-
чески, быть жестким, строгим, угрюмым (to be 
harsh, austere, gloomy)» [ibid.: 1658]. Согласно 
этимологическому словарю Я. Фриска, глагол 
στύφω, от которого образованы все приведенные 
выше слова, имеет значения «сжимать, оказывать 
вяжущее действие, особенно о вкусе, уплотнять, 
закупоривать, обрабатывать едким средством 
(zusammenziehen, adstringierend wirken, verdichten, 
verstopfen, mit einem Beizmittel behandeln)» [Frisk 
1960: 815]. По этимологическому словарю 
П. Шантрена, στύφω переводится «стягивать, 
сжимать (с вяжущим действием), вызывать за-
пор, использовать каустический продукт (resser-
rer, contracter, avoir un effet astringent, constiper, 
employer un produit caustique)». Существует гипо-
теза, что *στύφω является заменой *στρύφω, ср. 
στρυφνός «кислый» [Chantraine 1977: 1067]. Со-
гласно патристическому словарю Дж. У. Г. Лам-
пе, этот глагол в творениях Отцов Церкви озна-
чал, в том числе, 1. «стягивать, сближать, со-
ставить (contract, draw together; draw up)»; 
2. «быть вяжущим»; «метафорически, быть или 
действовать как вяжущее средство»: a. «жа-
лить, укреплять (sting, brace)»; b. «быть строгим, 
быть жестким (по отношению к), исправлять (be 
severe, be hard (on); correct)» [Lampe 1961: 1265]. 

5 Согласно LSJ, ἐπιστύφω имеет значения: 
«составить, об эффекте вяжущих средств»; «по-
рицание»; 2. повторно нанести морилку в каче-
стве подготовки к окрашиванию (apply a second 
mordant, as preparation for dyeing)» [Liddell, Scott, 
Jones 1996: 662]. 

6 Согласно LSJ, προστύφω имеет значения: 
I. «предварительно загущать»; II. «наносить 
морилку» [ibid.: 1528]. 

7 О терапевтическом воздействии вяжущих 
средств писал Плутарх: «<…> Если же медный 
клин, вонзенный в тушу, как говорят, предохра-
няет мясо от загнивания, то это указывает на 
присущую ему вяжущую силу: ведь ярью-
медянкой врачи пользуются как лекарством, об-
ладающим именно таким действием. <…> Ари-
стотель сообщает, что и раны, нанесенные мед-
ным мечом или наконечником копья, менее бо-
лезненны и легче залечиваются, чем нанесенные 
железом, по той причине, что медь содержит в 
себе нечто врачующее и сразу же оставляет это в 
ране. Но легко понять, что и в случае гниения 
вяжущее и врачующее начало имеет силу, про-
тивоположную вредоносному» (Plut. Quaest. 
conv. 624d-e; пер. Я. М. Боровского). Также у 
Плутарха находим похожее описание эффекта от 
вяжущих средств: «По моему же мнению, горечь 
сама по себе имеет силу сушить и противодей-
ствовать влаге; поэтому горький вкус и наиболее 

неприятен (ибо мягкие и проницаемые жилки 
языка, как говорит Платон, при потере влаги стя-
гиваются сухостью вопреки своей природе), и 
для стягивания ран применяют горькие лекар-
ства, как говорит Гомер: “<…> и руками истер-
тым корнем присыпал / Горьким, врачующим 
боли, который ему совершенно / Боль утоляет; и 
кровь унялася, и язва иссохла”. Поэт правильно 
приписал горькому на вкус иссушающую силу. 
Другим примером являются присыпки, которы-
ми пользуются гимнасты против потения: бу-
дучи горькими на вкус, они своей вяжущей си-
лой устраняют избыток влаги (στυπτικὰ ὄντα 
σφοδρότητι τοῦ στρυφνοῦ τὸ πικρόν)» (Plut. Quaest. 
conv. 624d-e; пер. Я. М. Боровского). 

8 Речь идет о фразе «если у кого-либо из вас 
сын или вол упадет в колодезь» (Лк. 14:5), в ко-
торой по-арамейски были все три очень похоже 
звучащих существительных: “сын” – bera, “вол” – 
beira, “колодезь” – bēra. 

9 «Из-за забродившего вина весьма бесстыдно 
наливаются и вздуваются и сосцы и члены 
(ὀργῶσι <…> καὶ οἰδοῦσι μαστοί τε καὶ μόρια)». 

10 Ср.: «Как шерсть одну краску впитывает сра-
зу, другую – только когда долго мокнет и варится 
в ней, так одни учения ум удерживает, едва вос-
приняв, а это учение, если не проникло глубоко и 
надолго, если не окрасило, а только испачкало 
душу, не даст ей ничего из обещанного» (Sen. 
Epist. 71, 31; пер. С. А. Ошерова). «Ведь и раство-
ры, друг мой, – сказал я, – которыми пользуются 
при окраске тканей, оказывают некое вяжущее и 
отмывающее действие, благодаря которому поры 
тканей лучше воспринимают и прочнее удержи-
вают краску в образующихся пустотах» (Plut. 
Quaest. conv. 689а; пер. Я. М. Боровского). 
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Abstract. For describing the opposite (punishing and encouraging) methods of divine pedagogy, 

Clement of Alexandria used metaphors related to taste and medicine. God appears to him to be not a strict 
judge, punishing sinners, but a caring and wise doctor, prescribing bitter/tart medicine for them. Clement 
compares harsh but salutary experiences (mental suffering, fear) with astringents. He interprets physical pun-
ishment, which is written about in the Book of Proverbs (Prov. 23:13-14), as moral. In his opinion, Hellenic 
philosophy formed and strengthened morals in advance (προ-τυποῦσα καὶ προ-στύφουσα) (Strom. I, 16, 80, 
6), and he intends to reinforce those with the help of the divine Scriptures, using the latter as an astringent 
(ἐπι-στύψω) (Paed. III, 2, 9, 1). Wateriness (ὑδαρότης, ὑδαρές, ὑδατῶδες) in some cases is associated with 
depravity, and reproof is regarded as an astringent medicine, relieving of excessive liquid and designed to 
stop the spread of sinful ulcers. The Alexandrian theologian draws the readers’ attention to points that are 
important to him, using both verbal play (for example, ἐπιστῦφον… σταφυλῆς) and the polysemy of words 
(for example, the verb ἐπι-στύφειν has the meanings ‘to exert an astringent effect’ and ‘to reprove’. Clement 
was not the only one who wrote about the usefulness of censure and astringents. In this he followed in the 
footsteps of authors such as Plato and Plutarch. The perception of God as a Physician became characteristic 
of the Orthodox Church and influenced the understanding of the essence of penance, considered as the heal-
ing of the penitent. 

Key words: Clement of Alexandria; astringents; divine pedagogy; metaphor; penance. 
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Аннотация. В статье рассматриваются продукты, блюда и напитки, используемые русскими 

Пермского края в обрядах, связанных с духами-«хозяевами» локусов (банником, домовым, лешим и 
русалкой). Материалом исследования послужили мифологические тексты, собранные в различных 
районах региона и содержащие описания этих ритуалов. В ходе анализа установлено, что частью 
предметного кода ритуалов, связанных с духами локусов, чаще являются традиционные блюда сла-
вянской кухни; кушанья и напитки, пришедшие в нее позднее (конфеты, портвейн, чай), использу-
ются реже. При этом ритуальными становятся только те кушанья, которые обладают определенными 
характеристиками, имеющими символическое значение в славянской культуре. Выявлено, что к чис-
лу таких характеристик относятся запах, вкус, цвет, структура, место и способ приготовле-
ния/получения продукта/блюда, порядок приготовления, ингредиенты для приготовления блюда, 
срок хранения, частота употребления продукта, эффект, вызываемый продуктом при его употребле-
нии, использование продукта/блюда в других обрядах (прежде всего в похоронно-поминальном). 
Кушанья, не являвшиеся традиционными славянскими и пришедшие в русскую кухню позднее, но 
обладающие одним или несколькими культурно значимыми признаками, встроились в существую-
щую систему (конфеты «встали» в ряд сладких продуктов, портвейн – в ряд алкогольных напитков 
красного цвета) и тоже стали обрядовыми. Установлено, что главной функцией ритуальной пищи в 
обрядовой традиции русских Пермского края является апотропеическая: кушанья выступают в роли 
посредников между человеком и духом и должны защитить первого от вредоносного воздействия 
второго.  

Ключевые слова: обряд; ритуальная пища; духи-«хозяева» локусов; мифологический текст; 
русские; Пермский край. 
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Настоящая работа продолжает серию иссле-
дований (см. [Гранова 2022; Гранова 2023]), по-
священных рассмотрению обрядов, связанных с 
духами-«хозяевами» локусов, у русских Перм-
ского края по данным мифологических текстов. 
Актуальность подобных исследований обуслов-
лена тем, что многие древние ритуалы в изна-
чальном или трансформированном виде продол-
жают существовать в среде современных носи-
телей традиции, прежде всего жителей сельской 
местности, и транслируют сохранившиеся в их 
сознании мифологические представления, свя-
занные с указанными персонажами.  

В данной статье будут рассмотрены продук-
ты, блюда и напитки, используемые русскими 
региона в указанных обрядах. Это представляет 
интерес, поскольку, как отмечает Е. В. Капелюш-
ник, «традиционная пища, способы ее приготов-
ления, поведенческие и социальные аспекты пи-
тания, формирующиеся на протяжении длитель-
ного времени, относятся к числу стойких куль-
турно-бытовых традиций и представляют собой 
ценнейший источник знаний о мифологических 
<...> представлениях нации» [Капелюшник 2012: 
9]. Причем наиболее ярко эти представления 
транслируются именно через обрядовую пищу, 
так как «символическая роль того или иного 
элемента ПТ [пищевой традиции – М. Г.] реали-
зуется прежде всего в обрядовой деятельности» 
[Устинова 2010: 28]: любой продукт питания, 
становясь элементом предметного кода обряда, 
теряет свои практические функции, направлен-
ные на удовлетворение витальных потребностей 
человека, начинает осознаваться как символ (см. 
об этом, например, в: [Байбурин 1981: 215–216]) 
и получает «вторичные знаковые функции жерт-
воприношения, дара, оберега, лекарства, <...> 
может <...> символически замещать человека в 
различных религиозных и магических действи-
ях» [Устинова 2011: 13]. Поэтому изучение риту-
альных блюд до настоящего времени вызывает 
интерес у ученых, занимающихся реконструкци-
ей и исследованием славянской традиционной 
духовной культуры и мифологических представ-
лений как ее элемента.  

Так, семантика многих продуктов и блюд, 
имеющих символическую значимость в духов-
ной культуре славян и использующихся в раз-
личных обрядах, описана в словаре «Славянские 
древности» [СД], а также в сборнике [Коды по-
вседневности... 2011]. К числу фундаментальных 
работ также отнесем монографию А. К. Бай-
бурина [Байбурин 1993], где ритуальная еда рас-
смотрена в общей структуре обряда как акта сла-
вянской культуры. Изучалась и пища, использу-
емая славянами при обрядовых контактах с ду-
хами «локусов» (см. работы А. К. Байбурина 

[Байбурин 1983], Н. А. Криничной [Криничная 
2004], Е. Е. Левкиевской [Левкиевская 2002; 
Левкиевская 2007], Л. Н. Виноградовой [Вино-
градова 2000]).  

На материале традиции русских Пермского 
края ритуальные кушанья рассматривались как 
элементы свадебного (см. [ЭССТСП]), похорон-
ного (см. [СМЛФСРГП; Королёва 2014]), кален-
дарных (см. [Черных 2006; Черных 2007]) и ок-
казиональных обрядов ([Подюков, Черных 
1998; ЭСМРПК]). Имеются исследования, по-
священные роли отдельных блюд в обрядности 
русских Пермского края (см., например, статью 
А. В. Черных о чае [Черных 2019]).  

Специального изучения семантики блюд и 
напитков, используемых в обрядах, связанных с 
духами-«хозяевами» локусов, на материале тра-
диции русских Пермского края не проводилось. 
Это является целью настоящей статьи. Отметим, 
что мы будем рассматривать ритуалы, связанные 
лишь с четырьмя персонажами – банником, домо-
вым, лешим и русалкой. Материалом для нашей 
работы послужили отобранные из фольклорного и 
диалектологического архивов ПГНИУ, фольклор-
но-этнографических сборников и словарных ста-
тей диалектных словарей Пермского края (см. 
список источников) русские мифологические тек-
сты, содержащие описания этих ритуалов.  

Анализ материала позволяет определить 
набор продуктов и блюд, используемых жителя-
ми края при ритуальном взаимодействии с духа-
ми локусов, и разделить эти блюда на несколько 
групп. Рассмотрим каждую из них подробнее. 

1. Хлеб и хлебобулочные изделия 
Согласно пермским мифологическим текстам, 

наиболее часто в изучаемых обрядах использу-
ются хлеб и различные хлебобулочные изделия, 
а также тесто: Первым заходит в дом мужчина 
соседский. <...> Ещё спрашиват: <...> «Что 
несёшь?» – «Хлеб несу». Дети <...> несут ка-
душку, хлеб несут <...>. «Кого ведёшь?» – «<...> 
Суседушку веду» (Лызиб Сол.) (ЗС: 171); Домо-
вой у меня тоже корову гонял. <...> Я <...> Хлеб 
горячий, только из печки вынула, горячий пар-то 
вынесла, положила на столбик (Живые Кудым.) 
(Русские: 236); Если дела не пойдут, значит, до-
мовой не любит. Мать моя, прежде блины дела-
ет, первый смажет чем-то и <...> кладет <...> 
на чердак (Б. Кусты Куед.) (КБ: 33); У нас телё-
нок однажды потерялся. <...> Потом сказали: 
«Напеки, – говорит, – блинов, и, значит, когда 
печёшь, на левую сторону откидывай» 
(С. Коммунар Сив.) (Материалы); Когда вихор 
[леший] идет – обязательно кидай хлеба кусок 
(Караг.) (КС: 91); Телушка у нас убегала, дак я 
лесному-то <...> хлеб носила горячий, теплый 
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(Игнашино Усол.) (УД: 211); Когда он помог те-
бе, лесной, надо в лес ему, на пенёк, печёное уне-
сти что-то: либо хлеб, либо шаньги-пироги, 
вот отблагодарить его (Лобанова Юрл.) (Мате-
риалы); Мельница-то была, <...> а шишига-то 
выйдет из реки <...>. Ей пирог или каравай бро-
сят, она тогда колесо отпустит (У.-Иргина 
Сукс.) (СРГЮП 3: 400). 

Как видно из примеров, хлеб используется в 
описанных обрядах либо для предотвращения 
возможного или нейтрализации уже наступивше-
го от персонажа вреда, либо в качестве благо-
дарности духу за помощь. Апотропеическая 
функция хлеба обусловлена его восприятием в 
славянской культуре как «“дара Божьего”, глав-
ного ресурса и символа достатка, благоденствия, 
здоровья и плодородия ... [,] ... прототипической 
пищи и символа жизни» [Толстая 2012а: 412], 
так как хлеб, во-первых, был главным продуктом 
питания у славян, а во-вторых, готовился из зе-
рен путем печения, следовательно, получал се-
мантику витальности, свойственную зерну 
(об этом ниже), и очистительную семантику, 
свойственную домашнему, сакральному огню. 
Поэтому хлебные изделия становятся символи-
ческой жертвой духам-«хозяевам», а в обряде 
переноса домового в новый дом тесто в кадуш-
ке – именно как символ благополучия – выступа-
ет в роли «транспорта» для духа, который, со-
гласно славянским верованиям, обеспечивает 
нормальную жизнь семьи, здоровье людей и жи-
вотных, плодородие, достаток. 

Особо следует сказать об использовании в 
описываемых обрядах горячего хлеба с паром и 
блинов. На наш взгляд, оно диктуется поминаль-
ной символикой этих блюд. Так, у восточных 
славян поминальный хлеб «не резали, а ломали 
горячим..., стараясь, чтобы пар дошел до покой-
ного, поскольку верили, что души умерших пи-
таются паром» [Плотникова 2012: 426]. Блины в 
славянской культуре также являются поминаль-
ной пищей [Гура, Лаврентьева 1995: 193]. Ис-
пользование поминальных блюд при контактах с 
духами локусов обусловлено представлениями 
славян об этих персонажах как о первопредках 
рода или умерших старших родственниках (см., 
например: [Левкиевская 1999]).  

Отметим, что поминальная символика блинов 
может дополняться иной. Так, первый блин полу-
чает семантику «лучшего», «главного», «счаст-
ливого» [Валенцова, Седакова 2004: 674] и, сле-
довательно, ценного, поэтому используется для 
задабривания духов. Откидывание блинов на ле-
вую сторону при их приготовлении является 
частным случаем действий, выполняемых наобо-
рот, при которых происходит «замена установ-
ленной нормы антинормой ..., что реализуется 

через систему пространственных оппозиций 
“правый – левый”, “верх – низ”, “внутренний – 
внешний”, “передний – задний”, “начало – ко-
нец” и др. При этом члены оппозиций меняются 
местами» [Левкиевская 2004: 364]. Таким обра-
зом, откидывая блины на левую сторону, человек 
маркирует их как «чужие», предназначенные для 
представителей «иного», демонического, «нече-
ловеческого» мира, а не для себя. 

2. Сыпучие продукты 
Эта группа объединяет зерно, соль и мак, ко-

торые также выступают обрядовыми атрибутами 
в пермской традиции: Начался вихрь <...>. Отец 
рассердился и кинул вдогонку нож. Ночью <...> 
отец наткнулся на дом. <...> В двенадцать ночи 
<...> в избу вошёл здоровенный мужик. <...> Сел 
мужик [отец] за стол и увидел свой нож. <...> 
Мужик [леший] потребовал выкуп – ведро зерна, 
только после этого удалось уехать (Очёр) (Ма-
териалы); Дома суседко, всегда на столе соль, 
хлебушко, что-то еду надо тожо оставлять 
(Красновишерск) (там же); Чтоб леший вернул 
корову, надо оставить на пеньке кусок хлеба с 
солью (Чугайнов Хутор Юрл.) (Русские: 228); 
Проснулась <...>, смотрю – женщина ходит по 
комнате. Маленькая такая, вся в чёрном, и ру-
ками так делает впереди себя, как будто кур 
кормит. <...> [Соседка] дала мне ладан и посо-
ветовала трёхгодовалый мак по углам рассы-
пать. <...> Дак не стало мне чудиться. Домовой 
это (Чкалово Березн.) (Материалы); Мне русалка 
виделась <...>. Я на полати полезла, слышу, <...> 
заходит сестра мужа <...>: «Мак, никого, вид-
но, дома нету». Я отвечаю: «Я, кумушка, дома». 
Спустилась с полатей, а никого нету (Пож 
Юрл.) (Русские: 232–233). 

Зерно у славян трактуется как «средоточие ве-
гетативной силы, символ плодородия, <...> здо-
ровья...; ...в ряду др. мелких сыпучих предметов 
выступает символом множественности и богат-
ства» [Усачева 1999: 324], поэтому зерно, как и 
хлеб, наделяется продуцирующей и защитной 
семантикой и выступает в качестве жертвы ми-
фологическим персонажам.  

Соль имеет резкий вкус и белый цвет, при 
рассыпании она способна создавать дискретную 
преграду для носителя опасности (см., например: 
[Левкиевская 2002: 87]), поэтому наделяется в 
славянской культуре прежде всего апотропеиче-
ской отгонной семантикой. Однако в пермских 
текстах отражается иная ее символика – симво-
лика множественности, богатства, присущая и 
другим сыпучим продуктам. Как видно из при-
меров, в анализируемых обрядах соль использу-
ется вместе с хлебом. Такой предметный ком-
плекс в целом символизирует основную пищу 
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человека, угощение, а следовательно, гостепри-
имство, благополучие и достаток [Березович, 
Пьянкова 2012: 434]. В анализируемых ритуалах 
этот комплекс призван показать демону друже-
ское расположение человека и тем самым преду-
предить или нейтрализовать вредоносное воз-
действие персонажа. 

Мак, как и соль, может образовывать преграду 
между носителем опасности (демоном) и челове-
ком, не допуская контакта между ними [Левки-
евская 2002: 39]. Кроме того, мак обладает сно-
творным эффектом, поэтому способен усыплять 
опасность [Усачева 2004б: 170] (ср. пример с ру-
салкой, которой мак как бы «закрывает глаза», 
не давая увидеть женщину, находящуюся в до-
ме). Отметим, что в защитных целях может ис-
пользоваться трехгодовалый мак, т. е. такой, ко-
торый хранился три года. В этом случае апотро-
пеические свойства семян усиливает числовой 
код, поскольку «третий член некоего ряда часто 
трактуется как высший, совершенный..., а пер-
вый и второй в этом ряду – как последовательное 
приближение в истинному, главному» [Толстая 
2012б: 545].  

3. Сладкое 
В качестве ритуальной пищи в пермской тра-

диции часто выступают различные сладкие про-
дукты: Мама говорит, я <...> поглядела: малень-
кой мальчик плачет. Она мёд наложила, <...> 
унесла туда [в старый дом,] <...> и больше не 
слышно стало. Они [стары хозяева] его [домово-
го] с собой не позвали (Ракшино Кудым.) (Рус-
ские: 237); «У вас домовой ходит, потому что 
вы, <...> всё убираете на ночь со стола». <...> Ну 
то есь хлеб там, конфеты, пряники <...>. «<...> 
Это просто домовой пакостит» (С. Коммунар 
Сив.) (Материалы); Ходим мы в болото, дак я то 
конфетку возьму, скажу: «На тебе, лесовичок-
болотничек...» (У.-Зула Юрл.) (там же). 

В славянской традиции сладкие продукты, 
благодаря своему приятному вкусу, получают 
различные положительные характеристики по 
модели «приятный на вкус → хороший, добрый, 
красивый, любимый, счастливый, благополуч-
ный» [Седакова 2012: 33], поэтому сладкое (как 
и хлеб, зерно) символизирует благо, которым 
люди делятся с духами-«хозяевами» локусов. 
При этом сладкие продукты призваны сделать 
рассматриваемых персонажей, которые являются 
опасными для человека демонами, «добрыми и 
милыми» [там же: 38]. 

4. Рыба и мясо 
В традиции русских Пермского края для 

нейтрализации вредоносного воздействия духов 
локусов нередко используется рыба: Вот у меня 

домовой – он то одеяло сташшит, то ешшшо 
что. Тетка говорит: «Давай, мол, пирог рыбный 
испекем домовому». Испекли и в подвал спусти-
ли, под нижнюю матку подвязали, и с той поры 
никто не стал ходить (Рождественское Караг.) 
(КС: 86); Когда потеряется скотина дак [,] <...> 
кладут на пень <...> рыбный пирог <...>. Там 
оставят (Базуева Гайн.) (Русские: 196); Если 
корова заблудилась в лесу <...>, <...> пекут пирог 
из окуней. Их кладут головами в одну сторону, а 
затем в двенадцать часов ночи несут на клад-
бище (Сёйва Гайн.) (там же). 

В славянской культуре рыба связана с водной 
стихией, с природой, т. е. с неосвоенным про-
странством, а далее – с миром «нечеловеческим», 
«демоническим», представителями которого яв-
ляются духи-«хозяева» [Гура 2009: 505]. Это 
подтверждают и сами носители традиции: 
[А чтобы ребенка вернуть, если его леший увел, 
тоже пирог носят?] Обычно носят. <...> Рыбный. 
Они любят рыбный, рыбное. [Они – это кто?] 
Нечистая сила! [А почему?] <...> От природы 
ведь рыба-то. Мясо человек ро́стит, а рыба ведь 
сама по себе (С. Коммунар Сив.) (Материалы). 
Кроме того, рыба, будучи хтоническим живот-
ным, связывается с «тем светом» [Гура 2009: 
505], блюда из нее обязательны на поминках, 
поэтому использование рыбы при контактах с 
духами-«хозяевами» также отсылает к представ-
лению о них как об умерших предках. 

Мясо в рассматриваемых ритуалах встречает-
ся гораздо реже, чем рыба: Потеряется корова 
<...> в лесу, надо на ёлку пирог повешать, рыб-
ный или мясной и сказать, мол, дедушко, давай 
отдавай, я тебе подарки дарю (Келич Юрл.) 
(Русские: 196). Отметим, что мясо не являлось 
повседневной пищей жителей края, а подавалось 
по праздникам [Зверева 2014: 304], поэтому слу-
жило символом богатства и процветания, а сле-
довательно, средством задабривания духов. 

5. Другие продукты и блюда 
Среди других блюд, «участвующих» в обря-

дах, связанных с духами локусов, – каша, яйца и 
лук. Десятого февраля справляю именины домо-
вого. Я ему оставляю кашу (В.-Язьва Краснов.) 
(Материалы); У нас-то пастух был <...>. Вот 
как только весна будет, с лешим он идет яичко 
делить. Ворует яичко – на Христов день раньшо 
воровали яичко-де в церкви ли, где ли, пастухи-
те. <...> Лешему [яичко досталось]. И вот он за 
одно яичко все лето пас (Б. Долды Черд.) (ББ: 
362–363); Пришел [во сне] старик [домовой] ко 
мне и говорит: «Ты, – говорит, – не ешь больше 
лука, а то я к тебе ходить не буду» (Краснояр 
Куед.) (КБ: 31–32).  
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Каша – одно из главных ритуальных блюд в 
славянской культуре. Поскольку она готовится 
из необработанных зерен, ее семантика, с одной 
стороны, сходна с символикой зерна и хлеба: 
каша тоже является символом плодородия, оби-
лия, роста, достатка [Валенцова 1999: 483], т. е. 
блага, которым делятся с демоном. С другой сто-
роны, необработанные зерна – «природный», 
«неосвоенный» материал, поэтому каша – одно 
из блюд, служащих для ритуального кормления 
духов – представителей «нечеловеческого» мира 
[там же: 484] (по этой же причине каша является 
блюдом для поминовения предков). Кроме того, 
поскольку это блюдо готовилось в печи, то, как и 
все предметы, соприкасавшиеся с печью, могло 
получить символику домашнего очага, домашне-
го пространства, т. е. локуса домового, которому 
она предназначается, согласно первому отрывку. 

Яйцо встает в один ряд с теми видами пищи, 
которые содержат в себе зародыши будущей 
жизни, поэтому осмысляются в славянской куль-
туре как символ «витальной силы, <...> плодоро-
дия, непрерывного производства жизни, начала 
всех начал» [Виноградова 2012: 621]. Освящен-
ное пасхальное яйцо также связывается с боже-
ственным началом, поэтому оно часто выступает 
в качестве оберега, а также благодарности за вы-
полнение каких-либо услуг [Агапкина, Белова 
2012: 628–630]. Однако в описанном обряде ис-
пользуется именно украденное пасхальное яйцо. 
Кража же в народной культуре считается грехом 
и «трактуется как способ “остранения” предмета 
<...>, выведения его из привычного ряда, прида-
ния ему черт чужого, <...> “нездешнего”, по-
сланного из иного мира» [Толстая 1999: 640], 
поэтому такое пасхальное яйцо становится воз-
можным использовать в качестве «оплаты» 
«услуг» лешего.  

Апотропеическая отгонная семантика лука, 
отраженная в приведенном отрывке, обеспечива-
ется сильным запахом этого растения [Усачева 
2004а: 140]. 

6. Напитки 

6.1. Алкогольные напитки 
Анализ пермских мифологических текстов 

показывает, что из напитков атрибутами ритуа-
лов, связанных с духами-«хозяевами», чаще все-
го становится спиртное: У него опять ба́нничека 
звали Федул. <...> «<...> Ему стопочку налил, 
прихожу на следующий день – стопочка пустая. 
Выпил». Поминки по отцу были (С. Коммунар 
Сив.) (Материалы); Если не любит [домовой ско-
тину], то <...> хлебушко, бражку в конюшню 
несут (Нердва Караг.) (там же); [Чтобы скотину 
найти,] надо лесовому спиртного унести (Сер-
гино Нытв.) (Нытва: 13); У нас парень заблудил-

ся, Витька. <...> Тётка его плачет. Ей говорят: 
«Ты бутылку водки и красный платок на ёлку 
повесь, он возьмёт и приведёт Витьку к тебе» 
(Писаное Краснов.) (ББ: 76); Телевизор сам вы-
ключался. <...> Домовёнок, наверное. И ей все 
посоветовали: «Ты вино поставь красное и ку-
сочек хлебушка» (Пермь) (Материалы); Кто-то 
бегает, открывает двери по комнатам, чердаку. 
Домовой не уходит в новый дом, это его дом, он 
не может никуда уйти. Брат поставил стакан 
портвейна, кусок хлеба. Всё, ниче не стало 
(В.-Язьва Краснов) (там же). 

Использование спиртных напитков в анализи-
руемых ритуалах может быть обусловлено не-
сколькими причинами. Так, водка и брага явля-
лись традиционными напитками славян; они из-
готавливались из семян пшеницы, ячменя, ржи, 
следовательно, приобретали продуцирующую и 
апотропеическую семантику, присущую зерну 
[Толстой 1995в: 393]. Вино получали из вино-
града, который в славянской культуре тоже имел 
семантику плодородия [Толстой 1995б: 373], од-
нако в наших материалах речь идет, скорее, о 
вине, купленном в магазине, поскольку виноград 
в Пермском крае не растет. Поэтому более веро-
ятным видится отражение в тексте представле-
ний о цвете напитка (используется именно крас-
ное вино, а также портвейн, имеющий темно-
красный оттенок), который вызывает ассоциации 
с жертвенной кровью; приняв такую жертву, де-
мон перестает беспокоить человека. Еще одна 
мотивировка ритуального использования алко-
гольных напитков видится в том, что все они вы-
зывают опьянение, поэтому в славянской куль-
туре связываются с нечистой силой (так, счита-
ется, что секрет приготовления водки человеку 
поведал чёрт [Толстой 1995в: 393]). 

6.2. Безалкогольные напитки 
В ритуалах, связанных с духами-«хозяевами» 

локусов, иногда используются и безалкоголь-
ные напитки: А вот ругаться-то не надо на 
скотину тоже. Потеряется, проклянёшь ско-
тину – уйдёт в лес и исчезнет. [А вот как ее 
искать? Говорят, гостинец носят.] Задабрива-
ют. <...> [А что нужно нести?] Ну вот хлебушек 
нести, наверно, надо или, может, молоко 
(С. Коммунар Сив.) (Материалы); [Что суседке 
оставлять надо?] <...> Где-то печенинку, <...> 
хлебушка что-то, чай. Ну дак вот оставляют 
(Красновишерск) (там же). 

Культурная семантика молока продиктована 
его белым цветом, который, с одной стороны, 
трактуется как «хороший», «счастливый», наде-
ляется семантикой сакральности, чистоты, пло-
дородия, а с другой – связан с темой смерти, «то-
го света» и предков, а также маркирует облик 
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духов-«хозяев» (например, одежда домового мо-
жет быть белого цвета) [Толстой 1995а: 152–
154]. Чай, в отличие от молока, не является тра-
диционным напитком славян. Согласно этногра-
фическим данным, в Пермском крае (Пермской 
губернии) он употреблялся в начале XIX в. купе-
чеством, лишь в городах и заводских поселени-
ях; в среде крестьянского населения чай распро-
странился только к концу XIX – началу ХХ вв. 
[Черных 2019: 277–279]. Вероятно, тогда же он 
«встроился» в существующую систему ритуалов 
и мифологических представлений, при этом 
«особенностью включения чаепития в состав об-
рядности была его тесная связь с традициями 
приема гостей и гостевания» [там же: 287]. По-
этому, как и хлеб-соль, которыми встречали до-
рогих гостей, чай становится жертвой для задаб-
ривания духов локусов.  

Итак, проведенное исследование позволяет 
сделать следующие выводы. 

В ритуалах, связанных у русских Пермского 
края с духами-«хозяевами» локусов, «участву-
ют» в основном традиционные блюда славянской 
кухни, реже – кушанья и напитки, пришедшие в 
нее позднее (конфеты, портвейн, чай).  

При этом ритуальными становятся не любые 
кушанья, а лишь такие, которые имеют опреде-
ленные характеристики, символически осмысля-
емые в славянской народной культуре, в резуль-
тате чего кушанья получают обрядовые функ-
ции. К числу таких характеристик отнесем запах 
(лук); вкус (сладкие продукты, соль); цвет (вино, 
портвейн, соль, молоко); структуру (сыпучие 
продукты); место, способ приготовления/полу-
чения (хлеб и каша, приготовляемые в печи; бли-
ны, откидываемые на левую сторону; яйцо, 
украденное на Пасху); порядок приготовления 
(первый блин); ингредиенты для приготовления 
(хлеб, каша, водка, брага – из зерна; рыбный пи-
рог – из рыбы); срок хранения (трёхгодовалый 
мак); частоту употребления (мясо); эффект, вы-
зываемый продуктом при его употреблении (мак, 
алкогольные напитки); изначальное использова-
ние в других обрядах (поминальные блюда – ка-
ша, блины). Кушанья, не относящиеся к тради-
ционным славянским и пришедшие в русскую 
кухню позднее, но обладающие культурно зна-
чимыми характеристиками, встроились в суще-
ствующую систему (конфеты «встали» в ряд 
сладких продуктов, портвейн – в ряд алкоголь-
ных напитков красного цвета, чай – в ряд блюд, 
которыми встречают гостей (хлеб-соль)) и также 
стали обрядовыми.  

Рассмотренные кушанья выполняют в обря-
дах функцию оберега и используются либо для 
предупреждения возможной опасности, исходя-
щей от персонажа (например, оставление хлеба 

где-л. в доме для домового), либо для нейтрали-
зации уже наступившего вредоносного воздей-
ствия (например, относ различных блюд в лес, 
чтобы леший отпустил потерявшегося в лесу че-
ловека/скотину). Таким образом, во всех случаях 
рассмотренные блюда выступают в роли посред-
ников между человеком и демоном как предста-
вителями двух разных миров. 
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Abstract. The article discusses foods, dishes, and drinks used by the Russians of the Perm region in 

rituals related to the spirits-‘masters’ of loci (a spirit of the banya, house spirit, leshy (forest spirit), and 
mermaid). The research material included mythological texts recorded in various parts of the region and con-
taining descriptions of these rituals. As shown by the analysis, it is more often that traditional dishes of 
Slavic cuisine become part of the subject code of rituals associated with the spirits of loci, while dishes and 
drinks that were incorporated into the culture later (candies, port wine, tea) are used less often. Only those 
dishes that possess certain characteristics having a symbolic meaning in Slavic culture become ritual. Such 
characteristics include smell, taste, color, structure, place and method of preparing/obtaining a product/dish, 
cooking sequence, ingredients for cooking the dish, shelf life of the food, frequency of eating the food prod-
uct, the effect caused by eating the food, the use of the food product/dish in other ceremonies (primarily in 
funeral and memorial rituals). Dishes that were not traditionally Slavic and came to Russian cuisine later, but 
have one or more of the culturally significant features, were integrated into the existing system (candies 
found their place among sweet products, port wine – among alcoholic beverages of red color) and also be-
came ceremonial. The study established that the main function of ritual food in the ritual tradition of the Rus-
sians inhabiting the Perm region is protective: dishes act as intermediaries between man and spirits as repre-
sentatives of two different worlds – ‘human’ and ‘non-human’, and are supposed to protect people from pos-
sibly harmful effects produced by demons. 

Key words: ritual; ritual food; spirits-‘masters’ of loci; mythological text; Russians; Perm region. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема языкового своеобразия текстов социальной ре-

кламы, посвященной теме специальной военной операции (СВО) Российской Федерации на террито-
рии Украины. В исследовательское поле включены также рекламные тексты, затрагивающие события 
Великой Отечественной войны как факта истории, тесно связанного с современной военно-
политической ситуацией. Цель работы: изучить язык и содержание текстов социальной рекламы, по-
священных СВО РФ на Украине, для выявления содержащихся в них идеологических смыслов. Ме-
тоды исследования: лексико-семантический и функционально-стилистический с учетом междисци-
плинарных связей между собственно лингвистическими методами исследования и базовыми принци-
пами таких близких гуманитарных областей знания, как философия, социология, медиастилистика. 
Результаты: в статье рассматриваются разные подходы к определению понятия «идеология» и выска-
зывается мнение о социально-политической и духовно-нравственной значимости этого понятия в 
контексте Основного закона (Конституции) Российской Федерации. На фоне анализа результатов 
процессов глобализации, цифровизации и медиатизации современного общества делается вывод о 
негативных последствиях отсутствия в Основном законе сформулированных параметров государ-
ственной идеологии. Анализ языковых и содержательных особенностей текстов, проведенный в ас-
пекте создания новой государственной идеологии, показал наличие в социальной рекламе на тему 
СВО большого идеологического и воспитательного потенциала; автор приходит к выводу о разнооб-
разии выражения в рассматриваемых текстах исторических и культурных смыслов идеологического 
характера. В заключение утверждается, что тексты, связанные с тематикой СВО, принимают непо-
средственное участие в процессе поиска главных ценностных смыслов новой российской идеологии.  

Ключевые слова: социальная реклама; идеология; новая государственная идеология; цен-
ностные смыслы; медиатизация; воспитание. 
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Стремительные и кардинальные изменения в 
жизни России, начавшиеся в феврале 2022 г., 
привели к не менее кардинальным изменениям в 
политической, экономической, культурной, со-
циальной и других областях жизни российского 
общества. При этом те или иные факты транс-
формации общественных отношений весьма ак-
тивно эксплицируются в медиапространстве. 
Так, например, транслируемые сегодня через 
разные каналы СМИ идеи о национальном един-
стве, о сохранении исторической памяти между 
поколениями, о защите Донбасса и вообще всех 
исконно русских земель от неонацизма и т.п. 
направлены на постепенное изменение духовно-
нравственного содержания массового сознания, 
его переформатирование на новую идеологию, 
складывающуюся под влиянием военных собы-
тий на Украине и политических пертурбаций в 
международных отношениях.  

Известно, что идеология – это «некоторая со-
вокупность идеалов, ценностей, целей и взгля-
дов, посредством которых определенная общ-
ность людей выражает свое отношение к суще-
ствующей социальной реальности, отдельным ее 
проблемам и конфликтам» [Философский… 
2001: 199]. В идеологии воплощается стремление 
определенной части общества наполнить массо-
вое сознание таким содержанием, которое отве-
чает интересам этой общественной группы (ср. 
идеологию нацизма, коммунизма, массового по-
требления, колониализма и др.). В этом смысле 
идеология выступает ценностно-смысловым 
стержнем, посредством которого формируется 
единство большого и разнородного коллектива 
людей в рамках общего политико-географичес-
кого пространства (того или иного государства). 
Важно при этом, что в идеологии реализуется 
естественная потребность людей в наличии яс-
ных и простых моральных, духовных, социаль-
ных норм общежития, благодаря которым каж-
дой отдельной личности государства (или боль-
шинству его граждан) становятся понятными 
суть жизни в данный момент и векторы ее дви-
жения на ближайшее и/или отдаленное будущее. 

Иначе говоря, идеология – это система взгля-
дов и идей (религиозных, духовных, политиче-
ских, правовых, эстетических и др.), закладыва-
ющих основы единого многонационального об-
щества как государственной единицы. Ценност-
ный характер идеологии не вызывает сомнений, 
поскольку «идеология как совокупность идеалов, 
ценностей, идей, взглядов и т. д. создается в ос-
новном из того духовного материала, который 
уже наличествует в обществе» [там же: 200].  

По мнению Дж. Шварцмантеля, идеология – 
это «конструкт, разработанный философами, со-

циологами, правоведами, историками и другими 
учеными, исследующими общество, закономер-
ности его функционирования и развития. Иначе, 
идеология – это модель желаемого общества и 
мироустройства, которое создается в результате 
критического переосмысления существующей 
социальной реальности» [Шварцмантель 2009: 
54. Курсив наш. – Н. Д.].  

Не случайно Л. А. Мусаелян подчеркивает, 
что формулируемая государством идеология 
должна «находиться в векторе исторического 
процесса, быть закономерным результатом раз-
вития общества. Соответственно, механизм реа-
лизации такого социального идеала определяется 
логикой развития общества. <…> Если реализа-
ция желаемой модели общества переносится (по 
разным причинам) за пределы видимого истори-
ческого горизонта, она не “цепляет” интересы 
людей, живущих здесь и сейчас, не мотивирует 
их на активную деятельность по претворению в 
жизнь заявленного идеала» [Мусаелян 2022: 18]. 

Иначе говоря, идеологию правомерно рас-
сматривать в качестве духовного ориентира жиз-
ни общества, который должен соответствовать 
уровню его развития и – что очень важно – осо-
бенностям его положения в контексте текущей 
мировой геополитической ситуации.  

Известно, что с распадом Советского Союза 
рухнула ценность и актуальность коммунистиче-
ской идеологии. В новой же (постсоветской) 
Конституции РФ (1993 г.) в части 1 статьи 13 
признавалось «идеологическое многообразие», а 
в части 2 этой же статьи подчеркивалось, что 
«никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной». 
Данная позиция не была пересмотрена в по-
следнем, измененном тексте Конституции, 
одобренном в ходе общероссийского голосова-
ния в 2020 г. В результате современная Россия 
живет без государственной идеологии, посколь-
ку последняя запрещена на конституционном 
уровне.  

Таким образом, получается, что у России от-
сутствует официально сформулированный курс 
развития, направление его движения; не ясен 
также государственный ориентир в области ду-
ховно-нравственного воспитания общества (ср. 
известное определение понятия государство 
как ‘аппарата управления и принуждения обще-
ства’). Вместе с тем известно, что без идеологии 
нет ориентированного, понятного каждому раз-
вития общества, как нет и самого общества. Без 
закрепленной на государственном уровне идео-
логии обществу обычно предлагаются лишь те 
или иные поддерживаемые или отрицаемые 
идеи, которые при этом могут периодически 
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меняться на другие идеи, в том числе противо-
положные.  

С 90-х гг. XX в. выросло уже не одно поколе-
ние, освобожденное от какой бы то ни было 
идеологии, а значит, казалось бы, свободное и 
независимое в представлениях, верованиях и 
суждениях. Однако свобода человека от каких 
бы то ни было идеалов может быть только иллю-
зорной, ибо морально-нравственную пустоту, 
если она образуется в сознании личности, неиз-
бежно занимает какое-то иное содержание – 
нормы, ценности, взгляды, привычки, часто 
идущие в разрез с традиционными ценностями 
той страны, в которой человек живет. Именно 
таким образом формировалось общественное 
сознание в России 1990–2020-х гг.  

Между тем идеологическая составляющая 
есть практически во всех Конституциях всех 
государств, так как именно эта составляющая 
является инструментом государственного управ-
ления, а также служит гуманитарно-духовным 
стержнем жизни народа в настоящее время и 
вектором его движения вперед. Не случайно в 
преамбуле Конституции США подчеркивается, 
что «целью государства является образование 
союза, “содействующего всеобщему благоден-
ствию и закреплению блага свободы за наро-
домˮ. Прагматичные американцы прекрасно по-
нимали, что без идеологии не может быть си-
стемности государственного управления. Они 
сделали упор на западные ценности абсолюта 
свободы и индивидуальный успех, так называе-
мую американскую мечту: “Сделай себя самˮ» 
[Апухтин 2022]. 

После разрушения коммунистических идеа-
лов обществу не было предложено ничего вза-
мен, никого, казалось, не интересовало нрав-
ственное и психологическое состояние общества, 
которое в это время всё более и более теряло 
связь с национальными корнями, вековыми тра-
дициями, нормами российского (и русского) 
уклада жизни. Правда, в последние несколько 
лет представители государственных органов, 
осознавая, видимо, необходимость решения со-
циально-воспитательных задач, периодически 
озвучивали в медиапространстве идеи о едине-
нии нации. Ср. настойчивый поиск основ нацио-
нальной монолитности, или так называемых ду-
ховных скреп, в качестве которых обществу по-
следовательно предлагались футбол, олимпиада 
«Сочи-2014», спорт, борьба за здоровый образ 
жизни, идеалы православия, поиск государ-
ственного гимна, воспитание патриотизма и дру-
гие аспекты социальной жизни. Что из предло-
женного оказалось в итоге общественно при-
знанной государственно значимой идеей? Пока ‒ 

ничего. Все эти важные для социума идеалы 
остаются разрозненными, фрагментарными в 
темпоральном отношении, не объединенными 
единым смысловым стержнем. Однако совер-
шенно ясно: без продуманной и последователь-
ной государственной политики духовно-нравст-
венного воспитания всего общества и каждого 
конкретного человека в отдельности невозможно 
создать сильную, единую и непобедимую страну.  

В последние годы многие политики, социоло-
ги, философы выражают обеспокоенность по по-
воду отсутствия в России государственной идео-
логии [см.: Шварцмантель 2009; Акулов 2011; 
Миронов 2016; Добрынин 2021; Лившиц 2021; 
Апухтин 2022; Мусаелян 2022 и др.]. Для Рос-
сийской Федерации как страны, вынужденной 
постоянно отстаивать свою суверенность, отсут-
ствие в общественном мировоззрении ясного 
идеологического идеала – это «нонсенс не только 
с точки зрения философии, но и мировой исто-
рии» [Мусаелян 2022: 17]. Во многом именно 
идеология формирует тип государства, его сущ-
ность, которая «есть наиболее характерное зна-
чимое в нем, что определяет его содержание, со-
циальное назначение и функционирование» [Ма-
тузов, Малько 2005: 54]. 

Несмотря на многочисленные критические 
размышления ученых, политиков и журналистов 
о роли идеологии в государственном строитель-
стве, проблема ее «возвращения» в Конституцию 
остается нерешенной и пока не решаемой.  

Кроме того, сегодня возникли определенные 
социальные сложности для решения этой про-
блемы. Дело в том, что процесс деидеологизации 
российского общества сопровождался активным 
развитием в стране и массовом сознании процес-
сов глобализации – объединения экономических, 
социальных, культурных, духовных и политиче-
ских связей разных стран и народов с целью их 
взаимодействия и «накопления дивидендов» 
в разных сферах [Бондарь 2012; Кунилова 2022; 
Чешков 2005 и др.]. Этот процесс имел как пози-
тивные, так и негативные стороны. Не останав-
ливаясь на позитивных результатах влияния гло-
бализации на социум, обратим внимание на важ-
ные для нас её негативные результаты.  

Во-первых, современный этап процесса гло-
бализации теснейшим образом связан с цифро-
вой революцией, или, иначе, цифровизацией – 
внедрением в разные виды деятельности компь-
ютерных систем, что привело к изменению от-
ношения человека к пространству и времени: 
объединяя миры и общества, цифровизация од-
новременно сжимает время и пространство су-
ществования личности. Человек становится – 
часто вопреки своей воле – наднациональной 
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единицей, существом мира, теряя корневые связи 
со своим народом, его традициями и ценностями. 
Не случайно, размышляя о специфике русского 
национального стиля, Н. И. Клушина подчерки-
вает, что современное общество находится вне 
связи с национальной культурой, с историческим 
контекстом, а значит, и с традициями и навыка-
ми именно русского речепроизводства, растворя-
ясь «в глобалистской массовой наднациональной 
культуре» [Клушина 2012: 25]. Между тем, как 
известно, язык – основа нации, и без его глобаль-
ной востребованности и повсеместной распро-
страненности в рамках национального коллектива 
сама нация, как социально-политическая единица 
мироустройства, как самобытный социум, через 
два ‒ максимум три поколения исчезнет.  

Не случайно, очевидно, в ноябре 2022 г. пре-
зидент РФ издал Указ «Основы государственной 
политики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей» (№ 809 от 9 ноября 2022 г.): пришло 
время серьезно задуматься над тем, куда и как 
мы идем [Указ… 2022]. Однако следует при-
знать, что наднациональный, глобалистски вос-
питанный человек, не сознающий великой цен-
ности родного языка, а, наоборот, отдающий 
предпочтение языку глобальной коммуникации, 
вряд ли может быть «легким объектом» для ду-
ховно-идеологического перевоспитания. 

Во-вторых, как негативное последствие гло-
бализации рассматривается медиатизация обще-
ства – «процесс качественных изменений соци-
альных коммуникаций, вызванный воздействием 
медиа, которые из институции, отражающей 
жизнь, становятся фактором, определяющим су-
щественные моменты жизни общества и совре-
менной личности» [Шмелева 2015: 145; см. так-
же: Клушина 2014; Луман 2005; Наседкина 2018 
и др.]. Отрицательным результатом влияния мас-
смедиа на общество является то, что индивиду-
альное информационное пространство совре-
менного человека практически полностью занято 
цифровыми ресурсами, среди которых почти не 
остается места книгам (в классическом понима-
нии книги как объекта для глубокого чтения) 
и непосредственному межличностному обще-
нию. Сегодня люди, особенно представители мо-
лодого поколения, зависимы от интернет-прост-
ранства, от составляющих его блогов, постов, 
чатов, форумов, подкастов и т. п., весьма мало 
связанных с национальной культурой и речевы-
ми традициями, что также отнюдь не облегчает 
решение задачи внедрения в массовое сознание 
государственной идеологии.  

Итак, цифровизация и медиатизация в опре-
деленной степени привели к выхолащиванию из 

российского массового сознания таких нацио-
нально значимых ценностей, как единство с Ро-
диной и родной землей, долг перед страной, от-
ветственность перед согражданами и др.  

Между тем поглотивший современное обще-
ство цифровой тип жизни сам, как кажется, под-
сказывает способы и инструменты переформати-
рования массового сознания: именно медиа как 
посредник между государством и обществом во 
многом могут взять на себя функцию трансляции 
государственной позиции, направленной, со-
гласно указу президента, на возрождение и со-
хранение в обществе традиционных националь-
ных ценностей – любви к Родине, уважение к 
национальной истории, гордость за победы и до-
стижения предков, бережное отношение к род-
ному языку, верность многовековым русским 
традициям и традициям других народов России и 
мн. др. В условиях агрессивной западной поли-
тики, нацеленной на отрицание (а в историче-
ской перспективе на уничтожение) христианской 
веры и вековых православных (общечеловече-
ских) ценностей, активная трансляция государ-
ственной позиции в русскоязычной медиасфере 
не будет напрасной. Тем более что, по мнению 
Н. И. Клушиной, медиатизация проявляется не 
только как расширение влияния медиа на жизнь 
социума, но и как обратный процесс – «вовлече-
ния в информационную сферу различных сторон 
общественной деятельности, то есть создание 
зон пересечения медиа и социальных феноме-
нов» [Клушина 2012: 68‒69].  

В этом смысле одним из самых действенных 
способов влияния на массовое сознание является 
реклама, а в нашем случае – социально ориенти-
рованная реклама, открыто присутствующая как 
в интернет-пространстве, так и в СМИ разных 
типов (на телевидении и радио). В условиях 
обострившейся геополитической борьбы США и 
коллективного Запада против России вопрос об 
использовании воспитательного потенциала со-
циальной рекламы становится остро актуальным. 

Как известно, социальная реклама – это вид 
некоммерческой рекламы, направленной на из-
менение моделей общественного поведения и 
привлечение внимания к проблемам социума. В 
этом смысле социальная реклама (отражающая 
через официальную гуманитарную политику 
национальную идеологию), в отличие от ком-
мерческой, есть важный инструмент воспитания, 
воздействия на сознание и поведение граждан. 

В унисон этому звучит мнение Н. И. Насед-
киной, ср.: «Медиатизация выступает в качестве 
посредника с точки зрения информационного 
воздействия и взаимодействия между аудитори-
ей и массмедиа <…> симбиоз действий, выпол-
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няемых человеком при поглощении информации 
настолько широк, что медиапотребление давно 
уже вышло за пределы классического понима-
ния. Технические инновации, проникающие в со-
циальную среду, трансформируют мышление че-
ловека и тем самым заменяют реальную действи-
тельность на медиатизированную» [Наседкина 
2018. См. об этом также: Данилевская 2014]. 

Следовательно, социальная реклама, при 
условии ее продуманности и системной органи-
зации, вполне может быть использована как один 
из инструментов государственной деятельности, 
направленной на формирование и распростране-
ние в обществе ценностных смыслов новой рос-
сийской идеологии. Или, иначе, как «медиаспо-
соб» воспитания нации.  

По мнению С. Хьярварда, сами по себе ме-
дийные технологии не являются причиной соци-
окультурной динамики, однако погружение че-
ловека в информационный поток, где с помощью 
этих технологий созданы новые социальные, по-
литические, культурные реалии, дает мощный 
толчок для воздействия на общественное созна-
ние [Hjarvard 2008: 107‒128]. Более того, ученый 
уверен, что данное явление затрагивает социум 
на макро- и микроуровнях, что позволяет гово-
рить о полной зависимости общества от медиа 
[там же: 120]. 

В сложной ситуации проведения специальной 
военной операции (СВО) поиск ключевых смыс-
лов для создания новой российской идеологии 
становится более простым и понятным, чем это 
было возможно в мирное время. Так складыва-
лось веками: если России угрожала смертельная 
опасность, наши люди всегда мобилизовались 
физически и духовно вокруг одного единствен-
ного смысла – «победа любой ценой». И сегодня, 
несмотря на высокую степень деидеологизиро-
ванности российского общества, в массовом со-
знании постепенно формируется глобальная рус-
ская идея «русские не сдаются». Большую роль 
в этом процессе играют тексты социальной ре-
кламы, посвященной СВО и связанным с нею 
событиям. Можно говорить о том, что эти тек-
сты принимают активное участие в формирова-
нии ценностных смыслов новой официальной 
идеологии.  

Мы проанализировали более 50 текстов 
наружной (уличные баннеры), телевизионной и 
интернет-рекламы, посвященной тем или иным 
событиям специальной военной операции РФ на 

Украине; в число рассмотренных документов 
вошли также рекламные тексты о другом воен-
ном событии ‒ Великой Отечественной войне. 
Дело в том, что тексты, посвященные этому со-
бытию, с высокой частотностью стали появлять-
ся в рекламном информационном пространстве 
именно после начала СВО, обеспечивая смысло-
вую и культурно-историческую связь времен и 
поколений.  

В результате анализа выяснилось, что основ-
ное содержание рассмотренных текстов форми-
руют следующие ценностные установки: Отече-
ство в опасности; Россия нуждается в защите; 
нас не победить; патриот – это человек, любя-
щий Родину; российская армия готова к защите 
Родины; народ и армия едины; гордость за побе-
ду дедов; гордость за великую страну; мы пом-
ним всё; мы – внуки великой победы и т. п. Как 
видно, ключевая идея, пронизывающая вербаль-
ное содержание рекламных сообщений о СВО, – 
это патриотизм. 

Воспитание патриотизма сегодня служит, по-
жалуй, «точкой опоры», оттолкнувшись от кото-
рой, можно будет идти дальше. Вспомним: с мо-
мента разрушения СССР понятие патриотизм 
не просто, так сказать, вышло из моды, а приоб-
рело отрицательную коннотацию – если ты пат-
риот, значит, отсталый, жизни не знаешь и во-
обще глупец; любить Россию долгие годы счи-
талось чуть ли не предосудительным, особенно 
в многочисленных тогда профессионально-
возрастных группах, ориентирующихся на за-
падные «либеральные ценности».  

Сложившуюся в области патриотического 
воспитания ситуацию можно, на наш взгляд, 
назвать культурной деградацией. Полагаем, что 
успешному решению проблем, связанных с ду-
ховно-культурным кризисом, во многом могут 
способствовать базирующиеся на государствен-
ной идеологии СМИ, в том числе и анализируе-
мая здесь социальная реклама. На данном этапе 
формирования новой государственной идеологии 
это один из очень действенных механизмов, тем 
более что рекламные тексты, посвященные СВО, 
сегодня все более и более наполняют цифровое и 
ландшафтное (уличное) пространство русского 
мира. 

Приведем примеры конкретных вербальных и 
изобразительных средств, посредством которых 
в рекламных текстах воплощаются перечислен-
ные выше ценностные установки (таблица). 
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Лексические средства выражения ведущих ценностных смыслов в текстах рекламы о СВО 
Lexical means of expressing value-based meanings (values) presented in advertising texts about 

the special military operation (SVO) 

Частеречная характеристика 
типичных лексических единиц Примеры 

Общая 
семантико-оценочная 

характеристика 

Имена существительные 

Родина, Родина-мать, Отечество, фа-
шизм, неонацизм, угрозы, война, победа, 
патриот, патриотизм, герой, героизм, 
память, история, сила духа, воля к побе-
де, правда, деды, воины, защитники, долг, 
мужество, будущее, трусость, преда-
тельство, безопасность, счастье и др. 

Единиц с позитивной 
коннотацией более 90 %; 
единиц с негативной 
коннотацией не более 
7–10 % 

Имена прилагательные 

военный, непобедимый, сильный, смелый, 
героический, молодой, патриотический, 
независимый, суверенный, настоящий, 
мужественный и т. п. 

Практически все едини-
цы с позитивной конно-
тацией 

Местоимения ты, наш, твой, свой и под. 

Единицы с нейтральной 
коннотацией, приобре-
тающие в контексте по-
зитивную окраску 

Глаголы  
(преимущественно 

в повелительном наклонении) 

Помни, запоминай, гордись, вступай, 
смотри, защити, спаси, защищаем, смо-
жешь, служи, крепись, держись и под.  

Преимущественно еди-
ницы с нейтральной кон-
нотацией, приобретаю-
щие в контексте пози-
тивную окраску 

 
Как видно, в рекламных текстах на тему СВО 

используются единицы всех основных частей 
речи, составляющих ядро лексической системы 
русского языка. В ограниченном количестве, но 
всё-таки участвуют здесь и имена числитель-
ные; это главным образом количественные чис-
лительные, называющие годы Великой Отече-
ственной войны, – 1941 и 1945 и функциониру-
ющие субстантивно, т. е. как обозначение важ-
нейшего в нашей истории времени (ср. поряд-
ковые числительные сороковые, равное по 
идеологическому насыщению выражениям типа 
в гражданскую, в хрущевскую оттепель, в девя-
ностые…).  

Имена с негативной семантикой – это такие 
единицы, которые сообщают о самом факте вой-
ны и ее причинах: война, враг, нацисты, неона-
цисты, опасность, смерть, гибель, геноцид и др. 
Однако данные лексемы употребляются в тексте 
не для того, чтобы напугать адресата, а, напро-
тив, чтобы усилить ядерный смысл целого вы-
сказывания, который в контексте прочитывается 
обычно примерно так: «патриот не может без-
участно смотреть на злодеяния нацистов», «пат-
риот должен стать добровольцем, чтобы спасти 
Родину и семью», «Россия победит в любом слу-
чае», «лучше русского солдата никого нет» и 
под. Ср. (лексемы с явной или потенциальной 
негативной системной семантикой выделены по-
лужирным шрифтом): Война снова на пороге 
России – встань в ряды добровольцев!; Муже-

ство закаляется в огне; Ничто не устоит про-
тив русского оружия; Ликвидация угрозы; Про-
тив геноцида Донбасса!; Снова скажем фашиз-
му НЕТ!; Грозы сии пойдут во славу России и др.  

Интересно, что вербальная часть рекламного 
текста представляет собой высказывание по типу 
слогана – короткого и броского призыва или 
пропагандистского лозунга (девиза). Поэтому 
синтаксически такие высказывания представле-
ны, как правило, простыми неосложненными од-
носоставными, реже двусоставными или эллип-
тическими конструкциями (см. примеры выше и 
на рисунке). Однако в последнее время в каче-
стве слоганов все чаще встречаются цитаты, 
принадлежащие известным военным, политиче-
ским, литературным деятелям Росси, а также 
представителям русского духовенства, см.: Гро-
зы сии пойдут во славу Росси (Ф. Ушаков); Ни-
что не устоит против русского оружия (А. Су-
воров); Нет выше чести, чем носить русский 
мундир (М. Кутузов); Величайшее счастье для 
солдата – сознание того, что ты выполнил свой 
солдатский долг, долг тяжкий и благородный, 
выше которого нет ничего на земле! (К. Ро-
коссовский); Счастье всегда на стороне от-
важного (П. Багратион); Кто к знамени присягал 
единожды, тот у оного и до смерти стоять 
должен (Петр I); Гордиться славою своих пред-
ков не только можно, но и должно (А. С. Пуш-
кин); Мы не начинаем войны, мы их заканчиваем 
(слова священника Андрея Ткачева) и под. 
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Примеры рекламных текстов (баннеров), посвященных СВО 
Examples of advertising texts (banners) devoted to the special military operation (SVO) 
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Приведенные примеры характеризуются вы-
соким мастерством поликодового оформления 
текстов, о чём свидетельствуют многообразие 
красок, цветовых оттенков, разнообразие шриф-
тов и графики, включение в пространство тек-
стов фотографий, рисунков. Интересно, что не-
языковые единицы здесь так же, как и языковые, 
создают прежде всего позитивную семантику 
(ср. тексты 1, 3, 5–8, 11–14). 

В аспекте лингвистического анализа следует 
сказать также о таком частотном стилистическом 
приеме рассматриваемых текстов, как сопостав-
ление разных смысловых и поликодовых планов. 

Так, в примерах 2, 5, 7, 9, 10 сопоставляются 
разные временные планы, а именно две войны – 
Великая Отечественная и СВО, и, соответствен-
но, два поколения – деды и прадеды, выигравшие 
Великую Отечественную, и современные и бу-
дущие (дети) защитники России. Сопоставление 
двух событийных планов – эмоционально и ко-
гнитивно сильный риторический ход, благодаря 
которому акцентируется смысл «ответственность 
молодого поколения за победы предков».  

В примерах 2 и 9, кроме сопоставительного, 
присутствует оттенок противопоставления, прав-
да, как латентный семантический компонент 
смысловой структуры целого текста. Так, в бан-
нере № 2 представлены плакаты военного време-
ни 1941–1945 гг., благодаря которым в сознании 
воспринимающего актуализируется событие се-
годняшнего дня – СВО, причем именно как со-
бытие, противостоящее событию 1940-х гг. Се-
годня противопоставление Великой Отечествен-
ной войны и СВО – это культурно и исторически 
обусловленная бинарная оппозиция, где второй 
компонент оппозиции (СВО) отрицается опреде-
ленной частью российского общества, поскольку 
оценивается как агрессивное поведение России 
(«Россия напала на Украину»). В результате на 
уровне подтекста как бы сталкиваются два про-
тивоположных (как они бытуют сегодня в созна-
нии определенной группы носителей русской 
культуры) плана, но, благодаря существующему 
в русском культурном коде несомненно пози-
тивному отношению к плакатам сороковых годов 
– как призывающим на священную борьбу про-
тив фашистских захватчиков, ‒ бинарная оппо-
зиция (семантика противопоставления) не явля-
ется ведущей в смысловой структуре этого тек-
ста, но всё-таки подчеркивает противопоставле-
ние двух исторических планов, актуализируя 
одинаковую важность каждого из них. Поясним 
сказанное. 

По мнению Н. С. Трубецкого, бинарная оппо-
зиция – это «универсальное средство рациональ-
ного описания мира, где одновременно рассмат-
риваются два противоположных понятия, одно 

из которых утверждает какое-либо качество, 
а другое – отрицает» [Трубецкой 2011: 246]. 
В интерпретации текстов, подобных примеру 2, 
понятие бинарная оппозиция оказывается весьма 
важным в силу того, что с его помощью описы-
вается феномен не осознаваемой на языке куль-
туры народа. Ср.: «язык отражает культуру 
народа, но его структура неосознаваема говоря-
щими на языке. Язык – это феномен, стихийно 
обретающий структуру» [Леви-Строс 2011: 532]. 
По утверждению учёного, чтобы выявить струк-
туру бессознательного, а значит, познать культу-
ру народа, его картину мира, необходимо вы-
явить бинарные оппозиции, поскольку именно из 
них и складывается эта структура [там же]. Оче-
видно, что стремление разделить явления мира 
на пары противоположностей – это один из при-
родных принципов человеческого восприятия 
действительности в процессе ее познания. 

Иными словами, в текстах 2 и 9 можно, кроме 
явного смысла ‘убежденность в способности вы-
держать трудности’ (№ 2) и ‘убежденность в 
способности защитить мать с ребенком’ (№ 9), 
выделить скрытый смысл противопоставления 
двух временных событий – прошлой войны и 
настоящей военной операции, в результате чего 
актуализируются такие ценностные смыслы, как 
отрицание неспособности выдерживать трудно-
сти (баннер № 2) и неспособности защитить Ро-
дину, мать, ребенка (баннер № 9).  

Что касается примеров 11–14, то они демон-
стрируют прежде всего поликодовый тип смыс-
ловыражения: призывное значение создается 
здесь также на основе сопоставления разных 
планов, но планов не вербальных, а графических. 
Получившие в дискурсе СВО особое значение 
латинские буквы V (победа, виктория) и Z (за 
победу, за наших) накладываются на графиче-
ский план рисунков с изображением военной 
техники и военнослужащих, что, как представля-
ется, выдвигает на передний план общетекстовой 
семантики смысл «мы за победу – мы победим». 
В результате такого объединения вербальный 
план данных текстов (слоганы внизу изображе-
ний) оказывается второстепенным, поскольку на 
когнитивном уровне общий пафос содержания 
понятен и без включенных в текст лексических 
компонентов. 

Интересно, что, кроме текстов социальной ре-
кламы, активно участвующих в процессе кон-
струирования нового общественного сознания, 
обращают на себя внимание факты песенного 
народного творчества на тему СВО. Такие песни 
возникают в последнее время с большой регу-
лярностью и широко распространены в интер-
нет-пространстве, а некоторые из них входят в 
эстрадный репертуар ведущих государственных 
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телевизионных каналов, например, такие песни в 
исполнении Шамана (Ярослава Дронова), как 
«Встанем», «Я русский», «Мой бой». Представ-
ляется, что песни на тему СВО выполняют ту же 
функцию, что и тексты социальной рекламы это-
го плана. 

Для примера рассмотрим содержание одной 
из песен, появившейся буквально в последние 
дни как реакция на подвиг экипажа танка «Але-
ша», который в одиночку выстоял в бою против 
восьми танков противника. 

Автор песни – композитор, аранжировщик, 
поэт, продюсер Константин Губин. Однако, не-
смотря на принадлежность автора к профессио-
нальной музыкальной деятельности, песня вос-
принимается слушателем как народная или близ-
кая к народному творчеству. Это определяется 
наличием в тексте следующих единиц и кон-
струкций: 

1) синтаксических конструкций разговорного 
характера с отрицанием называемого субъекта 
действия типа то не ветер на поле затих (ср. 
известную строчку из народной песни: то не 
ветку клонит, не дубравушка шумит…); 

2) синтаксических конструкций разговорного 
характера типа тот, кто … тот и, с помощью 
которых обычно выражается категоричное 
утверждение о чем-либо;  

3) вопросо-ответного комплекса, характерно-
го для разговорной речи; 

4) повторов лексических, фразовых, смысло-
вых; 

5) фразеологической единицы один в поле не 
воин, перестроенной структурно и семантически 
из отрицательной конструкции в категорично 
утвердительную с условным компонентом – и 
один в поле воин, если… (по типу сформулиро-
ванного И. А. Гончаровым категоричного утвер-
ждения о Чацком: «Один в поле не воин. Нет, 
воин, если он Чацкий!» [Гончаров: 1871]; 

6) высказываний лозунгового характера типа 
он за правду вырвал этот бой, навсегда запом-
нят времена, за ним страна, крепка броня, так и 
было, да будет так. Подобные высказывания 
также характерны для разговорного языка; 

7) дискурсивов – частиц в усилительной 
функции и, да, только, просто.  

См. (перечисленные единицы и конструкции 
выделены полужирным шрифтом):  

 
Русский танк «Алёша» 

То не ветер на поле затих. 
То по миру дрожь прошла волной. 
Он пошел один на восьмерых. 
Он за правду вырвал этот бой. 
Кто такой и как его зовут? 
Навсегда запомнят времена. 

Он татарин, русский и якут. 
Он – «Алёша» и за ним страна. 

Припев 
Тот, кто смел, тот и воин. 
Тот, кто смел, тот и волен. 
Только вольным все на свете можно. 
И один в поле воин. 
И один в поле воин, 
Если это русский так «Алёша». 

То не просто стая воронья, 
То фашистский снова реет стяг. 
Да крепка «Алёшина» броня. 
Так и было, и да будет так! 
То не ветер на поле затих, 
То по миру дрожь прошла волной. 
Он пошел один на восьмерых. 
Он за правду вырвал этот бой. 

Припев 
Тот кто смел, тот и воин. 
Тот кто смел, тот и волен. 
Только вольным все на свете можно. 
И один в поле воин. 
И один в поле воин, 
Если это русский танк «Алёша». 

Если русский, если это русский, 
Если это русский танк «Алёша». 
Если русский, если это русский, 
Если это русский танк «Алёша». 

 
Обращает на себя внимание также большое 

количество специфической лексики, с помощью 
которой подчеркиваются культурно-этнические 
ценности русской нации – воля, свобода, сила 
духа, русский характер, смелость, единство 
народа (и за ним страна), непобедимость (вы-
рвал этот бой), сама русскость как особая кар-
тина мира (прилагательное русский, начиная с 
заголовка песни, повторяется в тексте 10 раз).  

Подобные песни можно считать, как пред-
ставляется, текстами, выполняющими ту же 
функцию, что и тексты социальной рекламы на 
тему СВО, а именно прославление русской ар-
мии, силы духа ее солдат, их смелости и непобе-
димости, а в целом – функцию формирования 
гражданственности и патриотизма в картине ми-
ра современного российского социума. 

Таким образом, можно утверждать, что ре-
кламные тексты, посвященные специальной во-
енной операции, в смысловом отношении не 
только организованы как призыв к поддержке 
армии РФ и её военных действий, но и во многом 
способствуют росту патриотических чувств 
граждан, т. е. «работают» в идеологическом и 
воспитательном ключе.  

В завершение подчеркнем: современные 
условия существования России в международ-
ном политическом контексте выдвигают на пе-
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редний план создание продуманной и рассчитан-
ной на века государственной идеологии, центром 
которой может быть идея патриотизма и беско-
рыстной любви к Отечеству. Проблема воспита-
ния гражданина является, безусловно, сложной и 
требует разностороннего решения. Существенную 
роль здесь может играть социально ориентиро-
ванная реклама, направленная на внедрение в 
массовое сознание идеалов патриотизма и любви 
к родной истории и культуре, а значит, бережное 
отношение ко всему русскому и российскому.  
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Abstract. The article analyzes the problem of linguistic originality of social advertising texts devot-

ed to the topic of the special military operation (abbreviated as SVO) conducted by the Russian Federation in 
the territory of Ukraine. The research field also includes advertising texts concerning the events of the Great 
Patriotic War as a historical event closely related to the current military-political situation. The article aims 
to study the language and content of social advertising texts devoted to the SVO in order to identify the ideo-
logical implications contained in them. Research methods: basic principles of philosophy, sociology, media 
linguistics as well as the lexico-semantic and functional-stylistic methods. Results: the paper discusses dif-
ferent approaches to the concept of ‘ideology’ and presents it as socially, politically, and morally significant 
in the context of the Basic Law (Constitution) of the Russian Federation. Following an analysis of the results 
of globalization, digitalization, and mediatization in modern society, the conclusion is made about the nega-
tive consequences of the absence of formulated parameters of state ideology in the Basic Law. An analysis of 
the linguistic and content features of the texts, conducted through the prism of the problem of creating a new 
state ideology, showed the presence of a large ideological and educational potential in social advertising re-
lated to the SVO; the author comes to the conclusion about the lexical and polycode diversity of expression 
of historical and cultural ideological implications in the studied texts. In the conclusion of the article, it is 
stated that texts related to the SVO are directly involved in the process of search for the main values underly-
ing the new Russian ideology. 

Key words: social advertising; ideology; new state ideology; values; value-based meanings; media-
tization; education. 
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Аннотация. В статье рассматриваются пермские диалектные наименования неудачных хлеб-

ных изделий. В пермских говорах отмечено большое количество слов, называющих подобные пище-
вые продукты, что свидетельствует о повсеместном распространении домашнего хлебопечения, при 
котором случались различные кулинарные ошибки. Характеристики и номинации неудачных выпеч-
ных изделий свидетельствуют о важности для носителей диалекта таких свойств выпечки, как вкус, 
консистенция и форма.  

В статье проведен анализ указанной группы лексики в семантико-мотивационном аспекте с 
целью определения особенностей формирования рассматриваемой лексической группы, выявления 
возможных заимствований, этимологической реконструкции лексем с «непрозрачной» внутренней 
формой. В этой группе лексики преобладают образные, экспрессивные единицы; часто для характе-
ристики непропеченной, неподнявшейся, подгоревшей выпечки используются фразеологические со-
четания и выражения, сравнительные конструкции, метафоры. Во многом данным фактом обуслов-
ливается численный перевес собственно пермской диалектной лексики в группе с этим значением. 
Появление некоторых лексем оказывается результатом заимствования из пермских (коми и коми-
пермяцкого) языков. Эти единицы отмечаются в северных говорах Прикамья, так как на территории 
их бытования были наиболее тесные контакты с коми населением. Приготовление хлеба и другой 
выпечки являлось одной из важных обязанностей женщины в крестьянском хозяйстве, свидетель-
ствовало о ее качествах хозяйки. Поэтому для характеристики неудачных выпечных изделий иногда 
используются выражения, указывающие на ошибки женщины-пекаря.  

Ключевые слова: русские говоры Пермского края; тематическая группа; выпечные изделия; 
наименования хлеба; коми заимствования; этимология. 
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Введение 
В русской культуре питания большое место 

всегда отводилось хлебным изделиям. Хлеб не 
только был продуктом питания, но и выполнял 
различные обрядовые функции. Обрядовые 
функции и символическое значение хлеба рас-
смотрены в статьях «Поминальный хлеб» [Плот-
никова 2012], «Свадебный хлеб» [Гура 2012], 
«Хлеб» [Толстая 2012] в этнолингвистическом 
словаре «Славянские древности». Семантико-
мотивационный анализ названий выпечных из-
делий в разных русских говорах представлен в 
работах И. И. Баклановой [Бакланова 2008], 
П. П. Виноградовой [Виноградова 2013], Ж. К. Га-
поновой [Гапонова 2011], Ю. В. Зверевой [Звере-
ва 2013], Н. Г. Ильинской [Ильинская 1985], 
Т. В. Карасевой [Карасева 2017], К. В. Осиповой 
[Осипова 2021; 2022] и других. Нередко авторы 
особо обращаются к описанию номинаций вы-
печных изделий, которые включены в обрядовые 
действия. Так, в работах Т. Е. Гревцовой [Грев-
цова 2018] рассматриваются донские названия 
и виды хлеба, которые встречаются в обрядах сва-
товства, обручения и свадьбы; в статьях П. П. Ви-
ноградовой [Виноградова 2018], В. Н. Гриша-
новой [Гришанова 1996], Л. О. Занозиной [Зано-
зина 2007] анализируются названия различной 
выпечки, приготовляемой в календарные празд-
ники.  

Описывая различные виды выпечных изделий 
из муки, исследователи диалектной лексики ис-
пользуют такие сочетания, как «хлебные изде-
лия» [Занозина 2007], «выпечные изделия» 
[Гришанова 1996; Ильинская 1958], «мучные из-
делия» [Бакланова 2008], «хлебобулочные изде-
лия» [Жандарова 2021]. В настоящей статье упо-
требляется термин «хлебные изделия», под кото-
рым понимаются различные виды хлеба, булок, 
а также лепешек.  

Приготовление хлеба, с одной стороны, было 
обыденным делом, а с другой – требовало боль-
ших умений хозяйки. Так, одной из проверок 
невесты на второй день свадьбы было выпекание 
хлеба, который называли неудача: Молодых сре-
ди полу посадят, чуть подальше матицы, на лав-
ку, перед ними табурет, на нем наломан хлеб – 
«неудача» и масло рядом. Молодые-то пригарки-
вают большую родню-то, неудачу-то есть надо, 
хлеб-от невестин (В.-Кондас Усол.) (ЭССТП: 
95). В пермских говорах плохую хозяйку могли 
характеризовать так: хлеб никогда не пекала 
‘о нерадивой хозяйке’ (Илаб Сол.) (КСРГСПК). 
Сложность приготовления хлеба, зависимость 
его вкуса от различных условий привели к появ-
лению большого количества языковых единиц, 
обозначающих не получившийся по каким-либо 

причинам (неподнявшийся, непропечённый, под-
горевший) хлеб – в говорах Пермского края от-
мечено более 20 номинаций.  

Часто в исследованиях, посвящённых наиме-
нованиям хлебных изделий, уделяется внимание 
названиям неудавшегося хлеба, например, в рабо-
тах Ж. К. Гапоновой [Гапонова 2011], В. Н. Гри-
шановой [Гришанова 2020], Т. В. Парменовой 
[Парменова 2015]. Несмотря на то что в статьях 
названных авторов анализу номинаций неудач-
ных выпечных изделий уделяется немного вни-
мания, в этих работах содержится интересный 
материал для сравнения. В статье Т. В. Кара-
севой отдельно рассматриваются названия 
непропеченного хлеба в воронежских говорах, 
выявляются локальные лексемы, ареал их рас-
пространения, выясняется происхождение слов 
[Карасева 2017]. Интерес исследователей обу-
словлен как сравнительно большим числом та-
ких наименований, так и региональным своеоб-
разием многих лексем, имеющих это значение. 
Многочисленность подобных номинаций связана 
с тем, что «для выпечки, как ни для одного дру-
гого продукта питания, важна оценка удачно-
сти/неудачности приготовления (пропекший-
ся/сырой/подгоревший, поднявшийся/не под-
нявшийся)» [Березович 2007: 374]. В настоящей 
статье мы обратимся к семантико-мотивацион-
ному анализу языковых единиц со значением 
‘неудачное хлебное изделие’ в русских говорах 
Пермского края. Подобный анализ позволяет 
осуществить семантическую реконструкцию 
слов с неясным, тёмным значением, выявить 
лексемы иноязычного происхождения. 

1. Лексика, характеризующая 
качества хлебных изделий 
Для того чтобы объяснить появление некото-

рых наименований неудавшегося хлеба, нужно 
рассмотреть его признаки, которые важны для 
носителей диалекта и представлены в характери-
стиках таких выпечных изделий. Для крестьян 
Прикамья, как и для русских других территорий, 
был важен такой признак хлебных изделий (теста 
для них), как кислый/пресный. У русских Перм-
ского края был распространен хлеб на закваске, 
которая нужна была для того, чтобы тесто подня-
лось, поэтому характеристика теста/хлеба прес-
ный обозначала не только вкус, но и недостаточ-
ную степень готовности теста: Хлеб закалистой 
вышел, плохо укис, пресный. Акчим Краснов. (АС 
1: 307). Кроме прилагательного пресный, значение 
‘недостаточно кислый’ имеют слова неуски́слый 
и недоки́сший, сýпресень: Недокисшой ежле 
хлеб, дак закала. Бондюг Черд. (КСРГСПК); 
Не купила квасива, вот и неиздашной, неукислой, 
пресной хлеб. Кривец Ильин. (ДАКТиПЯ); Ежели 
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каравай был супресень, то он был низким, твер-
ды́м, нижная корка отходила, дак шутили: 
можно де ложки в каравай-от прятать. Чер-
нушка (СРГЮП 3: 201). Слово пресный может 
также иметь значение ‘приготовленный без за-
кваски (о тесте)’, однако в таком случае оно 
обычно характеризует не хлеб, а другие выпеч-
ные изделия (пироги, шаньги и др.): Шаньги, 
блины, оладьи, кто пресные – на простокваше, 
квашеные – заквасят квашонку. Вильгорт Черд.; 
Шесточники – пироги пресные. Половодово Сол. 
(КСРГСПК). 

Сладкий вкус теста/хлеба также мог свиде-
тельствовать о плохом качестве испеченного из-
делия, что отражается в определении солодéлый: 
Неудачу испекла, тесто шибко солоделое. Илаб 
Сол.; Просушат [зерно] плохо и смелют – вот и 
солоделый хлеб бывает. Зерно некачественное. 
Испекут его – он как кашеватый. Илаб Сол. 
(КСРГСПК); Оржаная мука солоделая, для хлеба 
плохая, из неё приноравливают на квас. Акчим 
Краснов. (АС 5: 113). Слово солоделый имеет в 
говорах не только значение, которое есть в лите-
ратурном языке ‘имеющий вкус солода, сладко-
ватый (о зерне, хлебе и т. п.)’ (БАС 26: 679), но и 
значение ‘недоброкачественный, ставший таким 
вследствие того, что зерновые подверглись не-
благоприятным климатическим условиям 
(о зерне, приготовленной из такого зерна муке и 
хлебобулочных изделиях, имеющих сладковатый 
привкус)’ (АС 5: 113). Характеристика вкусовых 
качеств хлеба тесно связана с его текстурой: не-
достаточно кислое тесто плохо поднималось, а 
сладкий (солоделый) вкус указывал на то, что 
хлеб испечён из зерна с меньшим содержанием 
клейковины, поэтому такой хлеб был тяжёлым, 
плотным, плохо пропекался.  

Неподнявшийся хлеб получал такие характе-
ристики, как закáлистый (закаловáтый, закáль-
ный, закáленный), кашевáтый, твёрдый, тя-
жёлый. Прилагательные с корнем закал- имеют 
значение ‘затвердевший при выпекании’, они 
образованы от слова закал ‘непропечённый, сы-
рой слой в хлебе у нижней корки’ и фиксируют-
ся во многих русских говорах. Нередко для опи-
сания такого хлеба используются сравнительные 
обороты и фразеологизмы: как брýс, как кирпи́ч 
‘твердый, жесткий’ (Хлеб сегодня закала закалой. 
Как брус, есть нечего. Н. Мошево Сол. (ФСПГ: 
36); Раньше хлеб ровно порховка, а сейчас как 
кирпич. Левина Сол. (СПГ 2: 178)); полéном 
(Ещё молодушка, допустим, хлеб вот испекла 
неизда́шный, и она говорит: «Ой, какой у меня 
хлеб-от хороший!» Хозяйка-та бросила ей в спи-
ну. Она говорит: «Ты чё поленом-то кинула?» 
Вот это я ещё маленькая слыхала. Сепыч Ве-

рещ. (ДАКТиПЯ)); ровно лáптем исхлёстан 
‘грубый, шероховатый, потрескавшийся’ (Хлеб у 
меня нынче ровно лаптем исхлёстан вышёл, не 
баской. Мусонькино Караг. (ФСПГ: 157)); как 
клéстер ‘непропечённый’ (Хлеб испекём, там 
мука немножечко, мука немножко, а ну это, оно 
зака́ла, ну всё равно кушать надо. А закала – это 
что такое? Ну оно вот как клестер. Ивановская 
Черд. (КСРГСПК). 

Носители диалекта также указывают на такие 
дефекты испеченного хлеба, как трещины и раз-
рывы в мякише и корке, которые могли возни-
кать из-за недобродившего теста или по другим 
причинам. Пустота в хлебе в пермских говорах 
называлась словом тýлево: Буханка такая под-
жаристая, белая, она её разрезала, а там туле-
во! Середина это, пусто, корки только подгоре-
ли. Пермь-Серьга Кунг. (СРГЮП 3: 251). Скорее 
всего, лексема является родственной словам с 
корнем дул’- (дуль ‘дупло’, дульце ‘горлышко у 
бутылки’ (СРНГ 8: 254–255), имеющим в рус-
ских говорах разные значения и объединенные 
общей семой ‘полый’. В говорах Прикамья отме-
чены несколько фразеологизмов, которые харак-
теризуют хлеб с отставшей коркой: стря́пка (хо-
зя́йка) пýкала (Если корка поднялась у каравая, 
меньше пукать надо было хозяйке. Бияваш Окт.; 
Корка поднимется у каравая, дак говорили – 
стряпка де пукала шибко, когда пекла. Верх-
Бияваш Окт. (СРГЮП 3: 193; 320)); кóрка на 
подпóрках (Хлеб, девки, нехорошой у меня сёдне 
вышол: корка на подпорках (Грузберг: 52)).  

Для приготовления выпечных изделий также 
важно было соблюсти температурный режим и 
время выпекания, в противном случае они могли 
подгореть. Над хозяйкой, которая это допустила, 
посмеивались и могли так описать эту ситуацию: 
Стря́печка дырá – хлéбушко сожглá ‘слова, 
которые говорятся при неудачно выпеченном 
хлебе’ (Сожгёшь хлебушко, дак свекровка всё 
говаривала: «Стряпечка дыра, хлебушко со-
жгла». Коробейники Чернуш. (Подюков: 102); 
Шáньга пригорéла – хозя́йка когó-то в постéль-
ке пригрéла (Лида извиняться, чё-то пригорел у 
ей маленько пирог-от. А мы вроде шутим: «Ша-
ньга пригорела, хозяйка кого-то в постельке при-
грела». Камгорт Черд. (Подюков: 104)); фугован-
ные дровá бы́ли ‘о неудавшейся стряпне’ (Дрова-
то у ей фугованные были, вот и не вышла стряп-
ня-то. Чернушка (СРГЮП 1: 249)). 

Общей характеристикой не получившегося по 
каким-либо причинам хлеба являются лексемы 
нездáшный/неиздáшный ‘плохо забродивший и 
в целом неудачный (о тесте, хлебе и т. п.)’: Не 
купила квасива, вот и неиздашной, неукислой, 
пресной хлеб (Кривец Ильин.) (ДАКТиПЯ); Нез-
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дашный. Не годен хлеб у стряпки. Другой раз 
даже и не поднесёшь к носу – такое выпечёшь. 
Если плохо да чё выкиснет, дак всякое оно 
тожо, нехорошоё, закала, нездашно. Акчим 
Краснов. (АС)). Часто такой хлеб признавали 
непригодным для употребления в пищу и назы-
вали несъестным, неедёбным, неéдким, не-
отóйным: Пироги напекла несъестьные, неедёб-
ные. Толстик Сол. (СПГ 1: 587); Хлеб этот, его 
как наедались ли как ли раньше. Неотойное как-
то называли, неедкое. Воскресенское Уинск. 
(СРГЮП 2: 182). Лексема неотóйный как ха-
рактеристика хлеба отмечена только в пермских 
говорах, однако в севернорусских говорах за-
фиксированы однокоренные слова отóить 
‘раскормить’ (СРНГ 24: 253), тóить ‘кормить 
досыта’ (СРНГ 44: 173), неотóйчивый ‘плохо 
прибывающий в весе при откорме (о живот-
ном)’ (СРНГ 21: 105).  

Неудачный, невкусный хлеб могли также оха-
рактеризовать выражением из рукавá ‘о некаче-
ственном (хлебе, вообще приготовлении)’: Хлеб 
возили – есть неможно, из рукава, беда плохой. 
Меча Киш. (СРГЮП 3: 52). Возможно, в устой-
чивом сочетании реализуется представление о 
том, что такое выпечное изделие приготовлено 
не руками, а рукавами. Выпекание хлеба требует 
мастерства хозяйки, главным его «инструмен-
том» являются руки, что подчеркивается в по-
словице «Из одной мучки – да не одне ручки». 
В то же время слово рукав в результате ассоциа-
ций с существующими фразеологизмами спустя́ 
рукавá ‘работать лениво, неохотно’, не у шýбы 
(не к шубе) рукáв ‘о ком-л., чем-л. малозначащем, 
никчемном’ (Ерофеева: 137) в сознании носите-
лей диалекта может приобретать значение чего-
то негодного, к чему приложено недостаточно 
усилий. Таким образом, в этом выражении также 
подчеркивается особая роль пекаря, от которого 
зависит вкус хлеба. 

В лексике пермских говоров отражаются так-
же представления носителей диалекта о каче-
ственном, вкусном хлебе. Зафиксированы лексе-
мы, которые характеризуют идеальный по кон-
систенции выпеченный хлеб: пы́шный, мя́гкий, 
ноздревáтый, пáристый, рóвно пóрховка. Эти 
единицы выступают как антонимы определениям 
неудачного хлеба. Неравномерность представле-
ния отрицательных и положительных характери-
стик свойственна говорам: слов с отрицательной 
коннотацией всегда больше. Кроме того, опреде-
ления неудачного хлеба часто содержат указание 
на причину этого: нарушение технологических 
процессов, плохое качество муки и т. п., что так-
же ведет к увеличению числа подобных языко-
вых единиц. 

2. Наименования неудавшихся 
хлебных изделий 

2.1. Семантико-мотивационный 
анализ лексики со значением 
‘неудачное хлебное изделие’ 
Как уже упоминалось, в пермских говорах 

отмечено большое количество единиц, которые 
называют неудавшийся (неподнявшийся, непро-
печенный) хлеб: аля́буш, бутормáга, бы́нда, 
закáла (закáло, закáлина, закáльник), кóрка 
на подпóрках, кулебáка (кулебéня), кýлтыш, 
кы́лки, лачкáн, ля́ля, недóка, недопёка, 
неиздáча (неудáча), несами́к, ня́ча, узьмáлый 
хлеб.  

Самыми распространенными наименованиями 
такого хлеба являются слова с общей семой ‘не-
удачный, неполучившийся’, часто имеющие в 
своем составе приставку не- или недо-: недóка 
(Она хлеб недоку поставила. Фоки Чайк. (СПГ 1: 
585)); недопёка (Хлеб-от всегда хорошой был; чё 
это сёдни неиздача вышел – недопёка. Трушники 
Чернуш. (СРГЮП 2: 176)); неиздáча/ неудáча/ 
неудáчка (Хлеб-от седни неудача, закала получи-
лась. Осокино Сол.; Ешь, девка, токо хлеб-от у 
меня сёдни неудачка. Б. Долды Черд. (СПГ 1: 
595)); несами́к (Несамик. Это значит плохая 
брага, квас, можот, хлеб. Квашонка колды не 
выстояла (Янидор Черд.) (КСРГСПК)); Часть 
этих единиц образована от глаголов: неудача, 
неудачка, < удаться, неиздача < издаться, недо-
пёка < печь.  

Возможно, лексема недока появляется в ре-
зультате выпадения звуков, однако не исключено 
и метафорическое образование: недóка ‘плохо со-
ображающий человек’> ‘что-либо неудачное’ > 
‘непропеченный хлеб’. В пермских говорах от-
мечены лексемы с корнем док-: дока ‘докучли-
вый, надоедливый’ и недокунча ‘умственно от-
сталый, недоразвитый человек’. Отметим, что 
перенос ‘неудавшееся выпечное изделие’ > ‘че-
ловек с какими-либо внутренними и внешними 
недостатками’ довольно распространен в рус-
ских говорах. Так, в разных русских диалектах 
существует лексема недопёка, которая, кроме 
недопечённого хлеба, обозначает: 1) ‘неумелого, 
нерасторопного, несообразительного человека’, 
2) ‘неаккуратную женщину, не убирающую дом’, 
3) ‘глуповатого человека, простофилю’, и лексе-
ма недопечка ‘о слабом, плохо соображающем 
человеке’ (СРНГ 21: 28). В поддержку этой вер-
сии можно привести существование в пермских 
говорах многозначного слова несами́к, которое 
может обозначать как умственного отсталого 
человека, так и любой неполучившийся предмет, 
в том числе пищу. Вероятнее всего, лексема не-
самик образована от наречия несамо ‘не очень, 
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не слишком (хорошо и т. п.)’, которое было за-
фиксировано в севернорусских говорах (СРНГ 
21: 148).  

Невкусный, плохо испечённый хлеб также 
мог называться бутормáгой: Бутормага, невкус-
ный хлеб, невкусный, всё равно бутормага. Яни-
дор Черд. (КСРГСПК). В данном случае проис-
ходит метонимический перенос, поскольку чаще 
в пермских говорах лексема бутормáга (и фоне-
тические варианты бýрдома, бурдомáга) обычно 
имеет значение ‘некачественный, плохо приго-
товленный напиток или жидкое кушанье’ 
(СРГСПК 1: 166). Таким образом, сема ‘что-либо 
неудачное, имеющее недостатки’ становится ос-
нованием для появления значения ‘неудачный, 
невкусный хлеб’. 

В пермских говорах, как и в общенародном 
языке, встречаются слова с корнем закал-: 
закáла/ закáло (Недокисшой ежле хлеб, дак за-
кала. Бондюг Черд. (КСРГСПК); Иной раз недо-
глядишь, и закало выйдет, а инда и хорошой 
хлеб. Уролка Сол. (СПГ 1: 288)); закáлина (Хлеб 
неудача сёдни получился – закалина. Чернушка 
(СРГЮП 1: 301)); закáльник (Коврига вытро-
нется пышна, издастся если, а то дак испекешь 
каки-то закальники. Тюлькино Сол.; У нас че, 
привезут хлеб-то в магазин, закальник. Касиб 
Сол. (СПГ 1: 289). Если в литературном языке 
слово закал имеет значение ‘непропечённый, сы-
рой слой хлеба у нижней корки’ (БАС 6: 221), то 
в пермских говорах лексема также развивает 
значение ‘хлеб с таким недостатком’.  

В некоторых случаях наименования различ-
ных видов выпечки могут развивать значение 
‘неудачное выпечное изделие’. В литературном 
языке и во многих русских говорах существует 
номинация кулебя́ка ‘пирог продолговатой фор-
мы с начинкой (обычно из мяса, рыбы, капусты, 
каши и т. п.)’ (БАС 3: 763). В пермских говорах 
чаще встречается фонетический вариант слова 
кулебáка, кулюбáка ‘пирог с грибами’, зафикси-
рованы также однокоренные лексемы кулю́б 
‘рыбный пирог’ и кулебéня. У слова кулебака 
отмечается большое количество переносных зна-
чений: 1) ‘неудачный пирог или другое мучное 
изделие’ (Изломала хлеб-от, кулебаку сделала. 
Кулебака – которой не удастся хлеб-от. Пирог-
от сёдни у меня кулебака вышел, стыдно пока-
зать. Вильва Сол. (СПГ 1: 449); Чё-то состря-
пают нехорошее, так кулебака называется. 
Камгорт Черд. (КСРГСПК); Один каравай не из-
дался – кулебяка. Советная Сукс. (СРГЮП 1: 
441)); 2) ‘о человеке с какими-л. недостатками’ 
(Анюту звали кулебакой-то: маленька, горбата, 
некрасивая. Неиздашной человек – кулебака, не 
издастся ежели человек. Толстик Сол. (СПГ 1: 
449)); 3) ‘о некачественной обуви’ (Щас кулеба-

ки: у кого носок толстушой, у кого пяты нет. 
У нас настоящие колодки, как тебе надо – так и 
сделают. Вильгорт Черд. (КСРГСПК)). Появле-
ние метафорических значений связано со значе-
нием ‘неудачный пирог или другое мучное изде-
лие’, перенос осуществляется на основе признака 
‘что-либо с недостатками, некачественное’. Ин-
тересно, что в пермских говорах эта семантика 
становится преобладающей, о чем свидетель-
ствует слово кулебéня, у которого сохраняются 
только значения, включающие сему ‘что-либо с 
недостатками, дефектами’: Испечешь пирог, пло-
хой получится, – вот и скажешь: кулебеня. 
А иной раз про человека сказывашь, у которого 
всё не так получатся. Левино Сол. (СПГ 1: 449). 
Значение ‘неудачно приготовленный пирог’ 
у лексем кулебака (кулебяка), кулебеня отмечает-
ся также в севернорусских говорах (СРНГ 16: 
55), из которых, видимо, оно и пришло в перм-
ские. По мнению лингвистов, происхождение 
лексемы кулебяка довольно трудно объяснить, 
в словаре М. Фасмера большинство версий счи-
таются сомнительными (Фасмер 2: 409). На наш 
взгляд, появление значения ‘неудачно приготов-
ленный пирог’ у номинаций выпечных может 
быть связано с затемнённой внутренней формой 
слова. Во всяком случае, это значение довольно 
часто возникает у единиц, которые необычно 
звучат или не имеют мотивирующей основы. 

Примером переноса ‘хлебное изделие’ > ‘не-
удачно приготовленная выпечка’ является также 
слово карáлька: Вчера пекла, не один не пробова-
ла, чё за каральки. Вёлгур Краснов. (КСРГСПК). 
Первым значением лексемы каралька (коралька) 
является ‘булочка’, которое реализуется в одно-
коренных словах корáличка (Надо угостить вас 
стряпнёй. Ето коралички на водяничке да на мо-
лосном. Вёлгур Краснов. (КСРГСПК) и карáлик 
(В войну есть нечего было, дак мы из суррогата 
каралики пекли, вроде нонешних булочек, только 
муки там мало. Платошино Перм. (СПГ 1: 378). 
Языковые единицы с корнем карал-/ корал- от-
мечены в говорах Сибири и Урала (СРНГ 13: 72), 
чаще всего они обозначают хлебобулочные из-
делия округлой формы (крендели, калачи, буб-
лики, баранки). Отсутствие подобных слов в го-
ворах Русского Севера позволяет предположить 
их довольно позднее возникновение. В русских 
говорах Сибири также распространены наиме-
нования бус с корнем корал- (корáли, корáльки́). 
Почти полное совпадение ареалов бытования 
(в основном регионы Сибири) слов с корнем 
корал ‘бусы’ и карал-/корал- ‘хлебные изделия 
круглой формы’ позволяет предположить мета-
фору: ‘бусы’ → ‘баранки, крендели’. Вероятно, 
в уральские говоры лексема каральки приходит 
из сибирских и из-за непрозрачной внутренней 
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формы развивает значение ‘неудачное хлебное 
изделие’. 

Нередко значение ‘плохо испечённый, не-
вкусный хлеб’ приобретают номинации различ-
ных выпечных изделий типа лепёшек, в тесто 
которых добавлены дикоросы и картофель. 
Наиболее часто в пермских говорах в этом зна-
чении встречаются слова с корнем ляб-/ ляп- 
(алаб-, аляб-, оляб-): аля́буш/ аля́быш (Алябыши 
из ячменной крупы и крапивы на ручной мельнице 
мололи. Камгорт Черд. (КСРГСПК); аля́бушка 
(Алябушки это пекли травяные. Илаб Сол. 
(КСРГСПК); ля́бушка (Во время войны лябушки 
делали из картошки с травой. Кляпово Бер. 
(СРГЮП 2: 45)). Нередко вторым значением 
слов с этим корнем становится ‘хлеб плохого 
качества’: Раньше хлеб пекли, хоть ись можно, а 
ета алябуши каки-то пекёт, ну, плохой, хлеб, 
значит, етот овсё ись нельзя. Тагъяшер Черд. 
(СРГСПК 1: 32); Олябуши каки-то пекёт, ну 
плохой хлеб значит. Черд. (КСРГСПК); Мы ели 
опил, траву и всякие алябки пекли. Острожка Ох. 
(СПГ 1: 10); Дрянь всякую насобирали, с мукой 
смешали, вот и настряпали ляпки. Байдины 
Част. (СПГ 1: 500). Лексемы с данным корнем 
распространены во многих русских говорах и 
обозначают различные виды выпечных изделий, 
в том числе небольшие булочки, оладьи, караваи. 
Видимо, значение ‘лепёшка с добавлением тра-
вы, картофеля’ в говорах Прикамья является бо-
лее поздним. По мнению исследователей, проис-
хождение слова связано с глаголом ля́пать ‘бить 
плашмя, шлепать, бросать нечто мягкое, вязкое’, 
‛делать как попало’, от которого образуется при-
ставочный глагол оляпать, а затем от него лек-
семы аляповатый и алябыш (Аникин 1: 185). 
В работе Т. В. Карасевой предлагается и другая 
версия происхождения: алябушка образовано от 
алякушка, которое связано с праславянским 
*klekъ [Карасева 2017: 298]. В южнорусских го-
ворах этот корень нередко входит состав слов, 
обозначающих непропечённый (клеклый/клёклый) 
хлеб: клякиш, ляка, лякушка и др. Однако в перм-
ских говорах этот корень встречается редко и 
имеет другое значение, поэтому такое образова-
ние кажется маловероятным. Таким образом, се-
мантика ‘плохо испечённый хлеб’ у лексем с 
корнем ляб-/ляп- может быть объяснена как тем, 
что такая выпечка не требовала много времени 
для приготовления, так и тем, что добавление в 
муку дикоросов и картофеля обычно происходи-
ло в трудное, голодное время. Такой хлеб вос-
принимался как неполноценная замена обычно-
му, его называли суррогатом и суррогатником, 
а травяную добавку – ерундой и дрянью. 

Чаще всего номинации неудачных выпечных 
изделий связаны с характеристикой теста (недо-

статочно кислое, неподнявшееся, непропечен-
ное), однако некоторые больше характеризуют 
форму выпечки. Так, в пермских говорах отме-
чены лексемы бы́нда ‘неудавшийся хлеб’ (Плохо 
без русской печки-то, хлеб неудашной пекётся – 
бында настояшшая. Чернушка (СРГЮП 1:) 
и кýлтыш ‘плохо испечённый крендель’ (Одна 
баба всё крендели пекла и продавала их на база-
ре; который неудачный, дак тот култыш. Её 
самуё так и прозвали – Култыш. Чернушка 
(СРГЮП 1: 443). Поиск внутренней формы слов 
позволяет предположить метафорический пере-
нос на основе признака внешнего вида. Лексема 
култыш имеет однокоренное слово култышки 
‘плохо испечённое изделие из теста, вообще 
плохо приготовленное кушанье’, которое отме-
чено в словаре В. И. Даля как пермское (СРНГ 
16: 71). Кроме того, эта же номинация с ударени-
ем на другом слоге култы́ш ‘плохо испечённый 
хлеб’ отмечена в говорах Среднего Урала 
(СРГСУ 2: 73). Видимо, култыш, култышка об-
разовано от слов с корнем култ-, представлен-
ном, например, в таких единицах: култыга ‘рука 
или нога без пальцев’ (СРНГ 16: 71), култышка 
‘выпуклость, нарост, шишка’ (СПГ 1: 450), ‘уло-
женные в пучок волосы’ (СРГЮП 1: 443), кул-
тык ‘кадык’ (СРНГ 16: 71) и т. п. Таким обра-
зом, объединяющей семой является ‘нарост, вы-
пуклость’, соответственно, в подобной номина-
ции плохо испечённого хлеба подчеркивается 
некрасивый внешний вид.  

Довольно трудно объяснить происхождение 
слова бы́нда, поскольку в пермских говорах не 
представлены однокоренные слова. Обращение к 
данным других русских говоров показывает су-
ществование таких севернорусских диалектных 
слов, как бынды́рь ‘нарыв на коже’ (СРНГ 3: 
347), бунды́рь ‘пузырь на воде’, ‘нарыв, болячка’ 
(СРНГ 3: 276), которые, видимо, являются фоне-
тическими вариантами булды́рь ‘волдырь, нарыв, 
опухоль’ (СРНГ 3: 270). Поскольку в русском 
языке суффикс -ырь, хотя и редко, но встречает-
ся, лексема бында могла возникнуть в результате 
его усечения. Сравнение с лексемой култыш 
подтверждает возможность переноса ‘что-либо 
выпуклое’ → ‘неудачное выпечное изделие’. 

Не исключено, что в результате подобного 
переноса возникает также новое значение у лек-
семы кы́лка ‘о неудачном, неподнявшемся хле-
бе’: Квашня цё-то не поднелась, мел плохой, дак 
вот какие кылки вышли. Бондюг Черд.; Квашон-
ку растворишь, она скиснёт, а иной раз не поды-
неця, дак кылкими называют. Кылки-де какие, 
страшно гледить. Бондюг Черд. (КСРГСПК). 
В пермских говорах встречается лексема ки́лка 
‘круглый нарост’ (СПГ 1: 388), образованная от 
слова кила, которое в общенародном языке и го-
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ворах имеет разнообразные значения: ‘грыжа, 
опухоль, нарыв’, ‘нарост на дереве’ и др. (СРНГ 
13: 205–206). В то же время нельзя исключать, 
что лексема кылка может быть связана с коми 
словом киль ‘шелуха, лузга’ (КРС: 268), килля ‘с 
примесью шелухи’ (КПРС: 173). Возможно, что 
номинация хлеба кылка в таком случае связана с 
недостаточным подъёмом теста из-за наличия в 
нем мякины.  

Если наименования с семантикой ‘непропе-
чённый хлеб’, ‘неподнявшийся хлеб’ довольно 
распространены в пермских говорах, то подго-
ревший хлеб обозначается только словом 
горéлыш: Чтоб горелыши-те съели ребята, ма-
ма покойна говаривала – ешьте горело, кто го-
рело ест, его Бог любит. Дак оне наперерываючи 
едят. Воскресенское Уинск. (СРГЮП 1: 195). 
Возможно, такое соотношение связано с тем, что 
горелые хлебные изделия могли получиться 
только из-за недосмотра пекаря, в то время как 
другие качества неудачного хлеба зависят от 
многих условий: качества муки, закваски, темпе-
ратурного режима и т. п. Надо полагать, что 
непропечённые/неподнявшиеся хлебные изделия 
встречались чаще. 

2.2. Заимствованные наименования 
неудачных хлебных изделий 
В некоторых случаях бывает довольно сложно 

определить происхождение слов со значением 
‘неудавшийся хлеб’, часто такие единицы явля-
ются заимствованиями. Так, в пермских говорах 
бытует лексема челпáн ‘праздничный (свадеб-
ный) высокий каравай, приготовленный специ-
ально для встречи и благословения молодых’: 
Матушка стоит на крыльце, челпан держит, 
жениха с невестой встречает. Уролка Сол.; Ко-
гда встречают молодых, челпан выносят, за-
ставляют кусать каждого из них по разу. Рож-
дественское Караг. (ЭССТП: 183)). Челпаном 
называли не только обрядовый каравай, но и лю-
бой хлеб круглой формы: И челпанами хлеб пек-
ли; челпаны на руках помесишь, потреплешь и на 
доску; скоко-то постоят, вытронутся и садишь 
в печку; оне все из оржаной муки. Толстик Сол. 
(СПГ 2: 525); Пастуха нанимали. [Давали ему] 
30 фунтов хлеба. Кормили в порядке очереди. 
Когда погонят коров – [давали] хлеб челпан, 
ярушник, горстку соли, яичко. Тиунова Гайн. 
(КСРГСПК). Фиксируется это слово со значени-
ем ‘хлеб круглой или продолговатой формы’ 
также в севернорусских говорах (СВГ 12: 26; 
Подвысоцкий: 187; СРГК 6: 768). Происхожде-
ние лексемы челпан также довольно трудно объ-
яснить, опираясь на данные русского языка. Хо-
тя, по мнению М. Фасмера, лексема челпан яв-
ляется исконно русской, производна от чело и 

связана, например, с литовским лит. kélti “под-
нимать” (Фасмер 4: 329), другие лингвисты счи-
тают ее заимствованием из пермских языков. 
В коми и коми-пермяцком языке существует 
лексема чöлпан (чöвпан) ‘каравай’, ‘круглый 
ржаной хлеб’ (КПРС: 540; КРС: 748). Исследова-
тели объясняют происхождение лексемы сложе-
нием коми слов чöл – ‘лопатка для теста, муки’ и 
пан – ‘конец’, первоначально значение слова 
чöлпан – ‘конец лопатки (для теста)’, ‘хлеб (те-
сто) в количестве одной лопатки’ (Лыткин: 310; 
Полякова: 397). Бытование слова челпан в диа-
лектах регионов, где русские контактировали с 
финно-угорским населением, позволяет считать 
версию заимствованного происхождения основ-
ной. Различные версии происхождения лексемы 
челпан более подробно рассматриваются в статье 
К. В. Осиповой [Осипова 2022]. Возникновение 
значения ‘неудачно приготовленный хлеб’ (Да-
же челпа́н-то – это неудачный хлеб у нас. А го-
ворили, что это вот специальный. А у нас он не 
получился. «О, как чулпа́н, хлеб-то!» Сепыч Ве-
рещ. (ДАКТиПЯ)), скорее всего, объясняется 
тем, что слово не употребляется в говорах Ве-
рещагинского района Пермского края, хотя за-
фиксировано в речи жителей соседнего Кара-
гайского. Таким образом, необычно звучащее 
слово, не имеющее словообразовательных свя-
зей, становится обозначением неудачного хлеб-
ного изделия. 

Так, в пермских говорах отмечается (одна 
фиксация) лексема ня́ча: Няча – хлеб неудачной, 
пресной. Янидор Черд. (КСРГСПК). Возможно, 
она связана с глаголом нячкать ‘есть (обычно 
что-л. невкусное, малосъедобное)’ (Из овсяной 
крупы замешу, она екая колючая. На плиточке 
испеку, края ребятам обломаю, сама середку 
нячкаю, нячкаю, как свинья. Бондюг Черд. (СПГ 
1: 605)). Кроме того, неудавшийся хлеб часто 
имел непропечённый, влажный слой – закал, по-
этому не исключен также метафорический пере-
нос от слова ня́ча (в пермских говорах ня́ша), 
которое имеет значение ‘глина, жидкая грязь’, 
‘заболоченное место’ и распространено в север-
норусских, уральских и сибирских говорах 
(СРНГ 21: 335–336). Отметим, что лексема няша 
встречается в языке коми в значении ‘илистые 
отложения на лугах’ (ССКЗД: 225) и коми-
пермяцком ‘грязь, тина, ил’ (КПРС: 285). Боль-
шинство исследователей считает слово няча/ ня-
ша в русских диалектах заимствованием из языка 
коми [Мызников 2019: 546–548]. Подтверждени-
ем этой версии служит существование фразеоло-
гизма как няча ‘о сыроватом, плохо пропечённом 
хлебе’, который отмечен в говорах Нижней Пе-
чоры, на территории Республики Коми (Ставши-
на 1: 322). 
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Коми происхождение имеют языковые еди-
ницы узьмáлый хлеб и лачкáн (лечкáн). Прила-
гательное узьмалый в сочетании узьмалый хлеб 
(«А белый хлеб разве не берёшь?» – «Нет, ви-
дишь, узьмалый хлеб-от, а я даве пироги пекла, 
пусть их едят». Усть-Весляны. Гайн (СРГКПО: 
245), которое отмечено только в гайнских гово-
рах края, является производным от глагола за-
узьмать – ‘поддаться сну, задремать’ (в коми-
пермяцком языке узьны ‘спать’) или же калькой 
коми-пермяцкого выражения узьмöм нянь ‘хлеб 
из плохо поднявшейся квашни’; букв. ‘хлеб, ко-
торый спал’). Авторы-составители «Словаря рус-
ских говоров Коми-Пермяцкого округа» отмеча-
ют, что «применение данного “одушевленного” 
прилагательного отражает характерное для тра-
диционной культуры одушевление хлеба» 
(СРГКПО: 31).  

Лексема лачкáн/лечкáн ‘плохо выпеченный 
хлеб’ отмечена только в северных (вишерских) 
говорах края (Негоден хлеб у стрепки, какой лач-
кан испекла худой Акчим Краснов. (АС 2: 100); 
Печь истопим, форму подмажем. (Надо) изва-
лять, чтобы поднялса, а то лечкан будет. А весь 
как цемен(т) получатся. Акчим Краснов. (АС 2: 
106). В языке коми есть слова лэчтан ‘закал в 
хлебе’; лэчтана нянь ‘хлеб с закалом’ (КРС: 
371), возможно, эти единицы образованы от гла-
гола лэдзчыны ‘спускаться, спуститься, сойти, 
съехать’ (КПРС: 237) или же личкисьны (возвр. 
от личкыны) ‘оседать, осесть; умяться (под гнё-
том или от тряски)’ (КПРС: 224). Конечно, не 
исключена вероятность образования лачкан от 
глагола лачкать, лячкать ‘есть, подбирая пищу 
языком и издавая характерные прищелкивающие 
звуки; есть чавкая’ (АС 2: 100), однако слово 
встречается только в контактной (с народом ко-
ми) зоне, поэтому версия иноязычного проис-
хождения кажется более предпочтительной. 

Выводы 
1. Большое число номинаций неудавшихся 

хлебных изделий связано с повсеместным рас-
пространением домашнего хлебопечения, при 
котором неизбежно возникали случаи кулинар-
ных неудач. Носители диалекта через характери-
стики неполучившихся выпечных изделий 
(неукислый, солоделый, закалистый и т. п.) дают 
свое объяснение таким неудачам. Преобладают 
номинации непропечённого хлеба, другие 
наименования могут указывать на такие его осо-
бенности, как вкус, консистенция, способ приго-
товления, форма готового изделия.  

2. Численный перевес в говорах имеют харак-
теристики не получившихся по каким-либо при-
чинам, невкусных хлебных изделий, определения 
соответствующего всем параметрам (вкусу, кон-

систенции, форме) хлеба встречаются реже. Но-
минации удачных выпечных изделий в пермских 
говорах не представлены вообще. Такая языко-
вая асимметрия связана с тем, что качественные, 
удачные хлебные изделия именуются словами, 
лишёнными коннотации (булочка, хлеб, шаньга 
и др.), в то время как неудачные получают осо-
бые номинации.  

3. Обычно таким языковым единицам свой-
ственна образность и экспрессивность, это про-
является как в обилии фразеологических сочета-
ний, характеризующих выпечные изделия, так и 
в распространении метафорического переноса 
как способа развития значения ‘неудачный, не-
вкусный хлеб’. При характеристике формы не-
удачного выпечного изделия может использо-
ваться мотивационная модель: ‘выпуклость, 
нарост’ → ‘неудачное выпечное изделие’. Не-
редко семантика ‘неудачное, невкусное выпеч-
ное изделие’ может возникать у любой номина-
ции, обозначающей хлебное изделие и имеющей 
непрозрачную внутреннюю форму (кулебака, 
челпан, каралька). 

4. Приготовление различных выпечных изде-
лий из муки свидетельствовало также о пло-
хих/хороших кулинарных навыках хозяйки, по-
этому во фразеологизмах часто содержится ука-
зание на какие-либо ее ошибки (стряпка (хо-
зяйка) пукала; стряпечка дыра – хлебушко со-
жгла и др.).  

5. Многие единицы с этим значением можно 
отнести к собственно пермским диалектным 
названиям: бында, кылка, лачкан, несамик, няча 
и др. Они могут появляться вследствие развития 
семантики слов, существующих в говорах края, 
или быть результатом заимствования из перм-
ских (коми и коми-пермяцкого) языков. Некото-
рые слова этой лексико-семантической микро-
группы являются общерусскими (единицы с кор-
нем закал-), часть лексем встречается также в 
севернорусских, сибирских и уральских говорах 
(кулебака, култыш). Сравнение пермских мате-
риалов с данными других русских диалектов по-
казывает, что во всех говорах преобладают реги-
ональные единицы, что может быть связано с их 
экспрессивностью. 

 
Сокращения  
Бер. – Березовский район; Верещ. – Вереща-

гинский район; Гайн. – Гайнский район; Ильин. – 
Ильинский район; Караг. – Карагайский район; 
Киш. – Кишертский район; Краснов. – Красно-
вишерский район; Кунг. – Кунгурский район; 
Окт. – Октябрьский район; Перм. – Пермский 
район; Сол. – Соликамский район; Сукс. – Сук-
сунский район; Уинск. – Уинский район; Чайк. – 
Чайковский район; Част. – Частинский район; 
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Черд. – Чердынский район; Чернуш. – Черну-
шинский район. 
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Abstract. The article deals with the Perm dialect names of failed bread products. There are a large 

number of words in Perm dialects that name such foods, which indicates the ubiquity of home-baked bread. 
Naturally, there frequently occur various culinary mistakes. Characteristics and nominations of failed baked 
products testify to the importance for the dialect speakers of such properties as taste, texture, and shape. 

The author analyzes this group of vocabulary in the semantic-motivational aspect in order to deter-
mine the features of its formation, to identify possible borrowings, and to carry out etymological reconstruc-
tion of lexemes with an unclear internal form. The study shows that figurative, expressive units predominate 
in this lexical group; phraseological combinations and expressions, comparative constructions, metaphors are 
often used to characterize unbaked, not risen, burnt baked products. Basically, this fact explains the numeri-
cal predominance of Perm dialect vocabulary among the words with this meaning. The emergence of some 
lexemes is the result of borrowing from the Permiс (Komi and Komi-Permyak) languages. These lexical 
units are noted in the northern dialects of the Kama region since the territory of their use was characterized 
by the closest contacts with the Komi population. 

The making of bread and other baked products was one of the important duties of a woman in the 
peasant economy, testifying to her qualities as a hostess. Therefore, when describing failed baked products, 
speakers of the dialect may sometimes use expressions that indicate the mistakes of a female baker. 

Key words: Russian dialects of the Perm region; thematic group; baked products; names of bread; 
Komi borrowings; etymology. 
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее типичные способы выражения общественно-

го настроения, свойственного участникам интернет-сообщества политической направленности. Об-
щественное настроение понимается как форма существования массового политического сознания. 
Исследование проведено на материале текстов, размещенных в сообществе «Политика» социальной 
сети «ВКонтакте» за период с 21 сентября 2022 г. по 6 января 2023 г. На материале интернет-текстов 
постов и комментариев к ним выявлены предпочтения интернет-пользователей в выборе прагматиче-
ского типа высказывания, обусловленные преобладанием у них определенного компонента обще-
ственных настроений (преимущественно эмоционального, рационального или рационально-эмоцио-
нального). Соответствие между преобладающим видом реакции интернет-пользователей и прагмати-
ческим типом высказывания было установлено с учетом основных положений теории речевых актов 
Дж. Остина и Дж. Сёрля, а также типологии речевых актов, разработанной Н. И. Формановской. 

Отмечено преобладание эмотивной доминанты в структуре общественных настроений рус-
скоязычных интернет-пользователей, которая реализуется в использовании авторами интернет-
текстов преимущественно рогативных, директивных и репрезентативных речевых актов. Другие ти-
пы речевых актов (экспрессивы, контактивы) реализуют в основном фатическую функцию общения в 
интернет-сообществе. Сделан вывод о том, что применение выявленных типов речевых актов способ-
ствует выражению субъективных переживаний участников сообщества политической направленно-
сти, позволяет авторам предложить свои варианты развития обсуждаемой политической ситуации и 
оказать воздействие на формирование общественных настроений других интернет-пользователей со-
циальной сети «ВКонтакте».  

Ключевые слова: политический дискурс; интернет-коммуникация, социальная сеть; интернет-
сообщество; политическое сознание; общественное настроение; политическое событие; речевой акт. 
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Введение 
Общеизвестно, что понятие настроения отно-

сится к терминам психологии, в которой оно 
определяется как одна из форм эмоциональной 
жизни человека. В «Большом психологическом 
словаре» Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко 
настроением называется «более или менее 
устойчивое, продолжительное, без определенной 
интенции эмоциональное состояние человека, 
окрашивающее в течение некоторого времени 
все его переживания. <…> В отличие от чувств, 
всегда направленных на тот или иной объект 
(настоящий, будущий, прошлый), настроение, 
будучи часто вызванным определенной причи-
ной, конкретным поводом, проявляется в осо-
бенностях эмоционального отклика человека на 
воздействия любого характера» [Мещеряков, 
Зинченко 2002: 292]. Как отмечают О. И. Ка-
ринцев и Е. Ю. Мазур, «концептуально настрое-
ние может быть обозначено как определенное 
психическое состояние, интегрирующее влияние 
объективных событий на субъективное их пере-
живание. Поэтому интеграция выступает важ-
нейшей характеристикой, отличающей настрое-
ние от всех иных психических состояний, т. е. 
это субъективное осмысливание объективного» 
[Каринцев, Мазур 2020]. 

Однако понятие настроения как особого эмо-
ционального состояния человека применимо не 
только к изучению особенностей отдельной лич-
ности, но и к описанию характеристики больших 
групп людей, составляющих общество. В этом 
случае настроение рассматривается не как инди-
видуальное свойство, а как интегральная харак-
теристика некоторой социальной общности в 
определенный период развития социума. Так, 
например, общественное настроение трактуется 
в социологии как «социально-психологический 
феномен, проявляющийся в определенном состо-
янии чувств и умов, типичных для конкретной 
социальной группы (класса, слоя), общества в 
целом в данный период времени или для некото-
рой социальной ситуации» [Социологический 
справочник]. 

Одним из первых в нашей стране ещё в сере-
дине прошлого столетия явления массовой пси-
хологии начал активно изучать Б. Д. Парыгин. 
Уже в одной из самых ранних его работ отмеча-
лись такие функции общественного настроения, 
как: «1) функция регулятора и тонизатора психи-
ческой активности людей; 2) функция установки 
восприятия любой информации; 3) функция цен-
ностной ориентации, или направленности вни-
мания и деятельности» [Парыгин, цит. по: Кули-
ков 2008: 33]. В более поздней работе, учитывая 
результаты изучения массовых настроений 

В. М. Бехтеревым, Л. Н. Войтоловским, В. И. Ле-
ниным, К. Марксом, исследователь отмечал сле-
дующие свойства настроений масс как социаль-
но-психологического феномена, которые отли-
чают его от настроений отдельных индивидуу-
мов: «способность к многократному увеличению 
энергии составляющих группу индивидов; зара-
зительность, т. е. способность быстро переда-
ваться от одних социальных групп другим; спо-
собность к значительному усилению некоторых 
моментов в настроении индивида» и др. [Пары-
гин 1999: 366–367]. В качестве сущностных 
свойств массовых настроений, по мнению отече-
ственного социального психолога, выступают 
динамичность, подвижность и способность к 
быстрому перерастанию в действие. Причину 
динамики массовых настроений Б. Д. Парыгин 
видел прежде всего в непосредственной связи 
общественных настроений с изменениями соци-
альной среды, «поэтому групповое, а тем более 
массовое настроение оказывается нередко почти 
бессознательной импульсивной и эмоциональной 
реакцией на изменение окружающих людей со-
циальных условий их существования. Такие пе-
ремены массовых настроений оказываются тем 
значительней, чем более болезненными для лю-
дей являются изменения условий их бытия» 
[там же: 371]. 

В учебном пособии Е. Б. Шестопал «Полити-
ческая психология», изданном в 2002 г., понятие 
«массовое настроение», к сожалению, не рас-
сматривается совсем, хотя, характеризуя полити-
ческий менталитет, автор отмечает, что «в поли-
тической психологии, как и в психологической 
науке в целом, при анализе сознания принято вы-
делять два блока элементов: мотивационные и 
познавательные. К мотивационным относятся по-
требности, ценности, установки, чувства. К по-
знавательным – знания о политике, информиро-
ванность, интерес, убеждения» [Шестопал 2002: 
152]. По-видимому, общественные настроения 
можно отнести преимущественно к мотивацион-
ному блоку элементов общественного сознания. 

Известный советский психолог Д. В. Оль-
шанский в процессе детального изучения сути 
феномена политического сознания, его содер-
жания и структуры убедительно доказал, что 
основными формами реализации политического 
сознания являются массовые мнения и массо-
вые настроения. При этом «настроения – свое-
образный предвестник такого важного компо-
нента политического сознания, как обществен-
ное мнение» [Ольшанский 2002: 399]. Исследо-
ватель определял массовые настроения следу-
ющим образом: «это однородная для большого 
множества людей субъективная, сложная аф-
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фективно-когнитивная сигнальная реакция. Это 
особые переживания комфорта или дискомфор-
та, отражающие: 1) степень удовлетворенности 
или неудовлетворенности общими социально-
политическими условиями жизни; 2) субъектив-
ную оценку возможности реализации социаль-
но-политических притязаний в данных услови-
ях; 3) стремление к изменению социально-поли-
тических условий ради осуществления своих 
притязаний» [там же: 405]. 

Определяя природу возникновения массовых 
настроений, Д. В. Ольшанский отмечал взаимо-
действие двух факторов: с одной стороны – объ-
ективно существующей действительности, с дру-
гой стороны – субъективных представлений и 
оценок реальной действительности разными 
людьми вследствие имеющихся у них различных 
потребностей, интересов и представлений. В ра-
ботах психолога были представлены характери-
стики видов, циклов развития массовых настрое-
ний, их основные функции. Но, пожалуй, для 
целей нашего исследования особое значение 
имеет вывод ученого о том, что «массовые 
настроения связаны с политическим сознанием 
как форма функционирования массового поли-
тического сознания на обыденном уровне, а так-
же как первичный, эмоционально-оценочный, 
а иногда и непосредственно действенный компо-
нент такого сознания. <…> Массовые настрое-
ния связаны с политическим поведением как ме-
ханизм инициирования и регуляции такого пове-
дения» [там же: 418]. 

Развивая высказанные отечественными фило-
софами, социологами и психологами идеи о вза-
имосвязанности и взаимообусловленности обще-
ственного мнения и общественного настроения 
как основных форм проявления массового созна-
ния, авторы современного учебного пособия по 
политической психологии для вузов В. В. Коз-
лов, В. В. Новиков и Е. В. Гришин вместе с тем 
отмечают, что «хотя единство рационального и 
эмоционального характерно и для мнения, и для 
настроения, в первом превалируют рациональ-
ные начала, во втором – эмоциональные» [Коз-
лов, Новиков, Гришин 2010: 175].  

Суммируя всё вышеизложенное, ещё раз 
подчеркнем, что в данной работе мы будем по-
нимать массовое настроение как специфиче-
скую форму воплощения массового политиче-
ского сознания, отражающую субъективные, 
преимущественно эмоционально окрашенные 
переживания большими группами людей, со-
ставляющих общество, объективно существую-
щих и развивающихся политических событий, 
процессов и состояний в определенный период 
развития социума.  

Цель и задачи исследования 
Современное российское общество пережива-

ет чрезвычайно сложный период своего разви-
тия, который сопровождается постепенной сме-
ной представлений об экономических, политиче-
ских, культурных и, конечно же, идеологических 
основах жизни в России, поэтому рассмотрение 
способов отражения в интернет-текстах массо-
вых настроений наших соотечественников на 
переломном этапе русской и в целом мировой 
истории представляется актуальным. В то же 
время следует помнить о том, что изучение со-
обществ социальных сетей, т. е. «социальных 
объединений, базирующихся на интернет-
взаимодействии достаточного количества людей 
в ходе публичной (достаточно длительной) дис-
куссии с целью формирования различных взаи-
моотношений между людьми в киберпростран-
стве» [Rheingold 1993: 6], помогает сфокусиро-
вать внимание на методах взаимодействия рос-
сийского общества и государства в непростой 
период развития его политической истории. Это 
особенно важно потому, что в настоящее время 
«Интернет позволяет воздействовать на массовое 
сознание и поведение людей, минуя контроль 
властных структур, способствует возникновению 
новых политических практик воздействия на 
массовое сознание и поведение самых разных 
групп населения» [Соснин и др. 2017: 81]. Кроме 
того, такой анализ способствует освещению от-
дельных аспектов проблемы вариативности ин-
терпретации актуального политического собы-
тия, так как в современной интернет-
коммуникации «объективность произошедшего 
события переосмысливается автором первичного 
текста и дает множественную интерпретацию во 
вторичных текстах-откликах. Реальное событие, 
вербализованное в текстах, становится объектом 
восприятия для реципиентов и влечет за собой 
новые знания оценочного характера, которые 
вербализуются в текстах-откликах первичного и 
вторичного уровня» [Голев, Ким 2021: 184]. 

Материал и методы  
Изучение отражения общественных настрое-

ний в русскоязычном сегменте Интернета прово-
дилось нами на материале текстов сообщества 
«Политика» социальной сети «ВКонтакте». Дан-
ная группа была создана в социальной сети 
18 мая 2014 г., в настоящее время является од-
ним из самых многочисленных и активно дей-
ствующих сообществ политической направлен-
ности, насчитывает 234 790 участников, разме-
щает посты и комментарии к ним ежедневно. 
Кроме того, сообщество «Политика» содержит 
на своей странице прямые гиперссылки на мате-
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риалы таких политических сообществ, как «МВД 
ФСБ», «Путин», имеет канал для распростране-
ния своих текстов и видео на интернет-плат-
форме «Телеграм». Сообщество «Политика» от-
личается ярко выраженной патриотической 
направленностью, что, впрочем, не исключает 
возможности высказывания его участниками 
различных оценок и предположений, зачастую 
не совпадающих с мнением большинства членов 
группы. В качестве материала анализа исследо-
вались тексты 10 постов и 1360 интернет-ком-
ментариев к ним, размещенных в период с 
21 сентября 2022 г. по 6 января 2023 г. Все мате-
риалы были посвящены теме проведения Рос-
сийской Федерацией специальной военной опе-
рации (СВО) на территории Украины с 24 февра-
ля 2022 г. по настоящее время.  

В постах и комментариях к ним были отраже-
ны следующие актуальные политические темы: 
начало проведения частичной военной мобили-
зации граждан в России, объявленной президен-
том России В. В. Путиным 21 сентября 2022 г.; 
интервью министра обороны РФ С. К. Шойгу по 
проведению частичной мобилизации в России; 
активный отклик добровольцев на объявление 
частичной мобилизации в Чеченской Республи-
ке; разъяснения главного редактора государ-
ственного телеканала «RT» М. Симоньян о граж-
данах России, подпадающих под действие указа 
верховного главнокомандующего вооруженными 
силами РФ В. В. Путина об объявлении частич-
ной мобилизации; реакция граждан Украины на 
объявление частичной мобилизации в России; 
передача французской стороной вооруженным 
силам Украины новых колесных танков; подго-
товка новейших российских танков «Прорыв» к 
участию в боевых действиях на Украине, модер-
низация российского наступательного вооруже-
ния; характер ведения боев российской армией в 
районе украинского города Соледара в январе 
2023 г. и др. 

Для изучения способов выражения обществен-
ного настроения участников сообщества «Поли-
тика» использовались методы содержательно-
смыслового, сопоставительного, собственно линг-
вистического и прагматического анализа. В про-
цессе исследования была выдвинута гипотеза о 
том, что предпочтения интернет-пользователей в 
выборе прагматического типа высказывания свя-
заны с преобладанием у них определенного ком-
понента общественных настроений (преимуще-
ственно эмоционального, рационального или 
смешанной природы, т. е. рационально-эмоцио-
нального). Подтверждение данной гипотезы было 
осуществлено с учетом основных положений 
классической теории речевых актов Дж. Остина и 

Дж. Сёрля, а также типологии речевых актов, раз-
работанной Н. И. Формановской. 

Результаты исследования 
Как известно, в теории речевых актов 

Дж. Остина в качестве основных единиц комму-
никации рассматриваются многоплановые по 
своей структуре речевые действия, выступающие 
носителями определенных коммуникативных 
заданий и направленные на достижение эффек-
тов, которые обычно распознаются по действен-
ной или эмоциональной реакции адресата. В свя-
зи с этим речевой акт рассматривается как спо-
соб достижения человеком определенной цели 
при помощи используемых им языковых средств. 
Дж. Остин выделял в структуре единого речево-
го акта три составляющие: локуцию, иллокуцию 
и перлокуцию. Наиболее значимым компонентом 
в структуре речевого акта исследователь считал 
иллокутивный речевой акт, который обеспечива-
ет указание на коммуникативную цель высказы-
вания. Иллокутивный акт придает целенаправ-
ленность акту произнесения, т. е. локутивному 
акту, и выражает коммуникативную цель выска-
зывания [Остин 1986]. 

В концепции Н. И. Формановской речевой акт 
понимается как «высказывание, порождаемое и 
произносимое человеком с определенной целью 
и вынуждаемое определенным мотивом для со-
вершения практического или ментального, как 
правило, адресованного действия с помощью 
такого инструмента, как язык/речь» [Форманов-
ская 2007: 256]. Другими словами, речевой акт 
представляет собой высказывание, совершение 
которого вынуждается некоторым мотивом, про-
изнесение его связано с воплощением опреде-
ленной коммуникативной цели, а результатом 
осуществления этого речевого действия высту-
пает реализация задуманного автором мысли-
тельного или реального практического действия. 
Совершенно очевидно, что такое понимание ре-
чевого действия вполне соответствует характеру 
речевой деятельности, осуществляемой в том 
числе и участниками виртуальных дискуссий на 
политические темы.  

Примечательно, что Дж. Сёрль считал психи-
ческое состояние пользователей языка, которое 
включает в себя их намерения, решающим фак-
тором для успешного выполнения речевых актов 
[Mabaquiao 2018]. Иными словами, в концепции 
речевых актов Дж. Сёрля намерение, психиче-
ское состояние говорящего и перлокутивный 
эффект от произнесения речевого акта были тес-
но взаимосвязаны. 

Основываясь на понятии иллокутивной силы 
высказывания как предназначения, функции вы-



Krizhanovskaya E. M. Ways of Expressing Public Sentiments… 
 

53 

сказывания, связанного с намерением говоряще-
го, и опираясь на типологию речевых актов 
Дж. Серля, Н. И. Формановская устанавливает 
«семь классов РА [речевых актов – Е. К.] как тот 
обобщенный минимум, на который можно опи-
раться: 1. Репрезентативы – сообщения. 2. Ко-
миссивы – обязательства. 3. Директивы – побуж-
дения. 4. Рогативы – вопросы. 5. Декларативы – 
объявления (декларации). 6. Экспрессивы – вы-
ражения эмоций. 7. Контактивы – выражения 

речевого этикета» [Формановская 2002: 117]. 
Далее будет представлена краткая характеристи-
ка прагматических типов высказываний, исполь-
зуемых участниками интернет-сообщества поли-
тической направленности с целью выражения 
собственных политических настроений. 

Анализ интернет-текстов 10 постов и 1360 
комментариев к ним позволил определить коли-
чественное соотношение типов компонентов об-
щественных настроений (таблица).  

 
Соотношение типов компонентов общественных настроений 

The quantitative representation of public sentiments’ components by type 

№ 
п/п 

Тип компонента 
общественных 

настроений 

Количество интернет-комментариев 
с данным типом компонента 
общественных настроений 

Количество интернет-комментариев 
с данным типом компонента 
общественных настроений 
(% от общего количества) 

1 Эмоциональный 797 58,6 
2 Рациональный 82 6,03 

3 Рационально-
эмоциональный 72 5,3 

4 Тип не определен 409 30,07 
 

Так, в подавляющем большинстве отзывов 
пользователей отражены эмоциональные реак-
ции участников сетевой дискуссии (58,6 %); ко-
личество комментариев, содержащих рациональ-
ное отношение к обсуждаемым политическим 
событиям, составляет всего лишь 6,03 %, как и 
число комментариев, в которых совмещаются 
рациональная и эмоциональная оценка (5,3 %). 
При этом выявленную эмоциональную доминан-
ту в комментариях участников политического 
сообщества нельзя охарактеризовать как пре-
имущественно негативную или позитивную, по-
скольку 51 % интернет-комментариев не содер-
жит явно выраженной оценки вообще, в почти 
42 % текстов преобладает отрицательная оценка 
сообщаемого, а 7 % высказываний интернет-
пользователей характеризуются положительным 
отношением к обсуждаемой теме. 

Отметим, что разделение в тексте рациональ-
ного и собственно эмоционального компонентов 
высказываний авторов, формирующих общест-
венное настроение, возможно лишь в целях ана-
лиза, так как в реальных ситуациях общения, как 
отмечает Н. И. Формановская, «одно высказыва-
ние может обладать несколькими иллокутивными 
функциями, определение иллокутивной силы мо-
жет быть затруднено размытостью интенциональ-
ного значения» [Формановская 2007: 264].  

Почти в трети от общего количества всех 
комментариев (30,07 %) выявить отношение 
участников интернет-сообщества не удалось. По-
видимому, это объясняется не только размыто-
стью интенционального значения данных выска-

зываний, но и преобладанием в комментариях 
интернет-пользователей определенных типов 
речевых актов. В частности, многие рогативные 
речевые акты, как акты запроса информации, не 
предполагают выражения отношения автора к 
сообщаемому; затруднено выявление типа автор-
ского отношения к сообщаемому и в некоторых 
директивных речевых актах, поскольку они 
представляют собой побуждение других пользо-
вателей к выполнению действий, названных ав-
тором. Далее будет рассмотрено, как использо-
вание определенных типов речевых актов спо-
собствуют выражению общественных настрое-
ний участников виртуальной дискуссии. 

В ходе исследования были выявлено, что вы-
ражению эмотивной доминанты в обществен-
ном настроении интернет-пользователей анали-
зируемого сообщества в наибольшей степени 
соответствуют разнообразные варианты упо-
требления именно директивных и рогативных 
высказываний. 

Так, вполне предсказуемой реакцией на объ-
явление частичной мобилизации населения стала 
в первую очередь эмоциональная реакция граж-
дан России, что нашло отражение и в текстах 
комментариев анализируемого сообщества. Уже 
21 сентября 2022 г. в группе «Политика» было 
размещено 75 комментариев, имеющих отноше-
ние к этой теме. В текстах комментариев преоб-
ладали рогативные типы высказываний, что 
вполне объяснимо попыткой участников сооб-
щества прояснить для себя и окружающих смысл 
происходящих событий, попытаться найти отве-
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ты на вопросы у других членов группы, напри-
мер (здесь и далее текстовые иллюстрации при-
водятся в частичной обработке автора – Е. К.): 

а) «Ну че, c…ы. Кто воевать идёт? Патри-
оты хреновы? Куда девались-то? (21.09.2022); 
б) Ну что, теперь всем любителям ставить 
Z-аватарки и строчить комменты “дави укро-
пов” нужно в первых рядах идти на частичную 
мобилизацию. …Или начнутся отговорки: вот 
когда ПОЛНАЯ мобилизация будет объявлена, 
когда Москва будет атакована, вот тогда и 
пойду? (21.09.2022); в) Это было ожидаемо. 
А чего тут хохлоботы визжат?» (21.09.2022). 

Приведенные текстовые фрагменты показы-
вают явно агрессивный настрой комментаторов, 
который можно объяснить не только послед-
ствиями переживаемого людьми психологиче-
ского стресса, но и в целом отсутствием сфор-
мированной у части граждан однозначной пози-
ции по вопросам мобилизации из-за недоста-
точной информированности в начальный период. 
Названные речевые акты-рогативы представляют 
собой вопросительные предложения. Однако не-
которые из приведенных рогативов – это рито-
рические вопросы, т. е. высказывания, которые 
не требуют ответов, так как уже содержат их им-
плицитно.  

Характеризуя особенности риторического во-
проса как фигуры речи, исследователь А. Горн-
фельд еще в начале XX в. отмечал, что «двой-
ственная природа фигуры определенно проявля-
ется в психологической структуре риторического 
вопроса: он может быть непосредственным вы-
ражением чувства, владеющего автором, но мо-
жет также быть искусственным приемом вовле-
чения читателя в умственную работу» [Горн-
фельд 1911, цит. по: Никитина, Васильева 1996: 
121]. В данных текстах, на наш взгляд, риториче-
ские вопросы содержатся в высказываниях б) и 
в), они побуждают других участников дискуссии 
поддержать точку зрения автора или не согла-
ситься с ней и тем самым продолжить дальней-
шее обсуждение актуальных политических во-
просов в группе, т. е. реализуют в большей сте-
пени собственно коммуникативную функцию, 
чем когнитивную. 

Речевые акты директивного типа чрезвычайно 
частотны в анализируемых текстах интернет-
сообщества политической направленности. По-
видимому, это можно объяснить в первую оче-
редь тем, что в процессе развертывания сетевой 
дискуссии интернет-пользователи постоянно 
вербально взаимодействуют друг с другом, по-
буждая других участников высказывать свое 
мнение, активно выражать оценку обсуждаемых 
политических событий, принимать определенные 

решения. Как полагает И. В. Савельева, «повы-
шенная частотность употребления речеактовых 
структур директивного типа… говорит о склон-
ности представителей русской лингвокультуры к 
конструированию дискурса в виде экспертной 
оценки при продуцировании комментариев на 
политический информационный материал» [Са-
вельева 2022: 35]. 

В качестве иллюстрации приведем следую-
щие текстовые фрагменты, содержащие дирек-
тивные речевые высказывания: 

а) «Тигран, с оборонкой хорошо, только бы 
ошибок СССР не навалять. О товарах народно-
го потребления и всем прочем тоже стоит по-
думать (04.01.2023); б) Екатерина, что, бот, 
стараешься?))) Возьми с полки пирожок с та-
ком (05.01.2023); в) Тимур, сопли утри, тапочек 
унитазный (05.01.2023); г) Антон, от сумы и 
тюрьмы не зарекайся, а искупить вину КРОВЬЮ 
– святая обязанность каждого... МУЖИКА... 
Чушь несёшь, ознакомься для начала с личными 
делами... осужденных и принятых в ЧВК 
(05.01.2023); д) Александра, а вы почитайте, 
что это за села.)) В Донетчине произошла в своё 
время урбанизация и индустриализация так 
быстро, что вчерашние села стали нехилыми та-
кими городами.)) Так быстро, что названия забы-
ли сменить. К примеру, в той же Авдеевке до 
войны тысяч 100–150 жило. Это нехилый такой 
город. Только название сельское» (06.01.2023). 

В представленных выше интернет-коммен-
тариях директивные речевые акты используются 
в основном для побуждения участников дискус-
сии к определенным познавательным действиям, 
нередко это сочетается с резко негативной оцен-
кой комментатора и даже его оскорблением 
(фрагменты б), в) и г)). Безусловно, это свиде-
тельствует о доминировании эмоционального 
компонента в настроении интернет-пользовате-
лей. В тех комментариях, которые выражают 
экспертные мнения участников сетевого сообще-
ства, (текстовые фрагменты а) и д)), преобладает 
рациональный компонент общественных настро-
ений. Правда, в данном случае директивные ре-
чевые акты сочетаются с репрезентативными. 
В этом отношении выявлению характера отра-
жения общественных настроений способствует 
использование участниками дискуссии приемов 
насмешки, издевки или оскорбления других ин-
тернет-пользователей, что выражается в упо-
треблении прежде всего инвективной лексики и 
особых форм синтаксических конструкций (по-
будительных, восклицательных и вопроситель-
ных предложений). 

Особенности приведенных выше текстовых 
иллюстраций можно, на наш взгляд, объяснить и 
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в аспекте реализуемых доминирующих психоло-
гических установок интернет-пользователей, 
проявляющихся в процессе сетевой дискуссии. 
Взяв за основу определение западных исследова-
телей Д. Штальберг и Д. Фрея психологической 
установки как «психологической тенденции, ко-
торая выражается через оценивание заслужива-
ющих внимание объектов с определенной степе-
нью расположения или неприязни», С. Б. Баглюк 
называет два способа, которыми люди пользуют-
ся в процессе формирования своего отношения к 
чему-либо – «центральный путь, т. е. когнитив-
ная обработка, включающая тщательное изуче-
ние содержания», и «периферический путь, по-
верхностный мыслительный процесс, в ходе ко-
торого кто-либо принимает или отвергает сооб-
щение, основываясь на нерелевантных знаках. 
Другими словами, этот способ задействует аф-
фективную сторону установки, актуализируя 
простые эмоциональные дихотомии: “нравит-
ся/не нравится”; “приятно/неприятно”; “выгод-
но/невыгодно”» [Баглюк 2021: 15]. По-видимо-
му, превалирование эмоционального компонента 
в комментариях интернет-пользователей связано 
с преобладанием периферического пути обра-
ботки информации, более легкого в определен-
ном смысле. 

Исключительно эмоциональное отношение 
авторов к сообщаемому могут выражать и рече-
вые акты-репрезентативы, использованные в 
текстах комментариев, которые появились в 
группе «Политика» после размещения в ней 
4 января 2023 г. поста о том, что, по информации 
агентства Reuters, президент Франции Э. Макрон 
пообещал передать украинским вооруженным 
силам колесные танки марки AMX-10 RC. Эта 
информация вызвала взрывную волну эмоций 
участников сообщества. Проиллюстрируем дан-
ное положение следующими примерами:  

а) Такой танк остановит обычный АК или 
пулемет (04.01.2023); б) Франция предоставит 
Украине новые мишени для наших пушек 
(05.01.2023); в) Дмитрий, Леклерки, Леопёрды и 
Абрамсы слишком тяжёлые, и в силу различ-
ных логистических нюансов их поставка и экс-
плуатация на Украине будут проблематичны-
ми, именно поэтому Пиндосы и их “шавки” для 
нужд ВСУ по всему миру и скупают устарев-
шую советскую технику, поставленную еще в 
годы развитого социализма» (05.01.2023). 

В приведенных репрезентативных высказыва-
ниях, представленных простыми двусоставными 
предложениями с преимущественно прямым по-
рядком слов, авторы резко отрицательно оцени-
вают не только боевые характеристики военной 
техники зарубежного производства (Такой танк 

остановит обычный АК или пулемет; новые 
мишени для наших пушек; Леклерки, Леопёрды и 
Абрамсы слишком тяжёлые; поставка и эсплу-
атация на Украине будут проблематичными), 
но и действия США и их союзников (Пиндосы и 
их “шавки” для нужд ВСУ по всему миру и ску-
пают устаревшую советскую технику). 

Ограниченное использование экспрессивных 
речевых актов и актов-контактивов (выражений 
речевого этикета) в интернет-комментариях 
участников политического сообщества связано, 
возможно, с тем, что русскоязычные пользовате-
ли Интернета, в особенности при создании ком-
ментариев на политическую проблематику, к со-
жалению, редко прибегают к использованию се-
тевого речевого этикета (нетикета). В основном 
речевые акты этих типов употребляются как спо-
собы выражения иронии, насмешки или издёвки 
по отношению к другим пользователям, т. е. с 
совсем другими интенциями. Проиллюстрируем 
высказанные положения следующими коммента-
риями, принадлежащими одному и тому же ав-
тору – гражданке Италии: 

а) «Ольга, а вам не сообщили, что СССР раз-
валился 30 лет назад и выросло новое поколение 
от смешанных браков по всему голубому шари-
ку? Сочувствую... теперь вы и это узнали. Не 
благодарите (06.01.2023); б) Павел, если бота не 
можешь отличить от человека, запишись на 
курсы программистов: там тебя научат. 
…Умник. Слово Ципсо выучил уже? Поздрав-
ляю!» (06.01.2023). 

Совершенно очевидно, что автор приведен-
ных интернет-комментариев использует экспрес-
сивные речевые акты для того, чтобы унизить 
оппонента, показать отсутствие у него знаний по 
определенной теме, продемонстрировать его 
несостоятельность в ведении дискуссии.  

В то же время речевые акты-контактивы (вы-
ражения речевого этикета) употребляются как 
для выражения особого эмоционального настроя 
автора, так и для завершения обсуждения темы в 
группе, например: а) «Спаси Вас Бог, Солда-
тушки (05.01.2023); б) Спасибо вам, пацаны! 
(05.01.2023); в) Евгений, ладно. Поживём – уви-
дим, что и как будет. Всего хорошего» 
(05.01.2023). 

Для выражения рационального компонента 
общественных настроений интернет-пользова-
телей применяются преимущественно репрезен-
тативные типы речевых актов, или высказыва-
ния-сообщения. При помощи речевых актов ре-
презентативного характера авторы размещаемых 
постов сообщают участникам группы о развитии 
политических событий, выполняя тем самым 
функцию информирования. Тексты постов в со-
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обществе служат своеобразным пусковым меха-
низмом для развертывания процесса обсуждения. 
В качестве иллюстрации приведем следующие 
тексты постов, представленные высказываниями-
репрезентативами: 

а) «Путин объявил о мобилизации. Полное 
обращение к народу (21.09.2022); б) Новейшие 
танки “Прорыв” “Отважных” готовятся к 
боям на фронте. Боевая подготовка экипажей 
модернизированных Т-90М “Прорыв”, посту-
пивших на вооружение группировки “О”: бойцы 
усовершенствовали навыки огневой подготовки 
и управления танков и высоко оценили управля-
емость танка как в движении, так и при 
стрельбе: “Уверенности больше в нем, чем в 
72-ом”. После завершения боевого слаживания 
танкисты приступят к выполнению боевых 
задач в зоне СВО» (06.01.2023).  

Приведенные фрагменты текстов группы 
«Политика» демонстрируют, что данные посты 
содержат речевые акты-сообщения, представ-
ленные обычно простыми двусоставными и од-
носоставными назывными предложениями, при 
помощи которых модераторы интернет-сооб-
щества регулярно информируют участников 
группы о новых значимых событиях, касающих-
ся проведения Россией специальной военной 
операции на Украине. Обычно такие сообщения 
в целом характеризуются нейтральным тоном, 
т. е. не выражают эмоционального отношения 
авторов к сообщаемому. 

В то же время репрезентативные типы выска-
зываний могут служить не только для сообщения 
какой-либо значимой информации, но и для вы-
ражения других интенций авторов. Так, репре-
зентативное высказывание может содержать 
своеобразный аналитический обзор комментато-
ра и тем самым способствовать реализации пре-
имущественно рационального компонента обще-
ственного настроения, например: «По моим 
приблизительным подсчётам, по данным на 
2001 год, мобилизационный резерв Украины со-
ставлял цифру от 15 до 17 миллионов человек. 
Учитывая убыль населения, уход Крыма и части 
Донбасса, а также уровень миграции, предпола-
гаю, что, по состоянию на начало 2022, мобре-
зерв составлял от 8 до 10 миллионов. Поста-
вить под ружьё всех от 20 до 59 лет практиче-
ски невозможно. От 4 до 5 миллионов штыков. 
Совсем немало» (05.01.2023).  

Используя статические данные и учитывая 
объективные факторы, автор приведенного ин-
тернет-комментария вполне убедительно дока-
зывает правоту своей позиции, показывая другим 
участникам дискуссии ход своих мыслей, демон-
стрирует последовательность своих расчетов и 

делает выводы (составлял цифру…; делим эту 
цифру пополам…; предполагаю, что; получает-
ся; совсем немало). С этой целью употребляются 
вводные конструкции (по моим приблизитель-
ным подсчетам, по данным на 2001 год), дее-
причастный оборот (учитывая убыль населения), 
цифровые данные. 

Интересно, что в относительно небольшом 
числе текстов от общего количества коммента-
риев было выявлено совмещение эмоциональной 
и рациональной составляющих, формирующих 
общественное настроение. В качестве иллюстра-
ции приведем текстовый фрагмент, автор кото-
рого, основываясь на знании отдельных фактов 
из истории Второй мировой войны, резко нега-
тивно оценивает интеллектуальные способности 
и речевые действия другого участника сетевой 
дискуссии, а затем подводит интернет-пользо-
вателей к определенным выводам: «Дмитрий, 
ты дурак и провокатор и распространяешь 
брехню. Немцы и власовцев, которые подавляли 
восстание в варшавском гетто, положили на 
дорогу и раздавили танками, но не за их звер-
ства, а за то, что немецкую колонию зверски 
вырезали, женщин стариков и детей. Рожде-
ство – праздник, но нельзя давать врагу пере-
дышку…» (06.01.2023). 

В данном текстовом фрагменте автор, по су-
ти, оскорбляет другого участника сообщества и, 
апеллируя к историческим фактам, призывает 
других членов группы всегда быть готовыми 
дать отпор врагу.  

Необходимо отметить, что комиссивные и де-
кларативные типы речевых актов не были выяв-
лены в процессе анализа текстов постов сообще-
ства «Политика» и интернет-комментариев к 
ним, так как, они, по-видимому, не могут быть 
использованы для выражения общественных 
настроений участников сетевой дискуссии из-за 
специфики иллокутивной силы. Другими слова-
ми, авторы интернет-постов и комментариев к 
ним в данной группе не берут на себя какие-либо 
обязательства (что составляет сущность комис-
сивных речевых актов) и не обладают соответ-
ствующими властными полномочиями, необхо-
димыми для того, чтобы в процессе совершения 
определенных речевых действий изменять статус 
других субъектов или объектов (суть иллокутив-
ной силы декларативных актов). 

Выводы 
Таким образом, проведенный анализ интер-

нет-текстов постов и комментариев к ним свиде-
тельствует о том, что в текстах участников дан-
ного интернет-сообщества преобладает эмотив-
ная доминанта, т. е. подавляющее большинство 
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отзывов пользователей представляют собой эмо-
циональные реакции участников сетевой дискус-
сии (58,6 %). Бо́льшая часть текстов, в которых 
была выявлена эмоциональная реакция пользова-
телей интернет-комментариев, не содержит явно 
выраженной оценки, хотя в 42 % текстов наблю-
дается отрицательная оценка сообщаемого. 

Количество комментариев, содержащих раци-
ональное отношение к обсуждаемым политиче-
ским событиям, составляет всего лишь 6,03 %, как 
и число комментариев, в которых совмещаются 
рациональная и эмоциональная оценка (5,3 %), 
в остальных комментариях (30,07 %) выявить от-
ношение участников интернет-сообщества к акту-
альным политическим событиям не удалось.  

Обобщая, отметим, что предпочтения в выбо-
ре интернет-пользователями определенных ти-
пов речевых актов (рогативов, директивов, ре-
презентативов) обусловлены преимущественно 
эмоциональной основой общественных настрое-
ний. Это позволяет авторам постов и коммента-
риев к ним выразить степень неудовлетворенно-
сти существующей политической ситуацией, 
предложить участникам дискуссии свои вариан-
ты ее скорейшего успешного преодоления и ак-
тивно повлиять на формирование общественного 
настроения других интернет-пользователей от-
носительно отдельных аспектов осуществления 
специальной военной операции, проводимой 
Российской Федерацией на Украине с февраля 
2022 г. Дальнейшее изучение способов реализа-
ции в интернет-текстах общественных настрое-
ний русскоязычных пользователей позволит 
описать динамику их изменений и выявить спе-
цифику отражения в политических текстах об-
щественных настроений и общественных мнений 
как двух важнейших форм проявления массового 
сознания.  

 
Список литературы 
Баглюк С. Б. Очернение как элемент инфор-

мационной войны // Национальная ассоциация 
ученых (НАУ). 2021. № 70. С. 13–17. 

Голев Н. Д., Ким Л. Г. Социальные сети: ком-
плексный лингвистический анализ: монография 
в 2 т. Кемерово, 2021. Т. 2. 300 с. 

Каринцев О. И., Мазур Е. Ю. Массовые на-
строения как политико-психологический фено-
мен // Мировые цивилизации. 2020. Т. 5, № 1–2. 
URL: https://wcj.wordl/PDF/01PSMZ120.pdf (дата 
обращения: 30.01.2023). 

Козлов В. В., Новиков В. В., Гришин Е. В. По-
литическая психология: учеб. пособие для вузов. 
М.: С.-Петерб. гуманит. ун-т профсоюзов, 2010. 
458 с. 

Куликов Л. В. Общественное сознание и об-
щественное настроение // Вестник Санкт-Петер-
бургского университета. Серия 12. 2008. Вып. 2. 
С. 33–39.  

Мещеряков Б. Г., Зинченко В. П. Большой 
психологический словарь. М.; СПб.: АСТ: АСТ-
Москва: Прайм-Еврознак, 2002. 632 с. 

Никитина С. Е., Васильева Н. В. Эксперимен-
тальный системный толковый словарь стилисти-
ческих терминов. Принципы составления и из-
бранные словарные статьи. М.: Ин-т языкозна-
ния РАН, 1996. 172 с. 

Ольшанский Д. В. Политическая психология. 
СПб.: Питер, 2002. 576 с. 

Остин Дж. Слово как действие // Новое в за-
рубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых 
актов. М., 1986. С. 22–130. 

Парыгин Б. Д. Социальная психология. Про-
блемы методологии, истории и теории. СПб.: 
ИГУП, 1999. 592 с.  

Савельева И. В. Непрофессиональный поли-
тический дискурс как новое коммуникативное 
явление: лингвопрагматический и лингвоперсо-
нологический аспекты моделирования: автореф. 
дис. … д-ра филол. наук. Кемерово, 2022. 43 с. 

Соснин В. А., Китова Д. А., Нестик Т. А., 
Юревич А. В. Массовое сознание и поведение как 
объекты исследования в социальной психологии // 
Институт психологии Российской академии 
наук. Социальная и экономическая психология. 
2017. Т. 2, № 4(8). С. 71–105. 

Социологический справочник / В. И. Волович 
и др. Киев: Политиздат Украины, 1990. 382 с.  

Формановская Н. И. Речевое взаимодействие: 
коммуникация и прагматика. М.: ИКАР, 2007. 
480 с. 

Формановская Н. И. Речевое общение: ком-
муникативно-прагматический подход. М.: Рус-
ский язык, 2002. 216 с.  

Шестопал Е. Б. Политическая психология: 
учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 2002. 448 с. 

Mabaquiao N. M. Speech Act Theory: From 
Austin to Searle // Augustinian: A Journal for Hu-
manities, Social Sciences, Business, and Education. 
2018. Vol. 19(1). P. 35–45.  

Rheingold H. The Virtual Community: Finding 
Connection in a Computerized World. Addison-
Wesley Longman Publishing, 1993. 325 p. 

 
References 
Baglyuk S. B. Ochernenie kak element infor-

matsionnoy voyny [Denigration as an element of 
information warfare]. Natsional’naya assotsiatsiya 
uchenykh (NAU) [National Association of Scien-
tists], 2021, issue 70, pp. 13–17. (In Russ.) 



Крижановская Е. М. Способы выражения общественного настроения… 
 

58 

Golev N. D., Kim L. G. Sotsial’nye seti: kom-
pleksnyy lingvisticheskiy analiz [Social Networks: 
a Complex Linguistic Analysis]: a monograph in 
2 vols. Kemerovo, 2021, vol. 2. 300 p. (In Russ.) 

Karintsev O. I., Mazur E. Yu. Massovye nas-
troeniya kak politiko-psikhologicheskiy fenomen 
[Social moods as a politico-psychological phenome-
non]. Mirovye tsivilizatsii [World Civilizations], 
2020, vol. 5, issue 1–2. Available at: https://wcj. 
wordl/PDF/01PSMZ120.pdf (accessed 30 Jan 2023). 
(In Russ.) 

Kozlov V. V., Novikov V. V., Grishin E. V. 
Politicheskaya psikhologiya [Political Psychology]: 
a textbook for Higher Education Institutions], Mos-
cow, Saint Petersburg University of the Humanities 
and Social Sceinces, 2010. 458 p. (In Russ.) 

Kulikov L. V. Obshchestvennoe soznanie i ob-
shchestvennoe nastroenie [Public consciousness and 
public mood]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo univer-
siteta. Seriya 12 [Vestnik of Saint Petersburg Univer-
sity. Series 12], 2008, issue 2, pp. 33–39. (In Russ.) 

Meshcheryakov B. G., Zinchenko V. P. Bol’shoy 
psikhologicheskiy slovar’ [A Large Psychological 
Dictionary]. Moscow, St. Petersburg, AST: AST-
Moskva: Praym-Evroznak Publ., 2002. 632 p. 
(In Russ.) 

Nikitina S. E., Vasil’eva N. V. Eksperimental’nyy 
sistemnyy tolkovyy slovar’ sti-listicheskikh terminov. 
Printsipy sostavleniya i izbrannye slovarnye stat’i 
[An Experimental System Explanatory Dictionary of 
Stylistic Terms. The Compilation Principles and Se-
lected Dictionary Entries]. Moscow, Institute of 
Linguistics of the Russian Academy of Sciences 
Publ., 1996. 172 p. (In Russ.) 

Ol’shanskiy D. V. Politicheskaya psikhologiya 
[Political Psychology]. St. Petersburg, Piter Publ., 
2002. 576 p. (In Russ.) 

Austin J. How to do things with words. Novoe v 
zarubezhnoy lingvistike. Vypusk 17: Teoriya re-
chevykh aktov [New in Foreign Linguistics. Is-
sue 17: Theory of Speech Acts]. Moscow, 1986, 
pp. 22–130. (In Russ.) 

Parygin B. D. Sotsial’naya psikhologiya. Prob-
lemy metodologii, istorii i teorii [Social Psychology. 

Problems of Methodology, History and Theory]. St. 
Petersburg, IGUP Publ., 1999. 592 p. (In Russ.) 

Savel’eva I. V. Neprofessional’nyy politicheskiy 
diskurs kak novoe kommunikativnoe yavlenie: 
lingvopragmaticheskiy i lingvopersonologicheskiy 
aspekty modelirovaniya. Avtoreferat diss. dokt. filol. 
nauk [Nonprofessional political discourse as a new 
communicative phenomenon: linguopragmatic and 
linguopersonological aspects of modeling. Abstract 
of Dr. philol. sci. diss.]. Kemerovo, 2022. 43 p. 
(In Russ.) 

Sosnin V. A., Kitova D. A., Nestik T. A., Yur-
evich A. V. Massovoe soznanie i povedenie kak 
ob”ekty issledovaniya v sotsial’noy psikhologii 
[Mass consciousness and behavior as objects of re-
search in social psychology]. Institut psikhologii 
Rossiyskoy akademii nauk. Sotsial’naya i ekono-
micheskaya psikhologiya [Institute of Psychology of 
Russian Academy of Sciences. Social and Economic 
Psychology], 2017, vol. 2, issue 4(8), pp. 71–105. 
(In Russ.) 

Sotsiologicheskiy spravochnik [Sociological Ref-
erence Book]. Ed by V. I. Volovich and others. Ky-
iv, Politizdat Ukrainy Publ., 1990. 382 p. (In Russ.) 

Formanovskaya N. I. Rechevoe vzaimodeystvie: 
kommunikatsiya i pragmatika [Speech Interaction: 
Communication and Pragmatics]. Moscow, IKAR 
Publ., 2007. 480 p. (In Russ.) 

Formanovskaya N. I. Rechevoe obshchenie: kom-
munikativno-pragmaticheskiy podkhod [Speech 
Сommunication: A Communicative and Pragmatic 
Approach]. Moscow, Russkiy Yazyk Publ., 2002. 
216 p. (In Russ.) 

Shestopal E. B. Politicheskaya psikhologiya [Po-
litical Psychology]: a textbook for Higher Education 
Institutions]. Moscow, INFRA-M Publ., 2002. 
448 p. (In Russ.) 

Mabaquiao N. M. Speech act theory: From Aus-
tin to Searle. Augustinian: A Journal for Humanities, 
Social Sciences, Business, and Education, 2018, 
vol. 19 (1), pp. 35–45. (In Eng.) 

Rheingold H. The Virtual Community: Finding 
Connection in a Computerized World. Addison-
Wesley Longman Publishing, 1993. 325 p. (In Eng.) 

  



Krizhanovskaya E. M. Ways of Expressing Public Sentiments… 
 

59 

Ways of Expressing Public Sentiments 
in the Texts of Politically-Oriented Internet Community 

in the VKontakte Social Network 
 

Elena M. Krizhanovskaya 
Associate Professor in the Department of Journalism and Mass Communications 
Perm State University 
15, Bukireva st., Perm, 614068, Russian Federation. emkrizh@gmail.com 

SPIN-code: 8780-1512  
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9008-302Х 
ResearcherID: HPG-0768-2023 

Submitted 13 May 2023  
Revised 19 May 2023  
Accepted 19 Jul 2023 
 

For citation 
Krizhanovskaya E. M. Sposoby vyrazheniya obshchestvennogo nastroeniya v tekstakh internet-soobshchestva 
politicheskoy napravlennosti sotsial’noy seti «VKontakte» [Ways of Expressing Public Sentiments in the Texts of 
Politically-Oriented Internet Community in the VKontakte Social Network]. Vestnik Permskogo universiteta. Ros-
siyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2023, vol. 15, issue 4, 
pp. 49–59. doi 10.17072/2073-6681-2023-4-49-59 (In Russ.) 

 
The article discusses the most typical ways of expressing public mood that are employed by the par-

ticipants in discussions in a politically-oriented Internet community. Public mood is understood as a form of 
mass political consciousness’ existence. The study was conducted on the material of texts posted in the Poli-
tika (Politics) community of the VKontakte social network from September 21, 2022 to January 6, 2023. 
On the basis of the Internet posts and comments to them, the research revealed the preferences of Internet 
users in choosing the pragmatic type of utterance. The pragmatic type is determined by the predominance of 
a certain component of public moods (emotional, rational, or rational-emotional). The correspondence be-
tween the prevailing type of the Internet users’ reaction and the pragmatic type of utterance was established 
taking into account the speech act theory developed by J. Austin and J. Searle and the typology of speech 
acts proposed by N. I. Formanovskaya. 

The paper points out the predominance of the emotive dominant in the structure of the Russian-
speaking Internet users’ public attitudes. It is realized in the employment of mostly rogative, directive, and rep-
resentative speech acts in the texts under analysis. Other types of speech acts (expressives, contactives) mainly 
implement the phatic function of communication in the Internet community. The paper concludes that the use 
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Аннотация. В статье рассматривается система значений глагольного префикса о-/об-, участ-

вующего в образовании диалектных обозначений нарушений сознания. Лексический материал был 
поделен в зависимости от характера основы мотивирующего слова. Отыменные и отглагольные дери-
ваты на о-/об- также разбиваются на подгруппы, в рамках которых анализируются определённые ти-
пы семантических отношений между исходным и производным словом. Значения данного форманта, 
выделяемые на материале литературного языка, во многом справедливы и для диалектной лексики, 
однако нередко в народных говорах фиксируемые модели оказываются более продуктивными: значе-
ние о-/об- «уподобиться предмету, названному мотивирующей основой» (ср. литер. окамене́ть 
‘от неожиданности, страха и т. п., замирать, застывать’) реализуется в сев. остоло́питься ‘остолбе-
неть (от испуга, изумления и т. п.)’ («стать таким, как столо́п ‘столб’ (новг., ленингр., заонеж., олон., 
север, калин.)»), яросл., олон. остожи́ть ‘стать неподвижным от испуга, изумления и т. п.; остолбе-
неть’ («стать таким, как стог») и пр. В случаях затемнения внутренней формы нами предлагается ин-
терпретация языкового факта. Так, арх. лексема обуре́ть (обыре́ть) ‘прийти в себя, опомниться’ ока-
зывается в подгруппе значения перфективации, поскольку, вероятно, данное слово было образовано 
от глагола с корнем -выр- с общим значением положительного внутреннего изменения (ср. с твер., 
новг. словом выре́ть ‘привыкать, приобретать навык в чем-либо’). «Активация» разных значений 
приставки при словообразовании приводит к поляризации вариантов: олон. обуме́ть ‘выжить из ума, 
поглупеть, стать забывчивым’ и мурман. обуме́ть ‘поумнеть’. 

Ключевые слова: диалектология; русская диалектная лексика; префиксы; словообразование; 
семантико-мотивационная реконструкция. 
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Введение 
В последние годы приставка о-/об-(обо-) ча-

сто оказывается в фокусе внимания учёных, 
стремящихся определить её статус в современ-
ном русском языке (о- и об-(обо-) – алломорфы 
или отдельные приставки? [Кронгауз 1998; Эн-
дерсен 2013]), очертить круг узуальных значений 
морфемы (подробнее см. ниже) или определить 
концептуальные значения [Кошелев 2004] либо 
«формальную схему»1 [Добрушина 2011] при-
ставки. В научной литературе рассматриваются 
также проблемы функционирования приставки 
о-/об-(обо-) в различные временные периоды 
[Нефедьев 1995; Толстая 2019]. Меньшее внима-
ние уделялось бытованию этой приставки в рус-
ских народных говорах. Возможно, это обстоя-
тельство объясняется тождеством семантической 
структуры приставок в литературном языке и 
диалектах (однако см. [Синицына 2010]) или за-
темнённостью морфемной структуры слова в 
диалекте (ср. «тёмные» слова из нашего матери-
ала – лексического множества, связанного с обо-
значениями психической деятельности человека: 
олон. очалпе́ть ‘остолбенеть’ (СРНГ 25: 59), 
твер. остопы́ниться ‘остолбенеть от испуга, 
уставясь на кого-либо не мигая’ (СРНГ 24: 74), 
сев.-двин. ожу́кнуться ‘очнуться’ (СРНГ 23: 82) 
и пр.). В настоящей статье будут рассмотрены 
префиксальные глаголы, называющие неподкон-
трольные сознанию состояния, с точки зрения 
роли словообразовательного элемента в форми-
ровании семантики производной лексемы. Так, 
анализируемый лексический корпус образуют 
номинации состояний, обозначающие когнитив-
ную versus психологическую versus физиологи-
ческую антинорму: потеря контроля над собой 
(состояние аффекта), обморок и помрачение со-
знания, состояние оцепенения, ступора и пр. 
Также в фокусе нашего внимания оказываются 
лексические единицы семантически зеркальной 
зоны «здоровья», объединяющей лексику со зна-
чением ‘прийти в себя’. Материал извлечен из 
«Словаря русских народных говоров» (СРНГ) и 
полевой картотеки «Словаря говоров Русского 
Севера» (КСГРС). 

Приставка о-/об-2, являющаяся континуантом 
праслав.*o-/ob- (вернее *ob-/o-, поскольку вариант 
*ob- первичен), постепенно развивает сложную 
систему значений. Как отмечает М. В. Нефедьев, 
«приставка об- первоначально конкретизировала 
значение глагола и локально его уточняла» 
[Нефедьев 1995: 91]. На базе прямого простран-
ственного значения приставки, как кажется, уже в 
праславянском (подробнее см.: [Толстая 2019]) 
появляются переносные значения. Отметим «ран-
ние» значения приставки, выделяемые как на базе 

позднего праславянского лексического материа-
ла [там же: 343–347], так и на материале древне-
русского и русского языков (от XI до XVIII вв. 
включительно в статье [Нефедьев 1995: 91–94])3: 

– «обступить, окружить, осадить» (только у 
[Нефедьев 1995] с контекстами XIII–XV вв.); 

– «распространить (распространять) действие 
на много объектов или много мест в пределах 
одного объекта» (дистрибутивная семантика); 

– «направить действие мимо объекта» (однако 
М. В. Нефедьев говорит о спорности выделения 
данного семантико-словообразовательного типа), 
где для глаголов «непространственного» дей-
ствия справедлива конкретизация значения как 
«опередить» (ср. рус. обойти́ ‘опередить, пре-
взойти’) или «ошибиться» (ср. рус. оговори́ться 
‘по ошибке сказать не то’); 

– «с помощью действия, названного мотиви-
рующим глаголом, приспособить, подготовить к 
употреблению или эксплуатации что-л. (иногда 
кого-л.)»; кажется, данное значение приставки 
оформляется достаточно поздно, к XVIII в.; 

– «движение в сторону», или «удаление или 
опускание вниз4, нисхождение, уменьшение, 
освобождение от чего-л., лишение чего-л., ср. 
рус. облететь, опасть, оползать (и далее опол-
зень), осесть, отечь, осунуться…». 

Отдельно скажем о перфективной семантике 
о-/об-. Как кажется, семантический компонент 
‘результативность’ присущ не только глагольной 
лексике с рассматриваемой приставкой, но и 
большинству префиксальных глаголов в русском 
языке, что объясняется системным образованием 
видовых пар с помощью приставок (ср. значения 
«действие, названное мотивирующим глаголом, 
довести до конца или до какого-н. предела» для 
приставок до- и вы- и «совершить (довести до 
результата) действие, названное мотивирующим 
глаголом» для воз-, за-, из-, о-, об- в (РГ-80 1: 
356–362)). Однако редко смысловое приращение 
в префиксальных дериватах ограничивается пер-
фективным значением, ср. литер. очистить < 
литер. чистить ‘сделать чистым’, где в семанти-
ческой структуре очистить имплицитно присут-
ствует компонент ‘полностью’. 

Переходя к отыменному словообразованию 
глаголов, отметим, что оно, кажется, не так по-
дробно описано. Так, С. М. Толстая выделяет 
четыре модели: две в рамках «субъективного» 
семантического типа (активный – «стать кем, 
каким» – и каузативный – «сделать кем, каким») 
и две «объектные» модели (активная – «овладеть 
чем; получить что-л.» – и каузативная – «наде-
лить кого чем») [Толстая 2019: 347–349]. 

Думается, что в современном русском литера-
турном языке приведенные выше значения гла-



Макшакова Т. А. О семантике глагольной приставки… 
 

62 

голов с приставкой о-/об- сохраняются, подвер-
гаясь разной степени конкретизации или генера-
лизации. Так, в «сеть» значений приставки о-/об- 
включаются значения «переборщить» (литер. 
опоить, объесться5), «обмануть» (прост. оболва-
нить, ср. это значение для об- в (РГ-80 1: 362)), 
«воздействовать на поверхность» (литер. окле-
ить, обнажить) и пр. [Эндерсен 2013: 43]. Рас-
смотрим те значения префикса о-/об-, которые 
можно выделить на материале диалектных обо-
значений процесса потери связи с сознанием. 

Префиксальные отыменные дериваты 
на о-/об- 
В данной группе префиксальные дериваты6 

можно разделить на четыре подгруппы в зависи-
мости от семантических отношений между ис-
ходным и производным словом. Первые три под-
группы объединяют отсубстантивные глаголы, 
последняя подгруппа – отадъективные, однако 
глаголы группы с приставкой о-/об- часто оказы-
ваются в ситуации множественной мотивации 
(например, окаменеть «стать таким, как камень» 
и «стать как бы каменным»), поэтому количе-
ственные показатели подгрупп не могут быть ос-
нованием для выводов о продуктивности модели. 

Итак, мотивированная основа может отражать 
следующие значения (ср. значения литературных 
глаголов с приставкой о-/об-, образованных от 
прилагательных и существительных в [Кронгауз 
1998: 137]). 

Префиксальные глаголы, производные 
от существительных 
 «Метафорически обрести объект, назван-

ный мотивирующей основой»: арх. обра-
зу́миться ‘вспомнить’ (КСГРС) («как будто об-
рести разум»), влг. обуми́ться ‘образумиться’ 
(СРНГ 22: 251) («как будто обрести ум»). 

 «Уподобиться предмету, названному моти-
вирующей основой» (ср. литер. окамене́ть ‘при-
обретать вид и свойства камня; становиться 
твердым, как камень’ и ‘от неожиданности, стра-
ха и т. п. замирать, застывать’ (БАС 13: 617–
618)): влг. одубе́ть ‘оцепенеть, обомлеть’ 
(КСГРС) («стать таким, как дуб»), влг. остол-
бе́ть ‘потерять память от старости, впасть в ма-
разм’ и сев.-двин. остолби́ть ‘остолбенеть (от 
испуга, изумления и т. п.)’ (СРНГ 24: 72) («стать 
таким, как столб»), сев. остоло́питься ‘остолбе-
неть (от испуга, изумления и т. п.)’ (СРНГ 24: 73) 
(«стать таким, как столо́п ‘столб’ (новг., ле-
нингр., заонеж., олон., север, калин.) (СРНГ 41: 
222)»), яросл., олон. остожи́ть ‘стать непо-
движным от испуга, изумления и т. п.; остолбе-
неть’ (СРНГ 24: 68) («стать таким, как стог»), 
волог., яросл., вят., урал. одыбе́ть ‘остолбенеть’ 
(СРНГ 23: 69–70) («стать таким, как дыба́ ‘столб, 

на котором укреплен колодезный журавль’ (во-
лог.) (СВГ 2: 68)»7). 

Относя яросл., волог. обалде́ть ‘одуреть или 
лишиться сознания’ (СРНГ 21: 345) к данной 
подгруппе, мы можем предположить значение 
«стать таким, как балда́8 ‘палка’ (влад., перм., 
сибир.) (СРНГ 2: 79)», что, кажется, отсылает к 
образу человека с нарушенным сознанием как 
неудавшегося творения, недочеловека (подроб-
нее см.: [Леонтьева 2008: 203–204]). Однако 
А. Д. Кошелев [Кошелев 2004: 79] предполагает 
для прост. глаг. обалде́ть значение «становится 
балдо́й ‘бестолковым, глупым человеком’ (БАС 
1: 353)», ср. метафорический перенос в прост. 
балда́ ‘дубина, палка’  ‘бестолковый человек, 
дурак’ (Аникин 2: 135). 

В рус. литов. одрантве́ть ‘оцепенеть, окоче-
неть’ (СРНГ 23: 63), очевидно, актуализируется 
предметный образ. Несмотря на эпентезу «н», 
внутренняя форма остается прозрачной (ср. ли-
тер. дра́тва ‘прочная просмоленная или наво-
щенная нитка для шитья обуви, кожаных изде-
лий’ (МАС 1: 444)). Подобное ассоциирование 
оцепенения с жесткой нитью можно объяснить 
двояко. С одной стороны, возможно, номиниру-
ющий уподобляет человека в ступоре или его 
окоченевшие части тела самой дратве или ре-
зультату взаимодействия с ней (ср. разг. руки как 
наждачка). С другой стороны, оцепенение ха-
рактеризуется неподвижностью, очевидной для 
наблюдающих за человеком в этом состоянии. 
Возможно, в основу мотивации глагола одрант-
веть мог лечь образ чего-то, что скреплено 
прочной дратвой, которая используется при 
подшивании обуви (ср. диалектное значение лек-
семы дра́тва ‘проволока’ (прибалт., смол.) 
(СРНГ 8: 175)). В таком случае данный глагол 
стоит рассматривать в следующей подгруппе. 

Также отдельно отметим арх. обы́читься 
‘опешить, остолбенеть (от удивления, неожидан-
ности)’ (КСГРС), где переживающий состояние 
уподобляется не предмету, а живому существу: 
«стать таким, как бык», ср. прост. набы́читься 
‘надуться, насупиться’ (Ефремова 2000)). Веро-
ятно, в основу сопоставления ложится впечатле-
ние от выжидающей стойки быка, замирающего 
перед нападением. 

 «Нарушать связь с сознанием с помощью 
того, что названо мотивирующей основой»: пск. 
одурма́нивать ‘лишать памяти и сознания’ 
(СРНГ 23: 68) (ср. пск., твер., курск., орл., ворон. 
дурма́н ‘название некоторых (обычно ядовитых 
или сорных) растений’ (СРНГ 8: 267)), курск., 
смол., зап.-брян. оду́ривать ‘наводить на кого-л. 
одурь, помешательство, лишать рассудка, созна-
ния; одурманивать, затуманивать’ (СРНГ 23: 68), 
алт. отрави́ть ‘лишить сознания’ (СРНГ 24: 288). 
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 «Переживать состояние, при котором 
нарушается связь с сознанием с помощью того, 
что названо мотивирующей основой»: пск., твер., 
зап-брян. очмурева́ть ‘впасть в обморочное со-
стояние, потерять сознание’ (СРНГ 25: 70) (ср. 
смол. чмур ‘едкий запах от подгоревшей пищи, 
чад’ и смол. чмур ‘болезненное состояние от уга-
ра’ (ССГ 11: 113)), смол. озяля́ться ‘омрачаться’ 
(СРНГ 23: 103) (ср. отглагольный дериват пск., 
смол. озяле́нье ‘помутнение, помрачение созна-
ния’ (СРНГ 23: 103)). 

Префиксальные глаголы, производные 
от прилагательных 
Значения префикса о-/об- данной глагольной 

группы объединяются концептуальным значени-
ем «новое качество, названное мотивирующей 
основой», однако требуют конкретизации в зави-
симости от «площади» распространения и актив-
ности или каузированности действия. 

 «Обрести качество, названное мотивирую-
щей основой, стать таким (о психическом состо-
янии)»: арх. объярете́ть ‘рассердиться, рассви-
репеть’ («стать ярым, яростным») (КСГРС), арх. 
одича́ть ‘потерять ум’ (КСГРС) («стать диким 
‘сумасшедшим’ [СРНГ 8: 56]») и волог. ‘остол-
бенеть, поразиться’ (СРНГ 23: 34) («стать ди-
ким»9), (без указ. места) ошала́веть ‘одуреть, 
утратить временно память, сознание (от угара, 
опьянения и т. п.)’ (СРНГ 25: 77) («стать ша-
ла́вым ‘безрассудным, взбалмошным’ (перм.) 
(СПГ 2: 540)»), арх. ошаве́ть ‘прийти в смятение, 
в замешательство, остолбенеть’ (СРНГ 25: 76) 
(«стать шавны́м (печор.) ‘одурманенным чем-н.’ 
(СРГНП 2: 434)), новосиб. оглоумне́ть ‘поглу-
петь’ (СРНГ 22: 319) («стать глумны́м (орл., 
курск., костром., влад., пск., ленингр., смол. ка-
луж., новосиб.) ‘умственно неполноценным, 
придурковатым; глупым, бестолковым’ (СРНГ 6: 
211)»), орл., вят., пск., смол. обмертве́ть ‘ли-
шиться сознания, обмереть’ (СРНГ 22: 126), 
новг. омертве́ть ‘потерять сознание’ (СРНГ 23: 
200) («стать как бы мертвым»). 

 «Обрести качество, названное мотивирую-
щей основой, стать таким (о части тела)»: яросл., 
новг., волог., олон. пенз., сарат., вят. остаме́ть 
‘стать неподвижным от испуга, остолбенеть, 
оцепенеть’ (СРНГ 24: 56) («стать стамы́м ‘оне-
мевший, одеревенелый (о руках, ногах)’ (арх.) 
(СРНГ 41: 42)»), нижегор., волог. одря́бнуть 
‘окоченеть, оцепенеть’ (СРНГ 23: 65) («стать 
дряблым ‘слабым’, возможно, о теле (СРНГ 8: 
225), ср. костром., волог. дря́бнуть ‘терять чув-
ствительность, затекать, неметь (о частях тела)’ 
(СРНГ 8: 225)), остекле́ть арх. ‘оцепенеть, за-
стыть от страха’ и иркут., ярослав. ‘потерять на 
время самообладание, обезуметь от гнева, страха 

и т. п.’ (СРНГ 24: 65) («стать стеклянным»; веро-
ятно, изначально о взгляде, ср. лит. стекля́нный 
‘неподвижный, остановившийся, безжизненный 
(о взгляде, взоре)’ (Ефремова), однако см. арх. 
контекст: «Егда увидит больной человек смерть, 
от страха забудется, и язык его умолкнет, ноги 
остеклеют» (дух. стихи) (СРНГ 24: 65)). 

 «Наделить качеством, названным мотиви-
рующей основой, сделать таким»10: (без указ. 
места) обмертви́ть ‘лишить сознания, довести 
до обморока’ (СРНГ 22: 126) («сделать как бы 
мертвым»; думается, каузативное значение фор-
мируется не приставкой, а чередующимся суф-
фиксом: ср. лит. обессилеть – обессилить, бе-
леть – белить и пр.). 

Префиксальные отглагольные дериваты 
на о-/об- 
Обозначенная отглагольная группа дериватов 

численно превосходит множество отыменных 
глаголов с рассматриваемой приставкой, что со-
гласуется с общими закономерностями словооб-
разовательной деривации: «В словообразовании 
глаголов ведущее место занимает внутриглаголь-
ное словообразование» [Новикова 2016: 147].  

В группе внутриглагольного словообразова-
ния выделяются следующие значения префикса 
о-/об-. 

1. «Довести до результата действие, названное 
мотивирующим глаголом»: олон. обма́лтаться 
‘опомниться, опамятоваться, очнуться’ (СРНГ 
22: 118) (ср. ма́лтать олон., новг., волог., арх. 
‘понимать, разуметь’, олон. ‘чувствовать, ощу-
щать’ (СРНГ 17: 339)), смол., сев.-двин. 
обомле́ть ‘потерять сознание’ (СРНГ 22: 170) 
(ср. пск. смол. млеть ‘слабеть, падать в обморок; 
терять сознание’ (СРНГ 18: 183)). 

Кажется, арх. лексемы обуре́ть и обыре́ть 
‘прийти в себя, опомниться’ (КСГРС) также сто-
ит отнести к подгруппе значения перфективации: 
вероятно, приставка об- присоединилась к корню 
-выр-, подвергшемуся преобразованиям на мор-
фемном шве. Так, обозначенные лексемы воз-
можно сопоставить с твер., новг. словом вы-
ре́ть11 ‘привыкать, приобретать навык в чем-
либо’ (СРНГ 5: 341). Семантика положительного 
внутреннего изменения способствует появлению 
значения выхода из состояния нарушенного со-
знания. Показателен пример с родственной лек-
семой: арх. обу́ркаться ‘очнуться, опомниться; 
отрезвиться’ (СРНГ 22: 253) и волог. обу́ркаться 
‘обвыкнуть, освоиться, адаптироваться’ (СВГ 6: 
12), ‘поправиться, выздороветь’ (НОС: 686). 
С другой стороны, существует версия Т. В. Го-
рячевой [Горячева 1994: 68–70], согласно кото-
рой рассматриваемые глаголы относятся к 
праслав. *obyr’ati(sę) ‘опомниться, успокоиться, 
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разгуляться (о погоде); привыкнуть к обстанов-
ке’, где данное значение развивается на базе зна-
чения ‘беспокоиться (о человеке, природе)’. Так, 
префикс *о- «придает смысл окончания быстрого 
движения, беспокойства и перехода к покою, яс-
ности – в душе и в погоде, ср. русск. охирять 
‘поправиться, выздоравливать’» [там же: 69]. 

2. «Причинить вред с помощью действия, 
названного мотивирующим глаголом»12: арх. 
ошиби́ть в выражении обморо́к ошибе́т ‘о паде-
нии в обморок’ (КСГРС)13, оту́ровить вост. ‘ли-
шить памяти, сознания’ и сиб. ‘сильным ударом 
лишить сознания’ (СРНГ 24: 347) (ср. тури́ть 
иркут. ‘с силой бросать что-л., швырять’, ле-
нингр., арх., яросл. ‘ударять, бить, колотить’, во-
лог., сев-двин., брян., смол., краснодар., ставроп., 
краснояр. ‘толкать, пихать кого-л.’ (СРНГ 45: 
268)), влг. олопе́ть ‘выжить из ума’ (КСГРС), 
влг. олапе́ть ‘поглупеть, потерять разум’ 
(КСГРС) (ср. волог., перм., яросл. ло́пать ‘бить, 
колотить’ (СРНГ 17: 136)), вят., калуж., том., сиб. 
ошара́шить ‘сильным ударом оглушить, лишить 
сознания’ (СРНГ 25: 79), перм. ошара́шиться 
‘растеряться, остолбенеть’ (СРНГ 25: 79) (ср. 
прост. шара́хнуть ‘сильно ударить’), арх. оша-
ро́вить ‘ошеломить, ошарашить’ (КСГРС) (ср. 
арх. ошарови́ть ‘ударить, стукнуть’ (КСГРС)14). 

Для глаголов пск., твер. оглуме́ть ‘стать в ту-
пик, остолбенеть’ (СРНГ 22: 320) и зап.-брян. 
оглуми́ть ‘сильным ударом по голове лишить 
сознания, рассудка; оглушить’ (СРНГ 22: 320) 
закономерно восстанавливается основа *glum-, 
являющаяся наравне с *glup- вторичным расши-
рением с помощью экспрессивного суффикса 
-m-/-p- на базе усеченного *glux- (ЭССЯ 6: 147–
148). Как кажется, связь с идеей глухоты, оглу-
шения сохраняется в дериватах гнезда -глум-, что 
позволяет в данном случае конкретизировать де-
структивное воздействие как негативное влияние 
на слух человека. 

Представляется, что разработанность обозна-
ченной глагольной группы не случайна: мотива-
ционная модель «ударить» – «лишить связи с 
сознанием» выделяется достаточно рано в рус-
ском языке (например, см. обозначенное семан-
тическое развитие для дериватов *bax-, *biti, 
*čьk-, *dvignǫti, *gluzdъ, *ръх-/*pix-, *šal-, *šib-, 
*trax-, *trep-, *tręsti, *tъk- в [Турилова 2010]). 

3. «Прекратить действие, названное мотиви-
рующим глаголом»: арх. огани́ться ‘опомниться’ 
(КСГРС) (ср. свердл. га́ниться ‘недомогать; 
находиться в расслабленном состоянии’ (СРНГ 
6: 135)), том. оды́бариться ‘очнуться, прийти в 
себя’ (СРНГ 23: 69) (ср. новосиб., свердл., южн.-
сиб., перм. ды́бать ‘неустойчиво стоять на но-
гах, шататься (о ребенке, пьяном, больном)’ 
(СРНГ 8: 288)), влг. оклема́ть ‘безл. прийти в 

состояние, способствующее тому, чтобы что-л. 
вспомнить; проясниться в голове’ (КСГРС), 
твер., ряз., вят., перм., тул., ставроп., ряз., якут. 
оклёмываться ‘прийти в себя, очнуться после 
обморока, бесчувственного состояния, сильного 
удара и т. п.; опамятоваться после смятения, рас-
терянности, испуга и т. п.’ (СРНГ 23: 125), смол. 
отошни́ться ‘опомниться, очнуться; проснуться’ 
(СРНГ 24: 264) (ср. волог. тошни́ться ‘беспоко-
иться, нервничать’ (СРНГ 44: 310)), смол. осала-
пе́ть ‘лишиться способности двигаться, остол-
бенеть’ (СРНГ 23: 351) (ср. смол. солопе́ть 
‘двигать языком; говорить вздор, пустословить’ 
(ССГ 10: 77)). 

Третья подгруппа интересна «специализаци-
ей» значения префикса: семантика прекращения 
действия последовательно репрезентируется гла-
голами с общей семемой ‘обрести нормальное 
состояние сознания’ (исключение на нашем ма-
териале представлено глаголом осалапе́ть, где, 
думается, отражается связь между нарушением 
сознания и нарушением речи). Если в случае с 
лексемами огани́ться, оды́бариться, отош-
ни́ться очевидна поляризация значения при сло-
вообразовательной деривации (Х ‘слабеть, недо-
могать’ – оХ ‘обретать силы, приходить в себя’), 
то в оклема́ть и оклёмываться, где производя-
щая основа возводится к форме *klemati (гнездо 
*klę-//*klem-//*klim- ‘гнуть, клонить’ (ЭССЯ 9: 
194)), стоит усматривать образное осмысление 
сценария прихода в себя: человек, обретающий 
сознание, как бы распрямляется, разгибается. 

4. «Воздействовать на все стороны чего-н., на 
объект полностью»: арх. оплыва́ть ‘цепенеть от 
ужаса’ (СРНГ 23: 268) (ср. (без. указ. места) 
оплыва́ть ‘становиться переспелым, перезре-
вать’ (СРНГ 23: 268), также ср. лит. оплыва́ть 
‘становиться одутловатым, отечным (о лице, те-
ле)’ (БАС 13: 758)), орл. обмыря́ть ‘лишать со-
знания, доводить до обморока’ (СРНГ 22: 139) 
(ср. у (Даль 2: 627): «обны́ривать, обныря́ть все 
омуты, выныривать всюду»), калин. облуне́ть 
‘лишиться сознания, упасть в обморок’ (СРНГ 
22: 111) (префиксальный дериват корня *lun- 
[Куркина 1985: 20], ср. смол. луна́ ‘смерть’ 
(СРНГ 17: 193), смол. лу́нутъ ‘умереть; издох-
нуть’ (СРНГ 17: 196)), костром. обохмури́ть ‘о 
головокружении’ (СРНГ 22: 185) (возможно, 
стоит сравнивать с омск. хма́ра ‘состояние вре-
менного помрачения, сонливость, бессилие’ 
(СРНГ 50: 294)), калуж. обмори́ть ‘довести до 
обморока кого-л.’ (СРНГ 22: 120), дон. об-
ма́ривать ‘лишиться сознания’ (СРНГ 22: 120) и 
‘чувствовать слабость, дурноту, быть в состоя-
нии, близком к обмороку’ (там же). 

5. «Действие, названное мотивирующим гла-
голом, метафорически направить вокруг чего-н.»: 
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сиб., колым. окружа́ть ‘потерять память, созна-
ние, утратить способность ясно воспринимать 
окружающее’ [СРНГ 23: 166], влг. окружи́ть 
‘безл. закружиться (о голове)’ (КСГРС), сев.-
двин. окружи́ться ‘докружиться до головокру-
жения’ (СРНГ 23: 166), арх. окружну́ться ‘по-
чувствовать головокружение’ (там же: 167), вят., 
перм. окружи́ло голову ‘о головокружении’ 
(СРНГ 23: 167), влг. обноси́ть (голову) ‘безл. о 
головокружении’ (КСГРС), новг. отуря́ть ‘за-
кружиться (о голове)’ (СРНГ 24: 348), волог., 
костром., вят., перм, олон. отуря́ть ‘безл. одур-
манить, лишить памяти, сознания’ (СРНГ 24: 
348), (без указ. места) оту́роветь ‘сильно, до 
беспамятства опьянеть; временно утратить па-
мять, сознание’ (СРНГ 24: 347) (ср. волог. ту-
рать ‘двигаться, бросаться из стороны в сторо-
ну, вверх-вниз (о бумажном змее)’ (СРНГ 45: 
264), перм. ту́ри́ть ‘пошатывать, шатать (при 
головокружении)’ (там же: 269)). 

Глаголы пятой подгруппы объединены не 
только словообразовательным значением круго-
вого движения, но и семантической зоной «голо-
вокружение». Возможно, в данных примерах 
значение приставки не нейтрализуется, а моди-
фицируется15: дублируя семантику корня, пре-
фикс о- начинает выполнять усилительную 
функцию, что согласуется с общей экспрессив-
ностью лексического множества. 

Полисемия приставки и поляризация 
значений слова 
Семантика мотивированного слова конструи-

руется из значений мотивирующей основы и 
словообразовательного форманта. В таком слу-
чае фиксируемая в гнезде энантиосемия16 может 
«провоцироваться» активацией разных значений 
приставки при словообразовании. Обозначим 
найденные сочетания значений приставки, при-
водящих к поляризации вариантов слов. 

«Метафорически обрести то, что названо 
мотивирующей основой» и «направить действие 
мимо объекта»17 

Лексема обуме́ть (СРНГ 22: 251) может но-
минировать как процесс утраты связи с сознани-
ем (олон. ‘выжить из ума, поглупеть, стать за-
бывчивым’, волог. ‘опешить, растеряться; испу-
гаться’), так и возвращение в нормальное психо-
физиологическое состояние (мурман. ‘поумнеть’, 
якут., амур. ‘образумиться’, волог. ‘суметь, со-
образить что-либо сделать’). Вероятно, такие 
лексико-семантические варианты глагола, как 
олон. обуме́ть ‘выжить из ума, поглупеть, стать 
забывчивым’ и волог. обуме́ть ‘опешить, расте-
ряться; испугаться’, можно сопоставить с литер. 
наобу́м ‘не раздумывая’ (на + об-ум (Фасмер 3: 
42)) и обу́м арх., волог. ‘наобум, на авось’, арх. 

‘праздно, без дела’, арх., перм. ‘без толку, зря, 
напрасно’ (СРНГ 22: 251), где также реализуется 
значение приставки об- «мимо» в сочетании с 
основой ум. 

«Причинить вред с помощью действия, 
названного мотивирующим глаголом» и «дове-
сти до результата действие, названное моти-
вирующим глаголом» 

Перм. глагол ошара́шиться фиксируется в 
значениях ‘остолбенеть’ (СРНГ 25: 79) и ‘поняв 
ошибочность своего поведения, образумиться, 
остановиться’ – Поглядела на дом-от и думаю: 
дома, поди, че-то надо, а я бегаю с девками; с 
той поры че-то ошарашилась, больше не стала 
бегать (СПГ 2: 67). Кажется, в данном случае 
поляризация значений происходит из-за разной 
интерпретации связи с прост. шара́хнуть ‘сильно 
ударить’: для ошара́шиться ‘остолбенеть’ оче-
видна модель «бить, ударять» – «лишать связи с 
сознанием», а для ошара́шиться ‘поняв ошибоч-
ность своего поведения, образумиться, остано-
виться’ восстанавливается переход «бить, физи-
чески воздействовать» – «приводить в чувство», 
ср. арх. растряса́ть ‘трясти, заставляя очнуться, 
опомниться, приводить в чувство кого-либо’ 
(СРНГ 34: 278), вят. растуру́шкать ‘привести в 
чувство, в сознание’ (СРНГ 34: 282). С точки 
зрения семантики префиксы синонимичны: в 
первом случае префиксальный формант «усили-
вает» значение корневой морфемы (деструктив-
ное физическое воздействие), а во втором – 
только оформляет перфективацию. 

Результаты 
В статье рассмотрены диалектные глаголы с 

префиксом о-/об-, обозначающие как процесс 
потери связи с сознанием, так и процесс обрете-
ния когнитивной и психофизиологической нормы. 
Как было показано, в данном лексическом множе-
стве присоединение приставки о-/об- возможно к 
мотивирующим основам с разным категориально-
грамматическим компонентом в структуре значе-
ния. Представляется, что для группы отыменных 
дериватов на о-/об- справедливы приведенные 
ниже наблюдения: 

– рассмотренные префиксальные наименова-
ния состояния оцепенения объединены значени-
ем «уподобиться предмету, названному мотиви-
рующей основой»: влг. одубе́ть ‘оцепенеть, 
обомлеть’ («стать таким, как дуб»), яросл., олон. 
остожи́ть ‘стать неподвижным от испуга, изум-
ления и т. п.; остолбенеть’ («стать таким, как 
стог») и пр. Думается, продуктивность обозна-
ченной модели объясняется самоочевидностью 
отождествления человека в состоянии оцепене-
ния с чем-то неподвижным, ср. контекст Увиде-
ла, испугалась и как одубела (КСГРС); 
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– производные глаголы со значениями «нару-
шать связь с сознанием с помощью того, что 
названо мотивирующей основой» и «переживать 
состояние, при котором нарушается связь с со-
знанием с помощью того, что названо мотиви-
рующей основой» указывают на то, что процесс 
утраты сознания может связываться с действием 
определенного вещества. Так, во внутренней 
форме пск., твер., зап-брян. глагола очмурева́ть 
‘впасть в обморочное состояние, потерять созна-
ние’, вероятно, отражается связь со смол. чмур 
‘едкий запах от подгоревшей пищи, чад’. 

Множество отглагольных дериватов на о-/об- 
на нашем материале представлено бо́льшим ко-
личеством языковых фактов. Проанализировав 
наполнение групп, выделенных на основании 
общности словообразовательного значения, мо-
жем предположить следующее: 

– для определенных семантических зон рас-
сматриваемого лексического множества харак-
терна «специализация» значения префикса о-/об-. 
Так, глаголы с общей семемой ‘обрести нор-
мальное состояние сознания’ последовательно 
выражают семантику прекращения действия 
(значение «прекратить действие, названное мо-
тивирующим глаголом»): арх. огани́ться ‘опом-
ниться’, ср. свердл. га́ниться ‘недомогать; нахо-
диться в расслабленном состоянии’. То же зако-
номерно и для номинаций головокружения: зна-
чение «действие, названное мотивирующим гла-
голом, метафорически направить вокруг чего-н.» 
репрезентируется в сиб., колым. окружа́ть ‘по-
терять память, сознание, утратить способность 
ясно воспринимать окружающее’, вят., перм. 
окружи́ло голову ‘о головокружении’, влг. обно-
си́ть (голову) ‘безл. о головокружении’ и пр.; 

– интенсивное значение приставки о-/об- кон-
кретизировано нами как «воздействовать на все 
стороны чего-н., на объект полностью» (калин. 
облуне́ть ‘лишиться сознания, упасть в обмо-
рок’, ср. смол. лу́нутъ ‘умереть; издохнуть’) и 
«причинить вред с помощью действия, названно-
го мотивирующим глаголом» (влг. олопе́ть ‘вы-
жить из ума’, влг. олапе́ть ‘поглупеть, потерять 
разум’, ср. волог., перм., яросл. ло́пать ‘бить, 
колотить’). Подобная разработанность обозна-
ченной семантической зоны может каузировать-
ся экспрессивностью анализируемой лексики. 

Таким образом, диалектный материал позволя-
ет расширить основной перечень значений при-
ставки о-/об-, а также проследить закономерности 
использования данного форманта в образовании 
лексем, называющих нарушения сознания. 

 
Примечания 
1 Под окказиональным термином «формаль-

ная схема» понимается «такой семантический 

конструкт, который всегда находится в истоках 
семантического взаимодействия данной пристав-
ки с глагольной основой» [Добрушина 2011: 32]. 

2 В данной работе мы считаем о- и об-(обо-) 
вариантами одной приставки, также здесь и да-
лее речь идет о глагольной приставке о-/об-. 

3 Далее представлены семантические типы 
глаголов с о-/об-, производных от бесприставоч-
ных глаголов. 

4 О глаголах падения с приставкой о-/об- см.: 
[Кулешова, Рыжова 2020]. 

5 Примеры взяты из указанной статьи. 
6 Производность от именных основ предпола-

гает выделение не просто префикса, но конфик-
са, однако это не принципиально в рамках заяв-
ленной темы, поэтому далее на специфике «со-
ставного» аффикса не останавливаемся. 

7 Однако возможно сопоставить с яросл. гла-
голом дыбе́ть ‘дрябнуть’ (ЯОС 4: 28) или 
свердл. ды́бать ‘стоять без дела’ (СРГСУ 1: 149). 

8 Не стоит исключать возможность внутригла-
гольного словообразования, ср. балди́ть ‘пьян-
ствовать’ (СРНГ 2: 80). 

9 Глагол одичать принадлежит разветвленно-
му в русском языке гнезду -дик-, ср. номинации 
из близкой семантической области: арх. дико-
ва́ть ‘терять рассудок, чудить’, арх. дикоу́мный 
‘помешанный, ненормальный’, арх. задича́ть 
‘выжить из ума; сойти с ума’, арх. издича́ть 
‘сойти с ума’ и пр. Как кажется, для приведен-
ных дериватов -дик- существенна идея повы-
шенной активности. В «Русском этимологиче-
ском словаре» (Аникин 14: 26–27) для прилага-
тельного дикий (с диал. значениями ‘сумасшед-
ший, безумный’, ‘глупый’, ‘шальной’) рекон-
струируется праслав. *dikъ(jь) ‘дикий, первобыт-
ный’, ‘безлюдный, не освоенный’, ‘дикорасту-
щий’, ‘страшный, шальной, необузданный’, что 
подтверждает системность семантики активного 
действия в корневом гнезде. Однако лексема 
одичать называет процесс временной утраты 
физической и интеллектуальной деятельности. 
Возможно, в данном случае в процессе семанти-
ко-словообразовательной деривации актуализи-
руется только компонент ‘чужой’ (ср. влг. очу-
жа́лой ‘глупый, умственно неадекватный, вы-
живший из ума’ – Не ходи к ему, он уж очужа-
лой (КСГРС)), что заставляет смотреть на ситуа-
цию остолбенения как на отчуждение человека. 

10 Ср. отглагольное существительное смол. 
ослепе́ние ‘заблуждение, ослепление; помраче-
ние рассудка’ (СРНГ 24: 22). 

11 Подробнее о происхождении слова см.: 
(Аникин 9: 184). 

12 Ср. интенсивные значения приставки об- в 
[Годизова 2012: 32]: обругати, обранити, обку-
сати и др. 
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13 Возможна интерпретация через словообра-
зовательное значение приставки «довести до 
результата действие, названное мотивирующим 
глаголом», ср. русск. карел. ши́бнуть ‘приво-
дить в состояние обморока, потери сознания’. 
(СРГКСО 6: 866). 

14 Однако возможна интерпретация через зна-
чение «сделать шалым», ср. иркут. ошеро-
мы́жить ‘безл. об ощущении внезапного силь-
ного холода, испуга, и т. п.’ (СРНГ 25: 85), где 
аналогичная мена плавного согласного в корне 
(подробнее см.: [Сурикова 2016б]). 

15 Ср. отнесение лит. глагола окружить к 
группе «направить действие на все стороны, на 
всю поверхность предмета или вокруг предмета 
(пространства)» в [Кронгауз 1998: 137]. 

16 В данном разделе мы говорим о собственно 
энантиосемии, т. е. о случаях внутрисловной ан-
тонимии, фиксируемой в говорах на одной тер-
ритории. Подробнее о терминологии в исследо-
ваниях, посвященных русским народным гово-
рам, см.: [Сурикова 2016а: 139] 

17 Ср. значение «метафорически отклониться 
“не попасть” в ориентир» [Эндерсен 2013: 43]. 
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Abstract. The article examines the system of meanings of the verbal prefix o-/ob- as participating in 

the formation of dialectal denominations of consciousness disorders. In the course of study, the lexical data 
were divided depending on the nature of the motivating word stem. O-/ob- denominal and verbal derivatives 
were also divided into subgroups. Certain types of semantic relations between the original word and the de-
rivative were studied within the subgroups. The meanings of the affix identified on the basis of the standard 
language data are mostly relevant to dialect vocabulary; however, the noted models often turn out to be more 
productive in vernacular dialects: the meaning ‘to become like the object named by the motivating stem’ 
(c. f. the standard language word okamenе́t’, i. e., to become like a stone ‘because of surprise, fear, etc., to 
freeze’) is embodied in the Northern ostolо́pit’sya (because of fright, amazement, etc.), which means to ‘be-
come like a stolо́p’, i.e., a pillar (Novg., Leningr., Zaonezh., Olon., North., Kalin.), in the Yaroslav., Olon. 
ostozhít’ ‘to become motionless because of fright, amazement, etc.’ (‘to become like a hay stack’), etc. In 
cases of de-etymologization of the inner form, we propose an interpretation of the linguistic fact. For exam-
ple, the Arkh. lexeme oburе́t’ (obyrе́t’) ‘to come to one’s senses’ is referred to the subgroup of the perfec-
tivation meaning (bring to an end) since there should be restored the prefix ob- and the root -vyr- (with the 
general meaning of a positive internal change) (c. f. the Tver., Novg. word vyrе́t’ ‘get used to, acquire skills 
in something’). The root has undergone transformations on the morphemic seam. The ‘activation’ of differ-
ent meanings of the prefix during word formation leads to the polarization: the Olon. obumе́t’ ‘to go out of 
mind, to become stupid, to become forgetful’ and the Murman. obumе́t’ ‘to get smart’. 

Key words: dialectology; Russian dialect vocabulary; prefixes; word formation; semantic and moti-
vational reconstruction. 
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Аннотация. В статье анализируется этимология и семантика слова урос в говорах Пермского 

края. Распространенная на большой территории бытования русского языка, в основном на Русском 
Севере и в говорах, генетически с ним связанных, лексема урос употребляется в значениях: ‘упрям-
ство, норов (о человеке, животном)’, ‘об упрямом, капризном человеке’, ‘об упрямой лошади’, ‘об 
обидчивом человеке’, ‘лентяй’, и только на ограниченной территории имеет значения ‘сглаз, порча’ и 
‘неудача, неблагоприятный поворот в деле, промысле’. В русских говорах Коми-Пермяцкого округа 
это слово используется в специфических нарративах о предвестниках смерти, где приобретает значе-
ния ‘беда, несчастье’, ‘предвестник беды, несчастья’, ‘сверхъестественное явление’. Если семантиче-
ский переход урос ‘капризный, плачущий ребенок’ > ‘капризы, плач ребенка как следствие порчи, 
сглаза’ > ‘порча, сглаз’ выглядит очевидным, то связь значений урос ‘плачущий, капризный ребенок’ 
и урос ‘беда, несчастье’ не вполне объяснима на материале русских говоров. Этот семантический пе-
реход может быть обусловлен тем, что русское слово урос было заимствовано говорами коми-
зырянского и коми-пермяцкого языка, где оно начинает обозначать душу-призрак, двойника челове-
ка, появляющегося перед смертью (орт, урöс/урес, душенька). Таким образом, группа значений ‘беда, 
несчастье’, ‘предвестник смерти’, ‘сверхъестественное явление’ у русского диалектного слова урос, 
по всей видимости, возникает в зоне коми-русских контактов и связана с традиционными представ-
лениями финно-угорского народа коми о том, что перед смертью человека его близким показывается 
душа орт, призрак, который может появляться в виде двойника, в орнито- и зооморфном облике, 
а также обнаруживать себя другими сверхъестественными явлениями.  

Ключевые слова: коми-пермяцкий язык; Пермский край; русские пермские говоры; мифоло-
гическая лексика. 
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Введение 
Коми-пермяцкие заимствования в русских 

пермских говорах и памятниках письменности 
традиционно являлись предметом рассмотрения 
лексикологов [Матвеев 1959, 1964; Кривощеко-
ва-Гантман 1981; Полякова 2006; 2009а, 2009б; 
Гайдамашко 2014, 2017].  

После этапа накопления данных по русским 
диалектам и диалектам языков народов России в 
отечественной науке становится актуальной за-
дача системного изучения заимствований, опре-
деления направления заимствования, установле-
ния этимологии этих слов и их лексикографиче-
ского описания. С. А. Мызников во введении к 
«Русскому диалектному этимологическому сло-
варю. Лексика контактных регионов» пишет о 
тех основных исследовательских процедурах, 
которые необходимы при анализе лексического 
материала в этом ключе. Среди важнейших он 
называет следующие: «1. Детальный (по воз-
можности) показ географии бытования слова, 
вплоть до населенного пункта. 2. Показ этимоло-
гии слова в ареальном языковом микроконтексте 
(по возможности). 3. Учет специфики реалий ма-
териальной и духовной культуры контактирую-
щих языков и этносов. 4. При этимологическом 
анализе неисконных данных важен не только 
учет формы слова, его семантики, но и ареал 
слова, который в ряде случаев может служить 
ключом к решению некоторых этимологий» 
[Мызников 2019: 4].  

Эти исследовательские процедуры предпола-
гают опору не только на опубликованные слова-
ри с их кратким иллюстративным материалом, 
но и на обширный полевой материал, тщатель-
ный анализ которого может дать ответы на по-
ставленные лексикологом вопросы.  

Данное исследование было выполнено на ма-
териале полевых записей, собранных в рамках 
проекта РНФ № 22-18-00484 «Славяно-неславян-
ские пограничья: похоронно-поминальный обряд 
в этнолингвистическом освещении» (далее – 
ПМ), кроме того, привлекались коми-пермяцкие 
записи лаборатории региональной лексикологии 
и лексикографии ПГНИУ (далее – КПА)1, а так-
же фольклорного архива ПГНИУ (далее – ФА 
ПГНИУ).  

Этимология и развитие семантики 
Во время экспедиции в Кочевский район Ко-

ми-Пермяцкого округа Пермского края при сбо-
ре текстов мифологических рассказов на коми-
пермяцком языке сотрудниками лаборатории 
региональной лексикологии и лексикографии 
ПГНИУ был записан текст, содержащий лексему 

урöс в устойчивом сочетании урöсыс одзын, ко-
торая стала отправной точкой для дальнейшего 
анализа: Миан мамö висьтасьлiс. Вот эстöн ку-
каннез нiа паситiсö, сiа телятницаöн уджалiс, 
вот эстöн вöрыс пöлöн. И сэтчин поворотöдззас 
пö муна, петiс пö пониктöка мыжык. [Кыдз 
висьталiт?] Пониктöка. Сэк понитöккез нолйисö 
стариннöй стариккеыс. Старичок пö петiс по-
ни(к)тöка, бокас пö дöраöвöй сумкаок öшалö. 
И ме пö шуа: «Но! Луншöрнас пö кинкö эшö менö 
мöдö ползьöтны». Ме пö куканнесö сэтöн паси-
та. Мыйкö пö бергöтчыштi этiдзкат, бöр пö 
бергöтчи – некин некытöна, некытöна пö абу. 
Мый пö луншöрнас эшö ползьöтлат менö! Сэтöн 
пö катша токо кыдз катш-катш серöмтчис. 
Сiа гöдö мамыс кулiс. <…> [Сiя висьталiс, кин 
сiя сэтшöмыс вöлi?] А сiа, наэрнö, кинкö приви-
дение ли мылли кытшöмкö петаллiс, ме кысь 
тöда. Этö урöсыс одзын. [Мый одзын?] Но, чтö 
кулiс, урöсыс одзын. [Урöсыс – сiя умöль?] Но. 
У нас мать рассказывала. Вот здесь телят они 
пасли, она телятницей работала, вот здесь вдоль 
леса. И туда до поворота, говорит, иду, вышел, 
мол, мужик в понитке. [Как вы сказали?] В по-
нитке. Тогда понитки носили старинные старики. 
Старичок, мол, вышел в понитке, сбоку, мол, 
холстяная сумочка висит. И я, мол, говорю: «Но! 
Посреди дня кто-то еще меня хочет напугать». 
Я, мол, телят там пасла. Что-то, говорит, резко 
повернулась так, обратно повернулась – никого 
нигде, нигде нет. Что, мол, посреди дня еще пу-
гаете меня! Тут, мол, сорока только как «катш-
катш» засмеялась. В том году её мать умерла. 
<…> [Она сказала, кто это был?] А это, навер-
ное, кто-то привидение, что ли, какое-то выходи-
ло, я откуда знаю. Это перед урöс. [Перед чем?] 
Ну, что умерла (т. е. бабушка), перед плохим 
(урöс одзын). [Урöс – это плохое?] Да. (Сеполь 
Коч.) (КПА).  

Данный населенный пункт относится к кочев-
скому диалекту северного наречия коми-пер-
мяцкого языка, выражение не было знакомо со-
бирателю, более того, это значение не фиксирует 
нормативный «Коми-пермяцко-русский сло-
варь», который подает слово урö́с только как 1) 
‘урод’, 2) ‘замухрышка’ (КПРС 1985: 514). Этот 
источник приводит также некоторые другие сло-
ва, такие как урöса 1) ‘уродливый’, 2) ‘хилый’, 
урöса кага ‘хилый ребенок’. Урöситны, 
уро́ситны ‘сглазить’: кинкö кагасö уроситiс ‒ 
пондiс шогавны «кто-то сглазил ребенка – он за-
болел» (КПРС 1985: 514–515).  

Мысль о том, что слово урöс является заим-
ствованием из русского языка, высказал Ю. Г. Ро-
чев. Ссылаясь на материалы В. И. Даля, он при-
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водит урос (упрямец; неслух; капризное дитя) и 
урек, урок (порча) [Рочев 1986: 67]. 

Фольклорист П. Ф. Лимеров предлагает иную 
этимологию. Он считает, что термин урöс/урес 
может являться заимствованием из тюркских язы-
ков [Лимеров 1998: 12]. В качестве доказательства 
своей гипотезы он приводит алтайские, якутские, 
татарские, башкирские, чувашские лексемы со 
значением ‘душа’, используя работу Р. Г. Ах-
метьянова «Общая лексика духовной культуры 
народов Среднего Поволжья» [Ахметьянов 1988: 
36]. Однако различия в фонетическом облике 
приводимых для сопоставления лексем, не объяс-
нимые на коми-пермяцкой почве, а также отсут-
ствие непосредственных контактов, в том числе 
культурных, с носителями приведенных автором 
тюркских языков позволяют выразить сомнение в 
состоятельности этой гипотезы, особенно если 
учесть наличие лексемы урос в русских говорах.  

На наш взгляд, это слово является заимство-
ванным из русского языка, где оно широко рас-
пространено в целом ряде значений. В «Словаре 
русских народных говоров» их выделяют 7.  

У́рос, м. 1. ‘Упрямство, норов (о человеке, 
животном)’. Он [дитя] или она [лошадь] с уро-
сом. Сольвыч. Волог., 1819. Гдов. Петрогр. 
У меня лошадь с уросом. Волог. Яран. Киров. 
Баба-то у его с уросом; заупрямится, дак ничего 
не делает: он и дрова носит, и печь топит. 
Перм. Урал., Свердл. Челяб. Алт. Новосиб. 
Среднеобск., Том., Южн. Краснояр. Забайка-
лье. Бурят., Сиб. Амур. ‘Каприз, непослуша-
ние’. Оренб., 1849. Коми АССР, Яран. Киров., 
Перм., Свердл., Тобол., Новосиб., Том. Хакас. 
Краснояр. Иркут., Енис., Сиб., Якут.  

2. ‘Об упрямом, капризном человеке’. Экой он 
урос! Арх., Шенк. Арх., 1852. Пинеж. Арх. Усь-
ян.-Дмитр. Сев.- Двин., Терск. Мурман. Ну и 
урос твой ребенок. Коми АССР. Волог., Пск., 
Ср. Поволжье, Вохом. Костром., Вят., Киров. 
Перм. Курган., Урал., Челяб., Свердл., Заура-
лье. Новосиб. Горно-Алт., Вост.-Казах., Кир-
гиз. ССР, Том. Кемер. Хакас. Краснояр., Южн. 
Краснояр., Иркут., Сиб., Бурят. Забайкалье. 
Амур., Хабар. У́ро́с пришёл на кого-л. ‘то же, что 
уросы пристали’. У́рос. На него урос пришел. 
Южн. Сиб., 1847. Ишь, урос пришел. Полев. 
Свердл. Уро́с. На него урос пришел. Иркут., 
1852. У́росы пристали к кому-л. ‘о ребенке, ко-
торый капризничает, упрямится’. Ишь, ногами 
бьет, аж зашелся, плачет – уросы пристали. 
Уросы пристали – падает, лбом бьет, своего 
требует. Бурят., 1999.  

3. ‘Об упрямой лошади’. Перм., 1895. Не ло-
шадь, а урос проклятый. Вохом. Костром., 1972. 

Волог. Арх. Мурман. Р. Урал, Челяб., Свердл., 
Зауралье, Курган., Горно-Алт. Кыштов. Ново-
сиб. Южн. Краснояр. Иркут. Забайкалье, Бу-
рят., Сиб., Амур., Хабар. 

4. ‘Об обидчивом человеке’. Урос – тот, кто 
обижается. Вельск. Арх., 2005.  

5. ‘Лентяй’. Юрка урос был, уросить любил, 
теперь выправился. Терск. Мурман., 1968.  

6. По суеверным представлениям – ‘сглаз, 
порча’. Перм., Охан., Соликам. Перм., 1850. 
Ильин. Перм. В у́рос входить ‘болезненное со-
стояние младенца: беспричинный плач, возни-
кающий, по суеверным представлениям, от пор-
чи, сглаза’. Урос и лечут, криксу-плаксу. Венеч-
ком поладят, по попке побьют, а ребенок в по-
доле. Полечишь раза три-четыре, урос отста-
нет вроде. Така-то болезнь со сглазу пристанет. 
Бурят., 1999.  

7. ‘Неудача, неблагоприятный поворот в деле, 
промысле’. Урос пал на меня нынче. Колым. 
Якут., 1901. На у́рос ‘на беду, к досаде, к несча-
стью’. На урос он тут попал. Камч., 1852. Соха 
та испорухась, а на урос топора-то я не взял, 
починить нечем, дак як поскакал. Перм. В тре-
тий раз уж приходил, и опять, как на урос, дома 
не застал. Перм. (СРНГ 47: 351).  

В иллюстративном контексте к словарной 
статье на слово «худоба» в «Словаре русских 
народных говоров» был обнаружен такой пример 
употребления слова урос в говорах Низовой Пе-
чоры: Стареть будешь, так сяка худоба забе-
рёт… Всю худобу вымываешь, как попьёшь во-
ды с колодца. Урос сымала, наговорила, водой 
поливала, байну открыла, вся худоба у меня 
улетела. Низ. Печора (СРНГ 52: 166). К сожале-
нию, словари русских говоров Республики Коми 
не фиксируют интересующую нас группу значе-
ний. В «Словаре говоров Низовой Печоры» нет 
слова урос, хотя есть глаголы у́росить ‘упря-
миться, капризничать’, 2) перен. шутл. ‘плохо 
действовать, работать’, прил. у́росливой(ый) 
‘упрямый, своенравный’ (СРГНП 2: 382). 

Таким образом, мы видим, что на широкой 
территории бытования русского языка, в основ-
ном в северных русских говорах, а также на Ура-
ле, в Сибири и на Дальнем Востоке, слово у́ро́с 
обозначает человека или животное с норовом, 
капризного, плачущего ребенка, и только на тер-
ритории Пермского края и Республики Коми оно 
обозначает любую болезнь, вызванную колдов-
ством, сглаз, порчу, а не только плач ребенка, 
который тоже может восприниматься как след-
ствие сглаза (значение 6 в «Словаре русских 
народных говоров»). На ограниченной террито-
рии оно также обозначает неудачу, беду (значе-
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ние 7), при этом единичные камчатские и якут-
ские примеры употребления слова урос в по-
следнем значении можно истолковать как прине-
сенные из пермских говоров в ходе волны засе-
ления зауральских территорий русскими.  

А. Б. Коконова пишет, что данная номинация 
связана с проявлением болезни: урос (урас) – от 
у́росить – ‘плакать’ [Коконова 2011: 139]. Этот 
глагол известен русским говорам Пермского 
края: у́росить ‘капризничать’. Вот какой некош-
ной робёнок; это неспокойной робёнок, ревун, 
уросливой, всё времё уросит (Толстик Сол.). Она 
без матери не спит, уросит. Покачай ее, мо-
жет, перестанет реветь-то (Кленовка Больш.). 
Ты доглядывай за ребятами, а то они у тебя 
уросят и уросят (Юго-Камский Пермск.) 
(СПГ 2: 480–481). В пермских говорах также 
есть отглагольное существительное у́роска 
‘плакса’. А какая ты уроска в детстве-то была! 
(Октябрьский) (там же: 481). 

Слово урос в том же лексикографическом из-
дании подается в двух значениях: 1. ‘капризный, 
упрямый, непослушный человек или животное’. 
Дед его урос был, дак он весь в его (Меча Киш.). 
Ох, какие ведь уросы бывают: дак всё ревёт, да 
капризничат, вот и поводись с таким (Вильва 
Сол.). Вот эть урос какой, орёт – спасу нет 
(Суксун). У меня лошадь с уросом была, никого 
не слушалась (Шумково Киш.). 2. ‘сглаз’. Вчера 
пришла из бани, так хорошо было, да пришла 
соседка, изурочила меня: поглядела на меня, 
нагую, и всё – урос напал. Ох уж я и помаялась, 
голова болит, жар поднялся, спать не могу. Ой, 
кака баба, взгляд у её тяжёлой (Ильинский) 
(СПГ 2: 480).  

На территории Юрлинского района Коми-
Пермяцкого округа в русских говорах слово у́рос 
употребляется в особых контекстах. «Словарь 
говоров Коми-Пермяцкого округа» подает это 
значение как ‘непредвиденное несчастье, беда’: 
Русалки, они так-то тоже не кажутся, если уж 
к уросу, если чё-нибудь получится, к не хорошему. 
Могут задавить, за горло схватить, если мало ли 
в воде переругаешься (Юм Юрл.). Вши появляют-
ся к уросу. Перед тем как заболеть, у меня на 
каждом волосе по две вошки сидело (Пож Юрл.) = 
На урос ‘к беде’. Капуста-та уродилась у нас на 
урос, беда много, видно, не к добру (Пож Юрл.) 
(СРГКПО: 248). В данных иллюстративных при-
мерах мы видим два сочетания – к уросу и на 
урос. Они употребляются в ситуациях, когда ка-
кое-то событие считается предвестником серьез-
ной болезни или смерти кого-либо из близких.  

В архивных записях ПГНИУ также есть рас-
сказы, записанные в Юрлинском районе Коми-

Пермяцкого округа, содержащие сочетание к 
уросу: Ну вот это, к худу птички. <…> птичка 
подлетела и в окошко тюк-тюк. А мама и гово-
рит: «Господи, помилуй, что ведь к беде, к 
у́росу, к несчастью», – говорит. А я говорю: 
«Мало ли чё налетела так». Вот. Ещё дрова не 
допилили – почта идёт и телеграмму принесла. 
На севере брат старший у меня жил на Чукотке 
– погиб, трактором задавили. Вот тебе и всё, 
птичка принесла. Душа уже прилетела сюда. 
А тут этому, брату, умереть, тоже вот тут 
на кухне я стою, смотрю, а тут лес-то у нас 
близко, две белки бегут, одна большая, а друга 
поменьше. Подошла, а тут у нас на кухне сква-
жина, на скважину полезла и на окно. И как че-
ловек царапает. Я у окошка стою – она меня не 
боится, всё равно царапат, царапат, царапат. 
[Душа, да?] Кака душа, он ещё живой был. Толь-
ко через 3 дня умер. [Тоже как знак, получает-
ся?] Да, вот тоже несчастье (Верхняя Лобано-
ва Юрл.) (ФА ПГНИУ). 

Во время экспедиции 2023 г. в населенном 
русскими Юрлинском районе Коми-Пермяцкого 
округа были записаны тексты, где можно выде-
лить несколько значений слова у́рос.  

1. Как и в других говорах, оно означает плач, 
капризы ребенка, как правило, появляющиеся в 
результате сглаза или порчи: Ребенок когда ка-
призничает… А вот считается, что ребенок, 
там изурочили, например, да, вот урочливая 
женщина, глаза черные… изревелась, и так, и 
сяк, и тоже говорит, что это урос, что зака-
призничал ребенок (Вятчина Юрл.) (ПМ). «Урос» 
может персонифицироваться, ср. Дак вот и гово-
рят, что... пока... На темечко надо соль насы-
пать, чтоб не изурочились. Вот. А задурит – 
«У-у-у, ты, урос ты. Вбесился... Вселился в тебя 
урос» <смеётся> (Юм Юрл.) (ФА ПГНИУ).   

2. ‘Беда, несчастье’: Урос это… <смеется>. 
Говорят, вот урос-то какой напал. То одно, то 
другое случится, то третье случится, то чет-
вёрто случится. Вот и урос какой напал. Урос, 
что-нибудь да случается вот это. <Др. инфор-
мант> То картошка посохнет, то огурцы по-
сохнут. [Урос напал?] <Др. информант> То ко-
рова титьки расшибёт, то ногу расшибёт. 
У скота урос. Урос на скота. Урос на детей 
(Юрла) (ПМ). Напал-то какой-ко урос-от, напал. 
Чё-ко я не то, не то, не то это, чё-то неправиль-
но там чё-то стало, неладно чё-то всё, какой-ко, 
мол, урос напал, нашёл (Елога Юрл.) (ПМ). 

К уросу ‘к беде’. Обычно вот говорили, про 
белок, появилась белка – вот, к уросу белка. Оно 
и сейчас некоторые вот так говорят. Хотя мы 
живём среди леса, немудрено, но всё равно. Го-
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ворят «к уросу» получается. Или ещё кукушка 
залетает – тоже «к уросу» говорят (Юрла) 
(ПМ). Бабушка говорила, что нельзя вот, напри-
мер, из леса что-то приносить, животных, зве-
рей. Вот тогда, когда мы зайца принесли, она 
говорит: «Зачем вы принесли этого зайца? Не 
надо, что-то случится». И назавтра вот забо-
лел этот да поросенок, большой уже такой, ле-
то было, жара была, и поросенок умер. Она го-
ворит: «Я ж вам говорила, к уросу вот принес-
ли» (Вятчина Юрл.) (ПМ). 

На урос ‘к беде’. Тоже говорили «вот на урос, 
на урос», потому что ждали вот эти… как-
то… в этот год вот эти смерти произошли 
(Вятчина Юрл.) (ПМ). 

3. ‘Предвестник беды, несчастья’. Ой, какой-
ко это урос…. Птичка в избу залетела – это 
урос. Или лягушка прыгает по полу и, не дай бо-
же, ешо яшшерица побежала – это какой-ко 
урос. Урос – значит, чё-то случится в семье, 
что-то случится в семье, или, может, смерть, 
или болезнь (Пож Юрл.) (ПМ). Там зараза кака-
то выскочила, тоже говорят, урос, не повезёт, 
мало ли, может, чё-ко лошадь, может, чё-ко 
человек вот это. Может, лошадь чё-то сде-
латся, мало ли, куды-ко не туды повезёт не так 
(Елога Юрл.) (ПМ). Урос – это когда, вот допу-
стим, все время говорят, вот там, принёс, 
крольчат, допустим, где-то поймал и с лесу при-
нес крольчат (вероятно, должно быть «зайчат». – 
Ю. Ш.), у нас, помню, бабушка, всегда говорила, 
«урос», обратно унесите, это урос, то есть это 
плохое предзн… к чему-то плохому, если ты с 
лесу… (Вятчина Юрл.) (ПМ).  

4. ‘Сверхъестественное явление’. Ну, урос – 
это, как сказать, как сверхъестественное что-
то, урос какой-то, ну вот, например, урос, вот, 
видите, нормально, всё нормально. Раз! Ни с че-
го, вот тут, например, на дороге пыль, она 
возьмёт закрутится, закрутится, закрутится, 
вот это урос называют. <…> А как назовёшь? 
Урос, ну вот это что-то вот как сверхсила, вот 
этот урос. Дак вот. Это может быть не толь-
ко на дороге где-то вот. Не обязательно здесь. 
Вот, в лесу, например, такое может быть. Всё 
спокойно, спокойно – раз вот это вот заделает-
ся. <…> Вот, урос. Он, ведь, бывает, не просто 
он так идёт, у нас два года тому назад, вот 
этот урос, как ни скажешь, залетел – и всю 
теплицу тьф-ф! только уволок, вместе с дугами 
со всем вот так вот искарячило, этот урос 
(Юрла) (ПМ).  

Если семантический переход урос ‘капризный, 
плачущий ребенок’ > ‘капризы, плач ребенка как 
следствие порчи, сглаза’ > ‘порча, сглаз’ выглядит 
прозрачным, то связь урос ‘плачущий, капризный 

ребенок’ и урос ‘беда, несчастье’ не совсем оче-
видна: не вполне понятно, каким образом мог по-
явиться такой семантический сдвиг в русских го-
ворах и почему он фиксируется только на терри-
тории тесных контактов коми и русских.  

Предвестники смерти  
в традиционной культуре коми 
Заимствованное русское урос в значении 

‘предвестник смерти’ мы находим в некоторых 
диалектах коми-пермяцкого языка: Урöс – сiа 
кытшöмкö урон лоас хозяйствоат: или со здоро-
вьем, или подакöт. Вермас мыйкö пода шогалны 
или кулны вобще вермас мыйкö, или мыйкö 
вермас лоны керкуын вермас. Можот, керку 
сотчас или мый. Вот сэтшöм. Умöль мыйкö. 
«“Урöс” – это какой-то урон будет: или со здоро-
вьем, или со скотом. Может что-то скот заболеть 
или умереть вообще может что-то, или что-то 
может произойти в доме. Может, дом сгорит или 
что. Вот такое. Плохое что-то» (Кочево, род. Ло-
бозова Коч.) (ПМ). Наурöс шуöны, то есть 
мыйкö шогмис умöль, и сы одзын обычно мыйкö 
происходит. Например, кинкö кулiс и сы одзын 
кытшöмкö событие. «“Наурöс” говорят, то есть 
произошло что-то плохое, и перед этим обычно 
что-то происходит. Например, кто-то умер и пе-
ред этим какое-то событие» (Б. Коча Коч.) (ПМ).  

Слово урöс обнаруживается также в говорах 
родственного коми-зырянского языка. В целом 
ряде диалектов (вымский, лузско-летский, ниж-
невычегодский, печорский, присыктывкарский, 
среднесысольский, удорский) урöс может упо-
требляться как бранное в значении ‘паршивый, 
недоразвившийся, ненормальный; паршивец 
урод’, в верхнесысольском и нижневычегод-
ском ‘беда, несчастье, неприятный случай’, в 
ижемском диалекте урес, устар. – ‘признак, при-
видение, которое будто бы показывается род-
ственникам или друзьям перед смертью кого-л., 
двойник человека’ (ССКЗД 1961: 400).  

Любопытно, что данную лексему мы находим 
на отдаленной от коми-пермяков территории у 
коми-ижемцев, традиционно занимающихся оле-
неводством, см. записи, сделанные в Ненецком 
автономном округе: Уресыс – вот тоже пред-
вещайтö, топ старик ли мый ли куштемке. 
Старик, бедъя старик, ну тошка. [Соб.: Сiйö лёк 
водзын петкöдчö?]. Да, лёк водзсэ. [Соб.: И мый 
вермас лоны?] Вермас. Ну ся тöдасныс, мый 
сэтшем да сэтшем мый-ке лоэ. Ну, кöрыс вись-
мас, быдьсямас. Урес – вот тоже предвещает, как 
старик или что какой-то. Старик, с палкой ста-
рик, ну и бородатый. [Соб.: Он перед худом по-
казывается?] Да, перед плохим. [Соб.: И что мо-
жет случиться?] Может. Ну, потом узнают, что 
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такое-то и такое-то будет. Ну, олени заболеют, 
всякое (Нарьян-Мар НАО). Урöсыс сыа оолэ, 
висьтоласныс, перед, мортыс кор кулэ. Но сыа 
абу… Висьтоласныс тай: «Ой, уресыс петкöд-
чылiс». Урöс бывает, рассказывали, перед смер-
тью человека. Но не это… Говорят ведь: «Ой, 
урес мне показывался» (чум на р. Захарин в 
10 км от В. Пёша Заполярный район НАО) 
[Фольклор… 2014: 27–28]. 

В «Словаре мужевского говора ижемского 
диалекта коми-зырянского языка» находим 
УРƏС (УРЭС) сущ. ‘привидение, дух, двойник 
человека’ // Урəсъясыс ке горзiсныс. Двойники-
то кричали. Урэсыс мэнэ чуйдiс. Привидение ме-
ня испугало. Ин купатче рытнас, ва урэсыс ку-
тас. Не купайтесь вечером, русалка (букв.: ‘во-
дяной дух’) утащит. Мортыс явитчис топ урəс. 
Человек появился как привидение (СМГИД 
2010: 172).  

Таким образом, заимствованное русское слово 
урос не только включается в систему коми языка 
в своем исконном значении, но и развивает дру-
гие значения, связанные с предвестниками смер-
ти и двумя формами души у коми – орт и лов.  

«Антропологические представления об орте 
(у ижемских коми – урес, у печорских – душень-
ка), как душе-тени, душе-двойнике, сохранились 
практически во всех этнографических группах» 
[Панюков 2012: 36]. Коми считали, что «орт по-
является у человека в момент его рождения и 
сопутствует ему до самой смерти. По отноше-
нию к лов, внутренней, обеспечивающей жизне-
деятельность организма, орт находится вне тела. 
В течение всей жизни орт невидимо сопровожда-
ет человека вплоть до его смертного часа и дает 
знак о приближении смерти близким человека 
или ему самому. Знаком смерти может быть ви-
димость орта <…>. Орт мог появиться в облике 
птицы, однако современными материалами этот 
тезис не подтверждается. Зооморфные ипостаси 
более характерны для урöс, урэс (души-
двойника в ижемской традиции). Урэс может 
принимать вид птиц (куропатка, тетерев, ястреб, 
ворон) или мелких животных (белка, заяц)» 
[Лимеров 1999: 268].  

У вымских коми встречается ещё один образ, 
связанный с предвестниками смерти, – кыж. 
В отличие от орта, который представляется как 
двойник человека, «кыж – это некий знак, пред-
вещающий смерть близких: стук, падение пред-
метов в доме и т. п. (Половники, Княжпогост). 
Кроме того, в единичных вариантах записаны 
характерные для представлений об урöс сюжеты 
о предвестнике смерти в образе лесной птицы, 
животного или природной стихии; например, 

перед смертью человека птица стучится в окно; 
тетерев садится на крышу дома – в доме умира-
ют хозяйка и сын» [Панюков 2012: 38]. 

Слово орт ‘двойник, призрак’, уст. поэт. 
‘тень’ является исконным, ср. удм. урт ‘душа’, 
возводится к допермскому *orte (КЭСКЯ 208). 
В речи коми-пермяков слово орт ‘двойник, при-
зрак’ также не фиксируется, оно не было нами 
обнаружено в словарях коми-пермяцкого языка и 
диалектных архивах, хотя на территории быто-
вания коми-пермяцкого языка по-прежнему 
можно записать нарративы о встрече с «двойни-
ками». Наши наблюдения подтверждают и ис-
следования этнографов: «В современном народ-
ном мировоззрении коми-пермяков отсутствуют 
понятия о двух формах души (лов и орт)», при 
этом «тексты, а также некоторые косвенные сви-
детельства позволяют предположить наличие 
представлений о второй душе-орте и у коми-
пермяков» [Чугаева 2015: 13–14].  

Лексема у́рö́с (с ударением на первый и вто-
рой слог в разных диалектах) была зафиксирова-
на во время экспедиций в кочевском диалекте 
северного наречия, в д. Б. Мочга (нижнеиньвен-
ский диалект) и в обрусевших с. Они и д. Пота-
пово Юсьвинского района (в прошлом террито-
рия распространения оньковского диалекта). Она 
имеет значение ‘предвестник смерти’, ‘беда, не-
счастье’, урöсыс одзын ‘к беде, несчастью’: 
[Урöс одзын оз баитö?] Этö урöс пö? Баитвисö, 
а öнi тожо оз баитö. [Мый сiя лоö?] Этö мöйкö 
вот, например, случилось тэкöт. Некор пö этö 
он думайт, что эта урöс воас мортыскöт. Вот 
этадз баитiсö. Мöйкö тiян случилось. Этö пö эд 
урöс. Тэкöт приключилось са. [Сiя мыйкö 
умöль?] Са умöль. Урöс – значит мыйкö тэкöт 
приключилось умöль. [Прикашайтчö да урöс 
йитсьöны öтамöдкöт?] Да, наверно, сiдз и 
петö, что прикашайтчö, что урöс тэкöт воö, 
наверно, öтiк, одно и то же, ме думайта. [Пе-
ред «уросом» не говорят?] Это «урос», мол? Го-
ворили, а сейчас тоже не говорят. [Что это зна-
чит?] Это что-то вот, например, случилось с то-
бой. Никогда, мол, это не подумаешь, что это 
«урос» будет с человеком. Вот так говорили. 
Что-то у вас случилось. Это, говорят, ведь 
«урос». С тобой приключилось это. [Это что-то 
плохое?] Это плохое. «Урос» – значит что-то с 
тобой приключилось плохое. [Мерещится (при-
кашайтчö) может быть связано с «уросом»?] Да, 
наверное, так и выходит, что мерещится, что 
«урос» с тобой происходит, наверное, одно, одно 
и то же, я думаю (Б. Мочга Юсьв.) (ПМ).  

Значение ‘привидение’ у слова урос мы нахо-
дим у русских из бывших коми-пермяцких дере-
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вень оньковского куста (ранее Большие и М. Они, 
Заполье, Потапово и др.). А это, вот, говорили, 
значит, урос тебя это делал, как виденьё, ли че ли 
како-то, не знаю, это привиденьё как (Они 
Юсьв.) (ПМ). (Записано от местной жительницы, 
пассивно владеющей коми-пермяцким языком.)  

Урос – это нехорошее, урос. Приходит как 
вот это… Привидение какое-то. Вот это урос 
называли. Я, говорит, ходила, сёдня видела уро-
са. В каком он виде-то, какой, на кого он похо-
дит. Быстро, говорит, убежал. Не знаю, на кого 
он похож. И это. Оно видится не к добру. Не к 
добру видится этот урос. Такое привидение. 
Вот урос называли. <…> Это вот старые люди 
говорили, дак не запомнилося. Вот, я, говорит, 
чему вот быть, какому-то вот, ну, нехорошему 
делу, видится урос. То ли вот по дороге идёшь. 
Где-то какие-то звуки. Что вот кто-то рубит 
дерево или чё такое. Или поднимется ветер. 
Это считали, что урос. Всё равно чё-то-нибудь 
произойдёт. Ну я-то. Сноха моя рассказывала 
там, у Люси-то, брат был Иван, он мой брат. 
Вот, жена продавцом работала. До этого, до 
Оней-то приедет, а потом через Иньву-то как, 
надо всё равно в лодке переезжать. И вот, го-
ворит, по берегу иду, и это, этот такой, гово-
рит, стал шум, болото же, деревья-те болот-
ные. Такой, говорит, шум, а рядом река – Инь-
ва-то, она ведь далеко идёт. И вот это, пока, 
говорит, я до другого берега не дошла, ну это, 
где в лодку садятся, и вот тогда, грит, вот 
только перестало, по берегу, говорит, шла, так 
деревья-те всё качало, шумело. Вот это, гово-
рит, урос. Это урос такой, привидение. И по-
моему, это привидение повлияло, что умер сын. 
Сын умер. Старые люди говорили это, этого 
уроса. Такое привидение, или шум, как-то ме-
тель бывает зимой, так же вот, это видится 
(Потапово Юсьв.) (ПМ). (Записано от местной 
жительницы, владеющей только русским язы-
ком, её мать – коми-пермячка, вышедшая замуж 
в русскую деревню, муж – из обрусевшей коми-
пермяцкой семьи.) 

Будучи связанным с миром сверхъестествен-
ного, слово урос развивает в этих говорах также 
значение ‘что-то необычное, удивительное’: 
Урос? Ну как-то кто-то удивится или чё у нас 
вот это здесь. «Ой, какой урос!» – скажут по-
рой старики раньше. [А удивится чему?] А лю-
бому, чё-нибудь, любое удивление. Урос какой! 
(Они Юсьв.) (ПМ). 

 
Выводы 
Таким образом, русское диалектное слово 

урос приобретает значения ‘беда, несчастье’, 

‘предвестник смерти’, ‘сверхъестественное явле-
ние’ в зоне коми-русских контактов, это семан-
тическое развитие связано с традиционными 
представлениями коми о предвестниках смерти. 
Заимствованное русское слово урос не только 
включается в систему коми языка в своем искон-
ном значении, но и развивает другие значения, 
отражающие мифологические представления об 
особой душе человека (орт), призраке, который 
может появляться как в виде его двойника, в ор-
нито- и зооморфном облике, так и в виде других 
образов сверхъестественного.  
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Abstract. The article analyzes the etymology and semantics of the word uros in the dialects of the 

Perm region. Used over a large territory of the Russian language, mainly in the Russian North and in dialects 
genetically related to this area, the lexeme uros has the meanings: ‘stubbornness, temper (about a person, 
animal)’, ‘about a stubborn, capricious person’, ‘about a stubborn horse’, ‘about a touchy person’, ‘a lazy 
person’, and only in a limited area does it mean ‘the evil eye, a bad spell’ and ‘failure, an unfavorable turn in 
business or trade’. In the Russian dialects of the Komi-Permyak district, this word is used in specific narra-
tives about the harbingers of death, where it takes on the meaning of ‘trouble, misfortune’, ‘a harbinger of 
trouble, misfortune’, ‘a supernatural phenomenon’. The semantic transition uros ‘a capricious, crying child’ 
> ‘whims, crying of a child as a consequence of a bad spell, the evil eye’ > ‘a bad spell, the evil eye’ looks 
obvious, while the connection between the meanings uros ‘a crying, capricious child’ and uros ‘trouble, mis-
fortune’ is not entirely explainable on the basis of Russian dialects. This semantic transition may have oc-
curred due to the fact that the Russian word uros was borrowed into dialects of the Komi-Zyryan and Komi-
Permyak languages, where it began to mean a ghost soul, a double of a person appearing before his death 
(ort, urös/ures, dushenka). Apparently, the Russian dialect word uros acquired the meanings ‘trouble, mis-
fortune’, ‘a harbinger of death’, ‘a supernatural phenomenon’ in the zone of Komi-Russian contacts, and this 
group of meanings is associated with the traditional ideas of the Finno-Ugric Komi people that before the 
death of a person his loved ones are shown the soul ort, a ghost that can appear in the form of a double, in an 
ornithomorphic and zoomorphic form, and can also manifest itself in other supernatural phenomena. 

Key words: Komi-Permyak language; Perm Krai; Russian Perm dialects; mythological vocabulary. 
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Аннотация. Статья посвящена жанровой модификации американской «южной готики». Для 

авторов, создающих произведения в ее рамках, характерно пристальное внимание к истории амери-
канского Юга, трагическое мировосприятие, интерес к едва заметным движениям человеческой ду-
ши, обращение к религиозным темам, мрачный юмор, подробное описание различных видов насилия, 
использование приемов шоковой терапии и привнесение в сюжет детального анализа поступков бес-
конечной вереницы маргинальных персонажей. В статье дается краткий экскурс в историю жанровой 
модификации: от возникновения в первой половине XⅩ в. до завоевания авторитетного положения в 
литературном процессе США в настоящее время. Обосновываются причины серьезного влияния 
«южной готики» на мировую литературу и возникновения к ней особого интереса исследователей. 
Кроме того, рассматривается религиозный аспект данной жанровой модификации, в частности – биб-
лейские реминисценции в рамках постмодернистской поэтики и их применение в качестве инстру-
ментов для создания многогранного образа героя и выстраивания аллегорического сюжета. Цель ра-
боты – проиллюстрировать составляющие подобного рода на материале рассказа Марка Ричарда 
(Mark Richard) «Джентльменское соглашение» (“Gentleman’s Agreement”). В этой связи был избран 
культурно-исторический метод исследования с элементами структуралистского анализа, при помощи 
которых раскрываются отличительные черты стиля писателя, создающего свои произведения в рам-
ках «южной готики» и являющегося продолжателем традиций таких мастеров, как Фланнери 
О‘Коннор, Юдора Уэлти, Эрскин Колдуэлл, Харпер Ли и др.  

Ключевые слова: «южная готика»; библейские реминисценции; постмодернизм; Марк 
Ричард; американская литература; герой; «Джентльменское соглашение». 
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За прошедший век образ героя американского 
рассказа претерпел серьезные изменения: если в 
начале прошлого столетия на его страницах чи-
татели чаще всего встречались с цельной лично-
стью, которая стремится найти свое место в этом 
мире, то «персонаж современных рассказов асо-
циален» [Соколова 2020], он не пытается найти 
себя и часто демонстрирует бессилие и патоло-
гические наклонности. Однако, прежде чем вый-
ти на панамериканскую литературную сцену, 
такого рода герой прошел проверку временем в 
лоне региональной жанровой модификации под 
названием «южная готика». Именно его возрос-
шему влиянию мы обязаны тем, что сегодня пер-
сонажами малой американской прозы все чаще 
становятся личности, не просто отвергнутые об-
ществом, но откровенно маргинальные [там же]. 
На наш взгляд, успеху этого процесса способ-
ствует удивительное созвучие данного явления 
господствовавшему до недавнего времени в ли-
тературе направлению постмодернизма, по-
скольку и «южная готика», и постмодернизм ос-
нованы на деконструкции, разрушении. По-
скольку в настоящее время влияние американ-
ской литературы на литературы других стран 
весьма значительно, то и черты, которые изна-
чально были присущи героям «южной готики», 
неизбежно проникают в иные социокультурные 
реалии [MacKethan 2004]. В настоящей статье мы 
рассмотрим некоторые аспекты жанра «южной 
готики» и на примере рассказа Марка Ричарда 
(Mark Richard) «Джентльменское соглашение» 
(“Gentleman’s Agreement”, 1994) проследим, ка-
кую функцию в ней выполняют библейские ал-
люзии.  

Американский Юг – особый регион. Самосо-
знание южан, распаленное поражением в Граж-
данской войне 1861–1865 гг., спустя полвека по-
родило целую плеяду авторов так называемого 
«южного ренессанса», прогремевшего на весь 
мир в 20–60-е гг. XⅩ в. [Архангельская 2012]. 
К данному направлению принято относить и та-
ких титанов американской литературы, как 
Уильям Фолкнер (William Faulkner, 1897–1962) 
и Роберт Пенн Уоррен (Robert Penn Warren, 
1905–1989). Однако в русле этого мощного лите-
ратурного движения, повлиявшего не только на 
американскую, но и мировую литературу, приня-
то выделять яркую и самобытную жанровую мо-
дификацию под названием «южная готика» 
[Morrison 1992].  

Термин «южная готика» появился в литерату-
роведении с легкой руки американской писа-
тельницы и лауреата Пулитцеровской премии 
Элен Глазго (Ellen Glasgow, 1873–1945). В статье 
“Heroes and Monsters” («Герои и чудовища») 
1935 г., написанной для издания “The Saturday 

Review”, она раскритиковала так называемую 
«южноготическую школу», к которой причисли-
ла среди прочих Уильяма Фолкнера и Эрскина 
Колдуэлла (Erskine Caldwell, 1903–1987), за «пре-
зренный сгусток воспаленных импульсов в со-
временных южных романах». По ее словам, в 
произведениях вышеупомянутых авторов «прояв-
ляется опасная тенденция к “беспричинному 
насилию” и “фантастическим кошмарам”»1 [Bjerre 
2017]. Вначале «южная готика» была термином 
уничижительным, однако с течением времени 
эти «опасные тенденции», которые не давали 
покоя Глазго, укоренились в литературе и нашли 
приют в творчестве признанных мастеров пера, 
среди которых стоит упомянуть Фланнери 
О’Коннор (Flannery O’Connor, 1925–1964), Тома-
са Вульфа (Thomas Wolfe, 1900–1938), Харпер 
Ли (Harper Lee, 1926–2016), Трумэна Капоте 
(Truman Capote, 1924–1984), Теннесси Уильямса 
(Tennessee Williams, 1911–1983) и Уильяма Гея 
(William Gay, 1941–2012). Но даже двадцать 
пять лет спустя, в 1960 г., Фланнери О’Коннор в 
лекции “Some Aspects of the Grotesque in 
Southern Fiction” («О проявлении гротеска в 
южной литературе») отнесет себя к “The School 
of Southern Degeneracy” («Школе южного упад-
ка»), также известной как «южная готика» 
[O’Connor 1960: 26].  

Для «южной готики» характерно трагическое 
мироощущение, внимание к темной стороне че-
ловеческой души, прием «шоковой терапии», 
а также неразрывная связь с историей американ-
ского Юга (проблема и трагедия рабства, пора-
жение в Гражданской войне, тяжелые матери-
альные условия, расовая сегрегация, религиоз-
ный фанатизм и прочее) [Goddu 1997]. Именно 
совокупность этих элементов отличает «южную 
готику» от готики европейской, но важно отме-
тить, что оба эти жанра неразрывно связаны. Так, 
«южная готика» сформировалась из слияния 
«мрачного романтизма, южного юмора и нового 
литературного реализма» [Flora 2002: 315]. 
И если европейский романтизм подчеркивал ис-
ключительную природу зла, то «южная готика» 
делает акцент на его обыденности [Street 2016]. 
Отныне злодеи не прячутся в темных лесах и не 
поджидают своих жертв за многовековыми сте-
нами фамильных замков, теперь они живут среди 
обычных людей, но и «обычные люди» не лише-
ны деструктивных черт и устремлений. Зло мо-
жет пустить корни в душе каждого из нас, ибо, 
как написал Уильям Джеральди (William Girald) 
в эссе, посвященном Уильяму Гею, еще одному 
автору южноготической прозы минувшего сто-
летия: «В мире Гея, равно как и в нашем, злые 
души согреваются добром, а в добрых всегда 
найдется место Дьяволу» [Giraldi 2008]. 
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Священное Писание всегда занимало важное 
место в культурном ландшафте авторов амери-
канского Юга. Одной из особенностей южной 
литературы принято считать проявление гротес-
ка, который часто идет рука об руку с религиоз-
ной проблематикой. Свое предположение о при-
чинах такой особенности жанровой модифика-
ции высказала и Фланнери О’Коннор: «Когда 
меня спрашивают, почему писатели Юга так 
увлеченно пишут о разного рода чудаках, я все-
гда отвечаю, что это потому, что мы еще можем 
распознать их в толпе. Для этого нужно иметь 
общее представление о том, что такое человек, а 
на Юге оно по-прежнему во многом теоцентрич-
но» [O’Connor 1960: 30]. 

В рамках данной статьи мы будем рассматри-
вать аллюзии согласно определению словаря эс-
тетики под редакцией А. А. Беляева: «Аллюзия 
(от лат. alludo – подшучивать, намекать) – прием 
худож. выразительности, обогащающий худож. 
образ дополнительными ассоциативными смыс-
лами по сходству или различию путем намека на 
известное уже другое произв. иск-ва» [Беляев 
1989: 12]. Будем следовать также мысли 
И. Р. Гальперина, который считал, что «аллю-
зии – это ссылки на исторические, литературные, 
мифологические, библейские и бытовые факты; 
аллюзия не сопровождается указанием на источ-
ники» [Гальперин 1958: 217]. 

К библейским реминисценциям и аллюзиям, 
которые позволяют развернуть сюжет до поис-
тине общечеловеческих масштабов, не раз обра-
щались Фланнери О’Коннор и Уильям Фолкнер. 
Этот прием продолжают использовать последо-
ватели титанов направления «южная готика» и 
сегодня.  

Марк Ричард (Mark Richard) родился в 1955 г. 
в маленьком городке Лэйк-Чарльз в штате Луи-
зиана. Его детство нельзя назвать сказочным: все 
дело в том, что Ричард родился с врожденной 
патологией тазобедренного сустава. Вскоре отец 
ушел из семьи, и матери, нашедшей утешение в 
религии, ничего не оставалось, кроме как отдать 
сына, который с трудом мог передвигаться без 
посторонней помощи, в приют для «особенных» 
детей. В те времена на Юге такими заведениями 
руководили представители церкви и монашеских 
орденов (штат Луизиана в прошлом был фран-
цузской колонией, отсюда и влияние римско-
католической церкви на протестантском Юге). 
Там юный Ричард познакомился с библейскими 
текстами и полюбил чтение. Несколько лет он 
был прикован к постели. Как он сам вспоминает, 
«я вырос в компании книг» [Carpenter 2011]. 
Этот период жизни впоследствии ляжет в основу 
рассказа “Charity” («Благотворительность», 1998). 
Когда его состояние улучшилось, мать забрала 

сына домой. Однако впоследствии он еще не раз 
вернется в приют. И дома, и в приюте христиан-
ство было важной частью жизни мальчика. Его 
семья жила в маленьком, раздираемом расовыми 
противоречиями и предрассудками городке. Чего 
только стоит история, которая, по воспоминани-
ям Ричарда, породила у него желание писать: 
один из одноклассников принес в школу отрезок 
кожи черного цвета, которая, как выяснилось 
позже, принадлежала Нейту Тернеру, рабу афри-
канского происхождения, в середине XIX в. под-
нявшему бунт против белых плантаторов и 
убившему около 60 человек (среди жертв были и 
дети). В конце концов Тернера схватили и под-
вергли немыслимо жестоким издевательствам, в 
ходе одного из которых с него содрали кожу 
[Carpenter 2011]. Эта история не только отражает 
социальные и расовые противоречия региона, но 
и прекрасно демонстрирует жестокость и степень 
насилия, из которого впоследствии и родился 
жанр «южной готики». Она пробудила у юного 
Ричарда желание воссоздать жизнь Тернера на 
бумаге – так уже с первых литературных шагов 
Марк Ричард выбрал творческое направление. 

Окончив школу, он поступил в Университет 
Вашингтона и Ли (Washington and Lee University) 
в штате Вирджиния. Вскоре его рассказы стали 
появляться в весьма престижных журналах, сре-
ди которых “The New Yorker”, “Harper’s”, 
“Esquire”, “GQ”, “The Paris Review”, “The Oxford 
American” и многие другие [Dolan 1998]. На се-
годняшний день у него за плечами два сборника 
малой прозы и два романа, а также премия им. 
Эрнеста Хемингуэя, стипендия Нью-Йоркского 
фонда искусств, награда Уайтинга и др. 

Обстоятельства, в которых жил и вырос Марк 
Ричард, а также неразрывная связь с американ-
ским Югом, вне всякого сомнения, оказали глу-
бокое влияние на творчество писателя. Южного-
тические мотивы были восприняты им на интуи-
тивном уровне еще в детстве, причем как из ли-
тературы, так и из окружающей обстановки. 
А серьезная увлеченность матери религией и 
продолжительное пребывание под присмотром 
служителей веры подарили ему глубокие знания 
библейских текстов и способность свободно опе-
рировать аллюзиями к Священному Писанию 
[Cantrell 2011]. 

Так, в рассказе «Джентльменское соглаше-
ние» перед читателем в аллегорической форме 
разворачивается история борьбы добра и зла, 
Бога и дьявола, и для того, чтобы воплотить этот 
грандиозный замысел в рамках рассказа, Ричард, 
вслед за своими великими предшественниками, 
обращается к аллюзиям и аллегориям, а библей-
ские реминисценции раскрываются через обсто-
ятельства, в которых оказываются герои. 
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В рассказе действуют «отец», «ребенок», 
«мать» и «доктор». Сюжет таков: отец, отправля-
ясь тушить пожар, бушующий на подступах к ма-
ленькому южному городку, берет с сына обеща-
ние, что тот больше никогда не будет кидаться 
камнями. Так они заключают то самое джентль-
менское соглашение, вынесенное в заглавие рас-
сказа. Какое-то время сын соблюдает отцовский 
завет, но вследствие ряда искушений всё же его 
нарушает – этот поступок оборачивается для него 
чудовищными последствиями: подброшенный 
камень падает ему на голову и рассекает скальп. 
Мать везёт его к доктору, который в момент при-
бытия маленького пациента находится под воз-
действием морфия. Он всё же накладывает швы 
и сообщает матери, что они разойдутся сами со-
бой через пару недель. Вернувшийся с задания 
отец оказывается единственным выжившим 
участником своего отряда, страдающим от ужас-
ных ожогов. Когда же отец приходит в себя, он, 
как и обещал в начале рассказа, отводит сына в 
сарай, где разворачивается одна из самых проти-
воречивых и шокирующих сцен не только всего 
рассказа, но и «южной готики» в целом. 

Рассматривая систему образов персонажей, 
нельзя не отметить тот факт, что ни один из ге-
роев рассказа не назван по имени. Данное обсто-
ятельство позволяет взглянуть на всё повество-
вание как на универсальную историю, которая 
могла произойти в любое время и в любом месте. 
Единственный намёк на то, как на самом деле 
зовут мальчика, можно найти в эпизоде печально 
закончившейся игры: мальчик собирается под-
бросить последний камень и нарекает его «ада-
мовой бомбой» (Adam’s bomb), но, упав на голо-
ву главному герою, он мгновенно становится 
«камнем Судного Дня» (doomsday rock).  

Открывает рассказ «сцена завета и клятвы». 
Отец предупреждает сына, что если тот ещё хоть 
раз бросит камень, то он прибьёт его руку гвоз-
дем к деревянной стене сарая. С самого начала 
Ричард обозначает основные характеристики 
двух главных героев: жестокого и непреклонного 
отца, живого воплощения карающего Ветхоза-
ветного Бога, и сына, который изо всех сил стре-
мится к послушанию, он обожает и страшится 
отца, но заложенное в нем природой любопыт-
ство из раза в раз сбивает его с истинного пути. 
Эта сцена перекликается со сценой Божьего за-
вета в Эдемском саду: «И заповедал Господь Бог 
человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты 
будешь есть, а от дерева познания добра и зла не 
ешь, ибо в день, в который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь» [Православная энциклопедия]. 

Затем отец ненадолго исчезает, а сын сталки-
вается с искушением. Ребенку отчаянно хочется 
бросить камень, но, помня о завете родителя, он 

дважды подавляет в себе это желание. Однако 
после игры в центре сада у разрушенного колод-
ца, в котором, по словам отца, водятся змеи (де-
таль, все всякого сомнения, перешедшая в рас-
сказ из Ветхого Завета), мальчик решается на 
«сделку с совестью» и убеждает себя, что «под-
бросить камень, это вовсе не то же самое, что 
кинуть его» [Richard 1998: 9]. Мотивы искуше-
ния в Священном Писании встречаются нередко, 
здесь уместно будет вспомнить и искушение 
Адама Евой, и искушение Христа. На наш 
взгляд, здесь находят отражения оба сюжета, од-
нако главенствующей реминисценцией, разуме-
ется, будет именно Адам. Не зря именно его 
именем мальчик нарекает главный камень, 
«краеугольный камень разрушенного колодца» 
[ibid.: 8], которому и суждено сыграть роль ка-
рающего орудия судьбы.  

После того как неудачно подброшенный ка-
мень падает на голову ребенку, мать отвозит его 
к «лучшему белому доктору в городе» [ibid.: 9]. 
Здесь можно вспомнить, что Ричард рос в город-
ке, где разделение людей по цвету кожи носило 
непреложный характер. По иронии, именно в 
этот момент врач-морфинист, промышлявший 
абортами, в полусне видит огромную летучую 
мышь с глазами на крыльях. Рукокрылое появля-
ется в поле зрение доктора уже не в первый раз и 
в контексте библейских аллюзий представляется 
воплощением дьявола, злого духа, который неот-
ступно следует за доктором и в конце концов 
проникает и в душу мальчика. В момент встречи 
доктора и маленького пациента из головы по-
следнего на землю падает что-то черное с трепе-
щущими крыльями. Этот фрагмент рассказа за-
канчивается истошным воплем матери и заливи-
стым смехом доктора, отсылая читателя к деяни-
ям Св. Геминиана, христианского епископа, 
жившего в Риме в IV в. н.э. Ему приписывается 
исцеление бесноватой дочери Константинополь-
ского императора Иовиана, из головы которой 
болезнь вылетела в виде летучей мыши. За про-
шедшие семнадцать веков этот эпизод напоми-
нал о себе в произведениях архитектуры, живо-
писи и литературы. Чем ближе мать подъезжает 
к дому доктора, тем больше летучих мышей по-
является на страницах рассказа: «На главной 
улице средь бела дня висели сотни, тысячи лету-
чих мышей, по ночам они разлетались в погоне 
за тонной-другой комаров, которые по вечерам 
клубились над канавами стадиона и рытвинами 
на третьей базе, но, если приглядеться, то и днем 
над изогнутыми водосточными желобами можно 
было заметить их сложенные черные крылья – 
длинная полоса черной смолы, размазанная под 
крышами, а на деле и не смолы вовсе, а макушек 
тысяч крохотных головок, свисавших из-под 
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крыш и карнизов вверх ногами, и как минимум 
одна из тварей проснулась от грохота, разбудив-
шего и доктора, который пробудился ото сна с 
сухостью во рту, краем глаза заметив в углу под 
потолком своего любимого летуна, наделенного 
неземными крыльями, с которых на доктора 
смотрели глаза, и отвратительно сладострастным 
слюнявым ртом» [Richard 1998: 10].  

Однако из следующей части мы узнаем, что 
после того, как доктор наложил на голову маль-
чика швы, ребенок стал постоянно ощущать в 
голове присутствие летучих мышей: они пыта-
ются прорваться наружу, их крохотные лапки 
вызывают у него нестерпимый зуд кожи головы. 
Мальчик не сомневается, что однажды они выле-
тят на волю (нас вновь отсылают к житию Св. 
Геминиана), но больше всего его страшит то, что 
в этот момент рядом будет мать, которая может 
не на шутку испугаться. Символически, в кон-
тексте библейских аллюзий, этот эпизод можно 
прочесть так: персонаж, как и Адам, нарушил 
завет, за что и поплатился («адамова бомба» или 
«камень Судного дня» фактически перенесли его 
из родного сада в кабинет к доктору, т. е. из 
Эдема на землю). Посещение доктора – своеоб-
разное мирское причастие, во время которого 
ребенок столкнулся с мраком реальности и в ка-
кой-то мере и сам стал его частью. Вне всякого 
сомнения, мотив летучих мышей необходимо 
рассматривать в контексте аллюзий на житие 
Св. Геминиана, так как его роль в рассказе ана-
логична той, что он играл в священном тексте.  

Тем временем домой возвращается отец – 
опаленный с головы до ног последний выжив-
ший в диком пламени пожарный, чьи брови и 
борода расплавились, а кожа покрыта ожогами. 
Фигура отца, который с самого начала грозит 
сыну наказанием за непослушание, довлеет над 
всем повествованием. Он борец с огнем, бес-
страшный пожарный, который в свободное вре-
мя рассекает по городу на огромном мотоцикле 
по прозвищу “Goat”, что можно перевести на 
русский язык как «козел отпущения». Эту деталь 
можно истолковать как символ всесилия отца, 
так как принято считать, что на козла отпущения 
возлагались все грехи, которые он должен был 
вернуть их источнику. В таком случае сам факт 
того, что отец «оседлал» грехи или своеобразный 
«сосуд для греха», указывает на божественную 
природу родителя. А когда отца нет дома, сын 
представляет себе, как отец, сражаясь с безжа-
лостной огненной стихией, забирается на спину 
медведицы и вместе с ней спасается от пламени 
во тьме глубокой пещеры. В глазах ребенка он 
предстает поистине всесильным богом, повеле-
вающим не только стихией и животным миром, 
но даже жизнью и смертью. А потому все его 

приказы, даже самые жестокие, должны беспре-
кословно исполняться. Вернувшись домой опа-
ленным, но, в отличие от всех друзей и сослу-
живцев, живым, он какое-то время служит сыну 
безмолвным напоминанием о нарушенной клят-
ве, а затем вершит свой суд. Как персонаж он 
остается абсолютно статичным, несмотря ни на 
какие невзгоды, и именно это усиливает воспри-
ятие его образа как проекции Бога. Он неизме-
нен, непознаваем, суров и всесилен. Наступает 
воскресенье, а с ним и агония кульминации. Ко-
гда мать уходит в церковь, отец напоминает сы-
ну о джентльменском соглашении, которое тот 
нарушил, и ведёт его в сарай. Там разворачива-
ется последняя и, пожалуй, самая неоднозначная 
сцена рассказа: отец приносит столярные ин-
струменты, сын прикладывает руку к стене са-
рая, а отец, вооружившись плоскогубцами и 
ножницами, принимается «разрезать нити, кото-
рые скрепляют плоть его единственного сына» 
[ibid.: 14].  

Персонаж сына, напротив, представлен в раз-
витии. Всезнающий автор приоткрывает нам 
дверь во внутренний мир ребёнка, позволяет 
услышать его самые сокровенные мысли. Имен-
но благодаря этому приёму мы знаем, что лишь с 
третьего раза ребёнок поддался соблазну и «под-
бросил» камень на крышу сарая. Мальчик разры-
вается между страхом и трепетом перед отцом и 
естественным желанием познать мир вокруг. Фи-
гура ребёнка в рассказе символизирует человека: 
он знает, что нарушил завет, и теперь с ужасом и 
благоговением ожидает возвращения отца, на 
плечи которого ляжет бремя суда и наказания. 
Если допустить, что мальчика действительно 
зовут Адам, то значение имени только подтвер-
ждает предположение о том, что в рассказе он 
воплощает Человека. Тогда игра у колодца пред-
стает аллегорией грехопадения и, как следствие, 
изгнания из Рая, встреча с доктором – это не что 
иное, как встреча с дьяволом, а «камень “Судно-
го дня”», из-за которого отец и наказал мальчика, 
знаменует собой начало Апокалипсиса. Сравне-
ние мальчика с Христом может иметь место в 
связи со схожей природой родственных отноше-
ний между героями (Христос, сын Бога, сын 
(Адам) и безымянный отец), но оно замыкает 
аллегорический сюжет на религиозном аспекте, 
тогда как акцент на человеческой, «адамовской» 
природе мальчика позволяет взглянуть на рас-
сказ как на историю всего человечества.  

Улицу, ведущую к дому доктора, живущего 
прямо напротив здания суда, что тоже симво-
лично, ведь в христианском представлении дья-
вол является частью миропорядка, в разгар дня 
заполонили летучие мыши. Они свисают и с по-
толка кабинета доктора, который под воздей-
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ствием морфия накладывает на голову ребёнка 
неровные швы, и, по сути, производит действие, 
обратное тому, что совершит в финале отец.  

Мать в рассказе выполняет функцию «храни-
тельницы». Она присматривает за ребёнком в 
отсутствие отца и покорно ждёт его возвраще-
ния. Ей принадлежит всего одна реплика, и та 
доходит до читателей в пересказе сына: «она га-
дает, вернется ли её муж когда-нибудь домой» 
[Richard 1998: 4]. Если отец – Бог, а ребёнок – 
человек, то логично предположить, что мать 
символизирует церковь, в обязанности которой 
входит ждать возвращения Бога и наставлять 
людей до Второго Пришествия. Именно в цер-
ковь уходит мать в то воскресенье, когда отец 
решился воплотить в жизнь угрозу. Подобная 
экспозиция: мать молится в церкви, а отец ис-
полняет обещанное – еще больше подчеркивает 
значимость и сакральность финала. Таким обра-
зом статичный и второстепенный образ матери 
реализует заложенную в ней сюжетную роль. 

Учитывая все собранные нами элементы этой 
литературной энигмы (ребенок по имени Адам – 
символ человека, колодец со змеями, сцена с вы-
свобождением из головы ребенка летучей мыши, 
камень «Судного дня», с которого начинается 
отсчет дней до наказания), финальная сцена в 
контексте библейских реминисценций может 
быть истолкована как Страшный Суд, событие, 
после которого существование этого мира (в гла-
зах ребёнка) заканчивается. И тогда получается, 
что, следуя аллюзиям на Священное Писание, 
мы прочитали рассказ, написанный в 1998 г., как 
аллегорический пересказ истории рода человече-
ского: от пребывания в Раю до Судного дня. Во 
многом слаженность повествования, состоящего 
из реминисценций и аллюзий, обеспечивается 
особенностями жанровой модификации, в кото-
рой он был создан, так как «южная готика» 
предполагает монументальность и общечелове-
ческое значение замысла даже в рамках неболь-
шого произведения.  

Все герои рассказа прекрасно укладываются в 
модель библейских аллегорий. Хотя несправед-
ливо было бы утверждать, что Марк Ричард пре-
следовал цель создать парафраз Старого и Ново-
го Заветов, то есть изложить историю человече-
ства от Изгнания из Рая до Страшного суда, от-
дельные эпизоды Священного Писания (грехо-
падение Адама, искушение Христа), все всякого 
сомнения, легли в основу сюжета, более того, 
этот способ его построения оказался весьма со-
звучен жанровым характеристикам направления 
«южной готики»; реминисценции помогли пред-
ставить модель мира в миниатюре и, что ещё бо-
лее важно, стали своеобразным строительным 
материалом для создания персонажей. Един-

ственный подвижный герой – мальчик, ребёнок, 
воплощение Человека. Именно ему уготована 
трансформация от непокорного, но, по сути, не-
винного создания, до воплощения человечества, 
столкнувшегося с концом мира. Такое разделе-
ние аллегорических героев на статичных и по-
движных демонстрирует не только широкие воз-
можности постмодернистской поэтики малого 
жанра, но и художественную жизнеспособность 
героев-символов.  

 
Примечание 
1 Здесь и далее, если не указано иное, перевод 

цитат из англоязычных источников наш. – А. А.  
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Abstract. The article deals with the Southern gothic genre, which is characterized by American au-

thors’ close attention to the history of the South, tragic worldview, and interest in the barely noticeable 
movements of the human soul as well as by a focus on religious themes, bitter humor, detailed description of 
various types of violence, the use of ‘shock therapy’ techniques, and bringing into the plot a minute analysis 
of the actions of an endless string of marginal characters. The article gives a brief excursus into the history of 
the genre and its roots: from its emergence in the first half of the 20th century to its present authoritative po-
sition in the American literary process. The paper highlights the reasons for the Southern gothic’s serious 
influence on world literature and for the scholars’ special interest in it. In addition, the religious aspect of this 
genre is discussed, in particular its Biblical reminiscences within the framework of postmodern poetics and 
the use of those as tools for creating the image of a versatile hero and building an allegorical plot. The study 
aims to highlight some of the abovementioned features in Mark Richard’s short story Gentleman’s Agree-
ment. Using the cultural-historical method with some elements of structuralist analysis, the article reveals the 
distinctive stylistic features of the writer’s text, while considering Mark Richard a successor to the traditions of 
such masters of the genre as Flannery O’Connor, Eudora Welty, Erskine Caldwell, Harper Lee, and others. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика отражения литературной полемики вокруг 

оды Г. Р. Державина «Изображение Фелицы» в горацианских переложениях В. В. Капниста. В рамках 
данной полемики Капнистом были затронуты важные аспекты его поэтической философии, которую 
в значительной степени разделял и Державин, в оде «Изображение Фелицы» отступивший от ряда 
признанных им постулатов об искренности, допустимых границах льстивости в поэзии и т. д., чем эту 
полемику и спровоцировал. В статье показывается, что отголоски данной полемики обнаруживаются 
и в более поздних сочинениях Капниста – в трех его горацианских переложениях, посвященных Дер-
жавину, а именно: в одах «Ломоносов» («Гений-Пиит») (1790/91), «К Музе» («Певцу Фелицы») 
(1797) и «Против златолюбия» (1811–1814). В них Капнист вновь обращается к тому же кругу тем, 
что и в «Ответе Рафаэла певцу Фелицы», продолжая как бы угасшую полемику. Анализируется спе-
цифика эволюции взглядов Капниста на существо данной полемики: показывается, сколь различны 
установки, которыми он руководствуется при обращении к ней на разных этапах своего творчества. 
Так, ода «Ломоносов», использующая горацианский претекст лишь в качестве источника, от которого 
заимствует свою композиционную схему, является как бы «смягченным» вариантом «Ответа Рафаэла 
певцу Фелицы», однако лишенным некоторого «сатирического» подтекста. Ода «Ломоносов» пред-
ставляет для Державина своего рода пример того, как можно писать оды искренне и бескорыстно. 
И наконец, в оде «Против златолюбия» Капнист вновь повторяет модель оды «Ответ Рафаэла певцу 
Фелицы»: начиная исправлять исключительно поэтические «недостатки» державинских строк, он 
вновь обращается к теме чрезмерной льстивости державинской оды.  

Ключевые слова: В. В. Капнист; поэзия XVIII века; поэзия XIX века; полемика вокруг оды 
Державина «Изображение Фелицы»; ода. 
 

Ода «Ответ Рафаэла певцу Фелицы» 1789 г. – 
хронологически самое раннее произведение 
В. В. Капниста, так или иначе затрагивающее 
тему Г. Р. Державина и его поэтического насле-

дия. Это произведение не имеет однозначной 
трактовки: одни исследователи считают его шу-
точным [Иванов 1959: 428; Демин 2009: 26], дру-
гие же – едко-сатирическим [Лаппо-Данилевский 
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2011: 205] (вслед за Державиным, которого оно 
сильно обидело [там же]). Но, как кажется, Кап-
нист не ставил себе задачи оскорбить, зло вы-
смеять Державина (его талант и авторитет как 
поэта первой величины был абсолютно незыблем 
для Капниста, что особенно наглядно видно на 
материале его поздних произведений).  

Видимо, целью написания данного «ответа» 
была попытка продолжить дружеское «сотворче-
ство», коллективное «вычитывание» стихотворе-
ний, обычное в так называемом «кружке 
Н. А. Львова» в 1770–1780-х гг. [Николаев 2004: 
18]. Шутливо сравнивая свой труд с работой 
трубочиста (Капнист озаглавил свою оду «Ра-
порт лейб-автору от Екатеринославских муз тру-
бочиста Василья Капниста»1), Капнист спрово-
цировал насмешки со стороны Державина и 
Львова: дословная публикация Лаппо-Данилев-
ским текста [Лаппо-Данилевский 2011: 214–220], 
отправленного Капнистом Державину, с помета-
ми Львова показывает, что насмешки друзей во 
многом относились на счет невыверенной, пест-
рящей ошибками и пропусками писарской копии 
оригинала. Более того, Львов был даже склонен 
по достоинству оценить критические замечания 
Капниста относительно державинской оды.  

Действительно, велик соблазн увидеть в про-
изошедшей полемике столкновение каких-либо 
значимых, фундаментальных различий поэтик 
Капниста и Державина. Как правило, исследова-
тели либо трактовали поэтику Капниста как тя-
готеющую к «классичности», либо стремились 
увидеть в его поэзии чуть ли не революционную 
(в плане политическом) противопоставленность 
высшему обществу и двору (и Державину как 
представителю этой среды).  

Предположение о революционности сознания 
Капниста успешно развенчает К. Ю. Лаппо-
Данилевский [Лаппо-Данилевский 1989: 49–56]: 
событий Французской революции Капнист не 
принял, а тот факт, что в его доме гостили буду-
щие декабристы (соседи и друзья его детей), еще 
не означает, что он разделял их взгляды (как и 
то, что они ему их подробно высказывали). О его 
отношении ко двору и крепостному состоянию 
можно с уверенностью сказать лишь следующее: 
несмотря на его неприятие крепостного права, 
несмотря на его гуманное отношение к крестья-
нам, видимо, не в «народе», а в «просвещенной 
монархии» он видел решение всех социальных 
проблем: недаром он посвящает Екатерине II 
оды «На рабство» и «На истребление в России 
звания раба»; не зря и «Ябеду» он посвящает 
Павлу I. П. Н. Берков видит в интересе, стремле-
нии Капниста к деревенской, уединенной жизни, 
в этом как бы «жизнетворчестве» вслед за лири-
ческим героем Горация некий «побег» Капниста 

от блеска двора [Берков 1959: 257–268]. Без-
условно, что-то такое у Капниста есть. Но, ско-
рее, этот «побег» продиктован отнюдь не «клас-
совыми», не идеологическими причинами, а чем-
то личным. В этом контексте целесообразно 
вспомнить его литературный дебют – неудачу с 
обнародованием «Сатиры первой и последней»: 
помимо критики, она была не принята и салон-
ным обществом, на которое Капнист собирался 
произвести впечатление [Бабкин 1960: 17–18]. 
После этого Капнист уезжает в Обуховку [там 
же]. При Павле он вновь возвращается в Петер-
бург, делает неплохую карьеру (становится ди-
ректором всех императорских театров Петербур-
га [там же: 43]) и лишь после убийства импера-
тора, удрученный этим событием [Демин 2017: 
500], принимает решение выйти в отставку и по-
селиться в Обуховке уже окончательно. Иными 
словами, по-видимому, если у Капниста и было 
резко негативное отношение к высшему обще-
ству, то не потому, что он был противником ари-
стократии, а потому, что ему были несимпатич-
ны конкретные проявления этого «высшего све-
та» при дворе Екатерины II. 

Концепция Беркова строится во многом на 
противопоставлении эстетики поэзии Капниста и 
Державина в рамках их отношения к император-
скому двору и противостоящей ему «вольной» 
деревенской жизни: Державин здесь играет роль 
поборника высшего света и в этом оказывается 
несхож с Капнистом. Данную концепцию убеди-
тельно опровергают А. Ю. Веселова и В. А. До-
манский, в работах которых показывается общ-
ность традиции так называемого «усадебного 
текста» поэтов Львовско-Державинского литера-
турного кружка: не только Капнистом, но и Дер-
жавиным созданы «усадебные» оды, пафос кото-
рых направлен против столичного общества 
[Доманский 2015: 79–84]. А. Ю. Веселова отме-
чает, что содержание такой «усадебной лирики» 
связано скорее не с политическим, а с идейно-
философским наполнением. В «усадебной лири-
ке» поэты державинского круга находят новый 
способ выражения воспринятых ими идей Про-
свещения – идей личности и свободы; и светское 
общество в этом контексте представляется ис-
точником излишней и ненужной суеты, мешаю-
щей счастливой и «полезной» жизни. При этом 
усадебная жизнь провозглашается способной 
позволить человеку спокойно и счастливо тру-
диться на благо общества – например, при по-
мощи поэтического творчества [Веселова 2006: 
206–218]. Единственное, в чем тут, по мысли Ве-
селовой, Капнист противопоставлен Державину, – 
то, что усадебная жизнь Державина предполагает 
роскошь; Капнист же постулирует горацианскую 
умеренность [там же: 213]. 
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Вряд ли раннее творчество Капниста было и 
«классицистичнее» державинского. К примеру, 
Д. Д. Благой видит в «Сатире первой и послед-
ней» Капниста то произведение, которое повлия-
ло на Державина как на автора «Фелицы» (что, 
конечно, спорно; скорее, здесь до́лжно видеть 
отражение одного и того же, общего для обоих 
авторов процесса – разочарования в рамках гос-
подствующей нормативной поэтики, а также 
следы обсуждения этих общих идей в рамках 
локального литературного сообщества): в ней 
Капнист сочетает похвалы императрице с обли-
чительными речами на пороки (а в первой редак-
ции – на лица), тем самым становясь как бы 
предтечей приёма «смешения стилей» – важного 
новшества державинской оды «Фелица» [Благой 
1959: 7].  

Существование различий в поэтиках Капни-
ста и Державина отрицать не приходится. Другое 
дело, что важно уяснить, в чем же принципиаль-
ная суть данных различий2. На наш взгляд, нет 
необходимости искать в поэтических методах 
этих поэтов какой-то фундаментальной противо-
поставленности. То, что их слог и поэтическая 
манера довольно сильно разнятся, – это, скорее, 
обусловлено различием их интересов, склонно-
стей и разнонаправленностью их талантов: как 
правило, поэзия Державина больше ориентирова-
на на написание длинных, патетических произве-
дений на значимые (гражданские, религиозные) 
темы; стихотворения же Капниста (как правило, 
более короткие) характеризуются преобладанием 
эмоционально-личного начала. И пусть большая 
(и лучшая) часть поэтического наследия Капниста 
будет написана значительно позже, в начале 
XIX в., уже в 1789 г. в «Ответе Рафаэла певцу Фе-
лицы» он формулирует некоторые важные прин-
ципы, которым будет верен и в дальнейшем. 

Прежде всего, Капнист критикует Державина 
за чрезмерную отвлеченность его образов: он 
порицает нарочитую гиперболизацию образа 
Фелицы. И тут речь не может идти о том, что 
Капнист якобы не был способен понять, что это 
художественный прием: Капнист ценил различ-
ные поэтические новшества, эксперименты. Так, 
вскоре ему по душе придется державинский ал-
легорический образ водопада, в его творчестве 
отразится и метафорический пласт образности 
«водной стихии»; будет Капнист интересоваться 
и творчеством русских преромантиков и сенти-
менталистов. Не был он и ярым поборником 
«классицизма»: помимо «смешения стилей» в его 
«Сатире», творчество Капниста в целом будет 
тяготеть к той жанровой перестройке, которую 
обычно связывают с именем Карамзина и его 
последователей. То, что Капнист высмеивает 
«нереалистичность» державинской оды, – это, 

видимо, результат его твёрдого убеждения в том, 
что поэзия должна быть «правдивой». Тема тож-
дества «правдивости» и «реалистичности» при-
менительно к поэзии имплицитно пройдёт через 
всё творчество Капниста, посвящённое в той или 
иной степени теме поэта и поэзии. Вероятно, 
идеалом «честного» поэта для Капниста был Го-
раций, который представлялся ему полностью 
тождественным лирическому герою его стихо-
творений. 

Вслед за Горацием Капнист был сторонником 
формулы «ut pictura poesis» [Лаппо-Данилевский 
2011: 205]. Он последовательно отстаивает эту 
формулу как основу своей поэтической филосо-
фии. Равноценность поэзии и живописи для Кап-
ниста – это не просто следование принципу уме-
ренности, «золотой середины» (вслед за Гораци-
ем), это утверждение самоценности поэзии как 
важного, значимого, общеполезного искусства. 
Если обратиться к более поздним текстам Кап-
ниста, то среди них можно найти немало таких, 
где он изображает общественно значимую 
(гражданскую и религиозную) поэзию как 
наиболее ценный род деятельности. Наивысшее 
позиционирование роли поэзии Капнист демон-
стрирует в стихотворении «Славолюбие» 1822 г. 
Он пишет: 

Чернило лучше на бумагу,  
Чем кровь на поле бранном, лить 
[Капнист 1973: 300].  

Но не только общественно значимой поэзии 
Капнист отводит столь важное место. Он ценит и 
сам язык, силу языкового выражения. В 1810-е гг. 
Капнист пишет эпитафию «Надгробие язычнику, 
от язвы, на языке приключившейся, умершему». 
Не лишенный остроумия, данный текст, однако, 
затрагивает и серьезную, очень важную для Кап-
ниста тему о могуществе слова. Вот этот текст:  

Язычник здесь лежит. Языком сотворил  
Он множество чудес: языком он чернил, 
Языком правду в ложь, а ложь он в правду плавил, 
Языком грызть умел, и жалить, и рубить, 
Языком, наконец, и сам себя управил. 
Прохожий! берегись, чтоб как не наступить 
[там же: 270]. 

«Ответ Рафаэла певцу Фелицы» заканчивался 
следующими строками: 

Когда ж ты в способах уверен 
Те дива живо написать. 
То кисть и краски пред тобою: 
Пиши волшебною рукою, 
Что мог так лепо рассказать3. 

Хочется выделить первые две из приведенных 
здесь строк: Капнист акцентирует внимание на 
«способах»; видно, что сам язык, само поэтиче-
ское слово воспринимается им равным кистям и 
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краскам – поэт, подобно художнику, сам создает 
из этого материала предмет искусства. Иными 
словами, Капнист постулирует примат содержа-
ния над формой, и державинскую оду он крити-
кует как раз с этой позиции: увлекшись формой 
как самоцелью, поэт, по мнению Капниста, оста-
вил без должного внимания содержание. 

Тем не менее столь безобидно-шутливая ода 
вызвала резкое негодование у Державина. Нельзя 
с полной уверенностью сказать, чем же именно 
был так задет «певец Фелицы». Думается, что 
наиболее верное предположение высказал 
А. О. Демин, писавший, что Державин был столь 
сильно разгневан по причине своего трудного 
материального положения: бывший тамбовский 
губернатор, он получил отставку и попал под 
суд, что и послужило причиной написания оды 
«Изображение Фелицы» [Демин 2009: 26]. Со-
гласно данной гипотезе, Державин прекрасно 
понимал отличность «Изображения Фелицы» от 
предыдущих его од, посвященных императрице, 
а вот Капнист, по всей видимости, будучи ото-
рван от столичной жизни, воспринял оду Держа-
вина как произведение, полное искреннего вос-
хищения и верноподданнической преданности. 
Иными словами, Капнист пытался судить заве-
домо «заказное», написанное из меркантильного 
интереса произведение так, как будто бы оно яв-
лялось образцом изящной словесности, как будто 
бы оно претендовало встать в один ряд с други-
ми, новаторскими, произведениями Державина. 
В глазах Капниста же эта ода выглядела в луч-
шем случае как автоэпигонство, как опыт не сти-
хотворчества, а графомании. 

Однако полемика вокруг данной оды отрази-
лась и в других произведениях Капниста, при-
чем, что интересно, в его горацианских перело-
жениях. Предположительно в 1790 или 1791 г. 
создается одна из наиболее известных современ-
никам горацианских од Капниста – ода «Ломо-
носов», или «Гений-Пиит». Капнист называл её 
подражанием, но фактически от Горация в ней 
осталось не так уж и много. Хотя, как отмечают 
исследователи, уже здесь у Капниста проявилось 
стремление к «точному переводу»: он лучше, 
чем кто-либо из современников, прочувствовал 
поэтику оригинала и постарался приблизиться к 
Горацию путём сохранения структурной основы 
произведения [Демин 2009: 23].  

Однако само наполнение оды отлично от про-
изведения Горация. Вместо Пиндара тут – Ломо-
носов (перифразы из четырех произведений ко-
торого приводит здесь Капнист), а вместо лири-
ческого адресата (Иулла Антония) – Державин. 
Сама ода в идейном отношении представляет 
собой продолжение полемики вокруг оды «Ответ 
Рафаэла певцу Фелицы»; её как бы «смягчен-

ный» вариант. Капнист побуждает Державина к 
восхвалению реальных заслуг императрицы, сам, 
однако, эти заслуги перечисляя, на них внимания 
не акцентирует, чтобы тем самым «не дерзать 
вторить русскому Пиндару».  

Как и Гораций, Капнист воспевает (русского) 
Пиндара (то есть у Капниста – Ломоносова), пе-
речисляя его поэтические заслуги, причем воспе-
вает он его, как бы обращаясь к другому поэту, 
поэту-современнику, и потому не столь велико-
му – к Державину. Вернее, тут речь идет даже не 
о степени величия поэтического дара, а о разно-
сти этого дара: поэт-друг (у Горация – Иулл 
(Юлий), у Капниста – Державин) побуждается к 
выбору собственного, оригинального пиитическо-
го пути; предостерегается от раболепного подра-
жания Пиндару (Ломоносову) – поэту минувших 
лет. Затем следует и реплика о себе самом – тоже 
как о поэте, причем с весьма самоуничижитель-
ным оттенком данного высказывания. 

И вот то, что сказано лирическим героем 
(тождественным Капнисту) о самом себе, требу-
ет отдельного, чуть более подробного рассмот-
рения. У Горация мы читаем: «Тогда мой голос, 
если что достойное слышания сказать могу, со-
единится с твоим, и я воспою: о прекрасный, о 
благословенный день, счастливый восприятием 
Кесаря; во время шествия твоего не один раз: 
ура! целым городом: ура! – воскликнем и фими-
ам принесем богам всемилосердным». Другими 
словами, герой Горация как бы равняет себя с 
Юлием, раз уж допускает возможность соедине-
ния их голосов (логично, что они могут соеди-
ниться, только если они друг другу под стать, 
иначе это не будет гармоничным соединением). 
Капнист же этот фрагмент передает вовсе иначе:  

Но я, как пчелка, над землею  
С трудом с цветов сосуща мед,  
Я тиху песнь жужжать лишь смею:  
Высокий страшен мне полет 
[Капнист 2013: 105].  

Голос лирического «я» уподобляется не голо-
су Юлия (у Капниста было бы – Державина), а 
жужжанию пчелы. В данном контексте аллюзия 
на образ пчелы представляет собой топос, ассо-
циирующийся прежде всего с трудолюбием и 
пользой; возможно, здесь намекается на проти-
вопоставление поэзии, вдохновленной свыше 
(поэзии Державина), как бы «вымученной», бо-
лее механической, отождествляемой с лирикой 
самого Капниста. Однако в любом случае здесь 
выражена идея несоразмерности дарования авто-
ра «таланту Державина и гению Ломоносова». 

Как отмечает Б. И. Коплан, в эти годы Кап-
нист создает своего, «русского Горация» [Коплан 
1941: XIII]. И этот тезис справедлив примени-
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тельно как к переводным, так и (возможно, даже 
в большей степени) оригинальным произведени-
ям Капниста. 

В 1797 г. Капнист пишет оду «К Музе (певцу 
Фелицы)», представляющую собой вольное под-
ражание Кн. I, оде XXVI Горация. Она была по-
слана Державину в рамках дружеской переписки 
в письме от 13 августа 1797 г. При переложении 
этой оды Капнист следует за широко распро-
страненной тогда традицией «улучшающего пе-
ревода», «адаптируя» Горация под русские реа-
лии. Но тем не менее ода «К Музе» – это уже 
именно переложение Горация, в то время как ода 
«Гений-Пиит» представляла собой всё же ориги-
нальную оду, лишь отсылающую на мотивном 
уровне к горацианскому претексту. 

В рамках же данной адаптации, например, ан-
тичные политические реалии заменяются собы-
тиями, актуальными для конца XVIII в.: 

Пусть галл Европой потрясает, 
Британец всех на море бьет, 
От рая Пий ключи теряет, – 
Да мне до них и нужды нет 
[Капнист 2013: 106]. 

Здесь отражены такие значимые события, как 
победы наполеоновской Франции на суше, пре-
восходство к концу XVIII в. английского флота 
над всеми другими флотами Европы, поражение 
папского войска в ходе Итальянских войн, 
упразднение Наполеоном светской власти Папы 
Пия VI. Но для нас в данной оде интересно даже 
не это; более значим следующий фрагмент:  

Честей я не служу кумиру,  
Ползком я злата не ищу;  
Доволен малым, – жизнь и лиру  
Любви и дружбе посвящу [там же: 107].  

Никакого эквивалента этим строкам нет в 
претексте Горация. Безусловно, выраженное тут 
умонастроение в целом актуально для общего 
корпуса произведений Горация, но, кажется, 
здесь стоит усмотреть как бы отголосок «жизне-
творчества» Капниста по лекалам образа (мифа) 
Горация: все относительно поздние произведе-
ния Капниста (начиная с середины 1790-х гг.) 
имеют словно общего лирического героя, тожде-
ственного биографическому автору, – дворяни-
на-поэта, удаленного от великосветского обще-
ства и ищущего идиллию на лоне природы, в 
своем поместье. Это, по-видимому, является 
проекцией концепта «умеренности» бытия 
(лейтмотивом проходящего через всё творчество 
Горация) на лирику Капниста. 

Ода эта была посвящена Державину, имя ко-
торого в самом тексте фигурирует под перифра-
зом «Певец Фелицы», заменяющим имя Ламия. 
В примечаниях к «Опыту перевода и подражания 

Горациевых од», в который должна была войти и 
эта ода, сам автор комментирует это место так: 
«Элий Ламий – хороший пиит. Цицерон во мно-
гих местах похваляет его». Другими словами, 
Капнист тем самым восхваляет Державина, что 
не могло не польстить ему. 

Стоит отметить, что образ Державина в этой 
оде отнюдь не является центральным. Более то-
го, можно сказать, что Державин упоминается 
тут как бы ненароком, между делом. И в этом 
явственно прослеживается изменение творческой 
установки Капниста. Шесть лет назад, при напи-
сании оды «Ломоносов» («Гений-Пиит»), Кап-
нист свободно пользуется претекстом Горация 
как «донором» для композиционной схемы свое-
го произведения. Не очень заботясь о точности 
следования оригиналу, Капнист создаёт в доста-
точной мере вольное подражание, по сути, со-
вершенно новый текст, лишь отсылающий к Го-
рацию, но почти не дающий читателю никакого 
представления о нём. Центральный герой, адре-
сат его оды – именно Державин, хотя почти весь 
текст посвящен воспеванию Ломоносова. Сейчас 
же Капнист не взывает к Державину как к поэту. 
Обращение к нему – скорее, просто дружеская 
учтивость, стремление польстить коллеге по 
«парнасскому цеху», а заодно и вызвать у него 
дополнительное внимание к оде. Переложение 
Кн. I, оды XXVI – это уже именно переложение 
оды, а не подражание. Капнист демонстрирует 
стремление именно перевести латинскую оду на 
современный ему русский литературный язык. 

Хотя нельзя отрицать и, по-видимому, имев-
шееся у Капниста стремление всё же продолжить 
данным текстом былую полемику: неслучайно 
он воспевает почившего Ломоносова, а не, ска-
жем, самого, ещё живого, Державина. В этом 
заметно следование прежним идеалам: он воспе-
вает того, чьи выдающиеся заслуги чтит, и вос-
певание это в высшей степени бескорыстно, ведь 
Ломоносов мертв, и потому невозможно ожидать 
от него какой бы то ни было протекции. 

В этом контексте интересно и то, что Капнист 
(как об этом будет более подробно сказано 
дальше) нападает на державинскую оду «К Ско-
пихину», но совершенно игнорирует в этом 
плане, к примеру, оду «На возвращение Зубова 
из Персии», где мадригальная часть куда как бо-
лее ярко выражена. Происходит это, видимо, 
вследствие того, что пишет ее Державин уже по-
сле ослабления Валериана Зубова, в период его 
опалы [Грот 1997: 505], а значит, она уже не мо-
жет служить каким-либо меркантильным интере-
сам поэта. 

Об отношении поэтов державинского круга (и 
Капниста, в частности) к различным формам 
«льстивой» поэзии достаточно подробно пишет 
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Иоахим Клейн: он отмечает сложную иерархиче-
скую градацию степеней льстивости этой при-
дворной поэзии в их восприятии [Клейн 2021: 
132–133]; подробно анализирует и рефлексию 
«искренности» такой мадригальной поэзии са-
мим Державиным. В частности, о том, что «за-
казную» поэзию оба автора считают недопусти-
мой, показательно говорит приводимый Клейном 
пример с критикой «продажного» Рубана в «Са-
тире» Капниста. Данный его тезис Державин 
вполне поддерживает [там же: 109–127]. 

На этом основании и можно вполне основа-
тельно утверждать, что Капнист ни в коем случае 
не хотел оскорбить Державина своей полемикой 
(даже на этапе написания им «Ответа Рафаэла 
певцу Фелицы»): Капнист упрекает Державина в 
некоторой доли неискренности именно как чело-
века, разделявшего его убеждения по данному 
вопросу; это не чтение морали, не нравоучение, а 
беседа с равным, разговор с единомышленником. 

Но вернемся к оде «К Скопихину», державин-
скому переложению кн. II оды II Горация 1803 г. 
Капнист откликнется на нее своим переводом 
1811–1814 гг. под заглавием «Против златолю-
бия». И хотя этот перевод тоже достаточно воль-
ный (по крайней мере, если учитывать актуаль-
ную на тот момент для самого Капниста пере-
водческую методику), он всё же значительно 
точнее державинского. 

Переложение Державина, написанное на слу-
чай, лишь отчасти следует за горацианским пре-
текстом: там, где у Горация – панегирик, у Дер-
жавина – обличение; где восхваление ратных 
подвигов прошлого – щедроты меценатов насто-
ящего. Текст Державина далеко отстоит от гора-
циева оригинала и по структуре: пространный 
период о Прокулее заменен на краткое упомина-
ние о Минине, в то время как восхваление меце-
натов Шереметева, Владимирова и Демидова в 
общей сложности занимает 45 стихов (против 
3 стихов о Минине!). Капнист, казалось бы, сле-
дует за Державиным, вместо Прокулея воспевая 
Минина, но в то же время открыто с ним поле-
мизирует, значительно увеличивая объем данной 
микротемы. Строки его пронизаны героическим 
пафосом, в них слышится гордость и благогове-
ние, чего недостает Державину, у которого Ми-
нин упомянут как бы между делом. В подстроч-
нике Капниста читаем: «известный отеческою к 
братьям любовью», – в переложении: «И жизнь и 
злато в дар несли». Готовность отдать жизнь со-
относится с «любовью к братьям», то есть к со-
отечественникам, а вот «злато» – полемика с 
Державиным: как можно забывать о меценатстве 
Минина, спасшем Россию; как можно заставить 
померкнуть подвиг вечный на фоне частного, 
сегодняшнего? 

Капнист не просто так обращается к Держа-
вину: его стремление более точно передать гора-
цианский оригинал сливается со стремлением 
продолжить былую полемику. Именно поэтому 
Капнист отходит от принятой им в то время 
установки на переводческую, а не подражатель-
ную деятельность: обращение к Державину 
(а потому, вслед за ним, – к Минину) позволяет 
ему противопоставить объективно более значи-
мые события прошлого (Второе Ополчение) ку-
да более иллюзорному меценатскому подвигу 
настоящего. В этом проявляется и неприятие 
Капнистом намеренно усиленного объемом от-
веденного текста державинского возвеличива-
ния меценатства (на фоне которого получается, 
что меркнет спасение отечества), и предпочте-
ние исторически значимого, вечного – сиюми-
нутному. 

Стоит, однако, заметить, что Капнист не упре-
кает Державина (как человека) в забвении подви-
гов прошлого: Капнист не мог не знать державин-
ского «героического представления» «Пожарский, 
или Освобождение Москвы» 1806 г. Капнист 
критикует Державина-поэта, создателя конкрет-
ной оды. И именно в этом прослеживается «пре-
емственность» по отношению к «Ответу Рафаэла 
певцу Фелицы»: Капнист последовательно вы-
ступает против «заказных од», ведь обе оды – и 
«Изображение Фелицы» (1789), и «К Скопихи-
ну» (1803) – помимо творческой задачи имели и 
цели меркантильно-политические. Мы не станем 
говорить, будто бы Державин писал их только 
ради некоторого улучшения своего положения в 
высшем свете, но и отрицать то, что автор хотел 
польстить адресатам обеих од, было бы странно. 

И опять, как и немногим более, чем за 20 лет 
до этого, Капнист как бы вежливо, дружески-
шутливо «намекает» Державину на его «не-
правоту». Та часть критического содержания, 
которая подчеркнуто эксплицитно выражена в 
оде «Против златолюбия», относится прежде 
всего к вопросам формы (как и в «Ответе Рафа-
эла певцу Фелицы», но уже без сатирического 
тона). Капнист своим переложением изображает 
что-то вроде «примера» для Державина; вернее, 
даже не примера, а как бы «переработанного» 
варианта державинской оды. Видимо, этим и 
продиктован выбор Капниста переложить эту 
оду как «подражание», а не как «перевод»4. 

При этом важно отметить: по всей видимости, 
Капнист не мог (или не хотел) понять, что Дер-
жавин намеренно не желал терять свою иден-
тичность, становиться «русским Горацием» по-
добно ему самому. Державин не мыслил себя 
слабым подражателем: он прекрасно понимал, 
что способен на точный перевод; вот только – 
зачем ему это? Он идентифицировал себя в ка-
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честве самобытного поэта, а не переводчика 
[Клейн 2021: 103]. 

Итак, в ходе полемики вокруг оды Державина 
«Изображение Фелицы» 1789 г. Капнистом были 
затронуты важные аспекты его поэтической фи-
лософии, которую в значительной степени раз-
делял и Державин, в оде «Изображение Фелицы» 
отступивший от ряда признанных им постулатов 
об искренности, допустимых границах льстиво-
сти в поэзии и т. д. Капнист критикует Держави-
на прежде всего за следование корыстным по-
буждениям при создании этой оды, а также за то, 
что тот позволяет себе чересчур неумеренные, 
гиперболические, отвлеченные образы. Но поле-
мика эта, кончившаяся скорым примирением 
друзей-поэтов, не ограничилась со стороны Кап-
ниста написанием лишь «Ответа Рафаэла певцу 
Фелицы»; этим данная полемика только начина-
ется. В трех переложениях од Горация, посвя-
щенных впоследствии Державину: в одах «Ло-
моносов» («Гений-Пиит») (1790/91), «К Музе» 
(«Певцу Фелицы») (1797) и «Против златолю-
бия» (1811–1814) – Капнист вновь обращается к 
тому же кругу тем, продолжая как бы угасшую 
полемику. Ода «Ломоносов», берущая претекст 
Горация лишь в качестве источника, от которого 
заимствует свою композиционную схему, явля-
ется как бы «смягченным» вариантом «Ответа 
Рафаэла певцу Фелицы»: в ней Капнист, уже без 
сатирического подтекста, вновь провозглашает 
принципы умеренности и «реалистичности» поэ-
тических образов; в оде «Ломоносов» Капнист 
как бы дает Державину своеобразный пример 
бескорыстного воспевания заслуг уже почившего 
великого деятеля, взывает своего адресата тво-
рить искренне, подобно Ломоносову. В оде же 
«Против златолюбия» Капнист повторяет модель 
той оды, с которой и начал данную полемику: 
начиная исправлять исключительно поэтические 
«некорректности» Державина (и правда добива-
ясь более близкого перевода), он опять же плав-
но переходит к теме «меркантильности» держа-
винского замысла, критикуя его за непомерное 
возвеличивание современных меценатов на фоне 
исторических героев прошлого. 

 
Примечания 
1 Видимо, название это обыгрывает хорошо 

известную Львову и Державину раннюю фран-
цузскую эпиграмму Капниста, сохранившуюся 
лишь в стихотворном переложении Державина 
(см. подробнее: [Коплан 1941: V]): 

Писанья ты свои прилежно вычищай: 
Ведь из чистилища приходят уже в рай. 
Суть данной словесной игры, по всей видимо-

сти, заключается не только в использовании 
изящного каламбура как такового, но и в нарочи-

той актуализации прецедентного для Державина 
и Львова текста, отсылающего ко второй поло-
вине 1770-х гг. – ко времени активного функци-
онирования львовского кружка. 

2 В данном контексте интересно было бы по-
пытаться проследить, понять различия их моти-
вации занятия литературным трудом, однако 
сделать этого в полной мере нельзя из-за невоз-
можности отделить реальное авторское самосо-
знание от топики [Николаев 2017: 19]. 

3 Здесь приведен текст в первой редакции, ка-
ким его впервые увидели Львов и Державин 
[Лаппо-Данилевский 2011: 219]. 

4 В соответствии с авторским определением. 
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Abstract. The article discusses how a literary debate around Gavrila Derzhavin’s ode The Depiction 

of Felitsa is reflected in Vasily Kapnist’s Horatian interpretations. In this debate, Kapnist puts emphasis on 
important aspects of his poetical philosophy, which was to a large extent shared by Derzhavin, who departed 
from these views on sincerity, permissible limits of flattery in poetry, etc. in the ode The Depiction of 
Felitsa, this having provoked the literary debate. The paper shows that repercussions of this debate are also 
found in the later works of Kapnist – in his three Horatian interpretations dedicated to Derzhavin, namely 
Lomonosov (1790/91), To the Muse (1797), and Against Gold-Greed (1811–1814). In these works, Kapnist 
develops the same topics that we can see in the first of his odes related to the debate (A Raphael’s Answer to 
the Felitsa’s Poet). The paper analyzes the evolution of Kapnist’s views on the essence of the debate: it is 
shown how various are his attitudes to this issue in different periods of his life. The ode Lomonosov, which 
uses the Horatian pretext only as a source from which it takes its compositional scheme, appears to be a ‘sof-
tened’ version of A Raphael's Answer to the Felitsa’s Poet, devoid of some ‘satirical’ subtext. Lomonosov 
represents a kind of example to follow that shows Derzhavin how to write odes sincerely and selflessly. 
In the ode Against Gold-Greed, Kapnist repeats the model of A Raphael's Answer to the Felitsa’s Poet: 
he starts from correcting exclusively poetic ‘flaws’ of the Derzhavin's ode, seeking a more accurate transla-
tion of some passages of the Horace’s ode in his own interpretation, and then he again turns to the theme of 
excessive flattery of the Derzhavin’s ode. 

Key words: Vasily Kapnist; poetry of the 18th century; poetry of the 19th century; literary debate 
around Gavrila Derzhavin’s ode ‘The Depiction of Felitsa’; ode. 



ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ  
2023. Том 15. Выпуск 4 

                                                
© Арустамова А. А., Чжэнь Цзинжу, 2023 

97 

 
УДК 821.161.1=312.6(1-87) 
doi 10.17072/2073-6681-2023-4-97-106 

EDN WZIRAI 

 

 
Автобиографическая повесть С. А. Зайцевой 

«Детскими глазами на мир» в контексте 
литературной традиции Л. Н. Толстого («Детство») 

 
Анна Альбертовна Арустамова 
д. филол. н., доцент, профессор кафедры русской литературы 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614068, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. aarustamova@gmail.com 

SPIN-код: 3568-5321 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3079-0253 

Чжэнь Цзинжу 
аспирант кафедры русской литературы 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614068, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. zhenjingru@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 25.07.2023 
Одобрена после рецензирования 24.09.2023 
Принята к публикации 13.11.2023 
 

Информация для цитирования 
Арустамова А. А., Чжэнь Цзинжу. Автобиографическая повесть С. А. Зайцевой «Детскими глазами на мир» 
в контексте литературной традиции Л. Н. Толстого («Детство») // Вестник Пермского университета. Россий-
ская и зарубежная филология. 2023. Т. 15, вып. 4. С. 97–106. doi 10.17072/2073-6681-2023-4-97-106 

 
Аннотация. В статье рассматривается первое произведение автобиографической трилогии 

писательницы первой волны русской эмиграции С. А. Зайцевой «Детскими глазами на мир» в кон-
тексте литературной традиции Л. Н. Толстого (повесть «Детство»). Утверждается, что структура три-
логии соотносится со структурой трилогии Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». В произ-
ведении писательницы XX в. присутствуют такие характерные для «повести о детстве» черты, как 
герой-ребенок, открывающий для себя мир, пространство дома как организующее пространство жиз-
ни персонажа, изображение семейного уклада, разработка принципов изображения внутреннего мира 
ребенка. В исследовании проводятся параллели с произведением Толстого на образном, мотивном, 
пространственном, сюжетном уровнях художественной системы повести «Детскими глазами на мир». 
Особое внимание уделяется сопоставлению образов Николеньки и Сони, принципам анализа внут-
реннего мира героев повестей, выявляются сходства и различия в использовании приема психологиз-
ма, а также исследуется роль принципа остранения в создании образов героев. В статье рассматрива-
ются особенности организации пространства в повести «Детскими глазами на мир», соотношения 
своего и чужого в художественной структуре произведений, анализируется взаимодействие культур в 
повести писательницы XX в. Сопоставление произведений позволяет охарактеризовать историко-
культурный контекст повести С. Зайцевой и роль традиции русской классики в её творчестве.  

Ключевые слова: автобиографическая повесть; повесть о детстве; С. А. Зайцева; Л. Н. Тол-
стой; литература первой волны эмиграции; литературная традиция; поэтика; стиль. 
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Личность и творчество С. А. Зайцевой (1899–
1945) долгое время оставались вне поля зрения 
исследователей литературы русской эмиграции, 
исчерпываясь биобиблиографическими сведени-
ями [Хисамутдинов 2002; Русские в Китае 2010, 
Хисамутдинов 2017]. Сегодня произведения пи-
сательницы только начинают привлекать к себе 
внимание. Так, А. В. Марков анализирует фено-
мен книжности и его место в трилогии Зайце-
вой. По мнению учёного, в творчестве Зайцевой 
«книга оказывается… особым аппаратом сохра-
нения и признания чужого опыта в ситуации 
катастрофы» [Марков 2022: 23]. Н. А. Рубан 
создаёт очерк биографии писательницы, даёт 
общую характеристику произведениям Зайце-
вой. В частности, говоря о первой книге трило-
гии «Детскими глазами на мир», она упоминает 
роман И. С. Шмелёва «Лето Господне», проводя 
тематические и образные параллели между дву-
мя произведениями.  

Литература восточной ветви русского зару-
бежья привлекает внимание исследователей в 
Китае. Так, были опубликованы работы Дяо 
Шаохуа – «Обзор поэтов русской эмиграции в 
Харбине в 1920-х годах» [Дяо Шаохуа 1992a: 
102–104] и «Яркое сияние литературы русской 
эмиграции в Харбине», посвященные общей ха-
рактеристике литературы русской эмиграции в 
Китае. Исследователь отметил, что «Харбин ко-
гда-то был культурным центром русских эми-
грантов на Дальнем Востоке. Здесь была процве-
тающая русская литература и появилось много 
выдающихся писателей» [Дяо Шаохуа 1992b: 
82]. Ученый также указал, с одной стороны, на 
связь литературы русских эмигрантов с русской 
классической культурой и культурой Серебряно-
го века, а с другой – на отличия между ними. 
По мнению исследователя, литература русской 
эмиграции в Китае, «с одной стороны, наследует 
традицию русской литературы и связана литера-
турой конца XIX – начала XX века, но, с другой 
стороны, изолирована от своей родины» [Дяо 
Шаохуа 1994: 150].  

Следует отметить также работы Ли Мэн 
«Недостающее звено –литература русской эми-
грации в Китае» [Ли Мэн 2007] и Ван Яминь 
«Исследование литературы русской эмиграции в 
Китае в ХХ веке» [Ван Яминь 2007]. Ли Мэн 
анализирует исторические корни русских эми-
грантов в Китае, делает обзор литературы рус-
ской эмиграции в Китае, а также подробно ана-
лизирует творчество двух авторов – А. И. Не-
смелова и В. Ф. Перелешина. Ван Яминь обра-
щается к литературе разных жанров, в том числе 
мемуарной. Отдельная глава исследования по-
священа демонстрации связи русской литерату-
ры в Харбине с русской и китайской литерату-

рой, а также её месту в истории литературы. В то 
же время творчество Софьи Зайцевой до сих пор 
не привлекало внимания ученых, анализирую-
щих тенденции развития восточной ветви рус-
ской литературы.  

Автобиографическая трилогия была написана 
Зайцевой в 1930–1940-е гг. и состоит из трех по-
вестей: «Детскими глазами на мир», «У порога в 
мир», «Путь через мир». Сюжетное время в них 
охватывает детство, отрочество и юность герои-
ни Сони, пришедшиеся на дореволюционное и 
революционное время. В эпоху революционных 
событий Соня, чьё детство и отрочество прошли 
в Петербурге, покидает Россию, и страницы тре-
тьей повести посвящены годам, прошедшим 
между расставанием героини с родиной и отбы-
тием в Китай из Европы.  

Композиция трилогии Зайцевой следует той, 
что стала к 1930-м гг. уже классической благода-
ря произведениям Льва Толстого «Детство», 
«Отрочество», «Юность». Структурный принцип 
трилогии Толстого в дальнейшем был разработан 
в творчестве целого ряда писателей, аналогич-
ным образом строящих свое повествование. Сре-
ди них Н. Г. Гарин-Михайловский («Детство 
Tемы», «Гимназисты», «Студенты», «Инжене-
ры»), А. М. Горький («Детство», «В людях», 
«Мои университеты»). Можно вспомнить также 
произведения, в которых представлен путь взрос-
ления героя («История моего современника» 
В. Г. Короленко, «Жизнь Арсеньева» И. А. Буни-
на) или изображено его детство («Детские годы 
Багрова-внука» С. Т. Аксакова, «Лето Господне» 
И. С. Шмелёва). Исследователи прозы писателей 
русского зарубежья, в частности Бунина и Шме-
лёва, отмечают влияние традиции Толстого в 
произведениях «Жизнь Арсеньева» и «Лето Гос-
подне» [Дзыга 2009; Чой Чжин Хи 1999 и др.].  

Важно сделать методологическое замечание. 
Софью Зайцеву можно отнести к «младшему» 
поколению писателей-эмигрантов первой волны. 
Как уже было отмечено в научной литературе, 
творчество авторов этого поколения русских 
эмигрантов первой волны литературоцентрично 
в том смысле, что принадлежавшие к нему поэты 
и писатели воспроизводят культурную атмосфе-
ру и литературную традицию XIX в., а также Се-
ребряного века [Через океан 2021: 15].  

В этой статье речь пойдет о первом произве-
дении автобиографической трилогии Зайцевой 
«Детскими глазами на мир» как продолжении 
основанной Толстым («Детство») литературной 
традиции изображения мира детства и персона-
жа-ребенка. Именно этот писатель задал вектор 
письма о детстве для XIX и XX вв., получившего 
затем столь плодотворное развитие в творчестве 
многих писателей.  
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Новизна статьи связана с тем, что тема дет-
ства и связь с литературной традицией рассмат-
риваются в творчестве писательницы восточной 
ветви русского зарубежья. Если в литературе 
русского зарубежья в Париже они основательно 
изучены, то в отношении восточной ветви рус-
ской эмиграции эта работа только начинается. 
Следует отметить, что харбинская или шанхай-
ская литература о детстве, как и автобиографи-
ческая проза русских эмигрантов в Китае, до сих 
пор практически не систематизирована и не ис-
следована. Можно отметить ряд работ по рус-
ской детской журналистике Харбина и Шанхая 
(Е. С. Бабкина «Журналистика русского зарубе-
жья Дальнего Востока для детей и молодежи в 
социокультурном контексте (1898–1945 гг.)» 
[Бабкина 2018], А. А. Хисамутдинов «Сохраняя 
русский язык: как издавали детские книги в Ки-
тае» [Хисамутдинов 2015]), однако в них осве-
щается главным образом журналистика русской 
эмиграции и вопросы книгоиздания.  

Как заметил Альгазо Хасан, анализируя авто-
биографическую прозу писателей русского зару-
бежья Бунина, Зайцева и Шмелёва, «как и в рус-
ской классике, в творчестве писателей-реалистов 
нового поколения изображение всецело подчи-
нено раскрытию человеческой судьбы. Но она в 
новую эпоху складывается иначе, нежели это 
было в XIX веке, драматизм ее объясняется рез-
кими разломами в жизни тех, кому довелось 
жить в эпоху войн и революций. <…> Осознаю-
щие трагизм положения человека в XX веке пи-
сатели пытаются преодолеть его обращением к 
духовной жизни, к памяти, поэтизацией быта» 
[Хасан 2006: 8]. Поэтому необходимо рассмот-
реть, какие общие черты «повести о детстве» вы-
являются в произведении Зайцевой, следующей 
литературной традиции, а в чем проявляются 
стилевые особенности ее прозы, а также отличи-
тельные черты проблематики.  

Также следует иметь в виду, что, во-первых, в 
повести (как и во всей трилогии) изображена 
иная историческая ситуация. В трилогии чув-
ствуется нарастающее напряжение, которое зна-
менует переломное, бурное время первых деся-
тилетий XX в. И это напряжение ощущается уже 
в первой книге. Во-вторых, произведение Зайце-
вой создавалось почти через два десятилетия по-
сле изображаемых событий, когда писательница 
более десяти лет находилась в эмиграции. 

Главные герои этих двух произведений – де-
ти. Концепт «детство» присутствует в заглавии 
обоих произведений. Зайцева в определенном 
смысле продолжает, развёртывает заглавие пове-
сти Толстого. Писательница указывает на круго-
зор героя – маленькой девочки, которая открыва-
ет для себя мир вокруг, познаёт радости детства 

и первые горести. Можно предположить, что 
название повести Зайцевой родилось в диалоге с 
произведением классика. В повествовании Тол-
стого присутствуют два субъекта – Николенька 
Иртеньев и взрослый Николай Иртеньев, осмыс-
ляющий и комментирующий события далекого 
прошлого, своего детства, рефлексирующий и 
наделённый жизненным опытом. В повести 
«Детскими глазами на мир» повествование ве-
дётся от лица героини – шестилетней девочки 
Софьи, или Шишилки, как её ласково зовут в 
домашнем кругу. Именно её детский и бесхит-
ростный взгляд на мир представлен в произведе-
нии. В повести нет другого повествователя. 
А мотивы поступков других героев, историче-
ский контекст происходящего, положение дел в 
семье и вокруг читатель реконструирует из опи-
сания их действий, поведения, речи, а также ха-
рактеристик, которую дает им маленькая Соня. 

Так, в повести Толстого зачастую изображе-
ние того или иного события или ситуации пере-
даётся в двух планах. Сначала оно показано в 
восприятии Николеньки, а затем взрослый рас-
сказчик Николай Иртеньев дополняет то, что не-
доступно пока детскому взгляду на мир. Ярким 
примером является двуплановая характеристика 
отца героя. Эта двуплановость подчёркивается, в 
частности, композицией повествования. Так, тре-
тья глава повести называется «Папа», в ней глаза-
ми Николеньки показана ситуация общения отца с 
приказчиком. А глава десятая повести называется 
«Что за человек был мой отец?», в которой рас-
крывается характер «человека общего века», ана-
лизируются социально-исторические истоки его 
личности, его внутренний мир. Меняется интона-
ция повествования и кругозор героя.  

В повести Зайцевой воспроизводится взгляд 
ребенка на окружающих, что меняет повествова-
тельную структуру произведения. Так, драма-
тичная история болезни горячо любимого отца 
передана глазами Сони, которая, может быть, не 
в полной мере понимает происходящее, но ощу-
щает постепенное ухудшение положения семьи. 
Читатель же воссоздает полную картину через 
реплики других персонажей – горничных, мате-
ри: «…мама говорила Неше: – Его должны были 
перевезти сегодня, но не прислали во время са-
нитаров, и пришлось отложить на завтра. <...> 
Это очень неудачно вышло из-за детей. <...> Так 
бы он уехал, и дети не увидели бы его перед отъ-
ездом...» [Зайцева 1947: 135], а также через 
«взрослое» понимание того, что видит девочка: 
«…я ударила обеими ладонями в дверь, распах-
нула ее, шмыгнула под ногами у незнакомых мне 
людей, катящих громадное кресло, и бросилась в 
спальню... На кровати, свесив ноги и нащупывая 
ими мягкие туфли, сидел в белой рубашке с от-
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ложным воротником, в белых длинных пантало-
нах папа. Худой, обросший бородой, с глубоко 
впавшими глазами...» [Зайцева 1947: 135–136].  

Оба писателя создают образ ребенка, чуткого, 
глубоко переживающего, сочувствующего дру-
гим, умеющего видеть красоту мира и его мно-
гообразие. Например, Николенька наивно наде-
ется, что отец и Карл Иваныч смогут понять друг 
друга: «я сочувствовал его горю, и мне больно 
было, что отец и Карл Иваныч, которых я почти 
одинаково любил, не поняли друг друга; я опять 
отправился в угол, сел на пятки и рассуждал о 
том, как бы восстановить между ними согласие» 
[Толстой 1978: 14]. 

И Николенька, и Соня наивны, любопытны, 
полны воображением. Воображение Николеньки 
очень богато. Когда он пошел с отцом на охоту и 
увидел лес, то он «...тогда казался мне самым 
отдаленным, таинственным местом, за которым 
или кончается свет, или начинаются необитае-
мые страны» [там же]. Соня тоже любит фанта-
зировать. Девочка представляет ночник на комо-
де корабликом в темноте: «…и мне кажется, что 
крохотный кораблик с голубым фонарем плывет ко 
мне из темноты по зеркальному озеру» [Зайцева 
1947: 10]. Соня представляет себе чашку сестры 
Тамарки ледяной горой, под которой горит пламя: 
«…как будто ледяная гора, а под ней костры» [там 
же: 9].  

Вслед за Толстым Зайцева показывает прису-
щую детям способность видеть мир поэтически – 
способность, которую большинство взрослых 
утрачивает. Детский взгляд на мир – тот, кото-
рый может увидеть поэзию в обыденном. Имен-
но этот «свежий», незамутненный, а иногда – 
остраняюший. Так, Соня представляет себе сто-
рожа Таврического сада добрым колдуном: 
«Сторож в Таврическом саду колдун – это я дав-
но знала! Только он добрый колдун… Но мы ви-
дим, как колдун на горе бросает вниз по про-
зрачному зеленоватому водопаду одну диковин-
ную рыбу за другой. Через секунду рыбы доплы-
вают до нас и оказываются веселыми мальчуга-
нами, распластавшимися на деревянных санях» 
[там же: 10].  

Детское умение видеть непривычное в рутинно 
привычном взрослому взгляду, непосредствен-
ность восприятия обусловливают и использование 
техники остранения, разработанного Толстым. 
Зайцева также на протяжении повести неодно-
кратно прибегает к этому приему. Вот как она 
описывает, какой причудливой видят комнату, 
подготовленную к отъезду семьи на дачу, Соня и 
её сестра Тамарка: «Тамарка осторожно дотро-
нулась до электрической кнопки, и мы увидели, 
что в гостиной теперь и вправду была совсем – 
своя [курсив автора] жизнь. Громадный белый, но 

не прозрачный кокон бабочки засветился над 
нашей головой, хотя вся комната оставалась по-
чти в полутемноте…; Мы сели на корточки. – Те-
перь это морское дно, – сказала Тамарка. – Под-
водные камни и скалы, – она показала на состав-
ленные друг на друга стулья в чехлах и на корзи-
ны, – страшные чудовища и рыбы, – она протяну-
ла руку к свернутым коврам» [там же: 104].  

Писательница показывает, как уносится в 
даль воображение девочки, придумывающей 
волшебный мир и трансформирующей скучную 
для взрослых реальность. Этим развернутым 
эпизодом завершается одна из глав повести. 
Очарование детства не нарушается вторжением 
рационально мыслящих взрослых. Здесь Зайцева 
словно бы останавливается там, где Толстой 
продолжает исследовать мир детства и хрупкость 
его гармонии. В повести «Детство» старший брат 
Николеньки Володя, пытающийся казаться 
«большим», скептически отзывается об игре 
младших детей и разрушает волшебный мир, со-
зданный их воображением: «…его ленивый и 
скучный вид разрушал все очарование игры. Ко-
гда мы сели на землю и, воображая, что плывем 
на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, 
Володя сидел сложа руки и в позе, не имеющей 
ничего схожего с позой рыболова… Такие по-
ступки и слова, охлаждая нас к игре, были 
крайне неприятны, тем более что нельзя было в 
душе не согласиться, что Володя поступает бла-
горазумно» [Толстой 1978: 23]. 

Благоразумие взрослых входит в противоре-
чие с непосредственным детским восприятием 
событий. В дальнейшем Толстой продолжит 
размышлять над противоречием между истин-
ным и ложным, между поэтическим и рацио-
нальным в восприятии мира, связывая его с 
нравственными установками героев. Наташа Ро-
стова позднее, в знаменитой сцене в театре, со-
вершая ошибку, вдруг перестанет воспринимать 
условность искусства – и очарование спектакля 
разрушится. Обратим также внимание на пере-
кличку эпизодов в двух произведениях: герои и 
Зайцевой и Толстого придумывают водный мир, 
имитируют плавание в лодке: «Потом забрались 
в качалку. Тамарка свесила одну ногу и отталки-
валась ею от пола. Мы тихонько покачивались. – 
Вот мы как будто плывем по самому дну и как 
будто смотрим вокруг, – сказала Тамарка» [Зай-
цева 1947: 105]. В произведении и Толстого, и 
Зайцевой мальчик и девочка открывают мир, и 
им все интересно, без исключения. Как замечает 
маленькая Соня, «самое трудное то, что все во-
обще интересно, а старшие все время заставляют 
выбирать что-нибудь одно» [там же: 107].  

По мысли Толстого и Зайцевой, открытость 
миру героев-детей обусловлена не только этим 



Arustamova A. A., Zhen Jingru. An Autobiographical Novel by Sophia Zaitseva… 
 

101 

этапом их жизни, но и атмосферой любви, в ко-
торой они пребывают в родительском доме – 
будь то имение (Николенька) или петербургская 
квартира (Соня). При этом особую роль в жизни 
детей играют родители – мать Николеньки и 
отец Сони. И именно с потерей матери и отца, 
отметим, будут связаны первые страшные, го-
рестные события жизни маленьких героев, раз-
рушающие идиллию детства.  

Уклад жизни семьи Сони строится на фунда-
менте взаимной любви, доверии, прощении, забо-
те друг о друге. Именно в семье девочка получает 
нравственный опыт, совершает первые ошибки и 
учится делать правильный выбор (эпизод с даре-
нием игрушке кузине). Соня проявляет высоко-
мерие, на что мягко ей указывает отец, побуждая 
девочку задуматься над своим поступком. А когда 
она заплакала, утешает её. Писательница показы-
вает, что лучшим воспитателем становится лю-
бовь родных, помогающая ребенку делать пра-
вильный выбор в той или иной ситуации, про-
буждает рефлексию над собственными поступка-
ми. Здесь писательница следует Толстому, кото-
рый показывает Николеньку размышляющим над 
собственными поступками, но Толстой усложняет 
повествовательную структуру, потому что даёт 
слово и комментатору Николаю Иртеньеву, пе-
реосмысляющему прошлое (ср. рефлексию 
взрослого Иртеньева: «Я решительно не могу 
объяснить себе жестокости своего поступка. Как 
я не подошел к нему, не защитил и не утешил 
его? Куда девалось чувство сострадания, застав-
лявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде 
выброшенного из гнезда галчонка… Неужели это 
прекрасное чувство было заглушено во мне любо-
вью к Сереже и желанием казаться перед ним та-
ким же молодцом, как и он сам? Незавидные же 
были эти любовь и желание казаться молодцом! 
Они произвели единственные темные пятна на 
страницах моих детских воспоминаний» [Толстой 
1978: 51]. В целом можно говорить о глубоком 
психологизме Толстого в изображении душевных 
переживаний десятилетнего Николеньки.  

Зайцева рисует пяти-шестилетнюю Соню, чья 
душа в большей степени впитывает впечатления 
мира, но уже и начинает работу над нравствен-
ной переработкой этих впечатлений. Писатель-
ница хорошо улавливает общие особенности 
детской психологии, по возможности избегая 
абстрактных характеристик, вводя большое ко-
личество конкретных образных описаний. Ис-
пользуемый детский язык отличается невинно-
стью и юмором. Повествование включает в себя 
стилистические маркеры детского мировоспри-
ятия. Оно проявляется, например, в описании 
испуганной Сони: «Когда мы возвращались до-
мой, – ноги у меня стали мягкими и вялыми, как 

макароны, и я едва ступала ими» [Зайцева 1947: 
123]. Писательница показывает в эпизоде с Цы-
ганковыми одно из первых столкновений девоч-
ки с незнакомым ей миром, сильно отличаю-
щимся от мира её семьи, что выводит её за рамки 
знакомого опыта. И тогда Соня начинает напря-
женно размышлять, в её душе происходит нрав-
ственная работа. На даче девочка впервые узна-
ет, что не все семьи живут в любви и согласии. 
Она слышит крики из дома крестьян Цыганко-
вых и наталкивается на равнодушную реакцию 
соседской бабы: «Отец пьяный вернулся, опять, 
должно, дерется» [там же: 122]. Девочка тяжело 
переживает увиденное и затем размышляет: 
«…когда услышала крики и подумала, что Нюту 
с Ксюшей бородатый злой мужик бьет – так ста-
ло нехорошо, страшно, противно, так ужасно 
жалко их обеих... Что же с этой жалостью де-
лать?» [там же: 123].  

Однако не случайно, что сюжетная история 
обеих книг завершается расставанием героев с 
самыми любимыми – родителями. Большой мир 
вторгается в идиллический мир детства, и начи-
нается новый этап в их жизни. Это случается, 
когда умирает мать Николеньки и фактически 
исчезает из жизни Сони её отец. Гармоничный 
мир детства больше никогда не будет для герои-
ни повести Зайцевой «своим» – потерянным ра-
ем. Об этом свидетельствует и изменение вос-
приятия девочкой пространства детской, которое 
маркируется теперь как «чужое» в финальных 
строках повести: «Через полчаса я совсем одна 
сидела за столом в столовой – одна первый раз в 
моей жизни. Пила с блюдечка молоко и не спус-
кала глаз с дверей моей детской. Она казалась 
мне теперь совсем грустной и как будто немного 
чужой. И в ней с утра горела перед образом лам-
падка – как будто в знак расставанья моего с Та-
маринькой и с моим папой...» [там же: 139–140]. 
Горе, которое переживает девочка, приносит 
одиночество и чувство покинутости. Мотив оди-
ночества впервые появляется на страницах три-
логии с тем, чтобы затем звучать всё сильнее и 
достигнуть пика драматизма в третьей книге, ко-
гда героиня в вихре исторических событий рас-
стается с семьёй и оказывается одна в Констан-
тинополе. Отметим также, что писательница в 
финале повести указывает и на переход на дру-
гой этап жизни и сестрой Сони Тамарой – девоч-
ка отправляется держать экзамен в гимназию, и 
значит, неразлучные сестры должны будут хо-
дить в разные учебные заведения, находить но-
вых друзей и круг общения.  

Как и в повести Толстого, в книге «Детскими 
глазами на мир» актуализировано противопо-
ставление своего и чужого. В повести «Детство» 
свой для Николеньки мир усадьбы – его дом, 
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включающий также пространство и дома, и при-
роды прилегающих окрестностей, домочадцев и, 
прежде всего, родителей. Попадая в Москву, 
в бабушкин дом, мальчик оказывается в чужом 
пространстве, гораздо более узком и замкнутом. 
Но, главное, это другой уклад жизни, лишённый 
простоты, естественности и, главное, любви, ко-
торой был наполнено родовое гнездо Иртенье-
вых. Это другой мир, к которому Николеньке 
приходится привыкать, понимать его законы, и 
этот процесс исполнен драматизма и сомнений 
в детской душе. 

В повести Зайцевой отчасти сохраняется дан-
ный принцип организации пространства. Писа-
тельница также актуализирует противопоставле-
ние своего и чужого, но делает это иначе. Преж-
де всего, семья Сони живет в Петербурге на Ки-
рочной улице, и её «родовым гнездом» является 
квартира, а окрестностями – Таврический сад, 
куда её и сестру Тамарку водят гулять, «особен-
ная» лавочка на Воскресенской, в которую по-
сле прогулки заходят девочки с гувернанткой 
Нешей. Однако пространство в повести посте-
пенно расширяется: дети посещают церковь, 
школу, цирк Чинезелли. Отметим, что школь-
ные занятия станут предметом следующей по-
вести «У порога в мир», посвящённой отроче-
ству и ранней юности героини, сближая в жан-
рово-тематическом отношении вторую книгу со 
«школьными повестями». При этом центром 
пространства неизменно остается дом, чему бо-
лее всего служит композиционный принцип ор-
ганизации повести: Действие переносится из 
дома и возвращается обратно в него – в своё 
пространство.  

В повести происходит постепенное открытие 
Соней окружающего мира, при этом она, «петер-
бургская девочка, отправляется в чужое про-
странство – на Рождество в Москву к бабушке и 
дедушке и летом на дачу. Особенностью повести 
«Детскими глазами на мир» является изображе-
ние процесса взаимодействия культур. Поездка в 
Москву оказывается для Сони не только знаком-
ством с родственниками, но и погружением в 
армянскую культуру. Писательница подробно 
показывает постепенное освоение и чужого про-
странства и другой культуры: «Я осталась в 
большом чужом доме, где было несколько па-
радных комнат с высокими, как балконные две-
ри, окнами, огромными хрустальными люстрами, 
пестрыми кавказскими коврами и иконами с 
цветными висячими лампадами» [Зайцева 1947: 
53]. Поначалу девочка ощущает себя чужой в 
этом пространстве и в общении с семьей бабуш-
ки и дедушки, чему способствует незнание ар-
мянского языка: «Я домой хочу. Я боюсь вас 
всех, – прошептала я, совсем по чужому, заика-

ясь и шепелявя» [там же: 66]. Встреча с другим 
укладом жизни, с другой культурой вызывают 
сильный эмоциональный отклик в героине пове-
сти, настолько, что она перестает быть собой. 
И лишь спустя несколько дней девочка адапти-
руется к укладу жизни московской семьи и осва-
ивает новое пространство. 

Летняя поездка на дачу (о дачном топосе в 
русской литературе см.: [Богданова 2018а, 2018б; 
Мари 2020; Осьминина 2020 и др.]) приносит 
новый опыт знакомства с миром. Для городской 
девочки всё кажется новым, ведь деревня пона-
чалу воспринимается ею как пространство на 
картинках: «Вечером я принесла и разложила у 
мамы на коленях картинки, которые мы покупа-
ли в табачной, напротив. У меня были стада, 
хорошенькие избушки, сплошь покрытые сне-
гом, и другие – коричневые, с соломенными 
крышами, с беленькой распустившейся берез-
кой у крыльца; куры у глиняной чашки, напол-
ненной зерном, колодезь, и возле него две ру-
мяные бабы с коромыслами на плечах... – Мама, 
это такая и есть деревня?... – Не совсем... но по-
чти такая...» [Зайцева 1947: 98].  

Однако крестьянский мир оказывается не по-
хож на открыточный. Мотив несовпадения идил-
лических ожиданий городских детей и увиденно-
го ими несколько раз возникает в дачных главах 
повести: «…деревня оказалась и похожей и, вме-
сте с тем, совсем не похожей на картинки из та-
бачной лавки» [там же: 109]: избы не такие кра-
сивые, как на картинках, баба «не румяная и не в 
красном платочке, а с серым, немного корявым 
от оспы лицом, в выцветшем платке на голове, в 
ситцевой кофте поверх юбки» [там же: 110]. 
Крестьянским детям девочки тоже кажутся чу-
жими: «Мы не знали, как дальше быть... Маль-
чики окружили нас, и тоже все молчали и смот-
рели на нас не то с любопытством, не то с испу-
гом» [там же: 111].  

Тем не менее поэтичная душа героини откли-
кается на красоту природы. Как и Николеньке, ей 
интересна флора и фауна, к которой она бережно 
относится. Можно увидеть сходство между эпи-
зодами в повести «Детство» и книге Зайцевой. 
Вот как Толстой описывает Николеньку, кото-
рый увидел бабочку: «Как только я обратил на 
нее внимание, она отлетела от меня шага на два, 
повилась над почти увядшим белым цветком ди-
кого клевера и села на него. Не знаю, солнышко 
ли ее пригрело, или она брала сок из этой трав-
ки, – только видно было, что ей очень хорошо. 
Она изредка взмахивала крылышками и прижи-
малась к цветку, наконец совсем замерла. Я по-
ложил голову на обе руки и с удовольствием 
смотрел на нее» [Толстой 1978: 21]. Писатель 
подчеркивает умение мальчика видеть красоту и 
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радоваться ей, чувствовать настроение всего жи-
вого. Так же ведут себя и Соня с Тамаркой, кото-
рые, в отличие от мальчиков-соседей на пикнике, 
не прикалывают бабочек, а ловят их и отпуска-
ют. Другой эпизод – описание вечера и ночи в 
первый день девочек в имении, которое было 
нанято под дачу, – отчасти рифмуется с эпизо-
дом в Отрадном из «Войны и мира», когда 
Наташа Ростова, в отличие от Сони, не спит, 
впитывая красоту ночи. Чуткая героиня повести 
Зайцевой, впервые оказавшаяся в деревне и 
услышавшая пение соловья и ночных птиц, не 
может уснуть, переполненная впечатлением и 
красотой природы, в отличие от сестры Тамары: 
«Очень скоро я проснулась от громкого щелка-
нья и свиста. Приподнялась, села на кровати и 
уже хотела разбудить Тамарку… Но сама я не 
спала. Перед самым рассветом я опять поднялась 
и присела на кровати. Хрипло и настойчиво про-
кричал где-то петух. Ему не сразу ответили дру-
гие. Но когда за окном нацело светлеть – со всех 
сторон послышалось их разноголосое крикливое 
пение... Тамарка недовольно фыркнула во сне и. 
залезла с ушами под пикейное одеяло» [Зайцева 
1947: 116]. Как и Толстой в «Детстве», а затем в 
«Войне и мире», Зайцева противопоставляет 
тонкую и поэтичную натуру Сони более призем-
ленной Тамаре. Но, как и в других эпизодах кни-
ги, писательница, в отличие от автора XIX в., не 
делает подробного психологического коммента-
рия, перечисляя только действия героини 
(проснулась, приподнялась, села, хотела разбу-
дить, не спала, опять поднялась, присела). Чита-
телю приходится реконструировать волнение 
девочки, всю гамму её эмоций. В повести Зайце-
вой создается подводное течение, когда динами-
ка внешних движений соотносится с динамикой 
чувств и эмоций героини.  

Следование традиции Толстого как одного из 
ключевых авторов «повести о детстве», «усадеб-
ной повести» осложняется в произведении писа-
тельницы XX в. изображением исторически пе-
реломного времени и самими обстоятельствами 
написания трилогии. Маленькая Соня пока не 
понимает значения слова «революция», пульси-
рующего на страницах повести, однако чувству-
ет страх и беспокойство, разлитые в воздухе и 
безошибочно считываемые ребенком. Тамара 
заявляет: «теперь все будет по-особенному, по-
тому что везде... “революция” <…>. От этого 
непонятного слова мне становится в потемках 
немного страшно. Я стараюсь смотреть только 
прямо перед собой в дверную щель, в которую 
виден свет из столовой. В столовой шелестит 
скатерть, позвякивают о блюдца ложечки. Потом 
слышны тяжелые, быстрые шаги Насти, которая 
несет по коридору самовар. Тамара вскакивает с 

диванчика. – Угадай, какие сегодня булочки к 
чаю? – Не знаю, – тихо отвечаю я» [там же: 21]. 

Автор противопоставляет темноту, ассоциа-
тивно связывающуюся со словом «революция», 
свету в столовой, в сердце дома, где накрывают 
на стол, несут самовар и испечённые к обеду бу-
лочки, где продолжается установленный порядок 
жизни. В первой книге трилогии космос дома 
ещё противостоит хаосу недалёкого уже будуще-
го. Но мотивы страха и напряжения нарастают к 
финалу произведения, что отражается даже в 
названиях глав («Жить становится немного 
страшно», «Невеселое возвращение»). Финал 
повести демонстрирует первые удары судьбы, 
разрушающие гармонию дома, и в последующих 
книгах путь героини – это путь поиска духовной 
опоры в череде трагических ситуаций её жизни, 
обусловленных историческим временем.  

Как отметила Л. И. Бронская, анализируя ав-
тобиографическую прозу Шмелёва, Зайцева и 
Осоргина, «писателей первой половины 20 века, 
как и писателей-классиков, интересует чувствен-
ный мир ребенка, его детские горести и радости, 
сложности взаимоотношений со взрослыми, пер-
вые встречи с вневременными константами: 
смертью, любовью, осознание совершенства 
Вселенной и т. д. Но писатели-эмигранты обла-
дают и иным социальным, историческим, нрав-
ственно-психологическим опытом; перед ними 
стоят иные сверхцели…» [Бронская 2001: 338]. 
Оставаться в русле русской классической лите-
ратуры в разработке темы детства означало для 
писательницы, с одной стороны, сохранять связь с 
русской культурой и литературой, а с другой – 
запечатлеть в памяти исчезнувший уклад, найти в 
воспоминаниях о детстве, художественно перера-
ботанных в повести, опору, помогающую пере-
жить трагические события XX в., противопоста-
вить дом – скитальчеству. В то же время уже в 
первой повести автобиографической трилогии 
Зайцевой появляются признаки приближающего-
ся исторического перелома, нарастает напряже-
ние, обусловленное социально-историческими 
обстоятельствами предвоенной и предреволюци-
онной жизни, которое определит повествователь-
ную интонацию и структуру двух последующих 
повестей – «У порога в мир» и «Путь через мир».  
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Abstract. The article examines The World Through the Child’s Eyes, a novel being the first work of 

the autobiographical trilogy by Sophia Zaitseva, a writer belonging to the first wave of Russian emigration. 
The novel is discussed in the context of the literary tradition of Leo Tolstoy (the story Childhood). It is ar-
gued that the structure of the trilogy correlates with the structure of Tolstoy’s trilogy Childhood, Adoles-
cence, Youth. In the story by Zaitseva, there are such characteristic features of the ‘tale of childhood’ as a 
child hero discovering the world, the space of the house as the organizing space of the character’s life, 
the image of the family way of life, the development of the principles of depicting the inner world of a child. 
The study draws parallels with the Tolstoy’s work on the figurative, motivational, spatial, plot levels of the 
artistic system of the story The World Through the Child’s Eyes. Special attention is paid to the comparison 
of the images of Nikolenka and Sonya, to the principles of analyzing the inner world of the characters; the 
paper identifies the similarities and differences in using the method of psychologism, as well as the role of 
the principle of detachment in the creation of images of the heroes. The article examines the organization of 
space in The World Through the Child’s Eyes, the relationship of one’s own and another’s in the artistic 
structure of the works, analyzes the interaction of cultures in Zaitseva’s story. The comparison of the works 
provides a better understanding of the historical and cultural context of the story by Zaitseva and the role of 
the tradition of Russian classics in her work. 

Key words: autobiographical story; childhood story; Sophia Zaitseva; Leo Tolstoy; literature of the 
first wave of Russian emigration; literary tradition; poetics, style. 
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Аннотация. В статье анализируются изменения идеологических импликаций журнала 

«Сибирские записки», произошедшие в период 1918–1919 гг. (издание прекратило свое существова-
ние в декабре 1919 г.). В это время существенно эволюционируют взгляды ключевых сотрудников 
редакции на происходящие в России масштабные социально-политические сдвиги. После начала 
Гражданской войны и окончательной ликвидации Сибирской областной думы заметно меняется мо-
дальность текстов. В художественных произведениях авторы журнала продолжают вести разговор о 
социально-политической ситуации, используя арсенал природной метафорики. Однако в отличие от 
периода 1916–1917 гг. настоящее и будущее описывается пессимистически. Авторы используют тра-
диционный для «Сибирских записок» троп весны как знака перемен, однако эта метафора уже лише-
на тех исключительно позитивных коннотаций, которые доминировали ранее. Кроме того, и в худо-
жественных, и в нехудожественных текстах раз за разом возникает сочетание белого и зеленого в ка-
честве цветовой доминанты. Это продиктовано тем, что бело-зеленое знамя стало флагом Сибирской 
республики, которая просуществовала с июня по ноябрь 1918 г. и управлялась Временным Сибир-
ским Правительством, министром внутренних дел в котором был издатель и редактор журнала 
Вл. М. Крутовский. Судя по всему, таким образом сотрудники журнала манифестировали свою идео-
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логическую принадлежность и приверженность идеям областничества. Ключевым в этом отношении 
стал последний номер «Сибирских записок» за 1918 г., в котором интенсивность использования бело-
го и зеленого цветов достигает своего пика. Так, номер открывался программным стихотворением 
«Гимн Сибири», в первом стихе которого бело-зеленые цвета знамени областников сопоставлялись с 
цветами двух ключевых компонентов сибирского пространства – «бело-зеленым морем тайги» и «бе-
лой тихой ширью». 

Ключевые слова: журнал «Сибирские записки»; Вл. М. Крутовский; сибирское областниче-
ство; метатекст; идеологические импликации. 
 

Обсуждая причины прекращения существова-
ния журнала «Сибирскiя записки»1 (далее – СЗ), 
авторы «Очерков русской литературы Сибири» 
(которые А. И. Разувалова точно характеризует 
как «издание, следовавшее принятым в официоз-
ном литературоведении принципам классифика-
ции и описания материала, но даже с учетом это-
го обстоятельства ставшее заметным шагом в 
децентрализации истории отечественной литера-
туры» [Разувалова 2015: 266]) пишут следующее: 
«Если первые два года существования журнала 
можно по праву считать периодом его наивыс-
шего расцвета, то начиная с 1918 г. журнал всту-
пает в полосу кризиса, вызванного не только ма-
териальными затруднениями, но и общим тяже-
лым состоянием литературы в период колчаков-
щины. Прежде всего заметно измельчал литера-
турно-художественный отдел журнала. За два 
года в нем не появилось ни одного по-на-
стоящему значительного произведения» [Очерки 
1982: 50–51]. Как видно, авторы раздела остаются 
внутри определяемой идеологическим давлением 
эпохи объяснительной схемы, что неизбежно ве-
дет к существенному искажению картины. 

Безусловным, однако, остается то, что СЗ 
действительно трансформировались. Одна из 
таких важнейших трансформаций, а именно – 
изменения системы идеологических подтекстов, 
которые наполняли публиковавшиеся в журнале 
художественные произведения, и будет обсуж-
даться в настоящей статье2. Материалом для ре-
шения этой задачи послужат все номера знаково-
го сибирского журнала, рассматриваемого в ка-
честве метатекста3. 

На протяжении всех четырех лет существова-
ния СЗ их авторы активно использовали природ-
ную метафорику, наделенную явственными со-
циально-политическими коннотациями. В этой 
связи необходимо вспомнить, что две ключевые 
в этом смысле метафоры – «почва» и «весна» – 
были важнейшими социальными и политически-
ми тропами для «старшего» поколения сибир-
ского областничества. Так, и Н. М. Ядринцев, и 
Г. Н. Потанин в целом ряде сочинений регулярно 
сравнивали с весной эпоху Великих реформ. 
Например, в потанинских «Воспоминаниях», со-
здававшихся близко ко времени функционирова-
ния СЗ, читаем: «Счастливое тогда было время. 

То была весна русской жизни, вроде так называ-
емой “весны Святополка-Мирского”, но лучше 
ее» (Потанин 1983: 162–163). Ср.:  

Весна шестидесятых годов была настоящая 
весна; то была пасхальная неделя. Царские вра-
та раскрыты настежь, пение клиросов ликую-
щее, лица молящихся веселые.  

Летучие мыши, которые боятся света, скры-
лись и так глубоко запрятались в щели, что, 
даже близко проходя мимо их логовищ, не 
слышишь их специфического противного запа-
ха. В воздухе чисто и благоуханно, на душе от-
радно, и прежде всего отрадно потому, что в 
ней затихли враждебные чувства к политиче-
ским противникам (там же: 163)4. 

Подобные метафоры активно эксплуатирова-
лись для описания социокультурных перемен и 
на страницах СЗ. Однако если до начала Ок-
тябрьской революции и затем Гражданской вой-
ны описания будущей социальной реальности 
были исполнены оптимистического пафоса, то с 
1918 г. ситуация меняется. Авторы используют 
устоявшиеся тропы весны и сопутствующей ей 
Пасхи, но наполняют их уже другой семантикой. 

Приведем несколько фрагментов показатель-
ного в этом отношении стихотворения К. Журав-
ского, которое появилось в первом номере жур-
нала за 1919 г. (характерно, что оно входит в ко-
роткую подборку из двух стихотворений, оза-
главленную «Стихи о родинѣ», что автоматиче-
ски дает возможность интерпретировать образ-
ный строй этих произведений в социально-
политическом ключе). В начале произведения 
описывается недавнее прошлое: «Помните: – // – 
Теплою лаской // струится солнце весны... // Пас-
хой красной, великой Пасхой // люди нежданно 
пьяны... // Толпится радостно, лѣзет // в новыя 
толпы народ... // Мѣдный прибой марсельезы // к 
солнцу зовет. // Заревыя зажглись знамена, // по-
лыхаются над толпой. // Слышен голос въ толпѣ 
заглушенный: // – “Граждане, пой!” // Граждане 
пѣли. И тѣ, что сегодня // первыми жмутся въ 
тѣни, // искренно и свободно // святые славили 
дни. // – Помните?» (Журавский 1919: 45). Пас-
хальная топика здесь, как и у «старших» област-
ников, сопрягается с политическим дискурсом, о 
чем свидетельствует, помимо всего прочего, 
упоминание Марсельезы, именно на француз-
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ский оригинал которой были положены слова 
популярного после Февральской революции 
гимна «Отречемся от старого мира».  

Затем лирический субъект задается вопросом: 
«[о]тчего же // так скоро померкла гроза? // 
И новые страхи наш разум тревожат // И гаснут 
наши глаза? // Ужели мы снова пугливо и зябко // 
уйдем потихоньку по нашим домам // И знамя 
опустим негодною тряпкой, // И снова взойдет 
непроглядная тьма?» (Журавский 1919: 45). Да-
лее Журавский задействует привычную для ав-
торов журнала метафорику весны, однако уже в 
более пессимистическом духе, нежели это было 
в 1916–1917 гг.: «Ужели во тьмѣ мы, мечтатели, 
снова // Надѣяться будем на райскiе сны, // а 
бѣлую гостью ненужной весны // в гробик поло-
жим сосновый? // И холмик святой в назиданье 
времен // забьем злорадной осиной // и к алому 
цвѣту отживших знамен // снова пришьем – 
бѣлый и синiй?» (там же). Автор стихотворения 
использует метафору похорон, которую можно 
интерпретировать и как погребение революции, 
и – шире – как смерть России в ее послефевраль-
ском виде. При этом, рисуя мрачную картину 
смерти России, Журавский активно эксплуатиру-
ет евангельский контекст: он уравнивает гибель 
родины с казнью Христа. В частности, здесь по-
является чрезвычайно характерная для сибир-
ской словесности органицистская метафорика, 
а именно – обреченная на гибель Россия уподоб-
лена телу распинаемого Христа: «Уже вонзил 
внимательный палач // послѣдній гвоздь въ ис-
терзанное тѣло <…>» (там же: 46). Одновремен-
но с этим в тексте стихотворения возникает со-
четание цветов, которое окажется в центре об-
разной системы журнала (подробнее об этом 
речь пойдет ниже) – возврат к старому порядку 
описывается как реабилитация бело-сине-
красного флага.  

Любопытно, что «Марсельеза» (теперь уже 
рассмотренная сквозь интертекстуальную приз-
му) упоминается и в статье «Трагизмъ русской 
революцiи» (№ 1 за 1918 г.), в которой осмысля-
ются события октября 1917 г. Автор статьи, 
скрывшийся за псевдонимом М. Л. Б., рассужда-
ет о том, почему «[у] нас разрушительный про-
цесс революцiи быстро вышел из границ творче-
скаго процесса, приняв характер анархическiй, 
т. е. чистаго разрушенiя без созиданiя», видя в 
этом «трагедi[ю] русской революцiи» (М. Л. Б. 
1918: 24) В начале своей статьи публицист об-
ращается к роману Ф. М. Достоевского «Бесы», 
персонаж которого Лямшин во время игры на 
рояле постепенно вытеснял мелодию «Марселье-
зы» звуками «пошлаго нѣмецкаго романса» 
«Ach, mein lieber Augustin» (там же: 23). Второ-
степенный эпизод классического романа иллю-

стрировал тезис М. Л. Б. о том, что «[н]аша ре-
волюцiя со всѣми ея безцѣнными завоеванiями 
нынѣ повержена в грязь и кровь. Произошло это 
постепенно, само собою, без вмѣшательства ка-
кой-либо внѣшней силы и с чисто дьявольской 
послѣдовательностью» (там же).  

В том же номере, что и статья М. Л. Б., было 
опубликовано традиционное для СЗ «Областное 
обозрѣнiе», принадлежащее перу Вл. М. Крутов-
ского. Уже в начале этого обозрения Крутовский 
дает крайне резкие оценки состоянию общества, 
которое, по его мнению, сделало неизбежными 
негативные последствия Февральской револю-
ции 1917 г. (пришедшейся в Сибири на первые 
десять дней марта5, поэтому автор называет этот 
государственный переворот «социальной “ле-
формой”»6, в которую «мы в’ѣхали в мартѣ 
1917 г.»): «Наш доморощенный “большевизм” – 
это именно то несуразное “рыло”, которое нико-
гда соціализма не нюхало, слышало об нем толь-
ко одно – “все мое – мое и все твое мое” – этот 
упрощенный острожный соціализм и за этой то 
ясной и простой формулой на страх и ужас обы-
вателя пошла огромная рать темных людей, а к 
ней примазались всякіе проходимцы уголовнаго 
типа, с громким прошлым, с беззастѣнчивою 
наглостью, с огромнѣйшею жадностью, с бѣга-
ющими глазами, всюду высматривающими свои 
жертвы, с которых можно урвать, на счет кото-
рых возможно поживиться» (В. К. 1918: 55). 

Всё в том же номере СЗ появилось стихотво-
рение А. Константинова «Жизнь горитъ!» (Кон-
стантинов 1918: 1), которое мы приведем цели-
ком по причине его исключительной репрезента-
тивности и малой известности. 

Жизнь горитъ, – но она не свѣтла. 
Жизнь мучительна, тяжка, темна. – 

Солнца нѣт. 
Ах, скорѣй бы, скорѣе пришла 
Чародѣйка, волшебная сказка – весна. – 

Ей привѣт! 
Солнце вышло, но только на миг. 
Тьма повисла опять надо мной. – 

Снова ночь. 
Скрыло солнце свой лик, 
Вслѣд умчалось за яркой весной. – 

Жить – не в мочь... 

Здесь возникают ключевые образы СЗ, регу-
лярно воспроизводившиеся в публикуемых на 
страницах издания в 1918–1919 гг. художествен-
ных (прежде всего стихотворных) текстах: лири-
ческий субъект указывает на скоротечность 
пришедшей весны и сетует на невозможность 
жить в новой ситуации, когда «[с]крыло солнце 
свой лик <…>». 

С этим стихотворением Константинова необ-
ходимо сравнить другой образчик наполнявшей 
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страницы журнала поэзии – стихотворение 
«Грустно на сердцѣ, ноет оно…», опубликован-
ное в первом номере 1919 г. за подписью 
«Ел. К.». В нем рисуется идентичная константи-
новской картина внутреннего мира лирического 
субъекта, построенная на дихотомии светлого 
прошлого и сменившего его безрадостного 
настоящего и одновременно с этим – на паралле-
лизме человеческих переживаний и состояний 
природы: «Грустно на сердцѣ, ноет оно... // Ве-
сеннiя розы повяли давно... // Солнце погасло, 
все сѣро и // блѣдно»; «Счастье ушло, а мечты 
всѣ // разбиты...» и т. д. В процессе размышле-
ний возникает надежда («Полно! замолкни же 
сердце мое: // Выглянет солнышко, станет // 
свѣтло»), которая, однако, бесповоротно сменя-
ется однозначно пессимистическим финалом, где 
окончательное вытеснение весны осенью 
(«Дождiк осенний все льет, как // из сита») и в 
буквальном, и в символическом отношении 
рифмуется с утратой счастья и мечтаний («Сча-
стье ушло, а мечты всѣ // разбиты…»), подго-
тавливая безрадостный итог: «Душат, терзают 
рыданья меня. // Нѣт я не вѣрю, что скоро вес-
на...» (Ел. К. 1919: 6). 

В обоих случаях и негативно, и позитивно 
маркированные комплексы образов (с одной сто-
роны, «солнце / солнышко» и «весна»; с другой – 
«дождь» и «тьма»), среди прочих значений, 
наделены коннотациями, размыкающими грани-
цы интимных переживаний и переключающими 
анализируемые стихотворения в социально-
политический регистр. В особенности это каса-
ется ключевого топоса «весны», восходящего не 
только к дискурсу «старших» областников (о чем 
уже говорилось), но и – шире – к традиции рус-
ского политического языка XIX – начала XX в. 
вообще. Прежде всего речь идет, безусловно, об 
отечественном «революционно-демократичес-
ком» дискурсе XIX столетия, внутри которого 
активно разрабатывались упомянутые клише7.  

Таким образом, в 1918–1919 гг. регулярно 
эксплуатируемая на страницах СЗ природная об-
разность продолжала оставаться одним из глав-
ных резервуаров идеологических подтекстов8. 
Однако работавшие с этой топикой авторы могли 
прибегать к разным модальностям в зависимости 
от колебаний общественно-политической ситуа-
ции в пореволюционной России – в первую оче-
редь, разумеется, Сибири (ср.: [Костякова 2017a: 
30]). Как представляется, причиной этому была 
не только политическая позиция авторов, но и не 
самый высокий эстетический уровень их произ-
ведений, ставший, насколько можно судить, ре-
зультатом стремления предложить оперативную 
и довольно прямолинейную репрезентацию 
быстроменяющейся окружающей реальности. 

Безусловно, природная метафорика, нагру-
женная комплексом идеологических и/или поли-
тических значений, была не единственным инва-
риантом СЗ, рассмотренных в качестве метатек-
ста. Одним из новых способов манифестации 
идеологической принадлежности издания стало 
использование цветовой гаммы, ассоциирую-
щейся с областническим движением, – сочетания 
белого и зеленого. Напомним, что бело-зеленое 
знамя было выбрано в качестве флага Сибирской 
республики, которая была создана в 1918 г., про-
существовала с июня по ноябрь и управлялась 
Временным Сибирским Правительством (мини-
стром внутренних дел в котором был создатель, 
издатель и редактор СЗ Вл. М. Крутовский).  

В качестве наиболее показательного примера 
имплицированных в цветовую гамму идеологи-
ческих подтекстов рассмотрим четвертый номер 
журнала за 1918 г., вышедший в свет уже после 
роспуска Сибирской Областной думы и Времен-
ного Сибирского Правительства. Номер откры-
вался стихотворным «Гимном Сибири», в первой 
же строке которого бело-зеленые цвета област-
нического знамени «рифмовались» с цветами 
двух ключевых компонентов сибирского локуса, 
увиденного сквозь романтическую призму: 
«Бѣлая, тихая, снѣжная ширь; // Темно-зеленое 
море Тайги, – // Вот она наша родная Сибирь. // 
Вѣрьте друзья нам, страшитесь враги» (И. К.9 
1918: 1). 

К «Гимну Сибири» композиционно, темати-
чески и символически примыкает идущее вслед 
за ним стихотворение «Наши знамена». Приве-
дем показательный фрагмент этого произведе-
ния: «Бѣлозеленое над красным... // О, да! Силен 
был общiй враг – // И зовом пламенным и 
страстным // Над нами рѣял красный стяг. // 
В крови, и в муках, и в печали // Неиз’яснимое 
росло. // И злые тернiи вѣнчали // Свободы гор-
дое чело. // О, – пусть послѣдняя преграда // 
Скорее рухнет на пути! // Знаменам алым сердце 
радо // И руки рады их нести. // Но как забыть о 
бѣлом снѣгѣ // Родимых сѣверных долин, // И о 
зеленой вешней нѣгѣ // Таежных дебрей и рав-
нин? // Как не любить нам этой шири, // Гдѣ ни-
какой не страшен враг? – // И над просторами 
Сибири // Бѣлозеленый взвился флаг!» (Вяткин 
1919: 2). Наряду с бело-зеленым флагом здесь 
упоминается «красный стяг», использовавшийся 
как во время Февральской революции, так и по-
сле прихода к власти большевиков. В последней 
же строфе стихотворения знамена, ассоциирую-
щиеся с различными политическими силами, в 
буквальном смысле переплетаются между со-
бой10: «... А вѣтер вѣет и играет, // Трубит, и 
мчится, и зовет // И оба знамени свивает // В од-
ном стремленiи вперед» (там же). 
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Своеобразную трилогию с «Гимном Сибири» 
и «Нашими знаменами» образует стихотворение 
«Бѣло-зеленое знамя», опубликованное под 
псевдонимом Георгий Сибирский. Оно открыва-
ло предпоследний, сдвоенный (4–5) номер СЗ, 
вышедший в октябре 1919 г. Позволим себе при-
вести его целиком: 

Темны таежныя шири безкрайныя. 
Вѣчно зеленыя сосны игольныя; 
Снѣгом покрытыя степи раздольныя – 
Знамени дали цвѣта неслучайные. 

Ткали стихiи их Родине тайныя –  
Холод с тайгою да вѣтры лишь вольные, 
Чтобы воспрянули к жизни, бездольные, 
К свѣту и к счастью, народы окрайные 
(Сибирский 1919: 1). 

По справедливому замечанию Ю. Б. Костяко-
вой, «[г]лавенство бело-зеленого стяга» в стихо-
творении Г. Сибирского «символизировало не 
только победу над большевистским режимом, но 
и превосходство политических позиций и 
устремлений областников над идеологией их со-
перников <…>» [Костякова 2017б: 101]. 

Устойчивый повтор природных образов вме-
сте с идентичным набором цветов во всех этих 
трех стихотворениях позволяет рассматривать их 
в качестве еще одного метатекстуального суб-
ститута отсутствовавших на всем протяжении 
периода существования СЗ редакционных мани-
фестов11. В этой своеобразной трилогии сибир-
ское областническое движение предстает орга-
ническим феноменом, «выросшим» из местных 
ландшафтно-климатических условий («Знамени 
<…> цвѣта неслучайные. // Ткали стихiи их Ро-
дине тайныя <…>»). Данная особенность поэти-
ки рассматриваемых стихотворений отчетливо 
коррелирует с общим обилием органицистских 
метафор на страницах СЗ. В этой связи стоит 
вспомнить, что органицистская метафорика, вве-
денная, как хорошо известно, в европейский по-
литический язык Гердером (применительно к 
народам) и «заложившая основу нового полити-
ческого словаря, которому была суждена долгая 
жизнь» [Атнашев, Велижев 2018: 11], «несл[а] в 
себе мощный заряд легитимации: история наро-
дов уподоблялась природным явлениям, имею-
щим универсальный и “вечный” характер» [там 
же: 12]. На наш взгляд, эта логика работает не 
только применительно к народам/нациям, но и в 
случае с общественно-политическими движения-
ми и направлениями, легитимации которых спо-
собствует органицистский образный инвентарь. 

Вернемся к анализу четвертого номера СЗ за 
1918 г. За открывающими номер стихотворения-
ми «Гимн Сибири» и «Наши знамена» следует 
начало поэмы М. Плотникова «Янгал-Маа». Уже 

во вступлении, вложенном в уста сказителя Кук-
сы, появляется сочетание белого и зеленого: 
«”Вы видали на полянах // Позабытыя могилы? // 
Вы видали кости кхонна12, // Кости бѣлыя оленей 
// На коврѣ зеленом тундры... // Так вогулы уми-
рают. // Как олени в годъ голодный <…>» 
(Плотников 1918: 3). Как видим, при описании 
сибирского пейзажа вновь, хотя и в совершенно 
ином контексте, нежели в рассмотренных выше 
стихотворениях, доминируют именно белый и 
зеленый цвета. 

Помимо приведенных примеров есть случаи, 
в которых, на первый взгляд, сложно усмотреть 
областнические импликации. Так, в очерке 
И. Голенецкого «Старый холм»13 (1918, № 4) 
есть несколько фрагментов, которые можно про-
честь исключительно как пейзажные зарисовки. 
Например: «...Был август. Зелень смѣшалась с 
багрянцем. Словно налитые кровью колыхались 
листья осин. Золотыя березы гордились недол-
гим нарядом. Зеленѣла осенняя трава» (Голенец-
кий 1918: 50). Или: «...И теперь, когда мимо про-
ходит с зелеными и красными огнями пароход, 
заглушая стуком колес и ревом сирены печаль-
ные стоны невольников, старый холм еще глуб-
же уходит в задумчивость и по утрам на нем 
жемчужной росой блестят слезы» (там же)14. Од-
нако тот факт, что эти природные картины пред-
варяют разговор о будущем Сибири и «област-
ном вопросе», который «по-прежнему не потерял 
своей остроты» (там же: 55), поддерживает ин-
терпретацию интересующего нас цветового ком-
плекса в символической плоскости.   

Узус, внутри которого цветовая палитра более 
или менее осознанно «нагружалась» идеологиче-
скими и/или политическими коннотациями, не 
ограничивался стихотворной частью СЗ. К схо-
жим приемам прибегал их издатель Вл. М. Кру-
товский, рассуждая в своих публицистических 
сочинениях о текущей политической ситуации. 
Так, в первом номере журнала за 1919 г. в своем 
традиционном «Областном обозрѣнии» он писал 
о состоянии власти в пореволюционной Сибири 
следующее:  

Мой путь въ город лежит мимо бывшаго гу-
бернскаго управленiя, которое за послѣднiе два 
года смѣняло свое названiе нѣсколько раз, 
смотря по лицам занимавшим его. Соот-
вѣтственно послѣднему, т. е, смѣнѣ лиц, оли-
цетворяющих тот или иной режим данной ми-
нуты, на фронтонѣ этого зданiя появлялись 
различныя эмблемы существующей власти въ 
видѣ флагов соотвѣтствующих цвѣтов.  

Во время перiода власти временнаго прави-
тельства и смѣнившей его большевистской на 
древкѣ гордо развивался флаг краснаго цвѣта, 
затѣм послѣднiй исчез и на этом же мѣстѣ по-
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явилось красивое бѣло-зеленое знамя. Почему 
то оно быстро обтрепалось и поблекло, а в но-
ябрѣ и совсѣм исчезло с древка; затѣм нѣкото-
рое время оставалось торчать оголенное древко 
–олицетворенiе твердой власти и, наконец, за 
самое послѣднее время к этому древку “управ-
ляющiй губернией” [здесь и далее курсив авто-
ров. – А. Г., В. Ч.] прикрѣпил старое трех-
цвѣтное знамя15 (В. К. 1919: 62).  

Описание стремительной смены разноцвет-
ных флагов, метонимически репрезентирующих 
резкость политических сдвигов эпохи, позволяет 
автору очерка заключить: «наблюдая за этими 
метаморфозами на древкѣ», он «узнавал и сна-
ружи какiе люди в данное время олицетворяют 
власть, какой режим теперь господствует и при-
шел на смѣну стараго <…>» (там же). В финале 
этого фрагмента публицист резюмирует: «Всѣ 
поиски настоящей твердой власти не привели 
ни к чему новому и, пока что, мы, описав круг, 
вернулись к тому же исходному положенiю, ко-
торое имѣло мѣсто еще в до февральскiе дни, к 
ежовым рукавицам, с которыми мы так сжились 
и при которых так спокойно и уютно себя чув-
ствовали, что многiе, а особенно тѣ, у кого еще 
остались пуховики, снѣдь и благопрiобрѣтенная 
недвижимость, так глубоко вздыхают» (там же).  

Итак, в 1918–1919 гг. авторы СЗ прибегали к 
опробованному в предыдущий период существо-
вания журнала (1916–1917) арсеналу средств – 
природной метафорике, в корпус которой имп-
лицировались идеологические и политические 
подтексты. Вместе с тем существенно измени-
лась доминирующая в этих произведениях мо-
дальность. Если в предыдущие два года весна 
ассоциировалась у авторов журнала исключи-
тельно с положительными социокультурными 
переменами, а в ее скором приходе не было со-
мнений, то после Октябрьской революции се-
мантика этого центрального тропа существенно 
меняется. Период «весны» ограничивается в их 
сочинениях полугодием, отделяющим Февраль-
скую революцию от Октябрьской. Первая долж-
на была «откры[ть] новый свѣтлый період; рус-
ской исторіи» (Крутовский 1917: 146), но этого 
не случилось. Происходящее же после Октября 
изображается как бессобытийная и безрадостная, 
унылая картина, подобная летаргическому сну16. 
Кроме того, авторы журнала находят новый спо-
соб создания идеологических подтекстов, кото-
рые теперь конструируются еще и с помощью 
сочетания белого и зеленого «областнических» 
цветов (бывших официальными цветами Сибир-
ского областного правительства, а потому тесно 
ассоциирующихся с областническим дискурсом 
вообще), к которым периодически добавляется 
«революционный» красный цвет.  

Проанализированные художественные (в пер-
вую очередь стихотворные) произведения дают 
основания заключить, что большинство авторов 
журнала использовало «весеннюю» метафорику 
для художественной репрезентации межреволю-
цинного полугодия – того времени, когда иници-
ативы, горячо приветствовавшиеся и подробно 
освещавшиеся на страницах журнала (создание 
местного парламента17, усиление кооперации в 
Сибири и – шире – вообще развитие самоуправ-
ления и расширение демократических свобод)18, 
начали воплощаться в жизнь. Послеоктябрьский 
же период (а иногда уже и послефевральский) 
регулярно описывался в «поэтической» части СЗ 
как «непроглядная тьма», «ночь», сопровожда-
ющиеся, как это было в уже цитировавшемся 
стихотворении К. Журавского, оживлением раз-
нообразных гадов («Уже шипят и ползают у ног 
// зловѣщія, разбуженныя змѣи <…>» (Журав-
ский 1919: 46)). 

 
Примечания 
1 Мы сохраняем орфографию и пунктуацию, а 

также ошибки и опечатки источника. Подробное 
обоснование такого текстологического решения 
см.: [Горбенко, Чекушин 2022: 80]. 

2 Ср. анализ динамики отношения авторов СЗ 
к революциям 1917 г., предложенный в статье 
[Костякова 2017a]. См. также работу, посвящен-
ную репрезентации на страницах СЗ событий 
Гражданской войны: [Костякова 2018]. 

3 В последние годы заметна интенсификация 
внимания исследователей к периодическим из-
даниям, одним из следствий которой стали по-
пытки выявления ключевых особенностей поэ-
тики и идеологии журналов и газет, рассмотрен-
ных как некоторое целое, а не просто в качестве 
набора разножанровых текстов. Среди тех из 
них, которые дали, на наш взгляд, наиболее ин-
тересные результаты, назовем (не претендуя, ра-
зумеется, на полноту этого списка): [Печерская 
2015; Левитт 2018; Богомолов 2019; Федотов 
2019]. На сибирском материале анализ журнала 
как целого см. в: [Капинос 2016]. 

4 Обратим внимание на образ, противопо-
ставленный «весенне-пасхальной» метафори-
ке, – спрятавшихся в «логовищах» дурно пах-
нущих летучих мышей. Подробнее о схожем 
соотношении тропов на страницах СЗ речь пой-
дет ниже. 

5 Подробнее о ходе Февральской революции в 
Сибири см.: [Шишкин 2016]. 

6 Крутовский использует здесь привычную 
для себя литературоцентричную оптику, в дан-
ном случае цитируя персонажа Г. И. Успенского. 
Специально о литературоцентризме Крутовского 
см.: [Чекушин 2021]. 
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7 В этом смысле чрезвычайно показательно, 
что почти идентичный ряд топосов содержался в 
массовой поэтической продукции, публиковав-
шейся на страницах периодических изданий 
Урала в эти же годы (1917–1919). Тщательно 
проанализировавший этот корпус поэтических 
текстов И. Е. Васильев считает, что частотность 
и стабильность образов Февральской революции 
как Пасхи и последующего за ней «пробужде-
ния» страны, противопоставленные другому 
комплексу образов («тьмы», в которой таятся 
противостоящие новым «светлым» силам «ядо-
витые змеи» и прочие гады), стали результатом 
работы «коллективного сознания» и активизации 
«культурных универсалий» [Васильев 2017]. На 
наш же взгляд, близость образного словаря 
уральских поэтов и их сибирских коллег-совре-
менников показывает, что и сибиряки, и уральцы 
более или менее осознанно ориентировались на 
один дискурс. 

8 Эта особенность поэтики стихотворного 
корпуса СЗ, безусловно, коррелировала с «узо-
стью» «тематическ[ого] спектр[а] поэзии в жур-
нале», о котором справедливо пишет Ю. Б. Ко-
стякова [Костякова 2017б: 99]. 

9 В содержании номера указан иной крипто-
ним – «Н. К.». 

10 Любопытны содержащиеся в этом стихо-
творении ритмико-сематические аллюзии на 
лермонтовский «Парус», подробное изучение 
которых, как и вообще изучение лермонтовского 
влияния на поэтов, печатавшихся на страницах 
СЗ, может стать отдельной исследовательской 
задачей. 

11 О других таких субститутах см. нашу ста-
тью, посвященную реконструкции системы 
идеологических подтекстов СЗ предыдущего пе-
риода (1916–1917): [Горбенко, Чекушин 2022]. 

12 К этому слову дается примечание, разъяс-
няющее, что «кхонн» на верхотурском наречии 
означает оленя. 

13 По всей вероятности, важнейшим источни-
ком этого очерка стали «Зимние заметки о лет-
них впечатлениях» Ф. М. Достоевского. 

14 Обратим внимание на то, что в этом абзаце 
названные прямо зеленое и красное сочетаются с 
не названным прямо белым – «жемчужной росой 
блестят слезы». 

15 Ср. в обсуждаемом выше стихотворении 
Журавского. 

16 Есть все основания полагать, что метафора 
сна в сочинениях авторов СЗ генетически восхо-
дит к сочинениям «старших» областников, где 
она привлекалась для описания интеллектуаль-
ной стагнации Восточной окраины Российской 
империи. Ограничимся двумя примерами, взя-
тыми практически наудачу. Первый – одна из 

программных публицистических статей Ядрин-
цева «Спящая красавица» (1882), заглавный троп 
которой призван передать горечь, испытываемую 
областником при виде «сонного» состояния сво-
ей родины, соединенную с надеждой на ее «про-
буждение»: «Прекрасные глаза ее еще закрыты, 
живые силы этого молодого тела еще в покое, 
под влиянием этого покоя они растут и накопля-
ются, это не смерть, а сон ребенка. Тихое дыха-
ние и легкий вздох показывают, однако, что 
близко пробуждение. Величественная, свежая и 
прекрасная, может быть, скоро откроет она свои 
глаза и встанет со своего ложа навстречу румя-
ному утру новой жизни» (Ядринцев 1980: 73). 
Второй – из речи Потанина 1915 г., произнесен-
ной им по случаю собственного 80-летия: 
«В настоящее время мы наблюдаем, что жизнь 
духовная вся сосредоточивается в столицах. 
Провинция – представляет пустыню. Провинци-
альное общество очень сонно, не реагирует на 
внешние события» (Потанин 1986: 257). 

17 Здесь уместно вспомнить точную характе-
ристику, которую дал Временной Сибирской 
областной думе В. И. Шишкин, – «сибирский 
предпарламент», см.: (Сибирский предпарла-
мент 2013). 

18 См. прежде всего корпус текстов, поме-
щавшихся в «Областном отдѣле» СЗ. 
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Abstract. The article analyzes the changes in the ideological implications of the Siberian Notes 

journal that occurred in 1918–1919 (the journal ceased to exist in December 1919). At that time, the views of 
the key editorial staff members on the large-scale socio-political shifts taking place in Russia underwent sig-
nificant evolution. After the outbreak of the Civil War and the dissolution of the Siberian Regional Duma, 
the modality of the texts changed noticeably. In fiction works, the authors of the journal continued to discuss 
the socio-political situation using the arsenal of nature metaphorics. However, in contrast to the period of 
1916–1917, the present and the future were described pessimistically. The authors used the trope of spring as 
a sign of change, traditional for Siberian Notes, but this metaphor was devoid of those exclusively positive 
connotations that had dominated before. In addition, both fictional and non-fictional texts repeatedly intro-
duced a combination of white and green as a color dominant. This was driven by the fact that the white-and-
green banner became the flag of the Siberian Republic, which existed from June to November 1918 and was 
controlled by the Provisional Siberian Government, with the publisher and editor of the journal Vl. M. Kru-
tovsky being the Minister of Internal Affairs. Apparently, this was the way the journal’s staff manifested 
their ideological affiliation and commitment to the ideas of regionalism. This is most perfectly exemplified 
in the last issue of Siberian Notes for 1918, where the intensity of the use of the white and green reached its 
peak. The issue opened with the program poem The Anthem of Siberia, in the first verse of which the white-
green colors of the regionalists’ banner were compared with the colors of two key components of the Siberi-
an space – ‘the white-green sea of the taiga’ and ‘the white quiet expanse’. 

Key words: Siberian Notes; Vl. M. Krutovsky; Siberian regionalism; metatext; ideological impli-
cations. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме эволюции автобиографизма в американском модер-

нистском романе 30–50-х гг. ХХ в. В работе кратко описана жанровая специфика художественных 
автобиографий, а также рассмотрена проблема неоднозначной трактовки в современном литературо-
ведении термина «автобиографизм». Методологической базой нашего исследования стала жанровая 
теория Н. Л. Лейдермана, в основании которой лежит идея о том, что любой жанр есть определенное 
соотношение его структурных единиц – «носителей жанра» – в первую очередь субъектной, про-
странственно-временной и речевой организации. Автобиографизм, который в рамках данной статьи 
рассматривается как принцип изображения автором собственной жизни в художественном произве-
дении, проявляет себя именно в жанровых носителях, определенным образом трансформируя их. Ис-
ходя из этого, мы определяем автобиографический роман как жанровую разновидность, в которой 
целью автора становится изображение жизни собственного «Я» в динамике его взаимоотношений с 
окружающим миром, материалом служит личный жизненный опыт – реальная биография, а веду-
щим принципом изображения – автобиографизм. Сопоставительный анализ особенностей автобио-
графизма модернистских романов позволил проследить тенденцию отказа писателей-модернистов в 
30–50-е гг. от идей элитарности и текстоцентричности литературы 20-х г. и их усиливающийся инте-
рес к собственной писательской индивидуальности, а также способы ее выражения в литературном 
произведении. Автобиографический роман, идейно ориентированный на репрезентацию мироощу-
щения авторского «Я», в этом случае стал жанром, в рамках которого указанная тенденция нашла 
свое выражение в усложнении форм автобиографизма, отражающего структурные, стилистические и 
идейные особенности модернистских автобиографий. Материалом исследования послужили автобио-
графические романы Г. Миллера «Тропик Рака» и Дж. Керуака «В дороге».  

Ключевые слова: автобиография; автобиографизм; автобиографический роман; модернизм; 
американский модернистский роман; Г. Миллер; Дж. Керуак; битники; разбитое поколение. 
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В современном литературоведении творче-
ское наследие американских писателей-модер-
нистов изучено подробно и многоаспектно. Ху-
дожественным текстам Э. Паунда, Т. С. Элиота, 
У. К. Уильямса, Г. Стайн, Э. Хемингуэя, Ф. С. Фиц-
джеральда, Г. Миллера, Дж. Керуака и многих 
других посвящены сотни статей и исследований 
зарубежных и отечественных литературоведов, 
однако «белые пятна» в области развития лите-
ратуры модерна в США по-прежнему остаются. 
Так, например, существует крайне мало работ, 
посвященных своеобразию американского авто-
биографического романа, вопреки тому, что 
именно к ХХ столетию этот жанр обретает дей-
ствительно множество форм, часто усложняю-
щих структуру и стилистику автобиографическо-
го повествования во имя обнажения «радикально 
исследовательской природы» [Collins 2001: 904] 
модернистской поэтики. В связи с этим актуаль-
ным представляется сопоставительный анализ 
модернистских автобиографий и специфики ав-
тобиографизма в них, поскольку устремление 
авторов первой полвины ХХ в. к творческому 
эксперименту и эстетическому «бунту» против 
литературных норм XIX в. во многом определи-
ло своеобразие американской и европейской мо-
дернистской прозы в целом. 

Цель нашей работы – определив границы по-
нятия «модернистский», выявить жанровую спе-
цифику автобиографического романа, а также, 
рассмотрев теоретические подходы к трактовке 
понятия «автобиографизм» в зарубежном и оте-
чественном литературоведении, проследить ди-
намику автобиографизма в романах американских 
писателей-модернистов, что, в свою очередь, поз-
волит нам сделать выводы об особенностях разви-
тия модернистской литературы США в первой по-
ловине ХХ в.  

Обращаясь к понятию «модернизм», исследо-
ватель, несмотря на высокую степень изученно-
сти феномена, неминуемо сталкивается с про-
блемой вариативности его значения: «Границы 
данного термина размыты, он используется в 
различных значениях: обозначение определенной 
стадии историко-литературного процесса (литера-
турной эпохи), художественной системы, литера-
турного направления, типа индивидуально-твор-
ческого художественного сознания, моделей жиз-
нетворчества, в качестве негативно-оценочного 
определения и т. п.» [Ушакова 2010: 109]. В отече-
ственном литературоведении различные подходы 
к изучению модернизма, обусловленные вариа-
тивностью значения данного понятия, мы можем 
встретить в исследованиях, учебниках и энцикло-
педиях под редакцией А. М. Зверева (1976), 

Л. Г. Андреева (1996), В. П. Руднева (1997), 
В. М. Толмачева (2003), Я. Н. Засурского (2013) и 
др. В зарубежном литературоведении наблюдает-
ся схожая «размытость» значений. Анализируя 
историю подходов к определению понятия «мо-
дернизм» на материале работ Г. Левина (1962), 
Ф. Кермоуда (1968), М. Брэдбери и Дж. Мак-
Фарлена (1976), П. Брукера, П. Гея (2008) и др., 
исследователь В. Г. Тимофеев заключает, что 
«расплывчатость <…> термина оказывается 
следствием того, что под зонтик слова “модер-
низм” попадают, с одной стороны, эпоха, точнее 
некоторый период времени, а еще точнее, не-
сколько периодов времени, границы которых за-
висят как от географии, <…> так и от широты 
авторского взгляда и угла зрения на явление» 
[Тимофеев 2014а: 96]. Одним из решений данной 
проблемы, которая, как мы убедились, не теряет 
своей актуальности и в поле современной науки, 
является понимание модернизма как «художе-
ственной системы»: «Несмотря на отсутствие 
программного документа,<…> развитие этого 
направления в художественной культуре Запада и 
России выявляет устойчивость свойственных ему 
особенностей, позволяющих говорить об опреде-
ленной художественной системе (в ряде работ 
предпочтение отдано другому термину – художе-
ственный метод)» [Николюкин 2001: 567]. Что 
более важно, такой подход не привязан к отдель-
ному дискуссионному вопросу о периодизации 
эпохи литературного модернизма, границы кото-
рой также крайне подвижны, поскольку часто 
«главным критерием для определения границы 
исследуемого периода оказываются историче-
ские события (обычно войны), а не типология 
исследуемого объекта» [Тимофеев 2014б: 48]. 
Таким образом, в рамках нашего исследования 
под «модернизмом» мы будем подразумевать ху-
дожественную систему, в «ядре» которой нахо-
дится общая для всех писателей, к ней обратив-
шихся, идея, определившая художественные осо-
бенности их текстов – невозможность охватить и 
выразить мир в его целостности.  

В США литература модернизма начала зарож-
даться в 1910-е гг. ХХ в., а художественная па-
литра американского модернистского письма 
формировалась в 1920–1930-е гг. Известный оте-
чественный американист Я. Н. Засурский под-
черкивает, что именно в начале века в Америке 
усиливается интерес писателей к индивидуаль-
ности и человеческому «Я» и его развитию в ду-
ховном и психологическом аспектах. В системе 
прозаических жанров автобиография, пожалуй, 
является одним из ведущих в области описания 
этапов становления личности и передачи миро-
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ощущения субъекта. При этом, несмотря на то 
что уже несколько десятилетий автобиографиче-
ские тексты становятся объектом изучения мно-
гих литературоведов в аспектах их жанровой 
природы, стиля и поэтики, а также дискурсивных 
практик, автобиография остается одним из самых 
полемичных жанров.  

В западном литературоведении теоретическим 
и историко-литературным проблемам автобио-
графического жанра посвящены исследования 
Р. Сейра, Б. Дж. Мандела, Дж. Олни, Р. Паскаля, 
М. К. Блейзинга, Дж. Кокса, Г. Гюсдорфа и др. 
Одним из первых точное в контексте жанра и его 
структуры определение автобиографии предло-
жил в середине 70-х гг. французский литературо-
вед Ф. Лежен. С его точки зрения, автобиография – 
это «ретроспективное повествование о себе, перво-
степенное значение в котором имеют события 
частной жизни и история становления личности 
рассказчика» [Лежен 2006: 262]. Исследователь 
также очертил формальные жанровые признаки 
автобиографических текстов: «повествование в 
прозе, ретроспективность и, как следствие, раз-
двоенность сознания повествователя, прожива-
ющего собственную биографию во временных 
плоскостях “тогда и сейчас”, хронологическая 
последовательность изложения» [там же: 266]. 
Однако, как мы можем заметить, определению 
Лежена по-прежнему могут соответствовать и 
другие жанры – мемуары или, например, роман 
воспитания. Дело в том, что, по верному замеча-
нию С. Ю. Павловой, «предложенное Леженом 
понимание жанра выступает своего рода его иде-
альной моделью, тогда как реальный корпус ав-
тобиографических текстов оказывается значи-
тельно разнообразнее» [Павлова 2020: 23]. Ины-
ми словами, Лежен не столько дал определение 
жанру, сколько указал на то, что позволяет гово-
рить об «автобиографическом начале», в той или 
иной степени проявляющем себя в структуре 
других прозаических жанров. 

Другой полемичный вопрос – внутрижанровая 
классификация автобиографических произведе-
ний. Почти каждый исследователь, обращаю-
щийся к автобиографическим текстам, выбирая 
тот или иной аспект, предлагает собственный ва-
риант типологии: «субъективная» и «объектив-
ная» (У. Шумейкер); «автобиография как ритори-
ка», «автобиография как драма» и «автобиогра-
фия как поэзия» (У. Ховарт); традиционная, «ав-
тобиография духа» и политическая (Л.А. Ми-
шина) и др. При этом наравне с проблемой внут-
рижанровых разновидностей актуальным остает-
ся вопрос о соотношении автобиографии с дру-
гими художественными и документальными 

жанрами. Причина тому, по мнению Л. А. Ми-
шиной, в том, что «автобиография, полно, как 
никакой другой жанр, отражающая личность, 
усложняется по мере усложнения внутреннего 
мира и внешних взаимосвязей этой личности» 
[Мишина 2010: 23]. Авторитетная отечественная 
исследовательница Н. А. Николина замечает, что 
«развитие жанра, его взаимодействие с воспоми-
наниями и мемуарами, наконец, проникновение 
этой жанровой формы в художественную литера-
туру привели к возникновению разветвленной 
внутрижанровой системы» [Николина 2017: 12], 
и предлагает классификацию, в основании кото-
рой заложен критерий степени взаимодействия 
«автобиографического начала» с категориями 
художественности. В особую группу исследова-
тельница включает «художественные автобио-
графии» – «художественные произведения, ис-
пользующие жанровую форму автобиографии и 
опирающиеся на реальные факты жизни автора» 
[там же]. В данной статье речи пойдет об авто-
биографических романах. 

В работах разных лет встречаются различные 
определения термина «автобиографизм». В ши-
роком смысле под автобиографизмом можно по-
нимать перенесение писателем фактов биогра-
фии в реальность текстуальную, однако такое 
определение верно, на наш взгляд, лишь для ав-
тобиографии как документального жанра, но не 
художественных произведений, вступивших с 
ней в жанровый синтез. Как показала исследова-
тельская практика, «не всегда учитывается, что 
при создании произведения автобиографические 
элементы подвергаются художественной транс-
формации и становятся событием художествен-
ного мира» [Ковалева 2013: 225]. Как принцип 
изображения автором собственной жизни в рам-
ках художественного целого автобиографизм 
рассматривался в исследованиях М. Медарич, 
Д. Л. Чавчанидзе, Е. М. Болдыревой, И. П. Кар-
пова, Л. С. Янковской и др. Самое точное, на наш 
взгляд, определение предложила исследователь-
ница С. Ю. Павлова: «Автобиографизм – это со-
вокупность содержательно-структурных и сло-
весно-образных свойств произведения, связан-
ных с биографией и/или личностью автора» 
[Павлова 2020: 25]. Изучение автобиографизма в 
этом случае – это выявление закономерностей 
изображения писателем в тексте собственной 
биографии без привязки к поиску фактов и сте-
пени правдивости их изображения, так как, во-
первых, любое автобиографическое произведе-
ние заведомо ложно из-за применения художе-
ственных принципов изображения реальности, 
а во-вторых, автор, появляющийся в тексте, – 



Жиляков Н. А. Динамика автобиографизма в американском модернистском романе… 
 

120 

лишь художественная версия автора реального, 
максимально к нему близкая, но не тождествен-
ная, так как «конкретная авторская судьба оказы-
вается только наброском идеальной поэтической 
биографии, которую и представляет автобиогра-
фический персонаж» [Янковская 2018: 89]. Ины-
ми словами, автобиографизм – тот принцип, что 
в рамках художественной автобиографии «позво-
ляет автору стать другим по отношению к себе 
самому, взглянуть на себя глазами другого» [Бах-
тин 1986: 25]. Проблема автора и его произведе-
ния всегда оставалась актуальной для художе-
ственной литературы, но именно в автобиогра-
фических романах 30–50-х гг. процесс усложне-
ния форм автобиографизма стал одним из факто-
ров, определившим дальнейшее развитие модер-
нистской прозы.  

Материалом нашего исследования стали ро-
маны Г. Миллера «Тропик Рака» и Дж. Керуака 
«В дороге». В зарубежном литературоведении 
творчество каждого из писателей изучено много-
аспектно. Художественным особенностям тек-
стов Г. Миллера посвящены исследования 
Дж. Оруэла (1963), У. Гордона (1967), Дж. Нель-
сона 1970) и др., о взаимосвязи писателя с аме-
риканской литературной традицией (У. Уитмен, 
Р. У. Эмерсон, Г. Торо) писали Дж. Вайкс (1966), 
П. Джексон (1971) и И. Хассан (1967), а биогра-
фия Г. Миллера подробно раскрыта в работах 
Дж. Мартина (1978), Р. Фергюсона (1991) и др. 
К творчеству Дж. Керуака академическая наука 
начинает проявлять интерес в 50–60-е гг. ХХ в. 
Среди большого количества работ, посвященных 
методу, поэтике, идейной специфике и стилю ро-
манов писателя, можно выделить исследования 
Дж. Холмса (1952), Н. Мейлера (1957), Т. Пар-
кинсона (1961), Б. Кука (1971), Ф. Макдара 
(1985), Э. Фостера (1991) и др.  

Романы Керуака в отечественном литературо-
ведении часто рассматриваются в русле жанровых 
исследований. В частности, Э. Э. Ошиньш (1984) 
определяет роман «В дороге» как «роман-
испытание», И. В. Львова (2011) называет текст 
Дж. Керуака «романом-исповедью», А. О. Школь-
ская говорит о нем и как об «автобиографическом 
романе с элементами библейских и мифологиче-
ских сюжетов» (2016), и как о примере «жанро-
вого синкретизма», ядром которого является 
жанр травелога (2021). Мы, опираясь на теорети-
ческую модель жанра Н. Л. Лейдермана и иссле-
дования автобиографического жанра Ф. Лежена, 
рассматриваем «В дороге» как роман, чья струк-
тура испытала на себе влияние «автобиографиче-
ского начала». Однако для данной статьи про-
блема жанра не является ведущей, поскольку ав-

тобиографизм, как было сказано выше, проявля-
ется и на стилевом уровне. В связи с данной осо-
бенностью цитаты из романов Миллера и Керуа-
ка (существующие и в русскоязычных переводах) 
мы будем приводить на языке оригинала. 

Генри Миллер (Henry Miller, 1891–1980) – ав-
тор «парижской трилогии романов» «Тропик 
Рака (1934), «Черная весна» (1936) и «Тропик 
Козерога» (1939) – начал свой творческий путь в 
момент расцвета модернистской литературы. 
В «Тропике Рака» повествователь вспоминает о 
своей жизни в Париже, куда он приехал из США. 
Важной особенностью литературного творчества 
Г. Миллера можно считать то, что, создавая ур-
банистические тексты, он не стремился к тексто-
центричности или художественности, замкнутой 
на себе, что было характерно для писателей 
начала ХХ в. «Профессионалы от литературы, в 
частности модернисты, заперты в мире литера-
турных схем, в мире слов <…> Его [Миллера] 
цель – совпасть с этой жизнью, стать тожде-
ственным себе, стать подлинной личностью, а не 
носителем чужой мудрости» [Аствацатуров 2016: 
104], – подчеркивает исследователь А. Астваца-
туров, связывая тексты Г. Миллера с подлинно 
американской литературной традицией Р. У. Эмер-
сона, Г. Д. Торо и У. Уитмена, в творчестве кото-
рых прослеживается общая мысль о необходимо-
сти человека узнать свое собственное подлинное 
«Я», равное жизненному опыту, и обрести гар-
монию с миром.  

Как писатель Г. Миллер убежден в том, что 
культура и общество отнимают у человека его 
существо, заставляют его забыть о том, кто он 
есть на самом деле. Путь к себе возможен только 
через чувственный опыт, не через интеллект. Эта 
идея Миллера созвучна идеям французского 
мыслителя А. Бергсона, который полагал, что 
«состояние души, продвигаясь по дороге време-
ни, постоянно набухает длительностью, которую 
оно подбирает: оно как бы лепит из самого себя 
снежный ком... Это значит, что нет границы меж-
ду переходом от одного состояния к другому и 
пребыванием в одном и том же состоянии» 
[Бергсон 2001: 40]. Для А. Бергсона жизнь, реа-
лизующая себя и протекающая в человеческом 
сознании, – неразделимый поток, энергия, и че-
ловек не способен охватить их, не способен уви-
деть причинно-следственные связи. По А. Берг-
сону, только усилие самого человека может при-
вести его к своему «Я», которое единственно 
можно противопоставить любому чужому опыту, 
культуре, цивилизации и даже разуму. «Всякий 
раз Миллер, – добавляет А. Аствацатуров, – со-
храняя общую идею и представление, демон-
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стрирует нам некий сдвиг в индивидуальном 
восприятии, показывая интеллект костным, а 
глубинное переживание (поток энергии, таящий-
ся в мире и человеческом “Я”) – уникальным, не 
повторяющимся дважды» [Аствацатуров 2012: 7].  

Автобиографические романы «парижской 
трилогии» запечатлевают внутреннее ощущение 
автора от проживаемого им опыта – таким обра-
зом он не просто рассказывает о себе, но и ста-
новится собой: «Для Миллера событие – это 
прежде всего не факт внешней действительности, 
но его отражение в сознании человека, становя-
щееся частью человеческого опыта» [Петров 
2006: 31]. Эта установка сразу же отражена в 
эпиграфе к роману «Тропик Рака», где Миллер 
цитирует Р. У. Эмерсона: “These novels will give 
way, by and by, to diaries or autobiographies–
captivating books, if only a man knew how to choose 
among what he calls his experiences that which is 
really his experience, and how to record truth truly” 
[Miller 1940: 9]. Главы «Тропика Рака» – отобран-
ные Г. Миллером фрагменты жизни, таящие в 
себе опыт, который можно осознать только в про-
цессе письма. Так, рассказывая о своем пребыва-
нии в Париже, нередко герой-повествователь «от-
влекается» от реальности и описывает свои ощу-
щения, ссылаясь на других писателей, вступая с 
ними в диалог. Описываемая реальность вызыва-
ет в герое ассоциации, которые Миллер порой 
разворачивает на несколько страниц, будто забы-
вая о сюжете: действие чередуется с осмыслени-
ем действия, а фрагменты реальности складыва-
ются в концепцию «Я»: “My idea briefly has been 
to present a resurrection of the emotions, to depict 
the conduct of a human being in the stratosphere of 
ideas, that is, in the grip of delirium” [ibid.: 249]. 
Для героя Г. Миллера идея познания мира лежит 
вне человеческих возможностей: мир заканчива-
ется там, где существует какая-то абсолютная 
истина, потому что вместе с утверждением абсо-
люта заканчивается и реальность: “When a man 
appears the world bears down on him and breaks his 
back. <…> If any man ever dared to translate all that 
is in his heart, to put down what is really his experi-
ence, what is truly his truth, I think then the world 
would go to smash, that it would be blown to smith-
ereens and no god, no accident, no will could ever 
again assemble the pieces, the atoms, the inde-
structible elements that have gone to make up the 
world” [ibid.: 255]. В то же время в этом утвер-
ждении прослеживается писательская установка 
Миллера-творца: личность, индивид – лишь 
набор кусочков опыта, фрагментов, квантов и 
атомов, находящихся в бесконечном движении, а 
цель жизни – не их обретение, а созерцание, 

осмысление внутренних взаимосвязей фрагмен-
тов «Я».  

В финале романа герой смотрит на течение 
Сены и ландшафт Парижа, наконец символиче-
ски останавливаясь, наблюдая течение времени, 
понимая многомерность реальности, признавая 
себя частью мира – «Тропик Рака» заканчивается 
ощущением гармоничности действительности: 
“After everything had quietly sifted through my 
head a great peace came over me. Here where the 
river gently winds through the girdle of hills lies a 
soil so saturated with the past that however far back 
the mind roams one can never detach it from its hu-
man background. <…> The sun is setting. I feel this 
river flowing through me – its past, its ancient soil, 
the changing climate. The hills gently girdle it about, 
its course is fixed” [ibid.: 322–323]. Вечность и 
гармония находятся вне человека, однако именно 
он способен их познать через призму своего 
опыта: “For a little while I would be able to look 
around me, to take in the meaning of the landscape” 
[ibid.: 323] («У меня появилось наконец время, 
чтобы осмотреться вокруг и понять значение 
ландшафта») [Миллер 2015: 382]. Образ терри-
тории, которую герой видит, выбравшись из тес-
ного города, символизирует его понимание себя и 
своей природы – из воспоминаний и внутреннего 
диалога сложилось «полотно» личности. В ходе 
своего становления герой «Тропика Рака» – писа-
тель, работающий над романом, – противопо-
ставляет собственное мироощущение социуму и 
культуре, так как «он исходит из того, что соци-
альная структура, отчуждающая художника и 
уничтожающая творческие импульсы в человеке, 
не требует от индивида никакой вовлеченности» 
[Nelson 1970: 114]. Путь автобиографического 
героя Миллера выстроен от хаоса к космосу бла-
годаря тому, что негативный опыт познания ре-
альности трансформируется в личностную кон-
цепцию, в основе которой лежит обновление, 
движение и отказ от объективности. Текстуально, 
как мы увидели выше, это воплощается в чередо-
вании автобиографических фрагментов повест-
вователя с почти эссеистическими эпизодами, 
раскрывающими внутренне движение мысли 
Миллера-творца: «Прожить свою жизнь – вот 
тема автобиографических романов Миллера. 
В основе этой темы лежит парадокс, поскольку 
путь к умиротворению противоположен тому, 
который обычно рекомендует наша культура. 
Вместо того чтобы подавлять инстинкты, жела-
ния, влечения, нужно жить ими. Только так че-
ловек может обрести мир внутри себя, а мир 
внутри себя – это путь к миру во всем мире» 
[Gordon 1967: 65].  
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Итак, специфика автобиографизма романа 
«Тропик Рака» определяется стремлением автора 
и его героя обрести целостность через обновле-
ние посредством письма. В автобиографическом 
романе Г. Миллера концепция движения субъекта 
из его прошлого в настоящее усложняется: авто-
биографическое письмо более не столько расска-
зывает об истории становления «Я», сколько тек-
стуально воплощает процесс обнаружения осо-
знания писателем собственной целостности в 
моменте рассказывания о себе: «Трансформация 
и просветление – вот те цели, к которым стре-
мится “Я”, ибо они приводят к интеграции лич-
ности. Однако возможность того, что сознание 
может потерять связь с центром, сохраняется, 
поэтому процесс никогда не может завершиться 
полностью. Самость, к которой движется рас-
сказчик, – это высшая точка в иерархии ценно-
стей Миллера» [Nelson 1970: 128]. Принципы 
автобиографизма Г. Миллера, таким образом, 
концептуально и художественно трансформиру-
ют модернистский автобиографический роман, 
а развитие этой тенденции возможно проследить 
в текстах «разбитого» поколения.  

В послевоенной Америке 50-х гг. писатели-
битники, также ощущая репрессивность массо-
вой культуры по отношению к человеческой ин-
дивидуальности и наследуя, в частности, милле-
ровскую эстетику, формируют свою программу 
освобождения от «оков» культуры и общества. 
Для битников американской образ жизни тех лет 
стал символом несвободы и превалирования 
формы над содержанием, гибели индивидуально-
го. Для «разбитых» так же, как и для Г. Миллера, 
характерно движение к глубинам собственного 
«Я», однако стремление к его высвобождению 
подчеркнуто изолированно от чьего-либо опыта. 
Это не значит, что творчество битников было вне 
американской и мировой литературной традиции, 
однако, по замечанию Дж. Тайтла, «они должны 
были найти способ напомнить своей культуре о 
достоинстве и самостоятельности и обеспечить 
эмерсоновское понимание тирании институтов. 
Презирая мирское, страшась форм контроля, они 
выбрали следовать за индивидуальностью» 
[Tytell 1976: 259]. Бунт битников был призван по-
казать, что истина и свобода начинаются там, где 
человек принимает решение отправиться на их 
поиски, отринув любой чужой опыт, и, «как и у 
Миллера, подобные призывы были направлены 
против элитарной и безжизненной модернистской 
художественной культуры» [Зверев 1979: 197]. 

В 1957 г. публикуется роман Джека Керуака 
(Jack Kerouack, 1922–1969) «В дороге» (“On The 
Road”), который быстро приобретает культовый 

статус и становится «библией» бит-поколения. 
Сюжет романа строится вокруг нескольких пу-
тешествий по Америке, в которые отправляются 
Сал Парадайз (альтер эго Керуака) и его друг Дин 
Мориарти. Рассказывая о своих путешествиях 
(заметим, более последовательно, в отличие от 
героя Миллера), главный герой фокусируется на 
собственных впечатлениях от Америки, которые, 
превращаясь в субъективный чувственный опыт, 
формируют его особое лирическое мироощуще-
ние: “And before me was the great raw bulge and 
bulk of my American continent; somewhere far 
across, gloomy, crazy New York was throwing up its 
cloud of dust and brown steam. There is something 
brown and holy about the East; and California is 
white like washlines and emptyheaded – at least 
that’s what I thought then” [Kerouac 1991: 79]. Ге-
рой Дж. Керуака пытается увидеть Америку та-
кой, какой способен ее запечатлеть только его 
внутренний взор. Таким образом, впечатления 
определяют реальность, а не наоборот. Это, по 
мнению, писателя позволяет человеку создавать 
индивидуальную «настоящую историю о мире» 

[Керуак 2004: 619]: “We were all delighted, we all 
realized we were leaving confusion and nonsense 
behind and performing our one and noble function of 
the time, move. And we moved!” [Kerouac 1991: 
133]. Желание героев «передвигаться» определя-
ет фрагментарную1 структуру романа: каждая его 
часть начинается тогда, когда главному герою 
(часто вместе с Дином Мориарти – блаженным 
безумцем) предстоит отправиться в дорогу: 
“It was over a year before I saw Dean again” [ibid.: 
109], “Whenever Spring comes to New York I can’t 
stand the suggestions of the land that come blowing 
over the river from New Jersey and I’ve got to go. 
So I went” [ibid.: 249] и т. д.  

Роман заканчивается сценой, в которой по-
вествователь, ставший писателем, сидит на ве-
ранде своего дома и смотрит на ночное небо, 
размышляя о потоке жизни, о человеке в нем и о 
Дине Мориарти, с которым он впервые отказался 
отправиться в очередное приключение: “So in 
America when the sun goes down and I sit on the old 
broken-down river pier watching the long, long skies 
over New Jersey and sense all that raw land that rolls 
in one unbelievable huge bulge over to the West 
Coast, and all that road going, all the people dream-
ing in the immensity of it <…> I think of Dean Mo-
riarty, I even think of Old Dean Moriarty the father 
we never found, I think of Dean Moriarty” [ibid.: 
309]. Роман Дж. Керуака, как и у Г. Миллера, за-
канчивается в статике, в моменте, когда герой 
окидывает взглядом пейзаж и предаётся рефлек-
сии. И если герой «Тропика Рака» приближается 
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к познанию вечности, то для Сала Парадайза 
движение остаётся принципом жизни: физически 
прекращая свои путешествия, он продолжает 
свой путь с Дином, размышляя о нем. Фрагменты 
памяти главного героя выстроены в хронологи-
ческой последовательности, но особым образом: 
роман «В дороге» рассказывает о путешествии 
куда более важном, чем физическое перемещение 
по дорогам Америки. Как верно заметил Д. Хау-
стов, в своем романе Дж. Керуак говорит о необ-
ходимости «пускаться во внутреннее путешествие 
и завоевывать новые плоскости опыта» [Хаустов 
2017: 149], который «субъективно переживается 
каждым из героев» [Школьская 2016: 144].  

Таким образом, автобиографизм романа 
«В дороге» в первую очередь особым образом 
модифицирует субъектную организацию текста: 
в сознании субъекта возникают лиризм и стрем-
ление к чувственному обобщению собственного 
жизненного опыта, который становится универ-
сальным принципом постижения мира и форми-
рования личностного мироощущения и при этом 
более не является средством обретения героем 
внутренней целостности. Принципы автобиогра-
физма Дж. Керуака более не направлены на изоб-
ражение процесса становления целостного «Я» 
в споре с современной ему культурой и тради-
цией, как это было у Г. Миллера, – автор «В до-
роге», оставляя финал романа открытым, пред-
лагает свой опыт как возможный вариант, спо-
соб постижения действительности, сознавая и 
подчеркивая при этом его неповторимость и 
субъективность.  

Итак, эволюция автобиографизма в американ-
ских автобиографических романах первой поло-
вины ХХ в. отражает в себе глубину художе-
ственного модернистского эксперимента, резуль-
тат которого – парадоксальный уход писателей-
модернистов 30–50-х гг. от принципов элитарно-
сти модернистской литературы 20-х г., предпола-
гающей отказ от реальности в угоду сложной 
текстуальной ирреальности: «Так был подготов-
лен тот «бунт» против формалистичности и без-
жизненности модернистской поэтики, который 
еще в 30-е годы поднял Генри Миллер, а после 
второй мировой войны – равнявшийся на него 
неоавангард» [Зверев 1979: 29]. Автобиографи-
ческий роман, идейно ориентированный на ре-
презентацию мироощущения авторского «Я», 
в данном случае стал жанром, в рамках которого 
эта тенденция нашла свое выражение посред-
ством усложнения форм автобиографизма, отра-
жающего структурные, стилистические и идей-
ные особенности модернистских автобиографий. 
Обусловленная тенденцией отказа от сложных 

литературных форм «высокого» модернизма, ди-
намика автобиографизма проявляется в новой 
тенденции – сосредоточенности писателей на 
изображении процесса формирования собственно-
го литературного «Я». Результаты сопоставитель-
ного анализа принципов автобиографизма в рома-
нах Г. Миллера и Дж. Керуака позволяют предпо-
ложить, что автобиографизм является не только 
важнейшим художественным принципом автобио-
графического романа, но и значимой чертой аме-
риканской модернистской прозы 30–50-х гг.  

 
Примечание  
1 Подробнее об этом см.: [Жиляков 2022: 

18–37].  
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Abstract. The study is devoted to the evolution of autobiographism in the American modernist novel 

of the 1930s–1950s. The article briefly describes the genre features of literary autobiographies and discusses 
the problem of ambiguous interpretation of the term ‘autobiographism’ in contemporary literary criticism. 
The study is based on Naum Leiderman’s theory of genre constructed on the idea that any genre is a certain 
combination of its structural units, i. e., ‘genre carriers’, these primarily including subject-oriented, spatial-
temporal, and speech organization. Autobiographism, considered in the article as a principle of the author’s 
portrayal of his own life in a work of fiction, manifests itself precisely in the genre carriers, transforming 
them in a certain way. Following this, we define the autobiographical novel as a genre variety possessing the 
following features: the author aims to portray his life in dynamics of his personal relationships with the exte-
rior world; the author’s life experience serves as the material; the leading principle of depiction is autobio-
graphism. Based on a comparative analysis of the features of autobiographism in modernist novels, the paper 
traces the tendency, typical of modernist writers in the 1930s–50s, to abandon the ideas of elitism and text-
centricity of the 1920s literature, and shows their increasing interest in their own writer’s individuality as 
well as the ways of expressing it in a literary work. The autobiographical novel, ideologically oriented to-
ward the representation of the author’s ‘I’, became a genre in which this trend found expression through the 
complication of the forms of autobiographism, reflecting the structural, stylistic, and ideological features of 
modernist autobiographies. The material under research are the autobiographical novels Tropic of Cancer by 
Henry Miller and On the Road by Jack Kerouac. 

Key words: autobiography; autobiographical novel; autobiographism; modernism; modernist novel; 
Henry Miller; Jack Kerouac; beatniks; beat generation. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимосвязи прозаического цикла и романа. Разви-

тие романного жанра в диахроническом аспекте показывает, что между романами (греческим и ан-
тичным, средневековым и раблезианским, романом воспитания и романом становления, классиче-
ским и модернистским и постмодернистским романом) всегда существует некая промежуточная «зо-
на», в которой совершается процесс подготовки нового типа романа. В литературоведении это 
«предроманное» жанровое образование принято называть прозаическим циклом. Однако при суще-
ствующих исследованиях прозаической циклизации до сих пор нет как теоретически разработанного 
подхода к такого рода литературным явлениям, так и единодушного мнения по поводу их онтологи-
ческой связи с романным жанром.  

Теория романа М. М. Бахтина, в которой рассматриваются основные фундаментальные при-
знаки романа (народно-смеховая культура, незавершенное настоящее романного времени, предельная 
связь с действительностью, многоголосие, многоязычие, полифония), по нашему мнению, может вы-
ступать теоретическим основанием к рассмотрению прозаических циклов. Взаимодействие цикла и 
романа в таком случае анализируется в причинно-следственной перспективе как прототекст к тексту 
или как пресуппозиция к иллокуции. Современные литературоведческие исследования по циклиза-
ции (М. Н. Дарвина, В. И. Тюпы, А. С. Янушкевича и других ученых) рассматриваются в контексте 
теории романа М. М. Бахтина на основании предположения об онтологической связи этих двух «не-
законных» жанровых образований. В процессе анализа данных работ можно увидеть постепенное 
превращение цикла в роман: от циклов 20–30-х гг. XIX в. через «Повести Белкина» к русскому клас-
сическому роману. Таким образом, открывается путь интерпретации прозаических циклов с учетом 
наличия в них романных признаков. 

Ключевые слова: цикл; жанр; циклизация; роман; полифония. 
 

Цикл как особый тип жанрового образования 
был известен еще до эпохи креативизма (термин 
С. Н. Бройтмана), однако особый интерес к нему 

как к теоретико-литературной проблеме возника-
ет в начале XX в. М. Н. Дарвин в своей статье 
«Европейские традиции в становлении понятия 
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цикл» [Дарвин 2003], анализируя взгляды на 
цикл В. Брюсова и А. Белого, приходит к следу-
ющим выводам.  

1. Под циклом следует подразумевать сово-
купную группу произведений, композиционно 
определенным образом расположенную автором 
на основании каких-то общих признаков: тем, мо-
тивов, сквозных образов, лирического героя и т. п. 

2. Единство авторского цикла определяется 
единством читательского восприятия.  

3. Каждое отдельное произведение цикла 
наделяется свойством интертекстуальной актив-
ности на границе перехода из текста в контекст и 
обратно. 

4. Цикл осознается как разновидность боль-
шой жанровой формы: поэмы, повести, романа в 
стихах и т. д. [Дарвин 1988: 13]. Однако и в ли-
рике, и в эпосе, и в драме цикл никак не связыва-
ется с какой-то одной, близкой ему канониче-
ской формой. 

Происхождение цикла в отечественном и за-
рубежном литературоведении изобилует множе-
ством версий и гипотез. Пожалуй, одной из са-
мых распространенных является теория кризиса 
(распада) и обновления жанровой системы худо-
жественной литературы. Единство и непрерыв-
ность литературного развития представляет со-
бой последовательную смену художественных 
парадигм, когда старая система сменятся новой. 
Для обновления содержания требуется постоян-
ный поиск новых форм выражения. По словам 
Д. С. Лихачева, «всякие поиски правды жизни 
<…> рано или поздно приводят к борьбе с фор-
мой, с канонами выражения. Не форма стремится 
к остранению и новизне, а содержание <…> вы-
ражает стремление отказаться от старых форм 
выражения» [Лихачев 1987: 222]. Обновление 
содержания за счет изменения формы происхо-
дит благодаря тому, что литература вступает в 
тесный контакт с современной действительно-
стью. В этом постоянном референциальном дви-
жении от литературы к действительности заклю-
чается возможность перехода от одной формы к 
другой. Особая роль здесь принадлежит пере-
ходному пространству «между» – «промежуточ-
ным зонам», соединяющим старую форму с но-
вой. По мысли Д. С. Лихачева, «воздействие дей-
ствительности на литературу и литературы на 
действительность происходит не только в погра-
ничной зоне, однако то, что совершается здесь, 
особенно существенно. Именно здесь часто рож-
дается новое содержание, разрушающее старую 
форму» [там же: 221]. Если попытаться рассмот-
реть основные произведения этой «пограничной 
зоны», то мы сможем яснее понимать онтологию 
художественных текстов, составляющих верши-
ну культурной парадигмы. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляет 
развитие и изменение романного жанра, а имен-
но «зона между» романами. Гипотетически мож-
но предположить, что происходит в простран-
стве между греческим и античным, рыцарским и 
раблезианским, романом воспитания и романом 
становления, классическим и модернистским и 
постмодернистским романами. Это время и про-
странство такого жанрового образования, кото-
рое в литературоведении принято называть про-
заическим циклом. Он как бы формируется в 
«пограничной зоне», сменяющей один тип рома-
на другим. В этом пространстве «между» именно 
циклу принадлежит важнейшая роль, когда, по 
словам Л. С. Яницкого, «цикл как бы удерживает 
художественные произведения от распада и эн-
тропии, выполняет объединяющую функцию, 
связывая воедино различные произведения» 
[Яницкий 2000: 170].  

Интересно проследить, как воспринимаются 
многосоставные образования литературных про-
изведений на стадии кризиса жанровой системы 
прозы, прежде всего, малых и больших форм.  

Обратимся, например, к «Герою нашего вре-
мени» М. Ю. Лермонтова В. Г. Белинский писал, 
что «Герой нашего времени» отнюдь не есть со-
брание повестей, изданных в двух книжках и 
связанных только одним общим названием: нет, 
это не собрание повестей и рассказов – это ро-
ман, в котором один герой и основная идея, ху-
дожнически развитая» [Белинский 1941: 23]. 
Позднее Б. М. Эйхенбаум стоял на том, что «Ге-
роя нашего времени» невозможно назвать рома-
ном, это лишь «путь к роману», осуществляемый 
через «циклизацию малых форм и жанров» [Эй-
хенбаум 1961: 242].  

В. Б. Шкловский в своих заметках «О теории 
прозы» называет «Записки охотника» Тургенева 
«не сборником новелл, а своеобразным романом-
новеллой» [Шкловский 1983: 178]. С такой точ-
кой зрения решительно не согласна современная 
исследовательница С. В. Нестерова. Она пишет: 
«Однако “Записки охотника” нельзя назвать 
циклом-романом, так как рассказчик не цен-
тральный персонаж, он лишь объединяет эле-
менты текста. В цикле передвижения охотника и 
его встречи с другими персонажами не создают 
самостоятельный сюжет. В этом, с нашей точки 
зрения, и заключается основное различие цикла-
сборника и цикла-романа» [Нестерова 2012: 90]. 

Нам кажется, что именно тип героя, по-раз-
ному понимаемый двумя исследователями, опре-
делил их читательскую позицию. Для С. В. Не-
стеровой герой – часть композиции, он соединя-
ет автономные сюжеты цикла, на этом его роль в 
тексте исчерпывается. Для В. Б. Шкловского ге-
рой – часть архитектонического целого. Каждая 
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коммуникативно значимая встреча с «другим» в 
цикле восполняет неполноту героя (охотника). 
Так, например, в рассказе «Мой сосед Радилов» 
охотник нуждается в общении с Радиловым не 
меньше, чем Радилов в общении с охотником. 
В. Б. Шкловский называет героя-охотника Одис-
сеем: «Прежде всего существует главный герой, 
своеобразный Одиссей, ищущий свой путь и 
свою спортивную добычу: дичь… Две тайны за-
ключены в истории “Записок охотника”. Первая 
тайна – рассказчик проходит, связывая и объяс-
няя судьбы героев, в то же время, не показывая 
самого себя» [Шкловский 1983: 185]. Это «за-
кадровое» самопознание (саморазвитие) героя 
объединяет его с романным типом. На наш 
взгляд, В. Б. Шкловский назвал «Записки охотни-
ка» романом именно потому, что тип героя напо-
минает героя романа становления, органически 
входящего в теорию романа М. М. Бахтина. 

М. М. Бахтин упоминает о подобном типе ге-
роя применительно к циклу: «Циклы легенд о 
Мудрецах создают новый тип героя, существен-
но родственный романному типу» [Бахтин 2012 
III: 578], – и далее в других работах поясняет, что 
под романным типом героя он понимает «стано-
вящегося человека в становящемся, незавершен-
ном настоящем». В. Б. Шкловский назвал произ-
ведение Тургенева «романом-новеллой» – это 
два разноприродных (А. Н. Веселовский) жанра. 
Здесь В. Б. Шкловский, следуя логике форма-
лизма, не мог удовлетвориться просто одним 
определением (роман или сборник новелл), так 
как прозаический цикл как жанровое образова-
ние всегда представляет собой нечто большее.  

В 60-е гг. XX в. проблема заменяемости в чи-
тательском восприятии прозаического цикла ро-
маном остро возникла в кругу таких ученых, 
как В. В. Кожинов («Возникновение романа»), 
В. Г. Одиноков (теория романа), Ю. В. Лебедев 
(«У истоков эпоса (очерковые циклы в русской 
литературе 1840–1860-х годов)»). В своем пони-
мании романа В. Г. Одиноков уже «Повести Бел-
кина» А. С. Пушкина решительно приближает к 
этому жанру: «Роман должен заключать в себе 
развивающуюся идею, он должен быть дина-
мичным <…>. Поэтому названный цикл с пол-
ной справедливостью можно отнести к эскизу 
нового русского прозаического романа» [Оди-
ноков 1971: 37].  

Таким образом, возможность превращения 
цикла в роман во многом зависит от особенностей 
восприятия текста читателем. О роли читатель-
ского восприятия в цикле говорит М. Н. Дарвин, 
анализируя «Повести Белкина» А. С. Пушкина: 
«Одной из нереализованных возможностей про-
чтения “Повестей Белкина” является возмож-
ность прочтения их как цикла, то есть авторской 

группы взаимосвязанных произведений, модели-
рующих читательское представление о художе-
ственном целом. Цель состоит вовсе не в том, 
чтобы в процессе непрерывного чтения заняться 
поиском параллельных мест в пользу обоснова-
ния единства “Повестей Белкина” и назвать их 
циклом. Проблема состоит прежде всего в выбо-
ре читательской позиции. Вопрос может быть 
поставлен так: “Повести Белкина” А. С. Пушки-
на – это одно произведение или это пять произ-
ведений» [Дарвин 2018: 203]. М. Н. Дарвин, в 
отличие от В. Г. Одинокова, не делает радикаль-
ных заявлений о том, что «Повести Белкина» мо-
гут называться романом. Однако, говоря о роли 
читательского восприятия, превращающего авто-
номные тексты в цикл, он идет похожим путем.  

Исследователь подчеркивает, что именно 
«выбор читательской позиции» превращает текст 
в цикл. Авторский цикл становится циклом для 
читателя не благодаря обнаружению повторяю-
щихся «параллельных мест» (от себя добавим –
мотивов и образов) и даже не благодаря объеди-
няющему названию и наличию других рамочных 
компонентов, как это часто можно встретить в 
исследовательских работах по циклизации, а 
благодаря особому настрою на восприятие ав-
торского текста читателем. М. Н. Дарвин в неко-
тором роде дал дефиницию прозаическому циклу 
в начале цитаты: цикл – это «авторская группа 
взаимосвязанных произведений, моделирующих 
читательское представление о художественном 
целом». В этом определении содержится особая 
установка на коммуникативную ситуацию между 
автором и читателем. Автор располагает части в 
целое для читателя, как адресант формирует 
«послание» адресату. Читатель должен осуще-
ствить процесс восприятия сообщения. Автор-
ский цикл должен превратиться в читательский 
цикл. В этом случае коммуникация состоится.  

Коммуникативная встреча автора и читателя 
происходит в пространстве текста и возможна 
только благодаря тому, что текст осуществляет 
постоянную референцию к действительности, 
постоянно обновляется.  

По логике М. М. Бахтина, роман всегда суще-
ствует в незавершённом настоящем, в становя-
щейся современности. Но именно благодаря то-
му, что автор, читатель и герой – субъекты неза-
вершённой современности, становится возмож-
ной их встреча. М. М. Бахтин пишет: «Образ 
приобретает специфическую актуальность. Он 
получает отношение – в той или иной форме и 
степени – к продолжающемуся и сейчас собы-
тию жизни, к которому и мы – автор и читате-
ли – существенно причастны. Этим и создается 
радикально новая зона построения образов в 
романе, зона максимально близкого контакта 
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предмета изображения с настоящим в его неза-
вершенности, а следовательно, и с будущим» 
[Бахтин 2012 III: 634]. 

И. П. Смирнов в своей теории романа, опи-
санной в книге «Олитературенное время», от-
крыто возражает против бахтинского «незавер-
шенного настоящего» романного времени. Он 
пишет: «Роман пишется из будущего, финализи-
рующего и вытесняющего собой современность. 
Бахтин был прав, указывая на перспективность 
романного повествования, и ошибался, считая, 
что настоящее в нем не завершимо <…> роман 
помещает себя за пределом настоящего, взятого 
как жанровое, как время, в котором создаются 
романы. Роман всевременен, провидя в будущем 
силу, преобразующую современность в минув-
шее» [Смирнов 2008: 183]. 

На наш взгляд, автор ошибается в своем воз-
ражении Бахтину. Ведь если мы будем смотреть 
на текст из будущего, то настоящее будет для нас 
прошлым. Тогда это настоящее-прошлое ничем 
не будет отличаться от эпопейного прошлого. 
В этом случае придётся отказаться от ещё одного 
открытия Бахтина относительно отличия эпопеи и 
романа. Мы же вынуждены настаивать на прин-
ципиальной важности «незавершённого настоя-
щего» романного времени М. М. Бахтина, в кото-
ром существует как становящийся незавершён-
ный герой, так и автор с читателем. «Мир романа 
открыт во времени, не кончен, и главное в нем 
ещё не совершенно: мир эпоса – мир главных и 
вполне завершенных событий. Мир романа – ку-
сочек незаконченного мира, в котором и мы жи-
вем, а не воспоминание о завершенном и замкну-
том в себе самом прошлом» [Бахтин 2012 III: 579]. 

Цикл как сверхжанровое единство (М. Н. Дар-
вин) и роман как внежанровое единство 
(Н. Д. Тамарченко) характеризуется похожим от-
ношением между каноническими и неканониче-
скими жанрами внутри художественного целого.  

Произведение искусства всегда актуализирует 
какой-то канонический жанр (или несколько 
жанров), который всё время обновляется за счёт 
особого рефлективного отношения к нему дру-
гих нелитературных жанров, создающих наибо-
лее «тесную зону контакта» с незавершённой 
действительностью. Именно эта ситуация являет-
ся причиной обновления содержания за счёт из-
менения формы, о которой говорит Д. С. Лихачев. 

Появление многочисленных «полухудоже-
ственных» путевых циклов, записок, заметок, 
наряду с «художественными» авторскими цик-
лами, во многом показывает некий протороман-
ный процесс.  

А. С. Янушкевич в своей статье «Русский 
прозаический цикл 1820–1830-х годов как форма 
времени» отмечает, что романтический принцип 

двоемирия, а именно «столкновение мечты и 
действительности <…> поэзии и жизни, филосо-
фии и домашнего быта <…> нелитературных 
рядов и литературного факта определяли “поли-
стилистическую” природу повествования, сосу-
ществования в нем разнообразных форм рефлек-
сии <…> это соответствовало представлениям 
романтической эстетики о современной прозе 
как о “сократических диалогах нашего време-
ни”» [Янушкевич 1992: 20]. Он отмечает, что 
многочисленные прозаические циклы «Вечеров» 
и «Ночей» (Гоголь, Одоевский, Загоскин, Бесту-
жев-Марлинский и др.) «программно диалогич-
ны. Ситуация салонно-кружкового, дружеского 
общения, столь актуальная для русской обще-
ственной, литературной и бытовой жизни <…> 
получает художественное воплощение. Круг рас-
сказчиков, отличающихся по возрасту, интеллек-
ту, социальному положению <…> намечает до-
минанту внесюжетного развития. <…> Диспут, 
дискуссия, диалог организуют действие» [там 
же: 23]. Таким образом, исследователь, анализи-
руя прозаические циклы начала XIX в., актуали-
зирует принципы теории романа М. М. Бахтина. 
В основе романа, по Бахтину, лежат следующие 
признаки: предельная связь с действительностью 
(с «живым становящимся настоящим»), народно-
смеховая культура, диалогичность и многоязычие.  

Бахтин назвал «сократические диалоги» осно-
вой полифонического романа, Янушкевич проза-
ические циклы возводит к «диалогам». Диалоги в 
циклах создают атмосферу разноголосицы, мно-
гоязычия. Эти «голоса» являются равноправны-
ми по отношению друг к другу, что может сви-
детельствовать если не об абсолютной полифо-
нии, то по крайней мере о движении к ней. 
Во всяком случае А. С. Янушкевич, говоря о 
композиции «Вечеров на хуторе близ Диканьки» 
Н. В. Гоголя, использует язык музыкальной тео-
рии полифонии. Он говорит об особом соедине-
нии повестей, группирующихся в аккорды. Раз-
ноголосица формирует горизонтальный ряд, ко-
торый образует аккорды повестей, превращая 
горизонтальный ряд в вертикальный.  

«Вертикально-горизонтальные связи ча-
стей, уравновешенных “Предисловиями” и сло-
вариками малороссийских выражений, намеча-
ют новые принципы организации материала 
в пределах цикла» [там же: 31] (здесь и далее 
выделено нами. – Э. З.). 

Мы видим, что исследователь существует в 
контексте музыкальной теории «полифонии». 
Таким образом, сказанные в конце статьи слова о 
зарождении «новых принципов организации ма-
териала» в цикле заставляют нас предположить, 
что исследователь имеет в виду принцип «поли-
фонического романа» М. М. Бахтина. А с учётом 
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того, что вся статья пронизана идеями бахтин-
ской теории, это предположение почти очевидно.  

Но продолжим начатый выше анализ рассуж-
дений о цикле и романе, изложенных в работах 
В. И. Тюпы [Тюпа 2009] и М. Н. Дарвина [Дар-
вин 2018], в связи с интерпретацией «Повестей 
Белкина» А. С. Пушкина.  

В. И. Тюпа анализирует «Повести Белкина» 
А. С. Пушкина как «двуголосое» произведение. 
Один голос, принадлежащий покойному Ивану 
Петровичу Белкину, имеет эстетическое завер-
шение и актуализуется в тексте как канониче-
ский жанр притчи. Другой голос принадлежит 
«издателю А. П.», существует по отношению к 
первому голосу как некая пародия на него и име-
ет эстетическое завершение как актуализирован-
ный жанр неканонического (близкий с «живым 
настоящим») анекдота. Длина дистанции между 
первым и вторым голосом, перемена в тексте 
регистров повествования создает эффект коми-
ческого. По поводу третьего голоса, который 
обозначен издателем А. П. в предисловии (под-
полковник, девица, статский советник и т. д.), 
исследователь пишет: «…пресловутые рассказ-
чики, роль которых исследователями часто 
преувеличивается, голоса своего в “Повестях 
Белкина” как раз не имеют» [Тюпа 2009: 209]. 
И далее: «Нет никаких оснований отличать 
Белкина и от рассказчиков “Выстрела” или 
“Станционного смотрителя”» [там же: 210].  

М. М. Бахтин в понятие жанр включал кано-
нические жанры, неканонические жанры, а также 
«речевые жанры». Под последними он понимал 
тип высказывания, которым окрашивается речь 
отдельного человека, включенного в социум. Та-
ким образом, он выделял нелитературные, неху-
дожественные жанры деловой, научной, профес-
сиональной и других типов речи. И если канони-
ческий жанр притчи в «Повестях Белкина» при-
надлежит самому И. П. Белкину, неканонический 
жанр анекдота принадлежит искушённому изда-
телю, то «речевой жанр», по нашему мнению, 
как раз принадлежит третьему рассказчику.  

Приведём пример из «Выстрела». Анализ се-
мантики произнесенного слова искусство в по-
вести «Выстрел» имеет опредёленное заверше-
ние как слово, принадлежащее военному (в дан-
ном случае подполковнику): 

«Главное упражнение его состояло в стрельбе 
из пистолета <…> Искусство, до коего достиг 
он, было неимоверно, и если бы он вызвался пу-
лей сбить с фуражки кого б то ни было, никто бы 
<…> не усомнился подставить ему своей голо-
вы» [Пушкин 2014, 8: 222]. 

Совершенно очевидно, что речь идет об ис-
кусстве меткой стрельбы. Референциально 
тождественен в данном случае мысленный язы-

ковой предмет «стрельба» своему речевому во-
площению «искусство». А=А, по закону тожде-
ства Лейбница.  

Во второй части, по мнению В. И. Тюпы, об-
раз главного героя, впавшего «в оторопь» при 
виде красавицы графини, коррелирует с природ-
ной стыдливостью и великою склонностью к 
женскому полу самого Белкина, явленному нам в 
предисловии, благодаря этому, по мысли учено-
го, именно Белкину принадлежит главный «го-
лос» в повести. Но когда этот герой заходит в 
кабинет к графу, внимание его привлекает кар-
тина: какой-то вид из Швейцарии, но поразила 
меня в ней не живопись, а то, что картина была 
простреляна двумя пулями, всаженными одна в 
другую. Далее герой с удовольствием рассуждает 
о стрельбе из пистолета, разговорившись после 
долгого неловкого молчания. Нам кажется, если 
бы автором был Белкин, а другой рассказчик был 
лишен «голоса», то вошедший в комнату Белкин, 
являясь воодушевленным романтиком, вряд ли 
равнодушным к живописи, тем более к горной 
Швейцарии, в первую очередь бы заметил кар-
тину, а не пулю в ней. Но рассказчика волнует не 
искусство живописи, а искусство меткой стрель-
бы. И здесь он совершенно верен себе в первой 
части рассказа. Для подполковника референци-
ально актуализированное в речи слово «искус-
ство» тождественно своему мысленному языко-
вому предмету – «меткая стрельба». А при нали-
чии действительного объекта искусства – карти-
ны – интерес к «своему искусству» выделяется 
отчетливее. Ограниченное «военное» сознание 
подполковника словом «искусство» называет 
лишь то, что входит в пределы его познания. Та-
ким образом, ему как военному свойственно 
«облачать» мысли в свой «речевой жанр». 

В статье М. Н. Дарвина о мужской и женской 
модели в «Повестях Белкина» обращается внима-
ние на то, что «и “Метель”, и “Барышня-крес-
тьянка”, рассказанные девицей К.И.Т., во многом 
являются выражением взглядов молодой женщи-
ны». И далее М. Н. Дарвин пишет: «…в еще 
меньшей степени можно приписать сознанию 
“девицы К.И.Т.” пассаж об уездных барышнях в 
“Барышне-крестьянке” <…> повествование ве-
дется от имени субъекта мужского пола». Иссле-
дователь поясняет, как же возможно это проти-
воречие – взгляд незамужней женщины и муж-
ской повествователь одновременно. «Повество-
вательное слово в них [повестях – Э. З.] принци-
пиально не закреплено за каким-то одним кон-
кретным субъектом. Оно интерсубъективно и 
интерактивно» [Дарвин 2018]. Также стоит заме-
тить, что М. Н. Дарвин назвал особую способ-
ность покойного И. П. Белкина превращаться в 
слух. Какие выводы можно сделать из всех этих 
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примеров? Во-первых, «третий автор» (рассказ-
чик) всё-таки «жив». Во-вторых, в повествова-
нии существует смена мужского и женского го-
лоса. В-третьих, когда один рассказчик говорит, 
другой «превращается в слух». Всё это напоми-
нает нам коммуникацию нескольких субъектов 
речи – диалог, диспут. Мы предполагаем, что 
атмосфера «салонно-кружкового диалога “Вече-
ров” и “Ночей”», о которых говорит А. С. Януш-
кевич в приводимой нами выше статье, благода-
ря которой в одном месте собираются люди раз-
ных социальных, профессиональных, литератур-
ных взглядов, обсуждающие историю в соответ-
ствии со своим «ограниченным» кругозором, 
определенным образом трансформировалась в 
«Повестях Белкина». Мы видим взгляд на одну 
историю с трех повествовательных сторон. Эта 
атмосфера «болтовни» как структурный принцип 
циклов 20–30-х гг. XIX в. уходит внутрь струк-
туры «Повестей Белкина», но проявляется в тек-
сте (референциально, семиотически) как «внут-
риатомный перебой голосов». Это словосочета-
ние М. М. Бахтин употребляет по поводу «поли-
фонического романа», говоря о том, что с поли-
фоническим романом Достоевского «Повести 
Белкина» роднит именно принцип сочетания 
жанров как выражение карнавализации полифо-
нического повествования. Нам бы хотелось 
предположить, что он имеет в виду принцип со-
единения в одном произведении канонического, 
неканонического и речевого (нелитературного) 
слова. «Особое место занимает русская тради-
ция. Здесь, кроме Гоголя, необходимо указать 
огромное влияние на Достоевского наиболее 
карнавализированных произведений Пушкина: 
“Бориса Годунова”, повестей Белкина, болдин-
ских трагедий и “Пиковой дамы” <…> Нас инте-
ресует влияние именно самой жанровой тради-
ции, которая передавалась через данных писате-
лей. Карнавализация органически сочетается со 
всеми другими особенностями полифонического 
романа» [Бахтин 2017а: 436]. 

Именно такой принцип взаимодействия жан-
ров, возникающий в литературе благодаря её 
природной «стыдливости» (Д. С. Лихачев), наи-
более характерный для «переходного» (межро-
манного) периода, связывает роман и цикл как 
«незаконные» жанровые образования. Прозаиче-
ский цикл в таком случае характеризуется как 
протороманное произведение.  

Говоря о «Повестях Белкина» как о проторо-
манном произведении, необходимо обратить 
внимание на тип героя, который по логике наше-
го исследования должен быть «существенно род-
ственным романному типу». В. И. Тюпа отмеча-
ет, что притча «о блудном сыне», лежащая в ос-
нове цикла, характеризуется как «путь к счастью 

(для молодых героев «Барышни-крестьянки», для 
Минского и Дуни, для Бурмина и Марьи Гаври-
ловны, для графа Б.) – это путь инициации, 
предполагающей открытую позицию по отноше-
нию к миру (но без разрыва с родным, отече-
ским). Это приобщение к жизни посредством 
искушений, испытаний, блужданий» [Тюпа 2009: 
220]. Все эти вместе взятые герои напоминают 
героев романа становления. Они реализуют внут-
ренний сотериологический сюжет («восстановле-
ние падшей человеческой природы»), являющий-
ся основой русского классического романа 
(В. А. Недзвецкий, И. А. Беляева [Беляева 2016]). 

Сравнение романа и прозаического цикла на 
основе принципа «полицентричности» подробно 
проведено в диссертации Е. Ю. Афониной «Тео-
рия авторского прозаического цикла». Исследо-
вательница в своей работе тяготеет к принципи-
альному противопоставлению прозаического 
цикла и романа. Она говорит, что «авторский 
прозаический цикл сравнительно поздняя эпиче-
ская форма. Мы оставляем в стороне вопрос о 
том, является ли цикл “жанром” или нет» [Афо-
нина 2005: 88]. Если авторский цикл, по мнению 
Е. Ю. Афониной, – поздняя эпическая форма, то 
сам по себе он существовал всегда наряду с дру-
гими эпическими формами («Циклы легенд о 
Мудрецах», приводимые М. М. Бахтиным в ка-
честве примера романного типа героя, а также 
цикл «Тысяча и одна ночь», древнеиндийские 
циклы («Панчатантра»), «Декамерон» Боккаччо 
тоже вряд ли можно назвать поздней эпической 
формой). Несмотря на то что исследовательница 
не решилась произнести, что цикл, по ее мне-
нию, следует считать отдельным жанром, всё ее 
исследование направленно на доказательство 
принципиальной автономности цикла от других 
жанров, в первую очередь от романа. Е. Ю. Афо-
нина пишет: «В структуре цикла, таким образом, 
сосуществует множество исходных позиций по-
вествования… Множество повествовательных 
центров в цикле, или полицентричность – глав-
ное свойство цикла как художественной систе-
мы» [там же: 88], и затем добавляет: «До форми-
рования авторского прозаического цикла как 
особой художественной системы и затем наряду 
с ним существовали <…> две большие моноцен-
трические эпические формы – сначала эпопея, а 
затем роман. При сопоставлении с ними специ-
фика художественной системы цикла выступает 
наиболее очевидно» [там же: 90]. Значительная 
часть данного диссертационного исследования 
посвящена противопоставлению цикла и романа. 
Автор принципиальным отличием цикла от эпо-
пеи и романа считает принцип «полицентрично-
сти» – наличие в цикле множества самостоятель-
ных «повествовательных центров», а значит 
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(воспользуемся языком Бахтина), множества раз-
личных миров, со своим ценностным центром, 
независимым ни от какого довлеющего взгляда. 
Е. Ю. Афонина приводит множество примеров, 
одним из которых является роман Ф. М. До-
стоевского «Преступление и наказание». Иссле-
довательница размышляет о типе героя и прин-
ципиальном отличии от отношения к нему в 
цикле и романе. Она пишет: «Мир “Преступле-
ния и наказания” сосредоточен вокруг Расколь-
никова… Все субъекты и объекты этого мира 
соотнесены (удалены или приближены) с фигу-
рой его главного героя на однажды установлен-
ной дистанции. В том смысле, как мы говорим о 
моноцентричности романа <…> Классический 
роман представляет собой именно такое “уси-
лие” овладеть “бесконечным богатством”, свести 
его воедино в некоей единой точке, с которой 
обозревается мир и герои и определяется бы-
тийный центр» [Афонина 2005: 100]. Становится 
непонятно, по какой причине автор работы при-
водит в пример икону «полифонического рома-
на» Достоевского, чтобы оттенить принцип «по-
лицентричности» цикла. Во всяком случае, по 
мнению Е. Ю. Афониной, в романе «Преступле-
ние и наказание» есть «некая единая точка, с ко-
торой обозревается мир и герои», и есть «бытий-
ный центр» повествования. 

Е. Ю. Афонина, желая окончательно отделить 
цикл от романа и эпопеи на основании полицен-
тричности и моноцентричности, пишет следую-
щее: «Однако при всех различиях обе формы 
принципиально схожи в одном: и эпопея, и ро-
ман – моноцентричны <…> Центральное собы-
тие единственно и в романе, и в эпопее: в эпо-
пее – это поединок героев, в романе – диалог-
спор героев» [там же: 95]. Используя в качестве 
примера общности романа и эпопеи идею 
Н. Д. Тамарченко об онтологической связи двух 
больших эпосов посредством трансформации 
эпического события поединка в романный диа-
лог, Е. Ю. Афонина прозаический цикл оставля-
ет за рамками этой связи. По-видимому, диалог, 
который поставил в основу циклов XIX в. 
А. С. Янушкевич, упускается из виду исследова-
тельницы. Далее она размышляет о том, что в 
эпопее может быть множество дублирующих 
друг друга поединков, а в романе – множество 
вставных новелл. Но это не является достаточ-
ным основанием для автора диссертации отдать 
хоть маленький процент полицентричности ро-
ману и эпопее. На наш взгляд, работа 
Е. Ю. Афониной является очень важной для по-
нимания прозаического цикла и его соотношения 
с романом. Исследовательница, отталкиваясь от 
моноцентричного романа, всё внимание уделила 
объяснению того, что же такое цикл и каковы его 

характерные признаки. С этими признаками цик-
ла мы полностью согласны. Однако можем ска-
зать, что они одинаково приложимы к бахтин-
скому учению о «полифоническом романе». По 
большому счету, если смотреть на монологиче-
ский роман глазами позднего М. М. Бахтина, то 
такой тип романа является одним из «голосов» в 
общем «диалоге культур» [Бахтин 2017б]. Таким 
образом, связь цикла и романа ещё более укре-
пилась, и вместе с тем укрепилась наша позиция 
о движении к «полифонии» в цикле, которую 
заметил в своей статье А. С. Янушкевич, срав-
нивший «Вечера…» Н. В. Гоголя с полифониче-
ским музыкальным произведением.  

Не хотелось бы оставить за рамками нашего 
исследования требующую отдельного присталь-
ного внимания тему смеха как основу романа, по 
Бахтину. Напомним, что именно народно-сме-
ховая культура, реализованная в событии карна-
вала, преобразуется в полифоническом романе в 
серьезно-смеховую тональность. Смех прибли-
жает действительность, побеждает страх, снима-
ет маски, обнажает правду. Посредством смеха 
теряет серьезность и значимость старая форма, 
начинает зарождаться новая. Опять же простран-
ству «междувремения», где господствует проза-
ический цикл, принадлежит решающая роль на 
пути к новой форме. Стоит отметить, что именно 
прозаические циклы открыто комичны. Пушкин, 
Гоголь, Одоевский, Чехов, Гофман, Боккаччо 
(Бабель, Зощенко, Довлатов) – величайшие ко-
медиографы. Юмор создается за счет дистанции, 
возникающей между субъектно-объектной струк-
турой текста. Чем длиннее дистанция, тем смеш-
нее ситуация. В романе, в силу «вживаемости» в 
героя, эта дистанция сокращается. Сокращается 
и комическая перспектива. Чем ближе мы к ге-
рою, тем сильнее замечаем смену комической 
маски трагической. Но эта дистанция может уве-
личиваться рефлективными взглядами героев 
друг на друга, что также создает комедийную 
ситуацию. Таким образом, смех всегда является 
основой романа, пусть и деформированной. 
И. П. Смирнов в приводимой выше теории рома-
на делает предположение, что смех как основа 
романа часто трансформируется в читательский 
шок, «сенсацию»: «В акте смеха, по Хельмуту 
Плесснеру, человек теряет контроль над своим 
телом… многие сенсационные романы нацелены 
на вызывание у читателя именно этого эффекта» 
[Смирнов 2008: 225]. Другими словами, смех, 
открыто явленный в прозаическом цикле, транс-
формируясь в романе, всё же является одним из 
главных его признаков.  

Характерным примером теснейшего взаимо-
действия цикла и романа становится эпоха пост-
модернизма. С. В. Нестерова в своей диссерта-
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ции «Техническое текстопостроение в малой 
эпической прозе» [Нестерова 2012] подробно 
проанализировала, какие отношения происходят 
между прозаическим циклом и романом. В твор-
честве таких писателей, как А. Битов, Ю. Три-
фонов, Ю. Буйда, А. Геласимов, между циклом и 
романом происходит межжанровое взаимодей-
ствие. Произведения формируются как циклы, 
которые затем преобразуются в романы и одина-
ково сосуществуют вместе как два жанровых 
явления. Вместе с этим есть и другой род взаи-
модействия, когда цикл и роман неразрывно свя-
заны как часть и целое. Допустим, одним из эле-
ментов цикла становится роман. Или роман 
нельзя правильно понять, не познакомившись 
прежде с циклом повестей одного и того же ав-
тора. Cверхжанровое и внежанровое единства 
вступают друг с другом в межжанровое взаимо-
действие. 

Таким образом, можно предположить, что, не 
уделяя отдельного внимания прозаическому 
циклу, М. М. Бахтин всё же вводил его в область 
теории романа. Анализ некоторых важных заме-
чаний Бахтина о прозаических циклах в работах, 
посвященных роману, в контексте литературо-
ведческих исследований по прозаической цикли-
зации, проведённый нами в данной статье, сви-
детельство тому. Соответственно открывается 
путь интерпретации конкретных прозаических 
циклов с учётом онтологической связи цикла и 
романа.  
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Abstract. The article studies the relationship between the prose cycle and the novel. Looking at the 

development of the novel as a genre from a diachronic perspective, it is possible to see that between novels 
(Greek and antique, medieval and Rabelaisian, the Bildungsroman and the novel of formation, classical and 
modernist and postmodern novel) there is always a kind of intermediate ‘zone’ in which the process of pre-
paring a new type of novel takes place. In literary studies, this ‘pre-novel’ genre form is called a prose cycle. 
However, in the studies of prose cyclization, there is still neither a theoretically developed approach to such 
literary phenomena nor unanimous opinion about their ontological connection with the novel genre.  

In our opinion, the theory of novel developed by M. M. Bakhtin, which deals with the fundamental 
features of the novel (folk culture of laughter, the incomplete present novel tense, marginal connection with 
reality, polyphony, multilingualism), may serve as the theoretical basis for the consideration of prose cycles. 
The relation between the cycle and the novel in this case is considered from the causal perspective as the re-
lation of aprototext to the text or of a presupposition to the illocution. The paper considers contemporary lit-
erary studies on cyclization (by M. N. Darvin, V. I. Tyupa, A. S. Yanushkevich, and other researchers) in the 
context of the Bakhtin’s theory of novel on the basis of the assumption that there is an ontological connec-
tion between these two ‘illegal’ genre forms. In the process of analyzing these works, examined through the 
prism of Bakhtin's theory, one can see a gradual transformation of the cycle into the novel: from the cycles of 
the 1820s-30s, through Belkin's Tales, to the Russian classical novel. This opens the way to the interpretation 
of prose cycles taking into account the presence of the novel features in them. 

Key words: cycle; genre; cyclization; novel; polyphony. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению речи рассказчика-ребенка в произведениях, напи-

санных для взрослой аудитории. В исследованиях, в которых рассматривается речь персонажей-
детей, отмечается, что она стилизуется под детскую с помощью различных языковых средств. 
К таковым относится и языковая игра. Использование данного приема как способа стилизации речи 
рассказчика-ребенка под детскую рассматривается на примере таких современных романов, написан-
ных на английском языке, как “Room” (Emma Donoghue, 2010), “All the Lost Things” (Michelle Sacks, 
2019) и “Florence and Giles” (John Harding, 2010). Выбор указанных произведений обусловлен нали-
чием в нем рассказчиков-детей 5, 7 и 12 лет соответственно. 

В анализируемых произведениях языковая игра может быть использована в качестве как ос-
новного способа стилизации детской речи (“Florence and Giles”), так и неосновного, наряду с другими 
способами (“Room”, “All the Lost Things”). В романе “Room” языковая игра проявляется в использо-
вании конверсии, словообразовании с помощью суффикса -ness, иногда – словосложении. В романе 
“All the Lost Things” языковая игра представлена в основном словосложением.  

Основным способом стилизации детской речи намеренная языковая игра является в романе 
“Florence and Giles”. В речи рассказчицы часто встречаются окказионализмы, образованные с помо-
щью конверсии, префиксации, суффиксации и словосложения, отмечается переосмысление устойчи-
вых выражений. 

Анализ онтолингвистических исследований показывает, что языковая игра присутствует в ре-
чи детей. Она может быть как ненамеренной, что связано с ситуациями когнитивного и языкового 
дефицита, так и намеренной, что связано с желанием ребенка выразить себя в языке. Наличие корре-
ляции между найденными примерами языковой игры и реальными характеристиками детской речи 
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позволяет сделать вывод о том, что изображение языковой игры является правдоподобным способом 
стилизации детской речи.  

Ключевые слова: рассказчик-ребенок; детская речь; стилизация; языковая игра; окказиона-
лизмы; словосложение; конверсия. 
 

Использование в качестве рассказчика произ-
ведения ребенка неизбежно ставит перед авто-
ром проблему выбора: сохранять нейтральность 
или пытаться передать естественную детскую 
манеру говорить? В отношении последнего 
необходимо упомянуть работу М. М. Бахтина 
«Слово в романе». Говоря о рассказчиках, кото-
рые обладают особой точкой зрения, кругозо-
ром, отдаленными от действительного автора, 
он отмечает, что «речь таких рассказчиков все-
гда – чужая речь (в отношении к действитель-
ному или возможному прямому авторскому 
слову) на чужом языке (в отношении к той раз-
новидности литературного языка, которой про-
тивопоставляется язык рассказчика)» [Бахтин 
1975: 67]. Безусловно, рассказчик-ребенок мо-
жет быть отнесен к таким рассказчикам: он об-
ладает особой точкой зрения, которую автор 
использует для достижения определенного эф-
фекта; кроме того, такого рассказчика и реаль-
ного автора разделяет большая дистанция. Та-
ким образом, если речь идет о художественных 
произведениях для взрослых, где рассказчиком 
является ребенок, можно утверждать, что автор 
говорит с читателем на специально созданном 
им языке, а именно на языке, который имитиру-
ет детскую речь. Именно имитирует, и это все-
гда имитация, даже если авторы решают создать 
речевой образ рассказчика, близкий к речи ре-
ального ребенка, то это всё равно будет моде-
лирование, «стилизация повествования», «упо-
добление детской речи» [Войткова 2011: 10]. 
Зарубежные исследователи отмечают, что су-
ществует несколько детских языков, причем как 
в реальной жизни, так и в литературе. Под раз-
ными детскими языками при этом понимаются 
разновидности детской речи согласно возрасту 
или речевой ситуации. Что касается литературы, 
то их множественность объясняется следующим 
образом: «разные писатели, в разных культурах, 
в разные периоды будут использовать разные 
методы для передачи точки зрения ребенка» 
[Ricou 1987: 2]. 

Развитие идей М. М. Бахтина применительно 
к речи рассказчиков-детей наблюдается в совре-
менных научных работах, среди которых диссер-
тации и статьи, посвященные детской речи, 
а также речи персонажей-детей, способам ими-
тации детского мировосприятия в литературе 
[Амзаракова 2005; Солнцева 2008; Шипова 2011; 

Николина 2016]. Интерес ученых к данной теме 
свидетельствует об актуальности исследования. 
Кроме того, по словам Т. А. Гридиной, «пред-
ставление о механизмах языкового творчества в 
художественном тексте остается гораздо менее 
изученным, чем в других областях лингвокреа-
тивной деятельности» [Гридина 2008: 3]. 

Цель данной статьи – рассмотреть изображе-
ние языковой игры в речи рассказчика-ребенка в 
качестве средства стилизации детской речи и 
определить, во-первых, как именно используется 
прием языковой игры, во-вторых, насколько его 
использование правдоподобно. В качестве мате-
риала исследования были выбраны современные 
англоязычные романы: “Room” Эммы Донохью 
(2010), “All the Lost Things” Мишель Сакс (2019) 
и “Florence and Giles” Джона Хардинга (2010), 
где рассказчиками являются дети 5, 7 и 12 лет 
соответственно. Теоретической базой послужили 
работы таких отечественных авторов, как 
И. П. Амзаракова, М. М. Бахтин, Т. А. Гридина, 
С. Н. Цейтлин и др., а также некоторые труды 
зарубежных ученых: С. Динтер, У. О’Грейди, 
Л. Рико. В ходе исследования был проведен 
лингвистический анализ, сбор материала осу-
ществлялся методом сплошной выборки. 

Анализ выбранных произведений показал, что 
изображение языковой игры в речи персонажей 
может быть использовано авторами как в каче-
стве одного из множества приемов стилизации 
детской речи и мышления, так и в качестве ос-
новного приема. В первом случае речь идет о 
романах Э. Донохью и М. Сакс. В романе 
“Room” речь рассказчика – пятилетнего Джека – 
стилизуется под детскую сразу на нескольких 
языковых уровнях разнообразными способами. 
В речи Джека много грамматических ошибок, 
используется олицетворение, а также встречается 
неверное употребление некоторых слов. Детское 
мышление выражается в непонимании героем 
переносных значений слов, фразеологизмов, не-
знании чего-либо и вопросах о новых словах или 
вещах.  

Иногда Э. Донохью использует конверсию 
для стилизации детской речи. Рассказчик с по-
мощью конверсии (полной или частичной – ко-
гда от прилагательного образуется глагол, к ко-
торому затем добавляется приставка) создает 
глаголы, которые позволяют ему ёмко передать 
некое развёрнутое значение: 
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‘She gets out of Bed and goes to Thermostat to 
hot the air’ (Donoghue, 6). (Здесь и далее цитаты 
из романа Э. Донохью приводятся по изданию 
Donoghue E. Room. London: Picador, 2010.) 

‘Deana gives me a wet wipe to unsticky my fin-
gers…’ (185). 

‘…idiots buy them hoping to get magicked into 
millionaires’ (214). 

Также отличительной особенностью речи 
Джека является активное использование суф-
фикса -ness. Образуя существительные, которые, 
в принципе, существуют или могут существовать 
в английском языке, однако обретают окказио-
нальный оттенок, рассказчик описывает некую 
ситуацию, идею в целом. Существительные при 
этом зачастую заменяют другие слова, словосо-
четания или даже предложения: 

‘Bunnies are TV but carrots are real, I like their 
loudness’ (16). 

‘Still the dustiness of Rug but when I lift my 
nose a tiny bit I get this air that’s …’ (105). 

‘The whole bigness of the sky behind it is black 
now, the pink and orange bits are gone where?’ (110). 

‘Back in Room Number Seven I have some on the 
bed, still with my shoes on and the stickiness’ (149). 

‘The world is always changing brightness and 
hotness and soundness, I never know how it’s going 
to be the next minute’ (201). 

Обратным приемом является использование 
прилагательных, где логичнее было бы употре-
бить существительные, образованные с помощью 
того же суффикса -ness: 

‘…we put Blanket over and just listen through 
the gray of her and shake our booties’ (11). 

‘There’s wet on Table, it makes her white all 
shiny’ (65). 

‘…ike we marked my tall on birthdays…’ (138). 
‘I don’t like the tight of the belt’ (173). 
Несмотря на то что автор показывает, как 

Джек довольно часто создает нестандартные сло-
воформы и конструкции или нестандартно ис-
пользует языковые единицы, что можно считать 
проявлением детской креативности, намеренная и 
осознанная языковая игра в его речи встречается 
нечасто. Творческий подход к языку проявляется 
в играх Джека и его матери, в ходе которых они 
придумывают «слова-бутерброды» (‘word-sand-
wiches’), соединяя в одно слово два других: 

‘“Hugeormous.” That’s word sandwich when we 
squish two together’ (13). 

Начиная такую игру вместе с мамой, Джек за-
тем продолжает придумывать новые слова само-
стоятельно: 

‘She cuts me a humongous piece …’ (21). 

‘…it’s the coolest thing and scary as well, coo-
lary, that’s a word sandwich, Ma would like it’ 
(221). 

Языковая игра используется наряду с другими 
способами стилизации детской речи и в романе 
“All the Lost Things”, где повествование ведется 
от лица семилетней Долли. В речи героини мож-
но встретить гиперболы и реже олицетворения. 
Намеренная языковая игра встречается нечасто, в 
некоторых случаях не совсем понятно, является 
ли она намеренной или нет. Так, прилагательное 
grisly Долли заменяет на созвучное и точно из-
вестное ей grizzly, добавляя существительное 
bear: 

‘I wasn’t meant to hear the GRIZZLY BEAR 
DETAILS about how Uncle Joshua died...’ (Sacks, 
81). (Здесь и далее цитаты из романа М. Сакс 
приводятся по изданию Sacks M. All the Lost 
Things. New York; Boston; London: Little, Brown 
and Company, 2019.) 

Некоторые речевые новации носят несистем-
ный характер и являются единичными. К тако-
вым, например, можно отнести глагол на основе 
существительного tattletale, образованный с по-
мощью конверсии, а также новое слово, образо-
ванное на основе существительных raven и, воз-
можно, raptor: 

‘Mom doesn’t care if the neighbor Mrs. Mistry 
sees us and tattletales to Dad’ (123). 

“Do you see that bird?” <…> “It’s a black-
hearted ravenator…” I said (130). 

В основном языковая игра проявляется в со-
здании новых слов путем словосложения. Дан-
ные окказионализмы в предложениях выступают 
в качестве определений или дополнений. Первые 
можно разделить на подгруппы в зависимости от 
их составляющих: 

а) существительное и существительное 
‘…and delectable chocolate-marshmallow-spun-

sugar smells ...’ (88); 
б) существительное и наречие 
‘We drove in the almost-dark and ...’ (60), 
‘Maybe it would be a forever-scar on his face, to 

make him remember me every day’ (188); 
в) существительное и числительное 
‘By the time we got to the counter, the one-leg 

man was gone’ (56); 
г) прилагательное/причастие и существи-

тельное 
‘Dad opened his eyes and I turned the volume 

down to whisper-loud...’ (37), 
‘It was a sunny and blue-sky beautiful day...’ (50), 
‘…where the black fuel-eating box was lying’ 

(72), 
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‘I looked at Dad’s nice head and tiny-bit balding 
hair’ (58), 

“My best-treasure horse.” (116), 
‘That meant it wasn’t going to be a gold-star 

day’ (174); 
д) прилагательное и прилагательное 
‘…because I am not skinny-small like she is, 

I am wobbly-soft like a marshmallow’ (43), 
‘She would go on her knees and say, “I’m so sor-

ry for my silly-stupid plan …’ (100), 
“She’s my most special-precious thing,” I said’ 

(109), 
‘He looked at me with that funny-strange ex-

pression on his face ...’ (136); 
е) прилагательное и наречие 
‘…in case it woke Dad from his fast-asleep 

sleep’ (36), 
‘The clerk from last night was wearing the same 

too-tight T-shirt...’ (105), 
‘She was walking very quickly, even in the too-

big shoes’ (107). 
Некоторые окказионализмы образуются от 

целых фраз и представляют собой голофрастиче-
ские конструкции: 

‘A lot of her behavior is bad, like when she 
has a bunch of CAN’T GET OUT OF BED 
days...’ (40). 

‘And not just a few browny-turning-a-little-
green trees …’ (50). 

‘Now we snuggle down and Mom gives us bed-
time Mom cuddles and the special good-night-
sleep-well-with-no-bad-dreams kisses’ (97). 

Иногда такими фразами становятся идиома-
тические и устойчивые выражения (‘for real’, 
‘in the olden times/days’, ‘puppy-fat’, ‘sly fox’): 

“Yeah, and we’re going on a for-real adventure. 
That’s more important.” (11). 

‘It was funny-looking, like an olden-day town 
from the movies and not like anything at home’ 
(41). 

‘It’s a SLY FOX word because the T is a trick 
and you aren’t meant to say it out loud’ (85). 

Вторая группа окказионализмов в предложе-
нии выполняет функцию дополнения, образова-
ны они путем сложения двух существительных 
(или существительного и герундия): 

‘I breathed my breath-steam onto the window 
and made a nose print in the glass’ (29). 

‘Dad did the fist-making with his hands on the 
steering wheel’ (81). 

‘…or a special stomach-voice that said...’ (124). 
‘We will always stay together, I said in my head-

voice’ (136). 
‘Birney jumped up to give me a dog-hug, and 

Hank shook my hand’ (171). 

В некоторых случаях окказионализмы заме-
няют уже существующие слова и словосочетания 
(mental note, dimples): 

‘I made a head-note ...’ (36). 
‘She smiled at me and I saw that she had those 

special dimple-holes in her cheeks...’ (44). 
Написаны указанные окказионализмы в ос-

новном через дефис, иногда – раздельно, заглав-
ными буквами, что в романе обычно указывает 
на то, что это чужая речь.  

Языковая игра регулярно встречается в речи 
рассказчицы романа “Florence and Giles” Джона 
Хардинга. С одной стороны, использование язы-
ковой игры в романе, который является аллюзией 
и попыткой переосмысления сюжета романа «По-
ворот винта» Генри Джеймса, обосновано его 
постмодернистской принадлежностью. Отмечает-
ся, что «языковая игра в романах постмодернизма 
встречается очень часто, воплощаясь в таких сти-
листических средствах, как каламбур, оксюморон, 
зевгма, говорящие имена, аллюзии, видоизменен-
ные фразеологизмы и афоризмы и мн. др.» [Луш-
никова, Осадчая 2019: 233]. С другой стороны, 
языковая игра в романе является основным и, по 
сути, единственным, способом стилизации речи 
главной героини Флоренс под детскую. Речь 
двенадцатилетней рассказчицы мы относим к 
детской, опираясь на утверждение И. П. Амзара-
ковой, согласно которому «понятие детская речь 
не ограничивается рамками дошкольного возрас-
та, а распространяется на речь ребенка вплоть до 
11–12 лет» [Амзаракова 2005: 34].  

Всю историю Флоренс рассказывает, исполь-
зуя либо придуманные ею слова, либо уже суще-
ствующую лексику, но делая это неконвенцио-
нальным способом; ее речь полна окказионализ-
мов. Часть ее новаций схожа с характеристика-
ми, выделяемыми в речи детей, однако главное 
отличие состоит в том, что героиня намеренно 
искажает свою речь: в ее случае это не ошибки, а 
словотворчество.  

Новации в речи Флоренс разнообразны, но 
можно выделить основные группы: 

1. Глаголы, используемые в их ненорматив-
ном каузативном значении. 

2. Окказиональные глаголы и причастия, об-
разованные с помощью конверсии.  

3. Окказиональные сложные слова, образо-
ванные на основе фразеологизмов и неидиомати-
ческих словосочетаний.  

4. Окказиональные существительные и при-
лагательные, образованные с помощью суффик-
сации. 

5. Окказиональные глаголы и причастия, об-
разованные с помощью префиксации. 
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Первая группа представлена использованием 
глаголов в их ненормативном каузативном зна-
чении. В ситуациях, когда необходимо выразить, 
что что-то заставило выполнить какое-то дей-
ствие, называется только само действие. Вместо 
словосочетаний, состоящих из глагола to make и 
глагола, выражающего значение некоего дей-
ствия, используется только глагол со значением 
действия:  

‘…it shivers me quite’ (Harding, 8). (Здесь и 
далее цитаты из романа Дж. Хардинга приводят-
ся по изданию Harding J. Florence and Giles. Lon-
don: Blue Door, 2010.) 

‘…yet that somehow wondered me even 
more’ (9).  

‘The idea of my little Giles being Flashmanned 
weeped me all over again ...’ (14). 

Вторая группа является самой многочислен-
ной, в речи Флоренс много глаголов и прича-
стий, образованных с помощью конверсии. Важ-
но отметить, что довольно часто новообразован-
ные слова по смыслу заменяют собой словосоче-
тания или даже целые фразы. Образованы окка-
зионализмы от слов разных частей речи, напри-
мер существительных:  

‘…either armchaired and sewing or desked with 
a puzzlery of papers’ (8).  

‘…by fat Meg, our cook, smiley and elbowed in 
flour…’ (8). 

‘I instincted not to mention the library…’ (9). 
‘Instead, of course, he doggerelled me and…’ 

(12). 
‘So here I was, princessed in my tower, 

blanketed at my desk, shivering some when the 
wind blew, but alone and able to read, at least until it 
twilighted...’ (25). 

Отдельного внимания заслуживают онома-
стические окказионализмы, образованные с по-
мощью конверсии от топонимов и антропони-
мов. Так, в следующем примере глагол образован 
от названия поместья, в котором живет Флоренс 
(Blithe), окказионализм имеет значение to come to 
Blithe: 

‘…he Blithed it every afternoon for the next 
couple of weeks’ (30). 

Окказионализмы, образованные от антропо-
нимов, можно разделить на группы в зависимо-
сти от того, какие именно антропонимы исполь-
зуются: 

а) имена героев романа 
‘…I could Van Hoosier the drive ...’ (25), 
‘…and in that moment his face so Gilesed I 

twinged guilt’ (29), 
‘…and then Van Hoosiered my way through the 

rest’ (34); 

б) имена писателей 
‘I intend to Shakespeare a few words of my 

own’ (11), 
‘…left me crying by the lake, not only roughly 

kissed but badly Longfellowed too’ (12); 
в) имена героев книг, сказок, фольклора 
‘The idea of my little Giles being Flashmanned 

weeped me all over again…’ (14), 
‘I stood there now, mistress of all I surveyed, 

fairytaled in my tower, Rapunzelled above all my 
known world’ (24), 

‘…and saw him Wenceslasing his way through 
the drifted snow’ (28), 

‘He sat and Gargeried it’ (28), 
‘And every day while I Hamleted about ...’ (126). 
Последние две группы имеют большое значе-

ние для образа главной героини. Она очень лю-
бит читать и делает это втайне от всех, несмотря 
на то что ей запрещено. Автор наделяет речь 
Флоренс подобными окказионализмами, связан-
ными с литературой, поскольку для такой начи-
танной девочки было бы логично постоянное 
использование подобных отсылок. 

Окказионализмы также образуются от прила-
гательных, наречий и даже предлогов: 

‘…it was shortly before she tragicked upon the 
lake…’ (8). 

‘…a house uncomfortabled and shabbied by 
prudence’ (8). 

‘And then something familiared about her…’ 
(55). 

‘…when young Van Hoosier and I out-
doorsed...’ (12). 

‘I eventuallied the hall and felt about for the 
plant pot ...’ (53). 

‘Quick and quiet as a mouse, I opened the door, 
outed, closed it behind me…’ (16). 

‘…and I awayed fast…’ (51). 
‘I whipped off my hat and stuffed it under my 

cloak and downed ...’ (191). 
‘When we neared Blithe House…’ (14). 
‘…I upped and overed to him’ (29). 
Отдельно стоит выделить группу слов, кото-

рые, на первый взгляд, образованы от существи-
тельных с помощью конверсии. Однако при 
ближайшем рассмотрении мы видим, что это не 
просто существительные: они входят в состав 
фразеологизмов. На основе фразеологизма обра-
зуется сложное слово, при этом сохраняются не 
все элементы фразеологизмов, как правило, 
опускаются глаголы, так как их функцию, по су-
ти, выполняют окказионализмы и иногда суще-
ствительные. Структура фразеологизмов также 
нарушается, может меняться порядок слов. 
В следующих примерах мы можем наблюдать 
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окказионализмы, образованные от таких фразео-
логизмов, как to hide one’s light under a bushel, to 
tighten the purse strings, to throw caution to the 
wind, to have second thoughts, to be hanged as well 
for a sheep as for a lamb: 

‘I have hidden my eloquence, under-a-bushelled 
it…’ (8). 

‘…a neglect of a place, tightly pursed …’ (8). 
‘…and I to-the-winded my caution…’ (25). 
‘It was only as we put on our coats that I second-

thoughted’ (30). 
‘So I figured I might as well be sheeped as 

lambed and keep the candle to light my way too’ 
(55). 

Редко окказионализмы можно назвать голо-
фрастическими конструкциями, так как они яв-
ляются словами, образованными от целой фразы: 

‘…how I had always out-of-sighted-out-of-
minded me…’ (22). 

Все элементы фразеологизма сохраняются 
полностью не часто. В следующем примере мы 
не можем назвать окказионализм голофрастиче-
ской конструкцией, так как отсутствует артикль 
the, который есть во фразеологизме the penny 
dropped: 

‘…and it pennydropped: this scary child was 
me’ (55). 

Подобно фразеологизмам в основу окказио-
нализмов входят неидиоматические словосоче-
тания и фразы: 

‘…I shelf-to-shelfed, extracting book after book, 
the opening of each a sneezery of dust’ (9). 

‘She deep-breathed in and long-sighed it out 
(10). 

‘He sat and doe-eyed me all through tea (12). 
‘This shivered me in the silent night and I over-

my-shouldered... (54). 
‘And then it perfect-sensed me’ (55). 
Отдельно стоит отметить глагол, в основе ко-

торого лежит словосочетание, отсылающее, судя 
по контексту (имеется в виду ситуация, когда 
юноша читал Флоренс стихи собственного сочи-
нения, посвященные ей), к 18-му сонету Шекс-
пира: 

‘I wanted him to summer’s day me…’ (12). 
К четвертой группе могут быть отнесены 

многочисленные примеры существительных, об-
разованных с помощью суффикса -ery и реже с 
помощью суффиксов -ory и -ing от слов, принад-
лежащих разным частям речи. Это могут быть 
существительные (dust) и глаголы (to fade, to 
burn, to sneak, to smuggle): 

‘…the whole place a dustery of disregard’ (9).  
‘…especially on a winter’s eve in the fadery of 

twilight’ (8).  

‘…cool even in the burnery of summer…’ (9).  
‘So began the sneakery of my life’ (10).  
‘I resolved therefore to make a smugglery of 

books in the tower…’ (26).  
Они также могут быть образованы от имён 

собственных: 
‘But Giles leaving home and all the Theoing I’d 

had had changed all that’ (37). 
Иногда подобные существительные образова-

ны от целых словосочетаний (tracing with a 
finger, the length of my legs):  

‘…every one of which taught me the miserable 
impotence of fingertracery’ (9).  

‘… thanks to my leg-lengthery …’ (24). 
Кроме того, были отмечены примеры, когда в 

основе таких окказионализмов-существительных 
лежат фразеологизмы (to catch red-handed): 

‘… I’d be laying myself open to redhandery 
should anyone chance that way’ (24). 

При этом сохраняются только отдельные, ос-
новные и наиболее яркие элементы фразеоло-
гизмов.  

Также подобные существительные могут об-
разовываться от других существительных, при 
этом не происходит заполнение некой языковой 
лакуны, как в указанных ранее примерах. Новое 
существительное по смыслу не отличается от 
уже существующего (frustration, swish, visits, 
whim, accident):  

‘…a frustratory of captions beneath…’ (9). 
‘… deflouring her arm with a swishery of kitch-

en cloth (17). 
‘…I were much used to visitory (18). 
‘Of course, there was riskery in transporting 

these to the library... (21). 
‘…he had a tutor and was dependent upon the 

whimmery of same (22). 
‘…to prevent Giles and me from dreadful acci-

denting (23). 
Помимо этого, данная группа представлена 

окказиональными прилагательными, которые 
также образуются от разных частей речи: суще-
ствительных (servant), глаголов (to wake). 

‘…and general eavesdroppery of servantile gos-
sip…’ (14). 

‘But by far the most wakery thing that night…’ 
(46). 

К пятой группе относятся глаголы и прича-
стия, которые образуются с помощью приставок. 
Это может быть добавление приставки к уже су-
ществующему глаголу: 

‘It was also all the moments when he unap-
peared’ (33). 

Чаще всего глаголы и причастия образуются 
от слов других частей речи с добавлением при-
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ставок. Нельзя сказать, что это конверсия в чи-
стом виде, так как состав слов меняется, однако 
очевидно, что изначально от существительных, 
прилагательных, имён собственных образуется 
глагол с помощью конверсии, а затем к нему до-
бавляется приставка, уточняющая значение: 

‘…the floors are left unbroomed, for unfoot-
falled as they are, what would be the point? The 
shelves go unfingerprinted…’ (9). 

‘Then, in repocketing the bottle...’ (19). 
‘Suddenly my existence was uncosied’ (20). 
‘…and run along the corridor to check out the 

hall and drawing room and then, if they were un-
Hoosiered...’ (33). 

‘In the hall Theo opened the leather bag he was 
carrying with a flourish like a magician dehatting a 
rabbit’ (34). 

‘Had he perhaps some new work schedule that 
disafternooned him?’ (36). 

Языковая игра Флоренс также проявляется в 
трансформации устойчивых выражений: 

‘You should not deduce from that afternoon in 
the snow with Theo Van Hoosier that I was all joy 
unalloyed at his visits. There was plenty to alloy my 
joy...’ (36). 

Созданный Флоренс язык, в основе которого 
лежит языковая игра, имеет большое значение 
для характеристики этого персонажа. Важно, что 
на этом языке девочка говорит только с собой 
(=с читателем), но не с окружающими её людь-
ми. Это позволяет ей установить более тесную 
связь с читателем. Также в статье Сандры Дин-
тер, в которой она рассматривает роман как нео-
викторианскую переработку романа “The Turn of 
the Screw”, отмечается, что Флоренс «использует 
язык, чтобы выразить свое сопротивление патри-
архальному угнетению своего дяди и его неприя-
тию женского образования, и она использует 
свои приемы, когда продолжает пренебрегать 
грамматическими правилами. В отличие от 
большинства главных героев-детей в современ-
ной художественной литературе, Флоренс ис-
пользует “неправильный” язык, потому что она 
может, а не потому, что она еще не усвоила пра-
вила» [Dinter 2012: 70].  

Чтобы определить, насколько оправдано ис-
пользование языковой игры в речи рассказчиков-
детей, необходимо установить, насколько опи-
санные нами особенности речи юных персона-
жей соотносятся с характеристиками реальной 
детской речи. Анализ теоретических и практиче-
ских онтолингвистических исследований отече-
ственных и зарубежных учёных позволяет нам 
утверждать следующее. 

Языковая игра подразумевает создание новых 
языковых единиц или переосмысление уже су-
ществующих, нестандартность и оригинальность 
слов, выражений, конструкций, используемых 
говорящим. По словам Ю. В. Бестугиной, у детей 
на этапе развития речевого общения (3–7 лет) 
«активно протекает словотворческий процесс, 
количество инноваций возрастает», последнее 
при этом свидетельствует о том, «что ребенок не 
просто воспроизводит готовую форму, а активно 
и самостоятельно ее образует» [Бестугина 2005: 
9]. Согласно Т. А. Гридиной, исследователю дет-
ской речи, такие проявления в детской речи суть 
креативность. У детей младшего возраста в ос-
новном отмечается креативность компенсатор-
ного типа, при которой происходит восполнение 
«дефицита когнитивного и языкового опыта ре-
бёнка при реализации им собственных коммуни-
кативных и познавательных потребностей» 
[Гридина 2013: 8]. Различного рода новации в 
детской речи лингвист называет «эвристиками, 
позволяющими детям находить решения (соот-
ветствующие потребностям номинации, комму-
никации, формулирования идей) в ситуации язы-
кового и когнитивного дефицита» [там же: 10]. 
В то же время С. Н. Цейтлин отмечает, что со-
здание детьми новых слов, не соответствующих 
правилам их родного языка, связано не только с 
их незнанием языка, но и с тем фактом, что такие 
слова, так необходимые ребенку для выражения 
его мыслей, просто отсутствуют в языке: «в со-
знании ребенка возникает некий концепт, вре-
менный и сиюминутный, который получает сло-
весное выражение» [Цейтлин 2009: 293].  

В продолжение этой мысли важным, на наш 
взгляд, является уточнение Т. А. Гридиной о том, 
что креативность в речи детей проявляется не 
только в ситуациях языкового и когнитивного 
дефицита, но и «при осознанной установке на 
языковую игру» [Гридина 2013: 11]. Наличие в 
речи ребенка созданных или переосмысленных 
им языковых единиц показывает его способность 
к «самовыражению в языковом творчестве – со-
зданию “альтернативной” формы существования 
языка как отражения детской картины мира» 
[там же: 37]. Языковая игра подразумевает от-
ступление от языковых норм, а креативность и 
речевая свобода ребенка, в свою очередь, харак-
теризуют его стремление к «обособлению соб-
ственного языка от языка взрослых; к эмоцио-
нальному самовыражению в речи; эксперименту 
над языком ради испытания собственных воз-
можностей (ради удовольствия игры)» [там же: 
18]. Самовыражение в языковом творчестве мы 
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можем наблюдать в речи Флоренс в романе 
Джона Хардинга, как уже было сказано ранее. 

Таким образом, мы можем сделать следую-
щий вывод. Такой способ изображения детской 
речи, как использование языковой игры, является 
правдоподобным, так как он коррелирует с ха-
рактеристиками реальной речи детей.  

Если же говорить о конкретных проявлениях 
языковой игры, то здесь также наблюдается 
определенное соответствие между выделенными 
нами особенностями в речи героев и тем, как го-
ворят дети. Нами были определены такие спосо-
бы образования новых номинаций, как слово-
сложение (с использованием голофрастических 
конструкций), конверсия (зачастую с последую-
щей префиксацией). Кроме этого, отмечены 
примеры использования в речи персонажей гла-
голов в их ненормативном каузативном значении 
и трансформации устойчивых выражений.  

Обратимся к сложным словам. Они, без-
условно, присутствуют в речи детей, а их нали-
чие объясняется следующим образом. Как уже 
отмечалось, дети могут создавать новые номина-
ции в ситуациях языкового дефицита. С. Н. Цей-
тлин связывает этот процесс с постоянным за-
полнением существующих в языке лакун, когда 
«овладевая системой языка раньше, чем языко-
вой нормой (общими правилами раньше, чем 
частными правилами и исключениями), ребенок 
в своей речевой деятельности, прибегая к дери-
вации, конструирует языковые единицы, пра-
вильные относительно системы (отвечающие 
общим правилам) и при этом расходящиеся с 
нормой (не соответствующие частным прави-
лам)» [Цейтлин 1989: 69–70]. Продолжая её 
мысль, В. К. Харченко и Е. Г. Озерова в своей 
монографии «Сложные слова в детской речи» 
отмечают, что «теория заполнения лакун хорошо 
вписывается в континуум детских сложных слов, 
которые часто становятся маркерами лакун, пу-
стот, провалов в пространстве языковых форм» 
[Харченко, Озерова 1999: 18]. Таким образом, 
использование в речи рассказчиков романов 
“Room”, “Florence and Giles” и “All the Lost 
Things” сложных слов, созданных ими, является 
оправданным, так как это соответствует особен-
ностям реальной детской речи.  

Т. А. Гридина в коллективной монографии 
«Лингвистика креатива» выделяет различные 
виды языковой игры, приводя множество приме-
ров. В рамках нашего исследования хотелось бы 
отдельно отметить описываемые лингвистом 
приемы компрессии и конденсации в детской 
речи, которые проявляются в номинациях. Их 
суть состоит в «свертывании информации, не 
имеющей однословного выражения в языке» 

[Гридина 2013: 37]. Подобные номинации заме-
няют «собой глагольно-именные словосочетания; 
их выразительность заключается в смысловой ём-
кости» («Заботинить. Зашнуровать ботинок») 
[там же: 37]. Т. А. Гридина также отмечает, что 
подобные приемы обладают «несомненной энер-
гетической силой и оказываются востребованны-
ми и в художественном творчестве» [там же: 38]. 
Всё сказанное соотносится с использованием ок-
казионализмов в речи героини романа “Florence 
and Giles”, которые часто образованы с помощью 
конверсии или её сочетания с префиксацией и по 
смыслу означают целые фразы.  

Примеры использования конверсии также 
присутствуют и в романах “Room” и “All the Lost 
Things”. Это использование оправдано, так как 
обращение к конверсии как способу словообра-
зования действительно свойственно детям. 
По словам Уильяма О’Грейди, они начинают ис-
пользовать такой способ словообразования, как 
конверсия, в два года [O’Grady 2005: 29]. Как 
утверждает лингвист, дети даже «злоупотребля-
ют» (overuse) данным способом, создавая несу-
ществующие слова, от использования которых 
им приходится «отучаться» (unlearn) в дальней-
шем [ibid.]. Причина приверженности детей к 
такому способу словообразования, по мнению 
О’Грейди, заключается в том, что «им нравится 
создавать новые слова из других слов без необ-
ходимости менять их» [ibid.: 30].  

Что касается еще одного проявления языко-
вой игры в упомянутом романе Джона Хардин-
га, то здесь стоит отметить неправильное усвое-
ние каузативных значений, наблюдаемое «во 
многих языках» [Цейтлин 2000: 156]. У детей 
могут возникать проблемы с различением гла-
голов, которые выражают определенное дей-
ствие, и глаголов, которые это действие «каузи-
руют». Вместо «сделай так, чтобы что-то про-
изошло» дети «прямо называют требуемое дей-
ствие» [там же: 157]. 

Наконец, Т. А. Гридина также говорит о дет-
ском «фразеотворчестве» – «остроумном исполь-
зовании (истолковании и трансформации) устой-
чивых выражений применительно к конкретной 
ситуации» [Гридина 2013: 27]. Подобное фразео-
творчество мы можем наблюдать в речи рассказ-
чицы романа “Florence and Giles”.  

Таким образом, в ходе анализа трех художе-
ственных произведений для взрослой аудитории, 
где рассказчиками являются дети, мы выяснили, 
что изображение языковой игры в их речи может 
быть использовано как приём стилизации их ре-
чи под детскую, причём как в качестве одного из 
множества способов стилизации, так и в качестве 
единственного такого способа. 
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Если речь идет о рассказчиках дошкольного 
и младшего школьного возраста, как в романах 
“Room” и “All the Lost Things”, то языковая игра 
в их речи реже носит осознанный характер. Она 
может быть представлена окказионализмами, 
которые создаются с помощью конверсии, пре-
фиксации, суффиксации и словосложения. Наме-
ренная языковая игра может быть представлена в 
речи более взрослого рассказчика, как в романе 
“Florence and Giles”, где необычная речь героини 
является способом её самовыражения. Рассказ-
чица использует окказионализмы, которые также 
образованы с помощью конверсии, префиксации, 
суффиксации и словосложения, и переосмысляет 
устойчивые выражения.  

Анализ теоретических и практических онто-
лингвистических исследований показал, что язы-
ковая игра действительно может присутствовать 
в речи детей в ситуациях когнитивного и языко-
вого дефицита. Она также может быть намерен-
ной и связана с желанием ребенка выразить себя 
в языке. Найденные примеры языковой игры 
коррелируют с реальными характеристиками 
детской речи. Следовательно, изображение язы-
ковой игры в речи рассказчиков-детей является 
правдоподобным способом стилизации их речи 
под детскую.  

Языковая игра, как и любые проявления 
лингвокреативности, насыщают речь рассказчи-
ков-детей в проанализированных произведени-
ях. Повествование, таким образом, является не 
нейтральным и объективным, а стилистически 
окрашенным, использование языковой игры 
(самостоятельно и совместно с другими языко-
выми средствами) помогает авторам стилизо-
вать детскую речь и смоделировать детскую 
точку зрения. Другими словами, языковая игра 
является важной чертой комплексных речевых 
портретов выбранных рассказчиков, что спо-
собствует созданию целостных и реалистичных 
образов.  
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Abstract. This article is devoted to the speech of child narrators in novels written for an adult audi-

ence. Several studies that consider the speech of child characters note that it is stylized as a child’s with the 
help of various linguistic means. These include a language game. The article analyzes the use of this tech-
nique as a way of stylizing the speech of a child narrator through the example of modern English-language 
novels Room (Emma Donoghue, 2010), All the Lost Things (Michelle Sacks, 2019), and Florence and Giles 
(John Harding, 2010). These novels have been chosen because all of them have child narrators, aged 5, 7 and 
12 respectively. 

The analysis shows that a language game can be used both as the main means of stylizing a child’s 
speech (Florence and Giles) and as a minor one, along with others (Room, All the Lost Things). In the novel 
Room, the language game manifests itself in the use of conversion, word formation with the help of the suf-
fix -ness, word composition. In All the Lost Things, the language game is mainly represented by word com-
position. 

In the novel Florence and Giles, an intentional language game serves as the main means of stylizing 
a child’s speech. The narrator’s speech is full of occasional expressions formed with the help of conversion, 
prefixation, suffixation and word composition, reinterpretation of set expressions. 

An analysis of ontolinguistic studies shows that language game is present in the speech of children. 
It can be either unintentional, which is associated with situations of cognitive and language deficit, or inten-
tional, which is due to the child’s desire to express themselves in speech. The correlation between the found 
examples of language game and the real characteristics of children’s speech allows for the conclusion that 
the depiction of language game is a plausible way of stylizing children’s speech. 

Key words: child narrator; child’s speech; stylization; language game; occasionalisms; word compo-
sition; conversion. 
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Аннотация. В современных реалиях творчество писателей с эмигрантским прошлым стало 

неотъемлемой частью многонациональной культуры Германии. Выходец из Ирака Аббас Хидер – 
один из наиболее ярких представителей эмигрантского сегмента немецкоязычной литературы Герма-
нии. Сложности, возникающие при интеграции беженцев в поликультурном европейском обществе, 
являются актуальными в современных условиях процесса глобализации, что объясняет популярность 
данной проблематики в творчестве авторов-эмигрантов. Предмет исследования – феномен трансна-
ционализма в романах А. Хидера. Материалом работы послужили четыре произведения писателя ‒ 
«Ложный индус» (2008), «Апельсины президента» (2011), «Пощёчина» (2016) и «Письмо в бакла-
жанную республику» (2013). Цель исследования – изучить особенности художественного выражения 
феномена транснационализма в творчестве А. Хидера. Задачами работы являются рассмотрение и 
уточнение термина «транснационализм» в контексте современной прогрессирующей глобализации, 
анализ транснациональных моделей отношений, нашедших отражение в системе образов рассматри-
ваеых произведений, изучение специфики формирования идентичности персонажей романов 
А. Хидера. Научная новизна исследования заключается в том, что в нём впервые в российском лите-
ратуроведении предпринимается попытка проанализировать отдельные особенности поэтики рома-
нов А. Хидера, в частности признаки транснационализма в художественном пространстве его рома-
нов. Результаты работы расширяют представление о состоянии современной немецкоязычной лите-
ратуры, органической частью которой стали произведения писателей с эмигрантским прошлым. 

Ключевые слова: немецкоязычная литература; эмигрантская литература; транснационализм; 
транскультурность; идентичность; самоидентификация. 
 

В современном мире мобильность становится 
логичной, неизбежной, часто вынужденной ча-
стью жизненных стратегий многих людей, скла-
дывается специфическая культура миграции. 
Проблемы адаптации, интеграции, самоиденти-
фикации, связанные с процессом миграции, за-
кономерно являются центральными темами 
творчества писателей с эмигрантским прошлым. 

Не стал исключением и А. Хидер – немецко-
язычный автор иракского происхождения. 

Актуальность работы обусловливается необ-
ходимостью анализа особенностей поэтики лите-
ратурного творчества одного из самых знаковых 
писателей «литературы миграции» Германии 
А. Хидера для формирования более целостной 
картины развития современного литературного 
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процесса в немецкоязычном пространстве. Прак-
тическая значимость нашего исследования за-
ключается в том, что его результаты и выводы 
могут быть использованы в курсах истории зару-
бежной литературы, а также в курсах, посвящён-
ных углубленному изучению современной лите-
ратуры Германии. 

Зачастую беженцы вынуждены существовать 
на периферии тех или иных обществ. Нередко 
отрыв от родной земли, привычных условий и 
потрясения от столкновения с другими культу-
рами приводят к ощущению отсутствия Родины, 
к своего рода «бездомности» [Hausbacher 2011: 
218]. Эмигранты стремятся обрести будущее и 
Родину. Это стремление может реализовать их 
интеграцию, но может и навсегда остаться лишь 
стремлением, как это нам показывает литература 
мигрантов второго и третьего поколений. Есть 
такие литературные примеры, где мы видим аб-
солютное отсутствие возможности для беженца 
остаться: ожесточённый многочисленными ис-
пытаниями герой романа А. Хидера «Пощёчина» 
(“Ohrfeige”, 2016) Карим Менси задаёт своей 
наставнице в миграционном бюро вопрос: “Was 
bedeutet es für mich, wenn ich weder in der Heimat 
noch in der Fremde leben darf?“ [Khider 2016: 19] 
(«Что это для меня значит, если я не могу жить 
ни на Родине, ни на чужбине?» (Перевод здесь и 
далее наш. – З. П.). Ответ для него очевиден: ес-
ли это общество его не принимает, он будет ис-
кать другое через сеть всевозможных сообществ 
и объединений беженцев. 

Н. Глик-Шиллер, Л. Баш и К. Зантон-Бланк в 
своем фундаментальном исследовании “Trans-
nationalismus: Ein neuer analytischer Rahmen zum 
Verständnis von Migration” («Транснационализм: 
новая аналитическая основа для понимания ми-
грации», 2015) указывают на изменившиеся усло-
вия при интерпретации мигрантов и миграцион-
ных процессов. В сегодняшних реалиях важны 
стремления мигрантов создавать «социальные 
поля, пересекающие географическую, культурную 
и политическую границы» [Glick Schiller, Basch, 
Blanc-Szanton 2015: 139]. Представление о ми-
грантах как о людях, оторванных от привычных 
условий, устарело. Прогрессирующая глобализа-
ция делает возможным «объединение двух раз-
личных обществ» [ibid.]. Следуя этой мысли, ав-
торы дают определение термину «транснациона-
лизм», который они обозначают как «социаль-
ный процесс, в котором мигранты создают соци-
альные поля, соединяющие друг с другом от-
правляющие и принимающие их сообщества» 
[ibid.]. Мигрантов, создающих и развивающих 
такие связи, они называют «трансмигрантами». 

Соединения между отправляющими и прини-
мающими сообществами возникают также бла-

годаря тому, что «современный мир связан гло-
бальной капиталистической системой» [ibid.: 
143]. А. Вербергер, ссылаясь на связи в контек-
сте новой формы «истории литературы как исто-
рии сращения», констатирует, что «взаимодей-
ствия происходят между индивидуумами не 
только через философию и религию, но и через 
инфраструктурные, экономические и институци-
ональные связи» [Werberger 2012: 123]. В ситуа-
ции транснациональных миграций складывается 
особая, подвижная идентичность, которая пред-
ставляет собой «гибкий и нестабильный фено-
мен», постоянно находящийся в процессе «де-
конструкции и реконструкции, поскольку ми-
гранты вынуждены решать проблемы идентично-
сти в результате перемещения между культурами 
и различными социальными системами» [Петров, 
Заславская, Ракачев, Ракачева 2022: 119]. 

В произведениях А. Хидера также запечатле-
ны транснациональные связи. В романе «Пощё-
чина» протагонист рассказывает о том, что бла-
годаря посредникам в Германии осуществляется 
валютный трансфер в отдаленные горячие точки. 
“Der Geldverkehr in den Irak zum Beispiel 
funktioniert hervorragend” («Денежные переводы, 
например, в Ирак функционируют превосход-
но») [Khider 2016: 22], заявляет Карим. На самом 
деле это не обычные денежные переводы: в 
определённых местах, например в мечетях или 
так называемых «культурных центрах» [Khider 
2016: 22], существуют соответствующие люди и 
возможности «надежного» денежного трансфе-
ра. Карим обнаруживает в окрестностях Мюн-
хенского центрального вокзала, «района запад-
но-восточного дивана» (“West-östlichen-Diwan-
Gegend”) [Khider 2016: 22], как он его называет с 
отсылкой к сборнику стихов И. В. Гёте, множе-
ство мест встреч мигрантов, ищущих всякого 
рода помощь. 

Не только упоминание «Западно-восточного 
дивана» И. В. Гёте указывает на транскультур-
ность, встречающуюся в подобных районах. Ме-
четь, где обретаются посредники, ответственные 
за Ирак, носит в быту название «мечети Гёте» 
«Goethemoschee» [ibid.]. Решающим фактором 
возникновения этого наименования является, 
конечно, расположение мечети на Гёте-штрассе, 
но на языковом уровне указывается на перепле-
тение исламской и немецкой культуры. Днём 
постояльцы обитают не в «мечети Гёте», а в 
«культурном центре Энлиль» в том же здании. 
И здесь ощущается, как иракская культура тор-
жественно вступила на Гёте-штрассе: при входе 
в помещение Кариму вспоминаетcя «загаженное 
кафе у северных ворот в центре Багдада» (“ein 
verdrecktes Café am Nordtor im Zentrum von 
Bagdad”) [ibid.: 21]. Карим дополняет конкрет-
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ные топографические реалии подробностями и 
говорит, что помещения напоминает ему место в 
Багдаде, где размещался кинотеатр «Шехереза-
да» [Khider 2016: 22]. Так образовалась связь 
между великим немецким поэтом и одной из из-
вестнейших легенд Востока. Однако при этом 
возникает ощущение, что немецкая культура – 
символически представленная здесь «Отелем 
Гете» (“Goethe-Hotel”) – в буквальном смысле 
набрасывает тень на восточную культуру: един-
ственное окно не дает свет из-за восьмиэтажного 
отеля, расположенного напротив культурного 
центра. Комично выглядит также огромная кар-
тина с изображением статуи Свободы в туалет-
ной зоне [ibid.]. Таким образом, в этом эпизоде 
наряду с транскультурным смешением наблюда-
ется соперничество между Востоком и Западом: 
Запад доминирует как в культурном плане (Гёте 
бросает тень на Шехерезаду), так и в националь-
ном (статуя Свободы в багдадском центре).  

В романе объекты культурных центров и ме-
четей не вплетаются в немецкие структуры, а, 
напротив, пытаются их обойти, так как являются, 
по законам Германии, нелегальными. Здесь фор-
мируются контакты с контрабандистами, осу-
ществляются поиски «чёрной» работы, заключа-
ются фиктивные браки, производится торговля 
людьми. Такие места называются «культурными 
центрами» только для того, «чтобы добиться 
налоговых преференций» [ibid.: 22]. Услугами 
таких объектов пользуются маргинальные слои 
общества, по словам Карима. На этом фоне 
«немецкие слова “Kultur” и “Goethe” кажутся 
роскошными и излишними» (“Daneben wirken die 
deutschen Vokabeln “Kultur” oder “Goethe” 
luxuriös und überflüssig”) [ibid.]. Таким образом, 
транснациональные социальные отношения вы-
нуждены опираться на криминальные структуры. 
Ещё один пример: Карим хочет отправить сэко-
номленные деньги семье в Багдад, и для этого он 
обращается за помощью к мужчине с сомнитель-
ной репутацией из «мечети Гёте». При этом Ка-
рим отмечает: „Wir sind komplett ausgeliefert. Um 
zu überleben und nicht vollständig wahnsinnig zu 
werden, brauchen wir die Vermittler, die Mafiosi, 
die Geldgeilen, die Schmuggler, die bestechlichen 
Polizisten und Beamten, wir benötigen all die Blut-
egel, die von unserer Situation profitieren wollen“ 
(«Мы полностью зависимы. Чтобы выжить и со-
всем не сойти с ума, нам нужны посредники, ма-
фиози, наемники, контрабандисты, продажные 
полицейские и чиновники, нам всем нужны пи-
явки, которые хотят нажиться на наших бедах») 
[ibid.: 28]. 

Согласно Н. Глик-Шиллер и её соавторам, 
в отношении таких взаимодействий, в результате 
которых происходит обмен материальными ве-

щами, следует понимать, что «материальные ве-
щи вплетены в социальные отношения» [Glick 
Schiller, Basch, Blanc-Szanton 2015: 144]. Так, 
деньги, отправленные в Ирак, могут рассматри-
ваться как «выражение социального успеха» 
в Германии, они оказывают влияние на социаль-
ную жизнь семьи в Ираке. Другими словами, от-
правленные материальные вещи создают и под-
держивают транснациональные социальные от-
ношения. 

В третьем романе А. Хидера «Письмо в ба-
клажанную республику» (“Brief in die Auber-
ginenrepublik”, 2013) [Khider 2013] пространство 
письма становится средством обеспечения 
транснациональных социальных связей. Роман 
повествует о молодом иракце Салиме, вынуж-
денном бежать из своей страны по политическим 
причинам. Из ливийского города Бенгази он от-
правляет письмо своей возлюбленной Самии в 
Багдад. Далее описывается путешествие письма 
из Ливии через Египет и Иорданию в Ирак. Каж-
дая глава посвящена одному из семи этапов пу-
ти, и повествование ведется от лица разных рас-
сказчиков, включенных в этот процесс. Выстраи-
вается своего рода мозаика судеб и различных 
точек зрения на сложившуюся в арабских стра-
нах ситуацию. 

«Письмо в баклажанную республику» расска-
зывает также о пределах и сложностях трансна-
циональных социальных связей и об эмоцио-
нальных и экономических последствиях. В осно-
ве повествования – чувство расставания и тоски, 
знакомое автору из его опыта бегства из родной 
страны. Как и в каждом из своих произведений, 
А. Хидер и здесь вплетает автобиографические 
мотивы, заставляющие читателя размышлять о 
фактах и фикции.  

Эпиграфом к этому роману стало посвящение: 
„Fast ein Jahrzehnt <…> hast Du kaum Briefe von 
mir erhalten, und ich ebenso wenige von Dir. Für 
Dich und für die anderen wartenden, traurigen und 
dennoch hoffnungsvollen Seelen ist dieses Buch“ 
(«Почти десять лет <…> ты не получала от меня 
писем, и я от тебя – тоже. Посвящаю эту книгу 
тебе и другим ждущим, грустящим и тем не ме-
нее полным надежд душам» [ibid.: 5]. 

Но если ждущие еще могут надеяться, то у 
беженцев отсутствуют всякие иллюзии. Уже на 
следующей странице приведен стих Розы 
Ауслэндер, где трезво и печально рассказывается 
о вечных утратах [ibid.: 6]. То, что однажды было 
разрушено, не вернется уже никогда в свое 
прежнее состояние. Осознание этого часто вызы-
вает непреодолимую боль потери, если речь идет 
о когда-то нормальной жизни, где люди, места и 
вещи стали осколками разбитого прошлого. Если 
люди потеряны навсегда, будь то из-за смерти 
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или невозможности увидеться, они постепенно 
отдаляются друг от друга, так как синхронически 
они «остаются на своих местах», диахронически 
же «ничто не остается прежним» [Khider 2013]. 
Воспоминания неотвратимо блекнут, и «сосуд», 
должный хранить былое как сокровище, есть 
свидетельство утраты – он существует, но разби-
тый, в иной, не в первоначальной, а в дефектив-
ной форме. Салим ещё помнит, но уже не так 
отчетливо: “Man denkt und erinnert sich nicht mehr 
an die schönen Augen oder die wilden Haare der 
Freundin” («Думаешь и уже не помнишь краси-
вых глаз и непокорных волос любимой») [ibid.: 
21]. Предложение, по сути, парадоксально, так 
как Салим одновременно утверждает, что не мо-
жет вспомнить и всё же помнит «красивые глаза» 
и «непокорные волосы». Это неполноценное вос-
поминание, поврежденное утратой изначальной 
целостности. Перманентное ощущение потери 
может стоить беженцу мужества и надежды и 
вогнать его «в состояние полного безразличия» 
[ibid.: 18]. Кроме того, это «безразличие и лег-
кость могут стать местом личной свободы» 
[ibid.]. На эту тему рассуждает В. Флуссер в сво-
ей работе «О свободе мигранта» (“Von der Frei-
heit des Migranten”, 1994) [Flusser 1994]. Автор 
задаётся вопросом: в какой мере мигранты могут 
считаться свободными в состоянии вынужденной 
свободы, ведущей к безразличию, и ввиду пол-
ного отрыва от Родины? Свободу человека, ли-
шившегося Родины, то есть свободу мигранта, 
В. Флуссер обозначает как «свободу ответствен-
ности за ближнего» [ibid.: 26]. Родина, ставшая та-
ковой по факту или рождения, или переселения, – 
лишь модель, вид которой, по В. Флусснеру, – 
«сакрализация банального» и «мистификация 
привычного» [ibid.: 26]. Из своего собственного 
опыта автор утверждает, что, живя в эмиграции в 
Бразилии, он пришёл к выводу, что гораздо важ-
нее модели Родины (всегда привязанной к пат-
риотизму и национализму) есть социальные свя-
зи, люди, с которыми возникают отношения. «Не 
Бразилия – моя Родина, “Родина” для меня – лю-
ди, за которых я несу ответственность», – пишет 
В. Флуссер [ibid.: 26]. 

В. Флуссер различает социальные связи, «за-
ложенные с рождения», и такие, которые «фор-
мируются свободно» [ibid.: 24]. Таким образом, 
свобода мигранта – свобода формировать связи и 
отношения. Свободным мигрант становится не 
когда «отрицает Родину», а когда он ее «упразд-
няет» [ibid.: 20].  

Итак, свобода мигранта – это скорее не физи-
ческое, а психическое состояние. Безразличие 
Салима в «Письме в баклажанную республику» 
может рассматриваться не только как проявление 
ощущения безнадежности, но и как шаг к после-

довательному разрешению конфликта с Родиной. 
Именно поэтому Салим испытывает не только 
безразличие, но и «легкость» [Khider 2013: 18]. 
Вероятно, он внутренне смирился с тем, что ему 
придется «отказаться» от Родины – в понимании 
В. Флусснера, «упразднить» её [Flusser 1994: 20]. 
Салим также смирился с тем, что письмо, «веро-
ятнее всего, никогда не дойдёт до своего адреса-
та» [Khider 2013: 18].  

В романе А. Хидера «Ложный индус» (“Der 
falsche Inder”, 2008) [Khider 2008] решение кон-
фликта с Родиной также не добровольное. Про-
тагонист Расул бежит из Ирака по политическим 
соображениям после того, как он провёл некото-
рое время в тюрьме. Разрыв с Родиной начинает-
ся раньше и тесно связан с фигурой отца. Расул 
рассказывает, что однажды «дома его ожидало 
самое худшее из худшего» [ibid.: 27]. Его отец 
решил встать на сторону Саддама Хуссейна. 
Природный феномен ливня – идёт такой сильный 
дождь, что перед домом собирается вода и в ней 
всплывает весь мусор – Расул рассматривает как 
следствие решения отца: «Der Himmel vergoss 
Tränen» («Небо проливало слезы») [ibid.]. Со-
гласно государственному постановлению, читать 
и писать теперь разрешалось только в образова-
тельных учреждениях, поэтому отец отправил 
все книги и заметки сына в грязную воду перед 
домом. Плачущее небо, как и книги и заметки 
Расула, персонифицируется, сцена приобретает 
силу образности и символичности: “Dieses Mal 
begrüßten mich aber meine Manuskripte und Bücher 
im Wasser vor dem Haus. Wie Leichen an der Front 
lagen sie da und schauten mich entsetzt an” 
(«В этот раз мои книги и манускрипты привет-
ствовали меня в воде перед домом. Как трупы 
на фронте лежали они и с ужасом смотрели на 
меня») [ibid.: 28]. 

Расул чувствует себя не просто преданным и 
обманутым, это символическое убийство и объ-
явление войны его отцом. Отныне его тошнит, 
когда он видит отца. То же самое Расул ощущает 
при взгляде на себя самого и своих соотече-
ственников, так как суровая реальность заставля-
ет его другими глазами смотреть на людей, кото-
рых он когда-то знал: “wir alle waren zu 
Fantasiekreaturen mutiert” («мы все мутировали в 
фантастических тварей») [ibid.]. Чувство, что на 
смену его Родине пришла чужая враждебная ре-
альность, усиливается после ареста Расула. 

Ощущение несвободы продолжается на воле, 
Расул становится параноиком, страдает бессон-
ницей и видит для себя два выхода: суицид и 
эмиграцию. После неудачи с первым вариантом 
он решается на побег. Чувство потери реально-
сти и мания преследования, одолевающая его 
после освобождения, умножаются ощущением 
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внутренней пустоты: “Danach gab es für mich 
keine neuen Wege mehr in meinem Land, nur ein 
großes Nichts” «Затем для меня не было новых 
дорог в моей стране, только одно большое ни-
что» [Khider 2008: 71]. У Расула начинается ко-
гнитивный кризис, но он ещё не может осознать 
разрыв с Родиной, свою вынужденную «безрод-
ность» [ibid.].  

Чувство отчужденности и безродности сопро-
вождает протагониста уже давно. Если воспри-
нимать «Родину» по факту рождения, то Расул в 
этом отношении нонконформист: он испытывает 
отчужденность уже с детства, так как окружаю-
щие уже тогда «сомневались в его иракском 
происхождении» [ibid.: 15]. Рассказ начинается с 
того, что Расул пытается выяснить, откуда у него 
нетипичная для иракца смуглая кожа, «напоми-
нающая кофе» [ibid.: 13]. Причинами «смуглой 
кожи, иссиня-черных волос и темных глаз» он 
называет «солнце Багдада, жар кухни и пекло 
каменной печи» [ibid.: 14]. В то же время Расул 
иронично замечает, что все эти внешние призна-
ки применимы к большинству иракцев, «жителей 
Месопотамии» [ibid.]. Кроме того, подобные рас-
суждения нереалистичны. Наивность принципов 
объяснения дается в перспективе Расула-ребёнка, 
это одновременно отсылка к ироничному обыг-
рыванию мифа о происхождении. Мальчишки из 
его квартала называют Расула «индейцем», учи-
тельница – «индусом», водители автобуса часто 
разговаривают с ним по-английски, а полицей-
ские в Багдаде атакуют допросами с целью уста-
новления происхождения. Подобным образом 
ведут себя и полицейские в Германии, не веря в 
его иракское происхождение и подозревая в мо-
шенничестве. Уже в названии книги «Ложный 
индус» подразумевается кризис идентичности 
протагониста. Происхождение Расула постоянно 
подвергается сомнению как в Ираке, так и в Гер-
мании, поэтому герой с самого начала изобража-
ется как персонаж, потерявший свои корни, как 
чужак, будь он в Ираке или в другом месте. Бла-
годаря этому формируется миф о происхожде-
нии. Отец Расула оказал влияние на отчуждение 
сына и возникновение мифа о его происхожде-
нии, давая дополнительные пояснения по поводу 
его «неиракской» внешности. Таким образом, 
история Расула становится частью мира мета-
фикции А. Хидера, где реальность и фикция рас-
творяются и становятся незначительными, так 
как все истории равноценны. 

Согласно отцу, Расул – сын безумно красивой 
цыганки, с которой у него была интрижка. По 
словам отца, он забрал у неё ребёнка, а её про-
гнал [ibid.: 15]. Эта история Расулу нравится, так 
как если родиной цыган является Индия, то «он 
мог бы обозначить себя сам как индо-иракский 

цыган» и тем самым «положить конец экзистен-
циальным вопросам» [ibid.: 17]. 

Разработки транснациональных и транскуль-
турных историй происхождения обнаруживают-
ся и в романе А. Хидера «Апельсины президен-
та» (“Die Orangen des Präsidenten”, 2011) [Khider 
2011]. Таков голубевод Сами, на которого смот-
рит гомодиегический рассказчик интрадиегиче-
ского повествовательного уровня Махди, «ира-
кец шумерского происхождения, упавший с ас-
сирийской лошади на вавилонский камень и по-
лучивший после этого месопотамскую чудинку» 
(“ein Iraker sumerischer Abstammung, der von 
einem assyrischen Pferd auf einen babylonischen 
Stein fiel und daraufhin einen mesopotamischen 
Vogel bekam”) [ibid.: 100]. Юмористическая ха-
рактеристика Сами, подчеркивающая его свое-
образие, иронизирует над дискурсом происхож-
дения в общем. Речь идет также о том, что со-
временное государство Ирак восходит своими 
корнями не к одному народу и одной культуре, а 
самые разные народы и культуры лежат в основе 
его становления.  

Разак, друг Махди и Сами, представлен тоже 
как транснациональная, транскультурная фигура. 
Разак – индус, учитель истории, для Махди он – 
“mehr Iraker als viele Iraker selbst” («больше ира-
кец, чем многие иракцы») [ibid.: 100]. Сами заяв-
ляет, что он с удовольствием был бы индусом, 
если бы они все были как Разак, и что Ирак «мог 
бы пережить новую легенду Месопотамии», если 
бы все иракцы были такими, как Разак. Отец Ра-
зака был легендой: будучи индийским солдатом 
британской армии, он перешел к иракским пар-
тизанам, чтобы бороться с британской оккупаци-
ей. Позже он написал первый манифест первой 
иракской партии, иракской коммунистической 
партии [ibid.]. 

Герой Ирака, уроженец Индии, являющийся 
более «иракцем, чем все иракцы» и лучше их 
знающий историю Ирака, в то же время потомок 
великих культур – шумерской, ассирийской и 
вавилонской, – всё это уничтожает иракский 
националистический миф о происхождении, от-
вергает идентитарную, расистскую модель и, 
напротив, утверждает модель индивидуального, 
гетерогенного и гибкого. Здесь выражается кри-
тика идеи о едином первоначале, которую под-
держивает также определенная двойственность 
персонажей, нарушающая идентичность, застав-
ляющая их оторваться от своих установок и при-
дающая образам неоднозначный характер.  

Двойственность обнаруживается в первом 
романе А. Хидера «Ложный индус». Подобно 
неустановленному происхождению Расула, ли-
шён фиксированности и образ его матери. Из-за 
рассказов отца и последовавшей за этим неодно-
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значности фигуры матери Расул не в состоянии 
отнести к ней единственную, стабильную иден-
тичность. Двойственность фигуры матери усили-
вается общим именем женщин: имя обеих – 
Сельва. Он говорит о матерях, называя их «ма-
чеха», «мать не цыганка» или «мать-цыганка» 
[Khider 2008: 16]. Сам себя он идентифицирует 
частично с незнакомой «матерью-цыганкой», но 
считает настоящей матерью «мать не цыганку» 
[ibid.: 17]. Протагонист дистанцируется от од-
нозначного отнесения себя только к одному ма-
теринскому источнику [Hausbacher 2008: 68]. 
Поскольку фигура матери задумана как некое 
начало, её подобным образом выстроенная 
структура двойственности и неоднозначности 
коррелирует с транснациональными и транскуль-
турными структурами происхождения: она сопро-
тивляется однозначным оригинарным классифи-
кациям.  

И сам протагонист Расул – фигура двойствен-
ная: в Греции полицейский путает его с паки-
станским наркоторговцем и поэтому избивает. 
Полицейский уверен, что поймал дилера, винов-
ного в смерти его брата. Недоразумение вскоре 
проясняется. Когда Расулу показывают фото 
разыскиваемого пакистанца, он сам поражается 
своему сходству с ним. Идентичность Расула 
подвергается сомнению: в отношении его куль-
турного и этнического происхождения, в отно-
шении его матери и в отношении его внешности. 
Он сам не уверен в восприятии самого себя 
настолько, что похожий на него пакистанец вы-
зывает в нем большое замешательство [Khider 
2008: 20]. 

Автор обостряет ситуацию, вводя в повество-
вание тезку Расула. Когда протагонист в каче-
стве учителя Корана останавливается в деревне 
на границе с Ливией, он замечает, что все, кто 
слышит его имя, начинают смеяться. Расул ви-
дит, что его имя везде написано на стенах и кам-
нях. Директор школы поясняет ему, что жители 
деревни верят, что в будущем с неба сойдет ге-
рой по имени Расул, который изменит мир. Поз-
же он рассказывает другую историю: по его сло-
вам, в этом месте преподавал учитель арабского 
языка нетрадиционной ориентации, который 
пользовался особой популярностью у деревен-
ских мальчишек [Khider 2008: 61]. 

Созданная здесь двойственность усиливает не-
прочность и фантомность целостной идентично-
сти Расула. П. Фус пишет, что «имя и субъект – 
единственное культурное образование. Как тако-
вые они становятся предметом гротескного раз-
ложения, которое обнаруживается показатель-
ным образом в типичных для Ренессанса карти-
нах анаграмм и в романтическом мотиве двойни-
чества: разложение имени и индивидуальности 

есть средства ликвидации субъективности» [Fuß 
2001: 176].  

Двойственность подрывает не только привя-
занную к имени идентитарную установку, она 
также играет роль в установке гетерогенной сек-
суальной идентичности (особенно в арабских 
обществах). Исходя из предположения обяза-
тельной для идентичности гетерогенной маску-
линности, в «Пощёчине» тоже нарушена иден-
тичность протагониста Карима, страдающего 
гинекомастией, так как подвергается сомнению 
его гетерогенная сексуальность. Рассматривая 
себя и свою грудь в зеркале, он настолько не 
уверен в своей идентичности, что рассказывает о 
себе в третьем лице [Khider 2016: 78]. В «Апель-
синах для президента» также обнаруживается 
отчуждение героя перед зеркалом: после долгого 
тюремного заключения Махди видит в зеркале 
«чужака» [Khider 2011: 112]. Чужак в зеркале 
может пониматься как метафора раскола и поте-
ри идентичности.  

В результате провёденного анализа особенно-
стей художественного выражения феномена 
транснационализма в романах А. Хидера нам 
удалось выявить и проследить формирование 
моделей транснациональных и транскультурных 
связей и отношений, которые нашли своё отра-
жение в системе образов изучаемых произведе-
ний. Анализ специфики формирования идентич-
ности персонажей А. Хидера показал присущую 
фигурам беженцев структуру двойственности и 
неоднозначности, выступающих свидетельством 
повреждения и потери целостной идентичности 
как результат их оторванности от родной земли и 
невозможности абсолютной интеграции и адап-
тации в принимающей культуре. Рассмотренная 
через призму транснационализма идентичность 
предстаёт в виде некоей триады: монолитная 
идентичность – иллюзия монолитной идентично-
сти – двойственная идентичность. Следует отме-
тить, что «двойничество» и многомерность обра-
зов являются характерной особенностью транс-
национальной литературы.  
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Abstract. In modern realities, works written by immigrant authors have become an integral part of 

the multinational culture of Germany. A native of Iraq, Abbas Khider is one of the most prominent repre-
sentatives of the immigrant segment of German-language literature in Germany. The difficulties that arise 
during the integration of refugees into the multicultural European society represent a topical issue in the cur-
rent context of globalization, which explains the popularity of this theme in works by immigrant writers. 
The subject of the article is the phenomenon of transnationalism in A. Khider’s novels. The study analyzes 
four works of the author – The Village Indian (2008), The President’s Oranges (2011), A Slap in the Face 
(2016), and Letter to the Eggplant Republic (2013). The article aims to investigate how the phenomenon of 
transnationalism is represented in A. Khider’s works. The research objectives were as follows: to consider 
and clarify the term ‘transnationalism’ in the context of modern progressive globalization; to analyze the 
transnational models of relations reflected in the system of images of the works under consideration; to ex-
plore the formation of the characters’ self-identification. The study is novel in that it represents the first at-
tempt in Russian literary criticism to analyze certain features of the poetics of A. Khider’s novels, in particu-
lar the phenomenon of transnationalism as presented in the literary space created by the author. The results 
of the study expand the understanding of the state of modern German-language literature, with works of im-
migrant writers being its integral part.  
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Аннотация. В статье отражены результаты исследования особенностей формирования образа 

Б. Н. Ельцина в американской прессе. Объектом анализа выступают публикации либерального еже-
недельного журнала “Time”. Хронологические рамки исследования охватывают период с 1986 по 
1991 г. В работе используются традиционные для журналистики методы: контент-анализ, квантита-
тивный анализ, а также имагологический анализ, опирающийся на специфику формирования образа 
государств и их лидеров в инокультуре путем лексико-семантической интерпретации текстов. В ходе 
исследования были выявлены пики интереса американской прессы к личности Б. Н. Ельцина и прове-
дены исторические параллели, объясняющие данное явление. Основываясь на частотном анализе 
лексем, автор формирует тематический рубрикатор, отражающий фокус интереса американских жур-
налистов при освещении событий, связанных с Б. Н. Ельциным. В качестве рубрик предлагаются ка-
тегории «внешность», «личность», «политика» и «взаимоотношения с М. С. Горбачевым». Опираясь 
на данные исследования, автор приходит к выводу, что образ Б. Н. Ельцина в исследуемый период 
несет преимущественно позитивные черты. Американские журналисты подчеркивают физическую си-
лу и «монументальность» политика, его выдающиеся ораторские качества. В качестве наиболее частых 
определений политической роли Б. Н. Ельцина на страницах журнала “Time” фигурируют такие харак-
теристики, как «оппозиционер», «одиночка», «реформатор», «популист». В прессе также подчеркива-
ются следующие качества советского лидера: «энергичность», «импульсивность», «дерзость». В ходе 
анализа эмпирического материала в диахронической перспективе выявлена динамика репрезентации 
отношений Б. Н. Ельцина и М. С. Горбачева от «близких соратников» до «непримиримых врагов». 

Ключевые слова: имагология; холодная война; образ России; американская пресса; образ по-
литика; Ельцин. 
 
  



Dagaeva K. I. Comparative Analysis of Boris Yeltsin’s Image in the American Press 
 

157 

Введение 
Современная обстановка на международной 

арене, характеризующаяся постоянным ростом 
конфликтов, «островизацией» (Песков 2022) 
экономического, научного и культурного взаи-
модействия, указывает на необходимость поиска 
методов, позволяющих снизить общее политиче-
ское напряжение. В этом контексте ценным ис-
точником являются знания о последних годах 
холодной войны, отображающие возможности 
плавного разрешения кризисов в условиях неста-
бильности. Особый интерес представляет изуче-
ние имиджа национальных лидеров в различных 
средствах массовой информации, в том числе 
зарубежных. Во многом именно та картина, ко-
торая транслируется через СМИ, позволяет по-
нять, как политические послания и кампании 
преподносятся общественности и как люди реа-
гируют на эти послания. Благодаря указанным 
аспектам становится возможным выявление 
культурных и социальных факторов, формиру-
ющих политический дискурс и процесс принятия 
решений на международной арене. Исследование 
образа Б. Н. Ельцина в американской прессе в 
последние годы существования СССР дает пред-
ставление об отношениях между Россией и США 
в критический момент мировой истории. 
Б. Н. Ельцин стал первым демократически из-
бранным президентом новой, независимой стра-
ны – Российской Федерации. Анализ того, как он 
воспринимался в Соединенных Штатах в то вре-
мя, может способствовать пониманию текущих 
отношений между нашими странами.  

Обзор литературы 
В силу специфики объекта исследования эм-

пирический материал следует рассматривать, 
учитывая три теоретических концепта. Первый 
включает в себя исследования, посвященные 
имагологии – проблеме формирования образа 
страны и ее жителей в инокультуре. Второй 
представляет различные точки зрения на подхо-
ды к формированию имиджа политиков в СМИ. 
Третий посвящен непосредственно анализу обра-
за Б. Н. Ельцина в американском политическом и 
публицистическом дискурсе.  

Исследуя проблему формирования образа гос-
ударства за его пределами, в инокультуре, следует 
учитывать, что этот вопрос во многом междисци-
плинарен – охватывает различные области науч-
ного знания. В них следует включить элементы 
литературоведческого анализа, поскольку на пер-
вых этапах имагология формировалась в русле 
компаративистики [Jourda 1938: 15]. Одними из 
первых значимых исследований в этой области 
являются монографии «Сравнительное литерату-
роведение» М. Ф. Гийяра [Guyard 1969] и «Рус-

ский мираж во Франции в XVIII веке» А. Лор-
толари [Lortholary 1951]. Имагология охватывает 
различные слои взаимоотношений в обществе, 
в связи с чем существенный вес имеет ее соци-
альная концепция, отраженная в работах «Соци-
альное конструирование реальности» П. Л. Бер-
гера и Т. Лукмана [Berger, Luckmann 1967], «Во-
ображаемые сообщества» Б. Андерсона [Ander-
son 1983], «Изобретая Восточную Европу» 
Л. Вольфа [Wolff 1994]. Рассматривая новейшие 
исследования в данной области, необходимо от-
метить труды В. И. Журавлевой, подробно ана-
лизирующей возникновение и развитие образов 
России в США [Журавлева 2012], исследования 
М. С. Ковригиной [Ковригина 2020] и Е. А. Ко-
теленец [Котеленец, Барабаш, Бордюгов, 2010; 
Котеленец, Затуловская, 2019], П. Г. Кошкина 
[Кошкин 2016] и др. 

Затрагивая проблему формирования имиджа 
политических лидеров в прессе, следует учиты-
вать работы советского специалиста по полити-
ческой рекламе О. А. Феофанова, подробно изу-
чившего особенности политической рекламы в 
США [Феофанов 1962; 1974]. Важный вклад в 
понимание особенностей создания «полити-
ческого портрета» [Агапкин 2010] внесли 
М. Эдельман [Edelman 1988], Р. Е. Дентон [Den-
ton 1985], Д. Р. Киндер и М. Д. Петерс [Kinder, 
Peters, Abelson 1980], Н. В. Агапкин [Агапкин 
2010], Т. Э. Гринберг [Гринберг 1995], а также 
исследования Е. Н. Давыборец [Давыборец 2008; 
2015]. Рассматривая вопросы имагологии, нельзя 
не упомянуть фундаментальные исследования 
Д. В. Ольшанского, определившего понятие 
«имидж» и описавшего механизмы связей с об-
щественностью [Ольшанский 2003], Г. Г. Почеп-
цова, выявившего специфику создания полити-
ческого имиджа в различных культурах [Почеп-
цов 2000; 2001; 2004]. 

Поскольку фокус нашего интереса в данной 
работе сосредоточен на изучении образа 
Б. Н. Ельцина в американской прессе, следует 
упомянуть исследователей, занимавшихся целе-
направленно данной проблематикой. Среди них 
необходимо выделить таких авторов, как Л. Арон 
[Aron 1994], Д. Бреслауэр [Breslauer 2002] и 
С. Тэлботт [Тэлботт 2003], а также E. Лощанова 
и М. Куликова [Лощанова, Куликова 2008]. 

Материалы и методы 
Для анализа были выбраны публикации еже-

недельного либерального общественно-полити-
ческого журнала “Time”. Хронологические рам-
ки исследования охватывают период с 1 января 
1986 г. по 31 декабря 1991 г. Верхняя граница 
обусловлена первыми упоминаниями Б. Н. Ель-
цина в журнале “Time”, активным продвижением 
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советского лидера на политической арене. Ниж-
няя граница хронологических рамок определяется 
последними годами существования СССР, начи-
ная с принятия Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР и отделением первых союз-
ных республик и заканчивая декларацией о пре-
кращении существования Союза Советских Соци-
алистических Республик. Следует отметить, что 
исследуемый период незначительно расширен 
относительно указанных событий, что обусловле-
но необходимостью учитывать политический и 
социальный контекст анализируемых материалов.  

Первичная выборка публикаций производи-
лась по тематическому принципу. В пул статей 
для анализа вошли заметки главного редактора 
Т. А. Санктона, помощника главного редактора 
У. Исааксона, ассоциированных редакторов 
У. Р. Доэрнера и Ж. Смолоу, главного редактора 
московского бюро журнала Ж. Кохана, старшего 
корреспондента Д. Айкмана, старшего писателя 
и редактора службы новостей Б. В. Нелана, биз-
нес-редактора Дж. Черча, обозревателя Дж. Уол-
ша, старшего автора Ж. Гринвальда, а также кор-
респондентов Ж. Муди и Ж. Джексона. 

В данной работе используются традиционные 
для журналистики методы: контент-анализ, при-
меняемый для изучения и последующей класси-
фикации и интерпретации выявленных законо-
мерностей, квантитативный анализ, позволяю-
щий определить статистически значимые харак-
теристики Б. Н. Ельцина в публицистическом 
дискурсе “Time”, а также имагологический ана-
лиз, опирающийся на специфику формирования 
образа государств и их лидеров в инокультуре 

путем лексико-семантической и историко-куль-
турологической интерпретации текстов. В ходе 
работы над исследованием автор обращался к 
аналитическому, индуктивному и диалектическо-
му методам для достижения поставленных целей. 

Обсуждение результатов  
Средства массовой информации играют ре-

шающую роль в формировании общественного 
мнения. Несмотря на то что медийный образ по-
литика основывается на фактах, избирательный 
подход, их выборочное представление, а также 
трактовка под тем или иным углом приводят к 
манипуляциям в отражении реальности. Следует 
учитывать, что подбор фактов и их репрезента-
ция, как правило, не случайны и прямо следуют 
из политики редакции, поддерживающей опре-
деленную повестку дня.  

В рамках первичной выборки за исследуемый 
период было выделено 68 публикаций, в которых 
упоминался Б. Н. Ельцин. Впервые на страницах 
“Time” о нем заговорили в марте 1986 г. (Moody 
1986). В статье «Реформаторы прокладывают 
путь» (“Soviet Union the Reformers Lead the 
Way”) рассказывалось о М. С. Горбачеве и его 
новом поколении (“new generation”) (ibid.) поли-
тиков. Примечательно, что это единственная ста-
тья, в которой упоминается Б. Н. Ельцин в 1986 г. 
В следующий раз журналисты обратят на него 
внимание лишь в ноябре 1987 г. Следует отме-
тить, что частотность упоминаний Б. Н. Ельцина 
в “Time” коррелирует с его действиями на поли-
тической арене, привлекавшими общественное 
внимание (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Частотность упоминаний личности Б. Н. Ельцина в журнале “Time” в 1986–1991 гг. 

Fig. 1. References to the personality of Boris Yeltsin in the Time magazine in 1986–1991 

 
Первый всплеск упоминаний (30 случаев на 

3 статьи) в ноябре 1987 г. связан с тем, что на 
Пленуме ЦК КПСС 21 октября он выступил с 
критикой темпов перестройки и постулировал 

зарождение культа личности М. С. Горбачева, 
что привело к отставке Б. Н. Ельцина с поста 
первого секретаря МГК. Следующий пик интере-
са приходится на март 1989 г. и совпадает с из-
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бранием Б. Н. Ельцина на пост народного депу-
тата СССР в Москве. Затем он привлек при-
стальное внимание американских журналистов в 
июне 1990 г., после того как был избран Предсе-
дателем Верховного совета РСФСР. Это событие 
в прессе окрестили «возвращением из политиче-
ских мертвецов» (“Yeltsin rose from the political 
dead”) (Nelan 1990b). Чаще всего о Б. Н. Ельцине 
писали в связи с Августовским путчем. В сен-
тябре 1991 г., сразу после указанного события, 
прослеживается всплеск интереса к советскому 
политику среди американских журналистов – 
143 упоминания на 38 статей, что составляет 
62 % от общего числа упоминаний. 

Следует отметить, что максимальное число 
упоминаний Б. Н. Ельцина, в разрезе по годам, 
приходится на последние годы существования 
Советского Союза – 83 % от общего числа – 
и составляет 109 раз на 10 статей для 1990 г. и 
362 раза на 38 статей в 1991 г. 

Анализируя образ Б. Н. Ельцина в журнале 
“Time”, можно выделить четыре категории, на ко-
торые был направлен фокус интереса американ-
ских журналистов. Первая категория – описание 
внешности российского политика. Данной катего-
рии свойственна высокая эмоциональность харак-
теристик, однако она довольно редко встречается. 
Вторая категория – описание личности Б. Н. Ель-
цина. Третья – характеристики политических дей-
ствий и выступлений советского управленца. Чет-
вертая – описание взаимоотношений Б. Н. Ельцина 
и М. С. Горбачева. Более подробный анализ каж-
дой из представленных категорий позволяет соста-
вить максимально полную картину формирования 
имиджа Б. Н. Ельцина в медийном дискурсе. 

Образ политика был соткан из противоречий. 
Журналисты называли его «коренастым» 
(“bulky”) (Aikman 1991b), «высоким» (“the tall”) 
(ibid.), «грузным» (“heavyset”) (ibid.), «неотесан-
ным» (“the roughhewn”) (Nelan 1990a), с «жест-
кой осанкой» (“ramrod-stiff stance”) (Aikman 
1991a), подчеркивали, что «его физическое при-
сутствие никогда не перестает впечатлять» (“His 
physical presence never fails to impress”) (ibid.). 

Монументальности и тяжеловесности придавали 
также описания его выступлений: «нависает над 
слушателями и кафедрами, укрощая аудиторию» 
(“looms over listeners and lecterns, taming audienc-
es”) (ibid.), «низкий медленный голос» (“deep, 
slow voice”) (ibid.). И вместе с тем «харизматич-
ный лидер» (“charismatic leader”) (Church 1990b), 
представляющий собой «клубок мощной, мед-
ленно горящей энергии» (“a coil of powerful but 
slow-burning energy”) (Aikman 1991a). Особенно 
подчеркивалось его ораторское мастерство, спо-
собность управлять массами. Журналисты писа-
ли: «У него чутье прирожденного оратора, спо-
собного чувствовать настроение и потребности 
толпы и играть на этом» (“He has the touch of a 
born orator, able to sense the mood and needs of a 
crowd and play it for all it’s worth”) (ibid.), «массы 
тянутся к нему» (“the masses are drawn to him”) 
(Aikman 1991c), «когда Ельцин начинает гово-
рить, эффект не пугающий, а завораживающий» 
(“Yet when Yeltsin starts to speak, the effect is not 
intimidating but mesmerizing”) (Aikman 1991a).  

Наиболее частотные личностные характери-
стики, которыми Б. Н. Ельцина награждал журнал 
“Time”, можно разделить на две группы: опреде-
ления политических ролей и эмоций (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Наиболее частотные характеристики Б. Н. Ельцина в журнале “Time” 1986–1991 гг. 

Fig. 2. The most frequent characteristics of Boris Yeltsin in the Time magazine  in 1986–1991 
 

Чаще всего политические роли описывались 
словами «популист» (“populist”), «одиночка» 
(“maverick”), «реформатор» (“reformist”), «лидер» 
(“leader”), «оппозиционный лидер» (“opposition 
leader”). В то время как эмоциональная составля-

ющая была представлена словами «энергичный» 
(“energetic”), «импульсивный» (“impulsive), «дерз-
кий» (“bold”), «радикальный» (“radical”) и «попу-
лярный» (“popular”). Журналисты писали, что 
Б. Н. Ельцин «закрепил за собой репутацию 
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дерзкого индивидуалиста» (“a daring maverick”) 
(Nelan 1990a), стал «символом протеста против 
диктаторской системы» (“a symbol of protest 
against a dictatorial system”) (Church 1990b). СМИ 
неоднократно подчеркивали популярность поли-
тика среди простого народа. Д. Айкман писал: 
«Сочувствие Ельцина к простым людям – один 
из его самых замечательных политических да-
ров» (“Yeltsin’s empathy for ordinary folk is one of 
his most remarkable political gifts”) (Aikman 
1991c). Однако помимо восторженных отзывов в 
журнале присутствуют и серьезные опасения, 
связанные с личностными качествами Б. Н. Ель-
цина. Часть из них приписывалась русскому 
народу. Так, например, в марте 1991 г. на стра-
ницах “Time” писали, что «людей беспокоит его 
неустанная энергия, склонность работать на гра-
ни изнеможения, его отношение к политике как к 
смертельному бою» (“People worry about his re-
lentless energy, his tendency to work himself to the 
brink of exhaustion, his vision of politics as mortal 
combat”) (Aikman 1991c). Журналисты подчерки-
вали, что Б. Н. Ельцин – «энергичный руководи-
тель-трудоголик», который «не щадит ни себя, 
ни своих подчиненных» (“A vigorous, workaholic 
leader, he spared neither himself nor his subordi-
nates”) (ibid.). 

Следует отметить, что все характеристики, 
относящиеся к личности Б. Н. Ельцина, исполь-
зовались журналистами “Time” в период с марта 
1990 г. по сентябрь 1991 г., к теме его внешности 
чаще всего обращались в апреле и сентябре 
1991 г., а политические действия описывались с 
равномерной частотностью на протяжении всего 
анализируемого периода.  

Прослеживая динамику образа Б. Н. Ельцина 
в “Time”, можно прийти к выводу, что в разные 
годы журналисты делали акценты на разных ка-
чествах политика. Так, при первом упоминании в 
1986 г. его относят к группе «реформаторов» 
(“the Reformers”), «новому поколению Горбаче-
ва» (“Mikhail Gorbachev and his new generation”) 
(Moody 1986). Немного позднее, в 1987 г., 
Б. Н. Ельцина превозносят как «суперпродавца 
перестройки» (“a supersalesman of perestroika”) и 
«единоличного агента по защите прав потреби-
телей» (“a one-man consumer-protection agency”) 
(Doerner 1987). Причем эпизоды с проверкой ка-
чества товаров в магазинах, а также его критика 
московского метрополитена и темпов застройки 
Москвы привлекали настолько большой интерес, 
что журнал вернулся к этой теме спустя дли-
тельный период, в марте 1991 г., представляя 
максимально позитивный образ Б. Н. Ельцина. 
Ведущий корреспондент “Time” Д. Айкман, 
вслед за У. Р. Дорнером, создавал образ честного 
политика-правдоруба. Д. Айкман писал о том, 

что Ельцин «ездил по городу на метро, что 
неслыханно для члена Политбюро, и ездил из 
дальних пригородов, чтобы проверить условия 
перевозки рабочих. Он также врывался в мясные 
магазины, чтобы узнать, кто получает лучшие 
куски мяса. Эта шоковая тактика привела в вос-
торг простых москвичей, но привела в ярость 
партийную “Мафию”, старую сеть чиновников-
распределителей и реальных гангстеров» (“He 
traveled the city by subway – unheard of for a Polit-
buro member – and commuted from distant suburbs 
to check on transportation conditions for workers. 
He would even barge into meat stores to find out 
who was getting the best cuts. These shock tactics 
delighted ordinary Muscovites but infuriated the par-
ty “Mafia”, an old-boy network of distribution offi-
cials and real-life gangsters”) (Aikman 1991c). 
Вместе с тем журналисты подчеркивали порыви-
стый, неуправляемый характер Б. Н. Ельцина. 
В 1987 г. в прессе отмечалось, что «его грубый 
язык и показное поведение нажили ему врагов» 
(“his blunt language and grandstanding earned him 
enemies”) (Doerner 1987). А после его выступле-
ния с критикой М. С. Горбачева и темпов пере-
стройки речь Ельцина начали называть «полити-
чески ошибочной» (“politically erroneous”), 
«крайне запутанной и противоречивой» (“ex-
tremely confusing and contradictory”) (ibid.), а его 
самого «политически незрелым» (“politically 
immature”) (ibid.), и даже сравнивали с «неуправ-
ляемой ракетой» (“Yeltsin was an unguided 
missile”) (ibid.), подчеркивали, что «люди стали 
возмущаться им как чужаком» (“People came to 
resent him as an outlander and not part of the 
system”) (ibid.). В 1989 г. самой частотной харак-
теристикой Б. Н. Ельцина стало определение 
«дерзкий» (“bold”). Его также называли «инако-
мыслящим» (“stand against maverick”) (Hofheinz 
1989), «неугомонным» (“the irrepressible”) (Isaac-
son 1989), «жестким» (“the crusty”) (Kohan 1989a) 
и «радикальным популистом» (“radical populist”) 
(Kohan 1989b). Начиная с мая 1990 г. на страни-
цах журнала “Time” прослеживается рост пози-
тивных определений политики Б. Н. Ельцина. 
Б. В. Нелан писал, что Ельцин «восстал из поли-
тических мертвецов» (“Yeltsin rose from the polit-
ical dead”) (Nelan 1990b), называл его «несо-
мненно самым популярным политиком в Совет-
ском Союзе» (he is undoubtedly the most popular 
politician in the Soviet Union) (Nelan 1990a) и «га-
рантией того, что возврата к прошлому не будет» 
(“vote for him is the only guarantee that there will 
be no returning to the past”) (Nelan 1990b). В конце 
1990 г. его все чаще причисляют к «радикальным 
реформаторам» (“radical reformers”) (Walsh 1990) 
и отмечают «приверженность к решительным 
мерам» (“Boris Yeltsin reaffirmed his commitment 
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to more drastic measures”) (Walsh 1990). Также с 
ноября 1990 г. в американской прессе всё чаще 
появляются мнения, что Б. Н. Ельцин «возглав-
ляет вторую русскую революцию» (“Boris Yeltsin 
leads a second Russian Revolution”) (Church 
1990b), тот, кто может «полностью изменить 
страну» (“one that could remake the country”) 
(ibid.). В 1991 г. журналисты “Time” делают ак-
цент на борьбе политика с официальным курсом 
Кремля (Nelan 1991b). На страницах журнала всё 
чаще появляются такие эмоциональные характе-
ристики, как «противник истеблишмента» 
(“establishment baiter”) (ibid.), «ведущий рефор-
матор» (“leading reformer”) (ibid.), «глава демо-
кратической оппозиции» (“the head of the demo-
cratic opposition”) (Kohan 1991), «поборник ре-
форм» (“the champion of reform”) (Aikman 1991c) 
и «точка сплочения сил демократии в Советском 
Союзе» (emerged as the rallying point for the forces 
of democracy in the Soviet Union) (ibid.). В прессе 
в этот период активно обсуждается его «порази-
тельное политическое возрождение» (“an asto-
nishing political comeback”) (ibid.), на первый 
план выходит обсуждение Б. Н. Ельцина как 
«первой действительно популярной российской 
политической фигуры со времен большевистской 
революции» (“the first genuinely popular Russian 
political figure since the Bolshevik Revolution”) 
(Aikman 1991a). Начиная с февраля 1991 г. самой 
частой характеристикой Б. Н. Ельцина становит-
ся определение «лидер» – 38 % от общего числа 
упоминаний, также в этот период выявляется 
высокая частотность у характеристик «реформа-
тор» – 12 %, «оппозиционер» – 19 % и «попу-
лист» – 23 %. Начиная с июня 1991 г. упомина-
ния Б. Н. Ельцина в журнале “Time” носят явно 
восторженный характер. Они достигают пика в 
сентябре 1991 г. в материалах, освещающих со-
бытия Августовского путча. Б. Н. Ельцина назы-
вают «одной из самых привлекательных и про-
блематичных политических фигур в эпоху Гор-
бачева» (“the most fascinating and problematic 
political figures in the age of Gorbachev”) (Aikman 
1991b), «героем дня» (“hero of the hour”) (Walsh 
1991a), «грозной политической силой» (“a for-
midable political force”) (Nelan 1991d), «восходя-
щей звездой» (“the Rising Star”) (Aikman 1991b), 
«гигантом» (“the world discovered a giant”) (ibid.), 
«судьбой России» (“Russia’s man of destiny”) 
(ibid.). Журналисты пишут о его «впечатляющих 
личных и политических достижениях» (“extra-
ordinary political career”) (ibid.), основанных на 
«избавлении от прошлого и использовании ради-
кальных возможностей неопределенного насто-
ящего» (“the rise based on shaking off the past and 
embracing the radical opportunities of the uncertain 
present”) (ibid.). На фоне этого эмоционального 

всплеска, восторгов в адрес «республиканского 
лидера» (“republic leader”) (Church 1991) теряется 
образ его главного противника – М. С. Гор-
бачева. И тем ироничнее выглядят публикации, 
вышедшие в свет чуть позднее, в ноябре 1991 г., 
в которых “Time” пишет о проблемах в «постре-
волюционной России» и метко подмечает, что 
«Борис Ельцин начинает понимать, что значит 
быть Михаилом Горбачевым» (“Boris Yeltsin is 
beginning to know what it feels like to be Mikhail 
Gorbachev”) (Sancton 1991). 

Следует отметить, что почти весь исследуе-
мый период взаимоотношения между М. С. Гор-
бачевым и Б. Н. Ельциным представляются как 
неустанное и ожесточенное соперничество. По-
жалуй, только в 1986 и 1987 гг., в трех публика-
циях, Б. Н. Ельцина называли «близким соратни-
ком Горбачева» (“a close Gorbachev ally”) (Sanc-
ton 1987). Если вначале журналисты называли 
будущего лидера Российской Федерации «про-
теже Горбачева» (“Gorbachev <...> his protege”) 
(Doerner 1987) и его «близким соратником» 
(“a close Gorbachev ally”) (Sancton 1987) и «союз-
ником» (“ally”) (Greenwald 1987), то с 1988 г. к 
этим определениям добавилось слово «бывший» 
(“ex-ally”) (Sancton 1988). В 1989 г. Б. Н. Ельцина 
стали называть «противником Горбачева» 
(“Gorbachev’s opponent”) (Kohan 1990) и «самым 
влиятельным критиком» (“most influential critic”) 
(Nelan 1990b) лидера Советского Союза. К сере-
дине 1990 г. их называют «общественными анта-
гонистами и личными врагами» (“the two leaders 
are public antagonists and private enemies”) (Nelan 
1990a), «основными соперниками» (“leading 
rivals”) (Sancton 1990), которые объединяются 
ради общей экономической программы – созда-
ния комиссии для «разработки относительно ра-
дикального плана внедрения рыночной экономи-
ки» (“Gorbachev and Yeltsin agreed to set up a 
commission to frame a relatively radical plan for 
introducing a market economy”) (Sancton 1990). 
Взаимоотношения этих политиков определяют 
как «неутихающее соперничество» (“unabated 
rivalry”) (ibid.) и «войну законов» (“war of laws”) 
(Church 1990a). Подчеркивая ожесточенное про-
тивостояние, “Time” цитирует М. С. Горбачева, 
который называет Б. Н. Ельцина «потрепанной 
старой грампластинкой» (“A worn-out old 
phonograph record”) (Sancton 1990), добавляя, что 
«его потенциал как политического лидера неве-
лик» (“potential as a political leader is `not great`”) 
(ibid.). Начиная с февраля 1991 г. их называют не 
иначе как «заклятыми врагами» (“nemesis”) (Ne-
lan 1991c), а наиболее частотными становятся 
определения Б. Н. Ельцина как «главного» 
(“main”) (Nelan 1991b) и «заклятого» (“archrival”) 
(Nelan 1991a) «соперника» (“rival”) (Nelan 1991a; 
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Nelan 1991b) М. С. Горбачева. В материалах, по-
священных анализу событий Августовского 
путча, когда поражение М. С. Горбачева уже 
стало свершившимся фактом, ведущий корре-
спондент Д. Айкман задается пророческим во-
просом: «Если Горбачева не будет, с каким про-
тивником Ельцин будет стремиться состязаться? 
Против советской бюрократии? Против Джорджа 
Буша? Или, как новоявленный Петр Великий, 
против непокорного, политически неискушенно-
го русского народа?» (“The question now is, If 
Gorbachev is not there, against what opponent will 
Yeltsin seek to match himself? Against the Soviet 
bureaucracy? Against George Bush? Or, like a lat-
ter-day Peter the Great, against the recalcitrant, po-
litically inexperienced Russian people?”) (Aikman 
1991b). Во многом этот вопрос оказался проро-
ческим и предугадал развитие нашей истории на 
годы вперед.  

Выводы 
Медийный образ Б. Н. Ельцина на страницах 

еженедельного журнала “Time” достаточно не-
однороден. Пики интереса к советскому полити-
ку коррелируют с новостной повесткой того пе-
риода. Наиболее часто Б. Н. Ельцина упоминали 
в ноябре 1987 г. в связи с его критикой темпов 
перестройки и предположениями о зарождении 
культа личности М. С. Горбачева, в марте 1989 г. 
после избрания на пост народного депутата 
СССР в Москве, в июле 1990 г. после победы на 
выборах в Верховный совет РСФСР, а также в 
сентябре 1991 г. после Августовского путча. 

Описания внешности Б. Н. Ельцина на стра-
ницах журнала “Time” встречаются реже всего и 
составляют лишь 5 % от общего объема публи-
каций за исследуемый период. С одной стороны, 
американские журналисты подчеркивали груз-
ность, тяжеловесность и неотесанность советско-
го политика. С другой – восторгались его ора-
торскими способностями, называли притягатель-
ным и завораживающим.  

Описаниям личности Б. Н. Ельцина на стра-
ницах “Time” отводилось порядка 20 % публика-
ций. Данные характеристики можно разделить на 
две группы: политические роли (популист, ре-
форматор, лидер, оппозиционер) и эмоциональ-
ные качества (энергичный, импульсивный, дерз-
кий, радикальный). Также его определяли как 
индивидуалиста и одиночку.  

На описание политических действий Б. Н. Ель-
цина приходится 42 % публикаций. В ходе ана-
лиза была выявлена динамика характеристик, 
определяющих советского политика и его дей-
ствия. В 1986 г. он описывался как реформатор из 
нового поколения М. С. Горбачева, в 1987 г. – су-
перпродавец перестройки и вместе с темполити-

чески незрелый неуправляемый чужак, 1989 г. – 
дерзкий радикальный популист, 1990 г. – ради-
кальный реформатор и самый популярный поли-
тик СССР, 1991 г. – лидер, реформатор, оппози-
ционер, популист, а также герой дня и восходя-
щая звезда. 

Проблеме взаимодействия между Б. Н. Ельци-
ным и М. С. Горбачевым на страницах “Time” 
отводится 33 % от общего числа публикаций. 
На протяжении почти всего исследуемого перио-
да взаимоотношения между политиками харак-
теризуются как противостояние различной сте-
пени напряженности. Исключение представляют 
только первые годы политической карьеры 
Б. Н. Ельцина, освещенные в журнале, – 1986 и 
1987 гг. В этот период политика определяют как 
близкого соратника М. С. Горбачева. В 1988 г. к 
этой характеристике добавляется определение 
«бывший». В 1989 г. Б. Н. Ельцин представлен 
как противник генерального секретаря ЦК КПСС 
и главный критик Советского Союза. В 1990 г. 
политиков называют основными соперниками и 
непримиримыми врагами. В 1991 г. Б. Н. Ельци-
на именуют заклятым врагом и главным сопер-
ником М. С. Горбачева. 

Проведенный анализ позволяет выявить кар-
тину формирования и трансформации имиджа 
Б. Н. Ельцина в американском медийном дискур-
се от незначительной, второстепенной, фигуры 
до ярого реформатора и лидера страны, имеюще-
го огромное влияние на массы.  
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Abstract. The article discusses the results of a study on the image of Boris Yeltsin as it was present-

ed in the American weekly magazine Time in the period 1986 – 1991. Applying the methods of content anal-
ysis, quantitative analysis, and imagological analysis, the author focuses on the specific formation features of 
the image of the USSR and its leader in the foreign (American) culture. The author determines the peaks of 
interest in the personality of Yeltsin in the American press, draws historical parallels explaining this phe-
nomenon, proposes thematic groups that reflect the focus of American journalists’ interest. These groups are 
presented by the categories ‘appearance’, ‘personality’, ‘politics’, and ‘relationships with Mikhail Gorba-
chev’. A frequency analysis of lexemes reveals that the image of Boris Yeltsin was mainly positive. Ameri-
can journalists emphasize his special strength, ‘monumentality’, and outstanding oratorical skills. The most 
frequent characteristics of Yeltsin in the Time magazine are ‘oppositionist’, ‘maverick’, ‘reformist’, ‘popu-
list’. The press also emphasizes such his qualities as ‘energetic’, ‘impulsive’. An analysis of the empirical 
material in the diachronic perspective revealed the dynamics of the representation of Boris Yeltsin and Mi-
khail Gorbachev from ‘close allies’ to ‘irreconcilable enemies’. 

Key words: imagology; Cold War; image of Russia; American press; image of a political figure; 
Yeltsin. 
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