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Аннотация. Статья посвящена изучению прагматического аспекта функционирования аллюзив-

ных антропонимов в художественном тексте на материале романа D. Tartt “The Secret History“ / Д. Тартт 
«Тайная история» (Tartt, 1992). Цель работы состоит в анализе прагматического потенциала аллюзивных 
антропонимов, который заключается в выполнении данными единицами ряда функций в исследуемом 
художественном тексте и оказании его экспрессивного воздействия на адресата. Аллюзивный антро-
поним понимается как единица, обладающая ассоциативно-коннотативной семантикой. В статье де-
лается обзор основных направлений в анализе семантики антропонимов, автор приходит к выводу о 
многоплановости данных знаков, которые обладают богатым культурно-историческим потенциалом, 
участвуют в организации композиционно-тематической структуры текста, в создании экспрессивности 
повествования, характеристики персонажей и выполняют ряд других важных функций. Структура значе-
ния данной единицы имеет денотативные, сигнификативные и прагматические особенности. Прагматиче-
ские семы способствуют реализации прагматического потенциала имени в связи с воздействием ситуации 
повествования на адресата текста. Опираясь на имеющиеся в лингвистике классификации функций аллю-
зивных антропонимов, автор выделяет такие функции, как номинативная, функция создания иллюзии 
реальности, функция характеризации, оценочная, функция выделения и группировки персонажей, пер-
спективации, мифологизации, эстетическая функция, функция создания концепта произведения, повыше-
ния информативности, усиления экспрессивности и функционально-смыслового развертывания текста.  

Анализ функций аллюзивных антропонимов в романе D. Tartt показал преобладание функции 
усиления экспрессивности, характеризации персонажа / места действия и выражения оценочности. 
Далее по убыванию значимости и частотности располагаются функция смыслового развертывания, 
функция создания текстового концепта, эстетическая функция, функция создания иллюзии реально-
сти и функция перспективации. Выполнение аллюзивными именами широкого диапазона функций 
свидетельствует о важности данных единиц в художественном тексте, их участии в реализации 
смысла текста, его интерпретации, создании образности. 
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Введение 
Изучение функционирования онимов в худо-

жественном тексте на современном этапе разви-
тия лингвистики, ориентированной на средства 
отражения человеческого мышления в языке, 
является актуальным, поскольку выбор аллю-
зивного антропонима и реализация его значения 
и ассоциативного потенциала определяются че-
ловеческим фактором – выбором автора текста. 
Как отмечает Р. Ю. Шебалов, в литературной 
ономастике различают два направления анализа 
онимов: подход с позиций историко-лите-
ратурного контекста появления первичного зна-
чения имени, образно-эстетической установки и 
лингвостилистический подход, описывающий 
основные лингвистические и стилистические 
параметры литературных имен собственных и 
способы достижения стилистического эффекта 
автором [Шебалов 2004: 5]. В последнее время 
значительное внимание уделяется лингвокогни-
тивному подходу при рассмотрении функцио-
нирования литературных антропонимов. Кроме 
того, активно проводятся исследования прагма-
тического аспекта литературных онимов.   

 
Методы и материал исследования 
Понимание художественного текста и функ-

ционирования в нем языковых единиц основано 
на структурно-системном и семиотическом ме-
тоде, отраженном в работах И. В. Арнольд, 
Л. Г. Бабенко, И. Р. Гальперина, М. М. Гиршмана, 
Н. А. Купиной, Ю. М. Лотмана и других ученых. 
Аллюзивный антропоним как интертекстуальная 
единица имеет ряд закономерностей, связанных с 
передачей культурно-исторической информации 
и ее актуализацией в тексте. Данные идеи нахо-
дят отражение в работах И. В. Гюббенет, 
Н. Е. Камовниковой, Н. А. Кузьминой, Т. М. На-
умовой, О. А. Постниковой и других.  

Материалом послужил англоязычный текст 
романа Д. Тартт «Тайная история». Отбор эмпи-
рического материала осуществлялся методом 
сплошной выборки, анализ материала выполнял-
ся на основе индуктивных и дедуктивных мето-
дов исследования.  

 
Обсуждение результатов 
В науке принято понимание особенностей ан-

тропонима как единицы, обладающей ассоциа-
тивно-коннотативной семантикой. Данный факт 
подчеркивается в определении Р. Ю. Шебалова, 
согласно которому «антропоним выступает как 
знак, “отягощенный” этносоциокультурной мар-
кированностью и, соответственно, несущий ин-

формацию о потенциальном носителе имени, что 
оказывается стимулом для использования ассо-
циативной (коннотативной) семантики онома в 
характерологических целях» [там же: 3]. Каждое 
имя, функционирующее как лингвокультурная 
единица, реализует социальный или этнокуль-
турный стереотип, носящий ассоциативный ха-
рактер, отражающий устойчивые представления 
адресанта о способах употребления данной еди-
ницы [там же: 13]. Ассоциации имени могут 
сигнализировать о социальных или национально-
специфических чертах носителя имени. 
А. А. Фомин называет их эталонами, представ-
ляющими собой «объекты культурного про-
странства, к которому производит отсылку пре-
цедентное имя» [Фомин 2003: 140]. Способ-
ность понять ассоциативный потенциал, не ле-
жащий на поверхности, является неотъемлемой 
чертой успешной коммуникации с носителями 
разных языков и культур в рамках теории линг-
вокультурной грамотности Э. Д. Хирша [Hirsch 
1987].  

Среди мнений авторов классических зарубеж-
ных работ можно выделить позицию Дж. Милля, 
согласно которой имя собственное лишено зна-
чения, оно представляет собой метку, в то же 
время ученый выделяет неконнотирующие об-
щие и коннотирующие имена [Mill 1970]. Проти-
воположную точку зрения высказывает А. Гар-
динер, который выделял «воплощенные» и «раз-
воплощенные» собственные имена [Gardiner 
1954]. Воплощенные имена прикреплены к опре-
деленным лицам и местностям, а развоплощен-
ные не имеют таких коннотаций и ассоциативно-
го фона.   

Помимо богатого ассоциативного потенциала 
аллюзивные антропонимы обладают способно-
стью участвовать в организации композиционно-
тематической структуры текста [Носкова 2020: 4]. 
А. И. Носкова также отмечает, что имена соб-
ственные служат основой для формирования те-
мы как фрагмента текста, называемого исследо-
вателем диктемой, так и всего текста в целом. 
Вслед за Е. Л. Березович, М. В. Голомидовой, 
А. И. Носкова выделяет такие компоненты се-
мантической структуры имени собственного, как 
общая категориальная семантика, частная кате-
гориальная семантика, частная характеризующая 
и индивидуализирующая семантика, эмотивный 
компонент, фреймовый компонент и компонент 
коннотаций [Голомидова 1998; Березович 2007; 
Носкова 2020: 29]. Первые три компонента от-
ражают сигнификативные и денотативные осо-
бенности семантической структуры имени соб-
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ственного, а последние три компонента состав-
ляют прагматические особенности имени [Бере-
зович 2007: 51–54]. 

Вслед за А. А. Чернобровом, М. А. Захаровой, 
Ю. А. Блиновой, О. А. Постникова берет за ос-
нову рассмотрения структуры значения антропо-
нима теорию лексического значения М. В. Ни-
китина [Постникова 2009: 40]. В структуре зна-
чения выделяется интенсионал, или ядро лекси-
ческого значения, и импликационал – перифе-
рийные семантические признаки, окружающие 
ядро. Интенсионал содержит информацию о том, 
что носитель имени – человек, указывает на 
национально-языковую и гендерную принадлеж-
ность. Импликационал включает ассоциативные 
и оценочные семы, которые могут варьироваться 
в контекстах. Он может быть сильным, слабым 
(свободным) и отрицательным [там же: 41]. Дан-
ный тип информации включает коннотативные, 
экспрессивные и символические семы. Мы мо-
жем сделать вывод о том, что в целом исследова-
тели выделяют совокупность денотативных, сиг-
нификативных признаков в значении имени соб-
ственного и разновидности значения, включаю-
щие ассоциации, коннотации, то есть вероят-
ностное количество фоновой информации.  Се-
мантические особенности аллюзивного антропо-
нима определяют специфику их функционирова-
ния в художественном тексте. В данном случае 
на первый план выступают прагматические осо-
бенности и семы в значении имени собственного. 
О. А. Постникова следует за положениями, вы-
двинутыми А. А. Чернобровом в связи с изуче-
нием прагматических целей введения имени соб-
ственного в текст. К ним относятся эффект ре-
альности, эффект присутствия, свертывание ин-
формации, намек на социально-имущественный 
статус, эстетическая цель, интеллектуальная цель 
[там же: 57]. 

Прагматика представляет собой науку о 
функционировании языковых знаков в речи 
(БЭС. Языкознание 1998: 389). Прагматическая 
функция изучается в аспекте субъекта речи, воз-
действия высказывания на адресата речи, а также 
в связи с отношениями между участниками ком-
муникации и в связи с ситуацией общения (там 
же: 390). О. А. Бирюкова проводит анализ упо-
требления литературных онимов в художествен-
ном тексте с точки зрения их способности воз-
действовать на адресата, вызывая у него эмоции, 
волевые побуждения, оценки ситуаций. По мне-
нию ученого, полифункциональный эффект обу-
словлен наличием у имени логико-семан-
тического (концептуального) и прагматического 
(ассоциативного) значения [Бирюкова 2012: 163]. 

А. И. Носкова считает, что функции антропо-
нима могут быть рассмотрены только в контек-

сте диктемы, где антропонимы выполняют ре-
презентативно-характеризующую, эстетическую, 
культурно-историческую и концептуально-
символическую функции [Носкова 2020: 53]. Та-
ким образом, имя личное участвует в решении 
коммуникативной задачи автора текста, играет 
значимую роль в формировании структурно-
тематического содержания художественного 
текста и отражает информативный, композици-
онный, лексико-грамматический, прагматиче-
ский, эмоционально-экспрессивный и эстетиче-
ский аспекты текста [там же: 45]. Существует 
мнение, что литературные онимы раскрывают 
свой потенциал благодаря контексту произведе-
ния, они вступают в различные связи с другими 
элементами текста, как синтагматические, так и 
парадигматические, представляя собой, по опре-
делению В. И. Супруна, «текстовую ось» [Коч-
нева 2022: 30]. 

По мнению В. М. Калинкина, Н. В. Василь-
евой, вопрос о функциях литературных онимов 
является наиболее разработанным в ономастике 
[Васильева 2009: 130]. Однако он далек от окон-
чательного решения. Стоит отметить, что пред-
метом рассмотрения в данной работе являются 
классификации функций антропонимов приме-
нительно к художественным текстам. Одной из 
тщательно проработанных является классифика-
ция Дитера Лампинга, учитывающая три аспекта 
повествования: нарративные стратегии с ключе-
вой ролью нарратора; эстетический аспект как 
возможность вызвать в читателе эстетическое 
переживание; тематический аспект как способ-
ность нарратива быть носителем определенного 
содержания и идеи [Lamping 1983; Васильева 
2009: 131]. Д. Лампинг выделяет семь функций 
собственных имен в художественном тексте: 
идентификация персонажа/места; создание и 
поддержание иллюзии подлинности мира по-
вествования; характеризация персонажей/места; 
выделение и группировка персонажей; участие в 
создании перспективы повествования; эстетиче-
ская функция; функция мифологизации [Василь-
ева 2009: 132].  

Данная классификация была дополнена 
Е. Ф. Исаевой и Н. В. Васильевой такими функ-
циями, как паспортная, функция накопления и 
хранения информации, контактоустанавливаю-
щая и контакторазрушающая [Носкова 2020: 44]. 
По мнению А. И. Носковой, имена собственные 
выполняют функцию номинации, идентифика-
ции и дифференциации [там же: 31]. Данные 
функции типичны для онимов и выделяются 
большинством исследователей. Е. А. Белозерова 
считает, что собственные имена выполняют та-
кие функции, как характеризующая, простран-
ственно-временная, сравнительно-описательная 
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и символическая, устанавливающая связи с кон-
кретным социально-культурным сообществом [Бе-
лозерова 2008: 60–70]. А. И. Носкова выделяет не-
сколько сходные функции: репрезентативно-
характеризующую, функцию эстетического изоб-
ражения и концептуально-символическую функ-
цию собственных имен [Носкова 2020: 120–165].  

С. М. Пак отмечает такие функции антропо-
нимов, как индивидуализирующая, функция со-
циальной демаркации, функция организации 
дискурса и экспрессивная функция [Пак 2005: 
118]. По сравнению с вышеприведенными клас-
сификациями в ней отдельно учитывается функ-
ция социального маркирования и подчеркивается 
роль антропонима в структурировании дискурса. 
С. М. Пак указывает на особую роль онимов в 
дискурсе, когда их функционирование не огра-
ничивается созданием «местной» выразительно-
сти, а поднимается до метасемиотического уров-
ня, на котором оним начинает выполнять лингво-
поэтическую функцию [там же: 280]. Близкий 
набор функций аллюзивных антропонимов в ху-
дожественном тексте находим в работе 
Ю. A. Нестеренко, в которой автор выделяет ме-
стоименную, идеологическую, эстетическую, ста-
тусную и эмоционально-оценочную функции 
[Нестеренко 2023: 126]. В исследовании С. Р. Ма-
керовой отмечаются языковые функции аллю-
зивных имен, а также функции данных единиц в 
художественном тексте. Последние включают 
характеризующую социально-идеологизирующую 
функцию, функцию создания иронической мо-
дальности текста, а также функцию создания и 
передачи эмоций читателю [Макерова 2014: 113–
114]. В целом данные функции соотносятся с 
теми, что приведены выше. Функция создания 
иронической модальности является значимой, 
но, возможно, выступает одной из функций ал-
люзивных антропонимов в реализации различных 
текстовых категорий, таких как когезия, коге-
рентность, целостность, информативность и дру-
гих, и требует отдельного рассмотрения. Иссле-
дование особенностей реализации категорий ко-
герентности, когезии, импликации в художе-
ственном тексте изложены в ряде работ [Ананьи-
на 2014; Ананьина 2018]. 

Прагматический аспект изучения функциони-
рования аллюзивных антропонимов включает 
анализ прагматических сем в структуре значения 
онима. Исследователи называют этот компонент 
коннотативным потенциалом онима (Е. С. Отин, 
М. А. Стешенко), эмоциональными наслоениями 
(Д. Н. Шмелев), прагматическим содержанием, 
которое включает оценочные значения и куль-
турные ассоциации (О. С. Ахманова) [Стешенко 
2020: 24]. Аллюзивные имена, по мнению 
О. И. Фоняковой, обладают качеством сугге-

стивности, способностью накапливать коннота-
ции и семантические компоненты, ассоциации 
[Кочнева 2022: 55]. Таким образом, прагматиче-
ская функция аллюзивного антропонима может 
рассматриваться в динамическом аспекте. С дру-
гой стороны, изменчивость прагматического по-
тенциала, как отмечает Р. Ю. Шебалов, приводит 
к возможности писателя/говорящего моделиро-
вать ассоциативную картину имени собственного 
[Шебалов 2004: 56; Кочнева 2022: 55]. Важную 
роль в формировании ассоциативного шлейфа 
аллюзивного антропонима в художественном тек-
сте играют контекст и совокупность иных разно-
уровневых средств [Ражина 2007: 23–24]. Прагма-
тика, по мнению Е. Ю. Рубцовой, более динамич-
на, чем семантика, более тесно связана с нацио-
нально-культурными изменениями [Рубцова 2006: 
6]. Хотя в этой динамичности и влиянии контек-
ста есть и другая сторона. Г. Г. Хазагеров считает, 
что использование коннотативных имен, таких 
как Отелло – для обозначения ревнивого челове-
ка, приводит к созданию заведомо упрощенного 
образа, то есть происходит сужение значения, 
обеднение ассоциативного фона, что, однако, не 
мешает продуктивному общению между людьми 
[Хазагеров 2002]. С одной стороны, контекст спо-
собствует обогащению и семантическому, часто 
неожиданному, приросту, если актуализируется 
не совсем типичный признак. С другой стороны, 
невозможно реализовать в контексте всю сово-
купность признаков, связанных с тем или иным 
аллюзивным именем, поэтому есть ограничения 
многообразию используемой информации.  

Е. Ю. Рубцова отмечает, что имена собствен-
ные прагматичны по определению, поскольку 
они обладают семой единичности, которая носит 
семантико-прагматический характер [Рубцова 
2006: 20–21]. Д. И. Руденко также указывает на 
тот факт, что собственные, или единичные, име-
на не обладают развитым обобщающим и общим 
для различных носителей языка значением и 
ориентированы на отнесенность к одному объек-
ту [Руденко 1990: 219]. 

Собственное имя обладает силой убеждения, 
не случайно многие исторические процессы ха-
рактеризуются сменой наименований и способ-
ствуют возрождению или созданию новых, под-
час идеологизированных имен (Трактор, Эра, 
Владлен). Подобное отношение к имени харак-
терно и для христианской традиции. По мнению 
Е. Ю. Рубцовой, антропонимы выполняют фати-
ческую, игровую и прагматическую функции 
[Рубцова 2006: 65–99].  

 Функциональные свойства имен в аспекте 
прагматики рассматриваются в связи с понятия-
ми ономастической информации, коннотаций, 
фоновой информации, подтекста, импликации, 
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энциклопедических знаний читателя, когнитив-
ных особенностей и структуры концепта, а также 
стилистической функции имен.  

Прагматические функции имени собственных, 
согласно типологии функций О. А. Бирюковой, 
включают взаимодействие четырех компонентов: 
1) автора текста; 2) содержания текста; 3) реци-
пиента и 4) внетекстовой информации, трансли-
руемой посредством собственного имени [Бирю-
кова 2012: 163]. Активизация функций происхо-
дит только при взаимодействии всех элементов 
прагматической структуры. 

Согласно классификации О. А. Бирюковой, 
можно выделить восемь функций имен соб-
ственных в художественном тексте, а именно: 
функцию номинации-идентификации, функцию 
создания концепта произведения, функцию по-
вышения информативности текста, функцию 
формирования подтекста, усиления экспрессив-
ности текста, оценочную функцию, функцию 
формирования интертекстуальности, функцию 
стимулирования когнитивной деятельности ре-
ципиента [там же: 164–166]. 

Опираясь на приведенные выше классифика-
ции, мы, вслед за Н. В. Васильевой, придержива-
емся классификации Д. Лампинга как одной из 
самых эффективных, работающих на материале 
разных дискурсов [Lamping 1983; Васильева 
2009: 131–132], в том числе в художественных 
текстах, дополнив ее функциями, выделяемыми 
О. А. Бирюковой, как прагматически ориентиро-
ванными. Таким образом, приходим к выводу о 
том, что собственные имена, включая аллюзив-
ные антропонимы, могут выполнять такие функ-
ции в художественном тексте, как:  

– функция номинации-идентификации; 
– функция создания иллюзии реальности; 
– функция характеризации персонажа / места 

действия;  
– функция оценочности; 
– функция выделения и группировки персона-

жей; 
–  функция перспективации, формирования 

точки зрения, типов речи; 
– эстетическая функция; 
– функция мифологизации; 
– функция создания концепта произведения; 
– функция повышения информативности ху-

дожественного текста; 
– функция усиления экспрессивности художе-

ственного текста; 
– функция функционально-смыслового раз-

вертывания (диалог с автором изречения, проти-
вопоставление обобщенного/конкретизирован-
ного, генерализация, кода, резюме). 

Теоретические выводы были дополнены 
практическим анализом функционирования ал-

люзивных антропонимов в романе D. Tartt “The 
Secret History” / Д. Тартт «Тайная история». 
Функционирование аллюзивных антропонимов 
в художественном тексте изучается нами в свя-
зи с содержанием высказывания (художествен-
ного текста) и воздействием высказывания на 
адресата речи. Изучение прагматических аспек-
тов субъекта речи и отношений между участни-
ками коммуникации не представляется возмож-
ным с достаточной долей достоверности, по-
скольку эти отношения не наблюдаемы. Данный 
подход осуществляется с позиции читателя, ис-
следователя, критика с опорой на конкретный 
языковой материал. В исследуемом романе мы 
отобрали методом сплошной выборки 60 приме-
ров использования аллюзивных антропонимов в 
первичной функции, в функции предикатива и 
во вторичной функции, каждый контекст анали-
зировался с точки зрения выполняемой аллю-
зивной единицей функции в художественном 
тексте.  

Нами были проанализированы контексты 
функционирования 59 аллюзивных антропони-
мов. Поскольку аллюзивный антропоним обла-
дает различными коннотациями, по-разному вза-
имодействует с контекстом, то каждой единице 
может быть присуще выполнение более чем од-
ной функции по отношению к читателю, к тек-
стовому развертыванию информации, к выраже-
нию эмоций и экспрессивности.  

Результаты исследования показывают, что 
самой широко представленной и наиболее рас-
пространенной является функция усиления экс-
прессивности высказывания, отрывка и всего 
текста в целом. На наш взгляд, данная функция 
является естественной для аллюзивного антро-
понима, поскольку привлечение культурно-
исторической информации, а также образность, 
присущая данному знаку, неизбежно приводят к 
экспликации данных особенностей в художе-
ственном тексте. Рассмотрим пример из романа: 
A thick fog lay in the valley below, a smothering 
cauldron of white from which only the treetops pro-
truded, stark and Dantesque (Tartt 1992: 380). – 
Внизу стоял густой туман, и долина была похожа 
на огромный дымящийся котел, из которого, как 
головы грешников, торчали макушки деревьев 
(Тартт 2015: 368).  Отрывок содержит описание 
поисков пропавшего друга учащихся элитной 
школы Хэмпден Банни. На самом деле он был 
убит своими так называемыми друзьями, кото-
рые знали, где тело Банни, но, естественно, хра-
нили молчание. Студенты совершили большой 
грех, который не мог не оставить следа по край-
ней мере в сознании повествователя, одного из 
соучастников преступления, который прибегает 
к экспрессивно окрашенному, мрачному образу 
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Данте, а точнее, к созданным поэтом образам 
грешников. Имя Данте используется в Словаре 
аллюзий в связи с тремя концептами “Horror, 
writers”, “Lovers” (in a phrase “Dante and Be-
atrice”) и “Unpleasant and wicked places” (in a 
phrase “Dante’s Inferno”) (The Oxford Dictionary 
of Allusions 2003: 430). В данном контексте по-
лучает воплощение концепт “Unpleasant and 
wicked places”: “The term refers to the part of Dan-
te’s epic poem The Divine Comedy (c. 1309–20) that 
depicts the poet’s journey through Hell. Any hell-
like vision or scene can be described as being like 
Dante’s Inferno” (ibid.: 398). Мы считаем, что ан-
глийский текст обладает большей выразительно-
стью по сравнению с русским переводом, по-
скольку имя Данте в переводе, к сожалению, 
опущено и выбран описательный перевод. Инте-
ресно, что данный аллюзивный антропоним ис-
пользуется в романе несколько раз, подчеркивая 
тему греха, греховности, овладевшей главным 
героем Ричардом: The music was insanely loud and 
people were dancing and there was beer puddled on 
the floor and a rowdy mob at the bar. I couldn’t see 
much but a Dantesque mass of bodies on the dance 
floor and a cloud of smoke hovering near the ceiling, 
but I could see, where light from the corridor spilled 
into the darkness, an upturned glass here, a wide 
lipsticked laughing mouth there (Tartt 1992: 80). – 
Музыка безумно грохотала, вокруг танцевали, на 
полу блестели лужи пива, у стойки бара твори-
лось смертоубийство. Не было видно ничего, 
кроме Дантова сплетения тел и клубов дыма под 
потолком, но там, куда падал луч света из кори-
дора, можно было различить то перевернутый 
стакан, то ярко накрашенный, искаженный хохо-
том рот (Тартт 2015: 87). Данная ситуация ноч-
ной вечеринки также ассоциируется для Ричарда 
с картиной ада, греха, о чем свидетельствуют 
слова rowdy, a cloud of smoke, mass of bodies, 
spilled into the darkness, laughing mouth. Перед 
читателем рисуется картина вакханалии, пьяного 
пира, на котором образы участников имеют та-
кие же неясные очертания, как грешники у Дан-
те. Использование имени способствует прираще-
нию ассоциативного фона отрывка, картина ста-
новится наглядной и оставляет яркий отпечаток в 
сознании читателя. Данный аллюзивный антро-
поним также выполняет функцию создания кон-
цепта художественного текста, именно благодаря 
его повторяемости, образности, связи с образны-
ми представлениями Данте – с одной стороны и 
мысленным обдумыванием и интерпретацией 
происходящих событий главным героем – с дру-
гой происходит формирование мысленного обра-
за греховности, греха, который обретает форму 
текстового концепта как мысленного феномена, 
вбирающего в себя представления персонажа и 

автора. Тема смерти, убийства является одной из 
центральных в романе, она включает внешние 
атрибуты греховности и связи с грехом, такие 
как образы полутьмы, тумана, неясные очерта-
ния тел, смеющийся рот, суровые вершины де-
ревьев, снег и холод. Главный герой романа на 
подсознательном уровне также испытывает если 
не угрызения совести, то страх перед неумоли-
мостью и суровостью наказания за совершен-
ный грех. Поскольку полиция не раскрыла 
убийства и не нашла настоящих убийц в лице 
друзей убитого, в сознании героя образы ада 
Данте свидетельствуют о его страхе перед неиз-
вестностью, которая должна ожидать его за пре-
делами земной жизни. Мы считаем, что это тек-
стовый концепт, поскольку он многопланов, он 
включает такие компоненты, как УБИЙСТВО – 
ГРЕХ – НАКАЗАНИЕ. Он реализуется посред-
ством множества сцен, эпизодов и размышлений 
героя. Одним из компонентов концепта является 
когнитивный потенциал аллюзивного имени 
Dante (Dantesque). Кроме того, это случай функ-
ционального синкретизма, и данное имя выпол-
няет эстетическую функцию, участвуя в созда-
нии страшной, но в то же время красивой по 
своей суровости и торжественности картине 
молчаливого оврага с телом Банни, покрытого 
снегом. 

Второй значимой функцией является характе-
ризация персонажа и/или места действия. Харак-
теризация персонажа в основном имеет место в 
описательных частях текста, в речи автора или 
главного героя. Особенностью реализации дан-
ной функции является описание того, как видит 
отправитель персонажа. Несмотря на то что эта 
функция близка экспрессивной и является вто-
рой по частотности реализации, она в большей 
степени ориентирована на сознание образа героя 
или обстоятельств действия, также выделяя де-
тали и характерные особенности персонажа, де-
лая их более выпуклыми. Рассмотрим пример: 
Francis, barefoot and still in his bathrobe, stepped 
precariously over rocks and branches, balancing his 
glass of ginger ale. Once we got to the lake he wad-
ed in, up to his knees, and beckoned dramatically 
like Saint John the Baptist (Tartt 1992: 106). – 
Фрэнсис, отправившийся на прогулку босиком и 
в халате, осторожно перешагивал через камни и 
ветки, стараясь не расплескать пиво. Когда мы 
пришли на берег, он зашел в воду по колено и, 
воздев руки, как Иоанн Креститель, позвал нас 
к себе (Тартт 2015: 112).  Имя St John the Baptist 
является библейским по происхождению. Со-
гласно словарю Brewer’s Concise Dictionary of 
Phrase and Fable: St. John the Baptist was “the fore-
runner of Jesus, who was sent “to prepare the way 
for the Lord” [Brewer’s Concise Dictionary of 



Ananyina M. A. Functioning of Allusive Anthroponyms in a Fiction Text… 
 

11 

Phrase and Fable 2000: 559]. С одной стороны, в 
контексте реализуется экспрессивная функция, 
усиливающая образную, отчасти ироническую, 
картину выпившего Фрэнсиса, зовущего к воде 
друзей. Читателю представляется, что весь образ 
Фрэнсиса противоречив и фальшив, за внешней 
красотой и приятностью манер скрывается без-
душный человек, далекий об Бога, так же, как и 
Ричард, который описывает свое видение этой 
сцены. В контексте чувствуется насмешка над 
поведением героя. Это имя выполняет характе-
ризующую функцию, благодаря которой подчер-
кивается отсутствие четких морально-нрав-
ственных принципов у персонажей, ведь ирония 
заключается именно в несоответствии их по-
ступков и поведения образу предшественника 
Христа. Немного ниже по тексту читатель вновь 
сталкивается с религиозной темой, на этот раз с 
образом-воплощением зла: Henry and Francis 
were further out: Francis talking, gesticulating wild-
ly in his white robe and Henry with his hands 
clasped behind his back, Satan listening patiently to 
the rantings of some desert prophet (Tartt 1992: 
106). – Генри и Фрэнсис ушли далеко вперед. 
Облаченный в белый халат Фрэнсис о чем-то 
говорил и бурно жестикулировал, а Генри, сло-
жив руки за спиной, спокойно возвышался рядом – 
Сатана, терпеливо выслушивающий страстные 
прорицания безумного отшельника (Тартт 2015: 
113). В этом примере, который логически следу-
ет за изложенным выше отрывком, образ Генри 
уподобляется Сатане. С одной стороны, в своем 
воображении Ричард рисует ироничную картину 
беседы двух друзей. С другой стороны, такой 
ракурс видения данной темы не является слу-
чайным. Ведь именно Генри стал идейным 
вдохновителем и реализатором убийства их об-
щего друга Банни. Данное имя выполняет ха-
рактеризующую функцию, высвечивая оттенки 
в понимании образа Генри Ричардом, поскольку 
в тексте встречаются имена, выражающие ува-
жение Ричарда к уму Генри, восхищение рабо-
тоспособностью и талантом Генри, его прони-
цательностью и начитанностью. Но, как мы ви-
дим из контекста, один лишь ум, не подкреп-
ленный должным нравственным основанием, 
может творить зло расчетливо, по убеждению, 
не испытывая угрызений совести, что вызывает 
страх и ужас.  

Другой важной функцией, тесно связанной с 
приведенными выше, является функция оценоч-
ности: Henry gave him a filthy look. ‘Calm,’ he 
said. ‘I don’t know where you get all these Dosto-
yevsky sorts of ideas’ (Tartt 1992: 348). – Генри 
взглянул на него с ядовитым скепсисом: – Успо-
койся. И где ты только набрался этой достоев-
щины? (Тартт 2015: 338). Используя аллюзивное 

имя, автор или персонаж может прибегать к 
оценке ситуации или действий других персона-
жей. Данная функция проявляется по-разному, 
субъективно, в зависимости от взглядов и оценки 
референта имени. Пример интересен тем, что 
имя великого русского писателя используется в 
контексте отрицательной оценки. Психологизм 
произведений Ф. М. Достоевского общеизвестен, 
однако подобное пренебрежительное отношение, 
которое в переводе передается посредством де-
ривата «достоевщина», свидетельствует о непри-
ятии Генри данного аспекта творчества, что яв-
ляется частным случаем, поскольку о вкусах не 
спорят.     

Прагматической функцией в аспекте отноше-
ния к содержанию высказывания/текста служит 
такая функция аллюзивных имен, как участие в 
функционально-смысловом развертывании тек-
ста, которое выражается в том, что имя способ-
ствует реализации категорий обобщенное/кон-
кретизированное, тезис/аргументация/раскрытие, 
выступает в функции коды и резюме суждений. 
Например, рассмотрим отрывок: He was looking 
over the hills, at all that grand cinematic expanse of 
men and wilderness and snow that lay beneath us; 
and though his voice was anxious there was a 
strange dreamy look on his face. The business had 
upset him, that I knew, but I also knew that there 
was something about the operatic sweep of the 
search which could not fail to appeal to him and that 
he was pleased, however obscurely, with the aesthet-
ics of the thing. Henry saw it, too. ‘Like something 
from Tolstoy, isn’t it? He remarked’ (Tartt 1992: 
382). – Взгляд его был устремлен на величе-
ственную панораму заснеженной глуши с раз-
бросанными тут и там крошечными фигурками 
людей, и хотя в голосе его звучала тревога, на 
лице проступало что-то едва ли не мечтательное. 
Исчезновение Банни сильно огорчило его, это 
было очевидно, однако видел я и то, что размах 
поисков, их почти оперная зрелищность ему по 
душе и эстетика происходящего доставляет ему – 
уж не знаю насколько осознанное – удовольствие 
(Тартт 2015: 370). К сожалению, аллюзивное имя 
не сохранено в переводе. Учитель расстроен тем, 
что пропал его ученик, но в самой процедуре по-
исков, их зрелищности ему видится что-то пре-
красное. В отрывке на английском языке неяс-
ные обобщенные описания панорамы поисков, 
мечтательного выражения лица Джулиана, снега 
и дикой природы сменяются высказыванием 
Генри, который пытается в одном конкретном 
слове выразить это чувство и находит для этого 
имя русского писателя – Tolstoy, метонимически 
связанное с его романами неким качеством про-
изведений, возможно, имеется в виду эпохаль-
ность, панорамность описания военных сцен 
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или пейзажей. Данное соотношение содержания 
может быть рассмотрено в аспекте категорий 
обобщенного/конкретизированного как выра-
жение общих, не имеющих конкретного выра-
жения чувств, и своеобразной конкретизации в 
виде аллюзивной отсылки к текстам 
Л. Н. Толстого.  

Функция создания иллюзии реальности нахо-
дит выражение лишь в двух примерах в рассмат-
риваемом тексте: This was, in fact, the basis of his 
acquaintance with most of the famous people in his 
life. Osbert Sitwell, in his diary, mentions Julian 
Morrow’s sublime little fêtes, and there are similar 
references in the letters of people ranging from 
Charles Laughton to the Dutchess of Windsor to 
Getrude Stein; Cyril Connoly, who was notorious 
for being a hard guest to please, told Harold Acton 
that Julian was the most gracious American that he 
had ever met – a double-edged compliment, admit-
tedly – and Sara Murphy, no mean hostess herself, 
once wrote him pleading for his recipe for sole vér-
onnique (Tartt 1992: 268). – Собственно говоря, 
этому обстоятельству он и был обязан большей 
частью своих знакомств с выдающимися людьми 
того времени. Осберт Ситуэлл упоминает в сво-
ем дневнике “восхитительные миниатюрные 
fêtes” Джулиана Морроу. Подобные образы 
встречаются в письмах самых разных особ – от 
Чарльза Лоутона до герцогини Виндзорской и 
Гертруды Стайн. Сирил Конноли – гость, из-
вестный своей крайней привередливостью, – од-
нажды заметил Гарольду Актону, что Джулиан – 
самый любезный американец из всех, которых 
ему доводилось встречать (двусмысленный ком-
плимент, надо признать), а Сара Мерфи, чьи 
приемы никто не смог бы упрекнуть в недостатке 
изысканности и размаха, как-то написала Джу-
лиану, умоляя прислать ей его рецепт sole 
véronique (Тартт 2015: 255–266). К данному от-
рывку приводится комментарий переводчика, 
поясняющий, что Чарльз Лоутон (1899–1962) – 
английский актер, с 1940 г. жил в США, а Уол-
лис Симпсон (1896–1986) была супругой Эд-
варда, герцога Виндзорского. Эдвард, короно-
ванный под именем Эдуарда VIII, был вынуж-
ден оставить британский престол из-за намере-
ния жениться на Уоллис, которая к тому време-
ни проходила процедуру развода со своим вто-
рым мужем. После бракосочетания в июне 1937 г. 
чета обосновалась во Франции, где на протяже-
нии десятилетий занимала видное место в выс-
ших светских кругах; Гарольд Актон (1904–
1994) был англо-итальянским писателем, ученым 
и знатоком искусств; Сара (1883–1975) и Дже-
ральд (1888–1964) Мерфи – состоятельные аме-
риканские экспатрианты. Переехав в начале века 
во Францию, в 20–30-х гг. они стали центром 

широкого артистического круга – среди их дру-
зей и гостей были Фицджеральд, Хемингуэй, 
Дон Пассос, Пикассо, Стравинский и многие 
другие писатели, художники и музыканты (там 
же: 366). Среди этой вереницы имен имя Джу-
лиана Морроу – преподавателя греческого в 
частном колледже Хэмпдена – органично впи-
сывается в контекст, создается иллюзия реаль-
ности повествования, как будто Джулиан был 
реальным историческим лицом, это повышает 
авторитетность повествования, что, безусловно, 
не снимает общей фикциональности, свой-
ственной литературной ономастике и художе-
ственному тексту в целом [Васильева 2009: 136–
137]. 

Функция перспективации связана с участием 
имен в создании перспективы повествования, 
возникающей проблемой точки зрения [там же: 
140]. Данная функция может быть продемон-
стрирована на следующем примере: Argentina. 
What was in Argentina? Grasslands, horses, cow-
boys of some sort who wore flat-crowned hats with 
pom-poms hanging from the brim. Borges, the 
writer. Butch Cassidy, they said, had gone into 
hiding there, along with Dr Mengele and Martin 
Bormann and a score of less pleasant characters 
(Tartt 1992: 161). – Что такое Аргентина? Пре-
рии, лошади, пастухи вроде ковбоев, в забавных 
плоских шляпах с помпонами. Танго. Писатель 
Борхес. Говорят, там скрывался Бутч Кэссиди, 
а также доктор Менгеле, Мартин Борман и 
другие малоприятные персонажи (Тартт 2015: 
165). Автор перевода приводит комментарий к 
имени Б. Кэссиди: Бутч Кэссиди (настоящее 
имя Роберт Лерой Паркер, 1866–?) – легендар-
ный американский бандит, главарь шайки, гра-
бившей банки и поезда (там же). Ричард, рас-
сказчик, размышляет о том, почему его друзья 
купили билеты в Аргентину, ничего ему не ска-
зав. Возможно, у них есть какая-то тайна. Далее 
размышления переносятся в ментальные про-
странства имен известных личностей, связан-
ных с Аргентиной, на ум приходит имя извест-
ного писателя, остальная масса имен связана с 
образами преступников, и постепенно мысли 
героя отчуждаются от красот Аргентины и пе-
реходят в плоскость возможных преступлений, 
совершенных друзьями. Имена преступников 
способствуют формированию точки зрения и 
перспективы видения Ричардом ситуации. По-
является отчужденность, внутреннее противо-
речие, и образ Аргентины приобретает неодно-
значную трактовку в сознании героя.   

 
Выводы 
Таким образом, аллюзивные имена функцио-

нируют в прагматическом аспекте, участвуя в 
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выражении отношения автора/персонажей к си-
туации общения, ситуации повествования, геро-
ям и их поступкам. В значении аллюзивного ан-
тропонима могут быть выделены прагматические 
семы, связанные с ассоциативной, фоновой ин-
формацией, которая также оказывает влияние на 
прагматический потенциал онимов. Среди про-
анализированных функций аллюзивных антро-
понимов в тексте романа D. Tartt “The Secret His-
tory” / Д. Тартт «Тайная история» доминируют 
функция усиления экспрессивности, функция 
характеризации персонажа или ситуации и 
функция оценочности. Далее по убыванию зна-
чимости и частотности располагаются функция 
смыслового развертывания, функция создания 
текстового концепта, эстетическая функция, 
функция создания иллюзии реальности и функция 
перспективации. Ряд функций носят языковой ха-
рактер, они оказались не проявленными в рассмат-
риваемом тексте. Среди таких функций можно 
назвать функцию номинации и идентификации, 
функцию выделения и группировки персонажей, 
функцию мифологизации, функцию повышения 
информативности художественного текста. Вы-
полнение аллюзивными именами широкого диапа-
зона функций свидетельствует о важности данных 
единиц в художественном тексте, их участии в ре-
ализации смысла текста, его интерпретации, со-
здании образности. Аллюзивные антропонимы 
являются неотъемлемой частью создания и 
функционирования художественного текста.  
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Abstract. The article is devoted to the study of the pragmatic aspect of the functioning of allusive 

anthroponyms in a literary text using the example of the novel by D. Tartt The Secret History (1992). The 
aim of the work is to analyze the pragmatic potential of allusive anthroponyms, which lies in the perfor-
mance of a number of functions by these linguistic units in the studied fiction text and in the expressive im-
pact on the addressee of the text. 

An allusive anthroponym is understood as a unit possessing associative and connotative semantics. 
The article reviews the main trends in the analysis of the semantics of anthroponyms, the author comes to the 
conclusion about the multidimensional nature of these linguistic signs, which have a rich cultural and histori-
cal potential, participate in the organization of the compositional and thematic structure of the text, in the 
creation of expressiveness of the narrative, in the description of the characters, and perform a number of oth-
er important functions. The structure of the meaning of this unit has denotative, significative, and pragmatic 
features. Pragmatic semes contribute to the realization of the pragmatic potential of the name in connection 
with the impact of the narrative situation on the addressee of the text. 

The analysis of the functions of allusive anthroponyms in the D. Tartt’s novel showed the predomi-
nance of the functions of increasing expressiveness, characterization of the character/place of action, and the 
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function of evaluation. Next in descending order of importance and frequency are the function of semantic 
unfolding, the function of creating a textual concept, the aesthetic function, the function of creating an illu-
sion of reality, and the function of perspectivation. The performance of a wide range of functions by allusive 
names indicates the importance of these units in a fiction text, their participation in the realization of the 
meaning of the text, its interpretation, and the creation of imagery. 

Key words: allusive anthroponym; function; pragmatics; fiction text; Donna Tartt; The Secret History. 
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Аннотация. К актуальным лексическим процессам в современном русском языке относится 

появление новых слов. Традиционно к механизмам языка в осваивании новых понятий относят заим-
ствование (транскрипция, транслитерация, калькирование), метафору и метонимию, а также языко-
вую игру. Игровой сленг представляет собой подтип компьютерного сленга, при этом является сред-
ством самовыражения, средством выражения эмоций и оценки, а также позволяет экономить время. 
Игровой сленг можно разделить на два типа – глобальный и локальный. Глобальные сленгизмы яв-
ляются общими для геймеров всего мира, а локальные понятны только игрокам – носителям одного 
языка. В статье анализируются языковые механизмы, задействованные в создании новых лексических 
единиц в сленге геймеров, играющих в популярные сетевые компьютерные игры. Новизна исследо-
вания определяется обращением к ранее не изученному речевому материалу и его лингвистической 
интерпретации. Из игровых чатов и форумов в сети Интернет, а также с сайта https://gamer-info.com 
была создана направленная выборка сленгизмов интернет-игроков, а затем проведена классификация 
зафиксированных лексем с учетом деривационных механизмов. В исследовании проводится подроб-
ный анализ выбранных единиц сленга на предмет реализации таких механизмов языка в осваивании 
новых понятий и явлений, как транскрипция, транслитерация, калька, метафора, метонимия и языко-
вая игра, а также выявляется наиболее частотный механизм. Всего проанализировано 100 соответ-
ствующих единиц. В работе рассматриваются лексические процессы, происходящие в современном 
русском языке, приводятся понятия компьютерного сленга и сленга геймеров и описываются их раз-
личия. Методологической базой исследования послужили труды Н. С. Валгиной, посвященные со-
временному русскому языку, а также активным процессам, происходящим в лексике русского языка; 
научные и научно-популярные работы по семантике и лексикологии М. А. Кронгауза, а также науч-
ные статьи других современных авторов по лексикологии и стилистике. Актуальность темы и про-
блемы для российского и зарубежного научного сообщества определяется расширением лексического 
состава русскоязычного сленга геймеров, вовлечением в игровую компьютерную коммуникацию 
большого количества носителей русского языка и необходимостью научного осмысления языковых 
процессов, характеризующих эту дискурсивную практику.     

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aallabb@yandex.ru
https://gamer-info.com/
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Введение 
Язык, являясь средством общения людей, по-

стоянно меняется. Однако изменения в языке 
происходят с разной скоростью: иногда для этого 
нужны века, иногда десятилетия. Лингвисты 
утверждают, что в настоящее время русский 
язык испытывает большие изменения, а скорость 
этих изменений возросла под влиянием внешних 
причин, главной из которых можно назвать по-
явление и развитие Всемирной сети. Именно в 
лексике русского языка, связанной со сферой 
Интернета, происходят особенно ярко выражен-
ные изменения. 

Н. С. Валгина к основным лексическим про-
цессам относит: уход из употребления неакту-
альных слов; возвращение к жизни прежде неак-
туальных лексем; появление новых слов, поня-
тийно актуальных; заимствования; разрастание 
сфер распространения периферийной лексики 
(жаргонной, профессиональной лексики) [Валги-
на 2003: 77]. Лингвисты отмечают, что эти про-
цессы происходили в языке всегда – во все пери-
оды его существования, однако их интенсив-
ность была разной. В настоящее время преобра-
зования лексического фонда русского языка про-
исходят с очень высокой скоростью и определя-
ются внешними причинами (развитие техники и 
науки, расширение международных контактов, 
специализация профессиональной производ-
ственной деятельности, изменения в экономиче-
ской, политической жизни) [там же], в частности 
развитием Интернета. Изменения в лексике язы-
ка могут быть вызваны и внутренними причина-
ми – действием внутриязыковых законов.  

Как отмечает Л. Ю. Касьянова, «современная 
динамика русского языка во многом определяет-
ся активизацией различных процессов, протека-
ющих в рамках его семантической неологизации. 
Качественные трансформации лексического со-
става происходят за счет порождения значений 
новых слов и преобразования значений уже су-
ществующих… В результате таких процессов 
появляются семантические неологизмы, которые 
составляют значительную часть среди общего по-
тока новой лексики в русском языке конца ХХ – 
начала ХХI в… Процессы, происходящие внутри 
лексической подсистемы языка и направленные 
на совершенствование системы обозначений, 
опосредованы внешним стимулом, в частности, 
актуализацией определенных общественных яв-
лений, понятий. Последнее приводит в действие 
языковой механизм, стремящийся дать уже из-
вестному понятию удобное для данного состоя-

ния языковой системы обозначение, соответ-
ствующее тем или иным тенденциям в ее совре-
менном развитии» [Касьянова 2006: 5]. По мне-
нию Н. Ф. Алефиренко, данные процессы детер-
минируются когнитивной деятельностью чело-
века: «Поскольку познание окружающего нас 
мира безгранично, то изменение и совершен-
ствование наших знаний о нем, связанное с об-
наружением новых признаков и свойств объек-
тов познания, приводит, естественно, к измене-
нию значений и связанным с ним семантическим 
процессам» [Алефиренко 2002: 86].  

Особое место среди актуальных лексических 
процессов занимает появление новых слов. 
«Лексика – наиболее подвижная часть языка, она 
непрерывно совершенствуется, обновляется, 
вместе с тем реагирует на изменения в окружа-
ющей нас действительности, т. е. развивается 
вместе с жизнью» [Москалёва 2008: 246]. «Лек-
сика очень чутко реагирует на все изменения, 
происходящие в жизни людей, отражает послед-
ние достижения во всех областях человеческой 
деятельности» [Воронцова 2016: 1]. 

 
Компьютерный сленг и сленг геймеров 
Под влиянием Интернета в русском языке по-

явился компьютерный сленг, а также активно 
меняется молодежный сленг. По мнению 
Н. В. Виноградовой, компьютерный сленг, в от-
личие от других типов жаргона, имея письмен-
ную форму, претендует на реализацию всех ос-
новных функций языка: коммуникативной, ко-
гнитивной, функции сбора и хранения информа-
ции, эстетической, эмоционально-экспрессивной, 
контактоустанавливающей, метаязыковой и ма-
гической [Виноградова 2001: 203], тогда как мо-
лодежный сленг, несмотря на свою нестабиль-
ность, представляет собой более традиционную 
форму сленга. 

Можно выделить следующие характеристики 
компьютерного сленга: 1. Сленгизмы использу-
ются для общения программистов или пользова-
телей. Эти лексические единицы употребляются 
в качестве синонимов к английским терминам 
информатики, отличаясь от них эмоциональной 
окраской. 2. Употребляемые сленговые названия 
относятся только к миру компьютеров и зача-
стую непонятны людям вне этой сферы. Благо-
даря знанию такого специального языка специа-
листы в области компьютерных технологий чув-
ствуют себя членами некой замкнутой общности. 
3. В числе этой лексики встречаются вульгарные 
слова [Бабалова 2007: 39]. 
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Г. Г. Бабалова отмечает, что «эти три наблю-
дения не позволяют причислить компьютерный 
сленг ни к одной отдельно взятой группе нелите-
ратурных слов и заставляют рассматривать его 
как явление, которому присущи черты каждой из 
них. Это и позволяет определить компьютерный 
сленг как слова или словосочетания, употребля-
емые только людьми, имеющими непосред-
ственное отношение к компьютерам в повсе-
дневной жизни, заменяющие профессиональную 
лексику и отличающиеся разговорной, а иногда и 
грубо-фамильярной окраской. Кроме того, не сле-
дует забывать, что большинство лексики компью-
терного сленга – это производные от профессио-
нальных терминов» [Бабалова 2007: 39]. 

В. Рюгемер считает, что в случае с компью-
терным сленгом мы имеем дело с синтезом трех 
видов нелитературной лексики: профессиона-
лизмами, жаргонизмами и вульгаризмами [Рю-
гемер 1989: 30]. 

Сленг геймеров представляет собой особый 
интерес для исследования, поскольку находится 
на границе молодежного и компьютерного слен-
га. Как справедливо отмечает В. Е. Щербина, 
«неологизмы в гейм-среде возникают со ста-
бильным постоянством. Эта сфера становится 
все популярнее, стремительно развивается и по-
полняет язык новыми терминами. Большое коли-
чество неологизмов появляется в связи с созда-
нием новых, ранее не существующих онлайн-
игр, их персонажей, игровых стратегий. При 
этом формируется особая среда для развития 
неологизмов, которые представляют собой не 
только терминологию, связанную с онлайн-
играми, но и сленговые формы языка, образуе-
мые в процессе общения геймеров» [Щербина 
2018: 395]. 

«Язык геймеров уже превратился из модного 
течения в новый стиль общения на сайтах, в бло-
гах и чатах. Доля неологизмов в языке геймеров 
достаточно велика, доля неологизмов, включаю-
щих англицизмы, огромна ˂…˃. Язык геймеров, 
как составляющая молодежного сленга, придает 
языку особое своеобразие. Язык, который рож-
ден в среде молодых пользователей сети Интер-
нет и компьютеров, со временем входит в обще-
употребительный язык и претендует на то, чтобы 
занять там достойное место» [там же: 397]. 

Сленг геймеров характеризуется нестабиль-
ностью состава. П. А. Горшков в своем диссер-
тационном исследовании «Сленг хакеров и гей-
меров» указывает на то, что данный лексический 
пласт значительно обновляется каждые 7 лет 
[Горшков 2006: 1]. П. С. Усманова к специфике 
геймерского сленга также относит «его тенден-
цию к постоянному обновлению, что еще больше 
осложняет задачу понимания того или иного 

слова, так как погрузиться в каждую видеоигру 
невозможно, а именно так можно понять суть 
использования того или иного слова» [Усманова 
2020: 634]. 

Сленг геймеров можно рассматривать как 
подтип компьютерного сленга. Сленговое слово 
появляется в языке геймеров в большинстве слу-
чаев по той причине, что профессиональные сло-
ва, им соответствующие, неудобны при частом 
использовании или же вообще отсутствуют. 
Кроме того, главная цель сленгизмов в языке 
геймеров – создать веселую, молодежную атмо-
сферу. 

«Сленг обладает характерными для него каче-
ствами. Он является кратким и содержательным. 
Он имеет особый набор лексических единиц и 
отличается спецификой их значения. Лексика, 
которая в нем присутствует, обусловлена зада-
чами большинства компьютерных игр, где пере-
дача необходимой информации должна быть 
быстрой. Другой характерной особенностью 
сленга является эмоциональность, которая воз-
никает как следствие эмоционального напряже-
ния геймеров» [Булочова 2017: 22]. 

А М. Зияитдинов считает, что игровой сленг 
следует классифицировать согласно игре, в кото-
рой он выделяет две категории игрового сленга: 
социальную и предметно-процессуальную, отме-
чая, что для первой категории более характерна 
эмоциональность, так как в процессе общения 
люди выражают свои эмоции и свое отношение к 
игре, к людям и т. д., а для второй – краткость, 
так как названия предметов и явлений в игре за-
частую слишком длинные и сложные для произ-
ношения [Зияитдинов 2013: 81–82]. 

В. А. Комаров и И. А. Шушарина ссылаются 
на статью «Способы передачи английской безэк-
вивалентной лексики в процессе перевода ком-
пьютерно-игрового дискурса» [Северин 2017: 
110] и определяют последний как вид дискурса, 
который реализуется в процессе электронной 
коммуникации в ситуации общения посредством 
компьютеров, связанных сетью Интернет, как 
особый вид деятельности и существования в ин-
тернет-среде. Исследователи отмечают, что для 
молодежи особое значение имеет лексико-
фразеологическая составляющая дискурса ком-
пьютерных игр, иначе говоря, та часть, которая 
может быть понята только геймерами, то есть 
язык геймеров [Комаров, Шушарина 2019: 88]. 

Формирование русского языка компьютерных 
игр началось в конце XX столетия, что было свя-
зано с постепенной популяризацией персональ-
ных компьютеров и развитием онлайн-игр. Он-
лайн-игры в режиме реального времени могут 
способствовать распространению языка компью-
терных игр, где игроки могут взаимодействовать 
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не только с игровыми персонажами, но и с по-
мощью голосового или текстового чата. Интер-
нет расширил пространство, предоставив гейме-
рам из разных стран возможность участвовать в 
игре, чтобы диалог мог проходить сразу на не-
скольких языках. Любой зарегистрированный 
пользователь имеет возможность участвовать в 
текущих играх, которые проходят круглосуточ-
но. В России и за рубежом развитие получил так 
называемый киберспорт. Многомиллионная 
аудитория болельщиков имеет возможность сле-
дить за стримами киберсоревнований и слушать 
комментарии на выбранном языке. Речь стримеров, 
безусловно, содержит огромное количество слов и 
устойчивых сочетаний, характерных для компью-
терно-игрового сленга [Кронгауз 2016: 247]. 

Игровой сленг можно разделить на два основ-
ных типа – глобальный и локальный. Глобаль-
ный сленг характеризуется лексикой, которая 
используется во всех играх, независимо от стран. 
Например, гг (gg) расшифровывается как англ. 
good game, констатация факта при коллективной 
игре: игра, как считает написавший, хорошая. В 
наше время сокращение практически утратило 
исходный смысл и используется как синоним 
конца игры. Геймеры по всему миру используют 
это выражение и понимают его [Комаров, Шу-
шарина 2019: 89]. 

Локальный игровой сленг характеризуется 
игровой лексикой, используемой только в своей 
стране, и не может быть понят геймерами из дру-
гих стран. Например, ИМХО (имхо, Имхо) – ча-
сто встречающееся в форумах и интернет-
конференциях слово, в игровых форумах вызы-
вающее замешательство и смутные ассоциации у 
неподготовленного пользователя. На самом деле 
ИМХО – это записанная русскими буквами ан-
глийская аббревиатура IMHO, которая расшиф-
ровывается фразой «In my humble opinion» – «По 
моему скромному мнению». Набрать на клавиа-
туре «ИМХО» проще, чем «Я думаю» или «Я 
считаю»; здесь и кроется секрет популярности 
этой аббревиатуры [там же]. 

 
Механизмы языка в осваивании  
новых понятий 
К способам образования неологизмов в рус-

ском языке можно отнести следующие: новое 
слово образуется для названия новых реалий по 
стандартным (продуктивным) моделям словообра-
зования из морфем, которые существуют в русском 
языке; слово, уже давно существующее в языке, 
может приобрести новое значение на основе 
сходства вновь обозначаемого явления с явлением 
уже известным; слово заимствуется из другого 
языка вместе со значением или отдельно для обо-
значения другого явления в данном социуме. 

Традиционно к механизмам языка в осваива-
нии новых понятий относят заимствование, ме-
тафору, метонимию и языковую игру. По мнению 
Н. С. Валгиной, а также других лингвистов, рус-
ский язык всегда активно заимствовал слова из 
других языков, однако в процессе употребления 
большая часть заимствованных слов подверглась 
влиянию системы русского языка. Другими сло-
вами, заимствованные слова ассимилировались 
русским языком и вошли в число общеупотре-
бительных слов, а со временем эти слова уже 
не воспринимались носителями как иноязыч-
ные [Валгина 2002: 17]. Исследователь указывает 
на то, что современный этап развития русского 
языка отличается процессом активного заимство-
вания слов из американского варианта английского 
языка. Стоит отметить, что это связано как с эко-
номическими, социальными и политическими 
преобразованиями в российском обществе, так и 
с мировым процессом глобализации. «В мире 
происходит становление глобального коммуни-
кационного пространства, которое оказывает 
существенное влияние на все стороны жизни 
общества, отдельного человека, на культуру и на 
язык как одну из важнейших форм культуры» 
[Миронов 2006: 27]. Кроме того, на процесс за-
имствования из американского варианта англий-
ского языка влияет расширение «виртуального об-
щения», в частности через Интернет [Валгина 
2002: 116]. В результате заимствования из амери-
канского варианта английского языка активно ис-
пользуются как в повседневной жизни носителями 
русского языка, так и в СМИ и в сфере Интернета. 
О. Г. Щитова также указывает, что «отличитель-
ными чертами новейшей ксенолексики в русском 
языке на фоне более ранних заимствований яв-
ляются увеличение процентного состава ино-
язычной лексики в лексико-семантической систе-
ме русского языка, ведущее языковое влияние 
американского английского языка, тематическое 
разнообразие (появление новых тематических 
групп: компьютерной лексики, обозначений но-
вых сфер деятельности человека, профессий), 
ускорение процесса ассимиляции в системе при-
нимающего языка, повторное заимствование слов 
и др.» [Щитова 2012:  280]. 

Проникая в русский язык (как правило, вме-
сте с заимствованным предметом, явлением или 
понятием), многие иноязычные слова подверга-
ются изменениям фонетического, морфологиче-
ского и семантического характера [Валгина 
2002: 20].  

 
Материал исследования 
На игровых форумах в сети Интернет, а также 

на сайте https://gamer-info.com нами было ото-
брано 100 лексических единиц из сленга гейме-

https://gamer-info.com/
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ров и предпринята попытка определения меха-
низмов образования этих единиц.  

 
Транскрипция 
Как показывает наше исследование, совре-

менный этап развития русского языка отличается 
процессом активного заимствования слов в гей-
мерский сленг из английского языка при помощи 
транскрипции. В сленге геймеров нами были 
найдены следующие примеры: читер, лич, нуб 
педобир, тиммэйт, рест, респект, флуд, 
фейспалм, чит-код, вайнить, абузить, агрить, 
бустить, гридить, дамажить, дефать/дэфать, 
крафтить, ливнуть, сапортить, фармить, 
юзать, крэк, скилл, гайд, фейсит, тима, вин-
рейт, акк, апп, пэт, ассист, бафф, армор, баг, 
го/гоу, ИЗИ, имба. Всего 38 единиц.  

Примеры демонстрируют, что деривация про-
исходит с помощью как иноязычных, так и рус-
ских компонентов. Так, например, тима образо-
валось по типу существительных женского рода 
при помощи окончания -а, а вследствие того, что 
исходный язык (английский) является аналити-
ческим, а заимствующий (русский) – синтетиче-
ским, имеет место добавление глагольных суф-
фиксов, характерных для русскоязычной языко-
вой системы: агрить, бустить, вайнить, лив-
нуть и т. д. Анализ примеров показывает, что 
транскрипция зачастую используется совместно 
с усечением (акк, имба, ассист). Так, напри-
мер, сленговый термин имба́ (прилагательное 
имбо́вый) происходит от английского сокраще-
ния IMBA, которое в полном варианте звучит как 
IMBALANCED и буквально переводится как «не-
сбалансированный». Лексема используется в 
компьютерных играх для определения несбалан-
сированного игрового процесса, игрового класса, 
персонажа, экипировки или способностей. В игре 
так называют какой-то невероятный, выдающий-
ся объект, например экипировку, оружие либо 
какого-то персонажа или питомца. Следует от-
метить, что сленгизм имбо́вый уже вышел за 
пределы игрового сленга и активно используется 
в молодежном сленге в значении «отличный». 

 Как показывают примеры, фонетический 
способ заимствования наиболее частотен в гла-
голах (12 примеров из 38), называющих различ-
ные действия в играх. Пять единиц – это суще-
ствительные, которые обозначают различных 
игроков (читер, лич, нуб, тиммейт, педобир). 
Как нам кажется, в некоторых случаях разграни-
чение между механизмами транскрипции и 
транслитерации (как, например, в случае с глаго-
лом дамажить) является довольно условным, 
поскольку наблюдаются некоторые незначитель-
ные изменения в звуковой форме. 

 

Транслитерация 
В сленге геймеров нами были выбраны сле-

дующие примеры транслитерации: Афк, Афаир, 
ББ, ГГ, бан, ИМХО, ЛС, ИРЛ, КД, ХП, ПВП, аим, 
бинд, итем, фраг, авапер. Кроме того, обнару-
жены сленгизмы КК и гайд/гид, в которых по 
причине омонимии и вариативности не удалось 
однозначно определить механизм образования. 
Мы отнесли пример КК к транслитерации (см. 
ниже), а гайд/ гид – к транскрипции, поскольку в 
первом варианте (гайд) лексема является более 
частотной среди геймеров, то есть всего обнару-
жено 17 примеров транслитерации.  

Следует отметить, что в некоторых примерах 
помимо транслитерации имеет место и метони-
мия. Рассмотрим лексему КК. Во-первых, со-
кращение «КК» является производным от аббре-
виатуры английского выражения OK, OK, что 
значит «ладно, ладно». На языке геймеров КК 
означает утвердительный ответ на реплики собе-
седника, который исключает дальнейшее обсуж-
дение вопроса; в данном случае реализован ме-
ханизм аббревиации на основе заимствования, 
при этом невозможно определить тип заимство-
вания. Во-вторых, аббревиатура КК является 
производной от английской аббревиатуры, кото-
рая означает «тысяча тысяч, миллион». В данном 
случае это заимствование, транслитерация. При 
подсчетах мы отнесли этот пример к транслите-
рации, поскольку аббревиатура в значении «ты-
сяча тысяч, миллион» является наиболее частот-
ной в Интернете, например при подсчете под-
писчиков. 

При образовании лексем фраг и авапер также 
имел место метонимический перенос. Фраг обра-
зовалось от английского сокращения frag, полное 
выражение – fragmentation granade – осколочная 
граната, известная со времен вьетнамской войны. 
На языке геймеров фраг обозначает очко, начис-
ляемое за уничтожение противника, и в основ-
ном используется в многопользовательских шу-
терах. Ава́пер (от AWP – название снайперской 
винтовки) – это игрок, использующий снайпер-
ское оружие AWP.  

Таким образом, 38 % проанализированных 
примеров из сленга геймеров появились с помо-
щью механизма фонетического заимствования из 
английского языка, то есть путем транскрипции, 
а 17 %   – с помощью механизма транслитерации. 
Анализ примеров показывает, что среди приме-
ров, образованных при помощи транслитерации, 
наиболее частотны аббревиатуры (11 примеров 
из 17). Стоит отметить, что некоторые единицы 
перешли из сленга геймеров в сленг пользовате-
лей Интернета и в молодежный сленг: баг, ре-
спект, флуд, фейспалм, гайд, бан, ИМХО, и т.д. 
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Калькирование 
Калькирование рассматривается лингвистами 

как еще один способ заимствования иностран-
ных слов, при котором заимствуется ассоциатив-
ное значение и модель слова или словосочета-
ния, а сама лексическая единица называется 
«калька». Нами были найдены только три лекси-
ческие единицы, где был задействован механизм 
калькирования, что составляет 3 %: видеообзор, 
виртуальная реальность, пасхалка. Напомним, 
что под калькой понимается заимствование из 
английского языка путем точного перевода. Ви-
деообзор – это обзор игры, выполненный в виде 
небольшого видеоролика. В качественно сделан-
ных видеообзорах показываемый игровой про-
цесс бо́льшую часть времени демонстрирует то, о 
чем говорит диктор. Данная лексическая единица 
образована от английского сочетания video review 
путем пословного перевода. Под виртуальной ре-
альностью понимается вымышленный мир, со-
зданный техническим и программным комплекса-
ми. Восприятие этого мира человеком происходит 
через различные ощущения: зрение, слух, обоня-
ние, осязание и другие. Это лексическая единица 
получена путем точного перевода с английского 
языка на русский язык словосочетания virtual 
reality. Пасхалка – это спрятанный разработчи-
ками в игре сюрприз, секрет с определенными 
намеками и посланиями. Сленгизм образовался 
от английского выражения easter egg. Этот при-
мер является отражением «работы» одновремен-
но нескольких языковых механизмов. Использу-
ется первоначальная английская основа и слово-
образовательные модели русского языка. В дан-
ном случае действует аффиксация – добавление 
суффикса -к- и окончания -а для образования 
существительного женского рода. 

П. А. Горшков относит подобные примеры к 
полукальке: он отмечает, что при переходе тер-
мина из английского языка в русский последний 
«подгоняет» принимаемое слово под нормы 
спеллинга с грамматикой. «При грамматической 
ассимиляции английский термин поступает в 
распоряжение русской грамматики, подчиняясь 
ее правилам. Существительные, к примеру, при-
обретают падежные окончания» [Горшков 2006: 
9]. Справедливо в отношении данного примера и 
следующее наблюдение исследователя: «В соот-
ветствии с тем, что одной из причин необходи-
мости возникновения сленга является сокраще-
ние длинных профессионализмов, существует 
такой прием, как прием универбизации (сведение 
словосочетания к одному слову)» [там же]. 

Таким образом, из словосочетания заимству-
ется одно слово (easter – пасхальный), но при 
этом оно получает значение всего словосочета-
ния.  

Как мы видим, преимущественно сленгизмы 
являются заимствованиями из английского язы-
ка. Кроме того, большу́ю группу составили еди-
ницы (отнесенные нами к заимствованиям), ко-
торые не были освоены ни графической, ни фо-
нетической системой русского языка. Эта груп-
па представлена английскими аббревиациями, 
активно используемые русскоязычным игрока-
ми. Мы определили их как заимствования с ну-
левой степенью освоенности. Всего 19 единиц 
(19 % от общего числа единиц): ASAP, AFAIR, 
BBS, BTW, SU, GJ, GL, GTG, HF, LMAO, LOL, NI, 
NS/GS, NT, OMFG/OMG, ROFL, RUP, STFU, 
NPC. 

Всего на заимствования приходится 77 %. 
Анализ показал, что наиболее частотным являет-
ся процесс перехода сленгизмов в русский язык 
на основе транскрипции – 38 %. Можно утвер-
ждать, что 77 % изученных единиц относятся к 
глобальному типу игрового сленга. 
 

Метафора и метонимия 
К основным лексико-семантическим способам 

образования новых слов относятся метафора и 
метонимия.  

Примерами метафоры как механизма образо-
вания новой лексики сленга геймеров служат 
следующие сленгизмы: гуру, дед, рак, вагон, 
глюк, потный, слиться, тащить, база. Всего 
9 единиц. Рассмотрим действие данного меха-
низма в этих примерах. 

Гуру на языке геймеров называют опытных 
игроков. Эта лексическая единица была давно 
заимствована русским языком. Слово имеет сан-
скритское происхождение и современное его 
толкование – это учитель, наставник. Однако в 
язык геймеров данное слово вошло посредством 
метафоризации; сходство основано на признаке 
«опытный, знающий». 

Дед – это завсегдатай игры. Так на языке гей-
меров называют очень опытного пользователя. 
Метафорическое сходство основано на признаке 
опыта: старый человек много знает, потому что 
он много прожил и имеет опыт, а опытный игрок 
хорошо играет. 

Сленгизм рак используется в онлайн-играх в 
отношении плохих игроков, которые имеют низ-
кий уровень мастерства и подводят команду сво-
ими ошибками, у раков имеются огромные 
клешни, которые не приспособлены для тонкой и 
ответственной работы. Именно такими «клеш-
нями» обладают все плохие игроки, которые не в 
состоянии запомнить горячие клавиши и зача-
стую не могут нажать нужную кнопку. Метафо-
рическое сходство основывается на медлитель-
ности, неловкости плохого игрока и рака. Тради-
ция называть слабых игроков таким прозвищем 
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пошла из игры World of Tanks. В этой игре спе-
циальная программа, которая отображает стати-
стику игроков при наведении на него, высвечи-
вает красным цветом игроков с процентом побед 
ниже 50 %.  

Вагоном в компьютерных играх называют иг-
рока, который вступает в партнерство по обоюд-
ному согласию и ободной выгоде, но не является 
лидером. Метафорическое сходство основано на 
признаке «не ведущий», то есть в составе поезда 
всегда есть локомотив, который тянет состав ва-
гонов, другими словами, вагон является объек-
том движения; по аналогии игрок, которого 
называют «вагоном», являет собой определен-
ную выгоду для игры, но не выступает ведущим 
игроком команды. 

Глюк представляет собой ошибку в работе иг-
ры, которая может возникнуть как по причине 
ошибки в написании кода, так и при несовме-
стимости материально-технической части ком-
пьютера либо установленного программного 
обеспечения с используемой программой или 
игрой. Глюк также является производным от слова 
галлюцинация. Механизм метафоризации сработал 
следующим образом: галлюцинация – это видение 
нездорового человека или человека, находящегося 
под воздействием наркотических веществ, можно 
сказать, галлюцинация – это ошибочное восприя-
тие. Таким образом, метафорическое сходство ос-
новано на понятии «ошибка». 

Потный значит «сложный, трудный», так мо-
гут говорить об игре. В данном примере также за-
действован механизм метафоризации. Когда чело-
веку трудно и он много работает, он может потеть, 
поэтому «потная игра» – это сложная игра. 

В следующих двух примерах метафора осно-
вана на сходстве в способе представления дей-
ствия. Тащить значит «хорошо играть, вести за 
собой команду». В прямом значении «тащить» 
значит «перемещать что-либо на весу или волоча 
по земле». Слиться (слить игру) на языке гейме-
ров значит «проиграть». Прямое значение глаго-
ла «слить» – «перелить или вылить, чтобы опу-
стошить сосуд».  

База – это территория персонажа, которую он 
защищает. Есть игры и режимы, в которых игро-
ки онлайн атакуют базы друг друга (например, 
режим в игре Minecraft под названием Bedwars). 
В данном случае метафорический перенос осно-
ван на сходстве функций. 

Примером метонимии как механизма образо-
вания новой компьютерной лексики в сленге 
геймеров является лексема дно (днище), обозна-
чающая крайне слабых или неадекватных игро-
ков. Плохой игрок находится внизу рейтинга иг-
роков. Нижняя ступень рейтинга называется 
дном. На первом этапе сработала метафоризация, 

а на втором, когда название нижней позиции 
рейтинга было перенесено на игрока, – метони-
мия.  

Еще одним примером использования метони-
мии можно назвать лексему статист. Статист – 
это игрок, преследующий цель подняться в стати-
стике.  

Примерами использования метонимии в каче-
стве механизма для создания единицы из сленга 
геймеров можно назвать виды компьютерных 
игр, а также предметов в игре. Рассмотрим лек-
семы бродилки и легендарка. Бродилки – это иг-
ры, в которых персонаж путешествует по игро-
вым локациям.  Лексема образована от глагола 
бродить. Легендарка – это обычно самый редкий 
предмет в игре. Стоит отметить, что метоними-
зация в данном случае сопровождается аффикса-
цией. 

 
Языковая игра 
При образовании новых слов и выражений в 

современном молодежном сленге может исполь-
зоваться языковая игра, позволяющая создать 
экспрессивный стиль непринужденного обще-
ния. Механизм языковой игры при создании 
новых лексических единиц может основываться 
на фонетическом сходстве русского и англий-
ского слова. Примером языковой игры является 
лексема батон. Бато́ном на сленге геймеров 
называют «кнопку на клавиатуре». Вероятно, 
первоначально заимствовалось английское сло-
во button, но в дальнейшем по принципу созву-
чия для создания комического эффекта заим-
ствование трансформировалось в лексему ба-
то́н.  

Еще одним интересным примером языковой 
игры является лексема киберкотлета. Ки-
беркотлетами в популярной игре World of 
Tanks называют киберспортсменов. Синоним к 
слову киберспортсмен – кибератлет. Возмож-
но, по принципу созвучия слов кибератлет и 
киберкотлета в языке геймеров и образовался 
подобный сленгизм. 

Механизм языковой игры является довольно 
редким при создании лексики сленга геймеров. 
Были определены только 2 единицы, что соста-
вило 2 % от общего числа проанализированной 
лексики. Можно утверждать, что сленгизмы, об-
разованные с помощью метафоры, метонимии и 
языковой игры, относятся в локальному типу 
игрового сленга. 

 
Аббревиация, усечение и звукоподражание 
При анализе примеров нами также были об-

наружены такие механизмы образования новой 
лексики, как аббревиация, усечение и звукопод-
ражание.  
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Геймеры активно используют сокращения, 
отражающие не только тенденцию экономии язы-
ковых средств, но и желание не быть понятыми. 
Механизм аббревиации наблюдается в следующих 
примерах: АПВС (А почему вы спрашиваете?), 
БМП (Без малейшего понятия), ХЗ (хрен знает). 

Механизм звукоподражания (ономатопии) 
наблюдается в следующем примере: Бугага (си-
нонимы гыгыгы, гггггг). Данная лексическая 
единица служит для имитации смеха, означает 
что-то очень смешное. 

В языке геймеров также используется один из 
структурных типов сокращений – усечения. Усе-
чение – это сокращение основы производящего 
слова без учета морфемных границ, где произво-
дящей базой выступает одно слово. Наиболее рас-
пространенным типом усечений являются слова с 
усеченным концом. Нам встретились три таких 
примера среди геймерского сленга. Перс – это пер-
сонаж в игре. Лексема образована при помощи 
усечения от слова персонаж. Чел – человек. Дан-
ная лексема сегодня активно используется не толь-
ко в среде геймеров, но и в молодежном сленге. 
Реал – реальные деньги. Лексема образована при 
помощи усечения от слова реальные.  

 

Следует отметить, что в примере с лексемой 
реал сработал еще один механизм образования 
сокращения – семантическое включение. Это спо-
соб образования слова на базе словосочетания, при 
котором в составе производного формально пред-
ставлен только один из компонентов производя-
щей базы, а второй компонент имплицитно вклю-
чается в содержание деривата. В данном случае 
основа опорного слова (деньги) в производном не 
представлена, но семантически подразумевается. 

Следующий пример представляет собой еще 
один тип усечения – слово с усеченной середи-
ной. Про́га – сокращение от слова программа 
(имеется в виду компьютерная программа).  

Можно утверждать, что сленгизмы, образо-
ванные с помощью аббревиации, усечения и зву-
коподражания, относятся к локальному типу иг-
рового сленга. 

 
Выводы 
Итак, мы проанализировали 100 лексических 

единиц, представляющих собой неологизмы из 
языка геймеров. Приведем количественное рас-
пределение языковых механизмов создания гей-
мерских сленгизмов в таблице. 

 
Количественный анализ языковых механизмов создания новой лексики в сленге геймеров 

Quantitative analysis of linguistic mechanisms for creating new vocabulary in gamers’ slang 

Механизм создания новой лексической единицы Количество использований в сленге геймеров 

Заимствование транскрипция 38 (38 %) 

заимствования с нулевой 
степенью освоенности 

19 (19 %) 

транслитерация 17 (17 %) 

калькирование 3 (3 %) 

Метафора, метонимия и языковая игра 15 (15 %) 

Аббревиация, усечение и звукоподражание 8 (8 %) 

Всего 100 (100 %) 

 
Как видно из приведенной таблицы, главным 

механизмом создания новой лексики в гейм-
среде является заимствование, при этом лиди-
рующую позицию в рамках данного механизма 
создания новой лексики занимает транскрип-
ция, в меньшей степени представлены заим-
ствования с нулевой степенью освоенности, не-
много уступает заимствование при помощи 
транслитерации. На втором месте находятся лек-
сико-семантические способы создания новой 
лексики – метафора, метонимия и языковая иг-
ра. На морфологические способы (аббревиацию, 
усечение и звукоподражание) приходится 8 %. 

Как показал анализ, в сленге русскоязычных 
геймеров преобладают единицы, образованные 
путем заимствования из английского языка и от-
носящиеся к глобальному типу игрового сленга. 
Это обусловлено тем, что сегодня сетевые игры 
являются международными. В то же время среди 
сленгизмов русскоязычных геймеров встречают-
ся единицы, относящиеся к локальному типу иг-
рового сленга и образованные с помощью мета-
форы, метонимии, языковой игры, усечения, аб-
бревиации и звукоподражания. Следует отметить, 
что часто наблюдается так называемая гибриди-
зация механизмов или их поэтапное действие.  
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В качестве перспективы исследования видит-
ся рассмотрение деривационных механизмов, 
участвующих в образовании сленга геймеров, и 
сопоставительный анализ на материале двух 
языков. 
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Abstract. The ongoing lexical processes in the modern Russian language include the emergence of 

new words. Traditionally, language mechanisms involved in the development of new concepts are consid-
ered to include borrowing (transcription, transliteration, calque translation), metaphor and metonymy, and 
play on words. Gaming slang is a subtype of computer slang. It is a means of self-expression, of expressing 
emotions and evaluation, the use of slang words helps save time. Gaming slang can be divided into two main 
categories – global and local. Global slang is common to gamers all over the world, while local slang words 
are understood only by native speakers of the same language. The article analyzes the linguistic mechanisms 
involved in the creation of new lexical units in the slang of gamers playing popular online computer games. 
The research is novel in that it deals with previously unstudied linguistic material and its linguistic interpre-
tation. In the course of research, a targeted sample of slang words used by gamers was created on the basis of 
game chats and Internet forums as well as the website https://gamer-info.com; then the recorded lexemes 
were classified taking into account derivational mechanisms. The total number of analyzed units is 100. The 
author studies the lexical processes occurring in the modern Russian language, presents the notions of com-
puter slang and gaming slang, describes their differences. The paper provides a detailed analysis of the se-
lected units of slang with respect to the implementation of such linguistic mechanisms as transcription, trans-
literation, calque translation, metaphor, metonymy and play on words; the most frequently used mechanism 
is identified. Methodologically the study is based on: works of N. S. Valgina devoted to modern Russian as 
well as active processes occurring in the vocabulary of the Russian language; scientific and popular science 
works on semantics and lexicology by M. A. Krongauz; scientific articles by other modern scholars on lexi-
cology and stylistics. The relevance of the topic for the Russian and foreign scientific community is deter-
mined by the expanding Russian-language slang vocabulary used by gamers, the involvement of a large 
number of native Russian speakers in computer gaming communication, and the need for scientific reflection 
on the linguistic processes that characterize this discourse practice. 

Key words: gamer; slang; lexical processes; neologism; metaphor; metonymy; pun; transcription; 
transliteration; calque; borrowing; abbreviation; clipping; onomatopoeia; game environment. 
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Аннотация. Настоящая статья носит теоретический характер, поскольку направлена на 

осмысление современного состояния концептологии как одной из самых молодых и пока что не усто-
явшихся теорий. В представленной работе раскрываются результаты исследования существующих в 
современной лингвистике подходов к осмыслению феномена «концепт». Цель работы – выявление 
теоретических лакун в научно обоснованной теории концепта, а также определение путей возможной 
дальнейшей разработки указанного понятия, но в категориальном аспекте, то есть именно как катего-
рии. В связи с этим задачами представленного исследования являются: анализ существующих подхо-
дов к пониманию содержания и природы концепта и систематизация этих подходов, выявление про-
тиворечий, препятствующих формулировке единого (общепризнанного) толкования концепта, а так-
же осмысление причин этих противоречий для их последующего преодоления. 

В ходе исследования выявлено значительное количество различающихся в трактовке явления 
«концепт» научных направлений, проведен их сущностный анализ, выделено несколько ключевых 
направлений изучения концепта, а также предпринята попытка систематизации этих направлений. В 
результате обобщения существующих дефиниций констатировано отсутствие однозначного толкова-
ния концепта, однако выявлены его инвариантные признаки: субъектность, ментальная природа (по-
нятийный характер), социальность, соотнесенность с культурой определенного этноса, многомер-
ность. Проведен анализ научных противоречий в понимании сущности концепта, дана оценка веро-
ятных причин их существования. Результатом исследования явилось определение возможных путей 
преодоления выявленных теоретических противоречий, что открывает дополнительные возможности 
для всестороннего исследования концепта. Речь идет об изучении концепта именно как категории, 
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что позволило бы обеспечить дальнейшее развитие теории концептологии, повысить уровень разра-
ботанности и научной обоснованности трансдисциплинарной методологии, разработать универсаль-
ный подход к осмыслению феномена концепта на основе и с учетом его многослойности и трансдис-
циплинарности.  

Ключевые слова: концепт; концептология; научная категория; научные противоречия; тран-
сдисциплинарный подход. 

 
Постановка проблемы 
В течение последних десятилетий развитие 

гуманитарного знания в целом и лингвистиче-
ских дисциплин в частности ориентировано на 
экстенсивный подход: язык интересует ученых 
не как замкнутая, структурно организованная 
система, а как сложное явление с множеством 
связей и функций, познание которых способно 
обеспечить более полную характеристику всей 
системы в целом. Л. Р. Дускаева обоснованно 
подчеркивает, что «особенностью исследований 
речевой деятельности этих лет является устрем-
ленность исследователей к учету всего многооб-
разия экстралингвистических факторов» [Дуска-
ева 2018: 55], результатом чего оказывается 
жесткая необходимость выхода лингвистических 
разысканий в области других, нелингвистиче-
ских, наук – психологию, культурологию, когни-
тологию, философию, педагогику и др. Действи-
тельно, «сложность языка как объекта исследо-
вания неизбежно, закономерным образом детер-
минирует трансдисциплинарность современной 
лингвистики» [Котюрова 2019: 27].    

Антропоцентрический подход к языку, полу-
чивший импульс к развитию в результате смены 
парадигмы языкознания со структурной на 
функциональную, явился и причиной, и основой 
формирования и развития таких ранее не суще-
ствовавших направлений лингвистики, как куль-
турологического, когнитивного, концептологи-
ческого. Кроме того, – что для нашего исследо-
вания особенно важно – на исходе XX в. в поле 
зрения лингвистов оказывается такой трансдис-
циплинарный феномен, как концепт. Не случай-
но Ю. А. Сорокин характеризует происходящие 
в это время в филологии процессы как «когни-
тивный бум» [Сорокин 2008: 13]; А. А. Сусов и 
И. П. Сусов, несколько иронизируя по этому по-
воду, отмечают, что «во множестве новейших 
лингвистических работ на русском языке стало 
весьма употребительным слово концепт», в свя-
зи с чем уместно говорить «о распространении 
болезни под названием концептовит» [Сусов 
А. А., Сусов И. П. 2006: 15]; а С. Г. Воркачев за-
мечает, что термин «концепт» стал законодате-
лем моды в современном российском языкозна-
нии [Воркачев 2014: 13].   

Однако история изучения феномена универ-
салий/концептов начинается еще с эпохи средне-

векового концептуализма: исследованиями в 
этой области занимались, в частности, Т. Гоббс, 
П. Абеляр, У. Окам и др.  

Вместе с тем концептология как лингвистиче-
ская теория до сих пор, как известно, находится в 
состоянии формирования, а отдельные ее поло-
жения часто носят дискуссионный характер. 
Учитывая этот факт, мы считаем необходимым 
внести некоторые важные уточнения в вопрос о 
трансдисциплинарном характере понятия кон-
цепт; это особенно актуально в связи с тем, что 
проблема состава и содержания концептосферы 
русской культуры сегодня получила «второе ды-
хание» на фоне развивающихся в глобальном 
мире социополитических событий, а также на 
фоне обострившейся в России задачи сохранения 
национальной идентичности.  

 
История вопроса 
Термин «концепт» утвердился в конкурент-

ной борьбе с аналогичными лексемами «ноэма» 
[Гуссерль 1998], «лингвокультурема» [Воробьёв 
1997], «мифологема» [Ляхнеэнмяки 1999; Базы-
лев 2000], «логоэпистема» [Верещагин, Косто-
маров 2005; Бурвикова 2004], возникнув в рус-
ском языке как транскрибированный перевод 
латинской лексемы conceptus («понятие»). Разра-
боткой понятия концепт занимались многие оте-
чественные ученые (см., например: [Аскольдов 
1928; Кубрякова 1994; Лихачев 1997; Степанов 
2004; Ляпин 1997; Нерознак 1998; Арутюнова 
1999; Вежбицкая 1999; Залевская 2001; Карасик 
2002; Попова, Стернин 2006; Болдырев 2011 и 
др.]), а с 90-х гг. XX в. это понятие приобретает в 
русистике совершенно особое значение и содер-
жание (подробнее об этом ниже).    

Концепт как понятие является центральным 
(или одним из центральных) в различных гума-
нитарных дисциплинах, таких как лингвокульту-
рология, когнитивная лингвистика, когнитивная 
семантика, лингвоконцептология, а также когни-
тивная семантика, семасиология, психология, 
философия. Таким образом, концепт, являясь 
трансдисциплинарным феноменом и будучи ис-
пользуемым в целом комплексе наук, закономер-
но приобретает различное наполнение в соответ-
ствующих научных дисциплинах, так как зача-
стую «подвергается внелингвистической интер-
претации» [Пименова 2006: 42]. Следовательно, 
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несмотря на то что основной научной сферой 
изучения концепта является лингвистика, для 
комплексного его изучения требуется примене-
ние трансдисциплинарного подхода. Кроме того, 
и трансдисциплинарность феномена концепта, и 
наличие значительного количества интерпрета-
ций данного понятия обусловлены его сложно-
стью и содержательной многослойностью как 
объекта познания, специфические свойства кото-
рого по-разному проявляются в различных социо-
культурных и этических условиях функциониро-
вания языка.      

Также важно и то, что появление различных 
вариантов толкования термина концепт мотиви-
рует и сама природа этого понятия, которое по 
своей сути является категорией ментальной, то 
есть ненаблюдаемой. Проведенный нами анализ 
научной литературы позволяет выделить не-
сколько ключевых направлений изучения кон-
цепта. Представим их краткий обзор. 

Психологический подход к изучению концепта 
возникает в русской лингвистике в 20-е гг. про-
шлого века в работах С. А. Аскольдова-Алек-
сеева. Именно ему принадлежит одно из первых 
определений туманного тогда для многих поня-
тия, см.: «концепт – это мысленное образование, 
которое замещает нам в процессе мысли неопре-
деленное множество предметов одного и того же 
рода» [Аскольдов 1997: 276]. Иначе говоря, в 
теории С. А. Аскольдова-Алексеева концепт по-
нимается как некое мыслительное образование, 
выполняющее заместительную функцию.  

Это понимание концепта получает развитие у 
Д. С. Лихачева, который полагает, что замести-
тельная функция концепта облегчает коммуни-
кацию, позволяя преодолевать незначительные, 
но всегда существующие между коммуниканта-
ми различия в понимании слов. Концепт, по 
Д. С. Лихачеву, возникает путем столкновения 
непосредственного значения слова с личным и 
народным опытом человека, поэтому чем богаче 
культурный опыт индивида, тем разнообразнее 
потенции концепта [Лихачев 1997: 282–283]. 

В рамках логико-философского подхода кон-
цепт трактуется как явление практической (обы-
денной) философии, возникающее в результате 
взаимодействия жизненного опыта и образов ис-
кусств, национальных традиций, фольклора, ре-
лигии, идеологии, ощущений в определенной 
системе ценностей. Иными словами, концепт 
интерпретируется как практическая единица фи-
лософского знания [Арутюнова 2003: 5]. В рам-
ках этого подхода концепт изучается путем при-
менения логических методов анализа, синтеза, 
абстракции, идеализации, обобщения, дедукции 
и индукции, аналогии, экстраполяции и модели-
рования [Павиленис 1986]. Выводы, получаемые 

в результате логико-философских исследований, 
позволяют выявить структуру, типы и уровни 
концептуальных репрезентаций явлений дей-
ствительности, их соотношение, особенности 
взаимодействия элементов концепта, обозначить 
его общие и специфические свойства, опреде-
лить качественные и количественные характери-
стики [Бабиян 2021: 235].    

Когнитивно-дискурсивный подход исследова-
ния концепта представлен работами 
В. И. Карасика, А. П. Чудинова и предполагает 
анализ языковых явлений в их корреляции с си-
туацией общения [Карасик 2000: 6]. Фокус вни-
мания исследователя при таком подходе смеща-
ется на экстралингвистические факторы языко-
вой деятельности, к которым относят социаль-
ный контекст взаимодействия, особенности ком-
муникантов, их предполагаемые интенции и пр. 
[Чудинов 2006: 24]. Указанный подход позволяет 
провести анализ ассоциативных рядов, соотно-
сящихся с тем или иным исследуемым концеп-
том, выявить условия его включения в текст, в 
том числе в фоновые знания участников комму-
никации, рассмотреть прагматические результа-
ты использования концепта в конкретной ком-
муникативной ситуации. 

Лингвокогнитивный (семантико-когнитивный) 
подход практикуется в трудах Е. С. Кубряковой, 
Н. Н. Болдырева, З. Д. Поповой, И. А. Стернина, 
Ю. Д. Апресяна и предполагает узконаправлен-
ный анализ языковых единиц через изучение их 
лексико-грамматических свойств, что, в свою 
очередь, позволяет исследовать содержательный 
аспект соответствующего концепта, смоделиро-
вать концепт как явление, обусловленное семан-
тическими характеристиками языка. Акцент в 
рамках указанного подхода переносится на 
смысловую составляющую концепта, при этом 
предполагается, что «смысл не зависит от разли-
чий между языками, по своей природе он являет-
ся универсальным, представляющим инвариант-
ное содержание отражательной деятельности 
человека» [Вейсялли, Бабаев 2016: 43]. 

Лингвокультурологический подход обнаружи-
вается в исследованиях В. И. Карасика, 
С. Г. Воркачева, Г. Г. Слышкина, Г.В. Токарева и 
др. В рамках указанного подхода концепт при-
знается основной ментальной ячейкой культуры, 
«ее сгустком в сознании человека» [Степанов 
2007: 63]. При этом отмечается образная природа 
концепта, которая создается на основе наглядно-
образного знания и накопленного духовного 
опыта. Этот образ имеет свое языковое выраже-
ние и отмечается культурной спецификой [Жун 
2019: 7]. Таким образом, в рамках лингвокульту-
рологического подхода концепт предстает в виде 
двойственной единицы, которая, с одной сторо-
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ны, представляет собой основополагающий ком-
понент культуры в сознании человека и народа 
[Степанов 2007: 53] и, с другой стороны, являет-
ся ключевым компонентом репрезентации этой 
культуры в языке через лексические единицы, 
фразеологические конструкции, а также целые 
тексты [Пименов 2004: 91–93]. 

Осуществленный нами анализ литературы 
позволяет утверждать, что при исследовании 
концептов наиболее предпочтительными среди 
ученых оказываются лингвокогнитивный и куль-
турологический подходы. При этом подчеркнем, 
что они не являются взаимоисключающими. По 
справедливому замечанию В. И. Карасика, «эти 
подходы различаются векторами по отношению 
к индивиду: лингвокогнитивный концепт – это 
направление от индивидуального сознания к 
культуре, а лингвокультурологический концепт – 
это направление от культуры к индивидуальному 
сознанию» [Карасик 2002: 7].  

С середины ХХ в. ряд научных школ, в том 
числе исследователи стилистической школы 
М. Н. Кожиной, при изучении языка как вида 
деятельности человека начинают учитывать ко-
гнитивные процессы по выбору языковых еди-
ниц и созданию речевого высказывания в их за-
висимости от сущностных и ситуативных 
экстралингвистических факторов. Актуализация 
лингвокогнитивного и лингвоконцептологиче-
ского научного вектора проявилась к концу XX 
в., когда в русле антропоцентричного и, в част-
ности, коммуникативного подходов значительно 
возрос интерес к осмыслению когнитивных про-
цессов, основным средством отражения которых 
является «естественный язык, выражающий кон-
цептуальные смыслы в вербальной форме, до-
ступной непосредственному наблюдению» [Рез-
никова 2023: 913].     

Теоретический анализ концепта разносторон-
не и детально представлен в работах многих оте-
чественных и зарубежных лингвистов (см., 
например: [Лакофф 1988; Кубрякова 1994; Сте-
панов 2004, 2007; Арутюнова 1999; Вежбицкая 
1999; Рахилина 2000; Карасик 2002; Попова, 
Стернин 2006; Самигуллина 2006; Воркачев 
2014; Бабушкин, Стернин 2018 и др.]). Однако 
несмотря на наличие большого количества кон-
цептологических исследований, проблема опи-
сания сущности концепта, как мы указывали 
выше, сохраняется до сих пор. Даже содержание 
термина до настоящего времени не имеет не 
только единого определения, но и единого пони-
мания в научной среде.  

Цель настоящего исследования – выявление 
теоретических лакун в научно обоснованной 
теории концепта, а также определение путей 
возможной дальнейшей разработки указанного 

понятия, но в категориальном аспекте, то есть 
именно как категории.  

Анализ существующих подходов к понима-
нию концепта и их систематизация позволит вы-
явить противоречия, препятствующие формули-
ровке единого (общепризнаного) толкования 
концепта, а также осмыслить причины этих про-
тиворечий для их последующего преодоления. 

 
Описание методики и материала  
исследования 
Настоящее исследование проводилось на ос-

нове общенаучных методов – описания, система-
тизации, а также сравнительно-сопоставитель-
ного анализа. С помощью указанных методов 
выявлялись и сопоставлялись сущностные ха-
рактеристики концепта в рамках конкретных 
научных направлений.  

Материалом анализа послужили многочис-
ленные работы отечественных и зарубежных 
ученых-лингвистов, изучающих понятие кон-
цепт как языковой и культурный феномен. 

 
Анализ материала и результаты  
исследования 
Итак, концепт – феномен многомерный и по-

тому неоднозначный, а это приводит, как мы 
подчеркивали выше, к многообразию концепто-
логических позиций (и школ) в современной 
отечественной лингвистике. Приведем лишь не-
которые варианты существующих дефиниций 
понятия концепт. 

С точки зрения П. В. Чеснокова, концепт – это 
«единица мышления, обладающая отдельным 
целостным содержанием и реально не разлагаю-
щаяся на более мелкие мысли, т. е. элементарная 
сторона внутреннего слоя» [Чесноков 1967: 173]. 

По мнению М. А. Холодной, концепт – это 
«познавательная психическая структура, особен-
ности организации которой обеспечивают воз-
можность отражения действительности в един-
стве разнокачественных аспектов» [Холодная 
1983: 23]. 

Р. И. Павиленис называет концептами «смыс-
лы, составляющие когнитивно-базисные подси-
стемы мнения и знания» [Павиленис 1986: 241].  

А. Вежбицкая понимает концепт как идеаль-
ный объект, имеющий имя и отражающий куль-
турно-обусловленное представление о действи-
тельности [Вежбицкая 1999: 203]. 

А.П. Бабушкин обращает внимание на катего-
ризующую функцию концепта, поскольку «кон-
цепт является ментальной репрезентацией, кото-
рая определяет, как вещи связаны между собой и 
как они категоризуются» [Бабушкин 1996: 16]. 

А. А. Залевская, опираясь на психолингвисти-
ческий подход, понимает концепт как «спонтан-
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но функционирующее в познавательной и ком-
муникативной деятельности индивида базовое 
перцептивно-когнитивно-аффективное образова-
ние динамического характера, подчиняющееся 
закономерностям психической жизни человека» 
[Залевская 2001: 36]. 

По мнению Н. Ф. Алефиренко, концепт – это 
«мыслительный образ достаточно широкого 
структурного диапазона: по горизонтальной оси – 
от обобщенных наглядных образов до логиче-
ских понятий; по оси вертикальной – от поверх-
ностных до глубинных слоев кодирования смыс-
ла с разной степенью его эксплицирования» 
[Алефиренко 2003: 9]. 

М. В. Пименова определяет концепт как «не-
кое представление о фрагменте мира или части 
такого фрагмента, имеющее сложную структуру, 
выраженное разными группами признаков, кото-
рые используются для описания фрагмента мира 
или части такого фрагмента» [Пименова 2004: 
85]. Схожим образом характеризует концепт 
Т. А. Ланге-Соболева, отмечая, что это «мыслен-
ное представление о некотором фрагменте чело-
веческого опыта» [Ланге-Соболева 2021: 31]. 

М. В. Никитин под концептом понимает 
«дискретную многофакторную ментальную еди-
ницу со стохастической (вероятностной) струк-
турой» [Никитин 2004: 53]. 

В. А. Маслова при формулировании своего 
представления о концепте указывает на такие 
свойства, которые определяют его трансдисци-
плинарность: «Это семантическое образование, 
отмеченное лингвокультурной спецификой и тем 
или иным образом характеризующее носителей 
определенной этнокультуры. Концепт, отражая 
этническое мировидение, маркирует этническую 
языковую картину мира и является кирпичиком 
для строительства «дома бытия» (по М. Хайдег-
геру). Но в то же время – это некий квант знания, 
отражающий содержание всей человеческой дея-
тельности. Он окружен эмоциональным, экс-
прессивным, оценочным ореолом» [Маслова 
2005: 36]. 

З. Д. Попова и И. А. Стернин интерпретируют 
концепт как «дискретное ментальное образова-
ние, являющееся базовой единицей мыслитель-
ного кода человека, обладающее относительно 
упорядоченной внутренней структурой, пред-
ставляющее собой результат познавательной (ко-
гнитивной) деятельности личности и общества и 
несущее комплексную информацию об отражае-
мом предмете или явлении, об интерпретации 
данной информации общественным сознанием и 
его отношении к данному предмету или явле-
нию» [Попова, Стернин 2006: 212]. 

При обращении к англоязычным источникам 
обнаруживаются такие толкования лексемы кон-

цепт, как «принцип или идея» [Cambridge… 
2009: 185], «абстрактная идея; ментальный об-
раз, который соответствует какой-либо отдель-
ной сущности или классу сущностей или его су-
щественным признакам или определяет приме-
нение термина (особенно предиката) и, таким 
образом, играет определенную роль в использо-
вании разума или языка» [Oxford… 2014: 145], 
«идея, особенно абстрактная; общее понятие или 
понятие, которое соответствует некоторому 
классу сущностей и состоит их характерных и 
существенных признаков класса; теоретический 
конструкт в рамках некоторой теории; непосред-
ственный интуитивный объект мысли; (в амери-
канском английском) идея или мысль, особенно 
обобщенная идея вещи или класса вещей» [Сol-
lins… 2021: 197].  Сопоставляя приведенные де-
финиции, обобщая их, следует согласиться с 
Ю. С. Холодом, по мнению которого в англо-
язычной традиции понятие концепта связано с 
интегрирующей семой «идея», излагаемой в раз-
ных философских интерпретациях [Холод 2018: 
175].  

В результате обобщения изложенных дефи-
ниций можно утверждать, что термин «концепт», 
с одной стороны, до настоящего времени не име-
ет однозначного истолкования, однако, с другой 
стороны, имеет определенные инвариантные 
признаки, которые отмечаются большинством 
исследователей, а именно: 1) субъектность кон-
цепта (это минимальный квант человеческого 
опыта, основная единица обработки, хранения и 
передачи знаний, который проявляется в процес-
се вербальной актуализации проблемы); 2) иде-
альная, ментальная природа концепта, вербали-
зуемого (хотя и не в полной мере) с помощью 
языковых средств; 3) социальность концепта, его 
бытийность в рамках общества; 4) наличие со-
держания, напрямую связанного с культурой со-
ответствующего этноса или иной социальной 
группы; 5) содержательная нелинейность поня-
тия; 6) сложность, многомерность и многослой-
ность концепта как гуманитарного понятия. Та-
ким образом, можно резюмировать, что в совре-
менной науке концепт признается научной кате-
горией, которая представляет собой многомер-
ное ментальное образование, включающее цен-
ностный, понятийный и образный компоненты. 

Существуют, однако, и иные мнения. Так, ряд 
ученых [Сорокин 2008; Павлова, Безродный 
2011; Прожилов 2015 и др.], закономерно обна-
руживая лакуны и противоречия в еще форми-
рующемся научном знании относительно катего-
рии концепта, делают выводы о том, что это 
«квазиметодологическая категория» [см. по-
дробнее в: «От лингвистики к мифу» 2013]. Ука-
занные авторы, переходя от критической оценки 
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теории В. Гумбольдта о соотношении языка, 
мышления, культуры [с. 25–30] (Ср.: «…большое 
количество понятий, в особенности нематери-
ального характера <…> может выражаться по-
средством необычных и поэтому неизвестных 
метафор» [Гумбольдт 1960: 70]) к критике со-
временного неогумбольдтианства (именно так 
интерпретируются достижения лингвокультуро-
логии), делают выводы о том, что представления 
о национальном языке излишне мифологизиро-
ваны. В работах неогумбольдтианского толка 
национальный язык рассматривается не в каче-
стве некоей данности, определяющей нацию, а 
как «конструкт, представляющий собой резуль-
тат идеологической работы», «одно из общих 
мест националистической риторики» [От линг-
вистики… 2013: 102]. Реконструкцию языковой 
картины мира на основе ключевых слов 
А. В. Павлова (один из авторов указанного сбор-
ника) считает непродуктивной, так как ставит 
под сомнение само существование «единой рус-
ской культуры» [там же: 175], «единого русско-
го языка» [там же: 177], отмечая, что каждый 
представитель этноса исключительно индиви-
дуален в своих представлениях и уровне языко-
вой культуры. Кроме того, оспаривается тезис о 
нерасторжимой связи языка и национальной 
культуры, а достижения исследователей, рас-
сматривающих концепт как категорию, оцени-
ваются в качестве методологически зыбких и 
научно необоснованных. 

На наш взгляд, обозначенные противоречия в 
понимании природы концепта и его роли в фор-
мировании языковой картины мира обусловлены 
тем, что и слово, и концепт получают свое мате-
риальное выражение в одном и том же звуко-
буквенном комплексе. И если для слова субъект-
ное начало не играет особой роли, то для форми-
рования концепта субъектный фактор оказывает-
ся весьма значимым. Субъектность концепта яв-
ляется одним из импульсов его изменения (дви-
жения): в отличие от слова, концепт оказывается 
в гораздо большей степени динамичным, под-
верженным стремительным трансформациям.  

Указанные выше авторы, по нашему мнению, 
фокусируются на индивидуальности речи и 
мышления конкретного человека, не допуская 
возможности обобщения схожих представлений 
о мире. Такая позиция основана на принципах 
логического формализма и сформулирована без 
опоры на общечеловеческое восприятие мира, на 
систему философских категорий; в этом случае 
рассуждения возможны только на уровне част-
ных логических проблем. Однако устранить гло-
бальные теоретические противоречия описанный 
выше подход не позволяет, что, в свою очередь, 
является свидетельством неверно заданного «ка-

тегориального базиса, т. е. исходных параметров 
системы» [Бородина 2010: 251]. 

Более обоснованной нам представляется по-
зиция С. Г. Воркачева, который, соглашаясь с 
безусловной индивидуальностью каждого чело-
века и его языковой картины мира, указывает на 
то, что «все эти картины вполне успешно тем 
или иным образом типизируются и стереотипи-
зируются» [Воркачев 2014: 14]. Научная цен-
ность категории концепта и лингвокультурной 
концептологии в целом состоит в «методологи-
ческой комплексности, дающей возможность 
описывать весьма объемные семантические бло-
ки в единстве с языковыми средствами их выра-
жения» [там же]. Иначе говоря, более или менее 
адекватное описание многомерного понятия кон-
цепт может быть создано посредством транс-
дисциплинарного подхода, учитывающего спе-
цифические черты рассматриваемого понятия в 
их единстве, взаимодействии и – главное – в ди-
намическом/функциональном аспекте.            

 
Заключение 
Анализ исследованных в настоящей работе 

подходов к пониманию сущности феномена кон-
цепта и причин выявленных научных противоре-
чий в понимании его природы приводит к сле-
дующим заключениям: 

‒ во-первых, несмотря на то что начальная 
стадия формирования категории концепта (в его 
современном понимании) пришлась на начало 
90-х гг. прошлого века, этап окончательного 
оформления ее научного статуса пока не насту-
пил: исследователям еще только предстоит по-
знать, детально изучить, всесторонне проанали-
зировать и описать слишком сложный, «объем-
ный» феномен концепта; 

‒ во-вторых, к противоположным мнениям в 
научной среде относительно концепта (от «ос-
новная ячейка культуры в ментальном мире че-
ловека» [Степанов 2004: 43] до «басня» про эт-
носпецифику, выражаемую языком [Сорокин 
2008: 18]) приводит отсутствие полного научно-
го описания его сущностных характеристик и, 
как следствие, отсутствие четкого критерия вы-
деления базовых, ключевых лингвоконцептов, 
которое признается ведущими учеными в этой 
области. На наш взгляд, эта научная проблема 
является направлением будущих поисков ученых 
и в определенное время получит свое обоснован-
ное разрешение; 

‒ в-третьих, немаловажно, что концепт ‒ это 
неоднозначный, многослойный, имеющий транс-
дисциплинарный характер феномен. Следова-
тельно, и эффективные методы его познания 
следует искать на стыке наук, опираясь на транс-
дисциплинарный подход современной лингви-
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стики. На текущий момент такие методы исполь-
зуются как экспериментальные, например, метод 
ассоциативного эксперимента в рамках семанти-
ко-когнитивного исследования, предложенный 
З. Д. Поповой и И. А. Стерниным. Предполагаем, 
что с повышением уровня разработанности и 
научной обоснованности трансдисциплинарной 
методологии появятся дополнительные возмож-
ности для всестороннего исследования категории 
концепта; 

‒ наконец, сущностной причиной научных 
разногласий относительно феномена концепта, 
на наш взгляд, можно назвать то, что этот «но-
вый спор» восходит к давнему – философскому – 
осмыслению основ устройства мироздания. Про-
блема признания концептом идеальной менталь-
ной данности или отрицания такого его восприя-
тия и низведение концепта до уровня понятия 
отражает, на наш взгляд, основной философский 
вопрос о соотношении идеального или матери-
ального в окружающей действительности. Не-
возможность математически измерить концепт, 
вычислить его параметры, дать всеобъемлющее, 
полное и точное описание не позволяет ученым-
«материалистам» (даже если они себя не причис-
ляют к таковым) принять факт существования 
некоего нематериального кванта знания, претен-
дующего на научную категорию.  

Концепт как «глобальная ментальная едини-
ца», как представление о чем-либо «отражается в 
семантическом пространстве языка» [Nilsen 
2020: 109], будучи «фрагментом внеземного ма-
териала реализуется определённой комбинацией 
звуков» [Нигораи 2022: 156], таким образом, 
концепт получает актуализацию через конкрет-
ные языковые единицы. Тем самым квант знания 
приобретает форму бытия в культуре. Преобра-
зуясь различными способами, концепт оказыва-
ется в точке схождения начала и конца (точке 
бесконечности) и, представляя собой перево-
площенный сгусток смысла, готов к дальнейшим 
бесконечным трансформациям на новых витках 
развития в текстовом пространстве культуры. На 
последующих этапах концепт реализует дискур-
сивную оформленность, проявляющуюся в пере-
ходе от слова как факта в культуре к со-бытию в 
культуре, неповторимому авторскому осмысле-
нию того, что уже существует в культуре [Глад-
ких 2005: 10]. Изучение концепта мотивирует 
развитие новых исследовательских подходов, 
позволяющих проанализировать проблему взаи-
модействия таких сложнейших явлений, как 
язык/мышление и слово/понятие на глубоком 
уровне [Русанова, Зиньковская 2023: 6], и, сле-
довательно, является перспективным. 

Научному сообществу еще предстоит тща-
тельно исследовать и подробно описать концепт. 

Однако полагаем, что реализовать эту задачу 
возможно только посредством определенного 
научного компромисса между «материалиста-
ми» и «идеалистами», на основе которого пред-
ставляется продуктивным использование транс-
дисциплинарного подхода. Под последним мы 
понимаем – на данном этапе исследования – 
объединение данных таких наук, как лингви-
стика, психология, логика, когитология, фило-
софия.  

На наш взгляд, осмысление философской тео-
рии концепта через призму лингвистики позво-
лит преодолеть накопившиеся противоречия и 
вывести развитие этой категории, в том числе в 
лингвокогнитивистике и лингвокультурологии, 
на качественно новый уровень. Рациональным 
видится предложение Ю. Г. Гладких, которая, 
размышляя о «философском портрете концепта», 
приходит к выводу, что понимание концепта как 
«идеи, получающей свое бытие в бесконечности 
актуализаций» продуктивно для лингвистики, 
так как «именно уровни актуализации концепта, 
следы и траектории движения актуализаций – это 
традиционный объект лингвистических исследо-
ваний – язык и речь» [Гладких 2005: 15].  

Итак, на пути решения лингвистической про-
блемы понимания сущности концепта, который 
является сложной, разносторонней и многослой-
ной категорией, трансдисциплинарный подход 
исследования имеет большие перспективы уже в 
силу того, что само понятие концепта является 
феноменом трансдисциплинарным по своей при-
роде.  
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Abstract. This article is of theoretical nature as it is aimed at gaining insights into the current state of 

conceptology as one of the youngest and so far unsettled theories. The paper presents the results of a study 
into approaches in modern linguistics to understanding the phenomenon of ‘concept’. The purpose of the 
work is to identify theoretical gaps in the scientifically based theory of concept as well as possible ways of 
further development of this concept, but in a categorical aspect, i.e., precisely as a category. 

In the course of the study, we revealed a significant number of scientific directions differing in the 
interpretation of the phenomenon of ‘concept’ and performed essential analysis of these. As a result, several 
key areas in the study of concept were identified, and an attempt was made to systematize thereof. Generali-
zation of the existing definitions indicated the absence of an unambiguous interpretation of concept; howev-
er, its invariant features were determined: subjectivity, mental nature (conceptual character), sociality, corre-
lation with the culture of a certain ethnic group, multidimensionality. We also analyzed scientific contradic-
tions in understanding the essence of concept and discussed the probable causes of their existence. The result 
of the study is the identification of possible ways to overcome the revealed theoretical contradictions, which 
opens up additional opportunities for a comprehensive study of concept. Here is meant the study of concept 
precisely as a category, which would allow for further development of the theory of conceptology, make it 
possible to increase the level of elaboration and scientific validity of transdisciplinary methodology, develop 
a universal approach to understanding the phenomenon of concept based on and taking into account its mul-
tilayeredness and transdisciplinarity. 

Key words: concept; conceptology; scientific category; scientific contradictions; transdisciplinary 
approach. 
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Аннотация. В статье обосновывается понятие «научный полемический дискурс» как сложная 

вербальная речемыслительная деятельность в научной сфере общения, направленная на опроверже-
ние иной точки зрения и аргументацию авторской позиции. Употреблением номинации «научный» в 
препозиции акцентируется сфера функционирования выделяемого дискурса и его обусловленность 
соответствующей сферой. Рассматривается вопрос о соотношении понятий «функциональный стиль» 
и «дискурс». Общим для них является методологический принцип – анализ языковой специфики в ее 
экстралингвистической обусловленности. Различие состоит в критериях выделения и степени абстра-
гирования экстралингвистических факторов. Аргументируется выбор факторов, релевантных для 
научного полемического дискурса. Таким параметром становится коммуникативная интенция «вы-
ражение несогласия» как доминанта речевой деятельности участников научной полемики. Несогла-
сие определяется как вид реакции на речь, схожий с негативной оценкой речевого поведения, где 
данная оценка может выражаться разнообразными речевыми способами: любой вид критики, сомне-
ние в правильности или приемлемости определенной позиции, возражение, опровержение. С опорой 
на лингвистические исследования доказывается правомерность и предпочтительность употребления 
номинации «полемический» в соотношении с другими номинациями разновидностей полемического 
общения как более соответствующей задачам изучения и коммуникативно-прагматического описания 
выделяемого дискурса. На материале научных полемических текстов иллюстрируются особенности 
научного полемического дискурса: конфликтность, институциональность, «двойная» адресованность, 
оценочность, аргументативность, интертекстуальность. 

Ключевые слова: функциональная стилистика; дискурс; экстралингвистические факторы; 
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Введение 
Статья М. Н. Кожиной «Размышления над во-

просом о соотношении функциональной стили-
стики и дискурсных исследований (с речеведче-
ских позиций)» заканчивается словами: «Тема 
наших размышлений далеко не исчерпана, в чем-
то дискуссионна, но безусловно актуальна и 
ждет своих продолжателей» [Кожина 2005]. Раз-
вивая идею создателя всемирно признанной 
функционально-стилистической концепции, счи-
таем перспективным изучение определенной 
коммуникативно-речевой разновидности – науч-
ного полемического дискурса.  

Цель статьи – обосновать выделение научного 
полемического дискурса как самостоятельной 
единицы лингвистического анализа и описать 
факторы его формирования. Объектом исследо-
вания является научный полемический дискурс, 
представляющий собой совокупность научных 
текстов, в которых выражается несогласие авто-
ров с точкой зрения других исследователей, а 
также приводится аргументация собственных 
позиций. Предмет исследования – установление 
критериев выделения и описание дифференци-
альных признаков (особенностей) научного по-
лемического дискурса.  

Популярность полемики в современном об-
ществе специалисты объясняют, во-первых, 
«свойственной человеческой природе тенденци-
ей мыслить парными категориями и принимать 
решения через сравнение и противопоставление» 
[Ивин 2002: 9], во-вторых, тенденцией к персо-
нификации личности, росту индивидуальности, 
стремлением к отстаиванию своего «Я». Однако, 
как показали исследования, в научных текстах 
последних десятилетий уровень полемичности 
изложения снижается [Bazhenova et al. 2022; 
Nguyen, Venkatesh, Phung 2016; Vinkers, Tijdink, 
Otte 2016], что вызывает интерес к изучению 
этого явления.  

Современные теоретические работы посвя-
щены в основном описанию конфликтного рече-
вого поведения в политическом [Космодемьян-
ская 2016, Руженцева 2004; Шейгал 2000 и др.] и 
медийном дискурсах [Сажина 2007; Уделькина 
2018; Диалог-спор… 2022 и др.], выделение 
письменного научного полемического дискурса в 
качестве самостоятельного типа дискурса не 
обосновано, что обусловило актуальность и 
научную новизну предпринятого исследования.  

 
Материал и методы исследования  
Теоретической базой работы являются науч-

ные публикации по изучаемой теме [Dijk 2008; 
Fairclough 2001; Foucault 1969; Schiffrin 1994; 
Красных 2003; Макаров 2003; Серио 1999], дан-
ные авторитетных лингвистических и энцикло-

педических словарей [International Encyclo-
pedia… 2015; Ахманова 2004; Жеребило 2010; 
Лингвистический… 1990; Стилистический… 
2003 и др.]. В результате аналитического обзора 
теоретических концепций, содержательно-интер-
претативного и сравнительного анализа литера-
туры обосновываются понятие «научный поле-
мический дискурс» и формирующие этот дис-
курс параметры. С целью аргументации выбора 
номинации «полемический» как более релевант-
ной для исследуемой речевой разновидности ис-
пользуется также компонентный анализ. 

В качестве материала исследования привлека-
ется корпус из 30 текстов научных полемических 
статей по гуманитарным наукам: лингвистике 
(18), философии (7), психологии (5). Это тексты, 
датированные 1954–2022 гг., извлеченные мето-
дом сплошной выборки с заданным параметром. 
Главный критерий при отборе материала иссле-
дования – критерий оппозитивности, то есть 
наличие различных (нередко противоположных) 
мнений по обсуждаемой проблеме, конкуриру-
ющей точки зрения, полемичность содержания, 
поэтому в корпусе оказываются статьи 1954 г. 
(полемика вокруг понятия «стиль») и 2022 г. (об-
суждение понятия «академическое письмо»). С 
хронологической точки зрения все работы отно-
сятся к одному периоду развития научного стиля 
речи (см.: Очерки истории научного стиля рус-
ского литературного языка XVIII–XX вв. В 3 т. 
Т. 1: Развитие научного стиля в аспекте функци-
онирования языковых единиц различных уров-
ней. Ч. 1. Пермь, 1994. 300 с.).  

Применяется комплексный (коммуникативно-
прагматический) подход к изучению научного 
текста, предполагающий анализ не только от-
дельных текстовых фрагментов и всего текста в 
целом, но и контекста, в котором существует 
данный текст. В рамках указанного подхода ис-
пользуются дискурсивно-стилистический анализ 
как основной метод, а также описательный ана-
лиз, включающий систематизацию, обобщение и 
интерпретацию полученных данных. 

Теоретическая значимость исследования за-
ключается в обосновании существования особой 
речевой разновидности, которая складывается 
под влиянием комплекса дискурсоформирующих 
факторов – компонентов полемической ситуа-
ции, включая самих участников, и обладает со-
вокупностью таких уникальных свойств, как 
конфликтность, «двойная» адресность, институ-
циональность, оценочность, интертекстуальность 
и аргументативность.  

Новизна авторского подхода состоит в том, 
что научный полемический дискурс впервые 
описывается как самостоятельный тип дискурса 
в научной сфере общения, где основанием для 
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его выделения выступает полемическая деятель-
ность участников конфликта, направленная на 
реализацию определенной – кооперативной или 
конфронтативной – коммуникативной установки. 

Практическая ценность полученных результа-
тов соотносится с дидактическим потенциалом 
научного полемического дискурса и определяет-
ся необходимостью формирования корпуса сте-
реотипных единиц полемической научной речи, 
а также разработкой методических рекоменда-
ций по речевому оформлению текстов научных 
дискуссий. 

 
Результаты исследования 
Дискурс и функциональный стиль  
Обоснование номинации «научный полемиче-

ский дискурс» требует обращения к одной из 
актуальных проблем стилистики – проблеме со-
отношения понятий «дискурс» и «функциональ-
ный стиль» [Gajda 2005; Дискурс и стиль 2016; 
Кожина 2004; Новоженова 2018; Орлова 2013; 
Чернявская 2011 и др.]. Действительно, в совре-
менной российской лингвистике параллельно 
сосуществовали два схожих по своим методоло-
гическим задачам научных направления – функ-
циональная стилистика и дискурс-анализ.  

Оставляя в стороне вопрос о национально 
специфических традициях изучения категории 
дискурса в мировой науке (М. Фуко, Л. Аль-
тюссер, Ж. Лакан, М. Пеше, П. Серио, У. Маас, 
Ю. Линк, Ю. Хабермас и др. – см.: [Чернявская 
2009: 136–143]), отметим, что наиболее близким 
к функциональной стилистике стал французский 
дискурс-анализ [Foucault 1969], то есть функци-
ональный подход. Потенциал этого подхода ока-
зался востребованным, так как предполагал изу-
чение речи в социокультурных обстоятельствах.  

Популярность дискурсивных исследований 
привела к тому, что термин «дискурс» постепен-
но начал вытеснять термин «стиль» или отож-
дествляться с ним. Как справедливо отмечает 
З. Л. Новоженова, «наблюдается ситуация, когда 
все коммуникативно-речевые образования, кото-
рые, по мнению ученых, не укладываются в си-
стему общепринятых координат стилей, опреде-
ляются как дискурс… При этом существует тен-
денция недифференцированного употребления 
терминов “дискурс” и “стиль” по отношению к 
одним и тем же функционально-речевым (ком-
муникативным) образованиям…» [Новоженова 
2018: 22].  

Обозначим нашу позицию в понимании соот-
ношения категорий «функциональный стиль» и 
«дискурс» в Пермской стилистической школе, 
базирующуюся на фундаментальной идее 
М. Н. Кожиной: дискурс и стиль – смежные, па-
раллельно существующие, но не тождественные, 

а разнородные, разнопорядковые понятия двух 
«близких речеведческих дисциплин» [Кожина 
2004].  

Общим для них является методологический 
принцип, лежащий в основе функционально-
стилистического и дискурсивного подходов, – 
анализ языковой специфики в ее экстралингви-
стической обусловленности, учет внешних по 
отношению к тексту факторов как сильнодей-
ствующей основы для речевой системности. От-
личие состоит в том, что функциональные стили 
делят коммуникативное пространство на круп-
ные сегменты, соотносятся с базовыми – онтоло-
гически заданными – формами общественного 
сознания и видами деятельности. Это для них, 
как подчеркивает В. Е. Чернявская, «фундамен-
тальный критерий идентификации и делимита-
ции» [Чернявская 2011: 93]. Поэтому перечень 
функциональных стилей не бесконечен. Для дис-
курсов же делимитирующий критерий иной – 
общность текстов; он устанавливается опытным 
путем, эвристически – «от конкретно наблюдае-
мых, повторяющихся, типизирующихся комму-
никативных сфер и ситуаций» [там же: 93–94]. 
Основанием для объединения уже существую-
щих и потенциально возможных текстов в дис-
курс является интерпретативная деятельность 
субъекта. 

Теоретико-методологическая общность ана-
лиза дискурса и функциональной стилистики 
обусловила тенденцию к дальнейшему сближе-
нию этих направлений: «стиль и дискурс нахо-
дятся между собой… в отношениях дополни-
тельности…» [Новоженова 2018: 23]. С учетом 
данного обстоятельства некоторые исследовате-
ли (Е. А. Баженова, Т. А. Воронцова, Г. Г. Хаза-
геров, В. Е. Чернявская) в перспективе считают 
возможным создание «интердисциплинарной 
дискурсивной стилистики» [Клушина 2016: 81].  

Поддерживая идею гармоничного научного 
диалога – диалога двух фундаментальных теорий 
функциональной лингвистики, полагаем, что со-
четание подходов – стилистического и дискур-
сивного – при исследовании речевого материала 
(научных полемических текстов) «не нарушает 
границы стилистики и стиля в их классическом 
понимании, а напротив, делает их более опреде-
ленными» [Воронцова 2014: 146].  

Речеведческий характер предмета исследова-
ния, внимание к экстралингвистическому кон-
тексту – вот, что прежде всего сближает дискурс-
анализ и функциональную стилистику [Кожина 
2004: 19]. Изучение дискурса и стиля сопровож-
дается описанием экстралингвистических факто-
ров и рассмотрением их роли в процессах произ-
водства текста, но экстралингвистические фак-
торы различны по степени абстрагирования. Как 
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обобщает М. А. Ширинкина, «при снижении 
степени стилистической абстракции от макро-
стиля к конкретным разновидностям текстов, 
важно учитывать, с одной стороны, основные 
(стилеобразующие) экстралингвистические фак-
торы формирования функционального стиля в 
целом; с другой – ориентироваться на дискур-
сивные факторы» [Ширинкина 2021: 21] форми-
рования особых речевых разновидностей, харак-
терных для данного стиля. Функциональные сти-
ли (макростили) формируются на верхних ступе-
нях абстракции, снижение уровня абстракции 
позволяет обращаться к другим экстралингви-
стическим факторам (нестилеобразующим1), ко-
торые являются дискурсоформирующими. 

Итак, функциональный стиль и дискурс – это 
две фундаментальные категории, которые по-
разному членят коммуникативное пространство: 
«дедуктивно, сверху вниз в первом случае, ин-
дуктивно, снизу вверх – во втором» [Орлова 
2013: 24]; критерии выделения функциональных 
стилей задаются онтологически, критерии выде-
ления дискурсов устанавливаются эмпирически. 
Функциональный подход к дискурсу подразуме-
вает его рассмотрение в связи с различными со-
циокультурными факторами, которые во многом 
и обусловливают особенности речевой коммуни-
кации в выделяемой разновидности.  

 
Обоснование понятия «научный полемиче-
ский дискурс» и установление критериев 
его выделения 
Понятие «дискурс» обеспечивает относитель-

ную исследовательскую свободу при выборе тек-
стов и параметров их описания. Понимание дис-
курса как совокупности текстов ориентирует на 
поиск параметров (факторов), которые позволя-
ют объединить исследуемые нами научные тек-
сты в определенную речевую разновидность – 
научный полемический дискурс. Для анализа 
таких текстов, безусловно, важным будет обра-
щение не к стилеобразующим факторам, а к фак-
торам дискурсивным.  

Важно добавить, что понимание дискурса как 
совокупности текстов не противоречит его по-
ниманию как текста в неразрывной связи с ситу-
ативным контекстом. Конкретные тексты состав-
ляют эмпирический базис для описания научного 
полемического дискурса, а описание требует об-
ращения к коммуникативным процессам (ситуа-
циям), в результате которых эти тексты появи-
лись. Таким образом, дискурс будет выступать и 
как инструмент для изучения коммуникативного 
взаимодействия и решения конкретных задач в 
данных коммуникативных ситуациях.  

Предваряя описание дискурса, укажем, что 
для нашего исследования интерес будут пред-

ставлять такие экстралингвистические факторы, 
точнее – параметры коммуникативной ситуации, 
как интенции и установки коммуникантов, цели 
коммуникативных действий, коммуникативные 
позиции участников полемики, а также сами 
участники. 

За последние 30 лет в отечественных и зару-
бежных исследованиях сложилась определенная 
традиция выделения различных типов дискурса 
на основе преимущественного «обслуживания» 
тех или иных социальных сфер и институтов 
(В. И. Карасик и др.). Исходя из институцио-
нального принципа деления коммуникативного 
пространства отрицательно ответим на вопрос о 
полемическом дискурсе как автономном инсти-
туциональном дискурсе. Полемическое речевое 
взаимодействие не является обособленным типо-
логическим дискурсом, полемика реализуется в 
других социо- и функциональных дискурсах – 
юридическом, политическом, научном, медий-
ном, педагогическом и др. Неслучайно исследо-
ватели полемического дискурса отмечают его 
«сквозной» характер [Жумагулова 2013; Moesch-
ler 1981]. Обзор работ, посвященных изучению 
полемического дискурса, показывает, что поле-
мика всегда реализуется на базе институцио-
нального дискурса (см.: «англоязычный полеми-
ческий дискурс печатных СМИ» [Сажина 2007], 
«полемический дискурс немецкоязычных печат-
ных СМИ» [Уделькина 2018], «религиозный по-
лемический дискурс» [Низаметдинова 2017], 
«полемический дискурс в деловой коммуника-
ции» [Иванова 2019]), и вследствие этого она 
приобретает институциональные характеристи-
ки. Имеется в виду, что в каждой сфере общения 
действуют определенные правила, принципы, 
установки, которые накладывают ограничения на 
выбор способов и средств речевого взаимодей-
ствия. Одно дело полемика в политическом дис-
курсе, установкой которого является борьба за 
власть, и совершенно другое – полемика в науч-
ном дискурсе, где установкой является получе-
ние нового знания, доказательство его объектив-
ности.  

В исследованиях, посвященных научной по-
лемике, указывается, что номинация «научная» 
соотносится со способом ведения полемики, ха-
рактером выражаемой тематики конфликта, а 
также методами его разрешения. Употреблением 
номинации «научный» в препозиции – «научный 
полемический дискурс» – мы прежде всего ак-
центируем сферу актуализации конфликта, сферу 
функционирования выделяемого дискурса и его 
обусловленность соответствующей сферой. 

Представляется неоправданным выбирать 
жанр в качестве дискурсоформирующего пара-
метра в связи со сложностью определения поле-
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мики и дифференциацией ее от дискуссии в ре-
чевой практике2. В результате скрупулезного 
анализа материала и ряда проведенных исследо-
ваний установлено, что узус продолжает демон-
стрировать смешение анализируемых понятий 
«как в разговорной речи, так и в специальных 
сферах употребления языка» [Иванов 1992: 53]. 
Так, под научной дискуссией понимается и про-
стой обмен мнениями представителей научной 
общественности, и полемическое обсуждение 
учеными научной проблемы с целью ее решения 
и доказательства состоятельности той или иной 
точки зрения. Анализ работ, посвященных изу-
чению полемического общения в научной сфере 
деятельности, позволил обнаружить, что совре-
менная научная коммуникация сочетает в себе 
обе разновидности обсуждения (диалектического 
спора) – научную полемику и научную дискус-
сию. Однако родовым (прототипическим) назва-
нием по отношению ко всем разновидностям 
становится именно научная дискуссия («гипер-
жанр» – К. Ф. Седов), которая представляет со-
бой неоднородное явление, объединяющее в 
своих рамках разные виды научного речевого 
взаимодействия – и собственно дискуссию, и 
собственно полемику. В такой ситуации именно 
дискурс позволяет решить проблему, так как для 
него не существенны жанровые перегородки, «он 
объединяет тексты вне жанров или поверх жан-
ров» [Клушина 2016: 83].  

Подытоживая сказанное, отметим, что в со-
временной российской лингвистике практика 
употребления «дискуссионный дискурс» не сло-
жилась в силу размытости и широты понятия 
«дискуссионная речь». Определение «дискусси-
онный» меньше соответствует задаче изучения 
характеристик «оппозитивной» речи, оно не-
сколько уводит от субъекта научного общения 
как оппонента. Тогда как номинация «полеми-
ческий дискурс», включающая все разновидно-
сти полемического общения, наоборот, закре-
пилась.  

В ходе компонентного анализа подтверждает-
ся, что номинация «полемический» более соот-
ветствует изучаемому материалу: полемика – это 
диалогическое (устное и письменное) общение 
компетентных в конкретной сфере деятельности 
субъектов, имеющих различные (порой противо-
положные) точки зрения относительно обсужда-
емого вопроса, с целью утверждения своей пози-
ции и опровержения другой при помощи доста-
точной и убедительной аргументации. В науч-
ный полемический дискурс объединяются науч-
ные тексты на основе такого критерия, как поле-
мичность содержания, то есть содержания, «в 
основе которого лежит значение несогласия» 
[Чернова 2009: 8].  

Анализ словарных дефиниций и лингвистиче-
ских работ [Боргер 2004: 100] позволил опреде-
лить несогласие как речевые высказывания, от-
ражающие несовпадение мнений, противопо-
ложную позицию, возражение, критику. Мы по-
нимаем несогласие широко: как вид реакции на 
речь, схожий с негативной оценкой речевого по-
ведения, где данная оценка может выражаться 
разнообразными речевыми способами. Формы 
выражения несогласия могут быть представлены 
в различных ситуативных вариантах и речевых 
проявлениях: любой вид критики, сомнение в 
правильности или приемлемости определенной 
позиции, возражение, опровержение. 

Итак, научный полемический дискурс рас-
сматривается как совокупность научных текстов, 
в которых реализуется коммуникативно-
познавательная деятельность авторов, направ-
ленная на выражение несогласия с точкой зрения 
других исследователей и аргументацию соб-
ственной позиции. Коммуникативная интенция 
«выражение несогласия» определяется как доми-
нанта речевой деятельности участников научно-
го полемического дискурса.   

 
Характеристика научного полемического 
дискурса 
Тексты, объединенные в научный полемиче-

ский дискурс, с одной стороны, сохраняют об-
щие черты научного функционального стиля, с 
другой – обладают признаками полемической 
коммуникации. Рассмотрим такие особенности 
научного полемического дискурса, как кон-
фликтность, институциональность, интертексту-
альность, «двойная» адресованность, оценоч-
ность, аргументативность.  

Конфликтность: конфликт идей, мнений, 
столкновение двух позиций на обсуждаемый 
предмет являются коммуникативным и содержа-
тельным стержнем научного полемического тек-
ста. Научный полемический дискурс представля-
ет собой сложное соотношение кооперативного и 
конфликтного общения. Выражение несогласия с 
определенной позицией и убеждение адресата в 
«истинности» своей точки зрения лежат в основе 
коммуникативно-прагматических стратегий ав-
тора.  

В науке границы конфликта чаще всего «раз-
мыты» или «скрыты» в речевом поведении ком-
муникантов. Основой для конфликта могут по-
служить, например, 1) неясность формулирования 
значения видов глагола: Горбова Е. В. Русское 
видообразование: словоизменение, словокласси-
фикация или набор квазиграммем? (еще раз о 
болевых точках русской аспектологии); 
2) противоречивость объема понятия: Макее-
ва М. Н. К вопросу о месте рекламы: стиль vs 
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дискурс, Новоженова З. Л. Активные процессы в 
стилистической системе русского языка: стиль 
vs дискурс; 3) сосуществование различных науч-
ных школ и их взглядов: Воронцова Т. А. Функ-
циональная стилистика vs дискурсология или 
функциональная стилистика + дискурсология?, 
Колесникова Н. И. Русский научный стиль vs 
академическое письмо, и пр.  

Как видим, уже по заглавию научного текста 
можно предположить, что он является полемиче-
ским. На конфликтность указывают такие языко-
вые средства, как вопросительные конструкции в 
сочетании с разделительным союзом или, кото-
рый употребляется при сопоставлении предло-
жений или отдельных членов предложения, по 
значению исключающих или заменяющих друг 
друга, для указания на необходимость выбора 
между ними. Распространенными средствами 
выражения полемичности также могут быть спе-
циальные обороты с соответствующей семанти-
кой: о некоторых дискуссионных моментах, 
опять о «болевых точках», некоторые замеча-
ния по… и др. Например, оборот еще раз об… 
имеет буквальное значение ’повторяя уже произ-
веденное действие’ и акцентирует внимание на 
том, что автор не первый обращается к этой про-
блеме, она до него уже рассматривалась, но у 
него есть возражение или опровержение: статья 
Б. В. Горнунга Об основном принципе русского 
правописания и полемический отклик на нее – 
статья Л. Н. Булатовой Еще раз об основном 
принципе русской орфографии (по поводу ста-
тьи Б. В. Горнунга).  

Без сомнения, частотным маркером кон-
фликтности является сокращение vs (от лат. 
versus – «против»), которое используется для 
обозначения противопоставления кого-либо или 
чего-либо (в ситуации спора, конкуренции) или 
для сравнения двух объектов, идей и проч., осо-
бенно при необходимости выбора одной из аль-
тернатив. 

Институциональность привносится в науч-
ный полемический дискурс вследствие его 
функционирования в научной сфере деятельно-
сти, что отражается в подготовленности полеми-
ческого текста, а также социальной корректности 
используемых методов опровержения и защиты.  

Как отмечают исследователи (см. работы 
В. В. Колесова и др.), одной из отличительных 
черт русского речевого поведения является кате-
горичное выражение несогласия в ситуации по-
лемики. Однако в научной коммуникации не 
принято выдавать свое мнение за единственно 
верное, дискредитировать научные школы и 
направления. Организация речевой деятельности 
не только опирается на достижение поставлен-
ных целей и задач, но и ориентируется на опре-

деленные конвенции и правила, принятые в 
научном дискурсе, в конкретной культурной и 
языковой среде. Серьезность критики, ее обосно-
ванность и объективность, а также недопусти-
мость некорректных приемов – непременные 
условия успешности борьбы мнений в научном 
полемическом дискурсе.  

Интертекстуальность выступает особым 
способом построения смысла в научных полеми-
ческих текстах и компонентом организации диа-
лога с чужой смысловой позицией. Обязатель-
ным условием создания полемического текста 
является наличие исходного текста, поэтому 
можно говорить о двухчастной внутренней 
структуре полемического текста («текст-
контртекст»), отражающей диалог различных 
(противоположных) позиций. Степень выражен-
ности интертекстуальных связей между исход-
ным и новым текстами может быть различной, 
но их наличие обязательно. Особенность репре-
зентации интертекстуальности в научном поле-
мическом тексте выражается в том, что чужая 
речь обязательно подвергается эксплицитной – 
негативной или смешанной – оценке и аналити-
ческому комментарию. Приведем пример: Обсу-
дим понимание звучности С. В. Князевым: «Под 
степенью звучности (сонорности) в этом случае 
понимается уровень громкости, обратно про-
порциональный степени сужения в речевом 
тракте при артикуляции данного звука» (Князев 
1999: 86). Во-первых, в системе научной терми-
нологии синонимия нежелательна, поэтому 
звучность лучше не отождествлять с сонор-
ностью. Во-вторых, отождествление звучно-
сти с громкостью неприемлемо, на что указы-
вали и Н. И. Жинкин, и М. В. Панов: любой звук 
может быть произнесен тихо и громко. Стро-
ить на столь зыбком основании теорию слого-
деления – заранее обрекать себя на провал 
(Кретов 2018: 37). Как видим, в примере сначала 
в виде цитаты представлен исходный текст, а 
далее контртекст – интерпретация цитаты оппо-
нентом в виде развернутого оценочного коммен-
тария, в котором содержится два аргумента и 
вывод. В первом аргументе оценка выражена как 
рекомендация (синонимия нежелательна, лучше 
не отождествлять), во втором аргументе она 
подкрепляется ссылкой на авторитетных иссле-
дователей (на что указывали и Н. И. Жинкин, и 
М. В. Панов). Попутно заметим, что такие анали-
тические комментарии при выстраивании интер-
текстуальности являются образцовыми для науч-
ной полемической коммуникации и желатель-
ными, но авторы не всегда отдают им предпо-
чтение.  

«Двойная» адресованность определяется 
наличием участников полемического дискурса: 
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оппонент (инициатор возражения), пропонент 
(автор тезиса) и аудитория (читатель). Формули-
руя возражение, субъект полемического текста 
ориентируется одновременно на двух адресатов – 
пропонента и аудиторию, так как он стремится не 
только опровергнуть позицию пропонента, но и 
убедить в истинности собственной точки зрения 
читателя. Например: Также не могу согласить-
ся с квалификацией моей позиции как относя-
щейся к трактовке русского вида «как своего 
рода гибридной категории» … (Храковский 2015: 
322–323). Постараюсь изложить свою позицию, 
оставляя решать читателю, является ли она 
вариантом «гибридного» взгляда или же слово-
изменительной трактовкой, близкой к изложен-
ному выше подходу Ю. С. Маслова (Горбова 
2017: 27). Направление вектора адресованности 
на читателя либо на пропонента задает тон поле-
мическому рассуждению, включает «полифо-
нию» разных голосов в дискурсе. Автор полеми-
ческого текста обозначает себя через личные и 
притяжательные местоимения я (реже мы) / моя 
позиция / своя позиция; определенно-личные кон-
струкции (не могу согласиться); специальные 
номинации (автор настоящей публикации). Для 
обозначения пропонента используются: инициалы 
и фамилия исследователя, которого опровергают 
(Храковский 2015); местоимения он / его точка 
зрения; лексемы автор, теоретик, представи-
тель направления и др. В ситуации, когда возра-
жение оппонента вызывает ответную реакцию 
пропонента, то есть пропонент сам становится 
оппонентом, он может использовать ярлык наш 
критик. Для обозначения «аудитории» употреб-
ляются лексемы читатель/читатели, адресат.  

Оценочность является обязательным сред-
ством и условием порождения научного полеми-
ческого дискурса: оценка знания – облигаторный 
компонент содержательной структуры научного 
полемического текста. Аксиологическое поле 
формируется языковыми средствами лексическо-
го и синтаксического уровней языка, в которых 
актуализируется отношение автора к содержа-
нию «чужой» концепции и пропоненту. Оценоч-
ное начало задается за счет «несогласия» (полно-
го или частичного) с определенной научной по-
зицией. Выраженная оценка предстает в полеми-
ке как аргумент или контраргумент (см. следую-
щую характеристику), причем оценка понимает-
ся широко и включает неодобрительное, отрица-
тельное (критическое) отношение к некоторому 
аспекту действительности, независимо от того, 
содержит ли критика оценочную лексику в своем 
языковом оформлении.  

Мы придерживаемся мнения, что оценочность 
является доминантной особенностью научного 
полемического дискурса. В перспективе иссле-

дования описание и классификация оценочных 
речевых действий в зависимости от особенно-
стей и характера выражаемой оценки. Приведем 
пример, в котором несогласие выражено экспли-
цитно в категоричной форме: Мы совершенно не 
разделяем точку зрения таких ведущих жанро-
ведов, как В. В. Дементьев и Т. В. Шмелева, о 
состоянии стагнации, которую якобы пережи-
вает современная отечественная генристика 
(см. [Дементьев, Фенина 2005: 6; Шмелева 2004: 
30]). К началу нового столетия были высказаны, 
как нам представляется, не «программные 
идеи» теории речевых жанров (как пишет 
Т. В. Шмелева), а довольно поверхностные 
суждения «с позиции здравого смысла» (Седов 
2012: 216). Однако в итоговой части оценочного 
заключения автор всё же использует деинтенси-
фикатор, указывающий на субъективность оцен-
ки (как нам представляется).  

Аргументативность как важный компонент 
научного полемического дискурса реализуется 
через обоснование своей и опровержение проти-
воположной точки зрения. Именно в аргумента-
ции раскрывается интенциональность полемики 
и ее направленность на разрешение или на 
обострение конфликтной ситуации. Интенцио-
нальностъ передается двоякой целью высказыва-
ний (обоснованно опровергнуть другую точку 
зрения; привести и обосновать ряд суждений в 
защиту собственной позиции), что отражается в 
логико-содержательной структуре полемическо-
го текста. Например, это может быть показано 
даже названиями частей полемического текста 
(Горбова 2017):   

• Отступление: отстаиваемая позиция. 
• Аргументация против словоизменительной 

трактовки русского вида. 
• Обсуждение аргументации против словоиз-

менительной трактовки. 
К особенностям аргументативности в науч-

ном полемическом дискурсе следует отнести тот 
факт, что средства выражения точки зрения по-
лемиста одновременно могут являться средства-
ми опровержения позиции пропонента. 

 
Заключение 
В исследовании, посвященном изучению 

научного полемического общения, предпочтение 
отдается понятию «дискурс», трактуемому как 
динамический процесс языковой деятельности, 
вписанной в социальный контекст, и ее результат 
(то есть текст). Рассматриваемый дискурс назван 
полемическим, так как именно это определение 
соотносится с изучением оппозитивной речи.  

Выделение научного полемического дискурса 
как особой речевой разновидности представляется 
целесообразным, потому что научные полемиче-
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ские тексты формируются под воздействием не 
базовых (стилеобразующих), а дискурсивных 
(нестилеобразующих), но сильнодействующих 
экстралингвистических факторов, связанных с реа-
лизацией авторского замысла. Таким фактором 
становятся прежде всего коммуникативные интен-
ции субъектов полемики (авторов полемических 
текстов), ориентированные на выражение несогла-
сия с другой точкой зрения и его обоснование. 

Тексты статей полемической направленности, 
несмотря на сохранение общих характеристик 
научного функционального стиля (абстрактно-
сти, подчеркнутой логичности, смысловой точ-
ности и проч.), на содержательном и формальном 
уровне отражают типовые характеристики поле-
мического общения (конфликтность, институци-
ональность, двойную адресованность, интертек-
стуальность, оценочность и аргументативность), 
которые фрагментарно представлены в работе и 
могут быть детально проиллюстрированы при 
целостном описании дискурса.  

Применение дискурсивного-стилистического 
метода к анализу научных полемических текстов 
в перспективе позволит описать многообразие 
способов выражения несогласия и аргументации 
в исследуемой речевой разновидности в зависи-
мости от условий коммуникативной ситуации.  

 
Примечания 
1 Имеется в виду: стилеобразующие факторы – 

экстралингвистические факторы, образующие 
функциональный стиль речи в широком понима-
нии, то есть макростиль (сфера общения, связан-
ная с тем или иным видом деятельности, соотно-
сительным с формой сознания; форма мышле-
ния; тип содержания); нестилеобразующие фак-
торы – экстралингвистические факторы, не обра-
зующие функционального стиля речи в широком 
понимании. 

2 В работах, посвященных диалогическому 
общению, дискуссию и полемику, понимаемые 
как разновидности спора, стремятся развести 
[Borysov 2018; Eemeren, Grootendorst 1984; Ивин 
2002; Поварнин 1996; Славгородская 1986 и др.]. 
Однако на практике все иначе: и дискуссия, и 
полемика могут выступать как родовые или си-
нонимичные/тождественные понятия.  
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Abstract. The article substantiates the concept of ‘scientific polemical discourse’ as a complex ver-

bal and mental activity in the scientific sphere of communication aimed at refuting a differing point of view 
and arguing the author's position. The use of the word ‘scientific’ in the preposition emphasizes the sphere of 
functioning of the discourse and its being conditioned by the corresponding sphere. The question of the rela-
tionship between the concepts of ‘functional style’ and ‘discourse’ is considered. They have a common 
methodological principle of analyzing linguistic specificity in its extra-linguistic conditionality. The differ-
ence lies in the criteria of selection and abstraction levels of extra-linguistic factors. The choice of factors 
relevant to scientific polemical discourse is argued. The communicative intention ‘expression of disagree-
ment’ becomes a factor in the formation of this discourse because it is the speech activity dominant for scien-
tific polemics participants. Disagreement is defined as a type of reaction to speech similar to negative evalua-
tion of speech behavior, where this evaluation can be expressed by a variety of speech techniques: any kind 
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of criticism, doubt about the correctness or acceptability of a certain position, objection, refutation. Based on 
linguistic studies, the author proves the legitimacy and preferability of using the designation ‘polemical’ 
compared to other ways of naming polemical communication varieties. This word is most appropriate to the 
tasks of studying and providing communicative-pragmatic description of the discourse in question. Such fea-
tures of scientific polemical discourse as the conflictual nature, institutionality, ‘double’ addressability, eval-
uability, argumentativeness, and intertextuality are illustrated on the material of scientific polemical texts. 

Key words: functional stylistics; discourse; extra-linguistic factors; scientific polemical discourse; 
scientific text; scientific discussion; disagreement. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования лексем с префиксами 

де- и ре- в семантически связанных основах. Исследование разделено на четыре части: введение, опи-
сание кодифицированных значений префиксов де- и ре- и их словообразовательной валентности, 
описание корреляционной парадигмы лексем с префиксами де- и ре- в связанных основах, выводы. В 
работе приводятся семантические характеристики и показатели валентности префиксов в современ-
ном русском языке с целью сравнения с их первоначальным значением в языке-источнике – латин-
ском языке, а также отслеживания дальнейшего пути трансформации этих значений вплоть до со-
временного этапа развития русского языка, куда они были заимствованы в составе лексем через 
посредство европейских языков. Материалом исследования выступают пары слов с приставкам де- 
и ре-, которые коррелируют с одной и той же связанной основой, что позволяет вычленить и опи-
сать семантику данных префиксов и в дальнейшем определить, в каких парадигматических отно-
шениях находятся слова в лексической паре (антонимии или синонимии). Проводится этимологиче-
ский и семантический анализ каждой изучаемой лексемы. Обращается внимание на то, что в сочета-
нии со связанными основами префиксы могут самостоятельно создавать значение слова в силу за-
темненности внутренней формы и частичной десемантизации корневой морфемы. Сами префиксы 
де- и ре- могут десемантизироваться, что в конечном счете формирует выводы о функционирова-
нии таких приставок со связанными основами. Результатом исследования является установление 
сходства словообразовательных моделей для префиксов де- и ре- с членимыми и нечленимыми ос-
новами. Установлено также, что такие слова могут образовывать синонимичные пары, если лексема 
с префиксом ре- и лексема с префиксом де- имеет компонент значения «обратное действие». Такие 
пары могут формировать и антонимические отношения, если ни один из префиксов не был десеманти-
зирован. 

Ключевые слова: префикс; связанная основа; связанный корень; семантика; десемантизация; 
словообразование; лексема; контекст. 
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Введение 
В современных социально-политических, эко-

номических и технологических реалиях слова с 
префиксами де- и ре- демонстрируют высокую 
словообразовательную продуктивность (см.: 
[Антоненко 2013; Новоселова 2018; Субботина 
2011; Вепрева, Пикулева 2023; Ставицкая 2021]). 

Со словообразовательной точки зрения слова 
с заимствованными префиксами де- и ре- можно 
разделить по признаку вычленяемости или невы-
членяемости в них этих префиксов. Мы, вслед за 
Г. О. Винокуром [Винокур 1959: 420], придер-
живаемся позиции, в соответствии с которой вы-
деление словообразовательного форманта про-
исходит на основе его общего значения и повто-
ряемости в ряде слов, обладающих сходной сло-
вообразовательной структурой. Представляется 
важным рассматривать не только членимые сло-
ва с префиксами де- и ре-, но и слова со связан-
ными основами.  

Данное исследование освещает следующие 
вопросы: в какие парадигматические отношения 
вступают коррелирующие пары слов с префик-
сами де- и ре- в рамках одной связанной основы? 
сохраняются ли синхронно выделяемые значения 
префиксов в словах со связанными основами, и 
если да, то каковы они? Главным критерием вы-
деления префиксов де- или ре- в связанных осно-
вах оставалась именно способность этих двух 
префиксов коррелировать между собой в рамках 
этой производящей основы: «чем активнее и со-
поставимее ряд слов со связанным корнем, чем 
яснее в слове значение входящих в него слово-
образовательных аффиксов, чем деятельнее в 
языке эти аффиксы, тем отчетливее членимость 
слова» [Земская 1973: 50]. Также важность сопо-
ставления лексем со связанными основами отме-
чает и современный исследователь Л. И. Швыд-
кая: «Словообразовательный или морфологиче-
ский анализ, базирующийся на анализе по НС 
(непосредственных составляющих слова. – 
С. С.), позволяет установить пошаговую дерива-
ционную модель слова с выявлением не только 
границ составляющих, но и их структурно-
семантических коррелятов» [Швыдкая 2012: 
237]. При этом рассмотрение коррелирующих 
пар лексем с общей основой и разными префик-
сами верно не только для русского языка, но и в 
целом для славянской группы. Так, В. Фиалкова 
рассматривает wymiana prefiksow ‘мену префик-
сов’ с одной и той же основой, чтобы проанали-
зировать такой компонент префиксального зна-
чения, как «интенсификация» [Fijałkowska 2016: 
72]. Особенно важно отметить, вслед за 
Е. А. Земской, что в словах со связанными кор-
нями может наблюдаться перенесение смыслово-
го веса слова с корня на префикс, чаще всего это 

происходит, если значение корня не удается опи-
сать изолированно [Земская 1973: 52].  

В данном исследовании не проводится разли-
чие между терминами «связанная основа» [Ви-
нокур 1959: 421] и «связанный корень» [Земская 
1973: 50], так как предмет анализа – это префик-
сальные, а не корневые и суффиксальные мор-
фемы, входящие в основу. Далее в работе термин 
«префикс» (приставка) будет обозначать не 
только собственно префиксальную морфему, но 
и часть внутренней формы слова со связанной 
основой, формально являющуюся неким мор-
фемным отрезком, вычленить который можно 
только с помощью присоединения различных 
префиксов к одной и той же основе. 

При наличии ряда дериватов с коррелирую-
щими словообразовательными аффиксами легче 
убедиться в верности выделения связанного кор-
ня и определить его значение, если дериваты бу-
дут иметь префиксы, противопоставленные по 
смыслу. В.В. Пазынин обобщает научные знания 
о заместительной деривации (а конкретно – о 
трансперфиксации). Именно его исследование 
легло в основу данной работы при анализе кор-
релирующих аффиксов [Пазынин 2007: 38-48]. 
И. С. Улуханов, описывая явление транспрефик-
сации как способа словообразования, отмечает, 
что при транспрефиксации мотивируемое слово 
возникает как противоположное по значению к 
мотивирующему [Улуханов 2008: 90]. Точно так 
же в результате корреляции префиксов де- и ре- 
с одной и той же производящей основой получа-
ется антонимичная пара, так как значения при-
ставок антонимичны друг другу. В данной рабо-
те также проводится непосредственное описание 
характера отношений между коррелирующими 
лексемами.  

Материалом исследования являются лексемы 
с префиксами де- и ре-, которые коррелируют в 
словах со связанными корнями, находясь при 
этом в синтагматических отношениях с одной и 
той же производящей основой. Под морфемной 
корреляцией понимается противопоставлен-
ность или сближение морфем по определенным 
свойствам, описанным для данных префиксов 
ниже. 

 
Кодифицированные значения префиксов 
де- и ре- и их словообразовательная ва-
лентность 
Прежде чем исследовать префиксы де- и ре- в 

связанных основах, необходимо проанализиро-
вать их семантические, синтагматические и па-
радигматические особенности на синхронном 
срезе современного русского языка, чтобы иметь 
представления о нормативной валентности и 
нормативных значениях изучаемых префиксов, а 
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затем и основания для сравнения. Вот свод их 
нормативных значений, выделенных с опорой на 
данные Русской грамматики-80 с переработкой и 
дополнениями: 

– для префикса де-: 1) отмена, прекращение 
действия или явления, названного мотивирую-
щим словом: деблокада, демобилизация, деавто-
ризация; 2) устранение, удаление, разрушение 
предмета или явления, названного мотивирую-
щим словом: деникотинизация, деканцерогени-
зация, дезоксидация; 3) неполнота, частичность 
действия или явления, названного мотивирую-
щим словом: деклинация, депигментация, де-
формация; 4) совершение обратного, противо-
положного действия, названного мотивирую-
щим словом, или название противоположного 
явления: дешифровать, депоэтизация, девулка-
низация, демистификация; 5) отделение или 
разделение предмета: дезинтеграция, декомпо-
зиция, демонтаж; 6) движение вниз / умень-
шение / противоположное по направлению дви-
жения предмета, названного мотивирующим сло-
вом: дегенерация, деконструкция (философ.), де-
номинация; 

– для префикса ре-: 1) повторение: реавтори-
зация, ремилитаризация, ревакцинация, реин-
фекция; 2) воссоздание, восстановление: рекон-
валесценция, рекультивация, реэмиграция (реми-
грация), ресульфация, реэкстракция; 3) противо-
положность тому, что названо мотивирующим 
словом (непродуктивный тип): регресс; 4) ре- = 
пере- (со значением изменения): реформатиро-
вание, реконфигурация, реорганизация, ребрен-
динг, редупликация. 

Валентность данных приставок может быть 
кратко описана следующим образом: при образо-
вании глаголов приставки де- и ре- чаще всего 
присоединяются к глаголам с основой на -ова- 
(-ирова-/-изирова-/-изова) и на -ива- (-ыва-/-ва-/-а-). 
Именно от таких глаголов в дальнейшем обра-
зуются существительные со значением процес-
суальности – это основы на -циj-, -ниj-: демоби-
лизация, ремилитаризация, дехлорация, реин-
фекция – мотивированные глаголами: демоби-
лизировать, ремилитаризовать, дехлориро-
вать, реинфицировать(ся), которые, в свою 
очередь, мотивированы бесприставочными осно-
вами. 

Большинство образований одновременно мо-
гут быть мотивированы и префиксальным глаго-
лом, и существительным: денационализировать / 
национализация – денационализация.  

Рассматриваемые приставки активны и для 
существительных с суффиксом -атор-/-ятор-/-
итор- в основе, обозначающим «лицо или пред-
мет, носитель процессуального признака, 
названный мотивирующим словом, предназна-

ченный для его осуществления». Мотивирую-
щие: а) глаголы на -ировать, в которых отсека-
ется финаль -ирова- инфинитивной основы: ком-
пилировать – компилятор – декомпилятор (ком-
пилировать – декомпилировать – декомпиля-
тор); активировать – реактивировать – реак-
тиватор; б) глаголы на -овать (суффикс -ова- 
отсекается): шифровать – дешифровать – де-
шифратор; транслировать – ретранслировать – 
ретранслятор. 

У префиксов де- и ре- одинаковые синтагма-
тические свойства, вследствие чего они сочета-
ются с одними и теми же производящими осно-
вами, образуя при этом антонимические пары: 
деэтимологизация – реэтимологизация, дезинте-
грация – реинтеграция, дезорганизация – реорга-
низация, демаркетинг – ремаркетинг. Префиксы 
де- и ре-, будучи в синтагматических отношени-
ях с конкретной производящей основой, вступа-
ют в отношения корреляции на морфемном 
уровне, на лексическом уровне языка такие слова 
могут вступать в отношения антонимии при 
наличии противопоставленности значений при-
ставок. Семантическая оппозиция, которая суще-
ствует между этим значением приставки ре- и 
значениями приставки де-, формирует следую-
щие семантические модели антонимических пар: 
де- ‘удаление, отмена, прекращение, устранение 
чего-либо’ – ре- ‘воссоздание объекта или вос-
произведение’ или ‘переделывание’. Такие моде-
ли изначально обусловлены семантикой префик-
са де- как семантики с генерализующим значени-
ем ‘отмены’ или ‘негации’, которой противопо-
ставлен префикс ре- с генерализующим значени-
ем ‘воспроизведения’ или ‘переделывания’ [Ста-
вицкая 2021: 446]. 

В нашем исследовании для анализа предлага-
ются пары слов, отобранных по следующим кри-
териям: 

1) корреляция де- и ре- с одной и той же осно-
вой; 

2) невычленяемость данных префиксов внут-
ри основы на современном этапе современного 
русского языка (непрозрачность внутренней 
формы); 

3) достаточное количество примеров употреб-
ления обеих лексем в коррелирующей паре в по-
исковых запросах (так, например, на основании 
этого критерия была отсеяна пара депортация – 
репортация, где значение второй лексемы не 
представляется возможным определить исходя 
из малого количества контекстов при запросе в 
google.com); 

4) отсутствие у лексем специальных термино-
логических значений, так как термины создаются 
искусственно и их внутренняя форма прозрачна 
для профессионалов данной сферы. 
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Описание корреляционной парадигмы 
лексем с префиксами де- и ре- в связанных 
основах 
Исходя из указанных критериев отобраны 

следующие лексемы: дегрессия – регрессия, де-
дукция – редукция (дедуцировать – редуциро-
вать), декламация–рекламация (декламировать – 
рекламировать), делегация – релегация (делеги-
ровать – релегировать), депрессия – репрессия, 
депутация – репутация, дефлорация – рефлора-
ция (дефлорировать – рефлорировать), дефор-
мация – реформация. Данный объем материала 
мыслится как достаточный для выявления осо-
бенностей функционирования префиксов де- и 
ре- в связанных основах.  

Поскольку исследуемые префиксы имеют ла-
тинское происхождение, необходимо обозначить 
их исконные значения в языке-источнике:  dē- –
приставка, выражающая преимущественно: 
1) отделение (decedere); 2) устранение, лишение 
(dearmare); 3) движение вниз (decidere); 4) недо-
статок, отсутствие (deesse, dementia); 5) заверше-
ние действия (debellare); re- / red- – приставка, 
выражающая: 1) обратное действие (redire) 
(Дворецкий: 287); 2) возобновление, повторность 
(reponere, recognoscere); 3) противодействие 
(resistere); 4) противоположное действие 
(reprobare) (Дворецкий: 853). 

Поскольку в некоторых перечисленных парах 
лексем хорошо известные (и обозначенные вы-
ше) в современном русском языке значения пре-
фиксов де- и ре- не отражаются в полной мере, в 
качестве первой особенности функционирования 
данных префиксов внутри связанных основ пред-
ставляется важным выделить десемантизацию.  

Рассмотрим выявленные пары. 
Декламация – рекламация, декламировать – 

рекламировать. В современном русском языке 
декламация – 1. Искусство выразительного чте-
ния. Декламация стихотворения. 2. Напы-
щенная, неестественная манера речи, изложения, 
ложный пафос. Декламация с трибуны партии. 
Декламировать – выразительно читать, произно-
сить (художественный текст). Декламировать 
стихотворение. Рекламация – 1. Претензия, жа-
лоба, выражение неудовольствия. 2. эконом. 
Требование возмещения убытков вследствие 
плохого качества товара, недостатка в весе и т. п. 
Рекламация на некачественный товар. Реклами-
ровать – 1. Объявить о чём-либо., пользуясь ре-
кламой. Рекламировать новые товары. 2. перен. 
То же, что расхвалить (разг.). Рекламировать 
свои успехи (Ожегов, Шведова: 158, 675).  

Перечисленные выше исконные значения 
приставки de- не реализуются в собственно-
латинском образовании, ср.: de-clamo, avi, atum, 
are 1) упражняться в произнесении речей, декла-

мировать; 2) говорить с жаром, с негодованием 
или кричать, орать (Дворецкий: 291). У пристав-
ки re- сема ‘обратное действие’ (непродуктивная 
в современном русском языке) реализуется в 
первом значении, а сема ‘повторность’ – во вто-
ром: re-clamo, avi, atum, are 1) громко возражать, 
шумно протестовать, криком выражать неудо-
вольствие; 2) поэт. давать отзвук, отзываться, 
оглашаться; 3) громко выкрикивать, звать (Дво-
рецкий: 856). 

В словах декламация, декламировать префикс 
де- не отражает ни одно из значений префикса, 
выделенных в современном русском языке. Однако 
за счет префикса ре- в паре рекламировать – ре-
кламация проявлена сема ‘повтор’ для слова ре-
кламировать (как и в производном от него ре-
клама) и сема ‘воссоздание’ в слове рекламация 
в значении ‘требование возмещения убытков’.  

Таким образом, десемантизация префикса де- 
является причиной, по которой при формальной 
корреляции префиксов де- и ре- с общей основой 
не происходит образования антонимичной пары. 
Лексемы декламация, декламировать – реклама-
ция, рекламировать не являются антонимичны-
ми и используются в разных сферах, что отно-
сится и к словам рекламация – рекламировать, 
где из-за реализации разных сем префиксов про-
изошла дифференциация значений, при этом ко-
рень -клам- не может реализовать свое значение 
в беспрефиксных образованиях. 

Делегация – релегация; делегировать – реле-
гировать. Вновь из-за десемантизации префикса 
де- нельзя также говорить о семантической кор-
реляции приставок в парах. Вероятно, уже в 
польском языке (польск. delegacja), откуда слово 
заимствовалось в русский во множественном 
числе (Фасмер 1: 496), префикс dе- был десеман-
тизирован, не отражаясь в значении: делегация – 
группа делегатов, представляющих какое-нибудь 
государство, коллектив. Российская делегация. В 
слове релегация, обозначающем специфическую 
реалию французской истории – повторную ссыл-
ку заключенных-рецидивистов конца XIX в., – 
как раз префикс ре- привносит сему ‘повтор дей-
ствия, однако в коррелирующей паре делегация – 
релегация не возникает парадигматических от-
ношений на лексическом уровне на фоне пре-
фиксальной корреляции с одной и той же грам-
матической основой, поскольку префикс де- де-
семантизировался еще в языке-источнике, а лек-
сема с префиксом ре- имеет узкое употребление.  

В паре делегировать – релегировать значения 
также не связаны. Делегировать – 1. Послать 
(посылать) делегатом. 2. Официально поручить, 
направить. Делегировать полномочия (Ожегов, 
Шведова: 158). В слове же релегировать, кото-
рое не имеет нормативного значения, зафиксиро-
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ванного в словарях, в контекстах сети Интернет 
и СМИ встречается в значении ʻпонизили в рей-
тинге, убрали из рейтингаʼ (ср.: «Возможно ис-
ход гонки был бы другим, если бы не релегирова-
ли польского велосипедиста Марчина Марчиняка 
за опасную езду»1), выражается семантика пре-
фикса ре- ‘понизить’, являющаяся непродуктив-
ной и редко определяемой в том числе при ана-
лизе слов с несвязанными основами, которая, 
однако, встречается еще в латыни: re–lego, avi, 
atum, are 1) отправлять, удалять; 2) ссылать, из-
гонять; 3) отклонять, отвергать (Дворецкий: 856). 

Таким образом, вследствие различных путей 
заимствования эти лексемы не вступают в пара-
дигматические отношения антонимии или сино-
нимии на лексическом уровне, а связанный ко-
рень -лег- не может реализовать свое значение 
без префиксов.  

Депутация – репутация. Первое из этих слов 
через польск deputacja из ново-лат. deputatum 
восходит к лат. deputare «указывать, назначать» 
(Шанский 1: 75), второе – через польск. 
Rерutасjа к лат. reputātiō «обдумывание, созер-
цание» (Фасмер 3: 473). В современном русском 
языке слова депутация – репутация не имеют 
общих сем и не функционируют как антонимы: 
Депутация – группа депутатов, выборных или 
назначенных лиц для выполнения какого-нибудь 
поручения, задания. Направить депутацию. Ре-
путация – приобретаемая общественная оценка, 
общее мнение о качествах, достоинствах и недо-
статках кого-, чего-нибудь. Хорошая репутация 
(Ожегов, Шведова: 161, 677). 

Депрессия – репрессия. Значения лексем диф-
ференцированы: Депрессия –1. Угнетенное, по-
давленное психическое состояние (спец.). Впасть 
в депрессию. 2. Прекращение упадка, застоя в 
экономике (в ряде случаев, сменяющих собой 
кризис перепроизводства). Репрессия – каратель-
ная мера, исходящая от государственных орга-
нов. Подвергнуться репрессиям (там же). Де-
прессия восходит к лат. deprimo – давить вниз, 
опускать, подавлять, а репрессия – к лат. reprimo 
‘прогонять, сдерживать’, где глагол premo ‘да-
вить’ (Дворецкий: 872). Хотя есть общие семы, 
парадигматических отношений не возникает, так 
как слова используются в разных сферах. 

Дедукция – редукция, дедуцировать – редуци-
ровать. В лексеме дедукция (от лат. deductio ‘от-
ведение, переселение’ < deduco ‘спускать вниз’ < 
de + duco ‘вести’ (там же: 284) за счет приставки 
реализуется компонент значения ‘противопо-
ложное по направлению движение предмета’ 
(поскольку дедукция – способ рассуждения от 
общих положений к частным выводам). Редукция 
(от лат. reductio ‘возвращение, отодвигание 
назад’ < reduco ‘отодвигать назад, возвращать’ 

<re + duco ‘вести’ (Дворецкий: 860)) – 1. Пере-
ход, сведение сложного к простому. 
2. Уменьшение, ослабление чего-нибудь (Оже-
гов, Шведова: 673). Здесь проявляется семантика 
префикса ре- ‘противоположность тому, что 
названо мотивирующим словом’. Лексемы ис-
пользуются в разных сферах: о дедукции гово-
рится в отношении логики мышления и/или вы-
сказывания «от общего к частному», а редукция – 
уменьшение/урезание предмета или явления – 
функционирует в остальных научных сферах: 
редукция гласных (лингв.), редукция зуба (биол.), 
редукция пара (техн.).  

При анализе коррелирующих пар с данными 
префиксами стоит сказать и о явлении синони-
мии лексем с указанными префиксами в совре-
менном русском языке. Такая ситуация возника-
ет, когда реализуется непродуктивное значение 
префикса ре- ‘противоположность тому, что 
названо мотивирующим словом’, которое сбли-
жается со значением префикса де- ‘движение 
вниз, движение в противоположном направле-
нии’.  

В этом отношении показательна пара слов де-
грессия (digressio < degressio ‘уход, отступление’ 
< de + gressus ‘шаг’) – регрессия (regression ‘от-
ход, обратное движение’ < re + gressus ‘шаг’). 
Судя по качественному изменению гласного, от-
раженного в написании, основа с префиксом de- 
переразложилась еще в латыни, однако семанти-
ка ‘обратное действие’ в приставке не утрачена, 
так же, как и равнозначная семантика префикса 
re- в коррелирующей лексеме. Корень -гресс- в 
русском языке не реализует свое значение без 
префиксов, которые и несут на себе ключевую 
семантику (ср. агрессия, эгрессия, прогресс). Де-
грессия – узкоспециализированный термин – 
пропорциональное налогообложение с пониже-
нием процента для уменьшающихся по величине 
доходов (по данным ресурса 
https://www.klerk.ru/slovar/econ/term/24257 (дата 
обращения: август 2023)). Регрессия же – более 
активная лексема, реализуется в разных сферах 
со значением ‘обратное движение, возвращение’ 
(малопродуктивным для русского языка): регрес-
сия очагов воспаления (мед.), морская регрессия 
(географ.), линейная регрессия (матем.), лич-
ностная регрессия (псих.). Таким образом, лек-
семы являются синонимами, в современном рус-
ском языке их дифференцируют лишь сферы 
применения. Это происходит за счет синонимич-
ных компонентов значений в приставках.  

Синонимическими аффиксами признаются те 
аффиксы, которые имеют тождественное значение 
[Милославский 1980: 199]. Многозначные аффик-
сы могут быть синонимичны в одном или несколь-
ких значениях (де- и ре- синонимичны только в 
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одном значении – ‘совершение обратного дей-
ствия’). Однако тождественность инвариантного 
значения префиксов не обязательно предполагает 
тождественность их контекстных значений.  

В латинском языке, как и в русском, для пре-
фиксов de- и re-, коррелирующих в рамках одной 
основы, возможны и антонимия, и синонимия, и 
отсутствие парадигматических отношений. В каче-
стве примера приведем краткий анализ нескольких 
латинских образований с общими основами:  

1. debellatrix – ‘победительница’ –de + bellum, 
то есть ‘устраняющая войну’ и rebellatrix – ‘мя-
теженица’ –re + bellum – ‘возобновляющая вой-
ну’ (Дворецкий: 288, 853). Антонимия.  

2. decanto ‘околдовать’ – recanto ‘снять чары’ 
(там же: 288, 854). Антонимия. 

3. detexo ‘соткать’ – retexo ‘распускать’ (там 
же: 317, 878). Антонимия.  

4. deceptio ‘обман’ – receptio ‘укрыватель-
ство, оговорка’ (там же: 289, 854). Синонимия. 

5. declinacio ‘наклон, отклонение’ – reclinatio 
‘наклон назад, откидывание’ (там же: 291, 856). 
Синонимия. 

6. dejecto ‘сбрасывать’ – rejecto ‘отбрасывать’ 
(там же: 300, 865). Синонимия. 

7. decalvatio ‘снятие волос’ (из сalvus – лы-
сый) – recalvatio ‘плешь’ (там же: 288, 854). Есть 
общая сема со значением «отсутствие волос», 
однако слова не являются синонимами. 

8. decano ‘воспевать, славить’ (canor, oris – 
пение, звон) – recano ‘откликаться пением’ (там 
же: 288, 854). Нет отношений антонимии или 
синонимии. Разные сферы употребления.  

Таким образом, при равновозможном образо-
вании синонимических и антонимических пар в 
языке-первоисточнике – латыни – в современном 
русском языке синонимия не является характер-
ным видом отношений для слов с коррелирую-
щими префиксами де- и ре- в рамках одной ос-
новы, что обусловлено, во-первых, наличием ев-
ропейских языков-посредников и развитием се-
мантики лексем в этих языках, во-вторых, посте-
пенной утратой на почве европейских языков (в 
том числе русского языка) продуктивности зна-
чения ‘обратное действие’ у приставки re- (>ре-), 
что связано с наличием такого же значения у 
префикса de-, где и так генерализующей является 
семантика негации.  

В начале работы был зафиксирован такой 
критерий выбора лексем для анализа, как отсут-
ствие слов-терминов вследствие искусственно-
сти их создания. Однако следующие пары слов 
дефлорация – рефлорация, дефлорировать – ре-
флорировать (восходит к лат. flos ‘цветок’) 
представляют интерес на основании особенности 
выбора корневой морфемы для образования тер-
мина. Дефлорация – разрыв девственной плевы 

(Ушаков 1: 701). Рефлорация – (гименопластика) – 
операция по восстановлению девственной плевы. В 
основе внутренней формы первой лексемы лежит 
метафора ‘срывания цветка’, а в более позднем 
образовании по аналогии внутренняя форма 
складывается в метафору ‘возвращение цветка’. 
Основа реализует свое метафорическое значение 
за счет приставок, сочетающихся с ней. В данной 
паре реализованы все семантические, синтагма-
тические и парадигматические принципы, харак-
терные для лексем с префиксами де- и ре- с не-
связанными основами: слово с основой на -ция (в 
глаголах на -ова), сема процессуальности, пре-
фикс де- реализует значение ‘лишение’, 
а префикс ре- реализует значение ‘восстановле-
ние’, за счет чего возникает антонимия – как ре-
зультат транспрефиксальной корреляции приста-
вок де- и ре- с одной и той же основой, при усло-
вии, что лексема (и реалия) с префиксом ре- воз-
никла в языке позже – в противовес лексеме с 
префиксом де-. 

В заключение рассмотрим еще одну нетипич-
ную пару слов: деформация (из фр. déformation 
восходит к лат. deformatio ‘искажение’ < de + 
formo ‘придавать форму, развивать, создавать’) – 
реформация (восходит к лат. reformatio ‘преоб-
разование’ < de + formo ‘придавать форму, раз-
вивать, создавать’). Если деформация – это мно-
гозначное слово, встречающееся в разных науч-
ных областях: деформация металла, деформация 
психики, деформация компьютерного кода, то 
Реформация – религиозное, общественно-
политическое и идеологическое движение в За-
падной Европе в XVI – 1-й половине XVII в., 
направленное на преобразование Римско-като-
лической церкви и приведшее к возникнове-
нию протестантизма (Ушаков 3: 1350). Уникаль-
ность данной пары не в том, что между ними не 
возникает синонимических или антонимических 
отношений, и не в том, что они функционируют 
в разных сферах. В слове деформация легко про-
читывается внутренняя форма за счет свободной 
основы, дающей возможность изучить семантику 
слова: де- ‘устранение, разрушение’ + форм + а 
+ -ция, то есть в современном русском языке се-
мантика такая же, как и в языке-первоисточнике, 
в то время как в слове реформация нельзя выде-
лить корень -форм-, так как его значение реали-
зуется только в состоянии связанной основы в 
ограниченном количестве контекстов. Получает-
ся, в сочетании с одной и той же основой один из 
префиксов – де- – выделяется, а другой – ре- – 
нет, и основа остается связанной.  

 
Выводы 
В результате словообразовательного, семанти-

ческого и этимологического анализа вышеприве-
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денных лексем со связанными основами и пристав-
ками де- и ре- можно сделать следующие выводы. 

1. Описанные модели словообразования для 
лексем с приставками де- и ре- оказались верны 
и для случаев со связанными основами с теми же 
префиксами.  

2. В лексемах с коррелирующими префиксами 
де- и ре- один или оба префикса часто полностью 
или частично десемантизируются. 

3. Лексемы с коррелирующими префиксами 
де- и ре- в рамках одной связанной основы могут 
образовывать синонимичные пары в исключи-
тельных случаях, так как в процессе заимствова-
ния лексем значение префикса ре- ‘обратное дей-
ствие’, схожее с подобным значением префикса 
де-, стало непродуктивным вследствие уже суще-
ствующей генерализующей «негативной» семан-
тики приставки де-. В рамках связанной основы 
они реже образуют антонимические пары.  

4. Лексемы с коррелирующими префиксами 
де- и ре- в рамках одной связанной основы могут 
образовывать антонимические пары в исключи-
тельных случаях, при условии, что первым в 
принимающем (в данном случае русском) языке 
возникло слово с префиксом де-, а после (и на 
основании) него возникло слово с префиксом ре-, 
что является транспрефиксальным словообразо-
ванием, характерным для слов с данными пре-
фиксами со свободными основами (и искус-
ственно созданными терминами). 

5. Лексемы с коррелирующими префиксами 
де- и ре- в рамках одной связанной основы прак-
тически не используются в одинаковых сферах 
речевого употребления, в отличие от лексем с 
данными префиксами и свободными основами. 

6. Префиксы де- и ре- в сочетании со связан-
ными корнями могут забирать на себя «смысло-
вой вес» лексемы, буквально организуя ее значе-
ние, если значение корня невозможно описать 
изолированно (ср. дегрессия, регресс).  
 

Примечание 
1 URL: https://velodaily.ru/nikita-kalachnik-win-

keirin-junior-track-world-championships-2021/ (да-
та обращения: 26.02.22). 
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Abstract. The article considers the peculiarities of the functioning of lexemes with prefixes de- and 

re- in bound stems. The study is divided into four parts: introduction, description of the codified meanings of 
prefixes de- and re- and their word-formation valence, description of the correlation paradigm of lexemes 
with these prefixes in bound stems, conclusions. The work provides semantic characteristics and valence in-
dicators of the prefixes in modern Russian for comparison with their original meanings in the source lan-
guage – Latin, as well as for tracing the further transformation path of these meanings up to the modern stage 
of the development of the Russian language, where they were borrowed as part of lexemes through European 
languages. The material under study is pairs of words with prefixes de- and re- that correlate with the same 
bound stem, which makes it possible to isolate and describe the semantics of these prefixes and further de-
termine in what paradigmatic relations the words are in a lexical pair (antonymy or synonymy). Etymologi-
cal and semantic analysis of each studied lexeme is carried out based on etymological explanatory dictionar-
ies, as well as by considering the word in context. The study draws attention to the fact that in combination 
with bound stems, prefixes can independently create the meaning of a word due to the darkening of the inter-
nal form and partial desemantization of the root morpheme.  

Prefixes de- and re- themselves can also be desemantized, which ultimately leads to conclusions 
about the functioning of such prefixes with bound stems. The study has established the similarity of word-
forming models for prefixes de- and re- when used with divisible and indivisible stems. It has also been 
found that such words can form synonymous pairs in the case where both the lexeme with prefix re- and the 
lexeme with prefix de- have a component of the meaning ‘reverse action’. Such pairs can also form anto-
nymic relationships if neither of the prefixes has been desemantized. 

Key words: prefix; bound stem; bound root; semantics; desemantization; word-formation; lexeme; 
context. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу функционирования в русском устном повседневном 

дискурсе единицы в своём роде – как потенциального прагматического маркера-аппроксиматора. Ис-
точником материала для исследования стал устный подкорпус Национального корпуса русского язы-
ка. В работе использован корпусный подход и такие научные методы, как метод сплошной выборки, 
описательный, сопоставительный и квантитативный. Проведенный анализ показал, что выражение в 
своём роде в устном дискурсе значительно обогатило свое словарное значение неопределенности (‘с 
известной точки зрения’) за счет целого ряда прагматических значений: аппроксимации (снижения 
категоричности высказывания), хезитации (преодоления речевой заминки и оформления речевого 
поиска), рефлексии на сказанное или готовящееся к произнесению и маркирования финала фра-
зы/реплики. Словарное лексико-грамматическое значение единицы в своём роде в устном употребле-
нии уже почти утрачено, а взамен получен ряд прагматических значений (функций), которые не опи-
саны в существующих словарях, что позволяет рассматривать исследуемую единицу как потенциаль-
ный полифункциональный прагматический маркер-аппроксиматор. Это, в свою очередь, может стать 
основанием для включения данной единицы в словник Словаря прагматических маркеров. Получен-
ные результаты могут быть полезны для понимания тенденций развития русской повседневной речи 
в рамках коллоквиалистики (анализа устной речи), для практики преподавания русского языка как 
иностранного (лингводидактика), а также практики перевода русских художественных текстов на 
другие языки. 

Ключевые слова: повседневная речь; устный корпус; прагматический маркер; аппроксима-
тор; хедж; маркер неопределенности; прагматикализация. 
 

Введение 
Каждый из нас живет в определенной речевой 

среде1. Речь – это «сумма всего того, что говорят 
люди; она включает: а) индивидуальные комби-
нации, зависящие от воли говорящих; б) акты фо- 

 
нации, равным образом зависящие от воли гово-
рящих и необходимые для реализации этих ком-
бинаций» [Соссюр 1999: 26]. Письменная речь 
чаще подготовлена, заранее структурирована в 
сознании говорящего и менее спонтанна, а уст-



Сян Янань. В СВОЁМ РОДЕ как потенциальный прагматический маркер-аппроксиматор… 
 

64 

ная речь является неподготовленной или в ми-
нимальной степени подготовленной, она «само-
организуется в процессе порождения, в отличие 
от речи письменной, где наблюдается только 
фиксированный результат. Устная речь как будто 
рождается в муках – оговорках, самоперебивах, 
самокоррекции, обрывах, повторах» [Звуковой 
корпус ... 2013: 27]. 

Изучение устной речи достаточно важно для 
понимания ключевых языковых процессов, ср.: 
«именно разговорная речь является достоянием 
любого носителя языка, независимо от его воз-
раста, образованности и культуры» [Русакова 
2002: 32]. Ср. также: «написанный язык живет не 
самостоятельно, а питается соками живого, про-
износимого языка – лучше же наблюдать источ-
ник жизни, нежели ее наросты; к тому же в раз-
витии произносимого языка участвуют силы все-
го народа, а письменного – лишь ничтожной его 
части» [Щерба 1957: 14–15]. Таким образом, ис-
следование современной устной речи привлекает 
сегодня всё больше внимания лингвистов самых 
разных направлений. 

В русской устной речи существует ряд функ-
циональных единиц, подвергшихся процессу 
прагматикализации: их лексическое значение во 
многих реальных употреблениях ослаблено или 
полностью утрачено, и они выполняют в речи 
лишь ту или иную функцию. Учитывая такую 
специфику, их называют прагматическими мар-
керами (ПМ) [Богданова-Бегларян 2021: 16]. 

Одним из классов ПМ являются прагматиче-
ские маркеры-аппроксиматоры (ПМА) – марке-
ры нечеткой, или приблизительной, номинации, 
показывающие неуверенность говорящего в том, 
о чем он говорит, или употребляющиеся, когда 
прямое называние предмета, явления или поло-
жения дел является излишним, неуместным или 
невозможным [Подлесская 2013: 632]. Типичны-
ми ПМА русской устной речи являются единицы 
типа, как бы, как будто, вроде, или там. Все они 
довольно частотны в устном общении: например, 
маркер-аппроксиматор как бы имеет ранг 5 и 
IPM 900 (для 300 тыс. токенов в аннотированном 
подкорпусе ОРД2) в частотном списке 60 базо-
вых русских ПМ, маркер типа – ранг 15 и IPM 
297, маркер вроде – ранг 23 и IPM 77 [Прагмати-
ческие… 2021: 54, 56]. 

Язык находится в состоянии постоянного раз-
вития. В устной речи зачастую появляются но-
вые функциональные единицы, прагматическое 
значение которых не зафиксировано в академи-
ческих словарях. Одной из таких единиц являет-
ся в своём роде, функционирующая почти ис-
ключительно в устной повседневной речи3. 
Именно она стала объектом исследования в 
настоящей работе. 

Материал, объект и методы исследования 
Источником материала для анализа послужил 

устный подкорпус (УП) Национального корпуса 
русского языка (https://ruscorpora.ru), то есть в 
работе используется корпусный подход к анали-
зу речи, что обусловлено особенностями анали-
зируемого материала. 

Объектом изучения в работе является маркер 
неопределенности в своём роде в русской повсе-
дневной речи. Прагматические значения данной 
речевой единицы в словарях не зафиксированы. 

В работе использованы такие научные мето-
ды, как метод сплошной выборки (для создания 
пользовательского подкорпуса материала), описа-
тельный (контекстный анализ), сопоставительный 
(данные словарей и устного корпуса) и квантита-
тивный (простые количественные подсчеты). 

 
Результаты анализа 
Согласно определению МАС, единица в своём 

роде означает ‘с известной точки зрения’» [Сло-
варь… 1984: 121].  

В УП нашлось всего 33 примера с единицей в 
своём роде, в том числе достаточно много 
(42,4 %) «словарных» употреблений исследуемо-
го выражения, ср.: 

(1) [Раевский К.С. (муж, фармаколог)] Она 
была в своём роде замечательный чело-
век/ потому что она была /по-видимому / очень 
способный человек; 

(2) [Мина М.В. (муж, биолог-ихтиолог)] 
[Смех] Аа я /по-моему / даже снялся в галстуке – 
тоже единственная в своём роде фотография. 

«Словарными», следовательно, можно счи-
тать употребления, в которых зафиксированное в 
словарях значение подчеркнуто сочетанием с оце-
ночными прилагательными единственный, уни-
кальный, замечательный, неповторимый, неплохой 
и т. п. Именно эта высокая оценка и снижается 
(смягчается) с помощью единицы в своём роде. 

Интереснее, однако, другие употребления, в 
которых исследуемое выражение в своём роде 
функционирует в различных прагматических 
значениях. Кроме «словарных», остальные, «не-
словарные», употребления (57,6 %) уже слегка 
выходят за рамки «словарных» и расширяют 
круг значений (функций) исследуемой единицы. 
Их можно разделить на три группы. 

Первая группа употреблений – в сочетании 
тоже с оценочными единицами: кустарный про-
мысел, удовольствие видеть вас, тиран, очень 
великий человек, неплохой хозяин, спектакль (пе-
рен.), тонкий (в значении ‘изысканный, утончен-
ный’ – [Словарь… 1988: 380]), герой, удивлен и 
восхищен. Здесь выражение в своём роде снижает 
категоричность как высокой оценки (удовольствие 
видеть вас, великий человек, неплохой хозяин, тон-

https://ruscorpora.ru/
https://ruscorpora.ru/
https://ruscorpora.ru/
https://ruscorpora.ru/
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кий, удивлен и восхищен), так и низкой (кустар-
ный промысел, спектакль (перен.), тиран), ср.: 

(3) [№ 7, муж, 30, 1973, рабочий] Вы знаете/ 
в чем-то очень интересно/ потому что это был 
в своем роде очень великий человек/ потому что 
он за собой столько народу повел/ об этом сто-
ит/ да/ думать и знать/ что это за человек; 

(4) [С. Калугин, муж, 31, 1967, музы-
кант|поэт] Это человек достаточно ироничный 
и… в/ своём роде/ тонкий; 

(5) [№ 8, муж, 25, 1976, преподаватель] Ко-
нечно/ тяжело понять человека/ попавшего в 
такую ситуацию/ но зачем тратить огромные 
средства на поднятие? Устраивать в своем ро-
де спектакль? Эти деньги могли спасти еще 
многих людей. 

В контексте (3) говорящий объясняет, почему 
интересно то, о чем он говорит, с помощью вы-
ражения в своём роде и хеджа в чем-то. Понятие 
хеджа (от англ. Hedge – ‘уклонение от прямого 
ответа, страховка’) близко к аппроксиматору 
[Lakoff 1973: 471]. Стратегия хеджирования 
предполагает использование говорящим слов 
(единиц) «осторожной» модальности – неопре-
деленных местоимений или наречий, а также 
вводных слов, выражающих неуверенность гово-
рящего (какой-нибудь, вероятно, где-то). Хеджи 
«имплицитно подразумевают неясность, их 
функция заключается в том, чтобы представить 
вещи более или менее неясными» [там же], сни-
жая тем самым общую категоричность высказы-
вания. В устной речи ПМА и хеджи совместно 
реализуют стратегию хеджирования, «выполняю-
щую защитно-эвфемистическую функцию <…> за 
счет представления предметов и явлений нечет-
кими и неоднозначными» [Пастухова 2019: 10]. 
Можно сказать, что хеджи и маркеры-
аппроксиматоры взаимно усиливают неуверен-
ность говорящего в том, о чем он говорит 
[Сян Янань, Богданова-Бегларян 2023: 61]. В 
данном контексте использование выражения 
в своём роде и хеджа в чем-то помогает снизить 
категоричность (высокой оценки) говорящего. 

В контексте (4) говорящий ищет подходящее 
слово для характеристики человека и использует 
маркер в своём роде в роли одновременно поис-
кового хезитатива и так называемого «упрежда-
ющего» рефлексива, с помощью которого словно 
бы готовит слушателя к тому определению, ко-
торое сейчас произнесет (ср.: [Богданова-
Бегларян 2023]). Поисковая функция исследуе-
мого выражения поддерживается здесь и пункту-
ационно: многоточием перед маркером и 
найденным в результате словом тонкий5. 

Согласно определению МАС, слово спек-
такль означает ‘театральное представление; 
разг. о каком-л. интересном зрелище, происше-

ствии и т. п.’» [Словарь… 1984: 219]. При этом в 
контексте (5) данное слово используется в пере-
носном значении ‘смешное, занятное зрелище’, 
которое часто реализуется в сочетании именно с 
глаголом устраивать. Здесь выражение в своём 
роде помогает говорящему смягчить категорич-
ность низкой оценки в его речи. 

Из вышеприведенных примеров видно, что 
выражение в своём роде находится во фразе пе-
ред оценочными структурами и может сочетаться 
с разными частями речи (как прилагательными, 
так и существительными) и словосочетаниями. 

Вторая группа употреблений в своём роде – 
уже без семантики оценки: направление работы, 
вторая малая родина, смесь, шаги, ультиматум, 
княжна, занятие, препровождение времени, раз-
влечение, моменты противостояния, именное 
оружие. Лексическое («словарное») значение 
снижения категоричности «уходит», остается 
лишь функция неопределенности. Начинает 
«рождаться» прагматический маркер-
аппроксиматор, ср.: 

(6) [Генинг Е.П., муж, священник] Но дело в 
том/ что когда мы говорим о крещении/ а я 
напоминаю/ что для нас это важно/ поскольку 
мы сейчас проводим вот такие аналогии/ аа ну/ 
если позволите/ между таинствами и Шагами/ 
потому что таинства – это тоже определён-
ные Шаги в своём роде аа внутри церкви/ да/ 
христианской жизни; 

(7) [Следователь (О. Басилашвили, муж, 43, 
1934)] Для них это/ в своём роде/ занятие/ пре-
провождение времени/ развлечение/ что ли; 

(8) [1, муж, 53, 1950, рабочий] Да нет/ мне 
кажется/ это в какой-то мере даже направле-
ние работы правительства/ в своём роде. 

В контексте (6) выражение в своём роде сле-
дует после прилагательного определенные, кото-
рое, кроме наиболее типичного значения ‘ясный, 
отчетливый’, означает еще ‘тот или иной, неко-
торый’ [Словарь… 1984: 629], то есть тоже пере-
дает неуверенность (является хеджем). Одновре-
менно в речи использованы вокализации (аа), 
свидетельствующие о колебаниях говорящего. 
Единица в своём роде оказывается «окружена» 
такими хезитационными явлениями, словно бы 
«втянута» в хезитацию, что и обеспечивает ей в 
данном случае еще и статус хезитатива (ср.: 
[Богданова-Бегларян 2024]). 

В контексте (7) маркер в своём роде также 
выражает аппроксимацию, поддержанную ча-
стицей что ли4. В контексте (8) говорящий вы-
ражает свое мнение, используя маркер в своём 
роде и ряд хеджей (кажется, какой-то). Здесь в 
своём роде находится в конце фразы, выполняя 
дополнительную функцию разграничительного 
маркера финала [Богданова-Бегларян 2021: 29]. В 
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данной группе выражение в своём роде сочетает-
ся только с именами существительными и суб-
стантивными словосочетаниями. 

В третьей группе употреблений в своём роде 
семантика даже и не мыслится, остается только 
функция аппроксимации. В единственном кон-
тексте выражение в своём роде сочетается с гла-
голом помогла. Можно сказать, что здесь «рож-
дается» уже чистый прагматический маркер-
аппроксиматор, ср.: 

(9) [№ 1, жен, 34, 1967, экономист] Во время 
войны эта дисциплина тоже в своем роде по-
могла. 

В контексте (9) выражение в своём роде уже 
не обладает лексическим значением (заметим, 

что способность этого выражения к грамматиче-
скому словоизменению и, соответственно, грам-
матические значения его составляющих утраче-
ны им еще на этапе формирования устойчивой 
«словарной» единицы – в результате процесса 
идиоматизации, также весьма активного в рус-
ском устном дискурсе), а только помогает гово-
рящему выразить свою неуверенность и снять 
с себя ответственность за сказанное. 

Таким образом, для выражения в своём роде 
можно выстроить своеобразную шкалу прагма-
тикализации, которая показывает сначала ослаб-
ление, а затем и утрату этим выражением лекси-
ческого значения и появление маркера-
аппроксиматора (рисунок). 

 
Рис. Шкала прагматикализации для единицы В СВОЁМ РОДЕ 

Fig. Pragmaticalization scale for the unit V SVOYOM RODE 
 
Точка 1 – единица в своём роде обладает чи-

стым «словарным» значением (‘с известной точки 
зрения’), смягчает категорически высокую оценку 
и сочетается с оценочными прилагательными: 
единственный в своём роде, уникальный в своём 
роде, первый в своём роде, лучший в своём роде и 
под. 

Точка 2 – единица в своём роде смягчает кате-
горичность как высокой, так и низкой оценки, 
сочетается в основном с существительными или 
субстантивными словосочетаниями, ср.: 

• высокая оценка: в своём роде удовольствие 
видеть вас, в своём роде очень великий человек, в 
своём роде герой; 

• низкая оценка: в своём роде кустарный про-
мысел, в своём роде немного тиран6, устраивать 
в своём роде спектакль. 

Точка 3 – единица в своём роде сочетается со 
словами без семантики оценки. Нет категорично-
сти, нечего снижать, то есть лексическое значе-
ние «уходит», остается лишь функция неопреде-
ленности (аппроксимации). Начинает «рождать-
ся» прагматический маркер-аппроксиматор: в 
своём роде/ занятие/ препровождение времени/ 
развлечение, в своём роде моё именное оружие, 
в своём роде княжна. 

Точка 4 – семантика единицы в своём роде 
даже и не мыслится, остается только функция 
аппроксимации. В единственном найденном в 
УП контексте такого типа единица в своём роде  

 
сочетается с глаголом: тоже в своём роде по-
могла. Здесь выражение в своём роде уже пре-
вратилось в чистый ПМА. 

 
Заключение 
Проведенный анализ показал, что маркер не-

определенности в своём роде достаточно активен 
в русской устной повседневной речи. В устном 
подкорпусе НКРЯ 57,6 % употреблений исследу-
емой единицы выходят за рамки «словарных» 
значений и расширяют круг ее функциональных 
возможностей: прагматические значения аппрок-
симации, хезитации, рефлексии и маркирования 
финала высказывания/реплики. Лексико-
грамматическое значение данного выражения в 
устном употреблении сначала ослабляется, а за-
тем совсем утрачивается, и ему на смену прихо-
дит прагматическое значение, которое не описа-
но ни в каких словарях. Таким образом, в своём 
роде можно рассматривать как потенциальный 
прагматический маркер-аппроксиматор, что мо-
жет стать основанием для включения данной 
языковой единицы в словник ПМ7. 

Полученные результаты могут способствовать 
лучшему пониманию тенденций развития устной 
речи как основной формы языкового существо-
вания и использоваться для дальнейшего анализа 
в области коммуникативной лингвистики. Ре-
зультаты исследования также могут быть полез-
ны в практике преподавания русского языка как 
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иностранного и в практике перевода русских ху-
дожественных текстов на другие языки (особен-
но на китайский). 

 
Примечания 
1 Ср. мнение Б. М. Гаспарова об устной речи 

как о «том трудно заметном и все время усколь-
зающем, динамическом аспекте нашего взаимо-
действия с языком, который сопровождает наше 
существование в языке в каждый его момент, на 
всем протяжении нашего жизненного опыта» 
[Гаспаров 1996: 18]. 

2 ОРД, или «Один речевой день», – это корпус 
русского языка повседневного общения, создан-
ный в СПбГУ по методике 24-часовой записи 
[https://ord.spbu.ru] (см. о нем, например: [Богда-
нова-Бегларян и др. 2017]). 

3 Ср. сходные наблюдения над функциониро-
ванием в устной речи единицы своего рода, так-
же близкой к маркерам-аппроксиматорам [Бог-
данова-Бегларян 2023]. 

4 Ср. лексикографическую характеристику 
единицы что ли (ль): «(в знач. вводн. сл.) – упо-
требляется для выражения сомнения, неуверенно-
сти, побуждения и т. д.» [Словарь… 1988: 686]. 

5 Многоточие как знак препинания, помимо 
прерванности речи, незаконченности высказыва-
ния или пропуска в тексте [там же: 283], способ-
но выражать и паузу, связанную с неуверенно-
стью или выбором слова (см.: [Сидорова 2005; 
Басалаева, Шпильман 2015]). Эта особенность 
письменной речи оказывает влияние и на иссле-
дователей, представляющих в корпусах расшиф-
ровки (дискурсивную транскрипцию) материала 
устной речи. 

6 «Помощником» выражения в своём роде в 
деле смягчения низкой оценки, заключенной в сло-
ве тиран (‘то, кто мучит, притесняет кого-л.’ – 
[Словарь … 1988: 366]), выступает в данном кон-
тексте наречие немного, имеющее в своей лексико-
графической характеристике и значение ‘в некото-
рой степени, чуть-чуть, слегка’ [там же: 455]. 

7 Необходимо, однако, заметить, что, как и 
уже упомянутое в статье выражение своего рода, 
исследуемая единица «занимает как бы (своего 
рода) (здесь и далее в цитате курсив автора. – 
Я. С.) промежуточное положение между значи-
мыми единицами языка и лексически опусто-
шенными, чисто прагматическими, единицами 
устного дискурса (“словами-паразитами”, или 
прагматическими маркерами). Своего рода (до-
бавим: и в своём роде. – Я. С.) нельзя однозначно 
отнести к классу ПМ, так как это выражение ис-
пользуется не только в устной, но и в письмен-
ной речи, а также имеет лексикографическую 
фиксацию. С прагматическими маркерами сло-
восочетание своего рода (добавим: и в своём ро-

де. – Я. С.) сближает неосознанность, автоматизм 
употребления говорящим, а также вербализация 
некоторых его затруднений в ходе речепорожде-
ния или реакция на само это речепорождение. 
Думается, что это “слово-паразит” интеллигент-
ной речи: в аналогичной ситуации говорящий с 
более низким уровнем речевой культуры (рече-
вой компетенции) употребит, скорее, маркер ти-
па или как бы» [Богданова-Бегларян 2023: 106]. 
Думается, что всё сказанное Н. В. Богдановой-
Бегларян о единице своего рода может быть с 
успехом отнесено и к исследуемой в настоящей 
работе единице в своём роде. 
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Abstract. The paper analyzes the functioning of the unit v svoyom rode in Russian oral everyday 

discourse as a potential pragmatic marker-approximator. The source of material for analysis was the spoken 
subcorpus of the Russian National Corpus. The study employs the corpus approach and scientific methods 
such as continuous sampling, descriptive, comparative, and quantitative methods. The analysis showed that 
the expression v svoyom rode in oral discourse has significantly enriched its dictionary meaning of uncertain-
ty (‘from a certain point of view’) with a number of pragmatic meanings: approximation (reducing the cate-
goricalness of the statement), hesitation (overcoming speech hesitation and formalizing speech search), re-
flection on what has been said or is about to be said, and marking the ending of a phrase/remark. The dic-
tionary lexico-grammatical meaning of the unit v svoyom rode in oral use has almost been lost; instead, there 
appeared several pragmatic meanings (functions) that are not described in the existing dictionaries, which 
allows us to consider the unit under study as a potential multifunctional pragmatic marker-approximator. 
This, in turn, may become the basis for including this unit in the Dictionary of Pragmatic Markers. The re-
sults obtained can be useful for understanding the trends in the development of Russian everyday speech 
within the framework of colloquial speech studies (analysis of oral speech), for the practice of teaching Rus-
sian as a foreign language (linguodidactics), as well as for the practice of translating Russian literary texts 
into other languages. 

Key words: everyday speech; spoken corpus; pragmatic marker; approximator; hesitative; marker of 
uncertainty; pragmaticization. 
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Аннотация. В статье рассмотрены коми-пермяцкие названия осота и бодяка, содержащие 

компонент йöн. Исследование актуально для лексикографирования и картографирования данных фи-
тонимов, поскольку оно позволяет идентифицировать эти растения. Проведен анализ структуры фи-
тонимов и их контекстного окружения с целью обнаружения языковых средств, с помощью которых 
обозначаются объективные свойства этих сорняков. Контекстный анализ показал, что определить 
растение помогают прилагательные желля «колючий», лёк «злой, свирепый», чорыт «твердый», ко-
гда речь идет о бодяке, или хрупкöй «хрупкий», небыт, мягкöй «мягкий» при описании осота. Струк-
турно-семантический анализ позволил выявить в компонентах названий признаки, помогающие диф-
ференцировать рассматриваемые растения: млечный сок, выделяемый осотом (йöлтурун досл. «мо-
лочная трава», йöлйöн досл. «молочный осот», йöвайöн досл. «молочный осот» и др.), жёлтая окраска 
лепестков осота (вежйöн досл. «желтый осот»), твёрдость стебля, колючесть бодяка (чорытйöн досл. 
«твёрдый осот», желляйöн досл. «колючий осот»). Отдельно рассмотрен метафорический фитоним 
лёкйöн досл. «злой, свирепый осот», тоже указывающий на колючесть бодяка. Проведено сопостав-
ление коми-пермяцких названий осота и бодяка с их наименованиями в пермских языках (коми-
зырянском и удмуртском), которое позволило обнаружить, с одной стороны, разные дифференциру-
ющие компоненты в структуре единиц разных языков (пушкыра йöн досл. «пушистый осот» в коми-
зырянском, кечйöны досл. «козий осот» в удмуртском), с другой стороны – общие для этих языков 
обозначения осота (йöн (к.-п.), йöн (к.-з.), йöны (удм.)), которые можно объяснить существованием 
общепермского корня со значением «осот, колючая сорная трава или кустарник». 

Ключевые слова: коми-пермяцкий язык; лексика флоры; фитоним; компоненты фитонима; 
семантика; структурная модель; контекстный анализ. 
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Введение 
Традиционные знания народа непосредствен-

но отражаются в лексике. Она позволяет выстра-
ивать картину мира этноса, выявлять языковые 
контакты, определять и сравнивать взгляды на 
жизнь современных представителей народа со 
взглядами их предков. Большой объем информа-
ции об этносе кроется в народных наименовани-
ях растений (фитонимах). Они дают возмож-
ность взглянуть на мир глазами носителя языка, 
установить этапы хозяйственного развития наро-
да, выявить мифологические представления, ак-
тивный словарный запас человека в определен-
ный период времени. Поэтому фитонимы пред-
ставляют большой интерес для лингвистов и ис-
следуются в различных аспектах на материале 
разных языков (в частности, с опорой на данные 
русского языка, см: [Меркулова 1967; Копочева 
1985; Налетова 2001; Смирнова 2002; Савина 
2009], славянских языков, см.: [Колосова 2003, 
2010; Агапкина 2019], финно-угорских языков, 
см.: [Бродский 2006; Коппалева 2007; Гайдамаш-
ко 2017; Галицына 2024] и мн. др.). Здесь же 
стоит отметить большую работу, проделанную 
российскими лингвогеографами и лексикологами 
в рамках всероссийского проекта «Лексический 
атлас русских народных говоров» (ЛАРНГ). В 
программу собирания сведений для ЛАРНГ во-
шли вопросы по различным темам, в том числе 
группа вопросов раздела «Растительный мир» (в 
рамках первой части «Природа») по фитонимиче-
ской лексике. В 2017 году вышел I том «Лексиче-
ского атласа», посвященный наименованиям объ-
ектов растительного мира Европейской части Рос-
сии (ЛАРНГ 1). Результаты исследования русских 
диалектных названий растений также нашли отра-
жение в статьях традиционного ежегодного сбор-
ника научных работ, посвященных данной про-
блематике, – «Лексический атлас русских народ-
ных говоров (Материалы и исследования)». 

В. Б. Колосова, рассматривая фитонимы в 
славянских языках, отмечает, что не все группы 
растений изучены одинаково. Достаточно хоро-
шо проанализированы наименования деревьев и 
кустарников, травянистых растений – несколько 
меньше, совсем плохо описаны миконимы 
(наименования грибов) [Колосова 2010: 18]. Но, 
по ее мнению, довольно активно создаются «фи-
топортреты» – описания одного растительного 
образа. Причем растения в таких статьях рас-
сматриваются в разных аспектах: анализируются 
мифологические представления, связанные с 
растениями, выявляется религиозная семантика, 
их роль в медицине и др. [там же: 18–19]. 

Что касается финно-угорских языков, одним 
из которых является коми-пермяцкий, то, по 
мнению И. В. Бродского, степень изученности 

фитонимии отдельных финно-угорских языков 
неравномерна [Бродский 2006: 7]. Если наимено-
вания растений финского, эстонского, коми-
зырянского языков исследованы лучше всего 
ввиду давней письменной традиции, то лексико-
графические источники коми-пермяцкого языка 
не позволяют говорить о достаточной степени 
изученности [Бродский 2015: 75]. Попытку науч-
ного описания коми-пермяцкой фитонимической 
лексики предприняла Т. Н. Меркушева, однако 
она исследовала лишь фитонимы южного наре-
чия Коми-Пермяцкого округа [Меркушева 2003]. 
Наименования растений северного наречия 
остаются без внимания, хотя проводился анализ 
некоторых фитонимов в работах исследователей 
коми-пермяцкой лексики. Так, наименования 
растений северного наречия рассмотрены в хре-
стоматии Л. Г. Пономаревой [Пономарева 2016]; 
в монографии Е. Н. Федосеевой представлен 
список лексем, среди которых обнаружены фи-
тонимы как уже зафиксированные в КПРС, так и 
записанные автором лично [Федосеева 2015: 
124–156]; А. С. Лобановой в последних работах 
описаны отдельные группы фитонимической 
лексики [Лобанова 2008: 49–186; Лобанова 2017; 
Лобанова 2018], И. И. Русиновой, А. С. Лоба-
новой, Е. Л. Федосеевой проанализированы фи-
тонимы, образованные от названий животных 
[Русинова, Лобанова, Федосеева 2022]. Культур-
ная семантика фитонимов в коми-пермяцких 
фразеологизмах и паремиях рассмотрена в статье 
А. С. Лобановой, И. И. Русиновой [Лобанова, Ру-
синова 2023]. Значительную работу проводят 
исследователи речи носителей русских говоров 
Пермского края, в статьях которых анализиру-
ются финно-угорские (в том числе коми-пер-
мяцкие) заимствования (см.: [Зверева 2012; Ба-
кланова 2014; Гайдамашко 2017; Русинова, Шку-
раток 2024]).  

Стоит отметить также, что среди пермских 
языков степень изученности удмуртских фито-
нимов, на наш взгляд, всё-таки выше, чем в ко-
ми-зырянском и коми-пермяцком языках, по-
скольку с 2009 г. выходит «Диалектологический 
атлас удмуртского языка», в котором отражены и 
фитонимы (к примеру, в I выпуске представлены 
карты «Лес», «Капуста», «Картофель», «Морковь», 
«Огурец») (ДАУЯ 2009: 197, 200, 201, 202, 203). 

 
Проблема идентификации растений  
по данным живой речи и словарей 
Очень часто при фиксации и дальнейшем ана-

лизе фитонимов возникают сложности в иденти-
фикации растений, которые ими обозначены. 
Связано это в основном с тем, что в наивном 
представлении носителей коми-пермяцкого язы-
ка (да и других языков) не отражается научная 
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классификация растений, отнесенность их к тому 
или иному ботаническому роду или виду. Очень 
часто сходство растений по внешнему виду или 
функциям является основанием для использова-
ния одинаковых или похожих наименований при 
обозначении разных растений. Особенно акту-
альной проблема определения растения является 
для составителей толковых словарей или лекси-
ческих атласов. Для того чтобы безошибочно 
идентифицировать растение, исследователю в 
том числе необходимо обратить внимание на от-
ражение отличительных признаков этого расте-
ния в названии или контексте, другими словами, 
требуется провести контекстный или структур-
но-семантический анализ наименований расте-
ний. Контекстная среда каждой лексической 
единицы (языковое окружение) позволяет выяв-
лять наиболее важные характеристики, касаю-
щиеся этой лексемы.  

На протяжении последних нескольких лет со-
трудники лаборатории региональной лексиколо-
гии и лексикографии ПГНИУ во время экспеди-
ций в Коми-Пермяцкий округ фиксируют фито-
нимическую лексику. Собранные в ходе экспе-
диций, а также выявленные в имеющихся лекси-
кографических источниках наименования расте-
ний вошли в опубликованную в 2021 г. моногра-
фию «Материалы для словаря коми-пермяцких 
названий растений» (Материалы 2021).  

Зафиксированные фитонимы позволяют гово-
рить о том, что какая-то их часть пришла из рус-
ского языка при взаимодействии с носителями 
русских говоров Пермского края, значительная 
часть остается исконной и используется в настоя-
щее время. Довольно большую группу составляют 
наименования травянистых растений. Связано это 
прежде всего с практической жизнью людей: по-
требностью в питательных, лекарственных свой-
ствах растений, применением их при обустрой-
стве жилья и ведении хозяйства. В эту же группу 
входят в том числе и наименования сорняков. 
Сорные травы часто применяют в медицине (чи-
стотел, лопух, подорожник, бодяк и др.), в хозяй-
стве (мокрица и молочай в качестве корма для 
скота). В связи с этим в говорах фиксируется до-
вольно много номинаций таких растений, и это 
привлекает внимание исследователей. В частно-
сти, на материале русских говоров Пермского 
края проведено исследование М. А. Грановой 
[Гранова 2024]. 

Среди всех имеющихся в коми-пермяцком 
языке названий сорняков довольно много наиме-
нований осота и бодяка. На настоящий момент 
нами обнаружено 19 фитонимов. Данные диа-
лектологических экспедиций и лексикографиче-
ских источников показывают, что часто носители 
коми-пермяцкого языка используют слово йöн 

для наименования обоих растений (как самостоя-
тельно, так и в составе сложных единиц). В связи 
с этим видится актуальным проведение анализа 
структуры фитонимов и их контекстного окру-
жения, чтобы обнаружить языковые средства, с 
помощью которых обозначаются объективные 
свойства этих сорняков. Такой анализ позволит 
идентифицировать растения, что очень важно 
для лексикографирования и картографирования 
фитонимов. 

 
Травянистые растения осот и бодяк:  
внешние признаки, свойства, отличия 
Осот и бодяк относятся к семейству сложно-

цветных. Это растения с довольно высоким стеб-
лем и мощной корневой системой. Их можно 
встретить на лугах, по обочинам дорог, в огоро-
дах. Они имеют высокую адаптивность к различ-
ным условиям, быструю и легкую распространя-
емость благодаря способности корня даже при 
обламывании отрастать и давать новое растение. 
Поэтому оба представителя семейства сложно-
цветных относятся к трудноискоренимым сорня-
кам [Рычин 1952: 238–241].  

Стоит отметить, что в научной литературе 
описано несколько разновидностей осота, отли-
чающихся друг от друга незначительными при-
знаками, определить которые могут только спе-
циалисты. Так, например, в научной номенкла-
туре зафиксированы осот жёлтый, осот жёст-
кий, осот огородный [там же: 238-239]. Но обы-
ватель вряд ли сможет различить эти растения, 
поэтому в русском языке все они обозначаются 
одной единицей – осот. Та же ситуация в коми-
пермяцком языке: все виды осота именуются 
словом йöн. 

Растение, которое в русском литературном 
языке именуется бодяком, в народно-языковой 
традиции тоже часто называется осотом [там же: 
241]. Бодяк, или бодяк розовый, имеет несколько 
отличительных от осота признаков, которые поз-
воляют разграничить эти растения. Во-первых, 
главное их отличие – это окраска лепестков. Осот 
огородный имеет соцветия желтого цвета, тогда 
как бодяк полевой – сиреневого или розового, по-
этому существует еще одно его название – осот 
розовый. Во-вторых, при изломе стебля осота 
огородного выделяется млечный сок. Бодяк та-
ким свойством не обладает. В-третьих, молодые 
растения и стебли осота огородного можно ис-
пользовать в пищу, предварительно удалив горечь 
млечного сока, что нельзя сказать о бодяке розо-
вом, поскольку основное свойство листьев и кор-
зинки (головки) этого растения – сильная колю-
честь. Осот огородный всё-таки обладает относи-
тельно мягкими колючками, расположенными 
только по краям листьев.  
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Стоит сказать об одной лексикографической 
проблеме, касающейся подачи названий этих 
растений в словарях. В некоторых лексикогра-
фических источниках коми-пермяцкого языка 
осот назван молочаем (КПОС 1992, 249; КПРС 
1985: 159). По всей видимости, осот огородный 
не специалисты, а обычные люди часто называют 
молочаем из-за способности обоих растений (и 
молочая, и осота) выделять млечный сок. Однако 
в целом по ботаническим (да и внешним) харак-
теристикам это два абсолютно разных растения.  

 
Источники материала исследования 
Для анализа нами были использованы данные 

коми-пермяцких лексикографических источни-
ков. К ним относятся «Коми-пермяцко-русский 
словарь» (КПРС), «Коми-пермяцкий орфографи-
ческий словарь» (КПОС), «Пермяцко-русский и 
русско-пермяцкий словарь» Николая Рогова (Ро-
гов), а также работы исследователей коми-пер-
мяцкой лексики: данные диссертаций Т. Н. Мер-
кушевой [Меркушева 2003], Е. Н. Федосеевой 
[Федосеева 2015], некоторые статьи А. С. Ло-
бановой [Лобанова 2017, 2018 и др.]. Были ис-
пользованы также материалы экспедиций, про-
водимых сотрудниками лаборатории региональ-
ной лексикологии и лексикографии ПГНИУ на 
протяжении последних 5 лет в разных районах 
Коми-Пермяцкого округа (КПА), и цитаты из ху-
дожественных текстов коми-пермяцких авторов.  

 
Контекстный анализ коми-пермяцких 
названий осота и бодяка 
Самое нейтральное обозначение данных рас-

тений, не содержащее каких-либо дифференци-
рующих компонентов, – слово йӧн. Оно зафик-
сировано как в имеющихся орфографических 
источниках (КПРС; КПОС; Рогов), так и в поле-
вых материалах, собранных в ходе экспедиций, 
преимущественно на севере округа: Йӧн, допу-
стим, видзӧт. Сiя желля. Например, растёт 
«йӧн». Он колючий (Пуксиб Кос.) (КПМ). [Эм 
ёг, кӧда ӧддьӧн бытшкасьӧ] Йӧныс [Есть сор-
няк, который сильно колется] Йӧн (Пуксиб Кос.) 
(КПА).  

Полевые материалы показывают, что лексе-
мой йӧн могут называть как осот полевой, так и 
бодяк. Для того чтобы понять, о каком растении 
идет речь, необходим контекст: Йӧныс эм мяг-
кӧй, эм лёк. «Йӧн» есть мягкий, есть злой (Коса) 
(КПА). Другими словами, при обозначении осота 
полевого и бодяка носители языка используют 
определения, выражающие дополнительные ха-
рактеристики растений, помогающие их разгра-
ничить.  

Однако есть пример, в котором словом йöн 
обозначает только бодяк: [Но йöвайöныс эд 

тожö невна желлякодь?] Но, сія кыдз желля-
кодь тожö. Но сія небытжык, сійö прямо абу 
зубыт вот перчаткатöг нетшкöвтны. А йöнсö, 
сія желлясьö буракодь. Сія чорыт, адззат. [Но 
йöвайöн тоже немного колючий?] Да, немного 
колючий. Но он мягче, его прямо не больно 
рвать без перчаток. А йöн, он колется сильно. Он 
твёрдый, видите (Чинагорт Юсьв.) (КПА). В 
приведенном контексте при сравнении двух ви-
дов растений (осота и бодяка) информант для 
описания одного из них приводит слова «колется 
(сильно)», «твёрдый», что позволяет идентифи-
цировать его как бодяк.  

Еще одно наименование, содержащее компо-
нент йöн, – йöнтурун (второй компонент турун в 
зн. «трава»). Согласно полевым материалам, 
данный фитоним обозначает растение бодяк, на 
это указывает контекст: Молочник эм. Йӧлтурун. 
Абу желля, но сiя хрупкӧй сэтшӧм, чегӧ. А жел-
ляыс сiя йӧнтурун. Молочник есть. «Йӧлтурун». 
Неколючая, но она хрупкая такая, ломается. А 
колючая – это «йӧнтурун» (Гайны) (КПА). Зача-
стую для бодяка информанты подбирают прила-
гательное желля «колючий», что описывает 
внешнюю отличительную особенность его стеб-
ля и листьев. Стоит отметить, что и осот, и бодяк 
имеют колючки, однако более колючим является 
именно бодяк: иглы присутствуют как на стеблях 
и на листьях, так и на цветочных розетках этого 
растения. 

В художественной литературе (как у писате-
лей северного, так и у писателей южного наре-
чия) также фиксируется фитоним «йöн»: Алина 
весöтчис, летiс нятшак да поснит ёгтуруннэсö, 
а ыджыттэсö – йöн да жабрей – колялiс. 
«Алина убирала сорняки, рвала мокрицу и мел-
кие сорные травы, а крупные – осот/бодяк и 
жабрей – оставляла» [Климов 1987: 363]; Не 
весь, шуöны: йöн вужись пö рудзöг оз быдмы. 
«Не просто так говорят: из корня осота/бодяка, 
мол, рожь не взойдёт» [Баталов 1980: 210]; Де-
ло, Егор, сыын, что тшыкöтiм ыббезнымöс. 
Вокорень тшыкöтiм. Кукуруза кöдзам, а быдмö 
йöн. «Дело, Егор, в том, что мы испортили 
наши поля. Полностью испортили. Кукурузу 
сажаем, а растёт осот/бодяк» [Минин 1988: 
193]. Фитоним «йöн» в данных примерах явля-
ется обобщенным названием разных видов осо-
та (осота полевого, осота молочайного) и, как 
нам думается, бодяка, поскольку в контекстах 
нет указания на какую-либо дополнительную 
характеристику, которая помогла бы разграни-
чить осот и бодяк. Поэтому при переводе по-
добных контекстов следует обозначать оба ва-
рианта. Однако существуют и другие примеры, 
в которых используются разные названия с 
компонентом йöн для этих двух растений: 
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Вундöмподыс отавитöма, мукöдлаас цве-
титöны жабрей, катшасин, чорыт йöн да 
йöлайöн, кöднасянь паськалö ма кöра дук. 
«Жнивьё проросло, местами цветут жабрей, ро-
машка, бодяк и осот полевой, от которых тянет-
ся медовый запах» [Климов 1987: 151]; Кукуруза 
кельдöтiс, рапмис, тырис йöнöн да йöвтурунöн, – 
кöть тэ мый сэтöн кер. «Кукуруза пересохла, 
завяла, заросла полевым бодяком и осотом, – 
хоть что ты здесь делай» [Минин 1988: 239]. В 
данных контекстах использованы другие наиме-
нования (чорыт йöн «бодяк», йöлайöн «осот», 
йöвтурун «осот»), позволяющие понять, о каких 
именно растениях идет речь в тексте.  

Но дополнительная дифференцирующая ин-
формация часто заключена не в пределах контек-
ста, а в структуре приведенных наименований. 
Иными словами, в этих случаях нам необходимо 
рассмотреть компоненты, составляющие слож-
ные фитонимы с корнем йöн. 

 
Структурно-семантический анализ  
коми-пермяцких названий осота и бодяка  
В приведенных выше примерах при обозна-

чении осота молочайного обнаруживается один 
из структурных идентифицирующих маркеров – 
корень, обозначающий млечный сок, выделяе-
мый данным растением. Данное свойство отра-
жается при помощи компонента йöв «молоко», 
входящего в состав следующих названий: 
йöвайöн, йöлйöн досл. «молочный осот», йöвту-
рун, йöлтурун, йöлтурын досл. «молочная тра-
ва», йöлашать досл. «молочный прут». Фитони-
мы Йöвтурун и йöлтурун являются формами, 
отражающими существование в коми-пермяцком 
языке двух основных наречий, разграничиваю-
щихся по фонетическому принципу. Приведем 
несколько контекстов. Йӧныс, кӧда йӧлӧн петӧ, 
сiа йӧлтурун. Осот, который молоко выделяет 
(досл. «с молоком выходит»), – это «йӧлтурун» 
(Коса). (КПА). Йӧлтурун этiя, кӧда абу желля 
йӧныс, сiя. «Йӧлтурун» – это неколючий осот 
(Пуксиб Кос.) (там же). Йӧлтурын. А рочӧн ме 
сiӧ тожӧ ог тӧд. Кузя сiа быдмӧ, веж цветок-
кезӧн цветитӧ. Листтэс сылӧн тожӧ уна. 
«Йӧлтурын». А по-русски я его тоже не знаю. 
Высоко растёт, жёлтыми цветками цветёт. Ли-
стьев у него тоже много (Коса) (там же). Жел-
ляыс сiя желля, мӧдыс, йӧлйӧныс, видзӧт, не-
бытик, нерытик, а эта желля. Колючий он ко-
лючий, другой, «йӧлйӧн», видишь, мягкий, 
нежный, а этот колючий (Пуксиб Кос.). [ПМ]. 
(Войвыл Кос.) (там же). Йöн. Йöвайöн да чорыт 
йöн. Осот. «Молочный осот» и твёрдый осот 
(Куд.) (там же).  

Интересным представляется фитоним йöла-
шать, зафиксированный в «Коми-пермяцком 

орфографическом словаре» [КПОС 1992: 249] 
без каких-либо помет и контекстов, поэтому 
определить место распространения данной лек-
семы затруднительно, в полевых материалах она 
не отражена. Можно предположить, что в фито-
ниме йöлашать компонент шать, используемый 
в коми-пермяцком языке в значении «прут», мо-
жет относиться к стеблю растения, имеющему 
обычно довольно большую длину.  

Еще один компонент названий, помогающий 
разграничить осот и бодяк, указывает на окраску 
лепестков. Использование колоративов в соста-
ве фитонимов – один из распространенных спо-
собов идентификации растений в коми-
пермяцком языке: сьöдсэтöр «чёрная смороди-
на», где сьöд «чёрный»; гöрдперелой «гвоздика 
лесная, травянка», где гöрд «красный»; вежсин 
«нивяник обыкновенный, ромашка аптечная», 
где веж «желтый»; чочком петшöр «глухая кра-
пива», где чочком «белый» и др. (Материалы 
2021: 41, 47, 69, 96). В анализируемом случае 
главное отличие бодяка от осота – как раз окрас-
ка лепестков: у бодяка – розовый или малино-
вый, у осота – жёлтый. Фитоним вежйöн досл. 
«жёлтый осот» в значении «осот полевой» слу-
жит ярким тому доказательством. А вежйöн тай 
эшö, вежöн цветитö да. А жёлтый осот ещё, по-
тому что жёлтым цветёт. (Пуксиб Кос.) (КПА).  

При анализе коми-пермяцких наименований 
бодяка выявляется еще один структурный мар-
кер – компонент сложных фитонимов, обознача-
ющий твёрдость стебля, его колючесть. Об 
этом нам сообщают лексические единицы чо-
рытйöн досл. «твёрдый осот», где чорыт «твер-
дый», или желляйöн досл. «колючий осот», где 
желля «колючий»: [Огородечас кытшöмöсь ёг-
гес быдмöны?] Чорытйöн да йöвайöн. [Чо-
рытйöн?] Ну, сiя öддьöн тай бытшкасьö, кöдö 
подаыс даже йöнсö оз сёй. [В огороде какие сор-
няки растут?] «Чорытйöн» (букв. «твёрдый 
осот») и «йöвайöн» (букв. «молочный осот»). Да, 
он ведь очень колется, который даже скотина не 
ест (Ошиб Куд.) (там же). Сэсся эшӧ желляйӧн, 
йӧлйӧн. Потом ещё «желляйӧн», «йӧлйӧн» (Вой-
выл Кос.) (там же).  

Фитоним лёкйöн досл. «злой осот», обознача-
ющий растение бодяк, требует отдельного вни-
мания, поскольку здесь в основе названия лежит 
метафорический перенос. Прилагательное лёк 
«злой, свирепый», используемое для характери-
стики определенных человеческих качеств, в 
нашем примере стало характеристикой сорняка. 
Думается, что в данном случает прилагательное 
лёк используется для обозначения колючести 
бодяка: Лёкйӧн эшӧ эм, кӧда бытшкасьӧ 
ӧддьӧн. Есть ещё «лёкйӧн», который колется 
сильно (Коса) (там же).  
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В «Пермяцко-русском и русско-пермяцком сло-
варе, составленном Николаем Роговым» (1869), 
зафиксирован фитоним вöвйöн досл. «конский 
осот». Однако уже позднее, в «Коми-пермяцко-
русском словаре» (1985), тот же фитоним обо-
значен как «чертополох». В «Коми-русском сло-
варе» [КРС, 1961: 114] также встречается слово 
вöвйöн в этом же значении. В «Кратком коми-
русском, русско-коми ботаническом словаре» 
А. Н. Ракина фитоним вöвйöн тоже зафиксиро-
ван, он определен как «бодяк разнолистный» и 
«чертополох» (Ракин 1989: 11). Это неудиви-
тельно, потому что и в русской, и в коми-
пермяцкой фитонимии часто используются одно 
и то же название для разных растений, обладаю-
щих схожими признаками (к-п. кульпалка в зн. 
«рогоз», «камыш» [Материалы 2021: 59]; к.-п. 
понуль в зн. «молодая ель», «пихта» [КПРС 1985: 
357], русск. перм. калина в зн. «калина», «бузи-
на» и др.) [СПГ 2000: 373]. 

 
Названия осота и бодяка в других  
пермских языках 
В данном разделе будет проведен небольшой 

сопоставительный анализ названий осота и бодя-
ка в родственных коми-пермяцкому коми-
зырянском и удмуртском языках. 

В «Кратком этимологическом словаре коми 
языка» (КЭСКЯ 1970: 113) приводится обще-
пермский корень ∗ 𝚥𝚥8°𝑛𝑛ӟ   в значении «осот, колю-
чая сорная трава или кустарник». Однако этот 
корень использовался и в допермский период в 
значении «высокая колючая трава (кустарник)» и 
встречается также, к примеру, в мансийском 
языке в значении «шиповник» (там же).  

Коми-пермяцкому йöн «осот» соответствуют 
коми-зырянское йöн (КРС 1961: 247) и удмурт-
ское йöны (РУС 1942: 232). Для дифференциации 
разных видов осота используются атрибутирую-
щий компонент: в коми-зырянском языке для 
обозначения осота огородного существуют фи-
тонимы виж йöн «желтый осот» (определение 
указывает на цвет лепестков), йöла йöн «молоч-
ный осот» (определение указывает на млечный 
сок, выделяемый растением), небыд йöн «мягкий 
осот» (определение указывает на нетвердость 
стебля и отсутствие колючек). Бодяк представ-
лен такими фитонимами, как гöрд йöн «красный 
осот» (определение указывает на цвет лепест-
ков), пушкыра йöн «пушистый осот», кудриа йöн 
«кудрявый осот» в значении «бодяк болотный» 
(определение указывает на особенности внешне-
го вида растения), шмака йöн «круглый осот, 
осот в виде шишки» (определение указывает на 
форму соцветия). Интерес представляет фитоним 
сибдан йöн в значении «репейник», где сибдан от 
сибдыны «застрять», йöн «осот». Значения ком-

понентов наименования растения отражают спо-
собность репейника цепляться головками соцве-
тий к разным, особенно ворсистым, поверхно-
стям (например, к шерсти, волосам и т. д.) и за-
стревать в них (КРС 1961: 247). 

В диалектах коми-зырянского языка фитони-
мом йöн также обозначают «шиповник игли-
стый», «крапиву двудомную» (там же), скорее 
всего, эти названия восходят к допермскому кор-
ню, имеющему значение «высокая колючая трава 
(кустарник)» (КЭСКЯ 1970: 113). Также в «Крат-
ком коми-русском, русско-коми ботаническом 
словаре» А. Н. Ракина зафиксировано некоторое 
количество диалектных фитонимов с компонен-
том «йӧн», обозначающих колючие растения: 
йӧн йыы, йӧн выы в зн. «малина», ошйӧн, ва йӧн, 
гуруль йӧн, йӧнйыл, лёк йӧн, мича йӧн, тотарин 
йӧн в зн. «чертополох», йӧнъюр в зн. «лопух, ре-
пейник», лежнэг йӧн в зн. «шиповник», йӧн ту-
рун, колючӧй йӧн в зн. «крапива» (Ракин 1989: 9, 
16, 21, 23, 27, 29, 32, 40). 

В удмуртском языке не так много наименова-
ний растений с компонентом йöн, как в коми-
зырянском, однако по имеющимся примерам 
можно сделать довольно интересные заключения. 

Наиболее распространенный вариант назва-
ния йöлойöны «молочный осот», обозначающий 
осот огородный, имеет эквиваленты в родствен-
ных коми-пермяцком (йöлайöн, йöвйöн) и коми-
зырянском (йöла йöн) языках и отражает свой-
ство растения выделять млечный сок.  

Интересными являются фитонимы кечйöны, 
кечйöлтурын и кечйöл, где кеч имеет значения 
«коза», «заяц», йöны «осот», йöл «молоко», ту-
рын «трава» (СБТ 1994: 22). Все они обозначают 
осот полевой и содержат в составе зоонимиче-
ский компонент кеч. В работе М. Р. Наси-
буллиной рассматриваемый компонент данных 
фитонимов переводится как «коза, козёл»: 
кечйöлтурын досл. «трава – козье молоко» в зн. 
«молочай, молочай болотный», кечтурын досл. 
«козья трава» в зн. «молочай, молочай болот-
ный» [Насибуллина 2015: 40], кечйöны досл. «ко-
зий осот» в зн. «осот полевой» [там же: 44], 
кечйöл досл. «козье молоко» в зн. «осот, осот по-
левой» [там же: 47]. Так или иначе, во всех пере-
численных фитонимах отражается способность 
растения выделять млечный сок через обозначе-
ние животного, дающего молоко (кеч «коза»).  

Таким образом, названия осота и бодяка в 
пермских языках имеют общепермский корень, 
дающий возможность обозначать разные виды 
колючих растений одним словом. Для разграниче-
ния этих растений используются отдельные, зача-
стую различные для каждого языка, дифференци-
рующие определения, акцентирующие внимание 
на том или ином внешнем признаке растения. 
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Результаты исследования 
Осот и бодяк – растения одного семейства. 

Как показывают полевые материалы, многие но-
сители коми-пермяцкого языка часто дают им 
общее название йöн, однако существует и ряд 
других наименований, отражающих отличитель-
ные свойства данных растений, но также содер-
жащих компонент йöн.  

Для дифференциации рассматриваемых рас-
тений был проведен контекстный анализ, позво-
ливший после исследования контекста выявить 
конкретный объект флоры. Так, определить рас-
тение помогают прилагательные желля «колю-
чий», лёк «злой, свирепый», чорыт «твердый», 
когда речь идет о бодяке, или хрупкöй «хруп-
кий», небыт, мягкöй «мягкий» –при описании 
осота.  

Второй способ заключался в проведении 
структурно-семантического анализа, который 
позволил выявить в компонентах названий при-
знаки, дифференцирующие рассматриваемые 
растения. К ним относятся: 

1. Млечный сок, выделяемый осотом. В каче-
стве примера можно привести лексемы с компо-
нентом йöл, йöв: йöлтурун досл. «молочная тра-
ва», йöлйöн досл. «молочный осот», йöвайöн 
досл. «молочный осот» и др.  

2. Жёлтая окраска лепестков. Она легла в ос-
нову одного из обозначений осота – вежйöн 
досл. «желтый осот». Поскольку соцветия бодяка 
обладают малиновым или розовым оттенком, 
указание на желтый цвет помогает легко отнести 
фитоним вежйöн к осоту. 

3. Твёрдость стебля, колючесть. Это главное 
отличительное свойство бодяка, получившего 
номинации чорытйöн досл. «твёрдый осот» и 
желляйöн досл. «колючий осот». Метафора, 
легшая в основу прилагательного лёк «злой, 
свирепый», дополнила и углубила предыдущий 
признак рассматриваемого растения: лёкйöн 
досл. «злой, свирепый осот», то есть очень ко-
лючий осот. 

Что касается других пермских языков (коми-
зырянского и удмуртского), то можно сказать 
следующее: данные лексикографических источ-
ников, а также анализ этимологии лексемы йöн 
позволяют говорить о существовании общеперм-
ского корня ∗ 𝑗𝑗8°𝑛𝑛з  со значением «осот, колю-
чая сорная трава или кустарник», от которого 
произошли фитонимы йöн (к.-п.), йöн (к.-з.), 
йöны (удм.), обозначающие осот. Однако в каж-
дом из этих языков зафиксирован ряд обозначе-
ний осота и бодяка, содержащих дифференци-
рующие компоненты: пушкыра йöн досл. «пуши-
стый осот» в коми-зырянском, кечйöны досл. 
«козий осот» в удмуртском и т. п. 
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Abstract. The article considers the Komi-Permyak names of plants osot and bodyak containing the 

component jön. The study is useful for lexicography and mapping of these phytonyms as it makes it possible 
to identify these plants. The author analyzed the structure of the phytonyms and their contextual environment 
in order to discover the linguistic means with the help of which the objective properties of these weeds are 
indicated. The contextual analysis has shown that in the case of bodyak the plant can be identified with the 
help of the adjectives zhellya ‘prickly’, lyok ‘angry, ferocious’, choryt ‘hard’, in the case of osot – through 
the adjectives hrupköj ‘fragile’, nebyt, myagköj ‘soft’. 

The structural-semantic analysis identified in the components of the names the signs that help differ-
entiate the plants in question: milky juice secreted by the plant osot (jölturun lit. ‘milky grass’, jöljön lit. 
‘milky osot’, jövajön lit. ‘milk osot’, etc.), the yellow petals of osot (vezhjön lit. ‘yellow osot’); the hardness 
of the stem and prickliness of bodyak (chorytjön lit. ‘hard osot’, zhellyajön lit. ‘prickly osot’). The metaphor-
ical phytonym lyok jön lit. ‘angry, ferocious osot’, also indicating the prickliness of the plant bodyak, is con-
sidered separately. The paper provides a comparison of the Komi-Permyak names of plants osot and bodyak 
with their names in the Permic languages (Komi-Zyryan and Udmurt). This comparison revealed, on the one 
hand, different distinguishing components in the structure of units from different languages (pushkyra jön lit. 
‘fluffy osot’ in Komi-Zyryan, kechjöny lit. ‘goat’s osot’ in Udmurt); on the other hand, the designations of 
osot that are common to these languages, which can be explained by the existence of a common Permic root 
with the meaning ‘osot, a prickly weed or shrub’.  

Key words: Komi-Permyak language; flora vocabulary; phytonym; phytonym components; seman-
tics; structural model; contextual analysis.  
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Аннотация. Статья посвящена семантическому анализу экспрессивной лексики, выражаю-

щей представления носителей русского языка о винопитии. Материалом послужили экспрессивы, 
которые в разных социальных стратах (художественной литературе, разговорной речи, просторечии, 
сленге) репрезентируют отношение говорящих к референтам ситуации употребления алкоголя. Тео-
ретико-методологической базой исследования выступили труды Н. А. Лукьяновой, Т. В. Матвеевой, 
В. Н. Телии и др. об экспрессивности как лексической категории, связанной с эмоционально-
оценочным отношением субъекта речи к явлениям действительности и получающей выражение в кон-
нотативной части лексического значения экспрессивного слова. Впервые на материале лексики алко-
гольной тематики проведен анализ двух компонентов значения экспрессива – интенсивности и эмотив-
ной оценки. Установлено, что интенсивность экспрессивной лексики соотносится с отклонением от со-
циально одобряемой нормы винопития и последующего состояния опьянения; экспрессивная лексика 
выражает как отрицательную, так и положительную оценку референтов. В связи с влиянием контекста 
на эмоциональную окраску экспрессивного слова подчеркивается сложность интерпретации его оценоч-
ного значения и описываются контекстные средства, которые позволяют более точно определить вектор 
эмоциональной оценки. Авторы приходят к выводу, что большой объем экспрессивных лексических еди-
ниц алкогольной тематики свидетельствует об их актуальности для речевого поведения носителей рус-
ского языка. Это подтверждает целесообразность дальнейшего изучения коллективных и индивиду-
альных представлений о культуре пития, зафиксированных в русской языковой картине мира. 
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Экспрессивность как лингвистическое  
явление 
Изучение экспрессивности в российском язы-

кознании имеет глубокую традицию. Различным 
аспектам анализа экспрессивного русского слова 
посвящены труды Е. М. Вольф, Г. Я. Крейдлина, 
Н. А. Лукьяновой, Т. В. Матвеевой, Е. Ф. Петри-
щевой, И. А. Стернина, В. Н. Телии, М. И. Чере-
мисиной, В. И. Шаховского и др. Теория экс-
прессивности в русистике развивается на базе 
идей А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртенэ, 
В. В. Виноградова, Л. В. Щербы, Б. А. Ларина, 
В. А. Звегинцева. Одним из основоположников 
данной проблематики является Ш. Балли, зало-
живший основы экспрессивной стилистики. 
Предметом этой науки ученый считал «экспрес-
сивные факты языковой системы с точки зрения 
их эмоционального содержания, т. е. выражение 
в речи явлений из области чувств и действие ре-
чевых фактов на чувства» [Балли 2001: 33]. 

Несмотря на обширную историю вопроса, ка-
тегория экспрессивности относится к числу дис-
куссионных. См.: «В лингвистике существуют 
такие языковые феномены, которые чем глубже 
изучаются исследователями, тем больше остает-
ся и вновь возникает немало неясного, спорного 
в понимании их сущности. Экспрессивность от-
носится к одному из таких феноменов» [Лукья-
нова 2015: 183]. 

Экспрессивные слова функционируют в раз-
ных сферах литературного языка и разных соци-
альных стратах: художественной литературе, 
медиатекстах, литературно-разговорной речи, 
внелитературном просторечии, жаргонах, арго, 
сленге, территориальных диалектах. В научной 
литературе экспрессивность рассматривается и 
как общеязыковая категория, и как частная кате-
гория определенных уровней языка. Обзор раз-
личных подходов к изучению экспрессивности 
представлен в работах Н. А. Лукьяновой [Лукья-
нова 2008, 2009, 2012], Т. В. Матвеевой [Матвее-
ва 2013], В. И. Шаховского [Шаховский 1987, 
2008], Н. В. Зимовец [Зимовец 2009]. 

В энциклопедии «Русский язык» автором 
определения рассматриваемого понятия является 
В. Н. Телия: «Экспрессивность (от лат. expressio – 
выражение) – семантическая категория, характе-
ризующаяся различными формами проявления 
экспрессивной функции языка, его способностью 
выражать в содержании языковых единиц мно-
гообразие эмоциональных и оценочных отноше-
ний субъекта речи (говорящего или пишущего) к 
тому, что происходит во внешнем или внутрен-

нем мире человека. Экспрессивность языковых 
единиц заключается в способности их содержа-
тельной стороны отражать эти отношения в виде 
особых, экспрессивных, признаков. При разно-
природности и смысловом различии эмоцио-
нальных и оценочных признаков они, будучи 
субъективными, противостоят в языке объектив-
ному значению коммуникативных или номина-
тивных его единиц» [Телия 1979: 403]. 

Акцентируем внимание на двух важных мо-
ментах приведенного определения. 

Во-первых, в категории экспрессивности про-
является экспрессивная функция языка, выде-
ленная В. фон Гумбольдтом наряду с коммуни-
кативной и когнитивной функциями. Хотя коли-
чество языковых функций в работах разных уче-
ных варьируется (например, Р. Якобсон выделял 
эмотивную, конативную, референтивную, дено-
тативную, фатическую, поэтическую и метаязы-
ковую функции [Якобсон 1975]), три основных 
функции, тесно связанных между собой, – ком-
муникативная, когнитивная и экспрессивная – 
признаются всеми исследователями. 

Т. В. Матвеева, указывая на неразрывную 
связь функций языка, отмечает: «Экспрессивная 
функция языка вообще и слова в частности связана 
с адресантом речи, но, с учетом двустороннего ха-
рактера языкового общения, позиция его субъекта 
неотрывна от позиции адресата речи. Идея само-
выражения посредством языка, безусловно, 
находит свое воплощение. Однако реализуя 
коммуникативную функцию языка, субъект 
<…> открывает личное отношение к предмету 
речи для собеседника, часто с осознанной це-
лью воздействия на сознание последнего. Так се-
мантический аспект экспрессивности срастается с 
прагматическим, соответственно, экспрессивная 
функция может приравниваться к прагматической 
(функции воздействия)» [Матвеева 2013: 5–6].  

Во-вторых, свойство экспрессивности слова 
противопоставлено его другому свойству – но-
минативности. Эта идея впервые была высказана 
Ш. Балли [Балли 2001]. В работах российских 
лингвистов можно встретить различные трактов-
ки номинативной функции экспрессивного сло-
ва. Так, М. И. Черемисина считает, что экспрес-
сивная лексема не называет предмет, поэтому не 
выполняет номинативной функции [Черемисина 
1979: 3]. По мнению Е. Ф. Петрищевой, «эмоци-
онально окрашенные единицы лексики типа 
лентяй, лодырь, балаболка, писака и т. д. выпол-
няют две функции – номинативную и экспрес-
сивную» [Петрищева 1984: 170–175]. 
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С точки зрения Н. А. Лукьяновой, номина-
тивность соотносится с классифицирующей дея-
тельностью сознания, то есть работой левого по-
лушария головного мозга, в то время как экспрес-
сивность – с работой правого полушария. Экспрес-
сивная лексическая единица не столько называет 
предмет, признак, действие, сколько выражает че-
ловеческий фактор, поэтому экспрессивный фонд 
языка антропоцентричен [Лукьянова 2015: 188]. 
Этот вывод согласуется, в частности, с результа-
тами сопоставительного анализа русских и ки-
тайских эвфемизмов [Го Тунцин 2015; Ли Цинхуа 
2012; Сю Сяодань 2008 и др.]. Исследования ки-
тайских ученых свидетельствуют о том, что в экс-
прессивности как универсальном явлении в речи 
носителей разных лингвокультур в то же время 
отражается уникальная картина мира и система 
ценностей того или иного народа. 

Завершая рассмотрение семантики экспрес-
сивного слова, подчеркнем, что его лексическое 
значение состоит из двух частей. Основная и обя-
зательная часть, связанная с реализацией понятий-
ной функции языка, образует денотативный ком-
понент значения – объективное содержание слова. 
Вторую часть семантики составляет коннотация, в 
которой сосредоточено субъективно-оценочное 
содержание экспрессива [Матвеева 2013: 8–9]. 

 
Материал и методы 
Материалом исследования является словник 

объемом более 500 экспрессивных лексических 
единиц (слов, фразеологических сочетаний, раз-
говорных идиом, окказиональных слов и выра-
жений), связанных с употреблением алкоголя. 
Экспрессивы отобраны методом направленной вы-
борки из следующих источников: словарей разного 
типа, Национального корпуса русского языка 
(НКРЯ), интернет-ресурсов, а также ответов ин-
формантов, участвовавших в лингвистическом 
опросе. При формировании словника отбирались 
экспрессивы, отражающие представления о вино-
питии носителей русского языка преимущественно 
второй половины XX – XXI в. и зафиксированные 
в словарях, составленных не только профессио-
нальными лексикографами, но и неспециалистами-
любителями. Целесообразность привлечения к се-
мантическому анализу экспрессивов, функциони-
рующих в просторечии, жаргонах, сленге и арго, 
обусловлена тем, что лексика, используемая в раз-
ных социальных средах, в совокупности дает це-
лостное представление о винопитии как значимом 
фрагменте русской картины мира. 

 
Семантическая структура экспрессивной 
лексики алкогольной тематики 
Применительно к исследуемой лексике наи-

более убедительной нам представляется идея 

Т. В. Матвеевой о том, что экспрессивная семан-
тика «крепится на каркасе объективно-логи-
ческого значения» [Матвеева 2013: 9]. Исходя из 
этого экспрессивные слова алкогольной темати-
ки характеризуются семантической двупланово-
стью: во-первых, они обозначают понятие о ком-
поненте реальной ситуации, связанной с выпив-
кой (пьющий человек, процесс принятия алкого-
ля, спиртной напиток, степень опьянения и др.); 
во-вторых, в коннотации экспрессивов содер-
жится субъективно-оценочная характеристика 
объекта речи. Коннотативная часть лексического 
значения противопоставляет экспрессивное сло-
во его нейтральному аналогу – доминанте сино-
нимического ряда. Например: выпить – бухнуть, 
выкушать, грохнуть, жахнуть, тяпнуть, шан-
дарахнуть; алкоголик – забулдыга, жмурик, 
колдырь, синюха; пьяный – готовенький, наряд-
ный, подогретый, тепленький; спиртной напи-
ток – беленькая, вакса, заряд, зелье, синька; бу-
тылка – ампула, бомба, мерзавчик, пузырек, фу-
фырик. Как видим, экспрессивные синонимы на 
фоне нейтрального стержневого слова характери-
зуют референты ситуации винопития с качествен-
ной или количественной стороны, при этом в ас-
пекте такого количества, которое переходит в но-
вое качество. Так, жахнуть – не просто выпить, 
а выпить быстро, мгновенно, с жадностью, без 
остатка; забулдыга, синюха – не просто названия 
пьяного или пьющего человека, а характеристи-
ки спившегося, опустившегося человека, к кото-
рым прибегают в таких ситуациях, когда надо 
обозвать, а не назвать человека. 

Проиллюстрируем, как сами носители русского 
языка осознают назначение экспрессивного слова. 

Вкусить отравы – используется для описания 
процесса потребления крепких алкогольных 
напитков, когда пьющие знают последствия их 
употребления (САТ); По сути любой алкоголь-
ный напиток является «сывороткой правды», 
после него всегда тянет на откровения 
(https://otvet.mail.ru/); Если человек выпивает уме-
ренно, то про него не будут говорить, естествен-
но, что он кирял, что он любит кирять, что он 
готов в любой момент накиряться. То есть в 
подтексте должно подразумеваться то, что «ки-
ряющий» – это именно злоупотребляющий, пью-
щий слишком много (http://www.bolshoyvopros.ru/). 
Из приведенных высказываний очевидно, что го-
ворящие используют экспрессивные слова не 
столько для называния алкогольного напитка, 
процесса пития, состояния опьянения и других 
реалий соответствующей ситуации, сколько для 
выражения к ней своего отношения. 

Т. В. Матвеева справедливо отмечает, что 
двухкомпонентное лексическое значение экс-
прессивного слова (денотат и коннотация) не 

https://otvet.mail.ru/
http://www.bolshoyvopros.ru/
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является простой суммой объективно-поня-
тийной и субъективно-оценочной семантики. 
Хотя эти компоненты тесно взаимосвязаны, ве-
дущую роль играет коннотация, «ведь неоценоч-
ная номинация соответствующего объекта в языке 
уже создана» [Матвеева 2013: 11]. Н. А. Лукьянова 
также считает, что экспрессивные слова предна-
значены «выражать эмоциональное состояние го-
ворящих в момент речи, характеризовать и давать 
субъективные оценки окружающим предметам и 
другим людям, усиливать впечатление адресата 
от полученной им информации, воздействовать 
на него» [Лукьянова 2015: 187]. 

 
Семантическая структура лексической 
экспрессивности 
В семантике экспрессивной лексической еди-

ницы обычно выделяют три микрозначения: ин-
тенсивность, эмотивность (эмотивную оценку) и 
образность. В связи с ограниченным объемом 
статьи рассмотрим первые два, важные для ана-
лиза экспрессивов алкогольной тематики. 

Интенсивность соотносится с такой квали-
фикацией явления, которая демонстрирует от-
клонение от нормы, от некоторого «нуля норма-
тивности», и вследствие этого воспринимается 
говорящими иначе, чем обычное, соответствую-
щее социальной норме или мере, явление [Лукь-
янова 2015: 190]. Применительно к лексике, свя-
занной с употреблением алкоголя, именно ин-
тенсивность самого процесса пития и состояния 
опьянения является основным микрозначением 
многих экспрессивов. Например, нейтральный 
глагол выпить в одном из своих прямых значе-
ний – ‘принять внутрь спиртной напиток’ – 
называет такое действие, которое может быть 
интерпретировано как соответствующее некото-
рой социальной норме. В отличие от него, глаго-
лы набухаться, наклюкаться и т. п. актуализи-
руют добавочный смысл ‘много / сверх меры’. 
Об актуализации этого смысла свидетельствуют, 
например, следующие высказывания: А где Са-
нёк, почему на работу не вышел? Опять, что ли, 
набухался? (kartaslov.ru); Я сегодня черт знает 
сколько выпил. Башка трещит. С утра, черт 
возьми, наклюкался (Куприн. Штабс-капитан 
Рыбников). Как видим, экспрессивные глаголы 
набухаться и наклюкаться описывают ситуации 
иного плана, чем глагол выпить. Таким образом, 
в значении подобных глаголов можно выделить 
два микрозначения: 1) номинативное – ‘принять 
алкоголь’; 2) экспрессивное, входящее в конно-
тативную семантику, – ‘принять алкоголя много, 
сверх меры, утратив способность к адекватному 
поведению’. Проведенное нами исследование 
подтверждает выводы Н.А. Лукьяновой и 
Т. В. Матвеевой о том, что интенсивность экс-

прессивного слова связана с представлением го-
ворящих о ненормативном в отношении некото-
рой социальной меры явлении. 

Для анализа отклонения от стандарта 
Т. В. Матвеева вводит понятие параметриче-
ского основания экспрессивности, см.: «Зона 
гипертрофии того или иного признака, т. е. того 
состояния, когда этот признак в количественном 
отношении максимально приблизился к своей 
допустимой границе, – это и есть зона интенсив-
ности, параметрической напряженности, которая 
фиксируется экспрессивными лексическими 
единицами» [Матвеева 2013: 20–21]. 

Наше исследование показывает, что практи-
чески вся экспрессивная лексика, характеризую-
щая сильную степень опьянения, находится в 
зоне «параметрической напряженности». Так, 
можно быть пьяным в дымину, в стельку, 
в дрова, вдрабадан, вдрызг, вусмерть, до беспа-
мятства, до посинения и т. п. Интенсивность 
выпивки, превышающая стереотипные представ-
ления о норме, передается глаголами интенсив-
но-результативного способа действия: надрать-
ся, нагрузиться, назюзюкаться, накидаться, на-
киряться, нахлебаться, обнулиться, обжабить-
ся, обожраться, убухаться, умалыздаться 
и т. п. В глаголах-интенсивах обращает на себя 
внимание употребление приставок на-, об- / обо-, у- 
в сочетании с постфиксом -ся. По данным толково-
го словаря, в возвратных глаголах приставка на- 
имеет значение ‘пресыщение действием самого 
действующего субъекта‘ (СРЯ), то есть указывает 
на превышение нормальной меры действия. 

При анализе экспрессивов алкогольной тема-
тики обращают на себя внимание и лексические 
единицы, выражающие экстенсивность – 
«ослабление или значительное снижение меры 
характеризуемого объекта» [там же: 22]. Прежде 
всего экстенсивность наблюдается в семантике 
эвфемизмов, например: принять по пять капель, 
выкушать, дары Вакха, поклонник Бахуса, весе-
лительный напиток, сугрев, подшофе, махонькая 
(о рюмке водки) и др.   

Информацию о параметрическом признаке 
экспрессива дают источники трех типов: 
1) словарные дефиниции; 2) комментарии гово-
рящих; 3) контекстный анализ высказываний. 

Приведем примеры словарных дефини-
ций (здесь и далее контекстный показатель па-
раметрического признака выделен полужирным 
шрифтом): не крепок на ногах – ‘сильно пьян’ 
(БАС); держаться бутылки, чарочки – ‘часто 
выпивать спиртное’ (СЭРЯ); запить горькую, 
мертвую – ‘предаться безудержному пьянству’ 
(СЭРЯ); употреблять – ‘выпивать немного 
спиртного перед ответственным событием’ 
(СЭРЯ). 
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Комментарии говорящих облегчают анализ 
просторечных, жаргонных, а также индивиду-
ально-авторских экспрессивов. Например: при-
нять – ‘быстро выпить, чтобы немного опья-
неть’ (https://dzen.ru/); фуфырик – ‘очень малень-
кая бутылочка с крепким алкоголем’ (https://aif.ru/); 
в ауте – ‘человек очень пьян’ (https://otvet.mail.ru); 
киряющий – злоупотребляющий, пьющий слишком 
много (http://www.bolshoyvopros.ru). 

Проиллюстрируем также контекстные пока-
затели параметрического значения экспрессивов: 

Они все же хватили лишку.., потому что на 
поминках и должен кто-нибудь хватить лишку 
(М. Палей. Евгеша и Аннушка); В свое время… 
отличилась даже принцесса Саудовской Аравии – 
под сильным градусом она в кровь расцарапала 
бортпроводницу авиакомпании «Транс уорлд 
эйруэйз» во время путешествия из Парижа в 
Бостон (Российская газета); Несмотря на ран-
ний час, барон Бернгард Цу Штакельберг унд 
Вальдек был уже не то чтобы «навеселе», но 
немножко «грузен» и, разговаривая с Геннадием 
Тарасовичем, неторопливо прихлебывал свой 
французский арманьяк (Ю. Герман. Дорогой мой 
человек); Он освободился, утерся, встал из-за 
стола и по высокому звону в ушах понял, что 
пьян в дугу, вдрезину, в бога или во что еще там 
полагается быть пьяным, – одним словом, пьян 
окончательно и бесповоротно (И. Грекова. На 
испытаниях); Он без меры накушался домашней 
семидесятиградусной нефильтрованой туто-
вой водки (Н. Абгарян. Всё о Манюне). 

Обилие экспрессивов такого типа свидетель-
ствует об их востребованности в речевом поль-
зовании носителей русского языка, а также о 
сформированности коллективных и индивиду-
альных представлений о превышении границ со-
циально одобряемой нормы употребления 
спиртных напитков. 

Далее обратимся к анализу эмотивного ком-
понента лексической экспрессивности. Лингви-
стический термин эмотивность употребляется в 
качестве аналога термина психологии эмоцио-
нальность. Эмотивный компонент значения экс-
прессивного слова выражает психические пере-
живания и эмоциональную оценку – закреплен-
ное в значении лексической единицы мнение 
субъекта относительно определенной реалии или 
ситуации. 

Поскольку эмоции могут быть положитель-
ными и отрицательными, эмотивные оценки 
также подразделяются на два типа. Положи-
тельные (позитивные, мелиоративные) оценки 
являются «эмоционально возвышающими пред-
мет речи» [Петрищева 1984: 161], они передают 
радость, одобрение, похвалу, ласку, восхищение, 
восторг и тому подобные чувства. Отрицатель-

ные (негативные, пейоративные) оценки яв-
ляются «эмоционально принижающими предмет 
речи» [там же], они связаны с выражением не-
одобрения, неприятия, осуждения, пренебреже-
ния, презрения, грубости и других подобных 
чувств. 

Проиллюстрируем эмотивную оценку, заклю-
ченную в экспрессивах с «алкогольной семанти-
кой».  

Так, нейтральное слово водка противопостав-
лено мелиоративным синонимам бальзам на ду-
шу, беленькая, веселительный напиток, водаду-
ля, водица, дары Бахуса, целебное и др., выража-
ющим разные оттенки удовольствия от принятия 
алкоголя. Более того, некоторые эвфемизмы 
(например, дары Бахуса, дары Вакха), в случае 
их использования без иронии, способны создать 
возвышенную тональности речи. Пейоративная 
оценка заложена в семантику сниженных и гру-
бых экспрессивов типа водяра, злодейка с 
наклейкой, мертвая, отрава, пойло, синь-
ка и т. п., которые демонстрируют скорее нега-
тивное отношение к водке. 

Отрицательная эмоциональная оценка сопро-
вождает многочисленные характеристики пьяно-
го человека (субстантивные, адъективные, гла-
гольные, наречные, фразеологические), см.: 
сильно напиться – до поросячьего визга, 
до беспамятства, до дрожи в руках, до синевы, 
залить глаза, залить зенки, лыка не вязать, 
упасть в синюю яму; пьяный человек – бухоры-
лый, кривой, синюшный, убуханный, упоротый, 
еле живой, на бровях, на рогах; напиться – набу-
хаться, надраться, накиряться, налакаться, 
нализаться, нахлестаться, нахрюкаться; быть в 
состоянии сильного опьянения – в дымину, в 
мат, в слюни, в хлам и т. п. 

Примеры показывают, что неодобрительные 
эмоции, касающиеся пьянства, ярко проявляются 
в многочленных рядах стилистически окрашен-
ных, сниженных слов. Очевидно, что по сравне-
нию с положительными эмоциями отрицатель-
ные более разнообразны и многочисленны. Они 
сопровождают выражение неодобрения, осужде-
ния, порицания, пренебрежения, презрения, от-
вращения, омерзения, недовольства, негодова-
ния, насмешки, сарказма и других подобных 
чувств. 

Особое положение в системе эмоциональных 
оценок занимают шутка и ирония. Их истинный 
смысл нередко завуалирован: они в скрытом ви-
де могут выражать как одобрение, так и неодоб-
рение. Н. А. Лукьянова в связи с этим пишет: 
«Шутка – шутливое отношение говорящего к 
кому-либо, чему-либо – то, что говорят или де-
лают не всерьез, ради развлечения, забавы, весе-
лья. Ирония – тонкая, скрытая насмешка, взрыв-

https://dzen.ru/
https://aif.ru/
https://otvet.mail.ru)$/
http://www.bolshoyvopros.ru)/
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ная сила которой замаскирована внешне серьез-
ной формой <…> Говорящий стремится завуали-
ровать свои чувства, но делает это намеренно 
так, чтобы слушающий догадался о них. На эту 
двусмысленность обычно указывает интонация» 
[Лукьянова 1986: 47]. Судя по нашей выборке, 
шутка и ирония по поводу принятия алкоголя 
выражаются экспрессивными лексическими еди-
ницами довольно часто. 

Приведем примеры шутливой окраски экс-
прессивных глаголов: Булькнул водки последний 
глоток, Подкрепленный нехитрой жарехой. Мы 
расслабились нынче чуток С шебутным дресси-
ровщиком Лехой (М. Казаченко. В зоопарке); 
Купила пиво, сегодня буду джазить 
(https://zvukibukvy.ru/slang/); мы сегодня с ним 
помирились и чебурахнули по банке… (Ю. Домб-
ровский. Леди Макбет). Ироничную окраску экс-
прессивов иллюстрируют следующие примеры: 
После веселых, многолюдных застолий с безмер-
ными возлияниями Серова всё чаще остается од-
на в пустом доме (В. Серова. Справочник трезвого 
алкоголика); Тот же Мартемьянов любит иногда 
заглянуть в рюмочку. Знаем мы эти замашки! 
Сегодня рюмочка, завтра рюмочка, а там, гля-
дишь, и спился! (А. Коптяева. Иван Иванович). 

 Однако точно интерпретировать оценочное 
значение экспрессивного слова весьма непросто, 
поэтому наблюдается разнобой в словарных по-
метах неодобр., пренебр., презр. и др. 
Н. А. Лукьянова в связи с этим замечает: «Ведь 
не случайна такая пестрая картина лингвистиче-
ской интерпретации экспрессивов как в работах 
лексикологов, так и в словарях: она демонстри-
рует сложность самого предмета изучения – 
эмоциональной оценки как компонента семанти-
ческого содержания лексических единиц» [там 
же: 45]. 

Нельзя не согласиться с мнением исследова-
теля, что при анализе эмотивно-оценочной сто-
роны экспрессива необходимо учитывать зави-
симость вектора оценки от эмоционального тона 
контекста в целом, поскольку в речевых актах 
часто происходит смена «знака оценки» – чаще 
позитивной на негативную, реже наоборот [Лу-
кьянова 2015: 193]. Более того, автор справедли-
во считает, что такие эмоциональные реакции, 
как жалость, сочувствие, соучастие, досада, раз-
дражение, возмущение, негодование, «не закреп-
ляются в семантике лексических единиц в каче-
стве ее компонента, а реализуются в речи, на 
уровне контекста» [Лукьянова 1986: 49]. 
Н. А. Лукьяновой описаны компоненты контек-
ста, которые служат показателями экспрессивно-
эмоциональной оценки [там же: 49–55]. Назовем 
некоторые из показателей и проиллюстрируем их 
примерами из нашей выборки. 

1. Общая эмоциональность фразы, прояв-
ляющаяся в интонации, например: Ты че талый 
[пьяный] что ли? (https://argo.academic.ru/); Ты 
что, с ума сошел, Соколов? – закричала я. – Я 
тебе что, алкашка какая-то? (Л. Нечаева. 
Анютины глазки); Да ты посмотри на него: у 
него штаны закатанные, как у негра, он же ал-
кота, видно сразу по цвету лица, прям с плаката 
(Н. Коляда. «Мы едем, едем, едем в далекие 
края…»). 

Из примеров видно, что тональность выска-
зывания способна изменить эмоциональную 
окраску экспрессива. Поэтому «одно и то же 
слово может употребляться в речи с разными 
видами эмоциональной оценки, например, ирон. 
и неодобр., ирон. и насмеш., ирон, насмеш. и 
пренебр., ирон. и презр. и т. п.» [там же: 49]. 
Этот вывод подтверждается, в частности, срав-
нением эмоционального тона извлеченных из 
НКРЯ контекстов, в которых используется одно 
и то же экспрессивное слово бухарик – ‘неуме-
ренно пьющий человек, но еще не алкоголик’ 
(https://pikabu.ru/): 

Ее компаньоном оказался какой-то ублюдок с 
сальными патлами, явный бухарик (В. Громов. 
Компромат для олигарха) – выражение презре-
ния, омерзительно-уничижительного отношения 
к спившемуся, опустившемуся человеку. 

Бухарикам благодарное человечество вшило 
под левые лопатки по ампуле «эсперали» на пять 
лет, и теперь они ведут исключительно трезвый 
образ жизни, давая ежедневно десятки интер-
вью (В. Сундеев. Сенсация, потрясшая мир) – 
выражение шутливо-ироничного отношения к 
закодировавшимся алкоголикам. 

Вот приятели – такие же бухарики, как я 
сам, – и прозвали последним днем Помпеи, ну а 
для краткости просто Помпеем (Н. Дежнев. Год 
бродячей собаки) – выражение самоиронии. 

Отличнейший парень, прямой, честный, бу-
харик, правда... Давайте-ка за помин его души 
(В. Некрасов. Маленькая печальная повесть) – 
выражение сочувственного отношения к умер-
шему человеку на его поминках. 

Чего ж тогда, бухарик, разгуливаешь по про-
езжей части? – ехидно заметил всё тот же го-
лос (Н. Дежнев. Год бродячей собаки) – выраже-
ние насмешливо-неодобрительного отношения к 
человеку, нарушающему правила дорожного 
движения. 

2. Контекстные усилители семантики экс-
прессивов: 

– пояснительные слова или выражения, 
раскрывающие семантику экспрессива1, напри-
мер: …мне сам Бог велел. После бани и нищий 
пьет! (В. Михальский. Храм Согласия); Заме-
тила, что в пятницу под деревьями часто со-

https://zvukibukvy.ru/slang/
https://pikabu.ru/
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бираются мужчины по дороге с работы и «от-
дыхают», приносят с собой питье 
(http://www.bolshoyvopros.ru); Мы обмыли новую 
поэму, то есть выпили водки и закусили копче-
ной рыбой  (В. Катаев. Алмазный мой венец); Да, 
я хорош. (В смысле пьян) (https://vk.com); 

– междометия и частицы, например:  Счас… 
как вмажут для радости жизни! (В. Тучков. 
Русский холод. Надуманное); Ну ты и умалы-
здался! Еле на ногах стоишь! 
(https://otvet.mail.ru/); Вера, прищурившись, про-
водила его взглядом… чтоб тебе там обо-
жраться проклятой вашей водкой! (М. Хал-
фина. Простая история); 

– вводные и модальные слова и выраже-
ния, передающие эмоциональное состояние го-
ворящего и оценку той ситуации, которая обо-
значается экспрессивным словом, например: А 
где Санёк, почему на работу не вышел? Опять, 
что ли, набухался? (https://kartaslov.ru/); Послед-
няя кружка, а то, не ровен час, до обеда набубе-
ниться можно (https://slooovo.ru/); И помчался 
— небось до ближайшего гастронома, побыст-
рее зенки залить (Ф. Ошевнев. Верующий ба-
тюшка); И нечаянно дошел до того, что выпивал 
прежнюю порцию, и был только, что называет-
ся, на кураже, когда всё так отрадно и весело 
(С. Максимов. Лесная глушь); 

– слова-интенсификаторы, выполняющие 
усилительную функцию в контексте, например: 
Чумной какой-то, – насмешливо бросила одна из 
них, – наверное, под балдой (А. Ильин. Частный 
случай с историком Филёвым); Вот классно мы в 
субботу отдохнули! Только Колян так нажрал-
ся – ни петь, ни рисовать – весь вечер коры 
мочил (http://slovoborg.su/); После выпитого 
мысли разбредались, голова болела и вообще я 
был какой-то квелый и недееспособный 
(Н. Козаков. Дневник); В один момент под ве-
чер приходит ко мне в магазин алкаш подшофе, 
еле держится на ногах… И вот, когда этот 
бухорылый черт начинает с пьяных шар 
орать… (https://vk.com); 

– сравнительные обороты, раскрывающие об-
раз, заложенный в семантике экспрессива, 
например: Нажрался зелья-то и развозился, что 
пьяный медведь! (Н. Златовратский. Между ста-
рою и новою правдой). 

Итак, эмоциональная оценка, отражающая 
отношение говорящего к предмету речи, позво-
ляет установить сформировавшиеся в коллек-
тивном или индивидуальном сознании носите-
лей языка представления об употреблении алко-
голя, то есть участвует в порождении экспрес-
сивности лексических единиц, входящих в рас-
сматриваемую нами коммуникативную сферу. 
Многочисленность и семантическое разнообра-

зие эмоционально-оценочных слов и фразеоло-
гизмов, используемых в ситуациях употребле-
ния алкоголя, свидетельствует о значимости 
эмоциональной оценки как языкового феномена 
и является показателем активного развития си-
стемы экспрессивных лексических средств рус-
ского языка. 

 
Заключение 
В коммуникативной сфере, связанной с упо-

треблением алкоголя, функционирует большой 
массив разговорных экспрессивов, которые ре-
презентируют коллективные и индивидуальные 
представления носителей русского языка о раз-
личных аспектах принятия алкоголя. Ведущими 
компонентами семантической структуры многих 
экспрессивов являются коннотации интенсивно-
сти и эмотивной оценки. 

Коннотация интенсивности прежде всего 
свойственна глаголам интенсивно-результатив-
ного способа действия, обозначающим превы-
шение некой нормы пития, установленной в со-
циуме. Помимо этого, в зоне экспликации интен-
сивности находятся экспрессивные лексико-
грамматические единицы разных частей речи, 
обозначающие высокую степень опьянения. 

Эмоционально-оценочная коннотация наблю-
дается практически во всех экспрессивах, харак-
теризующих референты, связанные с винопити-
ем. Хотя наибольшее разнообразие свойственно 
выражению отрицательно-оценочных эмоций, 
нами зафиксированы многочисленные случаи 
шутливой и ироничной окраски экспрессивов 
алкогольной тематики. В то же время на значе-
ние экспрессива оказывает влияние эмоциональ-
ная тональность контекста в целом, поэтому при 
анализе вектора экспрессивной оценки необхо-
димо учитывать контекстные показатели: общую 
эмоциональность фразы, пояснительные, ввод-
ные и модальные слова и др. 

Всё вышесказанное позволяет определить экс-
прессив, относящийся к номинативному полю 
«употребление алкоголя», как лексическую еди-
ницу (слово или фразеологическое сочетание), 
которая выражает эмоционально-психологичес-
кое отношение говорящих к разным аспектам 
ситуации винопития. Множество экспрессивов 
алкогольной тематики свидетельствует об их 
востребованности в речевом поведении носите-
лей русского языка, а также о сформированности 
коллективных и индивидуальных представлений 
о границах социально одобряемой нормы упо-
требления спиртных напитков. В связи с этим 
отражение в языке национально специфического 
общественного мнения об употреблении алкого-
ля является перспективной темой дальнейших 
лингвистических исследований. 

http://www.bolshoyvopros.ru/
https://otvet.mail.ru/
https://kartaslov.ru/
https://slooovo.ru/
http://slovoborg.su/
https://vk.com/
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Примечание 
1В примерах экспрессивы, связанные с упо-

треблением алкоголя, выделены полужирным 
шрифтом, контекстные усилители семантики 
экспрессивных слов подчеркнуты. 
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Abstract. The paper provides a semantic analysis of expressive vocabulary that reflects the ideas of 

the Russian-language speakers about drinking alcohol. The material of the study are colloquial words and 
idioms expressing emotional / psychological attitude of the speakers to different referents of the alcohol con-
sumption situation (that is: the process of drinking, the drinker himself, the alcoholic beverage, the state of 
intoxication, etc.). The authors study expressive units used by representatives of different social strata, in-
cluding such units found in fiction, colloquial language, slang, vulgar speech. The theoretical and methodo-
logical framework of the study is based on the works of N. A. Lukyanova, T. V. Matveyeva, V. N. Teliya 
and other Russian linguists, where expressiveness is defined as a lexical category associated with the emo-
tional-evaluative attitude of the speaker to the phenomena of reality and manifested in the connotative part of 
the lexical meaning of the expressive word. This study is the first to provide an analysis of the two semantic 
components of the ‘alcohol consumption’ vocabulary – intensity and emotional evaluation. It has been estab-
lished that the intensity of the expressive vocabulary in question correlates with the deviation from the so-
cially approved norm of drinking and the subsequent state of intoxication; this vocabulary manifests both 
negative and positive evaluation of the referents. The authors underline the influence of context on the emo-
tional connotation of an expressive word and the consequent difficulty of interpreting expressive words (pos-
itively or negatively), describe the contextual means that make it possible to identify the emotional connota-
tion of the used expressive. 

The authors come to a conclusion that a large number of expressive lexical units in narrations about 
drinking alcohol indicate their relevance to the speech behavior of native speakers of the Russian language. 
This confirms the expediency of further study of collective and individual perceptions of alcohol consump-
tion present in the Russian-language linguistic worldview. 

Key words: expressiveness; expressive semantics components; Russian expressive vocabulary; al-
cohol consumption vocabulary. 
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Аннотация. Автор обращается к краткой, но значимой переписке Толстого и Анненкова, ана-

лизирует отношение писателя и критика друг к другу, делая акценты на важнейших моментах писем 
для понимания целостной позиции корреспондентов. В работе представлена история взаимодействия 
Толстого и Анненкова, отмечается глубокое понимание критиком причин появления у Толстого тех 
или иных идей. Показано, что рассматриваемая переписка содержит те ценные высказывания и заме-
чания, которых нет в статьях критика. Анненков в переписке с Толстым всерьез и основательно под-
черкивает масштаб пути личности и заключающиеся в ней скрытые силы. Поток внимания писателя, 
по мнению Анненкова, должен был быть направлен не только во внешний мир, но и в глубины ду-
шевной жизни. Пропущенный через разум и душу, этот внешний мир подавался читателю преобра-
женным. Особое внимание автор статьи уделяет разным взглядам друзей Тургенева и Анненкова на 
творческую эволюцию Толстого. Отмечается влияние, которое критик оказал на молодого писателя, а 
также расхождение во взглядах. Общая, роевая жизнь не притягивала Анненкова, его внимание было 
направлено на личность, которая в России нередко игнорировалась. Он не отрицал ясной мысли, не-
обходимой в произведениях литературы, он пытался сам опираться на разум, сетовал на отсутствие в 
России системы и порядка. Задачи искусства Анненков видел не в обсуждении проблем государ-
ственного масштаба, но в поиске лучшего пути для частного человека.  

Автор статьи приходит к выводу, что Анненков лучше Боткина и Дружинина (которые втроем 
составляли, по выражению Толстого, «эстетический триумвират») понимал Толстого. Писатель и 
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критик фактически не обращались к идее общих творческих замыслов, Анненков, в отличие от Бот-
кина и Дружинина, не был первым читателем произведений Толстого, но именно Анненков смог по-
нять особенности натуры Толстого, накладывавшие отпечаток на его художественный талант. Пись-
ма Анненкова и его мысли о писателе всегда были направлены на служение Толстому и искусству.  

Ключевые слова: Л. Н. Толстой; П. В. Анненков; И. С. Тургенев; переписка; эстетический 
триумвират; чистое искусство; литературные журналы; назначение литературы; внутренняя жизнь; 
русский либерализм. 

 
Среди всего наследия Л. Н. Толстого, вклю-

чающего художественные произведения, публи-
цистику, трактаты, учебные книги, сборники 
мудрых мыслей, рассказы для народа с усилен-
ными дидактическими элементами, эго-
документы (дневники и эпистолярий), наименее 
изученным пластом остаются, на наш взгляд, 
письма. Можно назвать несколько причин их 
недостаточной исследованности. Во-первых, 
сложности в понимании и осмыслении писем 
были связаны с тем, что часто при публикации 
переписки выбирался не совсем уместный прин-
цип подачи материала, при котором письма пуб-
ликовались не в порядке написания, а отдельно 
для каждого корреспондента, из-за чего исчезало 
ощущение живого диалога. К этой же группе 
причин можно отнести и тот факт, что нередко 
переписка публиковалась выборочно – как пра-
вило, письма литераторов издавались в ряду 
других текстов в полных собраниях сочинений. 
Но для глубинного понимания смыслов необхо-
димо анализировать послания обоих корреспон-
дентов. Большое значение в этом плане имел 
выход двухтомного издания «Л. Н. Толстой. 
Переписка с русскими писателями», подготов-
ленного С. А. Розановой (Л. Н. Толстой. Пере-
писка… 1978). Во-вторых, на наш взгляд, иссле-
дователи недооценивали письма Толстого и его 
корреспондентов с позиции раскрытия внутрен-
него мира писателя и его мировоззрения, опре-
деленных творческих замыслов. Понятно, что 
письма не могут дать целостную картину взгля-
дов или состояния Толстого, но они содержат 
ценную информацию, которая вкупе с накоплен-
ным в толстоведении материалом позволяет но-
ваторски взглянуть на некоторые проблемы или 
заполнить определенные лакуны. В-третьих, су-
ществует этическая сторона в прочтении и ис-
следовании чужих писем, написании коммента-
риев с неизбежными оценками. Однако залогом 
справедливости и точности исследователя в дан-
ном случае выступает глубокое уважение к лич-
ности писателя и к слову.  

В данной статье мы обратимся к достаточно 
краткой, но значимой и информативной пере-
писке Толстого с Анненковым, проанализируем 
отношение писателя и критика друг к другу, сде-
лаем акценты на важнейших моментах писем, 
нуждающихся в глубоком комментарии для 

понимания целостной позиции корреспондентов. 
Более того, на основании исследования писем в 
статье мы представим историю взаимодействия 
Толстого и Анненкова, преимущественно упо- 
минаемую в плане общения Толстого с «бесцен-
ным триумвиратом» (так сам писатель именовал 
В. П. Боткина, П. В. Анненкова и А. В. Дружи-
нина). Н. Н. Гусев считал, что «кратковременная 
дружба» Толстого с эстетическим триумвиратом 
была основана на «общности чисто художе-
ственных интересов» [Гусев 1957: 120]. По на-
шему мнению, взаимоотношения современников 
были более глубокими и сложными, не ограни-
чивались исключительно кратковременным 
единством взглядов. В. Н. Крылов точно отме-
тил, что «благодаря поддержке “триумвирата” 
Толстой получил уверенность в себе как худож-
ник, ощутил себя писателем в общественном 
мнении, его талант был оценен замечательными 
критиками» [Крылов 2011: 125].  

Методологической основой работы стали 
биографический, сравнительный, историко-
типологический, герменевтический методы, ме-
тод целостного анализа, онтологический метод. 
Данная работа продолжает ряд статей автора о 
переписке Толстого с русскими писателями и 
литераторами, направленный на воссоздание це-
лостной картины литературного процесса, свое-
образно (в зависимости от мнений и позиций 
корреспондентов) отраженной в переписке.  

Павел Васильевич Анненков (1812 или 1813–
1887) – литературный критик, историк литерату-
ры, общественный деятель, мемуарист, один из 
первых биографов А. С. Пушкина. Анненков в 
течение долгих лет был близким другом 
И. С. Тургенева. После ссоры Толстого и Турге-
нева именно Анненков, еще до выхода мемуаров 
А. А. Фета, достаточно подробно и основательно 
описал причины размолвки двух известных пи-
сателей. В. И. Кулешов отмечает, что Анненков 
дал верное понимание хода ссоры Толстого и 
Тургенева: «Рассказывая о несостоявшейся дуэли 
между Тургеневым и Л. Н. Толстым, Анненков 
преуспел в главном: убедительно доказал, что 
Тургенев от вызова не уклонялся и его снял сам 
Толстой. В одном Анненков не располагал всеми 
фактами: в характеристике причины ссоры…» 
[Кулешов 1983: 29]. Интересно краткое описание 
взаимоотношений Тургенева с Толстым и соб-
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ственно фигуры Толстого, данное в статье «Мо-
лодость И. С. Тургенева. 1840–1856» и ставшее 
очень известным в литературоведении. Анненков 
прекрасно передал своеобразие Толстого, осо-
бенность его мышления, его жизненную и миро-
воззренческую позицию: «Л. Н. Толстой был 
очень оригинальный ум, с которым надо было 
осторожно обращаться. Он искал пояснения всех 
явлений жизни и всех вопросов совести в себе 
самом, не зная и не желая знать ни эстетиче-
ских, ни философских их пояснений, не призна-
вая никаких традиций, ни исторических, ни тео-
ретических, и полагая, что они выдуманы 
нарочно людьми для самообольщения или для 
обольщения других. Как курьез воззрение это 
еще могло поддерживаться при громадном об-
разовании и большой начитанности, но гр. Тол-
стой не гонялся за курьезами» (Анненков 
1983: 390). Как правило, на данном месте ис-
следователи обрывают цитату Анненкова, одна-
ко важно подчеркнуть дальнейшую характери-
стику ума Толстого критиком: «То был сектант-
ский ум по преимуществу, очень логический, 
когда касалось выводов, но покорявшийся толь-
ко вдохновенному слову, сказавшемуся, неиз-
вестно как, в глубине его души. Поэтому столь 
же интересно было следить за его мнением, все-
гда новым и неожиданным, сколько и за проис-
хождением этого мнения. Нередко встречались у 
него приговоры, поражавшие своим ультраради-
кальным характером» (там же). 

Процитированные слова критика показывают, 
что он обращал внимание на причины появления 
у Толстого тех или иных идей, а для этого необ-
ходимо было общение с писателем, дружеское, 
искреннее взаимодействие, погруженность в ми-
ровоззрение другого человека, умение чувство-
вать и понимать собеседника. Переписка Толсто-
го и Анненкова небольшая, включает всего че-
тыре письма: три из них относятся к 1850-м гг., а 
четвертое написано Толстым в 1875 г. Эта пере-
писка содержит те ценные высказывания и заме-
чания, которых нет в критике Анненкова, – об 
этом писали современники и далее литературо-
веды – критик был наиболее красноречив и ярок 
именно в устных беседах и личных документах, 
в том числе в переписке, в творческом общении с 
друзьями – а его тексты и статьи гораздо лако-
ничнее (что не относится к мемуарно-
биографической работе о Пушкине). Эту особен-
ность справедливо подчеркнул Д. Оффорд: 
«Ведь Анненков никогда убедительно не прояв-
лял в печати того критического мастерства и 
проницательности, которые Тургенев и многие 
другие уважали в его беседах и в случайных ли-
тературных суждениях, встречающихся в его 
письмах» [Offord 1985: 132]. 

Примечательно, что либерал-государственник 
Б. Н. Чичерин, с которым Анненков расходился 
по ряду позиций, дал оценочный портрет Аннен-
кова и также упомянул о мастерстве литератур-
ных бесед критика в хорошей компании: «Из пе-
тербургских приятелей Тургенева ближе всего к 
нему был Павел Васильевич Анненков, с кото-
рым я тоже скоро сошелся. Это был человек не-
обширного ума, сдержанный и осторожный, но 
обходительный и образованный, много путеше-
ствовавший, много видевший, одаренный тонким 
чувством изящного, хотя нередко он высказывал 
свои суждения в слишком замысловатой и затей-
ливой форме. ˂…˃ Самыми приятными обедами 
у Тургенева были те, когда я их заставал вдвоем 
с Анненковым. Тут были живые, преимуще-
ственно литературные беседы, каких в это время 
не было даже в Москве» (Чичерин 2010: 244). 

Толстой и Анненков познакомились в 1855 г., 
но это знакомство было кратким. Осенью 1856 г. 
и в начале 1857 г. Толстой много общался с Ан-
ненковым, к этому времени относятся противо-
речивые суждения Толстого об Анненкове – пи-
сатель искал близкого друга, «своего человека», 
однако члены «бесценного триумвирата», как 
ему казалось, не подходили на эту роль. Так, 
13 ноября 1856 г. Толстой записал в дневнике: 
«…в 4-м часу к Дружинину, там Гончаров, Ан-
ненков, все мне противны, особенно Дружинин, 
и противны за то, что мне хочется любить, друж-
бы, а они не в состоянии» (Толстой 1928–1958, 
т. 47: 99). Однако в личных беседах с Анненко-
вым Толстой отмечает его ум и высокие мораль-
ные качества: «Потом ужинали с Анненковым и 
много толковали, он очень умен и человек хоро-
ший» (там же: 100). 15 декабря 1856 г. Толстой 
записывает в дневнике: «Анненков прелестен» 
(там же: 105). 

Первое из сохранившихся писем Анненкову 
было совместным – оно написано И. С. Тур-
геневым и Л. Н. Толстым 26 февраля (10 марта) 
1857 г. – Анненков также адресовал свое ответ-
ное послание обоим писателям. После достаточ-
но продолжительного личного общения на рубе-
же 1856–1857 гг. Толстой, отправившийся в за-
граничную поездку, по всей видимости, просто 
не успевал написать Анненкову, да и не знал, как 
приняться за первое письмо. Было бы ошибкой 
считать, что письмо Толстого было написано 
просто «в тему», что Толстой не собирался или 
не хотел писать Анненкову (Толстой и сам отме-
тил, что долгое время намеревался адресовать 
Анненкову длинное письмо). Но в Дижоне Тол-
стому сделать приписку к посланию Тургенева, 
который находился с Анненковым в постоянной 
переписке, было гораздо легче, чем писать кри-
тику самому, «с чистого листа». Примечательно, 
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что еще в письме от 3(15) января 1857 г. из Па-
рижа Тургенев писал Анненкову: «Получаю я 
письма от Толстого, которые меня радуют. Ма-
лый, очевидно, умнеет и добреет. Полюбил Вас – 
это я ему всегда предсказывал» (Тургенев 1978–
2014, т. 3: 178). Таким образом, Тургенев отме-
чал, что Толстой думал об Анненкове, упоминал 
о нем. К сожалению, письма Толстого (в которых 
были эти свидетельства) к Тургеневу второй по-
ловины 1856 г. и начала 1857 г. не сохранились. 
Тургенев же в переписке с Анненковым нередко 
упоминает Толстого. Так, в послании от 28 янва-
ря (9 февраля) 1857 г. Тургенев писал Анненко-
ву, что получил от Толстого «очень милое и ум-
ное письмо» и побуждал к помощи молодому 
писателю: «…и следует всем нам помогать ему, 
по мере возможности, в его трудном и тугом раз-
витии» (там же: 191).  

В первой части совместного письма Анненко-
ву, написанной Тургеневым, есть и упоминание о 
творческом процессе Толстого. Тургенев в это 
время был в несколько удрученном состоянии 
из-за болезни и работал с трудом, в находившем-
ся же рядом писателе он отмечал необычайный 
всплеск активности: «…он работает усердно, и 
страницы исписываются за страницами» (там 
же: 201).  

Небольшая приписка Толстого к посланию 
Тургенева очень искренняя, писатель открыто 
сообщал Анненкову о том, что ощущает его от-
сутствие как друга и собеседника. В письме Тол-
стому от 8(20) декабря 1856 г. Тургенев отмечал, 
что толстовское мнение об Анненкове скоро из-
менится: «Вы видаете Анненкова теперь? 
Помните, как он Вам не нравился? А теперь Вы, 
я надеюсь, убедились, что он человек и умный и 
хороший. Чем больше Вы его будете знать, тем 
он станет Вам дороже, поверьте мне» (там 
же: 162) – так это и произошло, мнение Толстого 
о знакомом критике изменилось: «Вы теперь для 
меня именно – то, а не не то» (Л. Н. Толстой. 
Переписка… 1978: 304). В финале своей припис-
ки Толстой спрашивал искреннее мнение Аннен-
кова по поводу рассказов его брата – речь шла о 
повести H. Н. Толстого «Охота на Кавказе». 

После письма от 26 февраля (10 марта) 1857 г. 
из Дижона, которое было написано Тургеневым 
и Толстым, Анненков и Тургенев обменялись 
письмами. Анненков писал Тургеневу 28 фев-
раля (11 марта) 1857 г. из Петербурга, а Тургенев 
отвечал 4 (16) марта 1857 г. и 9 (21) марта 1857 г. 
из Парижа.  А дальше Анненковым было напи-
сано ответное письмо обоим писателям, в нем 
наше внимание привлекают сразу несколько мо-
ментов.  

Во-первых, критик отметил, что хочет перед 
обоими писателями «очистить душу», но может 

это сделать только «браняся». Опустим настав-
ления Анненкова Тургеневу, но Толстому он ре-
комендовал «подчиняться всем своим впечатле-
ниям, не бунтовать против них и помнить, что 
всякий акт покорности данному явлению прине-
сет и понимание его, и верную его оценку» (кур-
сив наш. – В. А.) (там же: 305). Д. Оффорд отме-
чает, что «переписка между Анненковым и Тур-
геневым, чьи взгляды на искусство (и политику) 
были удивительно схожи, очень ясно отражала 
растущее нетерпение этих двух мужчин к любым 
дидактическим, полемическим или политиче-
ским тенденциям в искусстве» [Offord 1985: 127]. 
Несмотря на дружбу между Тургеневым и Ан-
ненковым, их достаточно близкие взгляды на 
искусство в концу 1850-х гг., советы Толстому 
они давали очень разные. Анненков призывал 
Толстого внимательно относиться именно к 
своим впечатлениям и именно ими и руковод-
ствоваться, Тургенев писал Толстому: «Вы ути-
хаете. Светлеете и – главное – Вы становитесь 
свободны, свободны от собственных воззрений и 
предубеждений» (курсив наш. – В. А.) (Тургенев 
1978–2014, т. 3: 179). 

Тургенев призывал Толстого учиться у авто-
ритетов в мировой и русской литературе, Аннен-
ков в этом плане был свободен от стереотипов, 
как и другие члены «триумвирата», настаивал на 
уникальном и индивидуальном восприятии вели-
ких тайн искусства»: «Анненков не сомневался в 
позитивном смысле свободного творчества не 
только для самого автора, но и для социума в це-
лом. Нестесненный взгляд художника рано или 
поздно обратится к самым насущным проблемам 
общественного развития и представит их худо-
жественные воплощения и решения…» [Шней-
дер 2015: 42, 46]. Уместно в данном случае 
вспомнить, что Анненков достаточно трезво и 
метко показал, что именно отталкивало Толсто-
го в старшем коллеге: «В Тургеневе он распо-
знал многосторонний ум и наклонность к эффек-
ту – последнее особенно раздражало его, так как 
искание жизненной правды и простоты и здраво-
мысленности существования составляло и тогда 
идеал в его мыслях» (Анненков 1983: 390–391). 

Анненков в письме несколько отшучивается 
по поводу своих «высказываний» писателям, од-
нако он всерьез и основательно подчеркивает 
масштаб пути личности и то, что, по его мнению, 
под силу человеку – ни много, ни мало – «владе-
ние собой и Вселенной» (Л. Н. Толстой. Пере-
писка… 1978: 305). Значима здесь лексема «Все-
ленная», в целом не очень употребительная в 
XIX в.: Анненков одной фразой дает корреспон-
дентам понять, что вся творческая сила, по его 
мнению, заключена в личности, необходимо 
уметь ею пользоваться.   
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Во-вторых, Анненков дает глубокую оценку 
произведений Н. Н. Толстого (брата Л. Н. Толс-
того), отмечая созерцательность автора, по его 
мнению, остававшуюся без анализа и обобще-
ний. Анненков сетовал, что произведениям 
старшего Толстого недостает «связующего эле-
мента мысли, воззрения, события или, наконец, 
просто приятной авторской личности» (там же). 
Анненков недоумевал и сокрушался по поводу 
того, что Н. Н. Толстой – «человек только глазе-
ющий» (там же). Разумеется, яркая оценка про-
изведений Н. Н. Толстого была дана Анненко-
вым в письме Л. Н. Толстому неспроста – критик 
пытался уберечь молодого писателя от ошибок, 
совершаемых его братом. Просто изображения, 
наблюдения за окружающим, пусть и вполне по-
этически устроенным, критику было мало для 
создания полноценного литературного произве-
дения. Г. Г. Ермилова и В. В. Тихомиров отмети-
ли, что художественность для Анненкова «всегда 
была одним из основных критериев оценки про-
изведения, и она всегда предполагала глубокое 
овладение темой, присутствие мысли, но не от-
влеченной, а образной» [Ермилова 1995: 27]. По-
ток внимания писателя, по мнению Анненкова, 
должен был быть направлен не только во внеш-
ний мир, но и внутрь писателя, в разум и душу, 
пропущенный через которые этот внешний мир 
подавался читателю преображенным.   

Оставшийся значительный абзац письма Ан-
ненкова посвящен обзору новинок русской лите-
ратуры и его мнению по поводу состояния лите-
ратурных журналов. Прежде всего, Анненков 
пишет о комедии «Доходное место» А. Н. Ост-
ровского, высоко ее оценивая, называя «чудес-
ной». Очень положительно о «Доходном месте» 
отзывался и Толстой – гораздо ранее этого пись-
ма Анненкова. Еще в январе 1857 г. в дневнике 
Толстой писал о проницательном и удачном 
изображении Островским взяточного мира, а в 
письме к В. П. Боткину Толстой отметил, что 
«вся комедия – чудо» (Толстой 1928–1958, т. 60: 
156).  

В статье о переписке Толстого и Островского 
мы показали, что общее высоко положительное 
мнение Толстого о комедии «Доходное место» 
сложилось у писателя уже в начале зимы 
1856/1857 гг. [Андреева 2023б: 37–38]. Таким 
образом, суждение Анненкова в начале послед-
него абзаца письма вряд ли могло как-то повли-
ять на Толстого. Оно имело иную задачу: глубо-
ко созвучное мыслям самого писателя (разумеет-
ся, Анненков знал отношение Толстого к коме-
дии Островского), оно должно было еще более 
расположить Толстого в сторону мнений и заме-
чаний критика и при этом оттолкнуть от воззре-
ний славянофила К. С. Аксакова, с которым Тол-

стой познакомился в мае 1856 г. Зная о том, что 
Толстой был вхож в дом к Аксаковым и начал 
общаться с К. С. Аксаковым, Анненков осторож-
но, не прямо обличает «соперника» и «идеологи-
ческого оппонента», который мог «перетянуть» 
Толстого в другой стан: «Вот К. Аксаков, напи-
савший “Обозрение литературы”, уж запросто 
странен, без возмездия. Он не без мысли и вер-
ных замечаний, но при оценке писателей точно 
рекрутский приемщик — у того колена выгнуты, 
у того грыжа, у того сзаду кишка вываливается, а 
рекрутской мерой служит та будущая народная 
литература, о которой теперь нельзя ничего ска-
зать еще» (Л. Н. Толстой. Переписка… 1978: 305). 
Итак, Анненков неоднозначно характеризует 
«Обозрение современной литературы» К. С. Ак-
сакова, считая несколько преувеличенной по-
пытку оценить многие произведения с позиции 
выражения в них народных интересов и образов. 
Между тем Толстому никогда не была чужда оцен-
ка литературы именно с народных позиций – одна-
ко к ней он придет позднее. Н. В. Володина точ-
но отметила, что «позиция Анненкова – это по-
зиция просвещенного либерализма, для которого 
человеческая личность, ее права и достоинство, 
гражданская свобода и гражданское общество 
являются главными приоритетами» [Володина 
2011: 54]. В том числе и эту важнейшую сторону 
Анненков хотел донести до Толстого, который в 
это время находился в Европе.  

Далее Анненков производит краткий обзор 
журналов, начиная с «Современника», который 
он называет «бесцветным». Тут уместно напом-
нить, что постепенное отделение либерально 
настроенных писателей от «Современника» 
началось еще в 1856 г. А. В. Дружинин 18 декаб-
ря 1856 г. писал: «Наш литературный cenacle 
(франц. союз. – В. А.), вопреки всем ожиданиям, 
не потерпел нисколько от отъезда некоторых то-
варищей и отделения “Библиотеки” от “Совре-
менника”. Боткин, Анненков, я и Толстой со-
ставляем зерно союза, к которому примыкают 
Панаев, Майковы, Писемский, Гончаров и т. д. 
Разные новые лица к нам присовокупляются и 
придают разнообразие беседам» (Дружинин 
1986: 399). 

«Бесцветность» «Современника» Анненков 
связывал (как он сообщал в письме) с «робкой 
осторожностью Боткина» (Л. Н. Толстой. Пере-
писка… 1978: 306). Дело в том, что Анненков, 
Боткин и Дружинин в течение определенного 
времени возлагали друг на друга надежды по из-
менению направления «Современника». Когда 
Дружинин ушел из журнала и стал редактором 
«Библиотеки для чтения», Анненков некоторое 
время считал, что именно Боткин может проти-
востоять новому демократическому направле-
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нию издания Некрасова. Анненков укоряет Бот-
кина в осторожности, между тем Боткин сам был 
недоволен содержанием «Современника», одна-
ко сделать решительно ничего не мог.  

Дальше резкая критика оказывается направ-
ленной в сторону «Русского вестника». Сначала 
Анненков выражает якобы мнение большинства, 
замечая негодование, направленное в сторону 
журнала, связанное с его обращенностью к за-
падной науке и «фритреду». Употребленное Ан-
ненковым выражение происходит от английского 
Free trade – свободная торговля. Анненков под-
разумевал статью А. Гагемейстера «Взгляд на 
промышленность и торговлю России», вышед-
шую в № 1 журнала «Русский Вестник» за 
1857 г. Анненков обращает внимание на наклон-
ность журнала к теории централизации, в боль-
шей степени оказавшуюся в это время в «Рус-
ском вестнике» из-за статей Б. Н. Чичерина (в 
это время М. Н. Катков разделял вполне либераль-
ные воззрения). «…И журнал хочет стряхнуть этот 
оттенок», – отмечал Анненков (Л. Н. Толстой. Пе-
реписка… 1978: 306). Б. Н. Чичерин опубликовал 
в «Русском Вестнике» ряд работ. Разрыв Каткова 
и Чичерина произошел в связи со статьей по-
следнего «Новейшие публицисты», написанной о 
книге французского историка Токвиля «Старый 
порядок и революция». По всей видимости, имя 
Чичерина появилось в письме Анненкова также 
неслучайно. «Бесценный триумвират» знал о пе-
реписке и активном общении Толстого и Чиче-
рина, в котором писатель пытался найти друга 
[Андреева 2023а]. Между тем «чрезмерное “госу-
дарственничество” Чичерина казалось Анненко-
ву “слабой стороной” его позиции» [Китаев 
2008: 74]. Анненков хотел подчеркнуть это и 
Толстому – что, нужно отдать должное, у крити-
ка получилось. Конечно, писатель сам выстраи-
вал отношения и с Б. Н. Чичериным, и с 
Ю. Ф. Самариным, однако именно «эстетический 
триумвират» внес свою лепту в отвержение Тол-
стым «государственничества» названных его со-
временников – «дорогу, по которой шел Чиче-
рин, Толстой назвал соблазнительной и битой» 
[Андреева 2023а: 74]. 

«Библиотека для чтения», редактором кото-
рой в то время стал Дружинин, оценивается Ан-
ненковым не без юмора, но положительно, через 
сравнение с ласкающимся с публикой угодливым 
мальчиком. А вот «Отечественные записки», по 
мнению Анненкова, были обречены. 

В конце апреля 1857 г. Толстой написал 
письмо Анненкову из Кларана, где он оказался 
вместе с четой Пущиных – семьей М. И. Пущина – 
декабриста, брата И. И. Пущина (друга Пушки-
на). Вместе с письмом Толстой отправил Аннен-
кову записку М. И. Пущина, которая не сохрани-

лась, но, как видно из письма Толстого, содержа-
ла замечательный рассказ из эпохи Пушкина (по-
этому Толстой и отослал эту записку Анненко-
ву). А. Ю. Саркисова справедливо отмечает, что 
Анненков прекрасно осознавал огромную ответ-
ственность биографа, что он «крайне трепетно 
относился к интимной стороне жизни известного 
человека, неоднократно выражая негодование по 
поводу неделикатности биографов в выставле-
нии на публичное обозрение различных непре-
зентабельных или чересчур откровенных фактов 
чужой частной жизни» [Саркисова 2018: 193]. 
Конечно, Толстой прекрасно знал об этих каче-
ствах Анненкова.  

В этом же письме от 22 апреля (4 мая) 1857 г. 
Толстой делится с Анненковым своими сомне-
ниями по поводу «Казаков»: «…не знаю, что вы-
брать или как слить, или должен я всё бросить» 
(Л. Н. Толстой. Переписка…  1978: 308). Далее 
следуют важные заключения Толстого о субъек-
тивной поэзии искренности, о стремлении писа-
теля разобраться в себе. Но в путанице и хаосе 
мыслей Толстому в это время видится какое-то 
свое смутное правило. Писатель пока явно был 
не в состоянии его четко осмыслить и сформули-
ровать, поэтому он решил придерживаться пра-
вила Анненкова (критик считал, что Толстой 
может просто подчиняться своим первоначаль-
ным впечатлениям): «Буду держаться вашего 
мудрого правила девственности и никому не по-
кажу и предоставлю одному себе выбрать или 
бросить» (там же).  

Было бы ошибкой считать, что субъективная 
сфера, в которую Толстой пустился и «ошалел», 
была навязана ему Анненковым. Сторонник «чи-
стого искусства», Анненков никогда не отрицал 
ясной мысли, необходимой в произведениях ли-
тературы. Более того, нередко разочаровываясь в 
русской действительности того времени, в кото-
рой было немало поводов для уныния, Анненков 
пытался сам опираться на разум. В. А. Китаев 
очень верно показал, что отсутствие в России 
системы и порядка казалось Анненкову поистине 
удручающим, что, выступая за установление по-
рядка, критик всюду видел только его извраще-
ние (отсюда и тяга Анненкова к упорядоченно-
сти и соразмерности всего в Европе): «Иногда 
ему казалось, что для России “лучшим порядком 
может быть только хаос”, потому что “все по-
рядки, имевшие претензии быть таковыми, неиз-
бежно делаются на этой почве преотвратитель-
ными явлениями”». «В эти минуты крайнего пес-
симизма оставалось апеллировать “только к силе, 
равной пару и пороху” – “логической необходи-
мости вещей”» [Китаев 2008: 75]. 

В финале письма Толстой упоминает крити-
ческую деятельность Анненкова, восторг Турге-
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нева от статей критика. Уместно тут сказать 
кратко и собственно об отношении Толстого, 
который ценил работы Анненкова, хотя в моло-
дости не своевременно их читал. 

Анненков во многом предвидел путь Толсто-
го. Всего он написал три статьи, посвященные 
писателю и его творчеству: «О мысли в произве-
дениях изящной словесности» («Современник». 
1855. № 1); «Современная беллетристика. Граф 
Л. Н. Толстой. “Казаки”» («Санкт-Петербургские 
ведомости». 1863. № 144–145); «Исторические и 
эстетические вопросы в романе графа 
Л. Н. Толстого “Война и мир”» (Вестник Европы. 
1868. № 2). 

Первая из этих статей была написана еще до 
того времени, как Толстой и Анненков познако-
мились лично. Эта работа все-таки в большей 
степени посвящена прозе Тургенева, но в фи-
нальной ее части Анненков анализирует «Дет-
ство» и «Отрочество» Толстого, показывает, что 
повествование у Толстого имеет важнейшие ка-
чества исследования, при этом творчество писа-
теля остается примером «изящной словесности». 
Б. М. Эйхенбаум отметил, что в финале статьи 
Анненков ставит Толстого в ряд лучших писа-
телей своего времени, что должно было утвер-
дить молодого литератора на выбранном пути: 
«Понятно, что отзывы таких авторитетных в то 
время лиц, как Анненков, должны были укре-
пить Толстого в решении бросить военную 
службу и отдаться писательской деятельности» 
[Эйхенбаум 2009: 254]. В статье Анненков от-
мечает, что Толстой не отступает ни на шаг от 
простого психического исследования художе-
ственного повествования. По мнению 
Б. Ф. Егорова, «статья Анненкова явилась фак-
тически самой ранней для середины пятидеся-
тых годов декларацией “чистого искусства”, 
опубликованной задолго до соответствующих 
известных статей Дружинина и Боткина» [Его-
ров 1982: 233]. 

Во второй статье, как прекрасно показал 
М. В. Строганов, Анненков еще до написания 
Толстым «Войны и мира» достаточно четко 
сформулировал главный творческий принцип 
писателя, который был реализован не только в 
«Казаках», но и позднее в романе-эпопее: «Ан-
ненков говорит, что творческая мысль Толстого 
достигает высших степеней художественного 
изображения вне зависимости от того, насколь-
ко ценен для него самого интеллектуальный 
кругозор и идеологическая позиция того или 
иного героя. Из этого следует, что человек, ко-
торый читает и оценивает произведения Толсто-
го, тоже должен отказаться от оценки интеллек-
туальных потенций и идеологической позиции 
Толстого как мыслителя» [Строганов 2015: 94]. 

М. В. Строганов абсолютно прав в том, что для 
середины XIX в. мысли Анненкова были несвое-
временными, поэтому они и остались неуслы-
шанными. Ученый показал, что «Толстой своими 
общественными практиками создавал образы (не 
образцы) поведения, и он вовсе не предполагал, 
что сам он обязательно и последовательно будет 
соблюдать эти образы как образцы» [там же: 96]. 
Также М. В. Строганов убедительно отметил, что 
Анненков смог осмыслить вкупе деятельность 
Толстого и предположить, что различные педа-
гогические, хозяйственные практики были, по 
сути, новым видом художественного творчества 
Толстого. 

В третьей статье Анненков дал двойствен-
ную оценку роману «Война и мир», с одной 
стороны, показав безусловный дар Толстого-
художника и его тонкое эстетическое чутье, с 
другой – обозначив некоторые недостатки про-
изведения, его отклонения от жанра «историче-
ского романа» и т. п. 

Иллюстрируя соотношение частного и обще-
го, толстовский взгляд в «Казаках» был, по всей 
видимости, ближе Анненкову, нежели позиция 
писателя в «Войне и мире». Общая, роевая жизнь 
не притягивала Анненкова, всё его внимание бы-
ло направлено на личность, которая в России не-
редко игнорировалась, если речь шла о жизни 
рядового человека. И задачи искусства Анненков 
видел отнюдь не в обсуждении и выдвижении 
проблем государственного масштаба, выборе 
направления движения страны, но в поиске луч-
шего пути для частного человека. «Перед искус-
ством, по его мнению, не стоит задача актуали-
зации социально значимых общественных про-
блем, которые оказывают лишь внешнее воздей-
ствие на личность. Главное – это талантливое 
воплощение в художественных произведениях 
“частной жизни” человека во всей ее противоре-
чивой действительности и поиск источников об-
ретения индивидом истинной гармонии» [Шней-
дер 2014: 120]. 

В конце 1850-х гг., чуть раньше или позднее, 
Толстой постепенно отходит от общения с «эсте-
тическим триумвиратом». Писатель обращается 
в сторону педагогики, школ для народа, немало 
занимается хозяйством, однако уроки и советы, 
преподнесенные Толстому Анненковым, устные 
и письменные, несомненно, не прошли даром. 
Благодаря общению с «эстетическим триумвира-
том» и с Анненковым в частности Толстой срав-
нительно быстро преодолел свой первый серьез-
ный «отход от литературы». Однако в 1860-е гг. 
продуктивного общения Толстого с Анненковым 
уже не сложилось – Ясная Поляна, семейная 
жизнь, работа не оставляли Толстому времени. К 
тому же замыслы писателя были тогда связаны в 
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меньшей степени с личностью как Вселенной, а в 
большей степени оказались ориентированы на 
осмысление роли человека в истории и судьбе 
страны.   

В конце января 1875 г., по поручению Турге-
нева, Анненков написал краткое письмо Толсто-
му о переводе его повестей «Набег» и «Три 
смерти», о планах гг. Виардо и Тургенева пере-
вести в течение лета «Казаков». Как можно су-
дить по ответному письму Толстого от 21 фев-
раля 1875 г., Анненковым, помимо письма, был 
послан перевод повести «Два гусара», сделан-
ный Шарлем Роллина. Толстой выразил благо-
дарность за присланный перевод, ничего не 
написав по поводу намеченных в письме Аннен-
кова планов (которые и не были осуществлены).  

В последний раз Толстой и Анненков лично 
общались в мае 1882 г. В письме С. А. Толстой 
от 24–25 мая 1882 г. писатель сообщал, что ехал 
вместе с Анненковым, который «нынче заходил 
звать меня к себе». В приписке к этому же пись-
му, сделанной вечером, Толстой отметил: «Вече-
ром был у Анненкова. Играл в винт» (Толстой 
1928–1958, т. 83: 346). 

Таким образом, можно утверждать, что Ан-
ненков (как и в целом весь «эстетический триум-
вират») оказал на Толстого серьезное влияние в 
осмыслении современной ему литературы, выбо-
ре собственных творческих принципов. Несо-
мненно, интенсивность и длительность общения 
(непосредственного и в письмах) Толстого и 
Боткина, Толстого и Дружинина была значи-
тельно выше, с Анненковым Толстой меньше 
взаимодействовал, меньше переписывался. Од-
нако, по нашему мнению, Анненков лучше дру-
гих членов «эстетического триумвирата» пони-
мал Толстого – это, в том числе, касалось ду-
шевных движений и творческих замыслов писа-
теля. Несмотря на тот факт, что Толстой и Ан-
ненков фактически не обращались к идее общих 
творческих замыслов (к примеру, чисто худо-
жественного журнала), что Анненков, в отличие 
от Боткина и Дружинина не был первым чита-
телем произведений Толстого, именно Аннен-
ков смог глубоко понять эволюцию писателя, 
особенности его натуры, накладывавшие отпе-
чаток на его удивительный художественный 
талант. Уместно в данном случае привести ци-
тату Б. Ф. Егорова, который отмечал, что 
«…Анненков вообще был относительно гармо-
нической личностью, и служение ближнему не 
являлось для него насилием над природой» [Его-
ров 1965: 145]. Как мы постарались показать, 
письма Анненкова Толстому и его мысли о писа-
теле и его произведениях, на самом деле, всегда 
были направлены на служение Толстому и ис-
кусству, и нисколько – на продвижение себя.    
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The author of the article comes to a conclusion that Annenkov understood Tolstoy better than Botkin 
and Druzhinin (who together constituted, in Tolstoy’s words, an ‘aesthetic triumvirate’). The writer and the 
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not the first reader of Tolstoy's works; but it was Annenkov who was able to understand the peculiarities of 
Tolstoy's nature that left an imprint on the writer’s literary talent. Annenkov’s letters and his thoughts about 
the writer were always aimed at serving Tolstoy and art. 

Key words: Leo Tolstoy; Pavel Annenkov; Ivan Turgenev; correspondence; aesthetic triumvirate; 
pure art; literary magazines; the purpose of literature; inner life; Russian liberalism. 
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Аннотация. В статье предлагается обзор критических работ, посвященных творчеству Ан-

дрея Волоса. Анализируются статьи писателей и критиков А. Битова, А. Василевского, О. Кудрина, 
И. Кукулина, А. Латыниной, И. Логинова, В. Оскоцкого, М. Ремизовой, И. Ростовцевой, Ю. Суров-
цева, А. Саломатина, литературоведов С. Абашина, З. Азизовой, А. Казимирчука, М. Марачевой, 
В. Мароши, В. Мескина, Т. Половинкиной, Г. Ребель, Э. Сергеевой, Э. Шафранской. Показывается, 
что особый интерес исследователей вызывают тема Востока и способы ее художественной реализа-
ции в произведениях А. Волоса, особенности сюжета и композиции, стилевые и жанровые тради-
ции, присутствующие в творчестве писателя. В статье также рассматривается ряд важных проблем, 
связанных с творчеством А. Волоса: вопросы о связи творчества писателя с традициями русской, 
персидской и таджикской литератур, принципах воспроизведения восточной духовности (в частно-
сти, мусульманской культуры), специфике образов «восточных» персонажей, образа автора и си-
стемы его философских представлений. Все эти вопросы до сих пор остаются неизученными или 
исследованными в недостаточной степени. Предложенный в статье анализ критических работ, по-
священных А. Волосу, помогает получить представление о значимости фигуры этого прозаика, его 
уникальности и месте в современном литературном процессе. При обращении к творчеству А. Во-
лоса все ученые и критики приходят к выводу о его уникальном подходе к литературе и глубоком 
понимании различных аспектов истории, культуры и общества, о многослойности, неоднозначности 
и жизненности его произведений, что делает их особенно привлекательными для читателей и иссле-
дователей. 

Ключевые слова: Андрей Волос; современное литературоведение; современная критика; об-
раз автора; традиции; тема Востока; образ Востока. 

 
Цель статьи – реконструкция истории изуче-

ния творчества А. Волоса в современном россий-
ском литературоведении и критике. 

Андрей Волос – автор романов «Хуррамабад» 
(2000), «Возвращение в Панджруд» (2013), тет-

ралогии «Судные дни» («Победитель», «Преда-
тель», «Должник», «Кредитор», «Месмерист» 
(2016–2017)), сборника «Таджикские игры» 
(2005) и других произведений. Свои первые рас-
сказы А. Волос опубликовал в 1986 г.; в 1989 г. 
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был напечатан первый сборник его произведений. 
Однако долгое время имя писателя оставалось не 
замеченным критиками и литературоведами. 

Первые отзывы критиков на произведения 
А. Волоса появились в 2000 г. после публикации 
романа «Хуррамабад»1. Действие этого романа 
происходит на протяжении примерно 60 лет – с 
конца 1920-х гг., когда в Среднюю Азию пришла 
советская власть, а вместе с ней русское населе-
ние, до конца 1980-х – начала 1990-х гг., когда 
люди стали массово уезжать обратно в Россию. 
М. Ремизова в статье «Свои и чужие в городе 
счастья», посвященной этому произведению, от-
метила своеобразие его тематики, особенности 
организации художественного времени и особо 
остановилась на проблеме жанра. С точки зрения 
критика, авторское жанровое определение – «ро-
ман-пунктир» – «удивительно точно и ёмко пе-
редает особенности “хуррамабадской” структу-
ры», поскольку, с одной стороны, верно указыва-
ет на «общую линию, связывающую сюжеты от-
дельных новелл», из которых состоит произведе-
ние, а с другой – подчеркивает относительную 
завершенность каждого из «сюжетов, ложащихся 
самостоятельными мазками на полотно единого 
текста» [Ремизова 2000]. 

В июне 2000 г. в Московском отделении 
Международного сообщества писательских сою-
зов (МСПС) состоялась презентация книги 
А. Волоса «Хуррамабад», организованная сов-
местно МСПС, «Независимой газетой» и По-
сольством Республики Таджикистан, которая, по 
сути, превратилась в конференцию. На ней вы-
ступили известные российские критики и писа-
тели – И. Ростовцева, А. Василевский, В. Ос-
коцкий, А. Битов, Ю. Суровцев и другие, выска-
завшие свое мнение о романе. Подробная ин-
формация об этом мероприятии содержится в 
статье И. Кукулина «Плов и проза в межкуль-
турном контексте», в которой собраны и обоб-
щены отзывы на указанное произведение [Куку-
лин 2000]. 

Критики затронули множество проблем и 
раскрыли художественные особенности романа, 
его связи с русской и мировой литературой. 

Главный редактор журнала «Новый мир» 
А. Василевский напомнил о том, что главным 
конкурентом А. Волоса в финальной части «Ан-
тибукера» был известный российский писатель 
В. Астафьев (с романом «Веселый солдат»), од-
нако, по мнению редактора, решение жюри дать 
премию именно А. Волосу было абсолютно пра-
вильным, поскольку произведение является «но-
ваторским» и «уникальным». В заключение 
А. Василевский предложил выдвинуть роман на 
Государственную премию Российской Федера-
ции [там же]. 

Характеризуя произведение, известный рос-
сийский критик Ю. Суровцев напомнил присут-
ствующим, что А. Волос – лауреат не только Ан-
тибукера, но и не менее значимой российско-
итальянской премии Пенне. Данный факт критик 
связал с новой тенденцией в мировой литературе – 
пониманием исторических событий через психо-
логию людей, а также через воспроизведение 
процессов «превращения» и «наложения» куль-
тур. В качестве других примеров проявления 
этой тенденции Ю. Суровцев назвал роман 
А. Эбаноидзе о гражданской войне в Грузии и 
повесть А. Мамедова «Люби и ошибайся», по-
священную Азербайджану [там же]. 

Другой не менее известный критик – 
В. Оскоцкий – отметил, что рассматриваемый 
роман является «новым шагом» в развитии тра-
диционного «социально-аналитического» или 
«психологического» реализма, поскольку в про-
изведении воссозданы «типичные» для изобра-
жаемой эпохи характеры и обстоятельства, а 
также колоритные бытовые детали. В. Оскоцкий 
обратил внимание на важную особенность орга-
низации художественного пространства романа: 
воссозданный в произведении «Хуррамабад» го-
род соединяет в себе некоторые типичные черты 
нескольких реальных среднеазиатских городов 
бывшего СССР: Душанбе, Куляба, бывшего Ле-
нинабада и нынешнего Худжанда, а также дру-
гих населенных пунктов советской Средней 
Азии. В качестве важного достоинства писателя 
критик отметил его умение выстроить яркий 
увлекательный сюжет. В. Оскоцкий сравнил ро-
ман А. Волоса с «военной прозой» 1960–1970-х гг., 
выделив общую для всех этих произведений 
мысль: когда один человек стреляет в другого, 
выпущенная им пуля остается в его душе навсе-
гда – даже если реального выстрела по тем или 
иным причинам не было. 

Критик И. Ростовцева отметила другую типо-
логическую особенность романа А. Волоса – 
наличие у него характерной для романов второй 
половины XX в. «поэтической основы», что 
сближает его произведение (особенно главу 
«Чужой») с Хулио Кортасаром. С другой сторо-
ны, если рассматривать произведение в аспекте 
особенностей его сюжета и системы образов, то, 
с точки зрения критика, явное сходство обнару-
живается и с произведениями Андрея Платонова. 

Писатель А. Битов указал на особое психоло-
гическое воздействие, оказываемое романом 
А. Волоса на читателя, – способность восприни-
мать окружающий мир сквозь его призму, кото-
рая возникает только после чтения «сильных» 
художественных произведений. Писатель отме-
тил и выразившийся в романе «Хуррамабад» 
«психологический конфликт», характерный для 
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русской культуры в целом, – его «пограничное 
положение», проявляющееся в особом ощущае-
мом читателем нахождении «на границе между 
временем и пространством» [там же]. 

В целом можно отметить, что обсуждение 
книги А. Волоса «Хуррамабад», состоявшееся в 
Московском отделении Международного сооб-
щества писательских союзов, продемонстриро-
вало большое значение этого произведения для 
российской литературы конца 1990-х – начала 
2000-х гг. и помогло понять некоторые его ху-
дожественные особенности. 

Российская критика активно отозвалась и на 
присвоение роману «Хуррамабад» Государ-
ственной премии РФ. По мнению А. Латыниной, 
«...через вымышленный Хуррамабад ˂…˃ про-
ходит ˂…˃ линия разлома, которая отделяет им-
перское прошлое красочной окраины России от 
ее феодального настоящего». Критик отметила и 
огромное социальное значение поставленных в 
книге А. Волоса проблем: «…Давно ли приезжа-
ли сюда деды и родители, осваивались, проника-
лись любовью к чужой земле, и вот уже “люди, 
приехавшие некогда в Таджикистан, чтобы стро-
ить электростанции, выращивать тонковолокни-
стый хлопок, лечить людей, добывать уран и зо-
лото, заседать в парткомах и рыть каналы в каче-
стве ссыльных”, как пишет Волос в предисловии, 
гонимые войной, нуждой, голодом, “откатыва-
ются назад, на родину”. Ужасно то, что и родина 
их не ждет…» [Латынина 2001]. 

Критик М. Ремизова в статье, посвященной 
присуждению роману «Хуррамабад» Государ-
ственной премии, отметила еще одну важную 
особенность произведения – его «жизнеподо-
бие». Под «жизнеподобием» в данном случае 
понимается не обычная «правдоподобность», 
выражающаяся через отдельные детали художе-
ственного текста, а «неоднозначность», «много-
слойность», наличие характеризующих действи-
тельность противоречий, и – что особенно харак-
терно для настоящего, глубокого искусства – 
«недосказанность» [Ремизова 2001]. 

Внимание российских исследователей, есте-
ственно, привлекла специфика выражения в про-
изведении «чужой» культуры. Об этом пишет в 
2003 г. С. Абашин в статье «Свой среди чужих, 
чужой среди своих (этнографические размышле-
ния по поводу новеллы А. Волоса “Свой”2)». Эта 
новелла привлекала внимание и других исследо-
вателей книги, в том числе по причине неодно-
значности представленных в ней художествен-
ных решений и непроясненности характера глав-
ного героя. Новелла «Свой» принципиально 
важна для «Хуррамабада», поскольку в ней опи-
сывается неудавшаяся попытка перехода героя 
из одной культуры (русской) в другую (таджик-

скую). Проблема перехода из одной культуры в 
другую должна была особо заинтересовать этно-
графов и культурологов: «…Самым интересным 
в романе Волоса оказался вполне этнографиче-
ский сюжет – столкновение разных языков, ис-
торий и образов жизни, их взаимопроникновение 
и взаимоотталкивание» [Абашин 2003: 3]. И од-
новременно поставленная в новелле проблема 
оказывается очень важна для культурной антро-
пологии и этнографии с теоретической точки 
зрения, поскольку процессы культурной транс-
формации личности до сих пор остаются в со-
временной науке недостаточно проясненными. 

Первые аналитические статьи о произведени-
ях А. Волоса были опубликованы позднее – в 
2014 г. – уже после того, как его роман «Возвра-
щение в Панджруд» был удостоен премии «Рус-
ский Букер». Об этом произведении были напи-
саны рецензии О. Кудрина, И. Логинова и Г. Ре-
бель, опубликованные в журнале «Вопросы ли-
тературы». 

Российских читателей и критиков роман при-
влек ярким образом великого средневекового 
таджикского поэта Джафара Рудаки, которого 
нередко называют «отцом персидской поэзии». 
До наших дней дошли только немногочисленные 
произведения писателя, однако в них содержится 
множество мудрых мыслей, которые учат людей 
высоконравственным поступкам и способам до-
стижения счастливой жизни. В своих стихах поэт 
говорит о любви к ближнему, прославляет жизнь 
и раскрывает перед людьми благодать и милость 
Божию. Жизнь Дж. Рудаки полна загадок, кото-
рые пытаются разгадать исследователи. Так, 
например, некоторые из них считают, что поэт 
был слеп, возможно, с самого рождения, однако 
в его стихах воспевается красота природы, они 
наполнены яркими красками, использование ко-
торых трудно ожидать от незрячего слепорож-
денного человека. 

Одна из наиболее содержательных публика-
ций о творчестве А. Волоса была подготовлена 
Г. Ребель. В статье «Цена слова. Роман Андрея 
Волоса “Возвращение в Панджруд”» исследова-
тель дает точное определение жанра этого про-
изведения – «роман-притча», а также формули-
рует его главные темы – личность и судьба ху-
дожника, весомость и значимость поэтического 
слова. В статье содержится анализ эстетических, 
нравственно-философских и социально-психо-
логических проблем, которые поставлены писа-
телем в его книге. 

В статье анализируются особенности сюжета, 
художественные способы передачи предметного 
мира и проблематики романа: «“Возвращение в 
Панджруд” – это книга-раздумье, а не книга-
ответ. И, конечно, книга о поэте – это книга о 
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слове» [Ребель 2014: 186]; «На страницах романа 
разворачиваются походы, битвы, казни, при-
дворные интриги, мятежи – и опять и опять каз-
ни. Перед мысленным взором читателя возника-
ют священнослужители, войны, поэты, мудрецы, 
крестьяне, дикхане, верховные властители» [там 
же: 192]. Таким образом критик подчеркивает 
важность и актуальность гуманистических идей, 
заложенных в произведении. 

В рецензии И. Логинова на роман «Возвраще-
ние в Панджруд» анализируется сюжет произве-
дения в его связи с актуальными современными 
проблемами: «…На первый план выходят дела-
ное благонравие и политтехнологи в стиле “Игры 
престолов”, где ненависть “горит вечным пламе-
нем”. При этом для написания эпической поэмы 
об эмире нужно “обглодать немало кочерыжек”, 
а метафора “власть = саранча” очень подходит 
для современных управленцев: один эмир – один 
кузнечик, десять эмиров – десять кузнечиков…» 
[Логинов 2014: 122]. 

В рецензии подробно исследуется образ глав-
ного героя. Одно из ключевых достоинств про-
изведения критик видит в органичной связи тра-
диционных особенностей восточного мыслителя 
и «человека вообще», стремящегося к обретению 
высших духовных ценностей: «…Образ царя по-
этов вместил значительно больше вольностей из-
за темных пятен в биографии. Джафар не вопло-
щает собой тип чистокровного восточного муд-
реца и не бунтует в режиме нон-стоп – он стара-
ется сохранить систему внутренних координат, 
даже когда внешних уже не видит» [там же: 123]. 

Критик О. Кудрин в статье «Поэт и тинэй-
джер» рассматривает роман «Возвращение в 
Панджруд» в контексте других романов – лауре-
атов премии «Русский Букер», раскрывая связь 
его художественной формы с миром идей и ар-
хитепическими образами мировой литературы. С 
точки зрения критика, самое ценное в романе – 
«это сверх-идея, воплощенная в центральных 
образах, – возвращение к истокам, к самому се-
бе; слепой пожилой мудрец, открывающий глаза 
на мир зрячему юному глупцу. Точно, безупреч-
но по ритмике выстроен сюжет. В финале насто-
ящий катарсис, вполне античный (кажется, что и 
герои романа были бы довольны – не зря же они 
прилежно учатся у греков многому)» [Кудрин 
2014: 197]. 

В 2015 г. роман «Возвращение в Пандждруд» 
как особое художественное явление привлек и 
филологов – лингвистов и литературоведов. 

З. Азизова в статье «Культурно-национальная 
маркированность языковых единиц в романе Ан-
дрея Волоса “Возвращение в Пандждруд”» оха-
рактеризовала систему лексических средств, об-
ладающих в тексте национально-культурной 

маркированностью, и предложила следующую 
типологию: религиозные термины (Коран, намаз, 
сура и др.); человек в аспекте его должностной и 
профессиональной принадлежности (мулла, 
эмир, муэдзин и т. д.); социальные группы людей, 
в том числе этнонимы и обозначение религиоз-
ных общностей (гулямы, тюрки и др.); предметы 
быта (танур, дастархан, казан и др.); постройки 
(мечеть, зиндан, мазар, хауз и др.); одежда, 
обувь и ткани (чалма, чапан, мата и т. п.); 
наименования кушаний (халва, шурпа и др.); 
растительный мир (арча, камыш и др.); инстру-
менты и оружие (камча, кинжал и др.); наиме-
нования денежных единиц (дирхемы, фельс и 
др.); понятия, касающиеся обычаев, традиций и 
законов (туй, байрам и др.); государственно-
административные наименования (халифат, 
фирман и др.) [Азизова 2015: 168]. 

В статье определяются и обосновываются 
функции в литературном произведении анализи-
руемых лексем. Исследование языковых особен-
ностей романа соотносится с принципами дис-
курсивного анализа, при этом автор привлекает 
обширный культурно-исторический контекст: 
«Для создания яркой и образной картины жизни 
восточных народов автор часто использует топо-
нимы и антропонимы, которые образуют онома-
стическое пространство художественного тек-
ста» [там же: 167]. 

А. Саломатин в статье «Лекарь поневоле и 
странствующий слепец. О романах Евгения Во-
долазкина и Андрея Волоса» сопоставляет два 
произведения, посвященные жизни Средневеко-
вья, – «Возвращение в Панджруд» А. Волоса и 
«Лавр» Е. Водолазкина. По его мнению, «оба 
романа выделяются на фоне современной отече-
ственной литературы, а “Возвращение в Пан-
джруд”, возможно, и вовсе одно из лучших про-
изведений, созданных в русской прозе с начала 
тысячелетия» [Саломатин 2015: 117]. Сходство 
произведений автор увидел, в частности, в том, 
что в них воспроизводятся биографии главных 
героев, организованные при помощи ключевого 
мотива пути (в том числе пути духовного): 
«“Лавр” – своего рода житие русского врача Ар-
сения, всей своей жизнью ˂…˃ стремящегося 
искупить произошедшую по его вине гибель воз-
любленной Устины. В основе “Возвращения в 
Панджруд” – апокрифическая история ослепле-
ния поэта Джафара Рудаки, прошедшего через 
земные почести и козни к вневременной славе» 
[там же: 101]. А. Саломатин на примере рассмат-
риваемых романов выделил магистральные тен-
денции и проблемы современной русской прозы – 
уклон в публицистичность, снижение уровня 
технического мастерства писателей, «выключен-
ность» из мирового культурного контекста. 
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В 2017–2018 гг. российских критиков при-
влекла тетралогии А. Волоса «Судные дни», 
напечатанная в 2016–2017 гг. 

Исследователь В. Мескин опубликовал ста-
тью «Опыт эпопеи в современной прозе. Эпиче-
ское и историческое в тетралогии Андрея Волоса 
“Судные дни”». В работе рассматриваются осо-
бенности содержания и формы четырех относи-
тельно автономных романов писателя, объеди-
ненных изображением драматических судеб од-
них и тех же героев. Важнейшим качеством изу-
чаемого романа, с точки зрения исследователя, 
является убедительная реализация принципа исто-
ризма, заложенного в основание всего повествова-
ния. Рассуждения и выводы подтверждаются 
ссылками на мнения критиков, на суждения самого 
писателя о своем творчестве [Мескин 2017: 237]. 

Автор исследования пришел к выводу, что 
писатель нередко рассматривает известные исто-
рические события как современный миф, в кото-
ром есть и правда, и вымысел, что позволяет ему 
дать собственную «художественную интерпре-
тацию событий тридцатипятилетней давности» 
[там же: 240]. Одновременно он обращает вни-
мание и на то, как А. Волосу удается раскрыть 
трагедию русского и казахского крестьянства, 
показать силу человеческого духа, выявить 
трудности нравственного выбора [там же: 243]. 

Значительное внимание в статье уделяется 
анализу системы образов и композиции произве-
дения: «Историю российского ХХ века ˂…˃ ав-
тор показывает в перекрестии десятков, есте-
ственно, не простых судеб. Точками художе-
ственных перспектив, сцепления сюжетных ли-
ний предстают характеры типические, рожден-
ные широкими социальными обобщениями» [там 
же: 242]. Особо отмечается драматический пси-
хологизм тетралогии, выражающийся через си-
стему воспроизведения «потока сознания», внут-
ренние монологи героев, великолепные пейзаж-
ные зарисовки величественных горных вершин, 
яркие детали, которые делают образы персона-
жей достоверными и жизненными [там же: 243]. 

Литературовед А. Казимирчук в статье «“Аф-
ган” в эволюции героев тетралогии Андрея Во-
лоса “Судные дни”», обратившись к прозе писа-
теля, проанализировал «ментальную карту не-
географического пространства» – genius loci Аф-
ганистана. С точки зрения исследователя, «Аф-
ган» – «некий диагноз для героев и страны, зона 
внутреннего отчуждения, с включенными в нее 
определенными психологическими состояниями – 
и персонажей, и читателя» [Казимирчук 2018: 
174]. Выбор писателем темы «Афгана» не случа-
ен, поскольку история отношений с этой страной 
на протяжении ХХ в. (начиная с первого афган-
ского похода Красной Армии 1929–1930 гг.) – 

одна из важнейших точек в летописи истории, 
раскрывающая мифологемы современного рос-
сийского общественного сознания. Genius loci, 
«злой дух русского Афгана», подвергающийся 
под пером писателя как «конструкции» (в первой 
книге тетралогии), так и переосмыслению, «де-
конструкции» [там же: 178–179], создает объем-
ное изображение хода истории. Исследователь 
отмечает, что в прозе писателя Афган – это место, 
постоянно катастрофически влиявшее на ход рос-
сийской истории: «Гений места Афгана в тетра-
логии “Судные дни” превращается в злого гения, 
в проклятое место, которое не отпускает никого, 
если ему не принесешь жертву» [там же: 174]. 

В дальнейшем свои идеи об эпопее А. Волоса 
«Судные дни» А. Казимирчук развил в статье 
«Афганская война в прозе Андрея Волоса». Кри-
тик подробно раскрыл особенности воспроизве-
дения темы войны в романе и подчеркнул, что 
рассматриваемая тетралогия – «масштабная за-
рисовка», являющаяся попыткой автора осмыс-
лить катастрофические события конца XX в. и их 
воздействие на формирование современной Рос-
сии. С его точки зрения, затянувшаяся война в 
Афганистане стала событием, которое повлияло на 
разочарование и усталость поколения 1980-х гг. и 
позже стало одной из причин распада СССР – 
«очередного шрама» на испещренном травмами 
теле России [Казимирчук 2021: 117]. 

В 2018–2022 гг. появились новые публикации, 
посвященные опубликованному ранее роману 
«Возвращение в Панджруд», которые, возможно, 
отличаются большей глубиной и продуманно-
стью основных положений. Появление таких 
статей является косвенным подтверждением зна-
чимости этих произведений для русской литера-
туры начала 2000-х гг. 

Э. Шафранская в статье «Роман Андрея Воло-
са “Возвращение в Панджруд”: реконструкция 
повседневности Мавераннахра и судьбы поэта 
Рудаки» исследовала особенности жанра романа 
и судьбу главного персонажа в связи с историко-
культурным фоном произведения – средневеко-
вой жизнью Мавераннахра, исторической обла-
сти Центральной Азии. Исследователь отмечает, 
что писатель, используя древние рукописи, ми-
фы и легенды, сумел убедительно воссоздать в 
своем романе биографию великого поэта, о кото-
рой до выхода этого произведения было мало что 
известно, и тем самым «проложил мост» не 
только во времени, но и между разными культу-
рами [Шафранская 2018: 618]. 

Автор статьи выделил вневременные пробле-
мы, волновавшие древнего поэта и его окруже-
ние, одновременно представляющие интерес и 
для современного читателя. «Герои романа рас-
суждают о вере, власти, поэзии, языке, человеке. 



Бадией Хамсех Фард Х. С. Творчество Андрея Волоса в современном литературоведении и критике 
 

108 

Сюжет приобретает вид параболы: он не только 
о том времени – он о всех временах, он о тех 
проблемах, которые непреходящи, они интерес-
ны и насущны для современности» [там же: 621]. 

Литературовед Т. Половинкина в статье 
«Приметы древнего мусульманского мира в ро-
мане А. Волоса “Возвращение в Панджруд”» 
[Половинкина 2020] рассмотрела художествен-
ные реалии, связанные с персидской суфийской 
культурой, при помощи которых писателю уда-
лось воссоздать образ и биографию поэта, а так-
же мир, окружающий героя. Суфизм стремится 
объединить всех людей, которые пытаются по-
стигнуть и созерцать Бога, хотят служить Ему, 
познавая в этом Служении как самих себя, так и 
окружающий их Мир, в котором им выпало 
жить, и показать, как и где можно искать Истину. 
В этом плане роман «Возвращение в Панджруд» 
представляется весьма показательным произве-
дением. Исследователь особо остановилась на 
анализе двух основных локусов романа – древних 
городах Бухара и Самарканд, занимающих осо-
бое место в структуре произведения. 

М. Марачева в статье «Художественное свое-
образие прозы Андрея Волоса», обратившись к 
романам «Хуррамабад» и «Возвращение в Пан-
джруд», сопоставила два произведения. Первое 
из них посвящено недавней истории XX в., вто-
рое погружено в древность. 

Анализируя роман «Возвращение в Пан-
джруд», автор статьи выделяет основную тему 
романа, актуальную и для нашего времени, – 
«долг и ответственность поэта перед людьми, 
перед своими читателями». Литературовед об-
ращается и к анализу жанра произведения, опре-
деляя его как «роман-воспитание»: «Бывший 
придворный поэт Бухары, потерявший влияние 
из-за религиозно-политических интриг, ослеп-
ленный и изгнанный из города, учит мальчика-
поводыря Шеравкана читать, верить в силу чело-
веческого разума, быть добродетельным и ак-
тивным», – то есть всему тому, что важно для 
настоящего человека в любые времена [Мараче-
ва 2022: 85]. 

Э. Сергеева в статье «Образ культурного про-
странства романов Л. Соловьева «Повесть о 
Ходже Насреддине» и А. Волоса “Возвращение в 
Панджруд”» сопоставила произведение А. Во-
лоса с известным в России романом, созданном в 
1940–1956 гг., в котором изображалась прибли-
зительно та же эпоха и примерно то же культур-
ное пространство. Литературовед исследовала 
структуру текста произведений, принципы вос-
произведения локально-культурного простран-
ства Востока в отношении к конкретному гео-
графическому пространству, а также сопоставила 
специфику локусов личного пространства глав-

ных героев [Сергеева 2020: 1275]. Общим в рас-
сматриваемых произведениях является принцип 
использования «многосоставного текста», отра-
жающего «локально-культурное пространство 
Востока, который обеспечивается глубинным 
подтекстовым смыслом». Древний Восток ин-
терпретируется как «мифопоэтическое простран-
ство», таящее «загадку мусульманской восточ-
ной жизни, восточной истории, восточной куль-
туры, восточной духовности, быта, а также тайну 
поэтического слова» [там же: 1276]. 

Э. Сергеева обратила особое внимание на 
способы художественной организации в обоих 
произведениях локального культурного про-
странства Востока, которое воссоздается при по-
мощи бытовых деталей местного колорита, – 
например, «пышного разноцветья» восточного 
базара, – а также передачи характерной для во-
сточных людей ментальности, связанной «с ос-
новами мусульманской религии, которая опреде-
ляет специфику этноса, принципы взаимоотно-
шения между людьми» [там же]. 

Литературовед В. Мароши в статье «Мотивы 
“своего” и “чужого” в структуре “романа-
пунктира” “Хуррамабад” А. Волоса» рассмотрел 
роль указанной оппозиции в художественной 
структуре произведения. С его точки зрения, пи-
сателю удалось раскрыть, как Хуррамабад из 
обычного «locus amoenus» превращается в 
«опасное место», охваченное насилием и горем. 
Эпическое повествование предполагает, что все 
рассказы-главы выстроены в хронологическом 
порядке: с начала 1930-х до 1990-х гг. – периода, 
который стал временем массового отъезда рус-
ских граждан и начала гражданской войны. По-
следовательность глав романа обусловлена исто-
рическим процессом, раскрытым в романе, – 
сначала освоением русскими «чужого» мира, за-
тем катастрофической потерей ими родного го-
рода, собственности и, наконец, эмиграцией в 
недружественную русскую деревню. С точки 
зрения исследователя, «расширение отчужде-
ния» персонажей дополняется «отчуждением 
биографического автора», которое делается оче-
видным в последнем очерке произведения 
«Худжандский пунктир» [Мароши 2021: 138]. 

Российские критики указали и на некоторые 
несовершенства произведений А. Волоса – в 
частности, на недостаточную психологическую 
проработку образов персонажей и их поступков. 
Особенно много вопросов вызвала личность ин-
женера Макушина из новеллы «Свой», бросив-
шего престижную работу в исследовательском 
институте, оставившего свою семью и детей, жи-
вущих в Москве, ради того, чтобы жить в Та-
джикистане и трудиться в качестве подсобного 
рабочего. У некоторых критиков возникли со-
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мнения и по поводу того, насколько хорошо зна-
ет писатель особенности современного быта и 
детали современной таджикской культуры и 
насколько точно он понимает и интерпретирует 
историко-политическую ситуацию в стране, об-
разовавшейся на месте бывшей «советской рес-
публики», и в ее обществе [Абашин 2003: 12]. 

В 2001 г. роман А. Волоса «Хуррамабад» был 
переведен А. Тейтом с русского на английский 
язык и опубликован издательством ГЛАС [Volos 
2001]. Естественно, произведение было замечено 
англоязычными читателями и получило несколь-
ко положительных откликов. На англоязычном 
форуме (посвященном новинкам мировой лите-
ратуры ‘World Literature Forum’ (раздел ‘Asian & 
Oceanic’)) в небольшой рецензии квалифициро-
ванного читателя из Швеции под именем Бьёрн 
(Bjorn) отмечается, что роман «Хуррамабад» 
убедительно описывает бурную историю Таджи-
кистана в XX в. – процессы миграции и их влия-
ние на современное состояние страны. Автор 
статьи указывает на «яркость» повествования и 
богатство языка произведения, убедительное от-
ражение в нем повседневного опыта, культурных 
нюансов и исторических событий, формирую-
щих таджикское общество на рубеже эпох. Осо-
бо подчеркивается, что в книге показываются 
сложные национальные проблемы и важность 
«человеческих связей», сохраняющихся, несмот-
ря на все существующие проблемы. Автор делает 
вывод, что роман предлагает «острое и захваты-
вающее» исследование меняющейся нации, тем 
самым через жизнь народа отражая «суть» Та-
джикистана [Bjorn 2008]. 

Отклик на роман “Hurramabad” представлен 
на англоязычном сайте ‘Travel Readings’ в отзыве 
читателя-путешественника под именем Дамиен 
(Damien), в котором дается общее представление 
о некоторых исторических и культурных тради-
циях Таджикистана и переплетении в них «рус-
ского» начала с таджикским, а также рассматри-
ваются особенности советского и постсоветского 
периодов истории страны. Автор делится соб-
ственными наблюдениями, сделанными в столи-
це страны – городе Душанбе, цитирует выдержки 
из книги А. Волоса, в которых рассказывается о 
ностальгии русской общины в Таджикистане, 
раздираемой противоречиями после обретения 
независимости и последовавшей за ней граждан-
ской войны 1990-х гг., и отмечает «элегант-
ность» произведений и следование в них тради-
циям А. Чехова [Damien 2016]. 

Появились рецензии на роман и профессио-
нальных критиков и литературоведов. Известная 
писательница, критик и редактор А. Морган (Ann 
Morgan), проживающая в Великобритании 
(Folkestone), создатель книги и сайта ‘Reading the 

World: How I Read a Book From Every Country’ 
(‘The World Between Two Covers’ in the US), при-
ведя для западных читателей факты о биографии 
писателя и о последствиях гражданской войны в 
Таджикистане после распада СССР и выселении 
оттуда этнических русских, указала на проис-
шедшие бедствия и случившийся там «коллапс 
коллективной реальности». Критик отметила 
«уникальность» взгляда писателя на прошедшие 
события и особо подчеркнула «мощную образ-
ность» произведения и огромное эмоциональное 
воздействие, оказываемое им на читателя и «де-
лающее опыт принудительного выселения с ро-
дины осязаемым и реальным» [Morgan 2012]. 

В докладе К. Ре (Caterina Re) из Генуэзского 
университета (Università di Genova), сделанном 
на VII Летней конференции в июне 2022 г., орга-
низованной Central Eurasian Studies Society сов-
местно с European Society for Central Asian Stud-
ies (ESCAS), который был опубликован на сайте 
Университета Мировой экономики и дипломатии 
(Ташкент, Республика Узбекистан) (University of 
World Economy and Diplomacy in Tashkent, Uz-
bekistan), сравнивается творчество двух писате-
лей, связанных со Средней Азией и пишущих на 
русском языке, – А. Волоса (роман «Паланг» – 
2008) и Ч. Айтматова (роман «Когда падают го-
ры» – 2007). Этих писателей связывает то, что 
они жили и творили как в советскую, так и в 
постсоветскую эпоху и описывали в своих про-
изведениях уникальный мультикультурный мир 
среднеазиатских стран (жизнь русских, киргизов 
и таджиков). Исследователь указывает, что оба 
писателя сделали акцент на изображении глубо-
кой взаимосвязи между человеком и окружаю-
щей средой, на переплетении ландшафта и ис-
тории, связях между животными и растениями, 
органическим и неорганическим. Автор утвер-
ждает, что каждое из этих произведений изме-
няет преобладавшую ранее «антропоцентриче-
скую перспективу» (более характерную для 
«западной» традиции) за счет использования 
приема «остранения», то есть обращения к «от-
личным от человека» персонажам, появление 
которых вызвано спецификой центральноазиат-
ского пространства и истории. Обращение к 
этим художественным приемам позволяет писа-
телям ставить актуальные для ряда постсовет-
ских государств этические и философские во-
просы [Re 2022]. 

Таким образом, можно с уверенностью ска-
зать, что российские литературоведы и критики в 
основном высоко оценили творчество А. Волоса. 
Особый интерес исследователей вызвала тема 
Востока и способы ее художественной реализа-
ции в произведениях писателя, а также особен-
ности сюжета и композиции, стилевые и жанро-
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вые традиции его творчества. Среди проблем, 
поставленных в романах А. Волоса, литературо-
ведов и критиков заинтересовали проблем твор-
ческой личности, ответственности художника 
перед читателями, отношения художника с вла-
стью. Особое внимание вызвал вопрос, актуаль-
ный для российского человека, живущего в 
начале XXI в.: как отношения с мусульманским 
Востоком в XX в. повлияли на дальнейшую ис-
торию страны. Среди аспектов, привлекших 
внимание исследователей, можно выделить сле-
дующие: особенности системы образов, языка и 
стиля произведений, принципов создания куль-
турного локуса Востока и связи романов с опре-
деленными жанровыми традициями русской ли-
тературы. 

В то же время следует отметить, что ряд важ-
ных проблем, касающихся творчества А. Волоса, 
с нашей точки зрения, до сих пор остается неис-
следованным или исследованным в недостаточ-
ной степени. Это, в частности, вопросы о связи 
творчества писателя с традициями русской, пер-
сидской и таджикской литературы, принципах 
воспроизведения восточной духовности (в част-
ности, мусульманской культуры), специфике об-
разов «восточных» персонажей, образа автора и 
системы его философских представлений. Оста-
ется дискуссионным вопрос о специфике жанра 
произведений Волоса (роман-притча», «роман 
воспитания», «роман-пунктир» и т. п.) и об осо-
бенностях циклизации его произведений. Пред-
стоит понять своеобразие взаимодействия «жи-
тейского» с мифологическим, фольклорным, ре-
лигиозно-философским и политическим «нача-
лами» в творчестве писателя, а также особенно-
сти организации художественного пространства 
и времени и их связи с реальным географиче-
ским пространством и временем. Требует уточ-
нения и вопрос о связи творчества А. Волоса с 
основными литературными направлениями («ме-
тодами») XX–XXI вв. – реализмом, постмодер-
низмом и постреализмом. Интересной и много-
обещающей представляется реализация подхода 
к его произведениям как к своеобразному «во-
сточному интертексту», смысловые и кон-
текстные связи которого углубляют его содер-
жание. Неизученным является и вопрос о спосо-
бах (вариантах) художественной репрезентации 
образа Востока в творчестве А. Волоса. 

Критик А. Саломатин, отмечая явные досто-
инства романов А. Волоса и их значение для рус-
ской культуры, в то же время написал: «…Буду-
чи культурными событиями в России, в поле ми-
ровой словесности они уже не столь очевидно 
конкурентоспособны» [Саломатин 2015: 117]. 
Можно предположить, что рассмотрение много-
образных связей произведений А. Волоса с раз-

ными национальными традициями поможет 
определить истинное место этого писателя в ми-
ровой культуре. 

По мере того, как исследователи продолжают 
раскрывать многослойность смысла, заложенно-
го в текстах Волоса, становится очевидным, что 
его произведения, предлагая глубокое отражение 
человеческого опыта во всем его многообразии и 
универсальности, предстают шире каких бы то 
ни было границ, в том числе жанровых. Каждая 
из рассмотренных нами статей и рецензий – при-
глашение к диалогу, который соединяет культу-
ры, языки и литературные традиции, обогащая 
наше понимание силы слова в формировании 
представлений о мире.  

 
Примечания 
1 Прототипом Хуррамабада является город 

Душанбе. 
2 Новелла «Свой» является частью романа 

«Хуррамабад». 
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Аннотация. В статье предпринимается попытка доказать, что восторженный отзыв Л. Н. Тол-

стого о романе Э. Троллопа «Премьер-министр» в период работы над «Анной Карениной» был связан 
с тем, что Троллоп изображает в нем тип героя, схожий с образом Каренина, – государственного дея-
теля, обладающего умом и любовью к своему делу, но отличающегося невниманием к частной, че-
ловеческой стороне жизни. В статье показано, что герои проходят схожий путь эволюции. Испыта-
ния преображают их: и Плантагенет Паллизер, и Каренин остро ощущают драматизм своего поло-
жения и ищут поддержки. На разных этапах такую поддержку им оказывают героини: в обоих слу-
чаях авторы рисуют образ немолодой и некрасивой женщины, имеющей твердые убеждения и да-
ющей советы своему спутнику. Однако духовное «пробуждение» героев длится недолго: и Палли-
зер, и Каренин терпят крах, перенимая ценности, которые еще недавно казались для них неприем-
лемыми. Делается предположение о том, что и Троллоп, и Толстой сохраняют сочувствие к своим 
героям: на это указывает желание Паллизера «приносить смиренную пользу» и образ ребенка, взя-
того Карениным на воспитание. Автор статьи предполагает, что Толстого мог привлечь в «Премь-
ер-министре» глубокий и точный психологизм Троллопа, который детально прослеживает «меха-
низм» преображения нечувствительного героя. Русскому писателю могли быть интересны и тради-
ции жанра политического романа: вслед за Троллопом, он пытается показать влияние политики на 
характер и духовную эволюцию человека. В заключение делается вывод о том, что точки пересече-
ния между двумя образами государственных деятелей – еще одно свидетельство пристального 
внимания Толстого к английской литературе, которое во многом и сформировало концепцию само-
го «английского» его романа – «Анна Каренина». 

Ключевые слова: Л. Н. Толстой; Э. Троллоп; образ государственного человека; психологизм; 
политический роман. 
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Роман «Премьер-министр», впервые опубли-
кованный в Англии в 1875–1876 гг., считается од- 
ной из вершин творчества Энтони Троллопа. В 
России произведение практически неизвестено и 
было переведено лишь единожды, в 1877 г. У 
романа, однако, нашелся знаковый читатель – 
Лев Толстой, который в январе 1877 г. оставил 
замечание в письме к брату: «Prime Minister пре-
красно» (62, 302)1. Толстой в это время работал 
над «Анной Карениной», и именно этот его ро-
ман будет наиболее часто сравниваться с различ-
ными произведениями Троллопа. «Премьер-
министр» фигурирует среди них на удивление 
редко. В статье будет предпринята попытка об-
ратить пристальное внимание на фигуру главно-
го героя романа Троллопа – государственного 
деятеля Плантагенета Паллизера: психологиче-
ский драматизм этого образа во многом сближа-
ет его с Алексеем Карениным.  

Сопоставление этих двух персонажей вообще 
можно назвать общим местом в компаративисти-
ке, однако речь традиционно идет не о романе 
«Премьер-министр». Плантагенет Паллизер – 
сквозной герой «парламентского» цикла Тролло-
па, в который входит шесть произведений. «Пре-
мьер-министр» является пятым по счету, но моло-
дой парламентарий действует уже в первом ро-
мане цикла – “Can You Forgive Her?”, что не со-
всем корректно переведено как «Виновата ли 
она?» при публикации в 1864–1865 гг. Одна из 
сюжетных линий этого романа имеет очевидные 
переклички с «Анной Карениной»: пылкая леди 
Гленкора выдана замуж за молодого политическо-
го деятеля Паллизера, который «был скучен, как 
государственный человек» и «еще скучнее в част-
ной жизни» [Троллоп 1864–1865]. До этого герои-
ня чуть не стала женой беспутного аристократа 
Борго Фицджеральда, которого продолжает лю-
бить и после свадьбы. Когда Борго возобновляет 
ухаживания за леди Гленкорой и склоняет ее к по-
бегу, героиня признается во всем мужу. Но резуль-
тат этой беседы противоположен аналогичной кол-
лизии между супругами Карениными: Плантагенет 
Паллизер признает, что уделял Гленкоре мало 
внимания, отказывается от высокого поста и уво-
зит жену в Швейцарию, восстанавливая семейное 
благополучие. 

Явной параллели между сюжетами и образа-
ми двух романов был посвящен целый ряд ис-
следований. Так, С. Э. Нуралова в обзорной мо-
нографии «Лев Толстой и викторианская литера-
тура» (2010) отмечает «общность способов ху-
дожественного отображения» [Нуралова 2010: 
48] в романах «Виновата ли она?» и «Анна Каре-
нина». В. Г. Андреева в статье о романах Трол-
лопа и «Анне Карениной» (2020) делает вывод о 

«значительном влиянии английского писателя, 
его художественных образов и идей на Толсто-
го» [Андреева 2020: 66]. Она также акцентирует 
внимание на фигуре Паллизера в романе «Вино-
вата ли она?», «вне всякого сомнения, отмечен-
ного Толстым, который наделил многими схо-
жими чертами Алексея Александровича Карени-
на» [там же: 77]. 

Единственным исследователем, сосредото-
чившим внимание на отклике Толстого на роман 
«Премьер-министр», стал М. Д. Долбилов. В 
своей монографии (2023) он указывает на то, что 
фокус интереса Толстого мог быть направлен 
именно на фигуру Плантагенета Паллизера как 
политика: «Возможно, идеал аполитичного, со-
вестливого и нелюдимого политика-аристократа, 
˂…˃ был в числе достоинств романа, которыми 
тот заслужил толстовскую оценку» [Долбилов 
2023: 340]. Исследователь, кроме того, указывает 
на целый ряд «тематических параллелей» и «пе-
рекличек в деталях» между романами «Премьер-
министр» и «Анна Каренина». Наиболее яркой 
находкой является употребление Левиным, раз-
драженным суетой вокруг приезда Васеньки 
Весловского, английского слова fuss – «сумато-
ха»: «Да что вы такой fuss делаете? Подать, что 
обыкновенно» (19, 143). То же самое слово в 
оригинале использует Паллизер, когда сердится 
на жену, негодуя, «что в свете осталось так мало 
простоты, что человек не мог угощать своих дру-
зей без всякой подобной суеты»2 [Троллоп 1877]. 
Вполне обоснованно выглядят и другие «интер-
текстуальные референции» к роману Троллопа, 
которые находит М. Д. Долбилов в «Анне Каре-
ниной»: и «сложная интрига по поводу выборов, 
выигрываемых в конце концов несколькими го-
лосами», и «глава об изгнании хозяином гостя из 
дома» [Долбилов 2023: 340]. 

М. Д. Долбилов, однако, не уделяет специаль-
ного внимания основной психологической кол-
лизии троллоповского романа, связанной с обра-
зом Плантагенета Паллизера, который против 
воли вынужден был стать «праздным премьер-
министром» [Проскурнин 1992: 57] и, как указы-
вает Б. М. Проскурнин, «из чудака… превратил-
ся почти в трагическую фигуру, в жертву» [там 
же: 54]. Схожий драматический путь – от черно-
вых вариантов к итоговому тексту – проходит и 
Алексей Александрович Каренин. Представляет-
ся, что сопоставление этих образов дает возмож-
ность по-новому взглянуть на толстовского героя 
и его драму не только как обманутого мужа, но и 
как государственного деятеля и даже политика. 
Подобно Паллизеру, Каренин внезапно оказыва-
ется перед фактом фатального одиночества чело-
века, облеченного властью, и разрушительного 
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влияния той мнимой жизни, той официально-
государственной реальности, которая постепенно 
подчиняет себе настоящую жизнь человека и 
определяет его судьбу. 

Оговоримся сразу, что данное исследование 
может иметь лишь сравнительно-типологический 
характер. Судя по письму брату, датированному 
10 или 11 января 1877 г., Толстой читал роман 
«Премьер-министр» незадолго до этого – веро-
ятнее всего, в начале января 1877-го или во вто-
рой половине декабря 1876 г. Н. К. Гудзий ука-
зывает, что «в середине декабря Толстой лично 
отвез в Москву Каткову новые главы романа, 
заканчивавшие пятую часть» (см. (20, 623)), – 
можно предположить, что тогда-то писатель и 
приобрел новый роман Троллопа. Несомненно 
одно: Толстой читал роман в оригинале – на это 
указывает наличие в его библиотеке издания 
1876 г. на английском языке. 

Таким образом, к моменту знакомства с 
«Премьер-министром» образ Каренина был по-
чти полностью раскрыт – оставался лишь эпизод 
разговора с Облонским и совместное их участие 
в спиритическом сеансе. Следовательно, нет до-
статочных оснований для того, чтобы говорить о 
каком-либо влиянии центрального образа «Пре-
мьер-министра» на создание характера Карени-
на.  Тем не менее налицо общность концепции 
образов: и Толстой, и Троллоп одинаково показы-
вают внутреннюю эволюцию крупного деятеля, 
посвятившего жизнь рутине государственных дел 
и внезапно столкнувшегося с «самою жизнью». 

На этом пути каждый из героев проходит не-
сколько схожих этапов. Первый из них – безмя-
тежное спокойствие Паллизера и Каренина, 
углубленность в служебную деятельность и оди-
наковое равнодушие к личному и житейскому. 
Кризисная ситуация вызывает их неожиданное и 
болезненное «пробуждение»: оба испытывают 
смятение, осознают свою уязвимость перед об-
стоятельствами. За этим следует этап, когда каж-
дый герой обретает духовное величие, пытается 
следовать своим убеждениям, презрев осуждение 
окружающих. Но итогом в обоих случаях стано-
вится разочарование, выбор ложного пути, за-
блуждение и духовное омертвение. 

В начале «Премьер-министра» параллель 
между героями не столь очевидна, поскольку 
герой, уже знакомый читателю по романам «пар-
ламентского» цикла, сразу оказывается в ситуа-
ции кризиса. Джеймс Кинкейд указывает на то, 
что «сквозные» персонажи писателя не одинако-
вы в разных произведениях: они всегда «служат 
особым и уникальным требованиям романа, в 
котором появляются», «могут видоизменяться 
или даже трансформироваться» [Kincaid 1977]. 
Действительно, в первых главах «Премьер-

министра» перед читателем предстает уже не тот 
невозмутимый, довольный собой молодой госу-
дарственный деятель, который фигурировал в 
романе «Виновата ли она?». Плантагенет Палли-
зер всё так же неутомимо трудолюбив, но во гла-
ву угла Троллоп ставит теперь не его политиче-
ское честолюбие, а сомнение в своих способно-
стях. Если в первом романе цикла герой мечтает 
о высокой должности, то теперь, получив пост 
премьер-министра, он «более чем сомневался». 
Главной причиной тому становится необходи-
мость соприкосновения с жизнью людей, выход 
из привычного круга государственных дел: Пал-
лизер «беспрестанно повторял себе, что в нем не 
доставало благородной способности вызывать 
поддержку и повиновение от других. С предме-
тами и фактами он справиться мог, но люди еще 
не были для него доступны» [Троллоп 1877]. 

Меняется и отношение Паллизера к жене. Ес-
ли в первом из «парламентских» романов он был 
равнодушно «убежден, что в семейной его жизни 
все обстоит благополучно» [Троллоп 1864–1865], 
то в «Премьер-министре» леди Гленкора являет-
ся самым близким ему человеком. «До сих пор я 
никогда не обращал внимания на твои насмешки, 
Кора, но теперь чувствую, что мне нужно твое 
сочувствие» [Троллоп 1877], – с грустной улы-
бой говорит он жене, узнав о приказе явиться в 
Виндзорский дворец для высокого назначения. 
Обида Гленкоры из-за отказа сделать ее гофмей-
стериной вызывает у него искреннее страдание: 
«ее горесть или ее неудовольствие совершенно 
его расстраивали» [там же]. Это-то мягкосер-
дечие Паллизера – как в семейной жизни, так и в 
государственных делах – и становится новой до-
минантой его характера в пятой части «парла-
ментского» цикла.  

Столь радикальная смена акцентов характерна 
и для романа «Анна Каренина», если сравнить 
его черновые варианты с окончательной версией. 
Правда, происходит она в обратном направле-
нии. В первых набросках муж главной героини 
очень напоминает Пьера Безухова: он «имел… 
несчастие носить на своем лице слишком ясно вы-
веску сердечной доброты и невинности. Он часто 
улыбался улыбкой, морщившей углы его глаз, и 
потому еще более имел вид ученого чудака или 
дурачка…» (20, 20). Б. М. Эйхенбаум замечает, что 
в этот период работы над романом «симпатии ав-
тора были… на его [Алексея Александровича] сто-
роне» [Эйхенбаум 2009: 643]. Введение образа 
Левина меняет «расстановку сил»: Толстому 
больше не нужен положительный герой в лице 
Каренина, и он превращается в «типичного чи-
новника-бюрократа» [там же: 644].  

Таким образом, в начале романа перед нами 
также образ, подвергшийся авторской перера-
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ботке: ключевыми характеристиками Каренина 
теперь становятся «холодная самоуверенность» и 
неизменный «тон насмешки». Этот тон отдален-
но перекликается с ключевым свойством харак-
тера Гленкоры – «способностью к насмешливо-
сти» [там же: 1877]. Однако схожие акценты 
сделаны писателями с противоположной целью. 
Ироничность Гленкоры подчеркивает ее искрен-
ность и живость, тогда как шутливый тон Каре-
нина выдает ту же неуверенность в себе, кото-
рую испытывает и новоявленный премьер-
министр Троллопа. 

Поведение Каренина в начале романа можно 
назвать в какой-то степени театральным: не умея 
выразить удовольствия от встречи с женой, он 
произносит романтически возвышенные фразы, 
контрастирующие с его «холодной и представи-
тельной фигурой»: «…Нежный муж, нежный, как 
на другой год женитьбы, сгорал желанием увидеть 
тебя» (18, 110–111). Герой будто бы и сам осозна-
ет, что неспособен вести себя естественно: он про-
износит это «тоном насмешки над тем, кто бы в 
самом деле так говорил» (18, 111). 

Истинных чувств Каренина писатель не пока-
зывает и в следующей сцене, где герой собирает-
ся предостеречь жену от неосторожного поведе-
ния в свете. «…Он испытывал чувство, подобное 
тому, какое испытал бы человек, спокойно про-
шедший над пропастью по мосту и вдруг уви-
давший, что этот мост разобран и что там пучи-
на» (18, 151), – эти аналитические рассуждения 
принадлежат не герою. Каренин еще не осознает, 
что с ним случилось, – отсюда его хождение по 
кругу, физическое и мысленное. Он только ощу-
щает «беспокойство и тревогу» и желает «обду-
мать, решить и отбросить», то есть прекратить 
нехарактерное для него погружение внутрь себя 
и в душевное состояние жены.  

Стоическое умение закрываться от катастро-
фических жизненных обстоятельств сохраняется 
у Каренина на протяжении долгого времени. 
Толстой показывает своеобразную внутреннюю 
раздвоенность героя: тот «знал несомненно, что 
он был обманутый муж, и был от этого глубоко 
несчастлив» (18, 213), и в то же время «ничего не 
хотел думать о поведении и чувствах своей же-
ны, и действительно он об этом ничего не ду-
мал» (18, 212). Только признание Анны произво-
дит эффект «прорвавшейся плотины». Каренин 
наконец осознает, что он чувствовал всё это вре-
мя: его мучили «сомнения и страдания ревности» 
(18, 294). 

Эти страдания, мучительное чувство уязвимо-
сти и жалости к себе открывают для окружаю-
щих новую сторону личности бесстрастного госу-
дарственного деятеля. В «Анне Карениной» са-

мый яркий эпизод, демонстрирующий это, связан 
со словом «пелестрадал» (18, 384), которое ге-
рой, запутываясь от волнения, произносит в раз-
говоре с Анной. В романе «Премьер-министр» 
Паллизер выказывает обостренную чувствитель-
ность и неуверенность в себе, когда вынужден 
распределять министерские посты: «Для меня 
приниматься за это, не чувствуя себя способным 
к этому труду, …похоже на святотатство» [Трол-
лоп 1877]. 

Растерянность Паллизера от свалившейся на 
него ответственности кажется парадоксальной, 
если вспомнить, что, как и Каренин, он признан 
всеми одним из самых способных государствен-
ных деятелей. В романе «Виновата ли она?» ав-
тор с ироничной торжественностью представляет 
своего героя читателям, заявляя, что «мистер 
Паллизер был одним из тех политиков, облада-
нием которых Англия, пожалуй, может гордить-
ся с большим основанием, чем прочими своими 
ресурсами» [Trollope 1864–1865]. Однако смяте-
нию героя в романе «Премьер-министр» есть объ-
яснение. Высокая должность является, как он сам 
понимает, чисто номинальной: политически 
нейтральная фигура Паллизера необходима лишь 
для того, чтобы временно соединить противобор-
ствующие партии в коалицию. Страдания героя 
связаны еще и с осознанием собственной ненуж-
ности: «…Как ничтожно положение, как оно 
низко, как противно той высокой идее об обще-
ственном труде, которая до сих пор была главной 
пружиной всей его жизни!» [Троллоп 1877]. 

Б. М. Проскурнин, анализируя «Премьера-
министра» как образец политического романа, 
указывает, что причина терзаний Паллизера – 
«его резкое расхождение с системой нравствен-
ных и моральных ценностей викторианского об-
щества» [Проскурнин 1992: 54]. Это расхожде-
ние подчеркивает и центральный образ второй 
сюжетной линии – Фердинанд Лопец, бесприн-
ципный и холодный интриган без средств к су-
ществованию, который сумел поставить себя так, 
что был принят в высшем свете и даже завоевал 
доверие леди Гленкоры. Лопец становится во-
площением пустоты людей, с которым вынужден 
взаимодействовать Паллизер. Именно Лопец 
оказывается в центре внимания на пышных при-
емах леди Гленкоры, а премьер-министр вынуж-
ден скрываться в своем кабинете или укромном 
углу зала. 

В этой ситуации Лопец почти становится ге-
роем-двойником Паллизера, воплощая собой то, 
чего ожидали от нового премьер-министра, – ис-
ключительно внешнего блеска и светской опыт-
ности без погружения в государственную служ-
бу3. Толстой, приближая семейный кризис Каре-
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ниных к кульминации, также окружает своего 
героя системой «зеркальных» персонажей, кото-
рые могли бы подтолкнуть его к «пробужде-
нию». Один из них – «знаменитый петербург-
ский адвокат» (18, 385), беседа с которым демон-
стрирует Каренину своего рода обратную сторо-
ну его государственной деятельности. «Каренин 
“велик”, а адвокат “ничтожен”, но оба они при-
надлежат к одной и той же официальной сфере, – 
пишет Э. Г. Бабаев. – Каренин считал, что пишет 
законы “для других”. Адвокат мог действовать 
лишь применительно к этим законам, когда Ка-
ренин решил воспользоваться ими “для себя”» 
[Бабаев 1978: 84–85]. Впрочем, Каренин еще не 
чувствует этой параллели: адвокат и его предло-
жения лишь вызывают у него отвращение. 

Однако в этой части романа у героя обнару-
живается дополнительный «двойник»: этот некто 
Стремов, «один из влиятельных людей Петер-
бурга» (18, 311), который принадлежит к кружку 
Бетси Тверской и, очевидно, не отличается высо-
кими моральными принципами. Стремов одер-
живает верх над Карениным, притворившись его 
сторонником: он «с жаром не только защищал 
приведение в действие мер, предлагаемых Каре-
ниным, но и предлагал другие крайние в том же 
духе» (18, 390). Стремов – тот же тип самоуве-
ренного выскочки: для него главным является 
внешний эффект, а не суть вопроса, о которой 
так печется Каренин. Но наиболее важно в этой 
ситуации, что герой начинает ясно видеть окру-
жающую его мелочность и пустоту: «Ему непо-
нятно, удивительно было, как они не видали, что 
болтун, фразер Стремов менее всякого другого 
способен к этому» (18, 430). 

Отметим попутно, что в этом небольшом эпи-
зоде, посвященном интригам в сферах государ-
ственного управления, Толстой явно использует 
традиции английского политического романа – 
жанра, «в сюжетно-фабульной основе которого 
лежит политический конфликт, политическое 
единоборство» [Проскурнин 1992: 5]. Но при 
этом, как отмечает Б. М. Проскурнин, политиче-
ский роман – это произведение не собственно о 
политике, а о «взаимодействии человеческой 
личности и политики» [там же: 6], и, более того, 
этот жанр предназначен «для раскрытия лич-
ностного преломления политического существо-
вания человека, так как в нем главенствует ситу-
ация политического выбора» [Проскурнин 2000: 
33]. К такому типу принадлежат и «парламент-
ские» романы Троллопа. Если Толстой и не чи-
тал «Премьер-министра» к моменту создания 
четвертой части «Анны Карениной», он мог быть 
знаком с другими романами цикла: например, 
«Финиас Финн, ирландский член парламента» и 

«Финиас Финн возвратившийся», которые вы-
шли в русском переводе в 1869 и 1875 гг.  

Традиция политического романа могла быть 
интересна Толстому уже в силу того, что на рос-
сийской почве подобной жанровой формы еще 
не было4. В Англии она в чистом виде появилась 
только ближе к середине XIX в., когда стабили-
зировалась английская политическая система. К 
некоторым предпосылкам для зарождения жанра 
политического романа в России можно отнести 
разве что становление системы местного само-
управления в результате земской реформы – не-
случайно эпизод губернских выборов имеет яв-
ные переклички с описанием парламентских 
прений у Троллопа. 

Впрочем, в эпизоде с «делом об устройстве 
инородцев» традиции английского жанра гораздо 
более сильны: фактически они показывают Ка-
ренина не как чиновника, а как политика. Одно-
временно в этой части романа Толстой наиболее 
отчетливо следует за Троллопом, «главным объ-
ектом художественного осмысления которого 
был характер в его живой текучести, диалектике 
и динамике» [Проскурнин 1992: 21]. Телеграмма 
о назначении Стремова начинает новый этап 
эволюции Каренина – от мучительной растерян-
ности он движется к мужественному принятию 
новых обстоятельств и одновременно к духовно-
му возрождению. Неслучайно телеграмма заста-
ет его в пути: чтобы доказать свою правоту по-
литическим противникам, герой решает сам 
разобраться в положении инородцев. Очевидно, 
это был экстраординарный поступок со стороны 
петербургского сановника (он «наделал много 
шума» (18, 391) в столице). Но еще более пора-
зителен переход к практическому действию для 
самого героя. Если раньше «каждый раз, когда 
он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся 
от нее» (18, 151), то теперь Каренин едет 
навстречу жизни – и симптоматично, что все-
таки не исполняет задуманного и возвращается 
назад на полпути. 

«Радостное чувство любви и прощения к вра-
гам» (18, 434), которое ощущает герой у постели 
умирающей жены, становится высшей точкой 
его внутреннего преображения. На смену стра-
даниям героя приходит «душевное спокойствие» 
и «духовная радость» (18, 440), он чувствует се-
бя «совершенно спокойным и согласным с со-
бой» (18, 441), и это удовлетворение вызвано 
тем, кто Каренин больше не отстраняется от лю-
дей, а, напротив, погружается в их чувства и 
нужды. Одновременно его перестает волновать 
осуждение окружающих: «Вы можете затоптать 
меня в грязь, сделать посмешищем света» (18, 
436), – говорит он Вронскому. 
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Герой Троллопа не подвергается столь ради-
кальной духовной трансформации, однако расте-
рянность в нем также сменяется решительностью 
и гневом. Негодование Паллизера вызывает не 
только его положение «праздного министра», но 
и то, что его жена принялась делать вещи, кото-
рые претят ему самому, – обеспечивать публич-
ность своего мужа, приглашая в дом множество 
гостей. «Намерение завоевывать друзей… посред-
ством обедов и вечеров для меня гнусно, – в серд-
цах заявляет Паллизер. – Если это будет продол-
жаться таким образом, я сойду с ума» [Троллоп 
1877]. При этом герой осознает, что, возможно, 
именно эта светская жизнь и должна стать его ос-
новной обязанностью: «Может быть, …леди Глен-
кора… с ее обедами и приемами, …скорее была 
первым министром, чем он. Может быть, это… 
понимали все, кроме него» [там же]. 

Гленкора, таким образом, – тоже двойник ге-
роя; фактически она даже становится его «поли-
тическим оппонентом». М. Д. Долбилов указы-
вает, что тема «неформального влияния женщин 
в политической сфере» [Долбилов 2023: 340] – 
одна из важнейших в «Премьер-министре», и она 
также находит отражение в романе Толстого. В 
пример он приводит шуточную беседу в пятой 
части «Анны Карениной»: «Как бы графине Ма-
рье Борисовне – военное министерство, а 
начальником бы штаба княгиню Ватковскую…» 
(19, 85) 

Гленкора же фактически, не в шутку, пытает-
ся «сама стать политиком» [Проскурнин 1992: 
60], как пишет Б. М. Проскурнин. Вначале Пал-
лизер просто старается устраниться от ее свет-
ских раутов, проводя большую часть времени в 
кабинете и гуляя по саду в одиночестве, но бес-
церемонность многочисленных просителей не 
оставляет его и там. Стремясь оградиться от 
окружающей его пошлости, премьер-министр 
выбирает себе одну спутницу – леди Розину, 
«высокую, худощавую, зябкую старуху, не очень 
старую, может быть, лет пятидесяти, но казавша-
яся десятью годами старее, очень меланхоличе-
ского характера» [Троллоп 1877]. Этот странный 
выбор становится почти формой протеста: окру-
жающие с изумлением думают, «уж не обладает 
ли леди Розина какою-нибудь своею собственной 
глубокомысленной политикой» [там же], но на 
деле Паллизер ведет со своей спутницей совер-
шенно заурядные (и за счет этого контраста 
очень комичные) разговоры. Главное, чего жаж-
дет найти герой в людях, – это искренность, а в 
леди Розине «не было притворства, и [ей] ничего 
не было нужно от него» [там же]. 

На короткий срок у Каренина тоже появляется 
неожиданная привязанность – объектом ее ста-

новится новорожденная дочь Анны, у колыбели 
которой он получает желанное спокойствие: «Он 
иногда по получасу молча глядел на спящее ша-
франно-красное, пушистое и сморщенное личико 
ребенка и наблюдал за движениями хмурящегося 
лба» (18, 441). Как и леди Розина в случае с пре-
мьер-министром Троллопа, младенец примиряет 
Каренина с действительностью: «в такие мину-
ты… Алексей Александрович… не видел в своем 
положении ничего необыкновенного» (там же). 

При этом оба героя в своих попытках найти 
что-то простое и истинное в невыносимой, гру-
бой действительности осознают, что им не 
удастся от нее сбежать. Даже близкие люди не 
понимают их внутренней тяги к «смиренному 
спокойствию» (там же). Каренин быстро ощуща-
ет «невозможность в глазах света его положе-
ния… и вообще могущество той грубой таин-
ственной силы, которая, вразрез с его душевным 
настроением, руководила его жизнью и требова-
ла… изменения его отношений к жене» (18, 447). 
То же чувство подчиненности чужой воле не 
оставляет и Паллизера. Источником напряжения 
становится, в числе прочего, самовластие леди 
Гленкоры, желание которой участвовать в поли-
тической жизни приводит к публичному сканда-
лу: его провоцирует Лопец, получивший на вы-
борах неофициальную поддержку жены премьер-
министра, но так и не попавший в парламент. 
Гленкора признает свою вину, но характерен 
разговор между супругами вскоре после прими-
рения: Паллизер просит жену «сделаться чув-
ствительной» ради него, в ответ Гленкора заяв-
ляет: «А я желала бы сделать тебя толстокожим 
для самого тебя. Это единственный способ жить 
спокойно в таком грубом и пошлом свете» 
[Троллоп 1877]. 

В итоге внешнее давление на героев оказыва-
ется слишком сильно и в совокупности с новым 
источником страданий (отъезд Анны и Вронско-
го в Италию и нападки газет на премьер-
министра) приводит обоих героев в состояние 
меланхолической безысходности, мрачной непо-
движности, почти безжизненности. Каренин пы-
тается «иметь вид спокойный и даже равнодуш-
ный», но постепенно отчаяние овладевает им 
целиком: «опустив голову на стол, он долго си-
дел в этом положении, несколько раз пытался 
заговорить и останавливался» (19, 76). Паллизер 
меняется даже внешне: «у него начало появлять-
ся утомленное выражение старческого лица. Его 
редкие волосы стали седеть, а длинные, худые 
щеки сделались еще длиннее» [там же]. А глав-
ное – Гленкора замечает в нем странную апатию: 
«никакой особенный предмет не шевелил его 
энергии» [там же]. 
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Это сонное, неподвижное состояние героев 
одинаково совпадает с остановкой в продвиже-
нии по служебной лестнице. Симптоматично, что 
сами они не замечают перемен: «все ясно видели 
это, но сам Алексей Александрович не сознавал 
еще того, что карьера его кончена. <…> Он еще 
занимал важное место, …но он был человеком, 
который весь вышел и от которого ничего более 
не ждут» (19, 86). Подобная перемена наступает 
и в положении Паллизера: Гленкора замечает, 
что «старый герцог теперь говорил с ней не так 
часто о политическом положении ее мужа», а 
члены правительства «сохраняли с нею необык-
новенную сдержанность»5 [там же]. 

И здесь Троллоп демонстрирует поразитель-
ную перемену в характере своего героя: в пред-
чувствии возможной отставки Паллизер, долгое 
время убежденный в том, что «с ним случилось 
страшное бедствие, когда обстоятельства прину-
дили его сделаться первым министром» [там же], 
начинает стараться всеми силами удержать свою 
власть. Он становится «самовластен и сердит» 
[там же], он принимает решения, пренебрегая 
советами сторонников. Гленкора осознает, что 
«обаяние власти овладевает им» [там же], и то 
же видит его наставник герцог Сент-Бёнгей: 
«Увы, увы! если бы мы ему позволили удалиться 
прежде, чем яд разлился по его жилам!..» [там 
же]. Однако автор указывает, что истинная при-
чина этой перемены в поведении Паллизера – 
страх, что уход с самого высокого поста в госу-
дарстве будет равносилен краху всей его жизни: 
он чувствует, что «или должен оставаться пер-
вым министром, или сделаться безмолвным, не-
известным или ничтожным человеком» [там же]. 

С Карениным происходит еще более страшная 
перемена: чувство всепрощения трансформиру-
ется в нем в косную самоуверенность, которая 
распространяется и на личные, и на государ-
ственные дела: он «каждую минуту думал, что в 
его душе живет Христос, и что, подписывая бу-
маги, он исполняет его волю». Если вначале он 
еще ощущает «ошибочность этого представле-
ния» (19, 82), то скоро желание «забывать о том, 
чего он не хотел помнить» (19, 92), превозмогает 
сомнения. Неслучайно последние сцены с уча-
стием Каренина Толстой дает со стороны – гла-
зами Стивы Облонского. Читатель больше ниче-
го не может узнать о внутреннем мире героя – 
показаны лишь «усталость и мертвенность» (19, 
301) его лица, раздражение в разговоре об Анне 
и покровительственные рассуждения о религии в 
саркастически поданной сцене с французом-
медиумом. 

Характерно, что на этом финальном этапе 
«омертвения» героя у него тоже появляется 
спутница – графиня Лидия Ивановна. Однако 

она занимает в эволюции Каренина принципи-
ально иное место, чем леди Розина, которая даже 
не осознает своего влияния на жизнь премьер-
министра. Лидия Ивановна, напротив, одержима 
стремлением спасти Каренина и предпринимает 
всё, чтобы обратить его в свою веру6. Обе герои-
ни, тем не менее, приносят своим спутникам же-
ланное спокойствие, и это выдает еще одну об-
щую черту Каренина и Паллизера – их тотальное 
одиночество, которое предстает как своего рода 
личная ущербность, душевный изъян. Оба они 
никогда не умели привязываться к живым людям. 
Паллизер по-своему искренне любит жену, но 
Троллоп не демонстрирует их взаимопонимания: 
на первом месте у леди Гленкоры оказываются 
свои цели и свои амбиции. Каренин был также 
привязан к Анне, но никогда не понимал ее. 

Ложный путь, который выбирают в конце оба 
героя, неминуемо ведет их к личностному краху. 
После отставки Паллизер чувствует полное опу-
стошение: «Что он будет делать теперь?.. Он бо-
ялся, что для него все кончено и что на всю 
жизнь он должен остаться просто герцогом 
Омниумом7» [там же]. Без своей службы герой 
оказывается никем, но и вернуться к ней он не 
может: пребывание на посту премьер-министра 
показало ему всю бессмысленность политиче-
ской жизни.  

Дж. Кинкейд полагает, что в этом и заключа-
лась главная цель романа: показать «воспитание» 
четы Паллизеров: «Эти два человека… становят-
ся высшей знатью; он – лидером величайшего в 
мире правительства, она – самым выдающимся и 
влиятельным общественным деятелем. Они дви-
жутся к самой сердцевине мира, и… ничего там 
не находят» [Kincaid 1977]. Именно поэтому ли-
ния Паллизеров выглядит почти бессюжетной на 
фоне наполненной интригами линии Лопеца. 
Впрочем, «Премьер-министр» – не последний в 
«парламентской» серии, и финальные слова Пал-
лизера оставляют надежду на возрождение героя: 
«Я постараюсь выждать то время, когда опять 
буду в состоянии приносить какую-нибудь сми-
ренную пользу»8 [Троллоп 1877].  

Намек на возможность возрождения можно 
обнаружить и в последней части «Анны Карени-
ной». Как и в «Войне и мире», на примирение с 
действительностью здесь указывают образы де-
тей: Левин бежит в грозу спасти Кити и малень-
кого сына, а графиня Вронская упоминает, что 
Каренин взял себе дочь Анны. Это единственное 
упоминание о герое в финальной части – не слу-
чайный акцент: он возвращает читателя к «чув-
ству не только жалости, но и нежности» (18, 
440), которое герой испытывал к новорожденной 
девочке, и позволяет надеяться на новый виток 
его эволюции. 
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Надежда эта выглядит еще более обоснован-
ной, если обратиться к черновым вариантам ро-
мана: в ранних набросках сюжетная линия, свя-
занная с мужем главной героини, завершалась на 
христианском прощении ее мужем. В более 
поздних вариантах, даже включающих влияние 
Лидии Ивановны, Каренин опять же показан бо-
лее мягким и милосердным; он соглашается на 
развод и даже пишет об этом самой Анне. Но в 
1877 г., при создании окончательного текста, 
происходит, как отмечает М. Д. Долбилов, 
неожиданное «окарикатуривание» [Долбилов 
2023: 265] героя. Причины этого, по мнению ис-
следователя, лежат во внехудожественной плос-
кости: трансформация образа Каренина стала 
откликом Толстого на общественно-поли-
тические события, связанные с наступающей 
войной с Турцией, и невиданный ажиотаж во-
круг «славянского вопроса», который вызывал 
крайнее раздражение писателя. Писатель, по 
мнению М. Д. Долбилова, «избрал промежуточ-
ным объектом полемики великосветский еванге-
лический пиетизм» [там же: 295] – еще одно 
увлечение высшего света, связанное с англий-
ским проповедником бароном Редстоком. 

Однако этот новый Каренин, напоминающий 
«пародию на религиозного консерватора», по 
мнению исследователя, «не очень согласуется с 
предшествующими характеристиками Каренина-
бюрократа – …участника модернизационных 
мероприятий правительства, начатых Великими 
реформами» [там же: 360]. Получается, что Тол-
стой, прописывая финальную стадию эволюции 
Каренина, невольно возвращается к жанру поли-
тического романа, в котором социально-поли-
тические веяния преломляются в отдельно взя-
той личности государственного человека. Но при 
этом он явно нарушает логику развития своего 
героя. 

Изначально образ обманутого мужа был 
очень важен для Толстого, поскольку должен 
был играть роль морального противовеса по-
ступкам главной героини. Когда замысел романа 
усложняется и возникает линия Левина, образ 
Каренина становится более пластичным: Тол-
стой получает возможность придать ему допол-
нительную смысловую нагрузку. В итоге со-
держательный диапазон этой фигуры оказыва-
ется очень широк – недаром столь разнятся 
оценки, данные Каренину Анной: от «злой ма-
шины» до «святого». Но в целом образ героя 
сохраняет свой изначальный нравственный по-
тенциал – неслучайно в нем присутствует очень 
много параллелей с Левиным: оба они оказыва-
ются перед дилеммой о прощении, оба пережи-
вают моральные терзания. Эта параллель указы-

вает на то, что Каренин, как и Левин, мог сохра-
нить в финале открытые им истины и христиан-
ское смирение в противовес неимоверной слож-
ности и тяжести жизни. Но логика развития ге-
роя как «государственной машины» возобладает: 
герой останавливается в своем духовном разви-
тии. То, что Толстой сохраняет мотив взятого на 
воспитание ребенка Анны, остается лишь сла-
бым откликом на аналогичное желание Палли-
зера «приносить какую-нибудь смиренную 
пользу». Этот усложненный образ героя свиде-
тельствует о чуткости писателя к изменяющейся 
русской жизни и о трудности задачи, стоящей 
перед ним: изобразить государственного деяте-
ля в иной, более сложной и неустойчивой, в 
сравнении с английской, реальности порефор-
менной России 1870-х гг. 

Проведенное исследование позволяет с уве-
ренностью утверждать: восхищенный отзыв Тол-
стого о романе «Премьер-министр» был связан с 
тем, что Троллоп показывает в нем тип героя, 
схожий с образом Каренина, – государственного 
деятеля, обладающего умом, способностями и 
искренней любовью к своему делу, но отличаю-
щегося той же «несообщительностью», невнима-
нием к частной, человеческой стороне жизни. 
Близка и логика развития героев: испытания, вы-
павшие Каренину и Паллизеру, постепенно пре-
ображают их. Безусловно, Толстого привлек глу-
бокий и точный психологизм Троллопа, который 
детально прослеживает «механизм» преображе-
ния нечувствительного героя, исследует диапа-
зон душевных состояний такого же образа чело-
века – «министерской машины» (18, 379). Тол-
стому могли быть интересны и традиции поли-
тического романа в творчестве Троллопа: вслед 
за английским писателем он пытается показать 
влияние политики на характер и духовную эво-
люцию человека и точно так же приходит к 
неутешительным выводам. Близость образов 
государственного деятеля в двух романах можно 
считать еще одним свидетельством того при-
стального внимания Толстого к английской ли-
тературе, которое во многом и сформировало 
концепцию самого «английского» его романа 
«Анна Каренина». 

 
Примечания 
1 Здесь и далее ссылки на полное собрание со-

чинений Л. Н. Толстого [Толстой 1928–1958] 
даются в тексте в круглых скобках, где первая 
цифра обозначает номер тома, вторая – страницу. 

2 Роман Троллопа цитируется по дореволюци-
онной публикации [Троллоп 1877], однако все 
цитаты сверены с оригинальным текстом [Трол-
лоп 1875–1876]. 
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3 Сюжет, связанный с образом Лопеца, содер-
жит еще одну очевидную перекличку с «Анной 
Карениной»: герой, попав в безвыходные обстоя-
тельства, бросается под колеса поезда. Исследо-
вателями уже было отмечено, что «момент само-
убийства описан почти совершенно теми же сло-
вами, что и в “Анне Карениной”»: герой Тролло-
па «тоже спускается на рельсы “быстрым, легким 
шагом”, точно и неторопливо выбирает место 
перед летящим паровозом» [Гордость и переиз-
брание 2017]. Интерпретация эта не совсем точ-
на: если Анна перед самоубийством находится в 
сильном душевном смятении и принимает роко-
вое решение почти спонтанно, то в поведении 
Лопеца на станции виден холодный расчет и да-
же обычная изворотливость. Он обманывает сто-
рожа, утверждая, что ждет приятеля, и ходит 
«взад и вперед с улыбающимся лицом и развяз-
ною походкой» [Троллоп 1877]. 

4В российском литературоведении предпри-
нимались попытки доказать наличие политиче-
ского или социально-политического романа и на 
русской почве: так, Б. А. Прокудин, К. В. Алек-
сеев относят к ним произведения А. И. Герцена, 
Н. Г. Чернышевского и ряда писателей-разно-
чинцев. Однако нам представляется более обос-
нованным традиционный термин «идеологиче-
ский роман». Ему вполне соответствует и описа-
ние социально-политического романа, данное 
К. В. Алексеевым: «Главными признаками соци-
ально-политического произведения являются, во-
первых, общественно-политическая цель, кото-
рую преследовал автор, создавая его, во-вторых, 
главная идея, которая должна иметь четкую со-
циально-политическую направленность; в-треть-
их, какую роль сыграло или могло бы сыграть 
произведение в политической жизни общества» 
[Алексеев 2005: 78]. Очевидно, что эти характе-
ристики совершенно не совпадают с определени-
ем английского политического романа, в центре 
которого находится не идеология, а человек. 

5 Симптоматично, что оба героя теряют высо-
кое положение не вследствие своих служебных 
ошибок или некомпетентности, а, наоборот, во-
преки этим качествам: американский исследова-
тель Дж. Хэлперин указывает, что отставка Пал-
лизера происходит «не потому, что он потерял 
доверие страны, а потому что его отказ играть в 
обычные политические игры в конце концов 
оскорбил его коллег. Они устали от его прямоты. 
Он обидел их тем, что не мог быть легкомыслен-
ным и компанейским» [Halperin 1977: 231]. 

6 Отметим, что леди Розина в романе Тролло-
па представляет собой своего рода поздний вари-
ант образа Лидии Ивановны: она «была замеча-
тельно религиозна, но это постепенно проходило 
по мере того, как она становилась старее. Стро-

гая суровость религии требует полной энергии 
средних лет» [Троллоп 1877]. 

7 Дворянский титул Плантагенета Паллизера. 
8 Дж. Хэлперин, впрочем, убежден, что в фи-

нале романа Троллоп выносит приговор не сво-
ему герою, который фактически одерживает 
моральную победу над «изворотливыми и пре-
успевающими политиками», а всей современ-
ной ему политической системе: «Окончатель-
ный уход этого человека из политики после его 
моральной победы… является печальным ком-
ментарием к самой системе. Мы радуемся то-
му, что такие люди существуют, и видим, как 
сильно романист любит их; и в то же время мы 
видим, что происходит с ними, когда они попа-
дают в мир других людей, в “реальный” мир по-
литики» [Halperin 1977: 234, 244–245]. 
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Abstract. The paper aims to prove that Leo Tolstoy’s enthusiastic review of Anthony Trollope’s The 

Prime Minister during the period of work on Anna Karenina was due to the fact that Trollope depicts a type 
of character similar to the character of Karenin – a statesman with intelligence and love for his work, but 
characterized by inattention to the private, human side of life. The paper shows that the characters follow a 
similar path of evolution. The trials they have to go through transform them: both Plantagenet Palliser and 
Karenin acutely feel the drama of their situation and seek support. At different stages, such support is pro-
vided by female characters: in both cases, the authors portray an image of an elderly and unbeautiful woman 
who has strong convictions and gives advice to her companion. However, the spiritual ‘awakening’ of the 
characters does not last long: both Palliser and Karenin fail when they adopt values that until recently 
seemed unacceptable to them. The paper suggests that both Trollope and Tolstoy retain sympathy for their 
characters: this is indicated by Palliser’s desire to ‘be of some humble use’ and the mention of the child taken 
in by Karenin. Tolstoy may have been attracted to The Prime Minister by Trollope’s deep and precise psy-
chological analysis as the English novelist traces in detail the ‘mechanism’ of the insensitive character’s 
transformation. The Russian writer could also have been interested in the traditions of the political novel as a 
genre: following Trollope, he tries to show the influence of politics on the character and spiritual evolution 
of man. The paper concludes that the points of intersection between the two characters of statesmen are an-
other piece of evidence of Tolstoy’s close attention to English literature, which, to a large extent, formed the 
concept of his most ‘English’ novel Anna Karenina. 

Key words: Leo Tolstoy; Anthony Trollope; character of a statesman; psychologism; political novel. 
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Аннотация. Целью настоящей статьи является осмысление контактных связей с Гёте (в том 

числе через других авторов истории о Фаусте) в романе латышского прозаика Маргера Оттовича За-
риня (1910–1993) «Фальшивый Фауст, или Переправленная, пополненная поваренная книга – П.П.П.» 
(1984). Предметом исследования становится переводной текст как объект трансграничья (роман был 
переведен на русский язык Валдой Волковской). Писатель играет кодами различных версий Фауста – 
от книги, изданной Шписом, через посредство Кристофера Марлоу (Заринем постоянно упоминается 
и цитируется его «Трагическая история доктора Фауста») и Гёте («Фауст» тоже прямо упоминается и 
цитируется) до Томаса Манна и Булгакова, и переводчица чутко отражает это. В изображении пакта 
человека и дьявола Заринь демонстрирует интегральную форму контактов с Марлоу, Гёте, Томасом 
Манном и Булгаковым, в создании центрального персонажа – музыканта – с Томасом Манном, в 
отображении через шествие дьявола со свитой по столице политической и литературной жизни – с 
Булгаковым. Дифференциальная форма контактов проявляется через отрицание спасения Богом Фау-
ста (Мастера, музыканта и др.) и дарования ему покоя. Фауст латышского автора – исчадие ада, обо-
ротень, палач, комендант нацистского концлагеря. Дифференциальная форма контактов проявляется 
и через намеренную перетасовку мотивов прототипов. «Фальшивый Фауст» М. Зариня и переводчи-
цы В. Волковской – сложный комплекс интертекстуальной и переводческой вторичной авторской 
вненаходимости. Писатель уходит от влияния целого ряда произведений, переводчица наследует ин-
тертекстуальную вторичную авторскую трансгредиентность и даже цепочку интертекстуальной вто-
ричной авторской внеположности (Марлоу, Гёте, Булгаков, Томас Манн и др.).  

Ключевые слова: рецепция; интертекст; контактные связи; Фауст; Иоганн Вольфганг Гёте; 
Томас Манн; Маргер Заринь; Валда Волковская 
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В 2024 г. исполняется 275 лет со дня рожде-
ния Гёте и 250 лет со дня выхода в свет его куль-
тового романа «Страдания юного Вертера». 
Иоганн Вольфганг Гёте – столь внушительная 
фигура даже среди гениев человечества, что ми-
ровая гётеана разрослась до гигантского количе-
ства источников. Хотя вершину гётеаны состав-
ляют труды крупных ученых Германии 
(W. Boehm, F. Koch, K.-O. Conrady, H. Korf, 
R. Friedenthal etc.) и России (В. Жирмунский, 
А. Аникст, Н. Вильмонт, С. Тураев, К. Свасьян и 
др.), на полную разгадку творческих тайн вели-
кого немецкого классика человечеству, без-
условно, надеяться не приходится.  

Создатель бессмертных шедевров лирики 
(среди которых миниатюра “Wanderers Nachtlied 
II” («Ночная песнь странника II»), коллекция 
стихотворных жемчужин “West-östlicher Divan” 
(«Западно-восточный диван»)), эпоса (“Die 
Leiden des jungen Werthers” («Страдания юного 
Вертера», “Wilhelm Meisters Lehrjahre” («Годы 
учения Вильгельма Мейстера») и др.) и драмы 
(“Egmont” («Эгмонт»), “Iphigenie auf Tauris” 
(«Ифигения в Тавриде») и др.), Гёте в первую 
очередь предстает автором «Фауста», произведе-
ния столь монументального, сильного и глубоко-
го, что оно заняло достойное место рядом с 
«Илиадой» и «Одиссеей» Гомера, «Божествен-
ной комедией» Данте, «Гамлетом» Шекспира. 
Гёте периода «Бури и натиска» заболел «миро-
вым духом» Шекспира, и его страсть к мировому 
размаху не остыла, а в полной мере воплотилась 
в «Фаусте». С великим английским классиком 
Гёте роднит и «шекспировское разнообразие», 
масштабность проблем, сочетание реальности и 
фантасмагории, трагического и комического, 
следование принципу «весь мир – театр». 
Немецкий поэт был человеком необычайно 
сильного темперамента и в то же время постоян-
ного самоограничения (по Конради, сообразова-
ния натуры «бурного гения» с конкретикой жиз-
ни в желании противостоять разрушительным 
силам губящего изнутри естества), субъективной 
личностью, необычайно открытой внешнему, 
объективному миру. 

Резонанс И. В. Гёте велик и в наше время, имя 
немецкого классика остается одним из наиболее 
влиятельных мировых литературных имен. Но-
вейшая проза содержит целый комплекс отсылок 
к Гёте на разных уровнях художественного тек-
ста. Д. Дюришин выделял интегральную и диф-
ференциальную формы контактов. В первом 
случае взаимодействие продиктовано созвучием 
их творческих замыслов, во втором – полемич-
ностью [Дюришин 1979: 149]. По Н. Конраду, 
литературные связи – явление, сопутствующее 
возникновению однородных литератур при 

наличии похожих исторических условий, а не 
определяющее его [Конрад 1972: 315–329]. Ли-
тературные контакты разделяются на синхрон-
ные с одностадиальным литературным материа-
лом и диахронные с наследием предшествующих 
литературных эпох. «Гёте и мировая литерату-
ра1» – широчайший диахронный комплекс кон-
тактов, впитавший в себя различные отсылки к 
Гёте Л. Толстого, Ф. Достоевского, Т. Манна, 
М. Булгакова и др., а также перекличку Гёте с 
Вергилием, Данте, Шекспиром через семанализ 
(Ю. Кристева). Наследуя Гёте, писатели обра-
щаются и к более поздним писателям (также его 
наследникам), что усложняет временной харак-
тер контакта.  

По утверждению П. Беркова, «преломление 
явлений чужих литератур в творческом сознании 
писателей, композиторов, художников, в искус-
стве кино, декламации и т. п.» является одним из 
видов литературных контактов наряду с «усвое-
нием сюжетов, образов, приёмов, жанров, стихо-
сложения и т. п.», «переводами-переработками и 
точными переводами», «подражаниями ино-
язычным литературным произведениям, полеми-
ке с ними в художественной форме, пародиями 
на них» и др. [Берков 1981: 38]. А. Веселовский 
считал, что «заимствование предполагает в вос-
принимающем не пустое место, а встречное те-
чение, сходное направление мышления, анало-
гичные образы фантазии» [Жирмунский 1939: 
16]. Отдаленное от нас по времени иноязычное 
явление Гёте привлекает современных прозаиков 
актуальностью своего месседжа – универсально-
стью взглядов, стремлением постичь истину, 
утверждением вечных человеческих ценностей. 
Русская и немецкая культура близки друг другу 
благодаря ряду посредников между ними. Ком-
паративист А. Дима выделяет ряд индивидуаль-
ных (писатели, общественные деятели, путеше-
ственники и др.) и коллективных (страны, горо-
да, учреждения, библиотеки и др.) посредников 
[Дима 1977: 121–137]. Гёте остается одним из 
наиболее крупных индивидуальных посредников 
между немецкой и русской литературами.  

На каком языке читают немецкого классика 
писатели, находящиеся с ним в интертекстуаль-
ном диалоге? Есть ли отличие между тем, в ка-
ком языковом облике проникает в культуру за-
рубежное явление? При восприятии Гёте на 
немецком языке в воспринимающем писателе 
словно пробуждается дух переводчика и сильнее, 
чем при чтении в русском переводе, желание (и 
право) творческого вмешательства в оригинал. 
Можно ли говорить о национальной адаптации 
Гёте новейшими русскими и русскоязычными 
прозаиками? Если действие романов переносится 
из Германии в страны другой культуры, из ори-
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гинала устраняются чуждые и непривычные для 
русского читателя элементы, то, по Н. Конраду, 
это национальная адаптация.  

Как работает переводной текст, в котором 
наблюдаются отсылки к другому автору? Опира-
ясь на труды предшественников [Тлостанова 
2008; Berry, Epstein 1999], известный теоретик В. 
Аминева в своей статье «Перевод как форма ре-
презентации культурного пограничья» исследует 
особенности репрезентации гибридной идентич-
ности, которая осуществляется как «в пределах», 
«внутри» гомогенной культуры, так и «на грани-
цах», в «промежутке» между различными тради-
циями [Аминева 2022]. Переводчик автора, 
находящегося в диалоге с Гёте, вступает в диалог 
и с немецким классиком.  

Проза 1980–2020-х гг., как и творчество 
предыдущих периодов литературы, пропитана 
гётевскими кодами. Наблюдается обращение к 
гётевским цитатам, реминисценциям, аллюзиям, 
биографическим фактам, сюжетам, персонажам, 
названиям, символам. В первую очередь обна-
руживаются переклички со знаменитой трагеди-
ей немецкого гения. Роман «Фальшивый Фауст» 
латышского прозаика и музыканта Маргера За-
риня появился на свет в 1984 г. в переводе на 
русский язык Валды Волковской. Это сильное, 
первого ряда произведение, связанное с «Фау-
стом» Гёте через посредничество К. Марлоу, Т. 
Манна, М. Булгакова и других писателей. Аллю-
зии на Гёте таятся в интертекстуальных ходах 
романа Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры» 
(1994). Роман Марка Берколайко «Доктор Фауст 
и его агентура» (2022) усиливает ученую ипо-
стась Фауста и на любовном плане изображает 
парафраз любви пожилого Гёте к Ульрике фон 
Леветцов. Интересная находка – рукописный ро-
ман «[кортасар]», написанный коллективом ав-
торов во главе с Дмитрием Бавильским при уча-
стии Дмитрия Дейча, Джен, Элины Войцехов-
ской, Андрея Ко, Андрея Лебедева, Андрея Мат-
веева, Александра Волынского. Проект романа 
был инициирован в livejournal.com (ЖЖ) 30 
июня 2003 г. Произведение, существующее в по-
стах и собранной по ним рукописи (личный ар-
хив Дмитрия Бавильского), написано в стиле 
Кортасара по фабуле Фауста. Бавильский, сам в 
итоге написавший две трети текста, раздал па-
роль всем желающим участвовать в проекте, и 
вышеуказанные авторы в рамках общего сюжета 
создавали посты. Текст имеет «Театральное 
вступление». В произведении фигурируют Фа-
уст, Мефистотель, пёс, Маргарита (Марго и Ри-
та), директор театра и другие персонажи извест-
ной фабулы. Изображая типичную историю 
(провинциал осваивается в столице), авторы 

ссылаются на Гёте, который считал, что путь 
Фауста проходит всё человечество.  

Также активны прямые и неявные отсылки к 
другим произведениям Гёте. К примеру, произ-
ведение Игоря Вишневецкого «Неизбирательное 
сродство. Роман из 1835 года» (2018) прямо от-
сылает к третьему роману Гёте – “Die Wahlver-
wandtschaften” («Избирательное родство»), 1809. 

Воистину культовое влияние Гёте на русскую 
литературу описано В. Жирмунским в его труде 
«Гёте в русской литературе» [Жирмунский 
1937], и это воздействие можно распространить 
на литературу мировую. Рецепции немецкого 
гения в мировой литературе посвящен большой 
ряд работ. Только обзор этой литературы от пер-
вых попыток осмыслить эту сразу ставшую 
необъятной проблему через знаменитую моно-
графию В. Жирмунского до новейших работ со-
ставит, пожалуй, отдельную книгу. К примеру, в 
исследовании Г. Ишимбаевой анализируется 
влияние образа Гёте на литературу постмодер-
нистской эпохи [Ишимбаева 2019]. Н. Васин 
изучает рецепцию «Фауста» в русской литерату-
ре первой трети XIX века [Васин 2012], И. Попо-
ва и Д. Кольцов – в драме Л. Андреева [Попова, 
Кольцов 2010].  Рецептивной судьбе «Страданий 
юного Вертера», в том числе русскому художе-
ственному следу этого романа Гёте, посвящена 
книга М. Бента [Бент 2016]. Особое внимание 
учёных обращено на немецкую литературу, об-
лучённую Гёте [Меньщикова 2010; Данилина 
2003]. Такому интересу писателей к Гёте мы обя-
заны как его гению, так и духовному «присвое-
нию» немецкого классика другими авторами. 
Продолжим ряд вдохновлённых Гёте русских 
писателей и философов – В. Жуковский, 
А. Пушкин, И. Тургенев, В. Соловьёв, Н. Бердя-
ев, А. Белый и др. Нужно иметь веские причины 
браться за исследование рецепции Гёте.  

Целью настоящей статьи является осмысле-
ние контактных связей с Гёте (в том числе через 
других авторов истории о Фаусте) в романе ла-
тышского прозаика Маргера Оттовича Зариня 
(1910–1993) «Фальшивый Фауст, или Переправ-
ленная, пополненная поваренная книга – П.П.П.» 
(1984). Предметом исследования становится пе-
реводной текст как объект трансграничья (пере-
вод романа осуществлtн Валдой Волковской, со-
здавшей русский инвариант романа). Писатель 
играет кодами различных версий Фауста – от 
книги, изданной Шписом, через посредство Кри-
стофера Марлоу (Заринем постоянно упоминает-
ся и цитируется его «Трагическая история докто-
ра Фауста») и Гёте («Фауст» тоже прямо упоми-
нается и цитируется) до Томаса Манна и Булга-
кова, и переводчица чутко отражает это. 
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В 1587 г. устные предания о Фаусте были об-
работаны неизвестным автором, собраны в книгу 
«История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом 
чародее и чернокнижнике» и опубликованы из-
дателем Й. Шписом (Франкфурт). Чудеса, со-
вершаемые доктором, объяснялись в этой 
«народной книге» помощью дьявола и, конечно, 
осуждались автором (по одной из версий, авто-
ром был сам Шпис, ревностный лютеранин), не 
дарующим Фаусту спасения. Так утвердилась 
связь Фауста с дьяволом (Мефистофель – одно 
из имен Сатаны, восходящее к словам «мефиз» 
(«разрушитель») и «тофель» («лжец»)), что ни-
чуть не уменьшило популярности мага в глазах 
народа. В 1590 г. предшественник Шекспира 
Кристофер Марлоу создал трагедию “The Tragi-
cal History of Doctor Faustus” («Трагическая ис-
тория доктора Фауста») (1588–1589?) на основе 
книги о Фаусте, изданной Шписом. Бродячие 
актерские труппы в Европе, в том числе в Герма-
нии, подхватили сюжет Марлоу, впоследствии 
ставший гвоздем репертуара кукольных театров. 
Юный Гёте не был знаком с текстом трагедии К. 
Марлоу, но знал ее интерпретацию в виде ку-
кольной комедии, которая, как писал немецкий 
поэт в автобиографии «Поэзия и правда», «на все 
лады звучала и звенела» в нем.  

Герой Маргера Зариня Кристофер Марлов 
(Мефистотель) – музыкант и композитор, как и 
манновский Фауст – Адриан Леверкюн («Доктор 
Фаустус»). В текст латышского автора нередко 
включены размышления о застольной музыке, и 
даже «Лунная соната» Бетховена исполняется и 
рефлексируется за столом. Но Кристофер спосо-
бен сочинять и исполнять гениальную музыку (у 
него нечеловеческий дар), чему примером стано-
вится его соната в трех частях «Сарказмы». За-
ринь словно собирает своих персонажей из раз-
личных мотивов их прототипов и других героев, 
связанных с историей Фауста. У зариневской 
Маргариты – один глаз зеленый, другой карий, 
как у булгаковского Воланда (у него один зеле-
ный, другой черный). Она опальная поэтесса, 
оппонентка власти («Я принадлежу к левым. Я 
очень-очень-очень левая!» [Заринь 1984: 162]), 
как Иван Бездомный. Тем не менее Маргарита 
открыто радуется полученной благодаря Янису 
Вридрикису Трампедаху (Фаусту) роскоши, 
наслаждается розовым будуаром. Она злорадно 
думает о мести своим обидчикам. Ее прекрасный 
образ намеренно снижен: Маргарита «тайком 
таскает из кладовки селёдку и жрёт её, запер-
шись в будуаре» [там же: 177]. Ласке с Янисом 
Вридрикисом отдается вскоре после его ухажи-
ваний, но не из любви к нему, а из благодарности 
за материальные блага. Фауст у Зариня сначала 
спасает бросившуюся в реку с моста Маргариту, 

но в финале, как и гётевский персонаж, губит ее: 
в «Фальшивом Фаусте» Маргарита бросает Фау-
ста, и он из ревности убивает ее ножом. У Кри-
стофера Марлова – большой шрам на лице, как у 
Марка Крысобоя; писатель Кристофер Марлоу 
был убит ударом ножа возле глаза, возможно, и 
поэтому его двойник носит на лице такой шрам. 
Персонаж Зариня слегка припадает на левую но-
гу (Воланд страдает болью в колене), потому что 
левый каблук у него подбит подковой, как у ло-
шади (вероятно, герой имеет копыта). Трампедах 
замечает у него «чуть повыше ушей небольшие 
отростки». Кристофер часто признается, что и 
есть Сатана («играть роль Мефисто», портье об-
щается с ним, «не чуя, что перед ним Сатана»). 
Марлов то Сатана, то свита Сатаны (он якобы 
лакей магистра). Дьявол и свита перемещаются 
по столице (Риге). Есть у Зариня и прекрасная 
Елена: Кристофер играет за тафельклавиром 
«Прекрасную Елену», столовая музыка стано-
вится в этом случае музыкой для души.  

«Кто тут искуситель, кто искушаемый – не 
разобрать» [там же: 10], – признается Марлов. 
«А вышло наоборот. Посланец Люцифера, тяжко 
униженный, страдал по Маргарите, в то время 
как доктор Фауст, обретя демоническую власть, 
безнаказанно глумился над ним и потешался» 
[там же: 249]. Кристофер называет Трампедаха и 
созданным им самим Гомункулом. Янис Врид-
рикис – немец, хотя и скрывает это и признается 
только Маргарите (она тоже немка), и зовут его 
Иоганн, как в преданиях именуют Фауста (это 
первое личное имя Гёте, от которого немецкий 
классик, вероятно, намеренно ушел в «Фаусте», 
назвав героя Георгом).  

Янис Вридрикис Трампедах в своем доме с 
похожими между собой загромождённостью ло-
кусами кухни и лаборатории «беспрепятственно 
предаётся наукам, гастрономии и словесности» 
[там же: 10] (Глава 1. Часть 1. Дом магистра 
Яниса Вридрикиса). На книжных полках стоят 
«дорогие, бесценные тома на греческом, латин-
ском, русском, французском, немецком и ан-
глийском языках» [там же]. Яниса Вридрикиса, 
алхимика (и Марлов – алхимик, он владеет ре-
цептом молодости), Заринь именует магистром, 
то есть Мастером. Его горничная англичанка Ке-
ролайна «с приколотой на затылке кукишкой, 
чёрными усёнками под носом и голосом драгун-
ского прапорщика» «похожа на ведьму» [там 
же]. Магистр видит в Марлове «что-то демони-
ческое», Кристофер в трансе шепчет рецепт и 
угадывает сон магистра. Свой договор (Трампе-
дах передает Марлову в пользование свою пова-
ренную книгу взамен на молодость и любовь 
прекрасной женщины) музыкант и магистр 
скрепляют кровью.  
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Изображаемые мотивы уходят корнями и в 
другие произведения авторов, облучённых Фау-
стом. Благодаря косметическим и алхимическим 
манипуляциям Марлова Трампедах волшебно 
молодеет не только как Маргарита у Булгакова, 
но и пародийно как пожилой юноша на палубе и 
сам Густав фон Ашенбах в «Смерти в Венеции», 
и становится в глазах Маргариты «рыжим идеа-
листом» (вспомним трех рыжих персонажей – 
вестников смерти в этой новелле). Образ Трам-
педаха и процесс его омоложения снижены. Чего 
стоит забавное описание омоложения магистра с 
его «носом, который смахивает на перезрелую 
сливу» с помощью кузнечиков и огурцов! К кон-
цу романа «нос – слива «Виктория», такой же 
синий, как до примочек» [Заринь 1984: 300]. У 
Маргариты обнаруживается туберкулез, и Янис 
Вридрикис отправляет ее в горный санаторий. 
Марлов, заболевший чахоткой, тоже находится в 
«санатории, окружённом лесами, стоявшем на 
тихом и уединённом крутце Гауи, всего в сорока 
километрах от Риги» («Волшебная гора»). Свой-
ственная Т. Манну оппозиция «Танатос/Эрос» 
присуща и Зариню. Маргарита, по словам Мар-
лова, похожа на Чёрную Мэри. Имеется в виду 
современница Марлоу и Шекспира поэтесса Мэ-
ри Херберт (Сидни)2. В Маргариту влюблены как 
Трампедах (невзаимно, но она ради материаль-
ных благ заставляет его зарегистрировать с ней 
брак), так и Кристофер (взаимно). В романе есть 
легкие эротические сцены их счастливой любви. 
Героиню любят и Фауст, в итоге убивающий ее, 
и дьявол (герои постоянно меняются ролями). 
Главку XIII, описывающую тоску Кристофера по 
Маргарите, Заринь называет «Страдания молодо-
го Вертера». Изображение предчувствия нацизма 
в третьей главе роднит «Фальшивого Фауста» с 
новеллой Т. Манна «Марио и волшебник». 
Немка Маргарита не хочет ехать с мужем в «ве-
ликую Германию», ужасаясь тому, какими стали 
немцы, называя их «человеконенавистниками и 
предателями».  

Полное название произведения Маргера За-
риня «Фальшивый Фауст, или Переправленная, 
пополненная поваренная книга» говорит об обнов-
лении истории о Фаусте, хотя здесь и фальшивого. 
«Фальшивым Фаустом» в книге названа «кулинар-
ная фантазия Эразма Роттердамского», нарратор 
(рассказчик от лица Кристофера) сообщает, что 
название «Фальшивый Фауст, или Переправлен-
ная, пополненная поваренная книга» придумал для 
своей книги, текста, рождающегося в тексте. Об-
ман (заведомое желание Кристофера выдать чу-
жую книгу за свою) царит в романе уже с первой 
страницы. Герой берется за дело («В начале было 
дело»), зарясь на чужую книгу. Но он напарывает-
ся на большего обманщика. Янис Вридрикис 

Трампедах сам украл эту книгу, написанную сто 
лет назад.  

Как Булгакову, Зариню свойственно прямое 
обращение к читателю, приглашение к активно-
му диалогу, сгущающееся к финалу: «Ваш одоб-
рительный кивок и улыбка заставляют меня за-
ранее благодарить вас за всё, в чём вы со мной 
согласны» [там же: 309].  Латышский автор по-
стоянно меняет форму повествования: события в 
романе излагаются то всезнающим повествова-
телем (и тогда Кристофер – персонаж от третьего 
лица), то рассказчиком Кристофером от лица 
«я». В речи повествователя встречается причуд-
ливое сочетание глагольных времен: преобладает 
прошедшее время, но периодически автор словно 
наводит лупу на изображаемое событие и оста-
навливает его, «включая» настоящее время, 
словно повелевая «Остановись, мгновенье!».  

В то же время переключение времен служит 
«иностранности» языка. При всей интертексту-
альности роман Зариня отнюдь не вторичен. 
Художественная задача писателя – изобразить 
жизнь Латвии перед второй мировой войной и 
во время нее, и эта задача полнокровно и ори-
гинально решена. Через фаустианскую историю 
Заринь показывает политическую и литератур-
ную пестроту и карнавальность Латвии 1930-х. 
У ее армии два танка, один из которых разва-
лился на параде и был утащен с места демон-
страции лошадками. Литературная жизнь Риги 
показана через калейдоскоп пародийных имен и 
названий периодики. Пресса, критика, писатели 
беспринципны: то поют осанну якобы утонув-
шей поэтессе Маргарите Шелле (даже те изда-
ния, которые раньше поносили ее), то после ее 
«воскресения» намереваются воздвигнуть па-
мятник не ей, а ее «жертве» – невинно постра-
давшему директору департамента. Владелец 
издательства «Жёлтая Роза» Янис Штерн сдира-
ет со стен ее комнаты обои в виде рукописей 
стихов, «воскресшая» Маргарита грозится по-
дать на него в суд, но меркантильно удовлетво-
ряется немалым вознаграждением. Янис Врид-
рикис начинает в Риге успешную карьеру поли-
тика и продолжает занятия сочинительством и 
алхимией. Сквозь текст проходит парафраз фа-
булы Христа и Иуды, в которой герои постоян-
но меняются местами: пятилатовый сребреник 
получает то Кристофер, то Трампедах, то Мар-
гарита.  В одном из эпизодов романа, говоря о 
военных предателях, Кристофер прямо заявля-
ет: «Я не Иуда Искариот».  

Двойничество – важнейший прием Зариня. 
Как известно, в романе Булгакова «Мастер и 
Маргарита» в каждом из трех пространств (мире 
Иешуа, мире Москвы периода НЭП и мире Во-
ланда) у героев есть двойники [Соколов 2016]. 
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Кристофер Марлов признается Маргарите, что 
он и есть Кристофер Марлоу, живший в XVI в. 
рядом с Шекспиром, с которым тесно общался, и 
Галилеем. Курсивом в романе дается старина, в 
которой персонажами выступают Кристофер 
Марлоу, Шекспир, их современница Мэри Хер-
берт, ее муж граф Уильям Херберт (его имя в 
любовном треугольнике словно намеренно вы-
зывает путаницу с Шекспиром), Гёте, Байрон и 
др. Подобный курсив уводит роман в еще боль-
шую глубину. Мотивы двойничества усилены 
конспирацией персонажей: у Яниса Вридрикиса 
Трампедаха «временный псевдоним» Альгимант 
Альбрерод, Кристофер Марлов обретает имя 
пропавшего без вести Кристапа Бессера, парти-
зан Василий оказывается Владимиром. Оборот-
ничество постигает других людей во время вой-
ны: часть приятелей Кристофера становятся пре-
дателями и изуверами (а другие их жертвами).  

В изображении пакта человека и дьявола За-
ринь демонстрирует интегральную форму кон-
тактов с Марлоу, Гёте, Томасом Манном и Бул-
гаковым, в создании центрального персонажа – 
музыканта – с Томасом Манном, в отображении 
через шествие дьявола со свитой по столице по-
литической и литературной жизни – с Булгако-
вым. Дифференциальная форма контактов про-
является через отрицание спасения Богом Фауста 
(Мастера, музыканта и др.) и дарования ему по-
коя. Фауст латышского автора – исчадие ада, 
оборотень, палач. Заринь трактует интертексту-
альность широко, показывая как отсылки к Гёте 
последователей, так и отражение его мотивов в 
произведениях предшественников (упомянутых в 
романе Вергилия и Шекспира). Дифференциаль-
ная форма контактов проявляется и через наме-
ренную перетасовку мотивов прототипов. Мета-
морфозы (кто в романе Фауст, кто дьявол, кто 
Христос, кто Иуда?) приводят к множеству аль-
тернативных финалов. Так, Маргарита умирает, 
заслоняя собой Кристофера, но убивает Марга-
риту и ранит Кристофера то ли дептфордский 
аббат (эта линия ведет к смерти Кристофера 
Марлоу, убитого в Дептфорде), то ли ревнивец 
Янис Вридрикис.  

Если Фауст (Трампедах) здесь убийца, то Ме-
фистофель (Кристофер), избегающий мобилиза-
ции, ужасающийся предателям, какой же дьявол, 
если «никогда никого не убивал» [Заринь 1984: 
280]? Фабула о Фаусте, чуть было не поблед-
невшая на фоне войны, предстает чудовищной 
метаморфозой. XIV главка называется “Arbeit 
macht frei” и повествует о жизни Кристофера в 
немецкой оккупации под вымышленным именем 
пропавшего сына своей крестной в местечке ря-
дом с бывшим домом Яниса Вридрикиса. Мар-
лова останавливают нацисты, один из которых 

оказывается в прошлом музыкантом. Эсэсовец 
«предал Баха, Моцарта, Шуберта, Шумана, 
Брамса, Лессинга, Гердера, Шиллера, Гёте» [там 
же: 296] (в этом списке, обратим дополнительное 
внимание, Лессинг и Гёте с их историями о Фау-
сте). После репатриации в «великую Германию» 
Фауст Зариня, изобретатель смертельного зелья, 
становится уполномоченным фюрера Уриана-
Аурехана и стремится выведать омолодивший его 
эликсир у его изобретателя Кристофера «для омо-
ложения престарелых сверхчеловеков арийской 
расы». Фауст – комендант концлагеря, он пытает 
Мефистофеля, ставшего связным советских парти-
зан (кто из них Фауст, кто Мефистофель – давно 
непонятно), и планирует убить его изобретенным 
им ядом, но советские войска освобождают плен-
ников, и Трампедах убивает себя.    

«Убедить и околпачить едока – вот искусство 
так искусство» [там же: 215]. Человек ест не 
только пищу, но и всё, что предлагает ему обще-
ство. Выше было отмечено, что Кристофер (как 
Мефистофель) соблазняет Яниса Вридрикиса 
(как Фауста) вечной молодостью и любовью 
прекрасной женщины, беря взамен книгу Трам-
педаха. Но, как выясняется в эпилоге, Трампедах 
сам плагиатор. Фальшивы не только Фауст и 
Мефистофель, а вся социально-политическая об-
становка в Латвии 1930-х гг. Изображение Лат-
вии в преддверии Второй мировой войны и затем 
под гнетом нацизма в фаустианской истории де-
лает «Фальшивого Фауста» национальной (ла-
тышской) адаптацией известного сюжета.  

Русский перевод Влады Волковской создает 
гибридную русско-латышскую адаптацию этой 
фабулы. Валда Адольфовна Волковская, как и 
Маргер Заринь, полигранист [Зейферт 2014], 
уверенно владеющая двумя видами искусства, 
талантливая актриса и переводчица. Родилась в 
Риге в семье художников. В 1955 г. окончила 
ГИТИС. Была актрисой в Рижском театре, Мос-
ковском театре кукол. Член Союза переводчиков 
СССР. Чтобы перевести «Фальшивого Фауста», 
Волковской нужно было подняться на высочай-
ший уровень обогащенного классиками и одно-
временно уникального стиля Маргера Зариня, и 
ей это блестяще удалось.  

Заринь намеренно воспроизводит слог Томаса 
Манна – ювелирно точный, плотный, насыщенный 
деталями и подробностями, цветом, звуком, конту-
ром, запахом, вкусом. Таков «язык пращуров с его 
калёным хлёстким словом» [Заринь 1984: 43], они 
запоминали тяжеловатый народный слог. В этом 
стиле вуалируется комичность: за алхимией в ро-
мане стоит в основном обжорство и распитие 
спиртных напитков, поданное точно взвешенны-
ми манновскими фразами. Столовую Яниса Ври-
дрикиса украшают портреты изобретателей вод-
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ки, коньяка, настоящего пива с хмелем, Бахуса и 
Анакреонта и картины, в том числе местных «ша-
родеев», с изображением распития и похмелья. 
Первым зельем, за изготовлением которого мы 
застаем Трампедаха, оказывается джин, которым 
доктор в свое время вылечил неисправимого пья-
ницу-священнослужителя с delirium tremens. Кла-
виатура тафельклавира залита вином.  

Латинский и немецкий как языки науки За-
ринь постоянно вкрапляет без перевода в свой 
текст, усиливая тему алхимии и фармацевтики, 
его Фауст – практикующий доктор. Переводчи-
ца, как и в оригинале у Зариня, сохраняет без 
перевода латинские и немецкие вкрапления в 
романе. Но порой она вынуждена пояснить не-
понятное немецкое слово: «хенкеры4 –вешатели» 
(о нацистах). Русский язык ею «онемечен»: к 
примеру, немцы обращаются к Кристоферу 
«керл»5 и др. Русский язык как язык культуры 
перевода, блестяще сделанного с латышского 
Валдой Волковской, намеренно «состарен», в 
него легко и непринужденно введены устарев-
шие слова (вервие, выя), редкие, странные сино-
нимы (голуби – воркуны, шампиньоны – печери-
цы, десерт – верхосытка, клюква – журавика, 
прием пищи – еденье, радужка – радуга), ино-
странные и специальные слова. Русский язык, с 
одной стороны, уводит в другую эпоху, с другой 
– служит здесь нуждам латышского языка, изоб-
ражая социально-политическую и бытовую 
жизнь Латвии в 1930-е гг. Недаром В. Турбин 
называет эту книгу «о политике, духовности и 
оккультизме» «актом просветительским» [Тур-
бин 1984: 387]. Смешение языков у Зариня порой 
намеренно комично, как в примерах из сравни-
тельного языкознания на полках у магистра: про-
зит, ваше здоровье, прими на грудь, толкни в 
пасть и др. Даже говоря о художественном про-
изведении, писатель использует в речи персона-
жа алкогольную метафору: «…потрясающее пе-
ребродившее в недрах могучего интеллекта тво-
рение» [Заринь 1984: 26].  

Эволюция образа Кристофера Марлова (Ме-
фистофеля) от плагиатора чужого произведения 
до антифашиста показательна: человек в своем 
стремлении уничтожить другого человека (пала-
чами в романе выступают и Фауст, и друзья-
ровесники Марлова) становится хуже дьявола. 
Маргер Заринь, преломляя историю Фауста в 
своем романе, усваивает сюжет (пакт чёрта и 
человека), персонажей (Фауст, Мефистотель, 
Маргарита), жанровые модусы (трагизм, ко-
мизм) и, заявляя об опасности фаустовских ду-
шевных метаний, создает художественную по-
лемику с Гёте и его предшественниками и по-
следователями.  

«Фальшивый Фауст» М. Зариня и переводчи-
цы В. Волковской – сложный комплекс интер-
текстуальной и переводческой вторичной автор-
ской вненаходимости. Писатель уходит от влия-
ния целого ряда произведений. Переводчица 
наследует интертекстуальную вторичную автор-
скую трансгредиентность и даже цепочку интер-
текстуальной вторичной авторской внеположно-
сти (Марлоу, Гёте, Булгаков, Томас Манн и др.). И 
Заринь, и Волковская как первостепенные авторы 
уходят из чужого художественного мира, чтобы 
обогатить его. Дистанция, которой они держатся, – 
дополнительный индикатор подлинности создава-
емого ими текста. Множественность источников 
рождает здесь эффект облучения рефлексами3, при 
котором литературное явление (в этом процессе 
растёт резко индивидуальное явление) обогащается 
в поле перекрестья рефлексов, идущих от предше-
ствующих и – меньшей частью – синхронных ему 
литературных явлений. Взаимодействие рефлексов 
усиливает оригинальную ткань рождающегося 
произведения – его собственная природа здесь 
ценна и первична. Облучённое произведение не 
заимствует признаки других литературных явлений, 
а подпитывает свои, исконные, их рефлексами.  

Автор «Фальшивого Фауста» Маргер Заринь, 
как Гёте, прожил 82 года (жизнь Томаса Манна 
длилась 80 лет). Это не случайные совпадения. 
Томас Манн «гётеизировал» свою жизнь, насла-
ждаясь наследием кумира, трансформируя гётев-
ские и гётианские факты в творчестве. Заринь, 
знаковая фигура в литературе и музыке Латвии, 
явственно подражает обоим классикам, что от-
ражается на цельности и здоровой продолжи-
тельности его жизни.  

 
Примечания 
1 Автором термина «мировая литература» (die 

Weltliteratur), как известно, является сам Гёте. 
2 Образ Чёрной Мэри вызывает в памяти и 

жестоко изуродованную жертву Джека-
потрошителя. 

3 Облучение рефлексами – термин автора 
настоящей статьи. См.: [Зейферт 2024: 32-51] 

4 Henken (нем.) – повесить.  
5 Der Kerl (нем.) – парень. 
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Abstract. This article provides reflections on the contact connections with Goethe (including through 

other authors of the story of Faust) in the novel by the Latvian prose writer Margeris Zarins (Marģeris 
Zariņš, 1910-1993) Mock Faustus, or The Corrected Complemented Cooking-Book CCC (1984). The subject 
of the study is the translated text as a cross-border object (the novel was translated into Russian by Valda 
Volkovskaya). The writer plays with the codes of different versions of Faust – from the book published by 
Spies, through the mediation of Christopher Marlowe (Zarins constantly mentions and quotes his The Tragi-
cal History of Doctor Faustus) and Goethe (Faust is also directly mentioned and quoted) to Thomas Mann 
and Bulgakov, and this is perfectly conveyed by the translator. In the depiction of the pact between man and 
the devil, Zarins demonstrates the integral form of contacts with Marlow, Goethe, Thomas Mann, and Bul-
gakov, in the creation of the central character – the musician – with Thomas Mann, in the display of political 
and literary life through the procession of the devil with his retinue through the capital – with Bulgakov. The 
differential form of contacts is manifested through the denial of God's salvation of Faust (Master, musician, 
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etc.) and of the granting of peace to him. Faust by the Latvian author is a fiend of hell, a werewolf, an execu-
tioner, and a commandant of a Nazi concentration camp. The differential form of contacts is also manifested 
through the deliberate shuffling of the motifs related to the prototypes. Mock Faustus by M. Zarins and trans-
lator V. Volkovskaya is a complex combination of intertextual and translational secondary authorial trans-
gredience. The writer escapes the influence of a number of works, the translator inherits intertextual second-
ary authorial transgredience and even a chain of intertextual secondary authorial outness (Marlow, Goethe, 
Bulgakov, Thomas Mann, etc.). 

Key words: reception; intertext; contact connections; Faust; Johann Wolfgang Goethe; Thomas Mann; 
Margeris Zarins; Marģeris Zariņš; Valda Volkovskaya. 
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Аннотация. В статье рассматривается художественное воплощение феномена «новой жен-

щины» в готической новелле Э. Несбит “From the Dead” (1893). Особое внимание уделяется социо-
культурным аспектам, открывающим противоречивость викторианской гендерной идеологии и се-
мейно-брачной системы, лишающей женщину права на самостоятельное устройство собственной 
судьбы и порицающей проявления инициативы. Основной конфликт новеллы создается благодаря 
акцентированию духовно-телесного дуализма образа «ожившего трупа». В произведении писатель-
ницы порубежного периода готическая топика раскрывает механизмы отторжения инаковости. В ис-
следовании проводятся параллели с ветхозаветными героями, предпринимается попытка интерпрета-
ции художественного текста с использованием аллюзивных имен, а также попытка трактовать образ 
ожившего мертвеца в рамках психоаналитической теории. Основным способом актуализации жен-
ского вопроса становится изменение персонажно-образной системы со смещением активного начала 
в сторону женского действующего лица. Более того, готическая топика нередко предстает в комиче-
ской функции. Обращение Э. Несбит к жанру готической новеллы объясняется разработанными сю-
жетными схемами, позволяющими довести до кульминации процесс виктимизации героини, а также 
возможность сохранения ощущения неразрешенного кризиса, что передает социальные настроения 
нестабильного периода fin de siècle, времени пересмотра существовавших социальных, гендерных и 
нравственных парадигм.  Автор статьи обосновывает вывод о трагическом столкновении гендерных 
стереотипов, указывая на то, что формульность готического жанра позволяет вскрыть механизмы 
формирования политики исключения «новой женщины» из брачно-семейной системы, отведения ей 
периферийного положения в обществе, основанном на консервативной викторианской идеологии.  

Ключевые слова: «новая женщина»; готическая новелла; Несбит; «оживший мертвец»; от-
вращение; конфликт. 

 
Эдит Несбит (Edith Nesbit, 1858–1924) широко 

известна своим вкладом в развитие традиций 
детской литературы эдвардианского периода. И 

если детские романы писательницы вызывают 
устойчивый исследовательский интерес 
(У. К. Кнёпфлмахер [Knoepflmacher 1983], 
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М. Николаева [Nikolajeva 1988], Э. Лазарос Хо-
нидж [Honig 1988], Х. Карпентер [Carpenter 
1985], М. Крауч [Crouch 1972]), то вклад Несбит 
в развитие жанра готической новеллы пока недо-
статочно изучен, несмотря на то что готические 
новеллы появлялись на страницах различных 
журналов на протяжении всей писательской ка-
рьеры Несбит. Прижизненные публикации толь-
ко ее историй с привидениями (ghost stories) со-
ставили четыре сборника. Лишь в 1986 г. статья 
Р. Хаджи, посвященная вкладу Несбит в разви-
тие «литературы ужасов», была включена в “The 
Penguin encyclopedia of horror and the 
supernatural”, а готические новеллы Несбит заня-
ли свое заслуженное место в антологиях. Если 
Р. Хаджи видит новаторство Несбит в особой 
«эмоциональной интенсивности» повествования, 
стремлении писательницы вскрыть механизмы 
организации внутреннего мира своих героев 
[Hadji 1986: 299], то М. Крауч, скорее, отмечает 
новаторскую литературную игру Несбит с вик-
торианской традицией: «Она отбросила уверен-
ный, трезвый, поистине литературный стиль 
предшествующей эпохи, заменив его удивитель-
но доступной, гибкой, откровенной прозой…» 
[Crouch 1972: 16]. 

Занимая нишу сенсационной беллетристики и 
будучи коммерчески востребованной частью 
«поля культурной продукции» (П. Бурдье), стили-
зованная готическая новелла Несбит может также 
вызывать интерес как явление социокультурное. 
Иными словами, нас интересует то, как топика го-
тического жанра в новеллах Несбит воплощает 
атмосферу пугающих консервативное общество 
перемен, происходящих в последней трети XIX в.  

Стоит отметить, что существуют разночтения 
в отношении определения жанров малой готиче-
ской прозы, а именно близости таких терминов, 
как «страшная история» (horror story), «рассказ о 
привидениях (призраках)» (ghost story), «готиче-
ский рассказ» (gothic story), «готическая новел-
ла» (gothic tale). В русскоязычной теории малых 
жанров остросюжетный характер новеллы, а не 
рассказа наиболее соответствует готическому 
(сенсационному) его варианту. Нам представля-
ются убедительными доводы О. В. Лебедевой, 
отметившей в качестве отличительных особен-
ностей готической новеллы такие характеристи-
ки, как динамическое развертывание сюжета, 
концентрирование на необычном явлении и 
неожиданная развязка, единство впечатления, 
формальная точность и лаконичность [Лебедева 
2005: 16–17]. Более того, используемый нами 
термин «готическая новелла» подчеркивает гене-
тическую связь между образцами малой готиче-
ской прозы конца XIX в. и вставными новелла-

ми, включенными в готические романы Г. Уол-
пола, А. Радклиф, Ч. Метьюрина и др. 

Как представляется, выбор готического жанра 
Несбит, кроме его коммерческой востребованно-
сти как сенсационной беллетристики, оказывает-
ся подходящим инструментом для актуализации 
противоречивости брачно-семейной идеологии 
конца XIX в. Традиции готической литературы 
предполагают изображение несовершенств ин-
ститута брака, что также соответствовало скеп-
тическому настрою самой писательницы1. Имен-
но готическая жанровая формульность отвечает 
проблематизации «порядка» и созданию атмо-
сферы ужаса перед роковыми переменами; жен-
щина в готическом рассказе нередко предстает 
персонажем виктимным и оказывается далека от 
образа деятельного «ангела дома». Более того, 
семья и супружеские отношения, представлен-
ные в готических произведениях, лишены своих 
общепризнанных достоинств и таят в себе опас-
ности. Следует также отметить крайнюю по-
движность готических сюжетных схем, лишен-
ных установки на восстановление нарушенного 
баланса, что составляет основу неразрешимого 
конфликта.  

Однако не только следование традиции, но и 
ее творческая трансформация характерны для 
Несбит. Последняя связана с изменением кон-
цепции героини. Самым неожиданным образом 
она оказалась эстетизированным воплощением 
феномена «новой женщины», скандальным явле-
нием социальной жизни порубежной эпохи2. За-
метим, что Эдит Несбит находила образ «новой 
женщины» привлекательным и сама осваивала 
новые гендерные роли, проявляя допустимую 
форму независимости (что соответствовало ее 
положению основного добытчика в семье). Од-
нако писательница не была последовательна в 
своей приверженности новой идеологии. 
А. Ратлидж отмечает свойственную Несбит из-
бирательность в данном вопросе [Rutledge 2010: 
227]. Тем не менее любопытно, что героини го-
тических новелл Несбит демонстрируют черты, 
ассоциируемые с женщиной нового типа. Ее ге-
роини стремятся иметь собственный заработок 
(“Man-size in marble”, “The stranger who might 
have been observed”, “The Aunt and the Editor”), 
оказываются причастны знаменитому Гертон-
колледжу3 в Кэмбридже (“The Millionairess”), 
выказывают любовь к езде на велосипеде (“The 
Hermit of ‘the Yews’”). Они «не боятся вести от-
кровенные разговоры с молодыми людьми» 
[Ledger 1997: 13] (“The Haunted Inheritance”, 
“Uncle Abraham`s Romance”) и проявляют ини-
циативу в вопросах устройства собственной 
судьбы (“From the Dead”).  
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Заметим, что некоторые женские образы про-
изведений малой готической прозы Несбит лишь 
отчасти построены в соответствии с образом 
«новой женщины». Тема утверждения нового 
образца поведения и права женщин на самоопре-
деление не получает в них достаточного художе-
ственного оформления. Однако в исследуемой 
нами новелле “From the Dead” (1893) Несбит со-
здает полнокровный образ «новой женщины».  

Новелла открывается разговором главных ге-
роев Артура и Иды, во время которого выясняет-
ся, что невеста Артура Эльвира влюблена в брата 
Иды, но вынуждена скрывать свои чувства, что-
бы не причинить боль будущему мужу. Чтобы 
развеять сомнения Артура, Ида демонстрирует 
записку, написанную Эльвирой и подтверждаю-
щую правдивость ее слов. Артур разрывает по-
молвку с невестой, и она вскоре становится же-
ной брата Иды. Спустя некоторое время Артур 
влюбляется в Иду и обретает с ней семейное сча-
стье, пока однажды она не признается ему, что 
подделала записку, написанную Эльвирой, но 
лишь для того, чтобы открыть ему глаза на сер-
дечные привязанности его невесты. В гневе Ар-
тур заявляет Иде, что не может простить ей об-
ман и уходит. Вернувшись, он обнаруживает, что 
Ида сбежала, оставив прощальную записку. Ар-
тур бросается на безуспешные поиски жены и 
лишь через некоторое время узнает о ее место-
положении. Артур приезжает слишком поздно, 
Ида умерла, оставив ему на попечение новорож-
денную дочь. Потрясенный Артур остается ноче-
вать в доме, в котором накануне умерла его же-
на. Ночью он слышит шаги и видит, как Ида 
входит в комнату – она просит его о прощении и 
желает поцеловать, но в ужасе Артур закрывает-
ся от нее. Позже бездыханное тело Иды обнару-
живают за дверью. 

Ида трижды проявляет волю и выходит за 
пределы стереотипной модели поведения: в 
первый раз, когда раскрывает правду о чувствах 
Эльвиры; во второй раз, когда признается в обмане 
Артуру; и, наконец, когда восстает из мертвых, 
чтобы получить прощение мужа. И все три раза 
Артур демонстрирует неприятие подобного 
проявления инициативы, откровенности, надежды 
на понимание. Побег Иды лишает ее социальной и 
психологической защищенности, помещает ее за 
рамки «неписанных законов викторианского 
общества» [Бячкова 2013: 32], а тот факт, что Ида 
ожидает ребенка, усугубляет положение женщины. 
Для Иды не находится места в брачном союзе, 
построенном в соответствии со строгой 
викторианской семейной идеологией, и она 
становится «блуждающим путником, изгнанным 
из дома, словно Адам и Ева, отлученные от Рая 
Богом» [Ellis 1989: ix]. 

Добровольное изгнание Иды способствует 
развенчанию мифа о «домашней идиллии» как 
совершенном союзе, лишенном недостатков. 
Брачный союз представлен в новелле в виде 
«потерянного рая», и это сходство становится 
более очевидным, если вспомнить, что основной 
причиной грехопадения, толкнувшей Еву на 
нарушение божественного запрета, является 
желание стать равной Адаму: «чтоб закрепить 
любовь Адама и сравняться с ним, а может, кое в 
чем и превзойти» [Милтон 2006: 264]. Желание 
Евы встать на одну ступень с Адамом на 
«лестнице Природы» привело к грехопадению и 
изгнанию первых людей из Рая, желание Иды 
проявить волю в устройстве собственной судьбы 
привело к изгнанию из лона семьи. При этом, в 
отличие от Адама, Артур не следует за женой, а 
позволяет ей исчезнуть навсегда.  

Тем понятнее выбор имен главных героев: 
имя Ида (Ida) совпадает по количеству букв с 
именем прародительницы Евы (Eve), более того, 
по некоторым данным, оно, как и имя Ева, имеет 
древнееврейское происхождение. По другим 
источникам, имя Ида относится к скандинавским 
именам, что в контексте популярности 
интеллектуальной драмы Г. Ибсена возвращает 
читателя к дискуссии о возникновении феномена 
«новой женщины», с ее стремлением к 
утверждению собственной воли. Имя главного 
протагониста, Артур, совпадает первой буквой с 
именем Адама. Можно предположить, что 
поэтика имен собственных указывает на наличие 
ветхозаветных аллюзий.  Однако имя Артур не 
может не вызвать ассоциаций и с героем 
бретонского цикла рыцарского романа. Другими 
словами, герои Несбит существуют в разных 
культурных дискурсах: так, Артур представляет 
феодально-патриархальный взгляд на семью, в 
то время как Ида отстаивает право на пересмотр 
семейно-брачной системы. 

Стоит отметить, что мотив возвращения из 
мертвых в готической и романтической литера-
туре – устойчивый троп, который трактуют по-
разному: как опровержение всякого умопостига-
емого, рационального начала миропорядка, про-
явление рокового, возвышенного; как напомина-
ние за свершенное некогда насилие, пугающее и 
не проговоренное; как выражение открывающей-
ся «другости» в обыденном.  Так, говоря о реду-
цированной форме гротеска, представленного в 
субъективно-мистическом плане, М. М. Бахтин 
рассуждает о том, что «мир романтического гро-
теска – это в той или иной степени страшный и 
ч у ж д ы й  человеку мир. Всё привычное, обыч-
ное, обыденное, обжитое, общепризнанное ока-
зывается вдруг бессмысленным, сомнительным, 
чуждым и враждебным человеку. С в о й  мир 
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вдруг превращается в ч у ж о й  мир. В обычном и 
нестрашном вдруг раскрывается страшное» [Бах-
тин 1990: 47]. Гротескный образ ожившего мерт-
веца позволяет обнажить «чуждость» в некогда 
привычном мире. Так, из возлюбленной и жены 
Ида буквально превращается в готического 
«монстра», явившегося с того света. Она преодо-
левает порог жизни и смерти, чтобы вернуться к 
мужу, но вызывает у него лишь страх и отвраще-
ние. Ее красота (в первую очередь подчеркнутая 
ее телесным обликом) вызывает острое неприя-
тие в герое, на что указывает настойчивое ис-
пользование протагонистом личного местоиме-
ния среднего рода it в отношении жены: “The 
door opened slowly, slowly, slowly, and the figure 
of my dead wife came in. It came straight towards 
the bed, and stood at the bed-foot in its white grave-
clothes, with the white bandage under its chin. There 
was a scent of lavender. Its eyes were wide open and 
looked at me with love unspeakable” [Nesbit 2000]. 
Восставшая из мертвых Ида превращается в не-
что abject (отвратительное). Но даже будучи жи-
вой, Ида была противопоставлена викториан-
скому гендерному порядку с его требованиям 
подчинительной роли женщины. Механизмы 
формирования ужаса, описанные Ю. Кристевой, 
помогают переосмыслить отношение к феномену 
«новой женщины» как к форме уникального 
субъекта, «несогласного на универсальное» 
[Кристева 2003: 31]. Более того, как представля-
ется, символическая энергия «новой женщины» 
роднит ее с образом «архаической матери»: 
«Эта та мощь, мощь ужасная, которую с таким 
трудом вынуждена смирять патрилинейная фи-
лиация» [там же: 20]. Подтверждением того, 
что, раскрывая механизмы порождения ужаса, 
Несбит пытается указать на то, как «новая жен-
щина» превращается в «негативную идентич-
ность»4, служит эпитет abject, использованный 
Артуром для описания страха, вызванного по-
явлением мертвой Иды. «Новая женщина» 
представляет опасность, связанную с притяза-
ниями женщины на проявление воли и понима-
ние. Эту мысль подтверждает исследование Б. 
Крид, в котором появление в художественном 
пространстве образа женщины-монстра указы-
вает на «хрупкость установленного миропоряд-
ка», а пограничное положение ожившего трупа 
разрушает границы, гарантирующие стабиль-
ность и безопасность [Creed 1986: 70]. 

Сцена, в которой Ида открывает Артуру 
правду о подложной записке, выражает всю глу-
бину конфликта данной новеллы – столкновение 
двух ценностных систем. Ида поступает соглас-
но собственным представлениям о решительном 
женском поведении, Артур, напротив, говорит и 
ведет себя лишь исходя из общепринятого пред-

ставления о достойном поведении мужчины. Внут-
ренний монолог героя, узнавшего правду, пред-
ставлен с помощью параллельной конструкции, 
которая в данном случае имеет эмфатическую 
функцию: “That I should have been tricked, that I 
should have been deceived, that I should have been led 
on to make a fool of myself! That I should have mar-
ried the woman who had befooled me!” [Nesbit 2000]. 

Состояние ущемленной гордости подчеркнуто 
выделением личного местоимения, что открыва-
ет перед читателями истинную причину негодо-
вания Артура. Желание соответствовать обще-
принятому стереотипу мужественности заставля-
ет его действовать согласно принятым конвенци-
ям: “I hesitated. I longed to take her in my arms and 
say – “Lay your head here, my darling, and cry here, 
and know how I love you.” But instead, I kept si-
lence” [ibid.]. 

Более того, герой ожидает от своей жены дей-
ствий, вписывающих ее в образ викторианской 
феминности: “While I was saying it I was longing 
for her to weep and fall at my feet, that I might raise 
her and hold her in my arms again. But she did not 
fall at my feet; she stood quietly looking at me” 
[ibid.]. Несоответствие Иды не только эмблеме 
«ангела дома», но и традиционному образу сла-
бой женщины подчеркивается противительным 
союзом but: Ида не плачет, не бросается в ноги, 
что соответствовало бы «протоколу» раскаянья 
неразумной и слабой женщины, которая нужда-
ется в поддержке сильного мужчины (здесь бук-
вально – ‘raise her and hold her in my arms again’); 
ее положение перед мужем демонстрирует воз-
мутительное достоинство и полное самооблада-
ние. Таким образом Несбит доводит конфликт 
героев до кульминации. Несоответствие героев 
представлениям о нормах гендерного поведения 
становится очевидным: Артур отказывается при-
нять новые качества своей жены, стремящейся 
устроить свою судьбу и осмелившейся признать-
ся в своем обмане. Конфликт представлений о 
праве женщины на проявление воли переходит в 
событийный план повествования и ведет к раз-
рыву брачного союза.  

Однако в полной мере тема дисгармонии 
между «новой женщиной» и консервативным 
английским джентльменом раскрывается в мо-
мент встречи Артура с восставшей из мертвых 
женой, проявлением его беспомощности и тру-
сости перед сильной женщиной, оказавшейся 
способной преодолеть законы жизни и смерти. 
Более того, сцена посещения мертвой Идой 
оплакивающего ее смерть мужа не лишена сме-
хового начала, которое создается благодаря 
нелепому поведению Артура, старающегося 
спрятаться от женщины за простыню: “Then I did 
shriek aloud, again and again, and covered my face 
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with the sheet, and wound it round my head and 
body, and held it with all my force” [Nesbit 2000]. 
Интересен выбор Несбит глагола shriek (виз-
жать), как правило, употребляющегося в ситуа-
циях женской реакции на ужасное событие. 

Таким образом, неразрешенный конфликт, 
характерный для классической готической (ро-
ковой) новеллы, у Несбит обретает трагическое 
звучание и социокультурное измерение. Особен-
но интересен своеобразный эпилог новеллы – в 
повествовании упоминается о новорожденной 
дочери Иды, которая к четырем годам не загово-
рила и ни разу не улыбнулась. Возможно, образ 
девочки – это эмблема «упрека», образ невеселой 
узницы своего мрачного и консервативного отца, 
неспособного «услышать» женский голос, а по-
тому и недостойного слов. Неспособность героя 
новеллы принять «новую женщину», обладаю-
щую волей, решимостью и ждущую понимания, 
отражает атмосферу социальных и культурных 
трансформаций, охвативших эпоху fin de siècle и 
вызывающих чувство страха от перемен.  

 
Примечания 
1 Не в последнюю очередь это связано с «глу-

боким разочарованием и болью, которые Несбит 
испытывала в отношении своего мужа и его при-
апического поведения» [Davies 2006: 9].  

2 Подробное описание новой ролевой модели, 
характеризующейся разнообразными формами 
проявления социального нигилизма, представила 
в своем исследовании Э. Хейлманн [Heilmann 
2000].  

3 Салли Леджер отмечает, что в литературе о 
«новой женщине» героини часто оказываются 
выпускницами именно Гертон-колледжа (Girton 
college), более того, именно с данным учебным 
заведением принято связывать новый образ об-
разованной, независимой женщины. Гертон-
колледж наравне в девятью другими университе-
тами предоставлял возможность получения выс-
шего образования женщинам, однако в 1897 г. 
лишь 784 женщины были отмечены привилегией 
проходить там обучение [Ledger 1997: 17]. 

4 Термин, введенный в социальную психоло-
гию Э. Эриксоном, для описания нарушения 
внутренней самотождественности личности, ча-
сто противоречащей установленному социаль-
ному порядку [Erikson 1968]. 
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Abstract. The article examines the representation of the phenomenon of ‘the new woman’ in the 

ghost story From the Dead (1893) by Edith Nesbit. The study focuses on social and cultural anxieties in the 
period of Victorian fin de siècle connected to the shifting gender boundaries as well as provoked by trans-
formation of the traditional woman’s image that had previously been associated with ‘angel in the house’. 
The principles governing Gothic literature extend the situation of unresolved crisis and emphasize ‘the oth-
erness’ of ‘the new woman’ within traditional Victorian ideology. Moreover, depiction of female figures in 
ghost stories presupposes victimized position and functions as coded criticism of public institutions that 
guarantee subordinated female status. The Gothic short story abounds in Biblical allusions which help to see 
the roots of the inner conflict; in addition, through depicting the materiality of the dead body Nesbit exploits 
the repulsion expressed by the protagonist to stress the out-of-place ‘new woman’ and demonstrate how the 
new forms of female subjectivity are excluded and kept peripheral. ‘The new woman’ represented in the 
form of the reanimated dead takes the place of the abject and threatens traditional social order. Thus, gothic 
conventions function as markers of non-articulated negativity connected with institutions that are supposed 
to be central for patriarchal culture and express triumph over rational cause. The paper concludes that the 
narrative pattern of a Gothic tale presupposes the situation of unsettled conflict which points out a problem 
of exclusion of ‘the new woman’ from the social realm. The act of separation serves as criticism of Victorian 
gender codes that are based on female obedience and subordination. The topic of female empowerment is 
presented through the metaphor of a highly material but still transgressive image of the dead. 

Key words: ‘the new woman’; ghost story; abject; Nesbit; reanimated dead. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию рецепции романа Ф. М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание» в Китае в 1920-е гг. В это время Китай переживал период политических, со-
циальных и культурных потрясений, в ходе которых национализм, движение за новую культуру и 
марксистское мышление переплетались друг с другом, оказывая значительное влияние на обще-
ственное восприятие и культурные ценности. На этом фоне то, как интерпретировались, комментиро-
вались и распространялись произведения Ф. М. Достоевского, имело решающее значение для пони-
мания идеологических изменений и культурного развития китайской интеллигенции того времени.  

В статье используется метод эмпирического исследования, сравнительного литературоведе-
ния и аналитические методы историографии и современной коммуникативистики. Статья представ-
ляет собой исследование различных подходов к оценке творчества Ф. М. Достоевского в литератур-
но-общественном контексте Китая 1920-х гг. В ней анализируются причины особого внимания к ро-
ману «Преступление и наказание», прослеживается путь распространения и характер рецепции про-
изведений Ф. М. Достоевского в Китае 1920-х гг. Автор статьи исследует представления о романе 
таких китайских ученых, как Мао Дун, Сунь Фуси, Ван Тунчжао, Ху Ючжи, Чжэнь Чжэндуо, Чжоу 
Цзожэнь, Цзян Цифань, Цюй Цюбай и др. Особое внимание уделено их оценке особенностей сюжета 
и нравственной проблематики романа, а также причинам согласия или несогласия с идеями Достоев-
ского. Изучение этих вопросов позволяет проанализировать дискуссии и споры, которые «Преступ-
ление и наказание» вызвало в китайской литературной критике того времени, а также влияние романа 
на развитие китайской литературы. 

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский; «Преступление и наказание»; Китай; общественно-
исторический процесс; 1920-е гг. 

 
Среди русских литераторов XIX в. Достоев-

ский был представлен в Китае самым последним. 
До «Движения 4 мая» даже его имя было мало 
известно китайцам, но затем началось знаком-
ство широких кругов китайских читателей с рус-
ской литературой, и Достоевский стал одной из 
ее репрезентативных фигур. Популярность его 

творчества в Китае в 1920-е гг. была очень вели-
ка. По словам Тань Шуйсюань, «Октябрьская 
революция в России вызвала небывалые потря-
сения в китайском обществе. Рецепция россий-
ской литературы в Китае с самого начала была 
тесно связана с политическими целями социаль-
ных изменений и обладала ярко выраженной со-
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циальной окраской, проявляя сильную утилитар-
ную тенденцию» [Тань Шуйсюань 2014: 21]. В 
такой обстановке многие ученые обращали осо-
бое внимание на социально-реалистические ас-
пекты русской литературы. Ван Чжилян по этому 
поводу пишет: «В тот период истории китайские 
ученые относили таких великих писателей, как 
Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев и Ф. М. Достоев-
ский, каждый из которых имел свой собственный 
стиль, к одной категории, то есть к категории 
“реалистов”» [Ван Чжилян 1991: 6]. Считается, 
что все их произведения посвящены темам и 
проблемам природы человеческой жизни. «Их 
художественные особенности, идеологические 
наклонности и уникальные художественные мето-
ды были поставлены на второй план, а иногда даже 
игнорировались» [там же]. Поэтому в 1920-х гг. 
было принято относиться к Достоевскому как к 
писателю-реалисту: «Большинство исследовате-
лей высоко оценивают внимание Достоевского к 
жизни низших слоев общества. Они считают, что 
благодаря этому вниманию писатель открыл ши-
рокое художественное поле» [Тань Шуйсюань 
2014: 17].  

На протяжении долгого времени в сознании 
китайцев главным произведением Достоевского 
является «Преступление и наказание» (1866). 
«Различные литературные словари и энциклопе-
дии ссылаются на “Преступление и наказание” 
при объяснении термина “Достоевский”, назы-
вают его “величайшим шедевром”» [Дин 
Шисинь 2012: 569]. Этот роман имеет для китай-
ского читателя высокий статус и широкое влия-
ние по двум основным причинам: во-первых, в 
нем ярко показано отчаянное положение бедня-
ков, у которых нет выхода в условиях капитали-
стической системы, и в то же время тонко изоб-
ражено прекрасное человеческое сердце. В част-
ности, образ Сони, полный страдания и братской 
любви, глубоко тронул сердца многих людей. 
Во-вторых, «в преступлении главного героя Рас-
кольникова проявляется дух бунтарства против 
социальной несправедливости, и за его преступ-
лением стоят более глубокие идеологические 
причины» [там же]. Эти обстоятельства вызвали 
живой интерес китайских ученых, и начиная с 
«Движения 4 мая» (движения «за новую культу-
ру») всё больше людей стали изучать «Преступ-
ление и наказание». 

В 1920-х гг., в связи со столетием со дня рож-
дения Достоевского, в Китае начался новый этап 
оценки и изучения его творчества. Это вызвало 
бурю небывалого прежде интереса, и исследова-
ния вступили в период плодотворных достиже-
ний. В 1920 г. в приложении «Студенческая лам-
па» к газете «Китайские Времена» была опубли-
кована статья Мао Дуня «Мое мнение о введении 

западной литературы». В этой статье исследова-
тель призывает «совместными усилиями в тече-
ние года» перевести литературные произведения 
реалистов и натуралистов, включая «Записки из 
подполья», «Идиот» и «Преступление и наказа-
ние» Достоевского. В ответ на этот горячий при-
зыв произведения Достоевского были вскоре пе-
реведены. С момента появления первых перево-
дов интерес китайцев к его произведениям быст-
ро рос, переводы появлялись один за другим, и 
даже возникла оживленная ситуация, когда в те-
чение короткого времени были созданы разные 
версии одного и того же произведения. Творче-
ство Достоевского в Китае этого времени вос-
принималось с большим энтузиазмом, и всё 
больше людей знакомились с ним.  

В апреле 1920 г. «Утренняя газета» опублико-
вала статью Сунь Фуся «Литераторы, современ-
ники Толстого». Автор с самого начала заявляет 
о намерении провести сравнительный анализ 
творчества Достоевского и Толстого, отмечая: 
«Российские писатели, говоря о себе или о дру-
гих, всегда проявляли чрезвычайную откровен-
ность. Они одновременно использовали наив-
ность детского восприятия и взрослого высокого 
разумения, просто и ясно выражая явные исти-
ны. Эти ценные качества искренности можно 
найти у величайших русских писателей, особен-
но у Толстого и Достоевского, которые ничего не 
скрывают, полностью излагают все, что они зна-
ют». Исследователь даже считает, что Толстой 
сильно находился под влиянием Достоевского: 
«Чем старше Толстой, тем более заметно влия-
ние Достоевского на него. Его сочувствие к 
страдающим и интерес к искуплению постепенно 
усиливаются. В его последнем романе “Воскресе-
ние” мы видим, что он пишет его совершенно под 
влиянием духа Достоевского». Подобная оценка 
влияния творчества Достоевского на Толстого 
считалась в тот период весьма новаторской.  

Кроме того, Сунь Фуси подчеркивает разли-
чие между романами Достоевского и детектив-
ными произведениями его времени: «Большин-
ство произведений Достоевского посвящено ис-
следованию преступлений, но они полностью 
отличаются от детективных романов того време-
ни, которые находятся под влиянием пошлых 
вкусов и могут считаться безусловно ниже про-
изведений Достоевского. Даже трагические кри-
минальные ситуации в шекспировском духе не 
сравнимы с произведениями Достоевского». Да-
лее он исследует истоки произведений Достоев-
ского о преступлении и их художественные осо-
бенности, утверждая, что «Достоевский считал, 
что преступление – это нравственная болезнь, 
приносящая душе огромные страдания; он глу-
боко изучал этот процесс, исходя из того, что 
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душа через эту патологию и ужасные испытания 
становится чистой. Достоевский, как и шекспи-
ровская школа, ценил красоту трагедии, однако 
Достоевский реалистичным образом изображал 
грязь и ужас преступления. Несмотря на мрач-
ный фон его произведений, в них отсутствует 
пессимизм. Сила искупления в страданиях, внут-
реннее достоинство человеческой души, нрав-
ственный смысл преступления и красота мило-
сердия – всё это глубокие впечатления от его 
творчества» [Сунь Фуси 1920: 2]. 

В статье «Некоторые аспекты русской литера-
туры» Ван Тунчжао высоко оценивает Достоев-
ского, называя его «прозорливым литературным 
деятелем» и «великим деятелем русской литера-
туры в эпоху реформ» [Ван Тунчжао 1984: 352]. 
Исследователь проанализировал произведения 
писателя с социально-политической точки зре-
ния и отметил в них революционные элементы, 
считая, что они уже давно посеяли семена рево-
люции в жизни русского народа как в духовной, 
так и в материальной сфере. Таким образом, Ван 
Тунчжао рассматривает творчество Достоевского 
как борьбу с несправедливо устроенным обще-
ством. Кроме того, он называет «Преступление и 
наказание» одним из «самых известных и силь-
ных произведений в мире» [там же: 417]. 

В 1921 г., в год столетия со дня рождения До-
стоевского, китайская пресса опубликовала бо-
лее десятка обзоров и рецензий на его творче-
ство, написанных китайскими писателями и уче-
ными. Среди них следует отметить статьи таких 
ученых, как Гэн Цзичжи (耿济之; 1899–1947), 
Мао Дунь（茅盾; 1896–1981, Шэнь Янь-
бин（沈雁冰; 1896–1981, Ху Ючжи (胡愈之; 
1896–1986), Чжэн Чжэньдуо（郑振铎; 1898–
1958）и других, опубликованные в журнале 
«Ежемесячный роман», «Восточном журнале», 
«Газете актуальных новостей» и других изданиях. 

В статье Ху Ючжи «Жизнь Достоевского» 
очень подробно представлены жизнь и творче-
ство писателя. Автор не только живо описывает 
важные и переломные моменты в жизни Досто-
евского, но и уделяет много внимания «Дневни-
ку писателя», описывая его как «почти энцикло-
педию, включающую социальные и политиче-
ские идеалы Достоевского, а также литератур-
ную критику» [Ху Ючжи 1921: 78]. В представ-
ленном в статье анализе романа «Преступление и 
наказание» автор, указывая на нигилистические 
черты характера Раскольникова, называет его 
«нигилистом, но не политическим, а этическим. 
Этот этический нигилист отвергает все этиче-
ские запреты и правила» [там же: 79]. Исследо-
ватель полагает, что именно это и было истин-
ным идейным мотивом совершения преступле-

ния главным героем. В завершение Ху Ючжи 
назвал «Преступление и наказание» «редким ше-
девром мировой литературы» [там же: 78]. 

Чжэн Чжэньдуо в своей статье «Столетие До-
стоевского» дает представление о гражданской 
позиции и гуманизме Достоевского. Он считает, 
что «Достоевский изображает бедных людей 
очень достойно, как обычных людей. Отражая 
дух простого человека, идею гуманизма, истин-
ного товарищества, естественный дух братства, 
он исходил не из убеждения, что “всё понять – 
значит всё простить”, а из исконного чувства, 
что никто не может судить другого, а только 
наблюдать за ним» [Чжэн Чжэньдуо 1921: 1]. По 
словам исследователя, величие Достоевского 
заключается в том, что «он распространял свое 
Евангелие любви, вызывая сочувствие к унижен-
ным и оскорбленным», «признавал абсолютное 
равенство людей и везде в своих произведениях 
призывал: “Люди, любите друг друга”» [там же: 
10]. Такая оценка в точности соответствует об-
щему пониманию китайцами русской литерату-
ры того времени, выраженному словами Лу Синя 
(鲁迅，1881–1936): «Русская литература – наш 
руководитель и наш друг, ибо в ней мы видим 
горестную борьбу добрых душ угнетенных» [Лу 
Синь 2014: 50].  

В статье «Что Достоевский принес России?» 
Мао Дунь отметил, что по сравнению с другими 
русскими писателями творчество Достоевского 
имеет особое общечеловеческое значение. Это 
«вечная истина человеческой природы» и «ис-
тинное лицо низших слоев общества». Исследо-
ватель верно заметил, что «Достоевский снял 
страшную социальную маску с “униженных и 
оскорбленных” и показал их чистые души, чтобы 
люди интеллектуального класса поняли, что 
неизменная истина человеческой природы – доб-
рота, и увидели истинное лицо низших слоев 
общества» [Мао Дунь 1921: 2].  

Очевидно, что здесь затронута тема двой-
ственности, характерная для героев произведе-
ний Достоевского, тема мученического обрете-
ния ими человечности. Однако, к сожалению, в 
дальнейшем автор возвращается к бытовому уров-
ню жизни, говоря, что «Достоевский находил этих 
простых русских людей, когда изображал сцены 
бедности, стесненности и трудностей русской жиз-
ни. Возможно, он искал величие простых людей, 
тех, кто постоянно стремится к лучшему, противо-
стоит тяжелым условиям жизни» [там же].  

В ноябре 1921 г. в «Утренней газете» была 
опубликована статья Чжоу Цзожэнь (周作人; 
1885–1967) «В память о трёх литераторах», по-
священная столетию со дня рождения Достоев-
ского, Флобера и Бодлера. В статье высоко оце-
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нивается христианский гуманизм Достоевского и 
его «уникальное евангелие любви» считающееся 
«вершиной гуманистической мысли в литерату-
ре». Особое значение творчества писателя автор 
статьи видит в том, что Достоевский «создает 
каждый образ, как бы низко он ни пал, насколько 
отвратительным он ни был, всегда вызывает раз-
думья у читателя, ощущение того, что персонажи 
в книге такие же, как и мы, заставляет читателя 
вздохнуть: “Он – мой брат”» [Чжоу Цзожэнь 
1921: 3]. Чжоу Цзожэнь замечательно подвел 
итог гуманизму Достоевского: «Так называемое 
горе современного человека – это борьба между 
сильной волей к жизни и неудовлетворенностью 
реальной жизнью» [там же]. 

В 1922 г. журнал «Ежемесячный роман» 
опубликовал статью Мао Дуня «Мысль Достоев-
ского», в которой подробно исследуется «приро-
да человека» в произведениях Достоевского. По 
мысли исследователя, «Достоевский определил, 
что человеческая природа добра, а зло – это про-
дукт подавления. Если у людей есть свобода, они 
должны отвечать за свое поведение, и в состоя-
нии свободы их добрая природа будет раскрыта. 
Он считает, что каждый человек обладает сво-
бодной волей, готов принять чужую боль и доб-
ровольно идет на жертвы ради более благород-
ной цели. Люди не только готовы принять боль, 
но и нуждаются в ней так же, как и в удоволь-
ствии» [Мао Дунь 1922: 6]. Как видим, здесь по-
казан глубокий анализ души: с одной стороны, 
человек стремится к свободе и счастью, а с дру-
гой – может получать удовольствие от боли и 
страданий. Это отражает глубокое понимание 
Достоевским боли как духовно и нравственно 
необходимого опыта. 

Однако Мао Дунь объясняет этот феномен 
противоречивостью мышления Достоевского. Он 
говорит: «Исследуя идеи Ф. М. Достоевского в 
его произведениях, я чувствую, что многие его 
мысли противоречивы. В “Записках из Мёртвого 
дома” он говорит, что главная черта русских – 
стремление к справедливости, а в “Дневнике пи-
сателя” – что основной чертой русского человека 
является готовность терпеть страдания; его 
взгляды на “страдание” иногда выражаются с 
точки зрения чистого гуманиста, а иногда – с 
точки зрения религиозного деятеля, считающего 
страдание необходимым наказанием за грех; в 
одно время он говорил, что несправедливость 
жизни губительна, в другое – что она питает и 
обостряет духовные силы» [Мао Дунь 1922: 10]. 
В заключении статьи автор утверждает: «Мысль 
Достоевского – это уникальная и яркая искра в 
истории мысли человечества от древности до 
наших дней. Для современной молодежи Китая 
это чрезвычайно вдохновляющее духовное воз-

буждение. Его оптимизм по отношению к буду-
щему, принятие страдания, а также защита и со-
чувствие пролетариату... все это является лекар-
ством от депрессии, отступления и жалости к 
себе современной молодежи» [там же: 12]. Эта 
статья и сегодня восхищает обширностью ин-
формации и глубиной изложения. 

В 1923 г. Цзян Цифань в своей книге «Совре-
менная литература» отмечал: «Значение произ-
ведений Достоевского и его таланта в литературе 
заключается в том, что он превосходно изобра-
жает души людей из самых социально низких 
слоев. В “Преступлении и наказании” он застав-
ляет нас слышать голоса самых безобразных лю-
дей, крики грязного пьяницы, бормотание лентяя 
в темноте, слова вора, убийцы, шлюхи, дебоши-
ра. Однако их голоса способны на грусть и вели-
кую красоту. Достоевский обладает глубокой 
силой наблюдения, мощной творческой силой, 
искренним чувством и скрупулезным анализом». 
Цзян Цифань отметил, что глубокое раскрытие 
социальных тем всегда было одной из основных 
особенностей творчества Достоевского. Он опи-
сывает сцены, в которых люди под воздействием 
жестокой реальности темного общества деспо-
тизма вырождаются и даже становятся сума-
сшедшими. Достоевский резко критиковал мрач-
ные реалии своего времени и выражал глубокое 
сочувствие простым людям, оказавшимся в тя-
желом положении и не имеющим выхода [Цзян 
Цифань 1923: 178]. 

В конце 1920-х гг. группа сторонников рево-
люционной литературы, таких как «Общество 
сотворения мира»（创造社«Чуанцзаошэ») и 
«Общество солнца»（太阳社«Тайяншэ»), осно-
вываясь на теории пролетарской литературы, 
пыталась применить марксистский принцип вза-
имосвязи между экономическим базисом и 
надстройкой к анализу литературных произведе-
ний. Исследователи подчеркивали классовую 
природу литературы и ее функцию как орудия 
классовой борьбы, атакуя с помощью этой тео-
рии все формы буржуазных абстрактных взгля-
дов на человеческую природу. Следуя ей, они 
относились ко всем мелкобуржуазным писателям 
как «выразителям интересов своего класса», что 
оказало значительное влияние на восприятие 
творчества Достоевского, также подвергшегося 
критике. Например, Ли Чули высмеял «Преступ-
ление и наказание» в журнале «Созда-
тель»（《创造月刊), назвав его «хорошим при-
мером мелкобуржуазного реализма» [Рао Хунц-
зин 1985: 267], а Го Можо（郭沫若， 1892–
1978), обращаясь к  «нереволюционным писате-
лям», попросил их «не радоваться, думая, что 
они получили талисман». Под «талисманом» ав-
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тор понимал таких гениев, как Толстой или До-
стоевский, и их «нереволюционные произведе-
ния» [там же: 202]. 

В конце 1920-х гг. вследствие изменения до-
минирующей идеи в литературной среде оценоч-
ная деятельность в отношении Достоевского уже 
не была столь восторженной, как в более ранний 
период, и имела тенденцию к затишью. Однако 
уменьшение количества научных исследований 
творчества писателя привело к заметному улуч-
шению их качества – появились два шедевра 
большой глубины. Один из них – «Толстой и До-
стоевский» Цюй Цюбая（瞿秋白，1899–1935), а 
другой – «Лаконичное предисловие» Лу Синя к 
изданию «Бедные люди». 

Цюй Цюбай проницательно отметил фило-
софские проблемы Достоевского, особенно те, 
что касаются Бога и человеческой личности. Он 
отметил, что «проблема Бога у Достоевского по-
всюду. Проблема Бога действительно взаимосвя-
зана с проблемой нравственности, поэтому До-
стоевский часто изображает нравственные кон-
фликты точным литературным языком. Пробле-
ма поставлена, но не решена: Достоевский ищет 
Бога, но не может его доказать. Проблема свобо-
ды воли личности так же трудно разрешима, как 
и проблема Бога» [Цюй Цюбай 1989: 191]. Оче-
видно, что Цюй Цюбай преодолел исторический 
и социальный уровень понимания, чтобы до-
стичь более глубоких и широких философских 
высот. Его анализ затронул глубокую тему «от-
ношений между Богом и человеком» в произве-
дениях Достоевского, а также суть борьбы между 
верой и сомнением, которая мучила писателя 
всю жизнь. Так, исследователь утверждает, что 
Достоевский был «мистически религиозен и вы-
ступал против индивидуализма, при этом ни в 
одном из его произведений нет темы “бунтую-
щей индивидуальности”», и заявляет, что «про-
блема свободы воли Раскольникова в “Преступ-
лении и наказании” достигает гораздо более глу-
бокого уровня, чем в обычной философии». Это 
можно считать точным и глубоким анализом фи-
лософского уровня романа [там же: 194]. 

В 1926 г. в «Лаконичном предисловии» к 
«Бедным людям» Лу Синь точно указывает, что 
главная особенность творчества Достоевского 
состоит в том, что он показывает «глубину чело-
веческой души». Исследователь диалектически 
анализирует, как Достоевский показывает добро 
и зло в человеческой душе: «Инквизитор стоит в 
зале суда и рассказывает о преступлениях пре-
ступника, а преступник рассказывает о своих 
добрых делах у подножия помоста; инквизитор 
обнажает грязь в душе преступника, а преступ-
ник показывает скрытый свет в обнаженной гря-
зи. Таким образом, демонстрируется глубина 

души». Лу Синь также говорит, что для избавле-
ния от греха и страданий необходимо признать 
свои грехи, а также «копаться в глубинах души, 
чтобы испытывать душевную боль, страдать от 
травм, но при этом встать на путь возрождения» 
[Лу Синь 1998: 104]. «Лаконичное предисловие» 
к изданию «Бедных людей» Лу Синя представля-
ет собой самый высокий уровень изучения До-
стоевского в Китае в 1920-е гг. 

Несомненно, переводческая и исследователь-
ская работа по творчеству Достоевского в 1920-е гг., 
несмотря на некоторые ее недостатки, внесла 
значительный вклад в дальнейшее изучение ве-
ликой русской литературы. Эта работа представ-
ляет собой «мост», соединивший китайскую и 
русскую культуры, позволивший китайскому 
читателю ближе познакомиться с Достоевским 
через различные оценки его творчества.  
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Abstract. The article is devoted to the study of the reception of Fyodor Dostoevsky's novel Crime 

and Punishment in China in the 1920s. At that time, China was undergoing a period of political, social, and 
cultural upheaval in which nationalism, the New Culture Movement, and Marxist thinking intertwined with 
each other, exerting a significant influence on public perception and cultural values. Against this back-
ground, the way in which Dostoevsky's works were interpreted, commented on, and disseminated is crucial 
for understanding the ideological changes and cultural development of Chinese intellectuals of the period. 

This study employs the methods of empirical research, comparative literary studies and analytical 
methods of historiography and modern communication studies. The article deals with documentary evidence 
and provides historical analysis of Dostoevsky's works in the socio-cultural context of China of the 1920s. It 
analyzes the reasons for the special attention to the novel Crime and Punishment in China and its wide influ-
ence on Chinese readers, traces the way of distribution and the reception of Dostoevsky's works in the coun-
try in the 1920s. By examining the views on the novel of famous Chinese scholars such as Mao Dun, Sun Fu 
Xi, Wang Tong Zhao, Hu Yu Zhi, Zhen Zheng Duo, Zhou Zuo Ren, Jiang Qi Fan, Qu Qiu Bai, and others, 
we understand how they evaluated the plot and the moral issues raised in the novel and how the literary ideas 
of these scholars echoed or contradicted Dostoevsky's ideas. Studying these issues contributes to the analysis 
of discussions and debates that Crime and Punishment provoked in the Chinese literary world at the time, as 
well as of the impact that the novel had on the development of Chinese literature. 

Key words: Fyodor Dostoevsky; Crime and Punishment; China; socio-historical process; 1920s.  
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Аннотация. Репрезентация фигуры известной личности, в частности знаменитого писателя, 

становится одной из значимых областей литературного творчества в конце XX – начале XXI в. Жанр 
фикционализированной биографии позволяет авторам создавать произведения, находящиеся на пере-
сечении фикционального письма и литературоведения. В данной статье на примере двух графических 
романов современных французских авторов – М. Пуарсона и Р. Марайя «Мольер: от шута до фавори-
та» (2022) и Б. Эггер «Москва, одержимая дьяволом: по следам “Мастера и Маргариты”» (2013), – не 
переведенных на русский язык, выявляются основные черты фикционализированной биографии и 
определяются особенности, характерные для данного жанра во французской литературе XXI в. Так, 
переосмысляя жизнь известного автора и выводя в центр произведения фигуры знаменитых писате-
лей разных веков, отмеченных переломными моментами для соответствующих стран (XVII в. во 
Франции – Пуарсон и Марай, начало XX в. в России – Эггер), современные писатели дают более гло-
бальное представление о способности человека противостоять социуму, в котором он живет, и выби-
рать собственный путь, основанный на взаимосвязи с творчеством. Жанр графического романа поз-
воляет авторам сочетать визуальную и текстовую составляющие, заставляя читателя переосмыслить, 
«перечитать» известные факты и в буквальном смысле по-другому взглянуть на известную личность, 
судьбу которой они соединяют со своей собственной и с общей историей мирового литературного 
процесса, что должно побудить читателя сделать нравственный выбор.  

Ключевые слова: графический роман; Беттина Эггер; Марсьяль Пуарсон; Рашид Марай; 
фикционализированная биография; современная французская литература. 

 
С конца XIX – начала XX в. жанр биографии 

становится популярным как в массовой литера-
туре, так и в литературе «культурного запроса» 
[Луков 2008: 403] (к примеру, в творчестве 
А. Моруа, И. Стоуна, Р. Роллана, С. Цвейга и мн. 

др.) (см. подробнее: [Раренко 2017]). По словам 
Мишеля Фуко, «понятие автора представляет 
собой высшую точку индивидуализации в исто-
рии идей, знания и литературы, а также в исто-
рии философии и науки. <...> [мы говорим о] 
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первичном, прочном и фундаментальном един-
стве, которое представляет собой единство авто-
ра и произведения»1 [Foucault 1969: 74]. Обра-
щение к фигуре известного автора отражает об-
щий интерес писателей «к психологии и судьбе 
выдающейся личности, ее роли в идеологиче-
ской и культурной картине мира в эпоху гло-
бальных перемен, социальных и политических 
потрясений» [Костылева 2020: 39]. Тенденция к 
написанию фикционализированных биографий, 
где соединяются черты биографии и фикцио-
нального произведения [Новикова 2018], харак-
терна для литературы второй половины XX – 
начала XXI в. В работе Анн-Мари Монлюсон и 
Агаты Саля приводится конкретный год рожде-
ния фикционализированных биографий – 1984 г. 
[Monluçon, Salha 2007: 12]. Это год выхода рома-
на французского писателя Пьера Мишона «Ми-
зерные жизни» (Pierre Michon “Vies minuscules”, 
1984), где автор не только создает биографии 
обычных людей – людей «крошечных», «мизер-
ных», незаметных, – но и переплетает их судьбы 
с историями известных личностей, таких как Ван 
Гог, Рембо, Бальзак, Фолкнер и др. Впоследствии 
многие из этих знаменитых личностей станут ге-
роями других фикционализированных биографий 
Мишона (например, Артюр Рембо в романе «Рем-
бо сын» (“Rimbaud le fils”, 1991)). В одном из ин-
тервью Мишон, говоря о писателях, чьи биогра-
фии он представил, сказал, что прежде всего он 
сосредоточился на их недостатках, для того чтобы 
его «известные» герои были как можно более 
приближены к современному читателю – челове-
ку конца XX в. [Viart 2009]. Так, во французском 
литературоведении 1984 год принято считать 
точкой отсчета для развития обозначенного жан-
ра. Отметим, что в отечественной литературовед-
ческой традиции ранее чаще всего использовались 
термины «романизированная биография» или 
«вымышленная биография», однако нам представ-
ляется уместным использование термина «фикци-
онализированная биография», поскольку мы гово-
рим о французской литературной традиции, где 
это определение считается устоявшимся. 

В нашей статье мы обратимся к жанру графи-
ческого романа – одного из наиболее популяр-
ных литературных жанров XXI в. [Меркулова, 
Прудиус 2023: 3380], где также представлено 
большое количество фикционализированных 
биоГрафий (издатели книг часто именно таким 
образом, графически, акцентируют внимание 
читателя на соединении текстового и визуально-
го компонентов в исследуемом нами жанре). Ма-
териалом исследования являются два биографи-
ческих графических романа современных фран-
цузских писателей, посвященных жизни Мольера 
и Михаила Булгакова, – графические романы 

Марсьяля Пуарсона и Рашида Марайя «Мольер: 
от шута до фаворита» (Martial Poirson et Rachid 
Maraï “Molière: du saltimbanque au favori », 2022) 
и Беттины Эггер «Москва, одержимая дьяволом: 
по следам “Мастера и Маргариты”» (Bettina 
Egger “Moscou endiablé, sur les traces du “Maître et 
Marguerite”, 2013). 

 
Фикционализированная биография как способ 
репрезентации фигуры известного писателя 
Мы попытаемся проанализировать работы ис-

следователей и выделить характерные черты 
фикционализированной биографии, которые нахо-
дим в изучаемых нами графических романах. 

Французский литературный критик Доминик 
Виар предложил определение «воображаемых 
биографий» [Viart 2001], которые представляют 
собой сочетание реальной истории одного чело-
века с вымыслом другого – автора, создающего 
биографию. Исследователь Дамьен Фортен так 
дополняет мысль Виара: «Жанр “фикционализи-
рованной биографии”, благодаря своей формаль-
ной и тематической разнородности, вдыхает но-
вую жизнь в длинную и богатую традицию, про-
стирающуюся от “Параллельных жизней” Плу-
тарха до “Воображаемых жизней” Марселя 
Швоба» [Fortin 2011]. В свою очередь Виар 
определяет фикционализированные биографии 
как «попытки реконструировать жизнь» [Viart 
2001], как тексты, которые «исходят скорее из 
воспоминаний, чем из реальной реконструкции, 
оставляют место для авторских повествователь-
ных мечтаний, демонстрируют неопределен-
ность и гипотезы, дают волю вымыслу и воз-
можным комментариям» [Viart 2008: 103] со 
стороны автора такой биографии.  

Так, жизнь человека, жизнь другого, часто 
кажется интереснее, чем своя собственная. Через 
жизнь этого другого автор-исследователь может 
понять и осмыслить свой путь, что нередко 
наблюдается в фикционализированных биогра-
фиях. Социолог и философ Пьер Бурдьё предста-
вил жизнь как последовательность, в которой 
заключены вечный смысл и непрекращающееся 
движение: «Жизнь как путь, как дорога, со своими 
перекрестками ˂...˃ своими подводными камня-
ми, даже ловушками ˂...˃ или как путешествие, то 
есть путь, который мы проделываем и который 
мы должны пройти до конца, маршрут, гонка, 
курс, переход, путешествие, линейное, однона-
правленное перемещение (“мобильность”), вклю-
чающее начало (“начало в жизни”), несколько 
этапов и конец, в его двойном смысле – как до-
стижение определенного срока или же достиже-
ние цели» [Bourdieu 1986: 69]. 

Представление этих жизней и является зада-
чей современного автора, который должен «от-
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носиться к жизни как к истории, то есть как к 
связному повествованию» [Bourdieu 1986: 70]. 
Таким образом, репрезентация жизни другого – 
это и есть цель фикционализированной биогра-
фии, но особенность такой репрезентации за-
ключается в том, что эти произведения находятся 
«на пересечении художественной литературы и 
биографического повествования» [Pluvinet 2012: 
42], они «являют собой как бы промежуточные 
опыты между чисто литературоведческими со-
чинениями <…> и чисто фикциональным пись-
мом» [Полубояринова, Кулишкина 2020: 135]. 
Такое пересечение двух компонентов повество-
вания позволяет определить жанр фикционали-
зированной биографии как гибридный жанр (см. 
подробнее: [Lodge 2006]). Филологи отмечают, 
что существуют различные определения этого 
жанра: «байопик, жизнеописание, биографоид-
ные формы, конвенциональная биография, рома-
низированная биография» [Gefen 2012: 567], а 
также «биофикшн» [Mongelli 2019: 6], «экзо-
фикшн» [Kargl, Le Née 2022; Муравьева 2022]. 

Представление автора как персонажа кажется 
тенденцией современной литературы, однако, 
как утверждают филологи Том Франссен и Тон 
Хёнселарс, истоки жанра фикционализированной 
биографии можно найти еще в Античности. Так, 
примеры «жизни, дополненной вымыслом» 
[Franssen, Hoenselaars 1999: 11], встречаются в 
комедиях Аристофана «Лягушки» (Еврипид, Со-
фокл) или «Облака» (Сократ). Кроме того, без-
условно, мы находим черты исследуемого жанра 
и в произведениях более поздних периодов. При-
ведем лишь несколько примеров: «Жизнеописа-
ния наиболее знаменитых живописцев, ваятелей 
и зодчих» Джорджо Вазари, 1550; труды Вольте-
ра, посвященные Карлу XII и Петру I, работы 
Вальтера Скотта на историко-литературную тему 
(«Жизнеописание романистов», 1821–1824, 
«Смерть лорда Байрона», 1824, «Жизнь Напо-
леона Бонапарта, императора французов», 1827). 
М. Б. Раренко указывает, что и в «Очерках Боза» 
Чарльза Диккенса присутствует биографическое 
начало, поскольку английский писатель «дает 
исчерпывающие характеристики своим героям и 
составляет их психологические портреты» [Ра-
ренко 2019: 19]. Таким образом, выбор фигуры 
известной личности для ее представления в био-
графии всегда связан с контекстом эпохи, в ко-
торой живет писатель, эту биографию создаю-
щий. Однако литературные критики также отме-
чают, что в XIX в. и начале XX в. авторов-
биографов интересовали крупные события, по-
этому нередко изображаемые ими известные 
личности были участниками таких событий и 
казались неотделимыми от них. На рубеже ХХ и 
ХХI вв. социальная сторона в повествовании 

отодвигается на второй план, а в центре оказыва-
ется отдельная личность и ее судьба, переосмыс-
ленная другим человеком, это одновременно ре-
альная и вымышленная личность. Так, в центре 
фикционализированной биографии находятся 
«сложные отношения, которые устанавливаются 
между реальностью и вымыслом» [Kargl, Le Née 
2022]. Исследовательница Шарлин Плювине 
считает, что авторы фикционализированных био-
графий не только погружают читателя в жизнь 
известной личности, как это делают, например, 
историки, но и «заставляют нас подвергнуть со-
мнению наличие границ между реальной жизнью 
и ее воссозданием» [Pluvinet 2012: 45] автором 
биографии. Нередко случается, что писатель, не 
слишком популярный и даже осуждаемый в свое 
время, становится иконой спустя несколько ве-
ков (вспомним, например, провокационную фи-
гуру маркиза де Сада и возникший к ней интерес 
во второй половине XX в.). Кроме того, в фикци-
онализированной биографии выбранный автор и 
его жизнь всегда связаны с его творчеством, то 
есть с его текстами (что оспаривал в свое время 
Ролан Барт в эссе «Смерть автора»).  

Следовательно, переосмысление фигуры зна-
менитого автора является одной из главных за-
дач современных писателей, которые воссоздают 
его портрет, опираясь на его произведения и на 
факты из биографии, но в итоге «рисуют более 
индивидуализированный портрет и выводят фи-
гуру, отличную от той, что обычно представлена 
в литературной традиции» [Geoffrion 2009: 14]. 
Таким образом, в современном произведении мы 
видим узнаваемую нами фигуру писателя, но ча-
сто, даже если авторы обращаются к личностям 
из прошлых эпох, в них мы узнаем своих совре-
менников. Как правило, современные писатели 
не идеализируют выбранных авторов, однако 
обращаются к личностям, являвшимся эталонами 
своего времени, и их черты, вызывающие вос-
хищение сегодня, они выводят на первый план. В 
нашем корпусе текстов такими личностями яв-
ляются Мольер и Михаил Булгаков, которых со-
временные авторы графических романов пред-
ставляют как сильных личностей, бунтарей в не-
стабильное время, когда свобода выбора стави-
лась под сомнение. Визуальная форма искусства – 
графический роман – также вносит вклад в ре-
презентацию фигуры автора, предоставляя воз-
можность не только переписать творческий путь 
писателя, но и, обращаясь к его образу, букваль-
но его визуализировать.   

Итак, в образе известного писателя, представ-
ленного в фикционализированной биографии, мы 
парадоксальным образом видим две разные фигу-
ры, описанные создателем этой биографии, по-
скольку он должен «говорить об историческом 
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авторе ˂...˃, но всегда придает ему черты подра-
зумеваемого им самим автора» [Rabau 2001: 21]. 
Более того, в нашем случае мы видим и третью 
фигуру: это создатель (или создатели) графическо-
го романа, который часто связывает себя с образом 
переосмысленного им писателя. 

 
Репрезентация фигуры автора как централь-
ного персонажа во французском графическом 
романе XXI в. 
Как упоминалось выше, в нашем исследова-

нии мы обратимся к графическим романам 
французских авторов, создавших фикционализи-
рованные биографии Мольера (М. Пуарсон и 
Р. Марай) и Михаила Булгакова (Б. Эггер).   

Писатели и литературоведы обращаются к 
фигуре Жана-Батиста Мольера, одного из симво-
лов французской литературы, уже на протяжении 
четырех столетий. Большинство работ посвяще-
ны жизни Мольера и его связи с театром. Струк-
тура классических биографий или же исследова-
ний, посвященных Мольеру, стандартна: основ-
ные факты из жизни писателя, периодизация, 
основанная на создании наиболее известных 
пьес, рассказ о последнем периоде жизни и его 
связи с пьесой «Мнимый больной». Мы рассмот-
рим фикционализированную биографию Марсь-
яля Пуарсона и Рашида Марайя «Мольер: от шу-
та до фаворита» (2022) и репрезентацию в ней 
фигуры Мольера. Так, структура книги Пуарсона 
и Марайя также линейна: авторы представляют 
жизнь французского драматурга с детства, рас-
сказывают о периодах написания наиболее зна-
чимых пьес и заканчивают моментом его смерти. 
Однако это линейное повествование переплета-
ется с вымышленными элементами, которые до-
бавляет автор текстовой части М. Пуарсон, и с 
его собственными рассуждениями о значении 
Мольера во французской и мировой литературе. 
Кроме того, Пуарсон на протяжении всего про-
изведения обращается к так называемому «моль-
еровскому вопросу» (являлся ли Мольер автором 
всех комедий) и в финале приходит к выводу, 
что история создания его пьес доказывает под-
линность этих текстов.  

В своей книге Пуарсон и Марай начинают ис-
торию Мольера с детства, когда его дед, Луи 
Крессе, водил на представления площадного те-
атра, где в этом «парижском брюхе и родился 
этот шут» (“c’est à cette époque est née ce 
“saltimbanque” au ventre de Paris”) (Poirson, Maraï 
2022: 6). Именно это смешение в одном месте, на 
одной площади, «торговли, политики и театра» 
(“où entre commerce, politique et théâtre, tout se 
mélange”) (ibid.: 6), этот исключительный мир, 
где сочеталось высокое и низкое, прекрасное и 
порочное, позволяет в дальнейшем родиться 

«высокой комедии» Мольера, где соединяются 
комическое и трагическое. Пуарсон отмечает, 
что эти «уличные представления» (“ces spectacles 
de rue”) (ibid.: 8) (автор текстовой части относит 
к ним не только площадные спектакли, но и 
жизнь на улице, рынке, в маленьких магазинчи-
ках), которые Мольер наблюдал с детства, сна-
чала стали «источником удивления Поклена» 
(“sources d’émerveillement de Poquelin”) (ibid.), а 
затем вдохновили его на создание собственного 
театра и на написание пьес для труппы. На ули-
цах и площадях Парижа юный Жан-Батист также 
видел, как «изворотливые доктора, жадные стари-
ки и хвастливые, трусливые стражи порядка могут 
быть моментально разоблачены» (“démasquer 
infailliblement les docteurs pédants, les vieillards 
avares et les capitaines aussi vantards que poltrons”) 
(ibid.: 9). Поэтому Мольера привлекал не жанр 
трагедии, где порочная сущность толкала людей 
на преступления, а жанр комедии, где задачей 
его стало высмеивание этих пороков.  

Текст Пуарсона дополняется рисунками Ма-
райя: художник изображает простых парижан на 
рыночной площади, у сцены театра под откры-
тым небом, торгующих товарами или откровенно 
жульничающих, но в любом случае живых, 
находящихся в движении, в отличие от застыв-
ших, статичных аристократов, расположенных в 
отдалении. Стоит также обратить внимание на 
стиль рисунка Марайя в этой книге: графическая 
часть нарисована в технике эскиза, часто это 
размытые, схематичные изображения людей и 
окружающего их пространства. Мы можем сде-
лать вывод, что задача художника – визуально 
представить обобщенный портрет эпохи и чело-
века времени Мольера, все они – части париж-
ского общества XVII в.  

Таким образом, следуя за фактами из биогра-
фии Мольера, авторы графического романа 
представляют путь драматурга и режиссера от 
первых неудач, включая тюремное заключение, 
до расцвета при дворе короля Людовика XIV: 
такой нарратив характерен для многих классиче-
ских биографий Мольера. Однако, как мы отме-
чали, главной задачей Пуарсона и Марайя стано-
вится утверждение ими авторства корпуса произ-
ведений драматурга. Для этого они добавляют в 
графический роман две линии: проспективный 
элемент, представляющий французскую школу 
XVIII в., где изучают наследие Мольера век спустя 
и говорят о нем как о знаковом французском авто-
ре, и авторское эссе самого Пуарсона в финале 
книги, где он заявляет, что останки писателя сле-
довало бы давно перенести в Пантеон, поскольку 
многие литературоведы, в том числе Марсьяль 
Пуарсон, доктор филологии в Сорбонне, доказа-
ли и обосновали данный факт. Так, мы видим, 
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что фикционализированная биография в жанре 
графического романа претерпевает изменения: 
она дополняется не только вымышленным эле-
ментом (французская школа XVIII в., не имею-
щая отношения к биографии Мольера), но и ис-
следовательской составляющей (литературоведче-
ское эссе Пуарсона). Кроме того, мы наблюдаем 
сокращение объема текстовой части вследствие 
введения изообразов Марайя, который многие по-
вествовательные фрагменты переводит в рисунок, 
соответствующий визуальному XXI веку. 

Похожую трансформацию фикционализиро-
ванной биографии мы наблюдаем и в графиче-
ском романе Беттины Эггер «Москва, одержимая 
дьяволом: по следам “Мастера и Маргариты”» 
(2013), где, в отличие от книги Пуарсона и Марайя, 
линейное повествование о жизни Булгакова отсут-
ствует. Эггер обращается к нескольким эпизодам 
из жизни русского писателя: созданию им своего 
наиболее знаменитого романа и предсмертному 
периоду. Писательница ограничивается лишь крат-
кой биографической справкой: она упоминает 
ключевые, по ее мнению, события в жизни Булга-
кова (рождение в Киеве, работу врачом, переезд в 
Москву в связи с решением стать писателем, со-
здание пьесы «Дни Турбиных», работа во МХАТе 
и Большом театре). Таким образом, по мнению Эг-
гер, написание романа «Мастер и Маргарита» яв-
лялось самым значительным трудом Булгакова, и 
через соединение образов героев романа и реаль-
ных людей из его окружения она представляет соб-
ственное видение русского писателя. 

В книге Эггер, в отличие от Пуарсона и Ма-
райя, нет описания детства Михаила Булгакова и 
его влияния на писателя. Автора графического 
романа интересует другая «колыбель» – Москва 
1920–1930-х гг. – время, ставшее основной для 
создания главного романа Булгакова. Но есть и 
сходство: одна из первых сцен жизни русского пи-
сателя в Москве 1930-х гг., представленная в книге 
Беттины Эггер, – тоже театральная сцена. Это воз-
обновленный показ «Дней Турбиных» в москов-
ском МХАТе, когда занавес поднимали 16 раз: 
зрители приглашали автора на сцену, но он так и 
не вышел. Эггер, как автор не только текстовой, но 
и графической части, не пишет, что Сталин был 
среди зрителей, но рисует образ генсека как одного 
из восторженных зрителей (как известно, Сталин 
любил эту пьесу (см. подробнее: [Чудакова 2016])). 
И вот эггеровский Булгаков, прячась за занавесом 
вместе со своим другом Сергеем Ермолинским, с 
грустью вспоминает, что раньше он «мечтал об 
этом дне с детства» (“je rêvais de ce jour depuis 
mon enfance”) (Egger 2013: 10), о дне, когда его 
признàют как писателя. Но после того как мечта 
осуществилась, она перестает иметь для писате-
ля какое-либо значение. Эггер цитирует одну из 

легендарных фраз Булгакова на эту тему: “Les 
français disent qu’on vous offre un pantalon... 
lorsque vous n’avez plus de fesses” (ibid.: 11)2. 

В данном фрагменте Булгаков представлен 
разочарованным как в своих мечтах, так и в сто-
личных жителях, то есть в своей публике, кото-
рая аплодировала ему в тот день, однако ранее 
смирилась с запретом его пьесы. Эту публику, 
быстро забывающую своих вчерашних идолов, 
он изобразит в романе «Мастер и Маргарита». В 
следующем эпизоде Эггер рисует Булгакова под-
нимающим голову и обращающимся к небу: 
«Пусть дьявол заберет их всех!» (“Que le Diable les 
emporte tous!”) (ibid.12). А возле ног писателя по-
являются маленькие кошачьи следы: так Эггер 
вводит образ кота Бегемота, который становится 
проводником по миру «Мастера и Маргариты» как 
автора этого романа, так и читателя произведения 
Беттины Эггер. «Мяу! Я передам» (“Miaou ! Je lui 
transmettrai”) (ibid. 13), – отвечает ему Бегемот, и 
их силуэты удаляются от читателя по пустынной 
улице. Заметим, что Булгакову отвечает послан-
ник Воланда, а не бога. В мире, где жил писатель, 
по мнению Эггер, не было место раю (именно по 
этой причине она исключает из своего графиче-
ского романа образы Иешуа и Понтия Пилата), 
это было инфернальное пространство, которое 
отняло у Булгакова жизнь, но дало ему возмож-
ность создать одно из важных произведений рус-
ской литературы XX в.  

На следующей странице мы видим, что над 
Малым театром сгущается тьма, а Булгаков уже 
вместе с котом Бегемотом удаляется и от театра, 
он больше не боится своего проводника из свиты 
сатаны. Мы понимаем, что образ писателя, со-
зданный Эггер, представляет автора «Мастера и 
Маргариты», привязанного к Бегемоту, то есть к 
миру своей книги, где чудесные вещи всё еще 
могут исправить зло, в отличие мира Москвы, 
где зло в то время было неискоренимым (Эггер 
указывает на репрессии). Писательница отмеча-
ет, что до 1960-х гг. Булгаков оставался запре-
щенным, забытым писателем, и только после 
публикации «Мастера и Маргариты» в 1966 г. 
«автор, наконец-то вышедший из мира теней, 
наконец-то начал длительную посмертную карь-
еру» (“l’auteur, enfin sorti de l’ombre, allait entamer 
une longue carrière posthume”) (ibid.). Так, в дан-
ном эпизоде и во всех последующих, репрезен-
тующих личность Булгакова, Эггер подчеркивает 
его связь с образом его Москвы, Москвы 1920–
1930-х гг., о которой пишет в своих мемуарах и 
его третья жена Елена Сергеевна (см. подробнее: 
[Булгакова 1990]). Факты из жизни русского пи-
сателя, его цитаты, образы в его книгах, ставшие 
вечными, переплетаются с судьбой их автора, и 
эта история приобретает черты личного мифа. 
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Таким образом, мы увидели, что на рубеже 
XX–XXI вв. фикционализированная биография 
стала распространенным способом репрезента-
ции образа известной личности, в частности – 
знаменитого писателя, которого современные ав-
торы часто представляют как сложную и амбива-
лентную личность. Такая репрезентация близка 
господствующей сегодня точке зрения: человек не 
может быть ни положительным, ни отрицатель-
ным, напротив, он многосторонен, он может тво-
рить добро и зло, но чем сложнее его фигура, тем 
интереснее его образ для других. Более того, важ-
но, что авторы XXI в., описывая жизнь известного 
человека, не только подчеркивают его значение 
для современности, но и связывают его с сего-
дняшним днем, ведь в их произведениях прошлое 
часто неразрывно связано с настоящим, в котором 
мы живем. Два произведения современных авторов 
графических романов, которые мы рассмотрели в 
этом исследовании, представляют собой две фик-
ционализированные биографии двух известных 
писателей: Жан-Батиста Мольера и Михаила Бул-
гакова. Мы увидели, что визуальная составляющая 
выбранного жанра позволяет дополнить текстовую 
часть визуалом, расширяющим границы интерпре-
тации произведения. Несомненным сходством при 
репрезентации указанных писателей является 
представление их как неидеализированных персо-
нажей, однако имеющих больше положительных, 
чем отрицательных характеристик. Кроме того, их 
внутренние особенности, в частности сопротив-
ление устоявшимся нормам в обществе, проявля-
ются во взаимодействии с сильными личностями 
своего времени: у Мольера – с Людовиком XIV, у 
Булгакова – со Сталиным. Выразить свой протест 
они могут посредством творчества, продолжая со-
здавать произведениях, которые переживут своих 
авторов. По мнению авторов XXI в., именно эта 
характеристика делает их образы и творческое 
наследие неподвластными времени. 

 
Примечания 
1Перевод фрагментов литературоведческих 

работ и исследуемых произведений принадлежит 
автору статьи. 

2Данная цитата часто использовалась для ха-
рактеристики образа М. Булгакова. Например, 
Людмила Бояджиева в книге «Москва булгаков-
ская» также описывает этот эпизод и цитирует 
писателя: «Французы говорят, что нам часто да-
ют штаны, когда уже нет задницы» (см. под-
робнее: [Бояджиева 2017]). 
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Abstract. The representation of a famous person, in particular a famous writer, became one of the 

significant areas of literary creativity in the late 20th and early 21st centuries. The genre of fictionalized bi-
ography allows authors to create works that are at the intersection of fiction writing and literary studies. This 
article deals with two graphic novels by contemporary French authors: Molière: du saltimbanque au favori 
(2022) by M. Poirson and R. Maraï, Moscou endiablé, sur les traces du Maître et Marguerite (2013) by B. 
Egger. These works have not been translated into Russian. Using the example of these graphic novels, the 
article identifies the main features of fictionalized biography and the peculiarities characteristic of this genre 
in the French literature of the 21st century. The contemporary writers provide a global view of the human 
ability to resist the society in which one lives while choosing his/her own path based on the relationship with 
creativity. The novelists gain this perspective by reinterpreting the life of a famous author and placing at the 
heart of the work personas of famous writers from different centuries that were marked by turning points in 
the history thereof (17th century in France in the Poirson and Maraï’s book and the beginning of the 20th 
century in Russia in the Egger’s graphic novel). The genre of the graphic novel allows their authors to com-
bine visual and textual components, forcing the reader to rethink, ‘reread’ already known facts, and literally 
take a fresh look at the famous person whose fate they connect with their own, as well as with the general 
history of the world literary process, which should encourage the reader to make their own moral choice. 

Key words: graphic novel; Bettina Egger; Martial Poirson; Rachid Maraï; fictionalized biography; 
contemporary French literature. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме осознания поздним Гауптманом феномена детства и 

тесно связанного с ним образа ребенка, что позволяет увидеть специфику мировоззрения драматурга 
в сравнении с его ранним творчеством, способствует прояснению сложного креативного процесса, 
связанного с расширением понятийного горизонта писателя. Этому соответствуют и цели работы: 
выявить принципы поэтики Гауптмана позднего периода; раскрыть теоретические положения драма-
турга, касающиеся феномена детства и образа ребенка; обосновать характер экзистенциальных иска-
ний художника слова, связанных с парадигмой непрерывного обновления; осмыслить характер игро-
вой модели, представленной Гауптманом как драматический генезис детскости; показать на примере 
драмы «Ифигения в Авлиде» своеобразие мышления девушки-ребенка, обретение игровым сознани-
ем нового бытия. 

В ходе анализа были выявлены контекстные связи Гауптмана с игровым дискурсом его эпохи 
(Гроосом, Бойтенданком, Хейзингой), вступление писателя в тесный мировоззренческий контакт с 
игровыми традициями XVIII в. (Гете, Шиллером). Модернизация их основных положений касается 
онтологического восприятия игры в качестве квинтэссенции детскости, которая, будучи свойством 
души, осознается Гауптманом как божественное космическое начало. Ребенок, творящий игровое бы-
тие в своем сознании, способствует проявлению игровой мировой сущности. Было установлено, что 
триада (бессознательное детство, его утрата, детство сознательное), представленная в теоретических 
работах и лишь отчасти закрепленная в «детских» драмах раннего периода, получает полное поэтиче-
ское воплощение в поздней драме «Ифигения в Авлиде». Творческая идея, касающаяся непрерывной 
рефлексии ребенка, приводящая к новому духовному рождению, явленная в ранних драмах посред-
ством игровой метафоры света солнца, в позднем творчестве воспроизводится как лунное игровое 
сияние. Ребенок Ифигения, сотворив в голове ночную прадраму, лишаясь детства в зримом бытии, 
находит его в ночной тьме, служащей ей отныне защитой и опорой.  

Ключевые слова: игра; триада; детскость; ребенок; детство; Золотой диск; хтоническая тьма.              
 

 
 

 



Sklizkova A. P. The Phenomenon of Childhood and the Image of the Child in G. Hauptmann’s Late Drama… 
 

159 

Феномен детства в значении индивидуального 
психологического переживания наиболее полно 
характеризует Гауптмана как писателя времени 
модерна, основу которого составляет суверенная 
субъективность, явленная в ее «трансценденталь-
ном истоке познания» [Аствацатуров 2020: 18]. В 
литературоведении отсутствуют работы, затра-
гивающие столь важную для немецкого худож-
ника слова мировоззренческую категорию дет-
ства. Между тем ее осмысление позволяет осо-
знать специфику творческого мышления драма-
турга, увидеть своеобразие авторского дискурса 
позднего Гауптмана.  

Писатель в 30–40-е гг. XX столетия ведет 
уединенный образ жизни, по словам его секрета-
ря Беля, удручен современной эпохой, литера-
турного общения у него крайне мало, главным 
становится переоценка творчества художников 
слова, столь значимых для него ранее, и своих 
собственных творений [Behl 1949]. Подобное 
мироощущение способствует вступлению Гаупт-
мана в литературный контекст с самим собой. 
Возникает особый дискурсионный континиум, в 
котором ощущается необходимость постоянного 
присутствия собеседника и воспринимающего 
субъекта. Таким собеседником становится 
Гауптман сам для себя, равным образом как и 
воспринимающим субъектом. Дискурсионный 
диалог, должный привести к взаимопониманию 
участников дискуссии, у немецкого драматурга 
порождает непрерывное и безграничное творче-
ское движение, служит трансформации индиви-
дуального сознания, развивает свободное мыш-
ление, что и влечет за собой ревизию собствен-
ных понятий. Гауптман, являясь сам для себя 
комментатором, на основании личных высказы-
ваний и прежних поэтических конструкций вер-
шит то креативное действо, которое и способ-
ствует расширению его понятийного горизонта. 
При этом немецкий драматург, интерпретируя 
свои прежние творения, постигает себя не столь-
ко как автора, сколько как читателя, подвергаясь 
рефлективному отношению к приватной тради-
ции.  

Перечитывая свои ранние творения, которые 
условно можно назвать «детскими» драмами 
(«Вознесение Ганнеле» (1893), «А Пиппа пля-
шет» (1908), «Заложница Карла Великого» 
(1908)), Гауптман испытывает экзистенциальную 
потребность в трансформации столь ярко пред-
ставленного им феномена детства. Не случайно 
для писателя весьма важна «внутренняя пауза, 
которая способствует концентрации в сознании 
всего того, что было пережито ранее» [Haupt-
mann 1980: 430]. Для Гауптмана подобная кон-
центрация является «необходимым условием 
творческого покоя и одновременным зарождени-

ем нового поэтического импульса» [ibid.: 568]. 
Теоретические положения, сформированные в 
ранние годы, мало меняются, но ракурс изобра-
жения в поздних текстах драматурга иной, за-
рождается новая поэтическая идея – не движение 
вверх, к свету солнца делает индивида созидаю-
щим свой мир ребенком, а, напротив, его низ-
вержение в темные подземные недра. Столь важ-
ная для позднего Гауптмана идея бессмертия 
связывается им с первобытной сферой хтониче-
ской тьмы, погружение в которую знаменует для 
героя – ребенка – духовное и душевное обновле-
ние сознания, вечную жизнь, вечное детство. 

 
Онтологическая интерпретация Гауптманом 
феномена детства 
А. И. Жеребин, говоря о немецкой Modernefor-

schung («модернимоведение»), выделяет один из 
его наименее разработанных принципов – диа-
лектическую триаду. В ее основе заложена трех-
членная парадигма модернистского мышления, 
«философия праведного пути, идея историческо-
го процесса, предполагающего неполное тожде-
ство бессознательной истины в начале и истины 
осознанной, обогащенной всем опытом индиви-
дуалистической культуры, – в конце» [Жеребин 
2012: 50]. Такая диалектическая триада явствен-
но прослеживается в онтологической интерпре-
тации феномена детства у Г. Гауптмана. Немец-
кий драматург различал три стадии человеческо-
го развития: бессознательное детство, его потеря 
и детство сознательное [Hauptmann 1985: 18]. Он 
подчеркивал, что подобное представление тесно 
связано с его пониманием Золотого диска. Им 
боги «бессознательно играют вначале, потом те-
ряют его, а затем вновь находят и начинают со-
знательно им играть» [ibid.: 155]. Образ Золотого 
диска – это мифологема из песен «Эдды» (“Vo-
luspa”), из той скандинавской мифологии, кото-
рая, по Гауптману, пропитана глубокой симво-
ликой. Восприятие Золотого диска (“Goldene 
Scheibe“) в качестве предмета, укореняющего 
гармонию мировой детской сущности, поэтиче-
ски воссоздает мыслительную картину мира 
немецкого драматурга, «держит его в сетях и на 
протяжении жизни все сильнее завораживает» 
[ibid.: 154].   

Как видно, экзистенциальные искания Гаупт-
мана сосредоточены на процессе обретения 
утраченного детства, которое, получая антропо-
морфную поэтическую образность (игра богов с 
Золотым диском), связано с парадигмой непре-
рывного обновления, неуклонного становления. 
Возникает вопрос: что же является основой всего 
бытия, осмысляемого Гауптманом как квинтэс-
сенция детства? Базисом детскости, явленной в 
качестве божественного космического начала, 
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эманирующего из верхней сферы (неба) в ниж-
нее пространство (землю), является игра. Именно 
игра, согласно триаде Гауптмана, коррегирует 
серединное состояние (потерю детства) и спо-
собствует концентрации внимания на грядущем 
(воцарении детства), в котором будет так, как 
раньше, и в то же время иначе: боги станут не 
бессознательно играть с Золотым диском, а со-
знательно.  

Интересно, что Гауптман не знаком с веду-
щими «игровыми» тенденциями своего времени. 
Он не понимает, почему «никто не говорит об 
игре, о ней надо писать книги, философски 
осмысливать игру» [Hauptmann 1980: 43], по-
скольку «через игру происходит постижение су-
ти мира, обращение к действительной жизни» 
[Hauptmann 1986: 385]. К примеру, драматург, 
для которого образ ребенка оказывается одним 
из ведущих, ни разу не упоминает имя К. Грооса 
(1861–1946), стремящегося психологически объ-
яснить игровую деятельность ребенка [Groos 
1899], равным образом как в дальнейшем Д. Эль-
конин (1904–1984) в своей содержательной рабо-
те «Психология игры» [Эльконин 1999]. Вне по-
ля зрения Гауптмана представления об игре как 
движении «туда-сюда» (“hin und her Bewegung“) 
голландского психолога Ф. Бойтенданка (1887–
1974) [Buytendijk 1933], хотя немецкий художник 
слова неоднократно говорил о вечном игровом 
движении, подчеркивая в нем идею обновления 
(«В игре все обновляется во всем» [Hauptmann 
1986: 312]). Кроме того, Гауптман, прекрасно 
знакомый с теорией эволюции Г. Спенсера 
(1820–1903) [Спенсер 1897], берет за скобки его 
биологическую оценку игровой деятельности, 
считая ведущим в игре формирование детских 
представлений («Все многообразие моих впечат-
лений об игровом мире сложилось в детстве, в 
дальнейшем им был придан подобающий вид») 
[Hauptmann 1980: 654]. Зрелый Гауптман, пере-
читывая и переосмысливая поэтико-
философские творения мыслителей и художни-
ков слова, не был знаком с работой И. Хейзинги 
(1872–1945) «Человек играющий», вышедшей в 
1938 г. При этом мысль Хейзинги об игре как «все-
охватывающем способе человеческой деятельности, 
универсальной категории человеческого существо-
вания» [Хейзинга 2011: 21], вполне перекликается с 
оценкой Гауптмана игры как самой жизни, которая 
«зачастую сложна и трудна, но из нее выйти невоз-
можно» [Hauptmann 1986: 30]. 

В данном случае можно говорить об особых 
контекстных связях Гауптмана с его современ-
никами, с теми, которые предметом своих раз-
мышлений делали именно игру. Понимая под 
контекстными связями отсутствие взаимных ре-
цепций при сходном восприятии некоего поэти-

ческого образа, равного по значению для всех, во 
всяком случае для многих, полагаем возможным 
вести речь о том, что размышления Гауптмана об 
игре вводят его в контекст общего игрового дис-
курса эпохи.  

Между тем отсутствие восприятия игровых 
направлений своего времени не только не меша-
ет, а, напротив, способствует вступлению Гаупт-
мана в тесный мировоззренческий контакт с эпо-
хой конца XVIII – начала XIX в. В первую оче-
редь Гауптман относит себя к последователям 
Гете и утверждает: «Кто понимает Гете, тот по-
нимает меня» [Hauptmann 1965: 67]. Подобное 
толкование наиболее ярко сказывается в экстра-
поляции игры на все мироздание. Аствацатуров в 
своей книге «Поэзия. Философия. Игра» подчер-
кивает мысли Гете об игре «как чистой деятель-
ности, гармонически входившей в соприкосно-
вение с миром» [Аствацатуров 2010: 6]. Гаупт-
ман, как бы намеренно повторяя Гете, называет 
игру «чистой деятельностью в боге» [Hauptmann 
1986: 27] и, развивая далее это положение, пи-
шет: «Бог играет с нами как отец с детьми, про-
странство есть его игровое дело, и мы должны 
играть с ним как дети с отцом. Так рождается 
детскость мира и детскость человека» [ibid.: 28]. 
Как видно, так называемый повтор Гете приво-
дит Гауптмана к достаточно сильной модифика-
ции игровых положений мэтра классической 
эпохи, вернее, к прояснению собственной игро-
вой концепции и переключению ее в область ин-
дивидуального сознания. 

Главным для Гауптмана становится в игре 
именно детскость, к сознательному обретению 
которой стремятся весь универсум и отдельный 
человек. Детскость, по Гауптману, определяет 
реальное бытие мира и личности, окутывает эти 
две ипостаси своей антропоморфной сущностью. 
Именно с этих позиций он воспринимает текст 
Ф. Шиллера «О наивной и сентиментальной поэ-
зии». Гауптман особенно выделяет и выписывает 
высказывание Шиллера о детстве как единствен-
ной нетронутой природе: «Не удивительно, что 
каждая пядь во внешней природе возвращает нас 
обратно к нашему детству» [Hauptmann 1965: 
15]. Для Гауптмана данное высказывание Шил-
лера исполнено глубокого смысла. Шиллер, как 
известно, ведет речь о необходимости восста-
новления человеческой природы в целом, той 
природы, которая представляется ему разорван-
ной в современности, но столь гармоничной в 
античности. Она стала для писателя «живым об-
разом, моделью человека, которая неизбежно 
возникает, когда описывается кризисное состоя-
ние культуры» [Аствацатуров 2010: 280].    

Автор «детских» драм воспринимает раз-
мышления Шиллера о возвращении к детству 
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благодаря природе в аспекте собственных онто-
логических установок. Не случайно для Гаупт-
мана ведущим становится шиллеровское слово 
«возвращает» (глагол „zurückführen“), которое 
концептуально связано с ключевым понятием 
Wiedergeburt (новое рождение). На него следует 
обратить пристальное внимание. Определение 
Wiedergeburt заимствовано драматургом из фи-
лософии Я. Беме. Его произведения с особым 
вниманием перечитывает Гауптман в свои зре-
лые годы, практически полностью соглашаясь с 
выводом Беме о том, что вечное рождение имеет 
каждое божественное существо. Гауптман под-
черкивает ведущую роль становления для того, 
кто «осознает движение духа в новое рождение» 
[Hauptmann 1980: 8], для того, кто «готов оста-
вить себя прежнего и обрести себя иного» 
[Hauptmann 1986: 338], наконец, для того, кто 
входит в игровое соприкосновение с миром. 

Таковым является, с точки зрения Гауптмана, 
ребенок. Побочный образ у Шиллера становится 
ведущим у немецкого драматурга. Шиллеровское 
понятие человека, играющего красотой, модер-
низируется Гауптманом в играющего ребенка. 
Писатель, сохраняя столь существенное в эсте-
тике Шиллера представление об игровом порыве 
(Schpieltrieb), подчеркивает ценность его непо-
средственно у ребенка. По Гауптману, «взгляд 
ребенка проникает в вечность» [Hauptmann 1980: 
14], «ребенок всегда внимательно всматривается 
в жизнь» [ibid.: 162], «на все в мире должен рас-
пространяться взгляд ребенка» [ibid.: 610], «ход 
детского мышления всегда гениален, он видит и 
чувствует лучше, чем взрослые, его наблюдения 
отличаются быстротой проникновения» [ibid.: 
617]. В этой связи слова Гауптмана о 
Фр. Шлегеле приобретают особый смысл. Дра-
матург пишет: «Я нашел для себя девиз у 
Фр. Шлегеля: “Вся святая игра искусства есть 
только подражание бесконечной игре мира”» 
[Hauptmann 1986: 201]. Гауптман подчеркивает, 
что для него данное положение Шлегеля связано 
с пониманием Золотого диска, представлением о 
детстве и ребенке.  

Шлегель, убежденный в космизме искусства, 
в его выражении из мировых глубин бытия, ста-
рался, как справедливо указывает Браун, «со-
здать трансцендентную эстетику, стремился 
примирить античное и современное искусство в 
высшей концепции красоты» [Браун 1912: 222]. 
Гауптман воспринимает романтика Шлегеля, как 
и классиков XVIII столетия, сквозь призму соб-
ственных представлений об игровом космосе, 
который для него не исключает индивидуаль-
ность, а, напротив, ее онтологически создает. 
Однако для Гауптмана ведущей оказывается не 
концепция красоты, а концепция играющего ре-

бенка, постигающего игру богов с Золотым дис-
ком и не только приобщенного к вселенскому 
игровому бытию, но и сознательно творящего 
его в своем сознании. Более того, Гауптман уве-
рен, что антропоморфный космос может про-
явить свою игровую сущность только благодаря 
чувственному ощущению играющего ребенка. 
Это влечет за собой перетолкование знаменитого 
52-го фрагмента Гераклита «Темного»: «Векове-
чье ребенок ребячливый в нарды играющий. Ре-
бенка царствие» [Гераклит 2012: 209]. Антропо-
логический космос Гераклита являет себя как 
вечная игра ребенка, занятого и игровым строи-
тельством, и игровым разрушением. Под пером 
Гауптмана игра ребенка в качестве божественно-
го субъекта сопрягается с Вечностью, геракли-
товское «ребенка царствие» служит для Гаупт-
мана показателем становления мировой косми-
ческой драмы, которая, с точки зрения немецкого 
художника слова, первоначально зарождается в 
голове ребенка. Доказательством являются пред-
ставления Гауптмана о специфике мировой дра-
мы, изложенной им в теоретическом трактате 
«Искусство драмы». Она, полагает художник 
слова, «разворачивается в борениях света и мра-
ка» [Hauptmann 1965: 39], «в таком борении воз-
никают и одновременно снимаются противоре-
чия “да – нет”, “Я – Не Я”, “Я – Ты”» [ibid.: 44], 
это и есть та «прадрама, которая играется на пер-
вой сцене – в голове ребенка» [ibid.: 45].  Гаупт-
ман, называя прадраму «драматическим генези-
сом детскости», превозносит тем самым «ребен-
ка царствие», которое излучает свою детскую 
игровую энергию на весь зримый и незримый, 
конечный и бесконечный универсум. 

Данные теоретические положения Гауптмана 
явственно прослеживаются в его поздней драме 
«Ифигения в Авлиде».  

 
Образ ребенка в поздней драме Г. Гаупт-
мана «Ифигения в Авлиде» 
Литературоведы, которые обращались к тол-

кованию драмы Гауптмана о несчастной дочери 
Агамемнона, возведенной отцом на жертвенный 
алтарь ради спасения Эллады, отмечают в целом 
тему искупления и жертвы. Ифигения хочет спа-
сти род Атридов от проклятия [Santini 1998], же-
лает победы Эллады в войне с Троей [Leppmann 
1996], окружающий мир обрек девушку на жерт-
ву [Нипа 2001], находится во власти темных сил 
[Холмагорова 2012]. В литературоведении также 
достаточно подробно освещен вопрос, касаю-
щийся сходства и различия Гауптмана с Еврипи-
дом, Корнелем, Гете, Гофмансталем, с теми пи-
сателями, которые желали осмыслить трагиче-
скую судьбу Ифигении [Voigt 1965; Sprengel 
1984; Leppmann 1996; Santini 1998; Tempel 2010]. 
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Несомненная важность и значительность подоб-
ных трактовок, свидетельствующих об общем 
«дискурсе Ифигении» в истории литературы, 
акцентируют в целом только мифологическое 
содержание в драме Гауптмана, хотя и концепту-
ально отличное от его предшественников. Дума-
ется, в позднем произведении немецкого драма-
турга речь идет о чем-то большем. Важно по-
нять, что скрывается за трактовкой мифологиче-
ского, пусть и современно осмысленного, деяния 
Ифигении. Рассмотрение образа ребенка в кон-
тексте размышления Гауптмана о феномене дет-
ства, теоретически представленного в автобио-
графических работах писателя и творчески за-
фиксированного в его раннем творчестве, позво-
ляет не только выявить глубинное содержание 
позднего текста Гауптмана, но и осознать специ-
фику того коммуникативного действия, свой-
ственного писателю как художнику времени мо-
дерна, которое Луман определяет как «ретро-
спекцию, предполагающую память, коррегиру-
ющую себя саму» [Luhmann 1997: 7]. 

Следует сразу отметить, что мысль Гауптмана 
о диалектической триаде (бессознательное дет-
ство, потеря его и детство сознательное), выска-
занная в 1892 г., получает полное поэтическое 
оформление только в поздней драме «Ифигения 
в Авлиде». Гауптман в произведении «Вознесе-
ние Ганнеле», рисуя страдания маленькой девоч-
ки (лишена родителей, больна, находится в пред-
чувствии скорой кончины), не акцентирует вни-
мания на первой части триады – бессознательном 
детстве. Ганнеле (по тексту драмы ей 14 лет) 
сразу представляется как взрослый ребенок, по-
скольку лишена всего того, что составляет сущ-
ность детства – радости и счастья, родительской 
любви. Драма «А Пиппа пляшет», напротив, 
полностью репрезентируется автором как гло-
бальная поэтическая метафора бессознательного 
детства – малышка Пиппа (возраст ее не указан) 
пляшет, посредством танца моделирует свой 
собственный мир и вовлекает в него других. В 
драме «Заложница Карла Великого» девочка 
Герзуинд (ей 16 лет) своей наивностью и непо-
средственностью постепенно пробуждает в ко-
роле Карле сознательное возвращение к поте-
рянному и забытому им детству, что и делает 
Карла истинно великим королем. Итак, отсут-
ствие стадии бессознательного детства в «Возне-
сении Ганнеле», полная им охваченность в «А 
Пиппа пляшет», вступление в третью стадию 
детства сознательного в «Заложнице Карла Ве-
ликого». Что касается позднего творчества, то в 
нем весьма значим тот процесс, который С. Вье-
та называет «модернизацией внутри модерна» 
[Vietta 2001: 42], когда «происходит трансфор-
мация писательского мира» [ibid.: 182]. Такая 

трансформация определяется экзистенциальной 
потребностью Гауптмана в коммуникации с соб-
ственным творчеством. Писатель, приобретая 
новый статус читателя своих ранних произведе-
ний, ощущает не только необходимость некото-
рого пересмотра их общей концепции, но и стре-
мится ввести в текст то, что доминировало в со-
знании ранее, было теоретически высказано, но 
поэтически не оформлено, – включение в рамки 
художественного текста трехчленной «детской» 
парадигмы. С этих позиций и следует рассматри-
вать образ ребенка в драме «Ифигения в Авли-
де». 

Нетрудно увидеть, что Ифигения вводится в 
текст как ребенок, который находится в стадии 
детской беззаботности. Девушка, подобно ма-
лышке Пиппе и пленнице Герзуинд, радуется 
ситуации, которая столь прекрасно складывается 
для нее. Однако если героини драм «А Пиппа 
пляшет» и «Заложница Карла Великого» восхи-
щаются окружающим бытием в целом, в котором 
есть место танцу (Пиппа) или предоставлена воз-
можность следить за грацией летающей бабочки 
(Герзуинд), то вся красота вселенной сосредото-
чена для Ифигении в отце („...des Weltgebieters, 
der voll Liebe ist“ s. 282). Восторг от встречи с ним 
переполняет девушку, что передается Гауптманом 
посредством обилия знаков восклицания. Дочь 
Агамемнона в ликовании три раза произносит 
слово «отец» („Vater! Vater! Vater!“) [Hauptmann 
1962: 282], радуется, что они снова вместе („Da 
sind wir, Vater!“ [ibid.: 282], Микены опустели без 
него („Wie war Mykene leer, seitdem du fort bist!“) 
[ibid.: 82], только сейчас она вновь ожила („Nur 
leb ich wieder!“) [ibid.]. 

 Несмотря на то что отец отталкивает ее (по 
тексту драмы Агамемнон желает отъезда дочери, 
стремится не допустить ее смерти), приводя тем 
самым Ифигению в полное отчаяние, она еще 
достаточно долгое время не теряет своей детской 
доверчивости. Не случайно Гауптман подчерки-
вает в ремарках, что девушка с плачем бросается 
на грудь матери („Sie legt sich weinend an die 
Brust der Mutter“ [ibid.: 285], как ранее от радости 
прижималась к груди отца. Такой жест Ифиге-
нии можно определить как особого рода под-
текст, призванный выявить и поэтически под-
черкнуть детскость героини. Она, несмотря на 
все отчаяние от вынужденного отдаления от от-
ца, остается ребенком, которому свойственна и 
непосредственная радость, и столь же непосред-
ственная грусть. Не случайно все окружающие 
(отец Агамемнон, мать Клитемнестра, кормили-
ца Пайто, жрец Тестор) называют ее ребенком 
(Kind), милым ребенком (süßes Kind), бедным 
ребенком (armes Kind), несчастным ребенком 
(unglückliches Kind). 
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Между тем Гауптман так выстраивает поэти-
ческий текст, что становится ясно: Ифигения, 
оставаясь ребенком в глазах окружающих, по-
степенно перестает быть им для себя самой. 
Драматург выявляет сложный внутренний про-
цесс моделирования в сознании Ифигении досе-
ле чуждого ей мира – мира ночи, который при-
водит к потере детства, но и одновременно спо-
собствует его сознательному обретению. Позд-
ний Гауптман называет ночь игровой прадрамой, 
поскольку именно глубокая тьма рождается све-
том. Доказательством служат для драматурга 
доверие к ночи Тинторетто и слова Мефистофеля 
из «Фауста» Гете, которые Гауптман вставляет в 
свой поздний очерк о венецианском художнике: 
“Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar“ 
[Hauptmann 1942: 23]. 

В ранних творениях Гауптмана метафора дет-
скости, представленная как игра богов с Золотым 
диском, знаменовала новое рождение индивида 
(Wiedergeburt) посредством мироощущения, об-
разно называемого драматургом солнцем души. 
Так начинает воспринимать бытие маленькая 
Ганнеле, праздничный, солнечный ритм заложен 
в танец малышки Пиппы, благодаря которому 
вся вселенная эманирует ослепительным эффек-
том Фата-Морганы, солнце озаряет душу короля 
Карла, принявшего детскость за основу бытия. В 
зрелые годы мысль о духовном солнечном вос-
парении трансформируется в идею о ночном 
низвержении, благодаря чему ребенок, лишив-
шийся детства, вновь его открывает для себя.  

В сознании Ифигении постепенно начинает 
зарождаться игровая прадрама. Она, по Гауптма-
ну, создается в голове ребенка, испытывающего 
вынужденную игровую потребность в духовном 
новом рождении. Такая игровая потребность 
предстает в позднем творчестве Гауптмана как в 
высшей степени сложный и болезненный про-
цесс. Драматург заостряет внимание на глубоких 
эмоциональных переживаниях героини, которая  
вчера еще радовалась свету дня, а сегодня нена-
видит свое собственное дыхание („Noch gestern 
hab ich den Tag gejauchzt, heut aber haß ich meinen 
eigenen Atem“) [Hauptmann 1962: 294]. Ифигения 
признается, что чувствует себя больной, девушку 
пронзает ледяная дрожь, челюсти стучат, как на 
морозе („Bis tief ins Mark durchdringen Eises-
schauer mich... macht im Frost meine Kiefer klap-
pern“) [ibid.: 293]. Столь явные внешние симпто-
мы являются и причиной, и следствием силь-
нейшего внутреннего нервного напряжения и 
потрясения. В данный момент Ифигения еще не 
ведает об уготовленной ей участи, однако глубо-
кие страдания, которые испытывает, по Гаупт-
ману, играющий ребенок перед началом духов-
ного преобразования [Hauptmann 1986: 216], 

приводят героиню к страшной мысли о полном 
завершении беззаботного детского существова-
ния. Прежде она была любимицей отца и матери, 
но внезапно стала сиротой, грузом для всех („Ich 
war des Vaters Libling und  die Mutter nahm lieb-
reich immer wieder mich ans Herz, und plötzlich 
ist’s, als allen ringsum nur noch eine Last“) [Haupt-
mann 1962: 323]. 

Игровое детское сознание, в котором закреп-
ляется мысль о сиротстве (Verwaissung), влечет 
за собой смену ракурса восприятия. Дочь Ага-
мемнона и Клитемнестры внутренним взором 
проникает в то бытие, которое, как она подсозна-
тельно чувствует, может служить ей защитой, 
спасет ее от сиротства. Так, ее глаза теперь ищут 
встречи с диском, который Артемида катит по 
ночному или утреннему небу („Bis tief ins Mark 
durchdringen Eisesschaue mir, <...> auch meine Au-
gen die Scheibe treffen, welche Artemis am nächtigen 
oder Morgenhimmel rollt“) [ibid.: 293]. Причем 
сестра Аполлона, предстающая в речах Ифиге-
нии в единстве с богиней луны Селеной, возни-
кает перед мысленным взором героини именно в 
тот момент, когда девушка беседует со своей 
кормилицей Пайто – бывшей жрицей богини Ге-
каты, расспрашивая ее о странных действиях, 
связанных с жертвоприношением подземным 
богам. В действиях Пайто нет ничего таин-
ственного (бросает горящие ветки в огонь), но 
они заставляют Ифигению по-новому взглянуть 
на свою кормилицу. Девушка не понимает, по-
чему Пайто раньше прыгала и смеялась с ней, а 
теперь так страшно изменилась („Du bist ge-
sprungen, hast gelacht mit mir, warum nun bist auf 
einmal du so fürchterlich verwandelt?“) [ibid.: 
295]. Но дело в том, что изменилась не столько 
Пайто, сколько сама Ифигения. Она предстает 
под пером Гауптмана как творец нового мира, 
является в силу своего игрового порыва его 
субъективным создателем. Прежняя игра в 
светлое бытие закончилась, Ифигения вынужде-
на включиться в игру другую – смоделировать 
бытие темное. Оно пугающее и страшное, де-
вушку-ребенка охватывает ужас, ей кажется, что 
позади нее притаился кошмар („Mir war als hätte 
sich ein Grauen aufgerichtet hinter mir“) [ibid.: 
298]. Олицетворение страха, приобретающего 
ярко выраженные антропоморфные очертания, 
свойственно, считает Гауптман, ребенку, который 
«воспринимает мир намного сильнее, чем взрос-
лые, проникает в тайну, в его бытийную загадку» 
[Hauptmann 1980: 40]. Такое проникновение спо-
собствует тому, что призрачный доселе мир при-
нимает зримые очертания и материализуется пе-
ред взором Ифигении в виде диска Артемиды – 
Селены и Гекаты, жрица которой находится ря-
дом с девушкой.  
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Следует обратить пристальное внимание на 
третье действие, в котором изменения в игровом 
сознании героини достигают апогея. В беседе 
Клитемнестры и Агамемнона, касающейся судь-
бы их дочери, звучит имя Ифианассы. Так назы-
вают теперь Ифигению. Гауптман в данном слу-
чае ориентировался на весьма противоречивые 
сведения, почерпнутые им из мифологических 
источников. В одних Ифианасса считалась иден-
тичной Ифигении, в других подчеркивалось, что 
это еще одна дочь Агамемнона и именно она бы-
ла принесена в жертву, наконец, в-третьих, 
Ифианасса называлась сильной королевой, была 
одной из трех дочерей менад и женой Эндимио-
на. Для Гауптмана оказались востребованными 
все три толкования. Они, причудливо соединяясь 
в его драматическом повествовании, составляют 
тот внутренний фон, который, проявляясь в ка-
честве подтекста, способствует пониманию ав-
торской позиции. Так, родители Ифигении  вос-
стают, как и раньше, против ее неминуемой ги-
бели, однако называют ее не ребенком, которого 
доселе столь любили, а Ифианассой. В речах 
Агамемнона и Клитемнестры дочь предстает как 
некое другое существо, отличное от той девуш-
ки, которая приехала с матерью в Авлиду. Одна-
ко в самый напряженный момент их разговора 
перед взором царя и его супруги возникает 
именно та, которую они раньше величали ма-
лышкой и милой деткой. Скрытым содержанием 
произведения Гауптман подчеркивает внутрен-
нюю готовность властителей Микен утратить 
дочь, будь то Ифианасса или же их прежнее дитя 
Ифигения. 

Что же касается самой девушки, то в данном 
случае вступает в силу положение, высказанное 
Г. Гадамером об игре как о преобразовании в 
структуру: на свет выходит то, что раньше скры-
валось и ускользало» [Гадамер 1988: 159]. Для 
Ифигении тайное (намеренное равнодушие отца, 
желание матери уехать как можно скорее) стано-
вится явным, она постигает причины сиротства, 
о которых раньше не догадывалась. Дочь Ага-
мемнона и Клитемнестры, слыша их разговор, 
«структурно преобразуется» – воспринимает себя 
отныне как Ифианассу, берет на себя ее игровую 
роль, познает ее игровое значение. Игровая пра-
драма, осмысляемая Ифигенией посредством 
антропологии имени, становится для нее неким 
подлинным материальным воплощением всего 
сущего. Показательна в этом плане ремарка 
Гауптмана, в которой подчеркивается, что у 
Ифигении волосы раcпущены, как будто она 
освободилась от оков („Iphigenie mit aufgelöstem 
Haar erscheint, als hätte sie sich aus Fesseln 
befreit“) [Hauptmann 1962: 339]. Эта ремарка вы-
полняет функцию авторского высказывания, вы-

являет некий креативный уровень авторского 
дискурса. Важно поэтому обратить внимание на 
смысловые понятия глагола „aufgelösten“. Поми-
мо значения «распустить» он предполагает дей-
ствия, свидетельствующие о растворении, рас-
формировании. Гауптман, употребляя отглаголь-
ное прилагательное „aufgelöstem“, не столько 
ведет речь о внешнем облике Ифигении (распу-
щенные волосы), сколько подчеркивает практи-
чески полное изменение ее личности. Героиня 
расформировалась, бесследно растворилась, око-
вы прежнего существования сброшены, ребенок 
Ифигения стала Ифианассой. 

Героиня Гауптмана, утратив детство, перестав 
быть ребенком для своих родителей, стремится к 
новому духовному обретению детства и хочет 
стать ребенком Гекаты, получить в ее темных 
чертогах тот кров, которого она была лишена в 
так называемом светлом бытии [Склизкова 2023: 
145–153]. Перерождение Ифигении в сильную 
королеву Ифианассу влечет за собой решимость 
к преодолению границ между мирами и желание 
отныне моделировать бытие по собственным ноч-
ным законам. Именно в этом смысле следует по-
нимать ее слова о готовности в роли жертвы уме-
реть на алтаре, поскольку в этом проявляется те-
перь ее воля („Ich soll als Opfer sterben ...das aber 
ist mein eigner Wille nun“) [Hauptmann 1962: 342]. 

Важно учитывать и еще один момент. Осо-
знание себя как Ифианассы требует приобщения 
к спектаклю, в котором ее роль становится ве-
дущей. Гауптман подробно и красочно описы-
вает появление героини на игровой сцене в чет-
вертом действии. Она едет в золотой тележке в 
сопровождении торжественного кортежа. Де-
вушка закутана в вуаль, похожа на Артемиду, 
вокруг лба расположен серебряный серп луны 
(„feierlichen Zuges <...>  ein goldener Wagen, auf 
dem Iphigenie verschleiert steht, gleichsam  als 
Artemis eine silberne Stirn“) [ibidem: 353]. Ав-
торская мысль не объявляется прямо, а препод-
носится в виде поэтических образов, главным из 
которых является серп луны, приобретающий 
под пером Гауптмана глобальное значение.  Для 
драматурга жена Эндимиона Ифианасса сопряга-
ется с влюбленной в юношу богиней луны Селе-
ной, спускающейся в грот горы Латма, где лежит 
погруженный в дремоту ее возлюбленный. Геро-
иня Гауптмана раньше лишь искала глазами серп 
луны, а теперь он, возложенный на голову де-
вушки, раскрывает ей лунный смысл ночной 
прадрамы о силе и могуществе вечной любви. 
Спектакль о несчастной деве, обрекаемой толпой 
на заклание, становится спектаклем о сильной 
королеве Ифианассе, которая, поневоле призна-
вая превосходство мрака, открывает в нем лю-
бовь. 
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Думы об Ахилле, о браке с ним в период бес-
сознательного детства наполняли душу Ифиге-
нии радостью и счастьем. Утрата детства влечет 
за собой мысль о неминуемом расставании с 
Ахиллом. Обретение сознательного детства в 
чертогах Гекаты значит для Ифигении, постиг-
шей лунную сущность Ифианассы, воссоедине-
ние с героем Эллады. Героиня начинает говорить 
об Ахилле с того момента, когда игровая прад-
рама выстраивается в ее сознании. Ахилл живет 
и действует в зримом мире, но его подлинную 
природу понимает Ифигения как ночную, тем-
ную. Она знает, что Ахиллу суждено погибнуть в 
битве, он смирился со смертью, отдал себя в ее 
власть („<...> wenn der todgeweihte Held dem Tod 
sich weihnt <...> Er strebt dem Schlachtgetümmel 
zu“) [ibid.: 299]. Недалек тот миг, когда серая 
тень скользнет к Ахиллу, тогда они навеки будут 
вместе („<...> ein grauer Schatten schwebt dann zu 
dir, Thetissohn, ob schwarzer Flut; das ist der Ort, 
am dem wir uns vermählen“) [ibid.:  363].  Не слу-
чайно Ифигения смотрит на Ахилла с позиции 
вечности („Ich schaue dir mit ewigen Blicke nach“) 
[ibid.], проникновение в которую, как показывает 
Гауптман скрытым содержанием своего поэтиче-
ского текста, доступно лишь зоркому взгляду 
ребенка. Ифигения видит огонь, сияющий вокруг 
головы возлюбленного („O heiliger Feuerglanz, 
der um dich strahlt“) [ibid.]. Она сама сходным 
образом в темноте склепа окутана спасительным 
огнем („Die Gruft ist finster, doch im heiligen 
Feuer“) [ibid.: 365]. Это пламя любви, пламя 
вновь обретаемой детскости. 

К новому рождению, к которому «приводят 
страдания и любовь» [Hauptmann 1986: 215], 
Ифигению увлекают три женщины – жрицы Ге-
каты, окутывая ее в танце большим черным по-
крывалом. Они, являясь воплощением тройствен-
ного принципа Гекаты, явленного драматургом в 
его первой драме о семье Атридов «Ифигения в 
Дельфах» как рождение – смерть – рождение, 
материализуются во втором поэтическом тексте 
как великие природные силы первопричинности. 
Переход в божественное первоначало, слияние с 
хтоническими первоисточниками знаменуют под 
пером Гауптмана окончательное вступление ре-
бенка в период сознательного детства. 

 
Заключение 
Итак, поздний Гауптман, интерпретируя свои 

ранние «детские» произведения, поэтически во-
площая прежние теоретические положения, не-
сколько меняет свою драматическую позицию. 
Диалектическая триада (бессознательное дет-
ство, его потеря и детство сознательное), оформ-
ленная в ранний период посредством мифопоэ-
тического образа игры богов с Золотым диском, 

у позднего Гауптмана корректируется в игру с 
диском Селены. Иная расстановка игровых акцен-
тов приводит к укоренению в мире детской гармо-
нической сущности посредством сопряжения с 
первоначалом хтонической Гекаты, сопоставляе-
мой с культом Артемиды и богиней луны Селеной. 
Ребенок, создавая в голове ночную игровую прад-
раму, благодаря игровому порыву входит в игровое 
соприкосновение с миром тьмы, в котором находит 
утраченную защиту и спасение от сиротства.  
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Abstract. The article discusses the perception by the late Hauptmann of the phenomenon of child-

hood and the closely related image of the child, which reveals the specificity of the playwright’s worldview 
in comparison with his early works, contributes to clarification of the complex creative process connected 
with the expansion of the writer’s conceptual horizon.   Hence the objectives of the present study are as fol-
lows: to identify the principles underlying the poetics of Hauptmann of the late period; to reveal the play-
wright’s theoretical positions concerning the phenomenon of childhood and the image of the child; to sub-
stantiate the nature of Hauptmann’s existential searches connected with the paradigm of continuous renewal; 
to provide reflections on the game model presented by Hauptmann as a dramatic genesis of childishness; to 
show, using the example of the drama Iphigenie in Aulis, the unique thinking of the girlchild, the acquisition 
by the game consciousness of a new existence. 

The analysis revealed contextual Hauptmann’s connections with the game discourse of his epoch 
(Groos, Buytendijk, Huizinga), the dramatist’s close world-view contact with 18th-century game traditions 
(Goethe, Schiller). The modernization of their basic positions concerns the ontological perception of game as 
the quintessence of childishness, which, being a property of the soul, is perceived by Hauptmann as a divine 
cosmic principle. The child, creating playing being in his/her consciousness, contributes to the manifestation 
of the game world essence. The study has found that the triad (unconscious childhood, the loss of uncon-
scious childhood, conscious childhood), represented in theoretical works and only partially presented in chil-
dren’s dramas of the early period, receives a full poetic embodiment in the late drama Iphigenie in Aulis. The 
creative idea of a child’s continual reflection, leading to a new spiritual birth, manifested in the early dramas 
through the game metaphor of sunlight, is reproduced in the later works as a moonlight gameplay. Iphigenie 
the child, having created a night proto-drama in her head, deprived of childhood in the visible being, finds it 
in the night darkness, which becomes her protection and support. 

Key words: game; triad; childishness; child; childhood; golden disc; chthonic darkness. 
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	Как Булгакову, Зариню свойственно прямое обращение к читателю, приглашение к активному диалогу, сгущающееся к финалу: «Ваш одобрительный кивок и улыбка заставляют меня заранее благодарить вас за всё, в чём вы со мной согласны» [там же: 309].  Латышски...
	В то же время переключение времен служит «иностранности» языка. При всей интертекстуальности роман Зариня отнюдь не вторичен. Художественная задача писателя – изобразить жизнь Латвии перед второй мировой войной и во время нее, и эта задача полнокровно...
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	Русский перевод Влады Волковской создает гибридную русско-латышскую адаптацию этой фабулы. Валда Адольфовна Волковская, как и Маргер Заринь, полигранист [Зейферт 2014], уверенно владеющая двумя видами искусства, талантливая актриса и переводчица. Роди...
	Заринь намеренно воспроизводит слог Томаса Манна – ювелирно точный, плотный, насыщенный деталями и подробностями, цветом, звуком, контуром, запахом, вкусом. Таков «язык пращуров с его калёным хлёстким словом» [Заринь 1984: 43], они запоминали тяжелова...
	Латинский и немецкий как языки науки Заринь постоянно вкрапляет без перевода в свой текст, усиливая тему алхимии и фармацевтики, его Фауст – практикующий доктор. Переводчица, как и в оригинале у Зариня, сохраняет без перевода латинские и немецкие вкра...
	Эволюция образа Кристофера Марлова (Мефистофеля) от плагиатора чужого произведения до антифашиста показательна: человек в своем стремлении уничтожить другого человека (палачами в романе выступают и Фауст, и друзья-ровесники Марлова) становится хуже дь...
	«Фальшивый Фауст» М. Зариня и переводчицы В. Волковской – сложный комплекс интертекстуальной и переводческой вторичной авторской вненаходимости. Писатель уходит от влияния целого ряда произведений. Переводчица наследует интертекстуальную вторичную ав...
	Автор «Фальшивого Фауста» Маргер Заринь, как Гёте, прожил 82 года (жизнь Томаса Манна длилась 80 лет). Это не случайные совпадения. Томас Манн «гётеизировал» свою жизнь, наслаждаясь наследием кумира, трансформируя гётевские и гётианские факты в творче...
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	1 Автором термина «мировая литература» (die Weltliteratur), как известно, является сам Гёте.

	17Крюкова_МАКЕТ
	18Лань Си_МАКЕТ
	19Прудиус_МАКЕТ
	20Склизкова_МАКЕТ
	21ERRATA
	22О журнале_4
	23Концевая_4
	Научное издание
	Вестник Пермского университета Российская и зарубежная филология


