
Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология Научный журнал 
2022. Том 14. Выпуск 3 Основан в 1994 году 
 Выходит 4 раза в год 

 

Учредитель: Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 
 

Редакционный совет 
 

Александрова О. В., д. филол. н., проф. (Россия, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова) 
Березович Е. Л., д. филол. н., проф. (Россия, УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина) 
Богданова-Бегларян Н. В., д. филол. н., проф. (Россия, Санкт-Петербургский государственный университет) 
Буле О., д-р, доц. (Нидерланды, ун-т Лейдена) 
Вендина Т. И., д. филол. н., проф. (Россия, Москва, Институт славяноведения РАН) 
Войтак М., д-р, проф. (Польша, Люблинский ун-т) 
Джумайло О. А., д. филол. н., проф. (Россия, Ростов-на-Дону, Южный Федеральный университет) 
Ерофеева Т. И., д. филол. н., проф. (Россия, Пермский государственный национальный исследовательский университет) 
Котельников В. А., д. филол. н., проф. (Россия, Санкт-Петербург, Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН 
Мызников С. А., д. филол. н., проф. (Россия, Санкт-Петербург, Институт лингвистических исследований РАН) 
Поссамаи Д., д-р, проф. (Италия, Падуанский университет) 
Рут М. Э., д. филол. н., проф. (Россия, УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина) 
Савкина И., д-р, проф. (Финляндия, ун-т Тампере) 
Саксена Р., д-р, проф. (Индия, ун-т Дели)  
Ушакова О. М., д. филол. н., доц. (Россия, Тюменский государственный университет) 
Фэвр-Дюпэгр А., д-р, доц. (Франция, ун-т Пуатье) 
Чернявская В. Е., д. филол. н., проф. (Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) 

 

Редакционная коллегия  
 

Новокрещенных И. А. (гл. ред.), к. филол. н., доц. 
(Россия, ПГНИУ) 
Русинова И. И. (зам. гл. ред.), к. филол. н., доц.  
(Россия, ПГНИУ) 
Шутёмова Н. В. (зам. гл. ред.), д. филол. н., доц. 
(Россия, СПбГУ) 
Абашев В. В., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ) 
Абашева М. П., д. филол. н., проф. (Россия, ПГГПУ) 
Алексеева Л. М., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ) 
Арустамова А. А., д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ) 
Баженова Е. А., д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ) 
Боронникова Н. В., к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ) 
Братухин А. Ю., д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ) 
Бурдина С. В., д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ) 
Данилевская Н. В., д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ) 

Дускаева Л. Р., д. филол. н., проф. (Россия, СПбГУ) 
Ерофеева Е. В., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ) 
Кондаков Б. В., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ) 
Кочкарева И. В., к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ) 
Кушнина Л. В., д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ) 
Мишланов В. А., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ) 
Мишланова С. Л., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ) 
Нестерова Н. М., д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ) 
Подюков И. А., д. филол. н., проф. (Россия, ПГГПУ) 
Проскурнин Б. М., д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ) 
Серова Т. С., д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ) 
Сидорова О. Г., д. филол. н., проф. (Россия, УрФУ 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина) 
Шляхова С. С. д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ) 

 
Адрес учредителя и издателя: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15.  
Адрес редакции: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 (Факультет современных иностранных языков 
и литератур, Филологический факультет). E-mail: langlit2009@mail.ru. 
Сайт журнала: http://press.psu.ru/index.php/philology. Администратор сайта А. В. Пустовалов, контент-редактор англоязычной 
версии сайта В. А. Бячкова. 
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций. Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС 77-66482 от 14.07.2016 г. 
Издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук: с 28.12.2018 – 
10.01.01 – Русская литература (филологические науки), 10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной 
литературы) (филологические науки), 10.01.10 – Журналистика (филологические науки), 10.02.01 – Русский язык (филологиче-
ские науки), 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи) (филологи-
ческие науки), 10.02.03 – Славянские языки (филологические науки), 10.02.04 – Германские языки (филологические науки), 
10.02.19 – Теория языка (филологические науки), 10.02.20 – Сравнительно-историческое типологическое и сопоставительное 
языкознание (филологические науки), 10.02.21 – Прикладная и математическая лингвистика (филологические науки); 
с 01.02.2022 – 5.9.3. Теория литературы (филологические науки), 5.9.4. Фольклористика (филологические науки), 5.9.7. Класси-
ческая, византийская и новогреческая филология (филологические науки). 

© Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2022 



Perm University Herald. Russian and Foreign Philology Scientific Journal 
2022. Volume 14. Issue 3 Founded in 1994 
 Published 4 times a year 

 
Founder: Perm State University 

 
 

Editorial Council 
 

Olga Aleksandrova (Russia, Moscow State University) 
Elena Berezovich (Russia, Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin) 
Natalya Bogdanova-Beglarian (Russia, Saint Petersburg State University) 
Otto Boele (Netherlands, Leiden University) 
Tatyana Vendina (Russian Academy of Sciences, Moscow, Institute of Slavic Studies) 
Maria Voytak (Poland, Lublin University) 
Olga Dzhumaylo (Russia, Rostov-on-Don, Southern Federal University) 
Tamara Erofeeva (Russia, Perm State University) 
Vladimir Kotelnikov (Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Institute of Russian Literature) 
Sergey Myznikov (Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Institute of Linguistic Studies) 
Donatella Possamai (Italy, University of Padua)  
Mary Rut (Russia, Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin) 
Ranjana Saxena (India, University of Delhi) 
Irina Savkina (Finland, University of Tampere) 
Olga Ushakova (Russia, Tyumen State University) 
Anne Faivre Dupaigre (France, University of Poitiers)  
Valeriya Chernyavskaya (Russia, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University) 

 
Perm Editorial Board 

 
Irina Novokreshchennykh – Editor-in-Chief  
(Perm State University) 
Irina Rusinova – Associate Editor 
(Perm State University) 
Natalya Shutemova – Associate Editor 
(Saint Petersburg State University) 
Vladimir Abashev (Perm State University) 
Marina Abasheva (Perm State Humanitarian-
Pedagogical University) 
Larissa Alekseeva (Perm State University) 
Anna Arustamova (Perm State University) 
Elena Bazhenova (Perm State University) 
Natalya Boronnikova (Perm State University) 
Alexandr Bratukhin (Perm State University) 
Svetlana Burdina (Perm State University) 
Natalya Danilevskaya (Perm State University) 
Liliya Duskaeva (Saint Petersburg State University) 
Elena Erofeeva (Perm State University) 

Boris Kondakov (Perm State University) 
Irina Kochkareva (Perm State University) 
Ludmila Kushnina (Perm National Research 
Polytechnic University) 
Valeriy Mishlanov (Perm State University) 
Svetlana Mishlanova (Perm State University) 
Natalya Nesterova (Perm National Research 
Polytechnic University) 
Ivan Podyukov (Perm State Humanitarian- 
Pedagogical University) 
Boris Proskurnin (Perm State University) 
Tamara Serova (Perm National Research 
Polytechnic University) 
Olga Sidorova (Ural Federal University named after 
the First President of Russia B. N. Yeltsin) 
Svetlana Shlyakhova (Perm National Research 
Polytechnic University) 
 

 
Address of the founder and publisher: 15, Bukireva st., Perm, 614990, Perm Krai 
Address of the editorial office: 15, Bukireva st., Perm, 614990, Perm Krai 
(Faculty of Modern Languages and Literatures, Faculty of Philology). E-mail: langlit2009@mail.ru 
Web-site of the journal: http://press.psu.ru/index.php/philology 
Site administrator A. V. Pustovalov, content editor of the English version of the site V. A. Byachkova 
 

© Perm State University, 2022 



ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ  
2022. Том 14. Выпуск 3 

 3

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО ...…...…..…………..…………..…….…..……….…………..…… 5 

Кигель Т. Сопоставительный анализ идиом с лексемой «черный» на английском, 
русском языках и иврите …………………………………………………………….…………… 5 

Коптелова С. А., Руцкая Е. А. Лингвистические аспекты локализации видеоигр ................. 16 

Мишина Л. Ф. Концепт “insularity” как часть понятийной картины мира  
британцев и его языковая репрезентация в британском варианте английского языка 
(на материале языка СМИ) ……………………………………………………………………..… 26 

Се Жои. Об особенностях построения устного монолога-описания на родном 
и неродном языке: начало текста (на материале описаний комикса Х. Бидструпа 
«Эликсир для волос») ……………………………………………………………….…………..… 34 

Чернявская В. Е. Язык оценок в научном дискурсе: терминологическое поле 
и методологические подходы ………………………………………………………………..…… 44 

Шутёмова Н. В. Виды экспертной оценки в англоязычном искусствоведческом 
дискурсе о творчестве И. Наховой .……………………………………………………………… 56 

ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ …….…..…..……………..……………..………..…… 69 

Бао Тинтин. Чеховский контекст в «Сентиментальных повестях» М. Зощенко ………….… 69 

Дубаков Л. В. Дзэн-буддийские мотивы в романе А. А. Макушинского 
«Остановленный мир» ………………………………………………………………….………… 78 

Завьялова Е. Е. Анималистическая образность в повести А. В. Королёва 
«Страж западни» ……………………………………...……………………………………..…….. 87 

Зелезинская Н. С. Архетип безответственного родителя в англоязычном 
подростково-молодежном романе XXI века ……………………………………..……………… 95 

Маркова Т. Н. Фэнтези в русскоязычном сегменте Республики Казахстан ……………..….. 106 

Мельник В. И. Поэтика эпического образа у И. А. Гончарова …………………….………..... 113 

Полуэктова Т. А. “An Imaginative Woman” Томаса Гарди как фотоэкфрастический 
рассказ ……………………………………………………………………….…..………………… 125 

ЖУРНАЛИСТИКА …………………………………………………………………..………………….. 136 

Агнистикова О. И. Особенности формирования медиаповесток 
неинституциональными акторами журналистского поля ……………………………………... 136 

 



PERM UNIVE RSITY HE RALD. RUSSIAN AND FOREIGN PHILOLOGY  
2022. Volume 14. Issue 3 

4 

 
CONTENTS 

 
LANGUAGE, CULTURE, SOCIETY ...…...…..…………..………………...…..……….….…..…..…… 5 

Kigel T. Contrastive Analysis of English, Russian, and Hebrew “Black” Idioms ………………… 5 

Koptelova S. A., Rutskaya E. A. Linguistic Aspects of Video Game Localization ........................ 16 

Mishina L. F. The Concept of ‘Insularity’ as Part of British Worldview and Its Linguistic 
Representation in British English …………………………………..……………………….……… 26 

Xie Ruoyi. Construction of an Oral Monologic Description in the Native and Non-Native 
Language: the Beginning of the Text (based on the descriptions of the comic strip by Herluf 
Bidstrup ‘Elixir for Hair’) …………….……………………………………………………….…… 34 

Chernyavskaya V. E. Evaluative Language in Scientific Discourse: Terminological 
Framework and Methodological Perspectives ……………………………………………………… 44 

Shutemova N. V. Kinds of Expert Evaluation in Anglophone Art Discourse on Works 
by Irina Nakhova .……………………………………………………………………………...…… 56 

LITERATURE IN THE CULTURAL CONTEXT …….…..…………….………………...………..…… 69 

Bao Tingting. Chekhov’s Context in Mikhail Zoshchenko’s ‘Sentimental Tales’ ……………...… 69 

Dubakov L. V. Zen Buddhist Motifs in A. Makushinsky’s Novel ‘The Stopped World’ ………… 78 

Zavyalova E. E. Animalistic Imagery in the Short Novel ‘The Guardian of the Trap’ 
by A. V. Korolev ……………...………………………………...………………………………….. 87 

Zelezinskaya N. S. The Archetype of the Irresponsible Parent in the Young Adult Novel 
of the 21st Century …………………………….…………………………………………………… 95 

Markova T. N. Fantasy in the Russian-Language Segment of Literature of Kazakhstan ……..….…. 106 

Melnik V. I. Poetics of the Epic Image in Works by Ivan Goncharov ……..……..……………..... 113 

Poluektova T. A. ‘An Imaginative Woman’ by Thomas Hardy as a Photoekphrastic 
Short Story ……………………………………………………………………………………….… 125 

JOURNALISM …………………………………………………………………………………..……….. 136 

Agnistikova O. I. Media Agendas Built by Non-Institutional Actors of the Journalistic Field: 
Specific Features …………………………………………………………………….……………... 136 

 



ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.  РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ  
2022. Том 14. Выпуск 3 

                                                
© Kigel T., 2022 

5 

 
ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО 

 
UDC [811.161.1+ 811.111+ 811.411.15]’37 
doi 10.17072/2073-6681-2022-3-5-15 

 
Contrastive Analysis of English, Russian, 

and Hebrew “Black” Idioms 
 

Tali Kigel  
Independent researcher  
Behazlaha Center 
10, Uziel st., Petah Tikva, 4938128, Israel. kigelt@gmail.com 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4136-4711 

Submitted 31 Jan 2022 
Revised 05 May 2022 
Accepted 06 Jun 2022 
 

For citation 
Kigel T. Contrastive Analysis of English, Russian, and Hebrew “Black” Idioms. Vestnik Permskogo universiteta. 
Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2022, vol. 14, 
issue 3, pp. 5–15. doi 10.17072/2073-6681-2022-3-5-15 

 
Abstract. The work aims to collect and analyze English, Russian, and Hebrew idioms with the lexeme 

black/черный/שחור (hereinafter – BLIS). It is the first study implementing the collection of Hebrew idioms 
and the comparison of these three languages as the subject of scientific research. The article proposes a sys-
tematization of BLIS based on microsystems consisting of meaning associative chains with logically and se-
mantically related meanings. The material under study comprises about 440 idioms (including about 180 Eng-
lish, 160 Russian, and 100 Hebrew idioms) collected from trilingual electronic lexical, phraseological sources, 
and Internet searches. The study used qualitative and quantitative contextual-functional, semantic, and cul-
tural-linguistic analyses within the lingua culturological approach. After compiling lists of idioms, identifying 
their meanings, and comparing them, the author created a table with groups of equivalent and unique BLIS. 
The microsystem of equivalent BLIS consists of three groups of associative chains: 1. The optical color of the 
object. 1.1. Nature. Natural phenomena, physical objects – Resources; Flora – Fauna; Body – Skin color. 
1.2. Human activity. Etalon color – Black and white image; Clothing: Official – Mourning – Military; Food, 
beverages; Medicine – Drugs; Board games – Competition – Sports; Hybrid war: Disinformation – Secret 
operations; Economy – Profit – Employment; Vote; Computers, devices; Typography; Art: Literature – Mu-
sic – Morbid Humor. 1.3. Intellectual, mental, and moral problems. Clarity – intellectual activity; Unpredicta-
ble event – Exception; Prohibition versus permission; Unsuccessful, Difficult – Depression, Pessimism; Ruin-
ous – Illegal; Magic. The proposed classification covers physical, mental characteristics, and a large number 
of human activity areas, and allows the inclusion of new BLIS in the future. These results can be effectively 
used in L2 teaching, in human and especially in automatic translation. The described equivalent metaphors 
prove the common features in the linguocultural picture of the world, and unique BLIS complement this pic-
ture, which is important for intercultural communication and automatic translation of idioms.  

Key words: color linguistics; contrastive linguistics; color term; idioms; black; English; Russian; 
Hebrew. 
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Introduction 
The problem studied in the article is relevant and 

important for the Russian and foreign scientific 
community since colorful Hebrew idioms have not 
yet been described against the background of numer-
ous similar studies in other languages. Thus, the 
English BLIS was thoroughly analyzed in the review 
article [Chielens 2006; Hamilton 2016; Knodel 
2019] and comparative works on BLIS in different 
languages: Serbian, Slovenian, Croatian, and Rus-
sian [Gadänyi 2007, Talapina 2008, Zavialova, 
2011], German [Groß 2014], Spanish [Plaza 2015]; 
Chinese [He 2011]; Mari [Yakovleva et al., 2015]; 
Kurdish [Kareem 2019]; Kyrgyz [Samatov 2017]; 
English, Russian and Hebrew color idioms [Kigel, 
2021a, 2021b, 2022a, 2022b, 2022c, 2022d, 2022e, 
2022f, 2022g]. 

The novelty of the concept is due to the main re-
search issues raised in the article; the originality of 
the approach lies in the study of previously un-
described phraseological idioms with the word שחור 
when comparing them with phraseological idioms, 
which include the words black, blackчерный and also 
in a new classification of semantic field Black Idioms. 

Some classification of semantic field Black Idiom 
already suggested in the studies about English idioms 
[Chielens 2006: 28; Hamilton 2016: 117; Zaviyalova 
2011: 239–249] and Russian too [Talapina 2008: 16–
17; Zaviyalova 2011: 289–293] but our classification 
distinguished by the big volume because of combin-
ing of physical and mental characteristics, a large 
number human activity of areas, possibility for in-
cluding of new information. 

The presented results have theoretical and practi-
cal significance due to the systematization of phrase-
ological units according to the created groups (Na-
ture, Artificial objects and phenomena, etc.), as well 
as the comparison of these phraseological units in 
three languages. These results can be used in research 
in one way or another related to the Sapir–Whorf hy-
pothesis of linguistic relativity, which states that the 
structure of a person’s language affects how he per-
ceives the world. 

Black and white are the most important colors on 
the achromatic scale, where black is the darkest color 
and white is the lightest color with shades of gray in 
between [Achromatic 2015]. 

Knodel [Knodel 2019: 289] argued that “the se-
mantic structure of phraseological units can be repre-
sented as a microsystem consisting of all elements 
that are in close connection and interact with each 
other”. The elements of a microsystem are chains of 
associations, or relationships between individual rep-
resentations with one or more intermediate associa-
tions, based on a formal or logical-semantic feature 
[Nelyubin 2003]. The term microsystem is used by 

many linguists [Bolotina and Shabasheva 2011: 7; Sa-
matov 2017: 28–39]. The results of the study in the 
form of organizing a large amount of linguistic mate-
rial into groups of associative chains or microsystems 
can be used in a wide range of applied and theoretical 
linguistic areas, such as second language studies 
(SLA), lexicography, lexicology, cross-cultural stud-
ies. communications and comparative studies. They 
are important for translation theory and translation 
studies, both human and automatic translation, in 
which the translation of phraseological units is carried 
out with the help of literal translation and will help L2 
students. 

Materials, Method, and Procedure  
Comparative analysis is based on the corpus inter-

pretation of modern English, Russian, and Hebrew 
BLIS in electronic lexical sources. The work uses 
methods of contextual, semantic, and cultural-lin-
guistic analysis. 

The study aims to describe idioms with the color 
lexeme black, черный, and שחור in English, Russian, 
and Hebrew. The main research questions to be ad-
dressed are: What is the number of equivalents and 
unique BLIS in each language? How could associa-
tive chains of BLIS meanings be organized (based on 
logical-semantic features)? Into what microsystems 
could the associative chains of BLIS meanings be or-
ganized? What are the similarities and differences in 
BLIS in the three languages? 

The following procedure was used: the creation of 
BLIS lists with their meanings from electronic dic-
tionaries (explaining, phraseological dictionaries, the 
Internet) and a token search on the Internet, the mean-
ings recorded in different sources were compared 
with each other, indefinite equivalents and unique id-
ioms (explanatory, phraseological dictionaries, the 
Internet). Then, various BLIS were classified into 
logical semantic associative chains, microsystems, 
and two key groups of concepts, which made it pos-
sible to conduct quantitative analysis, discussion, and 
summing up. 

2. Results 

English, Russian, and Hebrew Black Idioms  
1. Object Optical Color 
1.1. Nature 
Natural phenomena, Physics Objects: a black 

night / черная ночь, черный как ночь, чернее ночи 
/  moonless, complete darkness without)  לילה שחור
light, opposite – white night); black body/ абсо-
лютно черное тело / גוף שחור (physics, perfectly ab-
sorbs electromagnetic radiation at all wavelengths, 
without reflection or transfer, ideal object); The 
Black Eye Galaxy / галактика Чёрный глаз /  מערכת
 a relatively isolated spiral galaxy with) עיניים שחורות
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a partially dark band of absorbing dust in front of its 
bright nucleus); a black hole / черная дыра /  חור
 a region of spacetime with strong gravity that) שחור
no particles, light electromagnetic radiation can es-
cape from it); black hole flare / вспышка черной 
дыры / ורהתלקחות חור שח  (black holes can give off 
bright flares of light). 

Flora: black forest / чернолесье / יער שחור (decid-
uous forest); black frost/черный мороз, черный 
иней / כפור שחור (intense frost or cold that blacken 
vegetation and usually unaccompanied by hoarfrost). 

Fauna: black as a raven, a raven’s feather, a ra-
ven’s wing, black crow / черная ворона, черный как 
ворон, как перо ворона, крыло ворона/ שחור כעורב 
(very black); black cat, a stack of black cats /черная 
кошка/חתול שחור (a sign of bad); Black Cattle, Black 
Angus / Чёрно-пёстрая порода коров,Черный Ан-
гус / אנגוס שחור (black breed, require little mainte-
nance, are good mothers, and are very feed efficient). 

Human Body: black substance/ черная субстан-
ция, черное вещество / השחור החומר ( a base nucleus 
in the midbrain influences addiction, reinforcement, 
and movement behaviors; the ideal black substance 
absorbs and emits radiation with all frequencies); 
black-haired /черноволосый; black-eyed / черно-
глазый; a black eye / черные круги под глазами; / 
 English, dark circles (bruising around) עיגולים שחורים
the eyes because of lack of sleep, oversleeping, ex-
treme fatigue); black chimney sweep / черный тру-
бочист (soiled, dirty).  

Skin Color: black, black man, black race, / чер-
ный, черная раса/  שחור( of African or Arab ancestry 
origin, brown to black skin vs a white person of fair 
skin; Russian, additionally – a person with dark hue 
skin; Hebrew, additionally, Ethiopian ancestry); 
the black population / чернокожий, чернокожее 
население / גזע שחור, אוכלוסיה שחורה (a racial group). 

1.2. Human Activity 
Etalon Color: (as) like soot, ink, pitch, coal, the 

devil / чёрный как сажа, смоль, уголь, черт/  שחור
 זהב שחור / black gold / черное золото ;כמו דיו, זפת, פחם
(oil, petroleum); black earth/чернозем (humus-rich 
soil); the blackest black, Vantablack / суперчерный / 
 .(absorbs 99.965 percent of light )שחור משחור

Black & White Image: B&W picture, photog-
raphy, film, image, TV, memories / черно-белые 
фильм, фотография, телевидение, воспомина-
ния / סרט, צילום, טלוויזיה, זכרונות שחור לבן (B/W, 
B&W, continuous spectrum, a range of shades of 
gray vs colorful). 

Clothing: Official black robe, black cloak / чер-
ная мантия / שחורי הגלימה (Judges Wear; Catholic 
monks/jurists); Little Black Dress/маленькое чёрное 
платье / שמלה שחורה קטנה (simply cut, short evening 
or cocktail dress, designed by Coco Chanel); black 
personality/ человек в черном (dignified person, 

very independent, strong-willed individuals with in 
total self and surroundings control, high corporate ex-
ecutives, high-powered attorneys, entrepreneurs); 

Mourning: in black / в черном /  ,sadness)  בשחור
sorrow clothing of the darkest visual hue vs white 
dress, the bride’s wedding dress); Black ribbon / чер-
ная лента / סרט שחור. 

Military: black berets / чёрные береты /  כומתות
 headdresses of paramilitaries and armed) שחורות
forces around the world). 

Food, beverages: black coffee, black chocolate / 
чёрный кофе, черный шоколад / קפה שחורשוקולד,
-without milk; from cocoa solids and cocoa but) שחור
ter); black tea / черный чай / תה שחור more oxidized 
than oolong, yellow, white and green teas); black 
beer/ черное пиво/ בירה שחורה (black beer, with a 
high alcohol content vs white beer with low alcohol); 
black bread / чёрный хлеб / לחם שחור (bread from rye 
flour, Europe, North America, Israel).  

Medicine: Black Death, black pox / черная 
смерть, черный мор, черная чума, черная оспа / 

שחורות מגפה שחורותמגפה,  אבעבועו מוות שחור, אבעבועות 
-black and blue (hema ;( different pandemics ) שחורה

toma in the tissues that surround the eye), Russian – 
синяк; Hebrew-כחול, blue); black triangle /Черный 
треугольник / משולש שחור (new, shot termed medi-
cines under additional monitoring; a Nazi concentra-
tion camp badge by “asocial” inmates; lesbian or fem-
inist pride, solidarity symbol); black box warning / 
предупреждение о черном ящике / שחורה אזהרת
 important instructions for certain medications) קופסה
with dangerous or even fatal side effects); black med-
icine / черная медицина / רפואה שחורה (Russian, an-
atomical and medical knowledge, for mutilation and 
murder, mandatory for the special military units of the 
state, police and military personnel studying; Israel, 
preferably illegal or borderline providing medical ser-
vices). 

Drugs: black beauties (Illegal amphetamines in 
the forms of pills, capsules, powder, paste); black 
gungi / Черный, Черня́шка / שחור (black, raw opium 
vs לבן, white heroin).  

Board games: blackblacks/ черные фигуры, иг-
рать черными / שחורים (the black-colored pieces in 
chess & draughts, checkers, etc. vs white-colored 
pieces). 

Competition: a black diamond / черный алмаз / 
-black belt / чер ;(high level of difficulty) יהלום שחור
ный пояс / חגורה שחורה (Asian martial arts, high -level 
skills vs white belt, a beginner belt).  

Sports: eye black / чёрный глаз (in American 
football, baseball, softball, and lacrosse grease or 
strip is applied under the eyes to reduce glare, alt-
hough studies have not conclusively proven its effec-
tiveness). 

Hybrid War, Disinformation: black lie / черная 
ложь / שקר שחור (deliberate misrepresentation of 
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facts, deceiving vs white lie for good purpose); black 
slander, to black / черная клевета, очернить /  להשחיר
(slander); black press, propaganda, radio transmis-
sion / черная пресса, пропаганда, радиопере-
дача שחורה / תעמולה , חורה עיתונות  (falsehoods, partial 
truths, masquerades to discredit an opponent vs white 
propaganda, with open-source); blackwash / черная 
метка на белом заборе репутации (an attack to ruin 
good reputation).); a black spot / черное, темное 
пятно /   .(discrediting)  כתם שחור

Secret Operations: a black program, a black pro-
ject, black operation / чёрный проект, черный бюд-
жет / מיזם שחור (top-secret military, defense, intelli-
gence project that is not publicly acknowledged by 
government, military personnel, or contractors); 
Black Siteblack site / אתר שחור (military, location of 
an unacknowledged black project). 

Economy: Black Market / черный рынок / שוק
 black ;(trade by prohibited goods and services) שחור
money / черные деньги, работать по-черному /  כסף
,שחור עובד בשחור  (surreptitiously, illegally income, in 
cash, tax evasion vs white money, legal income); The 
Economic Black Hole / Экономическая черная 
дыра / החור השחור הכלכלי (a depression-like economic 
state, regardless of productivity growth); Black Fri-
day / Черная пятница /  the stock ,1929)  בלאק פריידי
market crash; nowadays popular shopping day); black 
knight / черный рыцарь /אביר שחור (an undesirable 
takeover bid for a company vs the white knight, sav-
ior, buyer, saving the company from bid); black busi-
ness, Black Economy /כלכלה שחורה (shadow econ-
omy; Russian, теневая экономика; entirely outside 
the tax and regulatory system);  

Profit: Black Friday / Чёрная пятница / בלאק
 the Friday following Thanksgiving in the) ,פריידי
United States as the start of the Christmas shopping 
season, a record day of consumerism in the US; He-
brew, transliteration from English). 

Employment: black collars / черные ворот-
нички – белые воротнички / לבן שחור צוורון –ארון צוו  
(manual laborers vs white collars, professional em-
ployees); black collar crime / преступление черных 
воротничков / פשע צווארון שחור (robbing, a murder). 

Voting: to blackball / положить черный шар 
(to vote against). 

Computers, Devices: Black, or Blue Screen of 
Death, Doom/ Черный экран / מסך מוות שחור (a fatal 
system error of the Microsoft Windows operating sys-
tem); a black hacker / черный хакер / האקר כובע שחור 
(illegal, malicious hacking work vs white hacker with 
good purpose); black box / чёрный ящик / קפסה שחור 
(in science, computing, engineering, a transistor, an 
engine, an algorithm; the human brain, an institution, 
government (a complex device with known inputs 
and outputs, but not the inner workings; an electronic 
recording device for the investigation of aviation ac-
cidents and incidents; mysterious), BlackBox testing 

/ тестирование черного ящика / בדיקת קופסה שחורה 
(software tests refer only to the input and output of 
the system without reference to the internal structure 
of the component or system vs white-box tests, testing 
the internal structure of the system). 

Typography black page /чёрная страница (noth-
ing written on it vs white space, without symbols, for 
emphasizing the importance); blacked-out / зачер-
нить /   .(crossed out)  להשחיר

Art, Literature: The Black Book – Blacklist / 
Черная книга – Черный список / הרשימה השחורה 
(documents and testimonies about crimes against the 
Jewish people in the Nazi-occupied territory of the 
USSR and Poland during the Holocaust; distinct ani-
mals and plants since 1500; Endangered Species; In-
vasive Species graffiti slang, drawings, and photo-
graphs of graffiti). 

Music: black metal / черный металл / מטאל שחור 
(a heavy and extreme style, musical genre). 

Morbid humor: black humor / черный юмор / 
-making fun of sacred, untouchable top) הומור שחור
ics), black comedy / черная комедия / קומדיה שחורה 
(morbid and serious topics).  

1.3. Intellectual, Mental, and Moral Issues 
Clarity, Intelligibility: black on white, in black 

and white, put down in black and white /черным по 
белому / שחור על גבי לבן (finally, without doubt, in 
writing, an obvious distinction, with no gradations, in 
writing, right or wrong, good-bad, with no grades, 
positive/negative, either-or, all-or-nothing); as clear 
as black and white (Russian – ясно как божий 
день); not (all) black and white, not everything is 
black and white / не все черное и белое /  לא הכל
 not everything is as it seems; there is room) שחור ולבן
for doubt); turn white as black, called black – white, 
pretend/say that black is white, swear black is white 
/называть черное белым / לקרוא לשחור לבן (to inter-
pret something contrary to the obvious); the devil is 
not so/ as black as he is painted / не так страшен 
черт как его малюют (it’s not as scary as people 
think and say). 

Intellectual activity: black hat / чёрная шляпа / 
 ,critical thinking to identify obstacles, risks) כובע שחור
dangers, problems, inconsistencies in Six Thinking 
Hats of Edward de Bono, a method to improve the 
decision-making process in groups); black and white 
thinking /черно-белое мышление/ לבן-חשיבה בשחור  
(dichotomy, right-wrong, good-bad, without grades, 
of the utmost clarity, positive-negative, either-or, all-
or-nothing).  

Unpredictable, Unexpected, Rare Event: Black 
Swan / Чёрный лебедь / -an unpredict)  הברבור השחור
able outlier event, with severe consequences. Nothing 
in the past suggests its possibility, after-the-fact ex-
planations make the event appear explainable and vs 
White Swan, a predictable event).  
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Exception, Ostracism: black sheep of the family 
/ черная овца в семье, в каждом стаде есть черная 
овца/ כבשה שחורה במשפחה (completely different per-
son of a group, team; parallel to white crow).  

Prohibition vs Permission: black flag /черный 
флаг / דגל שחור (prohibition vs white flag permission 
of bathing); a black list, blacklisting, blacklisted / 
черный список / רשימה שחורה (out of favor, prohib-
ited, deny-list vs white-list, allow – list, permitted, 
denied – accepted, undesirable, unfriendly friendly, 
accessing to a privilege, service, mobility, or recog-
nition vs black list, prohibition to service; law, com-
puting, people or entities to be shunned, banned, 
punished; homonym – white flag, the international 
surrender or truce symbol; extinct species dating 
back to 1600). 

Unsuccessful, Difficult: a black day, for a day to 
be black, about a black day / черный день, на/про 
чёрный день /  ,unfortunate event, financial)  יום שחור
health hard problems); to blackball / положить чер-
ный шар (to vote against).  

Depression, Pessimism, Gloomy, Dismal: the 
black dog, black mood / черная (зеленая) тоска; 
весь черный, чернее тучи / נעשה לי שחור בעיניים, היה  
 ,hypochondria, the despair) מרה שחורה,לי יום שחור)
severe and prolonged depression); black thoughts, 
black doubts, black suspicions / черные мысли, 
черные подозрения (extreme bad thoughts); a black 
future /   סרט שחור ,שחורות, שחור משחו , חוזהרואה שחורות
(execution is the most pessimistic prediction; Rus-
sian – мрачный прогноз); to paint in black colors / 
представлять в черном цвете (represent as evil or 
harmful). 

Harmful, Terrible, Evil, Wicked, Sinister: 
a black look, get / give a black eye / сглазить (anger, 
hatred, utter contempt, Russian – дурной глаз, He-
brew – עין רעה, bad eye); black-hearted / чёрная душа 
(unkind person); black-green-yellow envy / чёрная 
зависть / -very envious of a person’s tal)  קנאה שחורה
ent, beauty, wealth); black betrayal / черная измена; 
black ingratitude / черная неблагодарность (He-
brew, כפוי תודה); a black mark beside name / черная 
метка (a sign of a threat, a warning of impending 
troubles, a massacre); Blackbeard’s flag / черный 
флаг / דגל שחור (anarchist, pirate flag). 

Illegal, Criminal, Malignant: black deed / чер-
ное дело / מעשים שחורים (crimes and misdemeanors); 
little black book / черная книжка / ספר שחור קטן / (se-
cret directory, a source of illicit knowledge as a 
weapon); black realtor / черный риелтор (criminal 
fraud with the purchase of apartments; English – 
realtor of black skin); Black Widow / Чёрная вдова 
 killed, brought to death one or more) האלמנה השחורה /
husbands); черные копатели, чёрные археологи / 
 a black ;(Illegal archaeologists) חופרים שחורים
crime / черное преступление / פשע שחור (brutal hei-
nous crime). 

Magic, Occult, Wizard, Witchcraft: black 
word/ чернокнижие, чернокнижник (sorcery, 
a sorcerer practicing black magic); black magic, 
black art/ черная магия /כישוף שחור (supernatural 
powers for bad purposes vs white magic for good 
purposes); a black cat crossing your path / черная 
кошка перебежала дорогу/חתול שחור חוצה את דרכך 
(harbingers of a bad); черная кошка пробежала – 
проскочила между ними / חתול שחור עבר ביניהם (the 
raising mutual hostility, quarrel); black rider / чер-
ный всадник (one of the Four Horsemen of the 
Apocalypse); Black Knight Tattoo / Тату Черный 
Рыцарь/ קעקוע אביר שחור. 

2. The Unique Trilingual BLIS 
2.1. English 
Etalon color: as black as Newgate’s knocker, 

over Bill’s mother’s, thunder, ace of spades, hat, the 
ministerэs coat, friar.  

African-American Community: Black Girl 
Magic (amazingness of black women); Black real es-
tate agent, Black clients; Black World, Black Twitter, 
Black Exchange (a media site), Black studies, Black 
History, Black Migration, Black Family Research, 
Black Records, Black Psychology.  

Violence: crime in B& W (black to white per-
sons), black-on-black crime (black to black per-
sons); Black Lives Matter (anti-police, anti-race dis-
crimination movement); black don’t crack (lack the 
aging effects); 

Clothes: black-tie (solemnity, a black-tie event/af-
fair dress code).  

B&W Image: black wallpaper (black pixel, with-
out any light vs the white pixel which produces light); 
inane black ice (difficult to see area), black areas of 
drought(unemployment).  

Magic: saintly black character (film, literature, 
a black character magically aids white characters); 
two blacks do not make a white (one injury, wrong-
doing does not justify another); black eye (evil eye; 
Russian – дурной глаз). 

Miscellaneous: black metal / чёрный металл / 
 ;(a heavy and extreme style, musical genre )מטאל שחור
in black (English, profit, no debt); blackout (a failure: 
blackout (of electrical power, boycott as a labor union 
action; lapse of memory); the black (a wildfire sup-
pression); black side (pessimistic view of the situa-
tion, Russian – темная сторона; Hebrew – חצי כוס
 black hat (villain); code black (warning: code ;(חסרה
black (about a school – danger; military – ambush; 
hospital – bomb, suspicious object); beyond the black 
stump(uninhabited places); blackmail, to put the 
black on somebody (forcing to do or pay something 
by threatening to reveal a secret); saintly black char-
acter (film, literature, a black character magically aids 
to white characters); two blacks do not make a white 
(one injury, wrongdoing does not justify another); pot 
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calling the kettle black (criticizing, accusing someone 
else in his own guilty); once you go black, you never 
go back (Russian – береги честь смолоду). 

2.2. Russian 
Unskilled, auxiliary, physically difficult, dirty: 

черная работа (black work), держать в черном теле 
(keep in a black body , give bad attitude),чёрная пят-
ница (black Friday, working day ,cancellation of hol-
iday); черная лестница (back stairs ,for business or 
household needs), черный ход (back door vs front 
door). 

Unprocessed, partially processed: чёрные ме-
таллы (metallurgy, black metals, alloys, based on 
iron); черный болт (black nut).  

Humble origin: чёрная кость (black bone, vs 
white bone, noble origin), черное духовенство 
(Black clergy, Orthodox clergy, a monastic vow vs to 
the white clergy).  

Extremely Reactionary: черные силы реакции 
(black reaction forces), черная сотня (Black Hun-
dred). 

Unfortunate, difficult: черный год, черная 
страница, черная полоса, черная пора, черное 
время (black year, page, strip, time, problematic pe-
riod); черная сторона жизни (black side of life, un-
pleasant part of life); черный человек (black spirit, 
split personality).  

Illegal: черные лесорубы (black lumberjacks, il-
legal logging); c черного хода (from the back door, 
to achieve something dishonestly); чёрное слово 
(black word, evil world); очернить (denigrate). 

Miscellaneous: чернозем (rich black soil); bold: 
заголовок черным (typography, bold header in black 
as opposed to light type); черный человек (black 
spirit, split personality). 

2.3. Hebrew 
Orthodox: blacks / שחורים (Jewish orthodox long-

wearing in winter and summer with a high hat); ישיבה
-kip) כיפה שחורה ;(an ultra-Orthodox yeshiva) שחורה
pah, Russian – ермолка, the ultra-Orthodox velvet 
small head cap vs הכיפה הסרוגה, the national Zionist 
crochet dome in a variety of colors and sizes). 

Protest: מחאת דגלים  ) שחורים demonstrations for 
the Israeli government rotation in 2020–2120 ). 

Discussion 
This study presents and analyses about 430 idioms 

(about 180 English, 160 Russian, and 100 Hebrew id-
ioms). The scholars noted that English (17–23 %) and 
Russian BLIS (24 %) have the same ratio in the total 
color idioms amount [Zavyalova 2011: 308–309; 
Yakovleva etc., 2015: 33; Knodel 2019: 247], while 
we have no data on Hebrew color idioms. The equiv-
alents and unique BLIS ratio is as follows: in English 
140-40, in Russian 130–25, and in Hebrew 100–3. 

In quantitative terms, Russian unique BLIS outnum-
ber English and especially Hebrew idioms. 

More than 80 % of trilingual BLIS are equivalent, 
a fact consistent with Kövecses [Kövecses 2010: 217] 
claiming that some conceptual metaphors are near or 
potentially universal, though not universal in an abso-
lute sense. Cases of differences in the meanings of the 
same phraseological units have been noted: black 
medicine in Russian means anatomical and medical 
knowledge for inflicting mutilations and murders, 
and in Hebrew, it is preferred medical services on the 
verge of legality. 

Undoubtedly, many equivalents of recent years 
are borrowings from English as the modern language 
of science, technology, and culture. Thus, the term 
Black Swan or Extremely unlikely rare event entered 
Russian and Hebrew from N. Taleb’s book “The 
Black Swan” published in 2007.  

The BLIS meanings were combined into associa-
tive chains based on logical-semantic relationships, as 
we see in this example: the meanings Unsuccessful, 
Difficult are associated with Depression, Pessimism. 
Then the associative chains were organized into two 
trilingual groups – Equivalent and Unique BLIS. Mi-
crosystem BLIS Equivalent now classified them in 
this way: 1. The optical color of the object. 1.1. Na-
ture. Natural phenomena, Physical Objects – Re-
sources; Flora – Fauna; Body – Skin color. 1.2. Hu-
man Activity. Etalon Color – Black and White Image; 
Clothing: Official – Mourning – Military; Food, Bev-
erages; Medicine – Drugs; Board Games – Competi-
tion – Sports; Hybrid War: Disinformation – Secret 
Operations; Economy – Profit – Employment; Vote; 
Computers, Devices; Typography; Art: Literature – 
Music – Morbid Humor. 1.3. Intellectual, mental and 
moral problems. Clarity is an intellectual activity; 
Unpredictable event – Exception; Prohibition versus 
permission; Unsuccessful, Difficult – Depression, 
Pessimism; Ruinous – Illegal; Magic. 

The significantly different Unique BLIS are sys-
tematized separately in each language in this way: 
English: Etalon color – African-American commu-
nity; Violence; Clothes; B&W Image; Miscellaneous. 
Russian: Unskilled, Auxiliary, Physically Difficult, 
Dirty – Unprocessed, Partially Processed; Humble 
Origin; Extremely Reactionary; Unfortunate; Illegal; 
Miscellaneous and Hebrew: Orthodox; Protest. 

This concept of a semantic field allows BLIS to 
include new idioms in the future as they appear. BLIS 
microsystems are not sealed and can be organized in 
different ways, for example, in our article Drugs are 
associated with Medicine, but they can also be asso-
ciated with the meaning Illegal. 

Gadänyi [2007: 136] in his study of Slavic, includ-
ing Russian, color adjectives noted the typicality for 
them of such phenomena as synonymous rows, anto-
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nymic oppositions, and polysemy. This issue in Eng-
lish and Hebrew BLIS requires deep study, but we 
have already observed some interesting linguistic 
phenomena.  

Some BLIS are polysemic, so, following the Mer-
riam-Webster Dictionary, the first meaning of a black 
box is “a generally complex electronic device whose 
internal mechanism is usually hidden from the user or 
mysterious to him in a broad sense: anything that has 
mysterious or unknown internal functions or mecha-
nisms” when the second meaning is “an impact-re-
sistant device in an aircraft for recording cockpit con-
versations and flight data”. 

In some cases, BLIS show synonym rows: not (all) 
black and white, not all black and white. The exist-
ence of non-color equivalents in two languages is 
found, for example, it is clear as black and white in 
Russian – as clear as daylight. 

BLIS are parallel to blue, less often green and yel-
low idioms, for example, Black/Blue Screen of Death, 
blue/green/yellow envy. BLIS have the meaning of 
prohibition-permission that is linked to punishment, 
for example, black-white salary has red-green paral-
lels, while red-green antinomy during the Covid-19 
pandemic, controversially, is associated with what a 
recommendation. 

Since black-white are colors that are at the two 
ends of the achromatic scale, the antonymy black-
white is the most lexical and semantically polarized, 
which we see in such examples: black-white in 
games, black – white economy. The antonymy black-
white with the black color in the first place is dia-
chronically associated with strong negative or strong 
positive connotations in examples such as black and 
white magic, black and white hacker, and black and 
white thinking.  

In addition, BLIS are distinguished by a rare lexi-
cal and semantic phenomenon, for example, phraseo-
logical units black sheep and white crow are both 
color opposites and semantic synonyms, and phrase-
ological units black flag (pirate, ruthlessness) and 
white flag (surrender, truce) are quasi-antonyms 
[Knodel 2019: 272]. 

The scholars emphasized that black metaphori-
cally refers to negative connotations, and white to the 
positive ones [Hamilton 2016: 130; Talapina 2008: 
15] but noted a few positive black connotations: 
“Black is viewed positively in the phrases in the black 
"solvent, in profit", black-tie event "formal social 
gathering", little black dress a simple, elegant black 
dress that can be dressed up or down depending on 
the occasion – a must for every woman’s wardrobe” 
[Allan 2009: 627]. It should be noted that the conno-
tation of Hebrew BLIS featured moderation even in 
negative terms. We indicated the neutral connotations 
of BLIS in the microsystem Natural Objects Color, 
such as a black hole, black coffee, tea, and even such 

an artifact as dark chocolate that still didn’t sign by 
scholars.  

Regarding unique BLIS that originated because of 
the unique living environment, religion, custom, phi-
losophy, and many other factors, it is noticeable that 
there are more Russian BLIS than English ones, and 
there are few unique BLIS in Hebrew. English BLIS 
generally expand such equal associative chains as an 
African-American Community, Clothes, Magic, when 
Russian BLIS add the new meanings of Unskilled, 
Auxiliary; Unprocessed; Humble origin; Extremely 
Reactionary, and Hebrew unique BLIS focused on 
the metonymy of the Orthodox Community. 

Conclusions  
The study answered key research questions about 

the number of equivalent, and unique BLIS in each 
language, the possibility of organizing BLIS associa-
tive chains and microsystems based on logical-se-
mantic related meanings, and also the question about 
the similarities and differences in BLIS in the three 
languages. 

In this innovative phraseological research related 
to contrastive color linguistics, numerous trilingual 
BLIS are presented, numbered, and analyzed when 
Hebrew idioms are being collected and researched for 
the first time. BLIS are integrated into numerous se-
mantic associative chains based on logically con-
nected lexemes, and then into two trilingual mi-
crosystems: equivalent idioms and unique idioms. 
The suggested classification combined physical ob-
jects, a large number of human activity areas, also 
mental, and ethical characteristics, and the possibility 
of including new idioms. 

Among equivalent BLIS, the group of natural phe-
nomena and objects of physics is the smallest, fol-
lowed by the group of artificial objects, and the larg-
est is the group of intellectual, mental, and moral 
problems. Are found cases when BLIS could be in-
cluded in different associative chains due to their 
polysemy. 

Our results prove that about 80% of trilingual 
BLIS are equivalent, indicating a strong base of inter-
cultural communication and the number of equivalent 
BLIS are expanding due to the active borrowing of 
scientific, technical, and social science terms. At the 
same time, the unique BLIS of each of the three lan-
guages significantly enrich the language picture of the 
world. 

The metaphorical meaning of black and white an-
tinomy that corresponds to the position of these colors 
on the achromatic scale could be traced in many as-
sociative chains. The paper shows a parallel of BLIS 
with blue/green and, to a lesser extent, yellow idioms, 
as well as a parallel with a lexical-semantic pair of 
red-green idioms in the meaning of Prohibition – Per-
mission. 
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Future research will focus on the antinomy of 
black and white, on the relationship of black, white, 
and gray idioms, as well as on the color metaphorical 
characteristics of personality. It is especially im-
portant to study the peripheral trilingual color terms 
(yellow, gray, brown, lilac, pink, etc.) and make a 
generalization for primary and secondary trilingual 
color metaphors. 
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Аннотация. Целью работы является сбор и анализ английских, русских и ивритских идиом с 
лексемой black / черный / שחור (далее – BLIS (black idioms)), при этом сбор ивритcких идиом и сопо-
ставление этих трех языков является предметом научного исследования впервые. В статье предлага-
ется систематизация черных идиом на основе микросистем, состоящих из их ассоциативных цепочек 
значений с логически и семантически связанными значениями. Материалом работы послужили около 
440 идиом (из них около 180 на английском языке, 160 на русском языке и 100 идиом на иврите), со-
бранных из трехъязычных электронных лексических, фразеологических источников и в результате ин-
тернет-поисков. В исследовании использовались качественный и количественный контекстуально-
функциональный, семантический и культурно-лингвистический анализ в рамках лингвокультурологи-
ческого подхода. После создания списков идиом, выявления их значений и сравнения разработана 
классификация с группами эквивалентных и уникальных БЛИС. Микросистема эквивалентных БЛИС, 
в свою очередь, состоит из двух групп ассоциативных цепочек: 1. Оптический цвет объекта. 1.1. При-
рода. Явления природы, физические объекты – Ресурсы; Флора – Фауна; Тело – Цвет кожи. 1.2. Чело-
веческая деятельность. Эталонный цвет – Черно-белое изображение; Одежда: Официальная – Траур-
ная – Военная; Пища, напитки; Медицина – Наркотики; Настольные игры – Соревнования – Спорт; 
Гибридная война: Дезинформация – Секретные операции; Экономика – Прибыль – Занятость; Голосо-
вание; Компьютеры, устройства; Типография; Искусство: Литература – Музыка – Мрачный юмор. 
1.3. Интеллектуальные, психические и моральные проблемы. Ясность – интеллектуальная деятель-
ность; Непредсказуемое событие – Исключение; Запрет в сравнении с разрешением; Неудачный, Труд-
ный – Депрессия, Пессимизм; Губительный – Незаконный; Магия. 

Предлагаемая классификация охватывает физические и психические характеристики, большое 
количество сфер деятельности человека и позволяет включать новые ЧИ в будущем. Эти результаты 
могут быть эффективно использованы в изучении второго языка, в человеческом и особенно в автома-
тическом переводе. Описанные эквивалентные метафоры доказывают наличие общих черт в лингво-
культурной картине мира, а уникальные БЛИС дополняют эту картину, что имеет важное значение для 
межкультурной коммуникации и автоматического перевода идиом.  

Ключевые слова: колоративная лингвистика; контрастивная лингвистика; цветовая метафора; 
идиомы; черный; английский; русский; иврит. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию лингвистических аспектов локализации видео-

игр. Практическим материалом исследования послужили оригинальные и локализованные версии игр 
Dishonored 2, Control и Monster Hunter: Rise. Представлен краткий обзор научных исследований, по-
священных локализации. Их анализ дает основание говорить об актуальности изучения лингвистиче-
ского аспекта локализации видеоигр, его специфики и взаимосвязи с другими аспектами данного 
процесса. Дискурс видеоигры как многожанровый продукт, включающий в себя все виды коммуни-
кативного воздействия, рассматривается как разновидность компьютерного дискурса на основе ряда 
общих признаков, выделенных вслед за другими исследователями. Данный дискурс представляет со-
бой креолизованный текст, состоящий из визуального и аудиального компонентов. Лингвистический 
компонент данного дискурса представлен в письменной и звучащей форме. В статье указаны основ-
ные виды современных видеоигр в зависимости от сюжета и роли игрока. 

Представлен краткий обзор истории термина «локализация», который в настоящее время 
трактуется как процесс адаптации продукта или контента для определенного региона или рынка. Ав-
торы рассматривают соотношение понятий «локализация» и «перевод» в контексте современного пе-
реводоведения и переводческой практики. 

В работе приводится типология уровней локализации видеоигр, дано описание ее основных 
моделей. Анализ локализации видеоигр проводился с учетом трех «блоков» локализации, работа с 
которыми включает лингвистические аспекты, а именно предполагает осуществление перевода: 
интерфейс, внутриигровой текст, субтитры и озвучивание. К факторам, которые затрудняют про-
цесс перевода, были отнесены лингвистические и экстралингвистические, прежде всего техниче-
ские факторы.  

Ключевые слова: локализация; перевод; видеоигра; дискурс видеоигры; лингвистический 
компонент локализации; лингвистические факторы; экстралингвистические факторы.  
 



Коптелова С. А., Руцкая Е. А. Лингвистические аспекты локализации видеоигр 
 

17 

Постановка проблемы 
Рост индустрии цифрового контента – веб-

сайтов, программ и видеоигр –  вызывает все 
большую потребность в услугах локализации. 
Вопросы локализации и различные определения 
данного понятия рассмотрены, в частности, в 
исследованиях А. В. Ачкасова [Ачкасов 2019], 
О. В. Зинкевича [Зинкевич 2018], А. Э. Левиц-
кого [Левицкий 2019], О. В. Шурлиной [Шурли-
на 2013]. Некоторые авторы уделяют внимание 
локализации интернет-сайтов [Сухарева, Шур-
лина 2016, Тараскина 2020]. Локализации видео-
игр как одному из значимых направлений совре-
менной индустрии перевода также посвящен ряд 
работ, преимущественно статьи студентов и мо-
лодых ученых. При этом авторы нередко пере-
сказывают содержание интернет-сайтов, посвя-
щенных локализации [Морозов 2019, Знамеров-
ская, Агеева 2021], упоминают роль технических 
и культурных факторов, обусловливающих тре-
бования к локализации [Знамеровская, Агеева 
2021], анализируют перевод игровых текстов, 
рассматриваемая их вне взаимосвязи с техниче-
скими факторами (перевод идиом и устойчивых 
выражений, аллюзий, шуток, отдельных смысло-
вых ошибок), исследуют проблему передачи 
эмоциональной окраски высказывания [Мугу, 
Бричева, Сасина 2021], приемы перевода с уче-
том грамматических особенностей русского язы-
ка, отдельные примеры изменения терминологии 
на протяжении развития игровой индустрии [Зе-
ленько]. В диссертационном исследовании 
Д. К. Саяховой рассматриваются стилистические 
особенности языка видеоигр, использование 
аудиовизуального перевода и так называемой 
«непрерывной локализации», выделена группа 
лексических единиц, перевод которых представ-
ляет наибольшую трудность [Саяхова 2021]. В то 
же время не определена специфика лингвистиче-
ского компонента локализации видеоигр, не рас-
смотрена подробно взаимосвязь между перевод-
ческими трудностями и другими аспектами ло-
кализации. Этим обусловлена актуальность 
данной статьи.  

Целью нашего исследования является опре-
деление специфики лингвистических аспектов 
видеоигровой локализации и факторов, обуслов-
ливающих переводческие трудности и ошибки 
при осуществлении данной деятельности. 

Теоретическая значимость работы заключа-
ется в систематизации и обобщении исследова-
ний по проблеме локализации видеоигр в рос-
сийской индустрии, в выделении значимых бло-
ков локализации, предполагающих выполнение 
перевода, в изучении взаимосвязи лингвистиче-
ских и экстралингвистических, в особенности 

технических, факторов, обусловливающих при-
нятие переводческих решений.  

Практическая ценность обусловлена тем, 
что результаты исследования могут представлять 
интерес для переводчиков, начинающих карьеру 
в сфере локализации видеоигр и программного 
обеспечения, а также использоваться в процессе 
обучения студентов-лингвистов. 

Методы 
В настоящее время исследованием видеоигр 

занимаются различные научные дисциплины. 
Однако в лингвистике и переводоведении видео-
игры до недавнего времени не рассматривались.  

Начало систематическому изучению данной 
области было положено в монографии Астрид 
Энсслин “The Language of Gaming” [Ensslin 
2012], которую можно рассматривать как осно-
вополагающее лингвистическое исследование, 
посвященное видеоиграм. А. Энсслин относит 
видеоигры к сложным и многогранным сред-
ствам массовой информации. В них используют-
ся различные виды коммуникативного воздей-
ствия на человека, в числе которых письменная и 
устная речь, а также звуки, музыка, статичные и 
анимированные изображения, с которыми поль-
зователь взаимодействует через интерфейс ком-
пьютера [там же]. Таким образом, видеоигры 
представляют собой многожанровый продукт, 
затрагивающий практически все сферы инду-
стрии развлечений, а также программную со-
ставляющую компьютера или другого устрой-
ства, оснащенного программным обеспечением. 

Дискурс видеоигр принято рассматривать в 
рамках компьютерного дискурса, так как эти 
дискурсы обладают сходными характеристика-
ми. Е. Н. Галичкина выделила конститутивные 
признаки, отличающие компьютерный дискурс 
от других коммуникативных сред: электронный 
сигнал как канал сообщения, виртуальность, ди-
стантность, опосредованность, высокая степень 
проницаемости, наличие гипертекста, креолизо-
ванность, статусное равноправие участников, 
передача эмоций, комбинация различных типов 
дискурса и специфическая компьютерная этика 
[Галичкина 2001].  

А. Б. Кутузов предложил следующие восемь 
основных признаков компьютерного дискурса, 
большинство из которых сопоставимы с веду-
щими характеристиками дискурса видеоигр [Ку-
тузов 2006]: 

 цифровой канал передачи сигнала – видео-
игры запускаются на электронных цифровых но-
сителях; 

 дистантность – все игры подразумевают 
наличие одного и более игроков, участники ком-
муникации, как правило, находятся на значи-
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тельных расстояниях и их общение опосредовано 
видеоигрой;  

 анонимность – характерное свойство ком-
пьютерного дискурса в целом; 

 мультимедийность – видеоигра сопровож-
дается изображениями, аудио- и видеоэлемента-
ми, погружающими игрока в виртуальную ре-
альность; 

 устно-письменный характер коммуникации – 
сочетание письменной и устной речи в видеоигре. 

Главной особенностью компьютерного дис-
курса является опосредованность электронной 
средой, в которой он реализуется. Определение 
видеоигры как формы программного обеспече-
ния развлекательного характера, для которого 
необходима электронная платформа и которое 
предполагает наличие как минимум одного игро-
ка в физическом или сетевом окружении [Ensslin 
2012], также подчеркивает причастность дискур-
са видеоигр к компьютерному дискурсу.  

Опираясь на определение дискурса как текста, 
погруженного в ситуацию общения [Арутюнова 
1990], Д. К. Саяхова предлагает рассматривать 
видеоигровой дискурс как «текст, погруженный 
в ситуацию общения в виртуальной реальности» 
[Саяхова 2021], пространство, созданное челове-
ческим воображением с помощью компьютерной 
техники. Учитывая всё вышеизложенное, мы по-
нимаем под дискурсом видеоигр креолизован-
ный текст, состоящий из аудиального и визуаль-
ного компонентов (рис. 1). К аудиальному ком-
поненту видеоигры относятся устные диалоги 
(вербальная составляющая), музыка и другие 
звуки (невербальная составляющая). Визуальный 
компонент включает вербальные (письменные 
тексты) и невербальные знаковые средства (ви-
деоряд). Таким образом, лингвистический ком-
понент представлен в письменной и звучащей 
форме. Данная структура дискурса видеоигры 
представлена ниже в разработанной нами схеме. 

 

 
Рис. 1. Структура дискурса видеоигры 

Fig. 1. Structure of the video game discourse 
 

Д. К. Саяхова также подчеркивает, что видео-
игры являются продуктом как глобальной массо-
вой культуры, так и конкретной лингвокультуры, 
в них воспроизводятся культурные и историче-
ские реалии разных стран и эпох. В видеоигро-
вом дискурсе используются разговорная, эмоци-
онально-экспрессивная лексика, видеоигровой 
сленг, сокращения и англоязычные заимствова-
ния [Саяхова 2021]. 

Существующие на сегодняшний день компь-
ютерные игры можно разделить на три вида: 
1) экшен (англ. action) – игра, в которой стреми-
тельно развиваются события, игрок должен дей-
ствовать быстро; 2) ролевая игра (англ. RPG, role 
playing game) – пользователь управляет действи-
ями одного или нескольких персонажей; 3) квест 

(англ. quest) – игра, представляющая собой вир-
туальный мир, в котором необходимо разгадать 
некую загадку, найти что-либо.  

Выход той или иной видеоигры на междуна-
родный рынок невозможен без ее локализации. 
Понятие «локализация» возникло в индустри-
альном дискурсе и обозначало часть экономиче-
ской стратегии по продвижению программного 
обеспечения на новые рынки [Ачкасов 2019]. 
Под локализацией понималась адаптация про-
дукта к национальным требованиям, юридиче-
ским нормам и языку страны, в которой продукт 
должен быть реализован [Эсселинк 2000]. 
По мере развития информационных технологий 
объем понятия значительно расширился и стал 
включать «перевод и адаптацию любых цифро-
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вых продуктов», в том числе веб-сайтов и ком-
пьютерных игр [Ачкасов 2019]. 

Со временем термин «локализация» стал вы-
теснять понятие «перевод» из индустрии пере-
водческих услуг и активно использоваться в зна-
чении «перевод и адаптация». На сегодняшний 
день термин широко используется за рамками 
индустрии перевода, по крайней мере в трех зна-
чениях: 1) локализация цифровых продуктов; 
2) любая творческая адаптация контента в кон-
тексте межъязыковой коммуникации; 3) адапта-
ция любых объектов и практик в процессе выхо-
да компании или бренда на новые рынки [Ачка-
сов 2019]. 

При этом имеет место проблема разграничения 
понятий «локализация» и «перевод». По опреде-
лению GALA (Globalization and Localization Asso-
ciation), «локализация ˂...> представляет собой 
процесс адаптации продукта или контента для 
определенного региона или рынка. Перевод – это 
только один из элементов процесса локализации» 
[Globalization and Localization Association]. 

Определяя локализацию как «процесс лингво-
культурной и технической адаптации продукта» 
[Саяхова 2021, с. 70], автор видит отличие лока-
лизации от перевода в том, что задачи перевода 
требуют сохранения семантического и прагмати-
ческого содержания оригинала, в то время как 
задачи локализации предполагают интеграцию 
продукта в целевую культурную среду, его адап-
тацию к картине мира потребителей. Однако 
очевидно, что сохранение прагматического со-
держания как раз и может предполагать культур-
ную адаптацию текста, что очень часто имеет 
место при традиционном переводе устных и 
письменных текстов различных жанров, от ху-
дожественных до официально-деловых, и нахо-
дит отражение в классических дефинициях поня-
тия «перевод»: например, А. Д. Швейцер опре-
деляет его как «процесс, характеризуемый уста-
новкой на передачу коммуникативного эффекта 
первичного текста, частично модифицируемой 
различиями между двумя языками, двумя куль-
турами и двумя коммуникативными ситуация-
ми» [Швейцер 1988: 75]. Следовательно, выде-
ление культурной адаптации как признака, отли-
чающего локализацию от перевода, представля-
ется достаточно дискуссионным. В качестве бо-
лее релевантного отличительного признака мож-
но рассматривать технический аспект, без учета 
которого невозможно говорить об адаптации 
цифрового продукта для целевой среды и потре-
бителя.  

В компьютерном дискурсе локализация свя-
зана с переводом программного обеспечения и 
представляет собой «создание программ, спо-

собных обрабатывать различные языковые со-
глашения для разных стран» [Баландин 2003]. 
Совокупность компонентов, требующих адапта-
ции, была названа термином locale (локаль), 
производным от которого и является термин 
localization (локализация) [Ачкасов 2019]. Лока-
лизация программного обеспечения включает 
процесс внесения изменений в само программное 
обеспечение, в дополнение к текстовому перево-
ду. Таким образом, чтобы сделать игры, выпу-
щенные в одной стране, доступными для другой 
страны, необходимо не только перевести ее тек-
стовые компоненты на целевой язык, но и инте-
грировать переведенный текст в программное 
обеспечение, которое, в свою очередь, должно 
быть адаптировано для целевой среды и конеч-
ного потребителя [O’Hagan 2013]. Например, 
если в США принят формат даты ММ/ДД/ГГ, то 
на территории России он должен приводится в 
формате ДД/ММ/ГГ; это же касается валюты, 
формата времени, специальных символов и т. д. 
[Баландин 2003; Esselink 2000].  

Локализация видеоигр является одним из 
направлений деятельности современных пере-
водчиков и других представителей индустрии 
видеоигр, маркетинга, программных и веб-
разработок.  

Принято выделять различные уровни локали-
зации игр: 1) внешняя, материальная локализа-
ция, которая предполагает перевод документов и 
коробки (обложки); 2) частичная локализация без 
субтитров (переводятся письменные тексты иг-
ры, локализируются коробка, номера, цвета; 
3) частичная локализация с субтитрами; 4) пол-
ная, или углубленная, локализация, включающая 
профессиональное озвучивание, перевод субтит-
ров, адаптированные текстуры, коробку, цвета и 
дизайн. В последнем случае локализированный 
продукт заменяет оригинал игры и позволяет 
пользователям полностью погрузиться в ее атмо-
сферу. При еще более глубокой локализации из-
менениям может подвергаться даже сюжет игры 
[Alconost. Game Localization; Петраченко].  

Чаще всего процесс локализации включает 
такие задачи, как перевод руководства пользова-
теля и сценария, локализация пользовательского 
интерфейса и графики, озвучивание, настольные 
издательские системы из руководства пользова-
теля, тестирование и окончательное обеспечение 
качества. Тестирование локализированной вер-
сии предполагает функциональную проверку 
программы и проверку перевода [Морозов 2019]. 

Принято выделять три модели локализации 
видеоигр.  

1. Sim-ship (от англ. simultaneous shipment, не-
прерывная доставка). Уникальность данной мо-
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дели заключается в том, что локализация осу-
ществляется одновременно с разработкой игры. 

2. Post-gold представляет собой классический 
вариант адаптации готового продукта.  

3. «Интернациональная» модель или “Final 
Mix”. Название образовано от обозначения спо-
соба локализации японской игры “Final Fantasy 
International and Last Mission”, где персонажи 
ведут диалоги на американском английском с 
японскими субтитрами, в то время как интерфейс 
полностью представлен на японском языке [Сая-
хова 2021]. 

Д. К. Саяхова связывает трудности, возника-
ющие в процессе работы переводчиков игр, и 
последующие возможные недостатки перевода с 
отсутствием единого руководства по стилю пе-
ревода и глоссария терминов, с недостатком фо-
новых знаний или компетентности у переводчи-
ка, с утратой контекстуальной информации на 
семантическом уровне [Саяхова 2021]. 

Проблемы локализации автор подразделяет на 
языковые, цифровые и социальные. К техниче-
ским проблемам относятся аспекты локализации, 
которые влияют на корректную работу игры и 
правильное отображение текста, а также органи-
зационные (взаимодействие между локализато-
рами и заказчиком). Д. К. Саяхова не раскрывает 
подробно социальные проблемы, за исключени-
ем упоминания о бюджете локализации и его 
влиянии на качество конечного продукта и необ-
ходимости адаптации игры к картине мира по-
требителя.  

Трудности лингвистического характера связа-
ны, по мнению автора, с переводом имен соб-
ственных, терминов, метафор, авторских неоло-
гизмов, а также лексических единиц, принадле-
жащих к следующим тематическим группам: цве-
та, человек, животные и растения, политика, ре-
лигия, системы измерения, дата и время, реалии. 

Новый результат 
Нами были проанализированы англоязычные 

и русскоязычные версии игр Dishonored 2, 
2016 г. выпуска, Control, 2019 г. выпуска, и 
Monster Hunter: Rise, 2021 г. выпуска.  

В процессе анализа было выделено три «бло-
ка» локализации, соответствующих указанным 
ранее уровням локализации. Работа с данными 
блоками предполагает, в первую очередь, соб-
ственно перевод: 1) интерфейс, включающий в 
себя игровое меню, меню настроек, оповещения, 
с помощью которых происходит коммуникация и 

взаимодействие пользователя с игрой и неигро-
выми персонажами; 2) внутриигровой текст; 
3) субтитры и озвучивание. 

Игра Dishonored 2, разработанная компанией 
Arkane Studios (Франция) и выпущенная амери-
канским издателем Bethesda, была полностью 
локализирована российской студией СофтКлаб, 
т. е. в ней были переведены все тексты, интер-
фейс, субтитры и выполнен дубляж. 

Игра Control была разработана финской ком-
панией Remedy Entertainment, выпущена ита-
льянской компанией 505 Games и локализирова-
на российской компанией Buka Entertainment. 
Выполнена только текстовая локализация, вклю-
чающая перевод интерфейса и всех текстов. Зву-
чащие в игре англоязычные диалоги сопровож-
даются субтитрами на русском языке.  

Игра Monster Hunter: Rise разработана, выпу-
щена и локализирована японской компанией 
Capcom. В игре также выполнена текстовая ло-
кализация. Особенностью игры является то, что 
при озвучивании можно выбрать один из трех 
языков: английский, японский и вымышленный 
язык, на котором говорят жители игрового мира. 

Локализация каждого из блоков требует от-
дельного подхода. Так, если субтитры во мно-
гих играх не ограничены никакими рамками, 
кроме экрана монитора, то текст интерфейса так 
или иначе всегда должен вписываться в рамки, 
предусмотренные разработчиками. Это касается 
игрового меню, меню настроек и внутриигро-
вых сообщений. Таким образом, перевод интер-
фейса неразрывно связан с технической частью 
игры. 

Перевод игры предполагает предварительное 
ознакомление с ней, согласование стиля и глос-
сария, ознакомление с другими играми данного 
жанра в регионе и принятой терминологией. Это 
является одним из условий выполнения коррект-
ного перевода и позволяет обеспечить взаимо-
связь пользователя с игрой.  

Настоящее исследование позволило опреде-
лить, что трудности перевода внутриигровых 
текстов, которые обусловили использование 
приемов трансформаций или повлекли за собой 
переводческие ошибки, связаны как с лингви-
стическими, так и с экстралингвистическими 
факторами (рис. 2). Кроме того, значительную 
роль играет уровень профессионализма перевод-
чика. На основании вышесказанного нами была 
разработана следующая схема. 
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Рис. 2. Факторы, обусловливающие переводческие трудности 

Fig. 2. Factors causing translation problems 
 

Существенное значение при локализации игр 
имеют различия между английским языком, ко-
торый является аналитическим, и русским, кото-
рый относится к флективному типу. Так, пере-
водчики использовали лексическую замену 
(например, «пончо» вместо «шляпа»), так как 
программный код написан таким образом, что 
слова одной и той же категории меняются ме-
стами с каждым новым запуском игры, при этом 
текст должен соответствовать грамматическим 
нормам русского языка, где прилагательные, в 
отличие от английского языка, согласуются в 
роде, числе и падеже с существительными. В то 
же время данные трудности обусловлены специ-
фикой видеоигрового дискурса, а именно вариа-
тивностью автоматически порождаемого текста. 

Среди экстралингвистических факторов, обу-
словливающих принятие переводческого реше-

ния, можно выделить культурные факторы и 
технические условия. Культурные факторы 
представляются специфичными для каждой кон-
кретной игры, как и для любого художественно-
го произведения. К ним обращается Д. К. Сая-
хова и другие авторы [Саяхова 2012; Знамеров-
ская, Агеева 2021].  

В данной статье мы остановимся на второй 
группе экстралингвистических факторов – на 
технических условиях, влияющих на перевод. К 
ним относится, в частности, время, отведенное 
для диалогов. Иногда локализаторы опускают 
некоторые слова, чтобы уложиться в отведенное 
время между репликами диалогов, что можно 
наблюдать в игре Dishonored 2. В результате 
диалог в русскоязычной версии значительно от-
личается от англоязычной, происходит частичная 
утрата смысла: 

 
Английская версия: 

– I followed as long as I could, toward Addermire Insti-
tute. It’s run by the Alchemist, Hypatia. 

… 
– Maybe the Alchemist will cooperate, maybe she won’t. 

Русская версия: 
– Я следовала за ними до Аддермирского института. 

Там заправляет Гепатия. 
… 
– Станет ли алхимик мне помогать – не знаю. 
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Данный диалог происходит в ситуации, когда 
игроку нужно найти одного из персонажей – ал-
химика Александрию Гепатию. Однако в рус-
ской версии игрок не сразу поймет, о каком ал-
химике идет речь. 

Одним из значимых технических условий яв-
ляется сохранение оригинального шрифта, что 
немаловажно для восприятия игры. Если текст, 
задуманный как рукописный, будет выглядеть 
как печатный, то это создаст диссонанс в вос-
приятии игрока. При этом не всегда удается 
корректно выполнить в игре данное условие, 
так как при локализации внутриигровых тек-
стов, которые являются дополнением к сюжету, 
фразы и реплики на русском языке нередко 

длиннее, чем их эквивалент на английском, и 
они могут выходить за рамки, обозначенные 
разработчиками. В этой ситуации локализаторы 
прибегают к переводческим трансформациям 
или опускают части предложений или целые 
предложения.  

В игре Control также имеет место расхождение 
в расположении текстов, вызванное шириной 
русскоязычных слов. Это касается, в частности, 
карты с наименованиями офисных отделов, 
а также обучающего игрового сообщения. 

В ряде случаев переводчиками были допущены 
стилистические ошибки и ошибки в оформлении 
текста, ведущие к неверным действиям пользо-
вателя в процессе игры (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Переводная версия внутриигрового сообщения, содержащая смысловую ошибку 

Fig. 3. Semantically inaccurate translation of the in-game message 
 

В данном сообщении, связанном с обучением 
метанию предметов, допущена серьезная для иг-
рока ошибка. Стилистикой игры предусмотрено 
употребление слов через косую черту. На протя-
жении всей игры можно наблюдать подобные 
выражения: <We are broadcasting from the 
Pyramid/Other> или <The Floppy Disk/Nuke can be 
bound>. В данном случае предполагается, что 
кнопка «Е» обладает функционалом удер-
жать/взять объект и отпустить/метнуть объект, а 
не «удерживать, чтобы взять», т. е. «Е» предпо-
лагается рассматривать как знак «слэш». Если 
игрок будет следовать инструкции, предложен-
ной в переводе к игре, и удерживать кнопку «Е», 
то у него не получится воспроизвести заложен-
ную программой механику игры, что, в свою 
очередь, отразится на игровом процессе. 

В игре Monster Hunter Rise, чтобы избежать 
выхода текста за рамки интерфейса, было реше-
но сокращать русскоязычные слова, что привело 
к тому, что почти в каждом окне интерфейса 
присутствует сокращенное выражение. Иногда 
сокращения настолько значительны, что стано-
вится необходимой помощь справочника или 
внутриигровое обучение. При этом в некоторых 
случаях можно видеть явные нарушения правил 
русского языка, например, «дополни. настройки» 
вместо «доп. настройки». 

Несмотря на большую популярность игры и 
большой бюджет, заложенный в разработку, 
можно сказать, что локализацию выполняли 
непрофессиональные переводчики или перевод-
чики, не ознакомленные с игровым рынком на 
языке перевода. Эти выводы можно сделать, 

учитывая явные ошибки в составлении предло-
жений, например, в диалогах с неигровыми пер-
сонажами: «Шкала действий позволяет осу-
ществлять множество видов действий без откры-
вания меню» (отглагольное существительное 
«открывание» неудачно использовано вместо 
деепричастного оборота и допущена тавтология).  

В ролевых играх чаще всего существует уже 
устоявшаяся терминология, особенно если это 
игра с элементами фэнтези и возможностью ез-
дить на различных существах. Чаще всего при 
седлании животного предлагается команда «впе-
ред», «ехать», «оседлать» или просто «вско-
чить». В данной игре локализаторы предлагают 
команду «Позволь мне ехать!», что не является 
смысловой ошибкой, но не вписывается в уже 
устоявшиеся рамки данного жанра. Это же каса-
ется названий некоторых видов оружия, напри-
мер, игровой Long sword, он же в русском экви-
валенте Полутораручный или длинный меч, что 
является более приемлемым названием в игро-
вом сообществе, в локализации назван Меч-
бастард, что является верным с исторической 
точки зрения, так как этот вид меча является 
подвидом длинного меча [Лайбле 2011: 90], но 
неприемлемым с точки зрения игрового сообще-
ства, так как за словом «бастард» закрепилось 
иное значение. Выбор переводчиков обоснован 
тем, что в предыдущих играх серии Monster 
hunter тип меча тоже назывался «бастард».  

Подобные спорные переводческие решения 
были приняты при передаче наименований про-
фессий торговцев, с которыми контактирует иг-
рок. Один из таких персонажей – зеленщица Ва-
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кана, слово «зеленщица» редко употребляется в 
играх жанра RPG и чаще используются слова 
«торговка овощами» или «травница». С другой 
стороны, это может быть обусловлено аутентич-
ностью игрового мира, так как действия проис-
ходят в деревне на острове, и такое устаревшее 
слово вполне вписывается в игровой мир. 

Заключение 
Таким образом, видеоигра является ком-

плексным многожанровым продуктом, представ-
ляющим собой креолизованный текст. Лингви-
стическая, вербальная составляющая присут-
ствует как в визуальном, так и в аудиальном 
компоненте. Выделено три блока локализации, в 
которых значимая роль принадлежит лингвисти-
ческим аспектам: 1) перевод интерфейса; 2) пе-
ревод внутриигрового текста; 3) перевод субтит-
ров и озвучивание. В результате сопоставитель-
ного анализа видеоигр и их локализированных 
версий выявлены трудности перевода, обуслов-
ленные как лингвокультурными, так и техниче-
скими факторами. К последним относится огра-
ниченное пространство для текста перевода, 
ограниченная продолжительность звучания 
аудиодорожки, вариативный характер автомати-
чески порождаемого текста.  
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Abstract. The paper deals with the linguistic aspects of video game localization. The practical mate-

rial for the study is the original and localized versions of the games Dishonored 2, Control, and Monster 
Hunter: Rise. The paper provides a brief overview of scientific research on localization. The analysis of ex-
isting studies gives grounds to speak about the relevance of investigating the linguistic aspect of video game 
localization, its specific features, and interrelation with other aspects of this process. Video game discourse 
as a multi-genre product, which includes all types of communicative influence, is considered in the paper as 
a kind of computer discourse based on a number of common features, previously distinguished in the litera-
ture. This discourse is creolized text consisting of visual and auditory components. The linguistic component 
of this discourse is presented in written and audio form. The paper indicates the main types of modern video 
games depending on the plot and the role of the gamer. A brief overview of the history of the term ‘localiza-
tion’, which is currently interpreted as the process of adapting a product or content for a particular region or 
market, is presented. The authors examine the relationship between the concepts of ‘localization’ and ‘trans-
lation’ in the context of modern translation studies and translation practice. The paper provides a typology of 
video game localization levels and a description of its main models. The analysis of video game localization 
is carried out considering the three ‘blocks’ of localization that require work with linguistic aspects, namely 
translation: interface, in-game text, subtitles and dubbing. Linguistic and extralinguistic, primarily technical, 
factors were found to be the main factors complicating the translation process. 

Key words: localization; translation; video game; video game discourse; linguistic component of lo-
calization; linguistic factors; extralinguistic factors. 
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Аннотация. В современных гуманитарных науках всё более актуальными становятся иссле-

дования, посвященные особенностям различных национальных культур и менталитетов, а также вза-
имосвязи концептов и культуры. В настоящей статье рассматривается концепт “insularity” как часть 
понятийной картины мира британцев. Цель данной работы заключается в анализе языковой репрезен-
тации означенного концепта в британском варианте английского языка, в котором менталитет бри-
танцев неизбежно находит свое языковое выражение. Это утверждение подкрепляется примерами, 
взятыми из Британского национального корпуса (The British National Corpus) и британской ежеднев-
ной газеты “The Guardian”. Задача исследования состоит в анализе словарных дефиниций лексиче-
ских единиц, которые представляют собой неотъемлемую часть языкового выражения концепта 
“insularity”. Отмечаются особенности лексических единиц, являющихся частью вербальной репрезен-
тации концепта “insularity” (отрицательная коннотация, пометы “disapproving” в авторитетных сло-
варных изданиях). Отбор материала производился методом сплошной выборки из контекстов, пред-
ставленных в Британском национальном корпусе (The British National Corpus) и вышеупомянутой га-
зете “The Guardian”. При проведении исследования применены методы контекстологического, линг-
вокогнитивного и дискурсивного анализа. На основании анализа употреблений прилагательного 
“insular”, существительного “insularity”, а также других лексических единиц, использующихся для 
характеристики британцев, делается вывод о роли рассматриваемого концепта в формировании поня-
тийной картины мира жителей Великобритании. Отмечается, что дальнейшие исследования в этом 
направлении позволят лучше понять менталитет жителей Великобритании и специфические особен-
ности британского варианта английского языка. 

Ключевые слова: картина мира; концепт; островное мышление; британский вариант англий-
ского языка; Британский национальный корпус. 
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Введение 
В настоящее время в гуманитарных науках 

всё более злободневными становятся исследова-
ния, посвященные анализу специфики той или 
иной культуры. Подобная направленность со-
временной гуманитарной парадигмы, в рамках 
которой вопросы национальных языковых кар-
тин мира обретают всё большую важность, обу-
словливает актуальность настоящего исследова-
ния, позволяющего выявить особенности как 
британского варианта английского языка, так и 
концепта “insularity”. Настоящее исследование 
вносит вклад в изучение языковой и понятийной 
картин мира британцев, важной составляющей 
которых является концепт “insularity”. Цель дан-
ной  работы заключается в изучении языковой 
репрезентации концепта “insularity” в британ-
ском варианте английского языка, в частности в 
языке СМИ. 

Говоря о британской культуре, стоит отме-
тить, что концепт “insularity” (‘островное мыш-
ление’) представляет собой важную составную 
часть как понятийной, так и языковой картины 
мира британцев, которых «часто характеризуют 
как высокомерных снобов, отстраненных и ли-
цемерных, а также как необщительных и сдер-
жанных в проявлении эмоций людей» [Баранова 
2018: 41]. М. В. Межова и Е. А. Син подчерки-
вают, что «британцы любят тишину и уединение: 
My house is my castle (‘Мой дом – моя крепость’) – 
улыбка на лице англичанина не означает, что вам 
искренне рады» [Межова, Син 2020: 93]. 

Представляется целесообразным обратиться к 
определению понятия «концепт», который, по 
словам С. Г. Воркачева, является «единицей кол-
лективного знания / сознания (отправляющей к 
высшим духовным ценностям), имеющей языко-
вое выражение и отмеченной лингвокультурной 
спецификой» [Воркачев 2004: 7]. О. Д. Вишня-
кова, в свою очередь, рассматривает концепты 
как некие единицы, посредством которых чело-
век мыслит и воспринимает окружающую дей-
ствительность. По её мнению, наиболее важные 
концепты непременно выражены через языковые 
средства [Вишнякова 2002: 33].  

Как уже было отмечено выше, концепт 
“insularity” является частью понятийной и языко-
вой картин мира жителей Альбиона. В совре-
менной науке понимание языковой картины ми-
ра во многом базируется на идеях В. Гумбольдта, 
который называл язык «духом народа» и считал, 
что язык «есть орган внутреннего бытия, само 
это бытие, находящееся в процессе внутреннего 
самопознания и проявления» [Гумбольдт 2001: 
324]. З. Д. Попова и И. А. Стернин определяют 

картину мира как «упорядоченную картину зна-
ний о действительности, сформировавшуюся в 
общественном (а также групповом, индивиду-
альном) сознании» [Попова, Стернин 2007: 4]. 
Понятие «картина мира» непременно включает в 
себя точку зрения субъекта, его интерпретацию 
объектов окружающего мира, причем эта точка 
зрения так же реальна, как и сами объекты [Мас-
лова 2004: 50]. Рассматривая понятие «картина 
мира», профессор С. Г. Тер-Минасова, в свою 
очередь, пишет о связи языка и мышления и от-
мечает, что язык не просто отражает националь-
ный характер, но и активно участвует в его фор-
мировании [Тер-Минасова 2000: 135].  

Принимая во внимание вышеупомянутую 
связь, ученые выделяют так называемую «языко-
вую картину мира», которая представляет собой 
«отражённый средствами языка образ сознания – 
реальности, модель интегрального знания о кон-
цептуальной системе представлений, репрезен-
тируемых языком» [Кубрякова 2009: 5]. Несмот-
ря на общность языковой и понятийной картин 
мира, большинство исследователей настаивают 
на том, что их следует изучать по отдельности. 
Так, профессор С. Г. Тер-Минасова считает, что 
понятийная картина мира отражает внешний мир 
при помощи понятий, основанных на эмпириче-
ски полученных нами знаниях, в то время как 
языковая картина мира представляет реальность 
через понятийную картину мира [Тер-Минасова 
2000: 21]. 

Далее стоит отметить, что в настоящей работе 
используются методы контекстологического, 
лингвокогнитивного и дискурсивного анализа. 
Как известно, в отечественной науке теория и 
методика контекстологического анализа связана 
прежде всего с именем Н. Н. Амосовой, разрабо-
тавшей теорию контекстологического анализа в 
ходе исследований английской фразеологии. В ее 
трудах контекст ограничен рамками предложе-
ния. Исследователь рассматривает контекст как 
единство реализуемого слова и индикатора, при-
нимая во внимание их взаимодействие [Амосова 
1963: 28]. Обращаясь к лингвокогнитивному ме-
тоду, необходимо подчеркнуть, что его цель со-
стоит в реконструкции концепта как мыслитель-
ной единицы по данным языка и речи. Анализ 
ключевых слов или группы слов дает возмож-
ность выявить набор определенных семантиче-
ских признаков, которые в результате последу-
ющей когнитивной интерпретации позволяют 
выявить структуру объективируемого данным 
языковым средством концепта [Попова, Стернин 
2007: 102]. Наконец, дискурсивный анализ бази-
руется на представлении о дискурсе как сложном 
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коммуникативном явлении, который включает в 
себя акт создания определенного текста, а также 
зависимость речевого произведения от различ-
ных экстралингвистических факторов, например, 
знаний о мире, установок и конкретных целей 
говорящего [Ильин 2002: 6]. Следует также от-
метить, что методология исследования включает 
в себя следующие шаги: 

1) изучение словарных дефиниций термина 
“insularity”; 

2) контекстный анализ употребления таких 
лексических единиц, как “insularity” и “insular”; 

3) исследование словарных дефиниций лекси-
ческих единиц, использующихся в анализируе-
мых примерах наряду с существительным 
“insularity” и прилагательным “insular”.  

Анализ вербальной репрезентации 
концепта “insularity” в британском 
варианте английского языка 
Обратимся теперь к словарным дефинициям 

лексических единиц “insular” и “insularity”. Сто-
ит подчеркнуть, что в настоящем исследовании 
мы обращались к таким словарям, как The Cam-
bridge Advanced Learner’s Dictionary (CALD), The 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD) и 
The Collins COBUILD Advanced Learner’s English 
Dictionary (CCALED), так как они относятся к 
числу авторитетных словарных изданий. 

Так, в The Cambridge Advanced Learners’ Dic-
tionary существительное “insularity”, представ-
ленное с пометой disapproving (‘неодобритель-
ное’), снабжено следующим определением: “The 
state of being interested only in your own country or 
group and not willing to accept different or foreign 
ideas. To a great extent insularity has shaped the 
character of Britons for all time” (CALD). Необхо-
димо отметить, что существительное “insularity” 
может переводиться и как «островное положе-
ние»; в таком случае оно не обладает отрица-
тельной коннотацией. 

Прилагательное “insular”, согласно The Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary, имеет два значения: 

1. connected with an island or islands; 
2. only interested in your own country, ideas, etc. 

and not in those from outside. Во втором случае 
прилагательное представлено с пометой disap-
proving (‘неодобрительное’). Примечательно, что 
пример употребления слова в этом значении по-
священ британцам: “The British are often accused 
of being insular” (OALD). 

Далее, исследуя концепт “insularity”, необхо-
димо отметить, что в настоящей статье анализи-
руются примеры употребления “insular” и “insular-
ity”, представленные в BNC (Британский нацио-

нальный корпус) и статье “Inside the 6 March edi-
tion of the Guardian Weekly: coronavirus – the 
worst-case scenario”, опубликованной в газете 
“The Guardian” весной 2020 г. Лексемы, прини-
маемые за единицу анализа в настоящей работе, 
отбирались методом сплошной выборки. Обра-
щаясь к BNC, стоит подчеркнуть, что в корпусе 
представлено 49 примеров употребления суще-
ствительного “insularity”, два из которых отно-
сятся к британцам. 

Приведем один из примеров: 
To be European in France is to think globally 

about a French-led political Europe which will chal-
lenge the power of Japan and America. But to be 
European in Lithuania or Scotland is to assert your 
nationality and the wish to get Moscow or London 
off your back. To be European in Italy is a logical 
extension of what is already assumed to be one's 
natural multiple identity within a family, a city, a 
region and a nation. And to be European in southern 
England, is to make a political statement against 
Thatcherism, philistinism, and English insularity. 
Where are the boundaries of Europe? (Guardian, 
elect. edn. of 19891207) (A8W). 

Приведенный пример, источником которого 
является газета “The Guardian”, позволяет пред-
положить, что англичане воспринимают евро-
пейцев как людей, которые высказываются про-
тив их обособленности, тэтчеризма и филистер-
ства. В рамках анализа необходимо также про-
комментировать такие понятия, как “Thatche-
rism” и “philistinism”.  

Тэтчеризм (Thatcherism) – это форма британ-
ской консервативной идеологии, названная в 
честь лидера Консервативной партии Маргарет 
Тэтчер, которая была сторонником классической 
формы руководства страной. Рассматриваемое 
существительное образовано с помощью суффик-
са -ism, который, согласно The Collins COBUILD 
Advanced Learner’s English Dictionary, использует-
ся для образования слов, обозначающих: 

1. политические движения или религиозные 
верования: “-ism is used to form uncount nouns that 
refer to political or religious movements and be-
liefs”; 

2. отношение к чему-либо или манеру поведе-
ния: “-ism is used to form uncount nouns that refer 
to attitudes and behaviour”; 

3. несправедливое или неприязненное отно-
шение к конкретной группе людей: “-ism is used 
to form uncount nouns that refer to unfair or hostile 
treatment of a particular group of people” 
(CCADLED).  

Любопытным представляется тот факт, что 
рассматриваемая морфема может употребляться 
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и как существительное, которое, согласно The 
Cambridge Advanced Learners’ Dictionary, имеет 
следующее значение: “a set of beliefs, especially 
ones that you disapprove of.” Стоит отметить, что 
пример, приведенный в упомянутом словаре, по-
священ Маргарет Тэтчер: Thatcher is unique 
among her predecessors in having given the English 
language a brand new ism, created from her own 
name (CALD).  

Говоря о Маргарет Тэтчер, необходимо ска-
зать, что, по ее мнению, государство не должно 
было помогать гражданам страны, в связи с чем 
она не пользовалась общественным признанием 
и симпатиями британцев. Исходя из вышеизло-
женного, можно заключить, что Thatcherism име-
ет отрицательную оценку.  

Продолжая анализ примера, стоит обратиться 
к словарной дефиниции существительного “phil-
istinism”. Так, в The Collins COBUILD Advanced 
Dictionary оно представлено с пометой disapprov-
ing (‘неодобрительное’) и снабжено следующим 
определением: “Philistinism is the attitude or quali-
ty of not caring about, understanding, or liking good 
art, music, or literature” (CCADLED).  

В этой связи нельзя не упомянуть Мэттью 
Арнольда и его работу “Culture and Anarchy”, 
в которой автор, рассуждая о культуре англичан, 
употребил по отношению к ним существитель-
ное ‘Philistine' («филистер»), которое, как из-
вестно, в философии употребляется по отноше-
нию к людям с антиинтеллектуальной социаль-
ной позицией: If it were not for this purging effect 
wrought upon our minds by culture, the whole 
world, the future as well as the present, would inevi-
tably belong to the Philistines. The people who be-
lieve most that our greatness and welfare are proved 
by our being very rich, and who most give their lives 
and thoughts to becoming rich, are just the very 
people whom we call Philistines [Arnold 2001: 18].  

Приведем еще один пример из BNC: 
This quaint description is not a manifestation of 

that well-known British chauvinism and insularity, 
but refers to an odd habit the human animal has of 
inserting bits and pieces of various shapes and sizes 
into different holes and orifices (Barlow 1979: 107) 
(ARH). 

Как видно, по отношению к жителям Альбио-
на автор использует не только существительное 
“insularity”, но и “chauvinism”, которое представ-
лено с пометой disapproving в The Oxford Ad-
vanced Learner’s Dictionary и снабжено следую-
щим определением: “An aggressive and unreason-
able belief that your own country is better than all 
others.” Интересно отметить, что в словаре при-
мер с лексической единицей “chauvinism” по-

священ британцам: It was a typical case of British 
chauvinism and insularity (OALD). Стоит также 
подчеркнуть, что в одном из примеров из BNC 
существительное “insularity” употребляется с 
прилагательным “British”, в то время как в дру-
гом – с прилагательным “English”.  

В этой связи стоит упомянуть такие концеп-
ты, как “Britishness” и “Englishness”, которые не-
редко отождествляются, несмотря на то что 
население Британии неоднородно: “It has been 
common in the past for the English – and others – 
to say “English” when they should really have said 
“British”. 80% of all British citizens live in Eng-
land as the political and economic centre of the 
UK, and England and English has frequently been 
taken to mean the whole of Britain” [Betts 2020]. 
По мнению К. Роббинса, “Englishness” – это 
часть “Britishness”: “Traditionally, British national 
identity was intrinsically linked with the supposed 
superiority of Britain’s political institutions and the 
spread of the British Empire. By forging the British 
nation in opposition to others and otherness, it was 
possible to unite the disparate classes and nations 
of Britain around the cultural of its dominant na-
tion, England. This of course reflected the fact that 
it was the English who had the highest stake in the 
venture. To have celebrated their own English iden-
tity, as the creators and directors of Great Britain, 
would have been impolitic in the extreme” [Rob-
bins 2015: 249]. 

Концепт “Britishness” – один из наиболее 
сложных культуроспецифических концептов. 
Как пишет Т. А. Комова, “Britishness is not simply 
about something called “the national character”, but 
has to be seen as a nexus of values, beliefs and atti-
tudes which are offered as unique to Britain and to 
those who identify as, or wish to identify as, British. 
In other words, Britishness is a state of mind: a be-
lief in a national identity which is part and parcel of 
one’s sense of self” [Комова 2000: 114]. 

Возвращаясь к концепту “insularity”, стоит 
отметить, что примеры употребления прилага-
тельного “insular” из BNC также представляют 
интерес для настоящего исследования. 

Пример: 
Honestly, you Londoners are so insular! It’s not 

the only place in the world (Rees 1992: 43) (H8S). 
Приведенный отрывок позволяет сделать вы-

вод о том, что жителей Лондона считают более 
замкнутыми, чем жителей других городов. Эту 
идею можно подкрепить цитатой из статьи “Lon-
doners arrogant and insular, according to those out-
side capital”, которая была опубликована в газете 
“The Guardian” в 2018 г.: Most people in Britain 
who live outside London do not believe the capital 
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contributes very much to their local area and many 
consider Londoners arrogant and insular, according 
to a survey. 

Далее необходимо подчеркнуть, что “insular” 
является не единственным прилагательным с не-
одобрительной коннотацией, которое употребля-
ется для характеристики британцев. 

Проанализируем еще один пример, представ-
ленный в BNC: 

The polemic is supported by an implicit mytholo-
gy, in which English culture is presented as insular, 
complacent, empirical, philistine, unreflective, un-
theoretical, and generally slumped in dogmatic 
slumbers (Bergonzi 1990: 15) (A1A). Обратимся к 
словарным дефинициям прилагательных, кото-
рые использованы в приведенном отрывке для 
описания английской культуры:  

complacent – too satisfied with yourself or with a 
situation, so that you do not feel that any change is 
necessary; showing or feeling complacency 
(OALD). В The Oxford Advanced Learner’s Dic-
tionary эта лексическая единица снабжена поме-
той disapproving; 

empirical – based on experiments or experience 
rather than ideas or theories (OALD). Рассматрива-
емое прилагательное, представленное с пометой 
formal, характеризует британцев как людей, счи-
тающих источником знаний и критерием его ис-
тинности опыт, наблюдение и эксперимент; 

philistine – you can use philistine to describe 
people or organizations who you think do not care 
about or understand the value of good art, music, or 
literature (CCALED). Прилагательное “philistine”, 
которое снабжено пометой “disapproving” в The 
Collins COBUILD Advanced Learner’s English 
Dictionary, происходит от немецкого “Philister” и 
является презрительным названием человека с 
узкими взглядами; 

unreflective – not exhibiting or characterized by 
careful thought (CALD). Как видно, британцев 
характеризуют как людей не только отстранен-
ных, сдержанных, но и легкомысленных, что 
нельзя назвать положительным качеством; 

untheoretical – not theoretical; not belonging or 
pertaining to the realm of theory; not confined to the 
theoretical realm (CALD). Прилагательное “un-
theoretical” описывает английскую культуру как 
узкопрактическую, недооценивающую теорию.  

Языковой анализ позволяет отметить некото-
рый парадокс: концепт “insularity” представляет 
собой важный элемент английской культуры, 
при этом лексические единицы, являющиеся ча-
стью его языкового выражения, в авторитетных 
словарных изданиях представлены с пометой 
disapproving. Интересно также отметить, что, 

несмотря на неодобрительное отношение жите-
лей Альбиона к островному менталитету, они ни-
когда не перестают испытывать чувство гордости 
за свою культуру и свою принадлежность к ней: 
Working-class Britain was getting richer, but still 
housed in dreadful old homes, excluded from higher 
education, unless part of a small and lucky elite, and 
deprived of any jobs but hard and boring ones. Even-
tually, the lid would blow off. Yet to be British was 
something to be proud of [Marr 2018: 54]. 

Обратимся теперь к газете “The Guardian” и 
приведем отрывок из вышеупомянутой статьи: 

For many Britons, the decision to leave the Eu-
ropean Union felt almost like a physical removal 
from the rest of the continent. Britain may be a more 
insular country than it was on 30 January, but it 
remains part of Europe. That is partly why the 
Guardian has launched This is Europe, an ongoing 
commitment to reporting on the challenges facing 
Europe – from perspectives both British and not. 

Анализируемый пример отражает отношение 
британцев к выходу Британии из Евросоюза и 
позволяет отметить еще одно противоречие в их 
менталитете: несмотря на отчужденность, харак-
терную для жителей Альбиона, они, как отмечает 
автор, восприняли выход из ЕС как физическое 
отделение от континента и всё ещё считают себя 
частью Европы. 

Как известно, Великобритания с 1 января 
1973 г. была членом Европейского экономиче-
ского сообщества. С самого начала членства в 
вышеупомянутом сообществе Великобритания 
стремилась сохранить самостоятельность в важ-
ных экономических и политических вопросах. 
В 2011 г. депутат Дэвид Наттэлл поднял вопрос о 
референдуме, посвященном членству Велико-
британии в ЕС. По его итогам, за выход из ЕС 
проголосовали 52 % британцев. Весной 2019 г. 
был принят закон, обязующий правительство 
страны просить отсрочку Brexit, чтобы избежать 
выхода из ЕС без соглашения. Борис Джонсон, 
заняв пост премьер-министра, заявил, что выведет 
страну из ЕС с соглашением или без. 31 января 
2020 г. Великобритания покинула ЕС, относи-
тельно которого общественное мнение страны, 
как отмечают С. Ю. Антропова и Е. А. Красина, 
было весьма переменчиво на протяжении всего 
членства [Антропова, Красина 2019: 269]. 

Результаты и выводы 
Подводя итог, можно сделать следующие вы-

воды. 
1. Прилагательное “insular”, являющееся ча-

стью языкового выражения концепта «островное 
мышление», – не единственная лексическая еди-
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ница с пометой disapproving, употребляемая для 
характеристики британцев. К таким лексическим 
единицам можно отнести слова complacent и phil-
istine. 

2. В культуре британцев можно отметить не-
которые противоречия: несмотря на свою от-
страненность и выход из ЕС, они считают себя 
частью Европы. Интересно также отметить, что 
несмотря на то что концепт “insularity” – важная 
составляющая языковой и понятийной картин 
мира британцев, в авторитетных словарных из-
даниях лексические единицы, являющиеся ча-
стью его языкового выражения, снабжены поме-
той disapproving. 

3. Для вербальной репрезентации концепта 
“insularity” преимущественно используется но-
минализация (insularity, Thatcherism, philistinism, 
chauvinism). Стоит подчеркнуть, что он находит 
свое языковое выражение и при помощи прила-
гательных, среди которых можно выделить такие 
эпитеты, как complacent, empirical, unreflective и 
untheoretical. 

4. Дальнейшие исследования концепта “insu-
larity” и его вербальной репрезентации позволят 
лучше понять не только менталитет англичан, но 
и особенности их языка. 
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Abstract. In modern research, works on peculiarities of various cultures and the connection between 

concepts and cultures are becoming more and more topical. The article deals with the concept of ‘insularity’ 
as part of British conceptual worldview. The purpose is to analyze the linguistic means representing the con-
cept of ‘insularity’ in British English. British mentality inevitably finds its linguistic manifestation in British 
English. This statement is supported by examples from the British National Corpus (BNC) and the daily 
British newspaper The Guardian. In the course of research, the author analyzed dictionary definitions of lex-
emes that form an integral part of the concept in question. These lexical units are noted to carry negative 
connotations and be labeled ‘disapproving’ in authoritative monolingual dictionaries. The material was se-
lected from the contexts presented in the BNC and The Guardian using the continuous sampling method. 
The main research methods employed are contextual, linguocognitive, and discourse analyses. The lexical 
items were taken from authoritative monolingual dictionaries, in which more than a half of the analyzed lexi-
cal units are marked as ‘disapproving’. Among these were words such as ‘complacent’, ‘philistine’, etc. Hav-
ing analyzed the usage of the words ‘insular’, ‘insularity’, and other lexical units as used for characterization 
of the British, the author draws a conclusion about the role the concept of ‘insularity’ plays in shaping British 
conceptual worldview. Further research in the field would promote better understanding of British mentality 
and the peculiarities of British English. 

Key words: worldview; concept; insularity; British English; British National Corpus. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей начала (зачина) устных спонтанных мо-

нологов, записанных от 8 русских и 20 китайских информантов соответственно на родном и нерод-
ном языке. Все тексты представляют собой описания комикса Х. Бидструпа «Эликсир для волос», 
который можно рассматривать как комбинацию 13 взаимосвязанных картинок, где представлена ис-
тория одного лысого мужчины. Данный материал является частью корпуса русской монологической 
речи, созданного в СПбГУ и известного как «Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ). 
Основной метод исследования – сопоставительный. Описание проведено на структурном и лексико-
дискурсивном уровнях, снабжено количественными данными и корреляциями с характеристиками 
информантов: социальными – гендером и уровнем владения русским языком (для китайцев) – 
и психологическими (психотип говорящего). Анализ материала показал, что построение монолога-
описания определяется рядом лексических, культурных и индивидуальных факторов. Спонтанность 
такого монолога определяет тот факт, что идеальная трехчастная структура (зачин – основная часть – 
концовка) реализуется далеко не всегда. Среди зачинов в проанализированном материале выявлены 
два типа: вербальный (именительный темы, «сказочно-нарративный», стартовый прагматический 
маркер) и невербальный (хезитация, паралингвистика), а также их комбинации. Наиболее распро-
страненным способом обозначения начала монолога для русских и китайских информантов стали хе-
зитации-вокализации. Китайцы предпочитают вербальное начало, особенно конструкции с имени-
тельным темы и «сказочно-нарративный» зачин, а русские – стартовые прагматические маркеры. Ре-
зультаты анализа могут быть полезны как для коллоквиалистики (теория разговорной речи), так и для 
практики преподавания русского языка как иностранного (лингводидактика). 

Ключевые слова: русская спонтанная речь; монолог-описание; зачин; коллоквиалистика; со-
циолингвистика; психолингвистика. 
 

Введение 
В последние десятилетия внимание лингви-

стов всё больше привлекает неподготовленная 
устная речь как наиболее естественная форма 
существования языка1. Объектом внимания в 

настоящем исследовании является спонтанный 
монолог-описание. Такой монолог, как важная 
составная часть корпуса «Сбалансированная ан-
нотированная текстотека» (САТ), созданного 
и разрабатываемого в Санкт-Петербургском госу-
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дарственном университете (см. о нем подробнее: 
[Звуковой корпус… 2013; Богданова-Бегларян и 
др. 2019]), с одной стороны, в значительной сте-
пени лингвистически мотивирован изображением 
и, соответственно, ограничен тематически, что 
влечет за собой употребление особого рода кон-
струкций и соответствующей лексики. С другой 
стороны, такой монолог-описание, будучи не-
подготовленным, обладает достаточно высокой 
степенью спонтанности и типичным для устной 
речи набором соответствующих черт [Звуковой 
корпус… 2013: 354]. 

Надо отметить, что корпус САТ содержит мо-
нологи на русском языке, записанные не только 
от русских информантов, но и от носителей дру-
гих языков, что открывает возможность сопоста-
вительного описания изоморфных текстов, по-
строенных разными говорящими в рамках одно-
го и того же коммуникативного сценария (ср., 
например, целый ряд таких работ: [Зайдес 2016; 
Чэн Чэнь 2017; Богданова-Бегларян 2021; Богда-

нова-Бегларян, Се Жои 2021; Kong Chunxia 2021; 
Кун Чунься 2022]). 

Исходные стимулы для монолога-описания в 
корпусе САТ делятся на два типа: сюжетный и 
несюжетный. Описания этих двух типов изобра-
жений различаются и структурно, и содержа-
тельно: в частности, в сюжетных описаниях пре-
обладает динамика, в несюжетных – статика. 

Материал, методика анализа и информанты 
Материалом для конкретного анализа в насто-

ящей работе стали 28 спонтанных монологов-
описаний сюжетного изображения2 – истории 
в картинках (комикса) Х. Бидструпа «Эликсир для 
волос» (рисунок), которая передает динамическое 
развертывание сюжета и от описания которой 
можно ожидать наличия четкого начала и четкого 
конца. Сопоставительному анализу особенностей 
зачинов спонтанных монологов-описаний, запи-
санных от носителей русского и китайского язы-
ков, и посвящено данное исследование. 

 

 
Х. Бидструп. Эликсир для волос 

H. Bidstrup. Elixir for Hair 
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Комикс Х. Бидструпа, предложенный инфор-
мантам для описания, как видно на рисунке, 
распадается на 13 картинок. На них представле-
на история одного лысого мужчины, который 
купил эликсир для волос, использовал его – 
и что из этого получилось. Внимание в исследо-
вании сосредоточено на первой картинке, где 
эта история только начинается. В ходе лингви-
стического описания материала последователь-
но учитывались индивидуальные характеристи-
ки информантов, что позволило установить 
корреляции между лингвистическими особен-
ностями текстов монологов, с одной стороны, 
и социо- и психолингвистическими признаками 
говорящих – с другой. 

Таким образом, основным методом данного 
исследования является сопоставительный. Дру-
гие методы, использованные в настоящей работе: 
экспериментальный (расшифровка записанного 
материала), описательный (контекстный анализ 
материала), корреляционный и квантитативный 
(простые количественные подсчеты). 

Все русские информанты – коренные петер-
буржцы, студенты-филологи СПбГУ: 4 юноши 
и 4 девушки, в возрасте (на момент записи) 20–
21 года, в том числе 4 экстраверта и 4 интровер-
та (см. подробнее: [Хан 2013; Звуковой кор-
пус… 2013]). Группа русских испытуемых, та-
ким образом, строго сбалансирована по гендеру 
и психотипу. 

Все китайские информанты – студенты или 
аспиранты гуманитарных вузов Санкт-Петер-
бурга, в возрасте (на момент записи) от 23 
до 28 лет. Среди них 10 юношей и 10 девушек, 
10 носителей уровня В2 (ТРКИ-2) и 10 носите-
лей уровня С1 (ТРКИ-3) согласно Российской 
государственной системе тестирования ино-
странных граждан [Российская государственная 
система тестирования… 2021]. Как видно из 
этих данных, группа носителей китайского 
языка строго сбалансирована по гендеру и 
уровню владения русским языком. С точки зре-
ния психотипа среди информантов оказалось 
9 интровертов (И), 6 амбивертов (А) и 5 экстра-
вертов (Э). 

Результаты анализа материала 
Все устные монологи можно рассматривать 

как тексты трехчастной структуры, в которых 
есть (должны быть) зачин (введение, вступле-
ние), основная часть и концовка (заключение) 
(см. об этом: [Stubbs 2001: 11]). Однако такая 
трехчастная структура выдержана далеко не во 
всех проанализированных монологах. Картина 
здесь получилась следующая. 

Полная трехчастная структура в монологах 
китайцев выявлена всего в 2 текстах из 20 (10 %), 
в монологах русских – в 2 текстах из 8 (25 %). 
Чаще всего монологи-описания были построены 
по неполной схеме: с зачином, но без концовки – 
17 текстов у китайцев (85 %) и 4 текста у русских 
(50 %), без зачина, но с концовкой – 1 текст у 
китайцев (5 %), без зачина и без концовки – 
2 текста у русских (25 %). 

Видно, что большинство информантов (75 % 
русских и 95 % китайцев) так или иначе начали 
историю лысого мужчины с зачина. Еще двое 
русских – девушка-экстраверт и юноша-интро-
верт – начали монолог прямо с описания поведе-
ния героя: 

 молодой человек пошёл в магазин и купил се-
бе эликсир для / роста волос (Р3, дев., Э)3; 

 человек покупает в магазине-э-э эликсир 
для роста волос // приходит домой (Р8, юн., И). 

Одна китаянка-амбиверт, с более высоким 
уровнем владения русским языком (С1), решила 
рассказывать историю от лица персонажа, и у 
нее получилась целая история – внутренняя речь 
героя: 

 как же я устал сегодня-я решил полечь по-
раньше // мп уснул / в сне / мне ɭ приснился что // 
ну вы знаете / я же-е ɭ сыто... я же-е ɭ лысый ɭ 
вэ-э ɭ такой расцветого(?) возраст // мне всего 
тридцать лет / а-а у меня волос ещё… э-э пока 
не осталось на голове (К12, дев., А, С1)4. 

Среди зачинов в проанализированном мате-
риале удалось выявить три их типа: вербальный, 
невербальный и смешанный (комбинация первых 
двух типов). Рассмотрим эти типы на материале 
исследования. 

Вербальный зачин 
Вербальный зачин – это словесное начало мо-

нолога, которое также оказалось различным в 
разных текстах. Представим наиболее типичные 
варианты. 

Именительный темы, или именительный 
представления – фигура речи, на первом месте 
которой стоит изолированное имя существитель-
ное или словосочетание в Им. п., называющее 
тему последующей фразы/монолога. Это очень 
распространенный вариант избыточных кон-
струкций разговорной речи [Лаптева 1976; Аки-
мова 1990], использование которых «является 
результатом желания источника информации 
донести до получателя информации центры вы-
сказывания раздельно, последовательно, тем са-
мым говорящий или пишущий обеспечивает, га-
рантирует понимание, а следовательно, струк-
турная избыточность конструкций с именитель-
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ным темы, безусловно, коммуникативно необхо-
дима, коммуникативно значима» [Нечепуренко 
2014: 127]. В материале настоящего исследова-
ния это было представление либо изображения, 
либо героя комикса, ср.: 

1) «Эликсир для волос» / м-м ɭ раньше / о... 
один мужчина / э-ы ɭ у него ɭ у него / нет ɭ воло-
сы ɭ волосОв (К1, дев., Э, В2) (представление 
изображения); 

2) чело-век лысый / он пошёл в магазин что-
бы ɭ купить себе / эликсир для волосы (К8, юн., 
А, С1) (представление героя). 

Семеро из 20 китайцев (35 %) начали описа-
ние именно с конструкции именительного темы. 
Из них трое (42,9 %) использовали изолирован-
ное словосочетание в Им. п.: человек лысый; наш 
герой; один человек. Остальные 4 информанта 
(57,1 %) указали тему самого комикса – «Элик-
сир для волос». Одна китаянка-интроверт с уров-
нем С1 создала более полное введение в опи-
сание изображения: 

3) ы это одна ɭ из самых известных ɭ ы кари-
катур ɭ Бидс-трУпа / которая называется 
«Эликсир для волос» (К7, дев., И, С1). 

Что касается психотипа, то 60 % экстравер-
тов, 33,3 % интровертов и 16,7 % амбивертов 
использовали конструкцию именительного темы 
для начала описания. Среди китайских инфор-
мантов, которые начали монолог таким образом, 
71,4 % имеют более высокий уровень владения 
русским языком С1. Влияния пола в данном слу-
чае выявить не удалось: так начали свой рассказ 
42,9 % юношей и 57,1 % девушек. Видно, что 
преобладание девушек есть, но весьма незначи-
тельное. 

Следующий вид зачинов условно был назван 
«сказочно-нарративным», он часто встречается в 
начале нарративов, особенно в сказках, ср.5: 

 Однажды Зайцу показалось, что деревья – 
водоросли, небо – вода, а сам он – рыба. И Заяц 
поплыл. Заяц плыл, перебирая лапами, подгребая 
ушами и хвостом [Сергей Козлов. Кит // «Мур-
зилка», 2003]; 

 Жил-был маленький золотой кораблик. Он 
очень хотел плавать. Но в воде он тонул, а в 
небо взлететь не мог [Дима Курочкин. Малень-
кий кораблик // «Мурзилка», 2003]. 

В нашем материале такие монологи также 
встретились: 

4) ы один однажды один пожилой мужчина / 
он ы пош... он пошёл в магазин / и-и покупал ɭ 
ы-н ɭ одно ɭ особое средство для ɭ растения во-
лосы (К6, дев., И, В2). 

Интересно, что с такого зачина начали свою 
историю только китайцы (6 из 20; 30 %), у носи-
телей русского языка таких примеров не встре-
тилось. Может быть, это связано с тем, что рас-
сказ по картинке является типичным упражнени-
ем в курсе русского языка как иностранного и 
такие задания более знакомы китайцам, чем рус-
ским, которые сталкивались с ними разве что на 
уроках родной речи в начальной школе. 

Надо отметить, что среди шестерых китайцев, 
избравших такое начало монолога, большин-
ство – девушки (66,7 %). Что касается психотипа, 
то среди этих шести информантов оказалось по-
чти поровну экстравертов и интровертов (40 и 
44 % соответственно), амбивертов не было вовсе. 

Иногда говорящий испытывает затруднения с 
началом своего монолога, что вполне типично в 
ситуации неподготовленной речи, и тогда он ис-
пользует вспомогательные единицы, которые 
можно квалифицировать как стартовые праг-
матические маркеры (ПМ) (см. о них подробнее: 
[Прагматические маркеры... 2021]), обычно это 
десемантизированные модальные и вводные сло-
ва, наречия или частицы (так, значит, ну, вот, 
какой-то и под.), ср.: 

5) так ɭ э-э ɭ один ɭ э-э ɭ лысЫе человек ɭ ку-
пил-л э-э ɭ себе в магазине ɭ э-э ɭ эликли ɭ э-лик-
сир для ɭ вОлос (К16, юн., А, В2); 

6) ну значит какой-то / достаточно полный 
молодой человек / ну даже не молодой он абсо-
лютно лысый (Р4, дев., И). 

Среди китайских информантов два юноши-
амбиверта (10 %) начали свой монолог со стар-
товыми ПМ, давая себе тем самым больше вре-
мени на подготовку речи. При этом русские 
предпочитают ПМ (3 из 8; 37,5 %), используя 
такие вспомогательные единицы, как значит; 
в общем; так. Анализ психо- и социолингвисти-
ческих характеристик говорящих показал, что 
стартовые ПМ юноши (66,7 %) использовали 
чаще, чем девушки (33,3 %), и экстраверты 
(66,7 %) чаще, чем интроверты (33,3 %). 

Невербальный зачин 
Невербальный зачин – это несловесное нача-

ло монолога. Наиболее типичной формой такого 
зачина являются неречевые звуки (вокализа-
ции), физические паузы хезитации и паралинг-
вистические элементы. Во всех случаях ис-
пользование таких элементов дает говорящему 
дополнительное время для раздумья и подбора 
слов, чтобы начать монолог-описание. Фактиче-
ски это – заполненные или незаполненные пау-
зы хезитации. Ср.: 



Се Жои. Об особенностях построения устного монолога-описания… 
 

38 

7) а-ы ɭ нашего ɭ героя зову-ут ɭ Антон / и 
Антон это-о менеджер / од-ной фирме / и-и у 
него-о / большая проблема / ы-н ɭ он лысый / и 
поэтому / он-н ɭ ы-н ɭ он-н до сих пор / не нашёл 
жену (К3, дев., И, В2)6; 

8) н-н герой ɭ картинок ɭ герой картинок / 
это о... один ɭ н ɭ толстый н мужчина / особенно 
у него нет ɭ волос (К5, юн., А, В2); 

9) э-э человек / где-то ɭ в возрасте / сорока 
лет / может ещё больше / сходил в магазин / ку-
пить ɭ какое-то средство ɭ э для-я ɭ волос (К13, 
юн., Э, С1). 

Большинство китайских информантов (85 %) 
и половина русских начали монолог с вокализа-
ции (э-н; н-н; э-э; э-м; а-а; а-ы…), наблюдалось и 
такое хезитационное явление, как удлинение 
гласных звуков: та-а-ак. 

Надо отметить, что из китайцев-экстравертов 
все (100,0 %) начали свой монолог с неречевых 
хезитативов, так же как большинство амбивертов 
(83,3 %) и интровертов (77,7 %). Вполне ожида-
емо так начали свои монологи и информанты с 
более низким уровнем владения русским языком 
(B2 – 58,8 %; С1 – 41,2 %): им тоже понадоби-
лось дополнительное время для поиска нужных 
слов. Гендер говорящего опять оказался практи-
чески неважен. 

Из русских информантов, начавших монолог-
описание с хезитации, было 75 % экстравертов и 
столько же – девушек. 

Паралингвистика – это составная часть не-
вербальной семиотики (науки о знаках и знако-
вых системах), изучающей особенности невер-
бального поведения человека. [Звуковой кор-
пус… 2014: 396]. В настоящем исследовании бы-
ли зафиксированы такие звуковые коды невер-
бальной коммуникации, как вздох и кашель. Они 
зафиксированы не в самом начале монолога, но 
сразу после какого-то иного зачина, как бы 
встраиваясь в него. 

Вздох может отражать отношение информан-
та к исходному стимульному материалу. В при-
мере (10) вздох сопровождает неречевые звуки 
(н-н, н) и физическую паузу (ɭ). Видно, что ин-
формант испытывает серьезные затруднения с 
поиском нужных слов: 

10) н-н наш герой / <вздох> н ɭ один толс... 
толстяк / и-и он был ɭ он ɭ ы был лыс ɭ лыс ɭ лы-
сый (К9, юн., И, B2). 

Здесь и сам вздох, и хезитационные явления 
важны для информанта, чтобы снять напряжение 
и подобрать подходящие слова для описания ге-
роя. После физической паузы (ɭ) юноша-интро-
верт с уровнем B2 продолжил речь и оборвал 

слово толс…, заменив его впоследствии на тол-
стяк. Надо отметить, что прилагательное тол-
стый входит в лексический минимум В2 [Лекси-
ческий минимум... 2011], а слова толстяк там 
нет, т. е. оно менее знакомо данному информан-
ту, что и потребовало больше времени для под-
готовки. 

В следующем примере (11) информант каш-
лянул после хезитационного элемента н-н – тоже, 
скорее всего, для того, чтобы выиграть время и 
дать себе дополнительный шанс подумать: 

11) картина по «Эли... ɭ эликсир для вОлосы» / 
н-н <кашель> картина на... написала что / муж-
чина купил ɭ элис... эликсир для вОлосы и он / 
сначала (К10, юн., Э, C1). 

Надо отметить, что паралингвистические эле-
менты использовали в начале монолога-описания 
только 2 китайских информанта (10 %), и оба 
они – юноши. У носителей русского языка таких 
примеров не встретилось вовсе. 

Смешанный зачин 
Смешанным можно условно назвать начало 

монолога, в котором испытуемые использовали 
комбинации разных зачинов, ср.: 

12) «Элипси... ɭ ы-н ɭ элИксир / для волосы» // 
один человек / он лысый / н-н ɭ он хоче... ɭ ы-н ɭ 
однажды день ɭ он-н ɭ ы-н ɭ шёл ву-у аптеке (К4, 
дев., И, C1) (именительный темы + хезитация-
вокализация); 

13) однажды ɭ э-э ɭ один мужчина / он ɭ э-м 
пришёл в магазин / э-э ɭ купил ɭ аликсир потому 
что он сылый (К15, дев., И, B2) («сказочно-
нарративный» зачин + хезитация-вокализация). 

У китайских информантов таких зачинов 
(11 из 20; 55 %) оказалось в 4,4 раза больше, 
чем у русских (1 из 8; 12,5 %). Это связано с 
тем, что в каждой комбинации наблюдаются 
хезитационные элементы, которых в принципе в 
русской речи китайцев очень много (см. по-
дробнее: [Чэн Чэнь 2017]). 

Анализ материала показал также, что зачины 
в составе комбинаций у китайских информантов, 
носителей уровня C1, более разнообразны: 60 % 
из них начали с трех разных зачинов; в то время 
как 83,3 % носителей уровня B2 объединили 
только два типа зачина. Гендер говорящего снова 
большого влияния не оказал: смешанный зачин 
выявлен в монологах 54,5 % юношей и 45,5 % 
девушек. Что касается психотипа, то оказалось, 
что смешанный зачин для начала описания ис-
пользовали 80 % экстравертов, 44,4 % интровер-
тов и 50 % амбивертов. 

Из русских информантов лишь один (12,5 %) 
использовал смешанный зачин, а именно – 
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2 стартовых ПМ, хезитационный элемент и име-
нительный темы: 

14) та-а-ак / «Эликсир для волос» // Ну я 
вижу некого / полненького // молодого человека // 
лысенького (Р7, дев., И). 

В примере (14) информант-девушка начала 
монолог с типичного стартового ПМ так, в ко-
тором растянула гласный звук а, что является 
проявлением хезитации. Затем она произнесла 
название комикса (именительный темы), а после 
фразовой паузы (//) еще раз использовала старто-
вый маркер (ну), еще давая себе время подумать. 

Наблюдения и выводы 
Сопоставительный анализ материала позво-

лил сделать ряд выводов. 
Идеальная трехчастная структура устного мо-

нолога (зачин – основная часть – концовка) 
встречается довольно редко. Можно сказать, что 
информанты строят свой рассказ по принципу 
«начал за здравие, а кончил за упокой»: почти 
все начали с четкого зачина (вербального, невер-
бального или смешанного), но мало кто хорошо 
(с концовкой) закончил. Тем более что все ин-
форманты строили свой монолог-описание, вы-
полняя конкретное коммуникативное задание, 
т. е. действовали сознательно и целенаправленно. 
Думается, что такой монолог гораздо легче сде-
лать логичным и структурированным, чем, 
например, монолог в повседневной речи: помо-
гают (особенно в речи на неродном языке) пове-
денческие стереотипы выполнения такого рода 
задания. Можно ожидать, что в реальных спон-
танных монологах ситуация с трехчастной 
структурой будет еще хуже (проверку этой гипо-
тезы можно отнести к перспективам исследова-
ния в избранном направлении). 

Однако наличие четкого начала и четкого 
конца не является показателем качества моно-
лога. Встретились в материале исследования и 
структурно идеальные, но содержательно мало-
интересные монологи-описания: информанты 
всё точно и коротко описали, но слова были су-
хие, без какой бы то ни было стилистической 
окраски. 

Полученные данные показали, что наиболее 
распространенным способом обозначения начала 
монолога для русских и китайских информантов 
стали хезитации-вокализации (50 % русских; 
85 % китайцев). Как носители языка, так и ино-
странцы предпочитают (непроизвольно) исполь-
зовать невербальные средства, особенно именно 
хезитации-вокализации, чтобы выиграть время 
для размышления при столкновении с непростой 

коммуникативной задачей. Такой «зачин» обыч-
но состоит из одного или двух слогов, и с рас-
тяжкой звука: э-н; н-н; э-э; э-м; а-а; а-ы. Как 
видно, этот тип зачинов очень простой, инфор-
мантам не надо тратить лишние силы на их про-
изнесение, он позволяет говорящему экономично 
выполнить задачу продления времени. 

Кроме того, китайцы чаще, чем русские, ис-
пользуют вербальное начало, особенно кон-
струкции с именительным темы и «сказочно-
нарративный» зачин, что может быть связано с 
тем, что данный сценарий, как одно из типичных 
упражнений в практике преподавания РКИ, ока-
зался им более знаком. 

Но при этом мало кто из китайцев использо-
вал стартовые прагматические маркеры, зато 
русские, как оказалось, «любят» ПМ, такие как 
так, значит, ну, вот. Подобные маркеры также 
свидетельствуют, что говорящему нужно больше 
времени на обдумывание, более того, они заме-
няют монотонные растяжки звуков и вокализа-
ции, делая речь внешне более плавной и свобод-
ной, хотя содержательно ничего в нее не вносят. 

Что касается корреляции выявленных особен-
ностей начала спонтанного монолога-описания с 
характеристиками информантов, то среди гово-
рящих как на родном, так и на неродном языке 
более активными оказались экстраверты: они 
использовали разные типы зачинов, делая начало 
своей речи более разнообразным, чтобы и лекси-
чески, и психологически подготовиться к после-
дующему описанию. Интроверты в целом и ки-
тайцы – носители более высокого уровня владе-
ния русским языком (С1), как и можно было 
ожидать, оказались внимательнее и меньше хе-
зитировали. Более того, мужчины несколько в 
большей степени предпочитают ПМ и паралинг-
вистические элементы, а женщины – «сказочно-
нарративный» зачин и хезитации-вокализации. 

Результаты проведенного анализа могут быть 
полезны как для коллоквиалистики как теории 
разговорной речи, так и для практики препода-
вания русского языка как иностранного (лингво-
дидактика). 

 
Примечания 
1 Ср.: речь «есть первое и истинное состояние 

языка, и всякий язык раскрывается в своей пол-
ноте только в живом употреблении, в речи гово-
рящего лица (выделение автора. – Ж. С.)» [Гум-
больдт 1960: 69], а «в сношениях между людьми 
нет ничего, кроме звуков и действий» [Дидро 
1941: 149]. Ср. также: «Историческое языкозна-
ние, вынужденное самым предметом своим ос-
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новываться на текстах, досадным образом при-
учило нас пренебрегать живыми формами, кото-
рые нам удается находить во всей их свежести 
и непосредственности в современных языках. 
Учитывая, что язык создан прежде всего для 
устного употребления (выделение мое. – Ж. С.), 
было бы ошибкой не принимать последнее за 
норму» [Балли 1955: 34]. 

2 Собственно записи русской речи китайцев 
провели в свое время аспирантки СПбГУ 
Чэн Чэнь [Чэн Чэнь 2017] и Кун Чунься [Кун 
Чунься 2022] – для корпуса САТ и для своих 
диссертационных исследований. Для настоящей 
работы были расшифрованы записи монологов-
описаний от информантов-китайцев №№ 11-20. 
Записи и расшифровки для корпуса САТ матери-
ала, полученного от носителей русского языка, 
осуществила Н. А. Хан [Хан 2013]. 

3 Все примеры в статье атрибутированы с 
указанием номера информанта: русского (Р...) 
или китайского (К...), а также его пола, психо-
типа и уровня владения русским языком (для 
китайцев). 

4 Знаком (ɭ) в расшифровках монологов отме-
чены физические паузы хезитации, мп – это при-
чмокивание (звуковой артефакт), э-э и под. – во-
кализации, невербальные заполнители паузы хе-
зитации. Об остальных знаках расшифровки зву-
чащего материала см., например: [Кун Чунься 
2022: 139–140]. 

5 Оба примера – из основного подкорпуса 
Национального корпуса русского языка. 

6 В отличие от носителей русского языка, ин-
форманты-китайцы оказались очень креативны-
ми при описании героя комикса: они не ограни-
чились коротким описанием его внешности (лы-
сый, толстый, пожилой), но порой дали «герою 
придуманные имена (Антон, Александр ЛесИко-
вич и Виктор), обозначили род его деятельности 
(менеджер в одной фирме) и добавили описание 
его настроения в момент прихода в магазин: ему 
очень грустно; у него <…> большая проблема 
<…> он лысый и поэтому <…> он до сих пор не 
нашёл жену; я же лысый <…> [а] мне всего 
тридцать лет. Очевидно, что все эти придуман-
ные подробности – тоже следствие привычки 
китайцев к упражнениям по описанию внешно-
сти, но в результате в их монологах персонаж 
предстает более ярким и живым [Богданова-
Бегларян, Се Жои 2021: 287]. 
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Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of the beginnings of spontaneous mono-

logic descriptions and their peculiarities. The descriptions were recorded from 8 Russian and 20 Chinese in-
formants when speaking in Russian, i.e. when speaking in the native and non-native language, respectively. 
All texts are descriptions of Herluf Bidstrup’s comic strip Elixir for Hair, which represents a series of 
13 interconnected pictures telling a story of a bald man. This material is part of the corpus of Russian mono-
logic speech created at Saint Petersburg State University and known as the Balanced Annotated Text Library 
(SAT). The main research method is comparative. The description of the material was performed at the lev-
els of discourse and structure, it is provided with quantitative data and correlations with the characteristics of 
the informants: social characteristics – gender and the level of Russian language proficiency (for the Chi-
nese) – and psychological characteristics (extroverts / ambiverts / introverts). The analysis of the material 
showed that the construction of a monologic description is determined by a number of lexical, cultural, and 
individual factors. The spontaneity of such a monologue is determined by the fact that the ideal three-part 
structure (beginning – main part – ending) is not always realized. Among the beginnings in the analyzed ma-
terial, two types were identified: verbal (nominative themes, ‘fabulous-narrative’ beginning, starting prag-
matic marker) and non-verbal (hesitation, paralinguistics), as well as their combinations. The most common 
way to indicate the beginning of a monologue for the Russian and Chinese informants was hesitation-
vocalization. The Chinese prefer the verbal beginning, especially constructions with nominative themes and 
‘fabulous-narrative’ beginnings, while the Russians prefer starting pragmatic markers. The results of the 
analysis can be useful both for colloquialistics (the theory of colloquial speech) and for the practice of teach-
ing Russian as a foreign language (linguodidactics). 

Key words: Russian spontaneous speech; monologic description; beginning; colloquialistics; socio-
linguistics, psycholinguistics. 
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Аннотация. Представлен аналитический обзор теоретико-методологических подходов в рос-

сийских и зарубежных исследованиях к изучению языка оценок. Полученные данные основаны на 
анализе научных публикаций по теме на русском и английском языках. Как релевантные источники 
отбирались публикации в рецензируемых журналах и/или главы в монографиях в период с 1990 по 
2022 г., индексируемые в базах RSCI, Scopus, WoS, Erih Plus. При поисковом запросе задавались рус-
скоязычные термины оценка, оценочность, английские термины evaluation, stance, appraisal, voice. 
На основе контекстуально-интерпретативного анализа, сравнительно-сопоставительного анализа ли-
тературы, аналитического обзора теоретических концепций определено актуальное состояние и ос-
новные тенденции изучения языка оценок и оценочности в прагмалингвистике, лингвистике текста, 
дискурсивном анализе, лингвистической аксиологии, определен терминологический аппарат, исполь-
зуемый для описания языка оценок. Выявлено, что для описания оценочного отношения субъекта 
используются термины «оценка», «оценочность» в публикациях на русском языке, в англоязычных 
публикациях сложился диверсифицированный терминологический аппарат. Анализ проведен как 
междисциплинарный, межкультурный и межъязыковой. В изучении оценок в лингвистическом ана-
лизе ключевое значение имеют несколько исследовательских перспектив: анализ авторского голоса, 
субъектной позиции, заметной в структуре текста; изучение широкого спектра оценочных значений, 
показывающих отношение автора к предмету высказывания, коммуникативному партнеру, скоорди-
нированность с другими голосами, диалогическую включенность голоса автора в другие субъектные 
позиции. 

Ключевые слова: оценка; ценность; эпистемическая оценка; язык оценки; научный текст. 
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Введение 
Оценка является центральной категорией в 

изучении научной коммуникации и одновремен-
но точкой кристаллизации нескольких исследо-
вательских направлений. Оценка значима в связи 
с определением качества научного результата, 
качества научного текста, предлагаемого к пуб-
ликации, оценка включена в процедуры приня-
тия решений в связи с запросами на грантовое 
финансирование исследований, в связи с гло-
бальной состязательностью отдельных исследо-
вателей, научных школ, университетских цен-
тров, национальных наук в мировом масштабе. 
Специалисты говорят о расширении сфер приме-
нения оценочных процедур по причине услож-
нения отношений научного сообщества и обще-
ства. Оценка – это «прагматический инструмент 
в структуре профессиональной научной деятель-
ности» специалиста [Нефедов 2021: 760]. Оценка 
и процедуры оценивания детально и глубоко 
изучались в философии, социологии, социологии 
науки, науковедении начиная с 1970-х гг. в про-
екции эпистемической значимости и стандартов 
оценки. Одновременно в мировой практике сло-
жились несколько исследовательских фокусов на 
оценочность и язык оценок в лингвистике в свя-
зи с изучением жанровой специфики текстов, в 
прагматике и функциональной стилистике в свя-
зи с изучением языковых ресурсов, выбираемых 
для выражения различных коммуникативных и 
прагматических задач субъекта речи. Исследова-
тельский подход к оценке возможен с несколь-
ких точек доступа, что обусловливает многооб-
разие терминологии, сложившейся в глобальном 
научном пространстве.  

В рамках статьи объектом анализа являются 
лингвистические аспекты оценочности. Это зна-
чит, что интерес представляют оценочные суж-
дения, для которых субъект выбирает языковые 
средства. Предлагается аналитический обзор 
сложившихся теоретико-методологических под-
ходов, как отечественных, так и зарубежных, к 
изучению языка оценок. Если в публикациях на 
русском языке используются определенные и 
очевидные термины «оценка», «оценочность», то 
в мировом контексте в англоязычных публика-
циях сложился диверсифицированный термино-
логический аппарат для описания оценки. Для 
описания оценочного отношения и связанных с 
ним предметов изучения используются термины 
appraisal, evaluation, stance, voice и metadiscourse. 
Обзор специальных исследований решает суще-
ственную задачу, а именно проясняет плюрализм 
существующих подходов к понятию «оценка» и 
«оценочность», раскрывает их объяснительные 
возможности и исследовательский инструмента-
рий, с которым работает лингвист. Предлагае-

мый аналитический подход может быть опреде-
лен как междисциплинарный, поскольку выявля-
ется и сравнивается терминологический аппарат 
изучения и описания языка оценок в прагма-
лингвистике, лингвистике текста, дискурсивном 
анализе, лингвистической аксиологии. Одновре-
менно реализован межкультурный и межъязыко-
вой анализ, так как принимаются во внимание 
подходы внутри различных национальных ака-
демических традиций, научных школ, базирую-
щиеся на культурно-языковой вариативности в 
выражении оценок в русском, немецком, англий-
ском языках. Применительно к оценке в научной 
коммуникации это приобретает особую значи-
мость, поскольку именно в научной коммуника-
ции наиболее отчетливо выражено доминирова-
ние англоязычной академической традиции и 
англоязычных образцов текстопостроения и 
культурно-специфических норм. Выражение оце-
ночного отношения связано с культурно-язы-
ковой спецификой. 

Методология 
Полученные данные основаны на анализе 

научных публикаций по теме на русском и ан-
глийском языках. Как релевантные источники 
отбирались публикации в рецензируемых журна-
лах и / или главы в монографиях в период с 1990 
по 2022 г., индексируемые в базах RSCI, Scopus, 
WoS, Erih Plus. При поисковом запросе задава-
лись соответственно русскоязычные термины 
оценка, оценочность, английские термины evalua-
tion, stance, appraisal, voice. На основе контексту-
ально-интерпретативного анализа, сравнительно-
сопоставительного анализа литературы, аналити-
ческого обзора теоретических концепций, с уче-
том метода словарных дефиниций определено 
актуальное состояние и основные тенденции изу-
чения языка оценок и оценочности в лингвистике, 
определен терминологический аппарат, использу-
емый для описания языка оценок. Проведен срав-
нительный анализ основных объяснительных 
подходов и эмпирических исследований оценки в 
прагматически ориентированной и функциональ-
ной лингвистике, стилистике, дискурсивном ана-
лизе, лингвоаксиологии. На заключительном эта-
пе проведен сравнительно-сопоставительный ана-
лиз концепций и методов в зарубежных научных 
школах, англо- и немецкоязычных публикациях с 
теоретическими положениями, выдвинутыми рос-
сийскими исследователями.  

Теоретические подходы к изучению оценки  
Изучение языка оценок находится в точке пе-

ресечения нескольких исследовательских пер-
спектив. В науковедении, гносеологии оценка 
(операция оценивания) понимается как способ 
установления значимости чего-либо для субъекта 
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в процессе его познавательной или коммуника-
тивной деятельности, это одновременно форма 
рефлексивного отношения субъекта к себе или к 
предмету. В логике оценка рассматривается и 
как особый прием обоснования утверждений 
[Ивин 1970]. Логико-философская интерпрета-
ция оценки связана с оценочными предикатами 
хорошо / плохо [Арутюнова 1984; Вольф 1985]. 
Это можно рассматривать как известное сужение 
концепта оценки до семантики лексем хоро-
шо / плохо, когда берется только центральная 
область когнитивной категории оценки. С линг-
вистической точки зрения такое сужение не 
оправдано, поскольку исключало бы большой 
пласт языковых явлений, реализующих процеду-
ру оценивания так сказать на периферии от цен-
тральной части [Баранов 1989: 74–75]. Оценка 
реализуется и как квалификация, т. е. описание 
качеств и характеристик (доказанный факт, не-
обходимое условие), и как модальность мнения, 
выражение уверенности, окончательности, опре-
деленности (разумеется, конечно, по-видимому, 
кажется); как выражение эмоций и чувств 
(к сожалению, желательно, удивительно, инте-
ресно), см., например: [Нефедов 2021: 764]. 
В оценку включены ценностно-ориентированные 
концепты (правильный значит истинный, непра-
вильный значит ложный). Одновременно оценка 
включает и те понятия, которые могут далеко 
отстоять от ценностных категорий, например 
количественная оценка (недостаточный мате-
риал, достаточно ясно). Такое определение 
оценки основано на представлениях о когнитив-
ной процедуре оценивания, ее составляющих и 
этапах. В ранних исследованиях указывалось, 
что оценивание включает по крайней мере сле-
дующие важнейшие компоненты: выбор объекта 
(предмета) оценки; выбор признака (основания) 
оценки; сопоставление предмета оценки с оце-
ночным признаком; выбор значения признака 
оценки; приписывание значения признака оцени-
ваемому объекту; ориентация на возможность 
участия в процессе принятия решения (послед-
ний включает выявление альтернатив разреше-
ния проблемной ситуации, оценку альтернатив, 
выбор одной из них) [Баранов 1989: 75]. При 
этом не следует упрощать ситуацию оценки, она 
не требует обязательного последовательного 
продвижения от одного уровня к другому. Пред-
ставленная процедура являет собой инвариант, 
допускающий и предполагающий вариативность 
оценочных ситуаций.  

Понятие «оценочность» традиционно рас-
сматривается в связи с другим – «ценность». 
Оценка включена в ценностно-ориентирован-
ную, аксиологическую деятельность субъекта, 
т. е. особую когнитивную деятельность, направ-

ленную на осознание ценности некоторого объ-
екта. Оценка действует как мыслительная опера-
ция уяснения связей одного объекта с другим, 
уяснения характера и значимости этих связей. 

Ценность, в свою очередь, является междис-
циплинарной категорией и изучается в несколь-
ких научных направлениях, которые предлага-
ют различные определения ценности и неодно-
значно определяют ее онтологический статус. 
Так, ценность изучается как психологическая 
категория. Понятие ценностной ориентации 
субъекта разрабатывается с 1980-х гг. в совет-
ской, российской психологии и связано с теори-
ей мотивации личности С. Л. Рубинштейна. 
Ценностная ориентация изучается как часть 
устойчивого отношения личности к внешним 
ситуациям и объектам, закрепленное жизнен-
ным опытом, способностью отделять суще-
ственное от несущественного. Ценность в таком 
понимании является частью смысловой регуля-
ции личности и тождественна понятию «мотив», 
см.: [Леонтьев 2003]. 

Ценность изучается как антропологическое и 
социальное явление. Ценности возникают в ходе 
целесообразной, социально значимой деятельно-
сти человека, внутри культурных практик. Цен-
ность может быть представлена как «идеальная 
модель какого-либо явления. Идеальность трак-
туется как набор требований к этому явлению, 
которое, стало быть, необходимо либо изменить, 
либо соотнести (оценить) в соответствии с моде-
лью. Модель эта включает субъективные требо-
вания человека, которые, однако, трудно отде-
лимы от объективных» [Докучаев 2009: 20]. 
Ценность в такой интерпретации выступает как 
порождающая модель человеческой деятельно-
сти и ее продуктов. 

Аналитический обзор современных социально 
ориентированных подходов к интерпретации 
ценностей представлен в работах [Молодыченко 
2015а; Молодыченко 2016], там же см. подроб-
ные ссылки на исследования 1990–2020-х гг. 
Ценность можно рассматривать в нескольких 
проекциях: во-первых, как оценку действий лю-
дей в рамках традиционных этических и эстети-
ческих координат «хорошо» и «плохо», «пре-
красно» и «безобразно». Такая оценка опирается 
на убеждения индивида о принципах, которых 
должен придерживаться человек в отношениях с 
другими членами социума. С другой стороны, 
ценности могут выступать как обобщенные по-
нятия, закрепленные в концептах, например, 
«справедливость», «демократия», «равенство» 
и т. п. Третий подход – понимание ценностей как 
субъективных конструктов, личных предпочте-
ний, регулирующих взаимодействие личности с 
окружающим миром.  
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Как важный вывод из анализа современных 
дискуссий следует считать предложенное 
Е. Н. Молодыченко разделение понятия ценно-
сти, производного от языкового значения лексе-
мы «ценность», и собственно терминологическо-
го, используемого в социальных, психологиче-
ских теоретико-методологических разработках. 
Это значит, что следует различать ценность как 
«идеальное (когнитивное) образование – “модель 
должного” (a value), задающую ориентиры чело-
веческой деятельности», и высказывания, «те 
случаи, когда что-либо номинируется “ценным” 
как вытекающее из языкового значения лексемы 
и практики её речевого употребления ˂…> По-
добные высказывания следует трактовать как 
утверждение о том, что некоторый объект или 
явление обладает той или иной значимостью. 
Такая значимость может определяться соотнесе-
нием с ценностной моделью, но сама по себе не 
есть ценность» [Молодыченко 2016: 92]. Это ме-
тодологически значимое заключение для иссле-
дований, которые выполнены как лингвистиче-
ские и дискурсивно ориентированные, с позиции 
критического и некритического дискурсивного 
анализа. «Ценность представляет собой психоло-
гический и социальный феномен, а ценностный 
смысл – это компонент семантики текста, до-
ступный для интерпретации при использовании 
лингвистических методов и процедур анализа» 
[Молодыченко 2015а: 59]. 

Определение чего-либо как ценного связано с 
рефлексией субъекта. Это значит, что «характе-
ристика чего-либо станет оценкой лишь тогда, 
когда мы захотим этого – выберем ее из некото-
рого парадигмального ряда (множества) характе-
ристик, внутренне обоснуем этот выбор и свя-
жем с возможным принятием решений» [Баранов 
1989: 87]. Преобладание оценочного компонента 
значения придает высказыванию отчетливо вы-
раженную рекомендательную функцию [там же: 
76]. Е. Н. Молодыченко говорит в этой связи об 
участии оценки в создании инструктивности вы-
сказываний, содержащих оценочные языковые 
единицы, об их “how-to” направленности [Моло-
дыченко 2020: 123 и след.].  

Итак, сформулируем в качестве промежуточ-
ного итога: оценивание – это глубинный мысли-
тельный процесс, имеющий свою «когнитивную 
онтологию» [Серебренникова 2011: 40] и одно-
временно социальную укорененность в обще-
ственных практиках человека, поскольку задает-
ся социокультурными целеустанавливающими 
ориентирами. Аксиологическая деятельность 
выражается через оценочные суждения, для ко-
торых субъект выбирает языковые средства. 
Оценка объективируется в языке. Исследование 
ценностных смыслов происходит через семанти-

ку языковых единиц, через выявление и система-
тизацию тех языковых значений, с помощью ко-
торых выражаются ценностные смыслы.  

Терминологический аппарат 
в исследовании языка оценок 
Лингвистические аспекты в изучении языка 

оценки связаны с несколькими ключевыми во-
просами. Первое – это вопрос о том, как в рече-
вой структуре / тексте может быть выражена 
субъектная позиция автора, его голос. Второе – 
как субъект выражает свое оценочное отноше-
ние – одобрение, согласие, критику и т. п. к со-
держанию (предмету) высказывания и к партне-
ру по коммуникации. 

В российском исследовательском простран-
стве в публикациях на русском языке использу-
ются термины «оценка», «оценочность». В пуб-
ликациях, выражающих англоязычную академи-
ческую традицию, сложился более диверсифи-
цированный терминологический аппарат для 
описания оценки. Используются следующие 
термины appraisal, evaluation, stance, которым в 
русском языке соответствуют «оценка», «оце-
ночное отношение». Также в этой связи исполь-
зуются понятия voice / «голос автора» и meta-
discourse / «метадискурс». 

Как сопоставимые и близко подходящие друг 
к другу в значении «оценка» используются два 
термина: evaluation [Thompson, Hunston 2000; 
Hyland, Diani 2009; Hood 2010] и appraisal. Тер-
мин appraisal характеризует исследования языка 
оценки, которые сложились в международных 
разработках вслед за предложенной типологией 
языка оценки в работах Дж. Мартина и П. Уайта 
[Martin, White 2005; Martin, Rose 2007]. Они, в 
свою очередь, опираются на системную функци-
ональную лингвистику М. Хэллидея [Halliday 
1978]. Акцент на функциональности означает 
здесь, что язык развивается как детерминирован-
ный особыми функциями, которым должна слу-
жить языковая система. Соответственно, язык 
оценок настраивается на выражение разных ин-
тенций и прагматических установок человека. 
Предложенный этими исследователями подход 
применяется к анализу оценки в различных сфе-
рах коммуникации – повседневного общения, 
СМИ, академической и научной коммуникации.  

Оценка (appraisal) изучается на уровне семан-
тики текста (discourse semantics) и определяется 
как собирательное понятие, включающее все 
языковые средства с семантикой оценки, кото-
рые субъект речи применяет для выражения по-
зиции [Martin, White 2005]. В этом смысле оцен-
ка рассматривается как выражение трех катего-
риальных типов оценки. Первый – выражение 
отношения (attitude), что характеризует эмоцио-



Чернявская В. Е. Язык оценок в научном дискурсе… 
 

48 

нальное состояние радости, страха, восхищения, 
удивления и др. Второй – градуальность (gradu-
ation), определение степени интенсивности вы-
ражения оценки. Третий – выражение диалогиче-
ской включенности (engagement) голоса автора в 
иные позиции и соотнесенность с иными точками 
зрения в тексте. Термином «включенность» 
(engagement) характеризуются те средства, кото-
рые соотносят голос автора, субъекта речи с ины-
ми позициями, голосами, в том смысле полифо-
ничности высказывания, в котором это определил 
М. Бахтин (В. Волошинов). Речь идет, таким об-
разом, об интертекстуальной соотнесенности од-
ного высказывания с другим(и), о том, как субъ-
ект речи отвечает на вопрос, поставленный дру-
гим(и), как реагирует на другие точки зрения.  

Каждый из трех типов оценки в типологии 
П. Мартина и Дж. Уайта может быть далее диф-
ференцирован на функционально-семантические 
подтипы. «Отношение» (attitude) разделяется на 
1) «аффект» (affect), т. е. выражение эмоций, 
чувств; 2) «суждение» (judgment), что подразу-
мевает средства оценки поведения, действий лю-
дей; 3) «значимость» (appreciation), для этого 
используются языковые средства описания цен-
ности, значимости объекта.  

«Градуальность» подразделяется на средства 
создания более или менее интенсивной оценки, 
ее (де)интенсификации (терминологически это 
выражается как «сила» (force)), например, за счет 
ограничения некоторые, немногие недостатки, 
особенно значимо, так трогательно (most im-
portant, so touchy), и на средства акцентирования 
оценки, выдвижения ее в фокус внимания в 
структуре текста (focus).  

«Включенность» (engagement), соответствен-
но, предполагает монологическую (monogloss) и 
полифоническую позиции (heterogloss), когда 
авторская позиция как источник оценки соединя-
ется с другими голосами, одобряющими, отвер-
гающими, критикующими, принимающими что-
либо. С такой точки доступа оценка попадает в 
перспективу интертекстуальности как механизма 
смыслообразования в научной коммуникации.  

Научный текст по сути интертекстуален. 
Научное знание развивается как преемственное и 
поступательное, как заимствование предшеству-
ющего знания и как критическое переосмысление 
традиций, новаторство. Каждый новый фрагмент 
знания выстраивается на основе предыдущего с 
различной степенью обобщения и углубления. 
Научная логика предопределена ориентацией 
ученого на ту или иную уже существующую тео-
рию. Поэтому научное знание представляется в 
тексте с прозрачными скрепами и переходами 
между исходными и дополняющими понятиями, 
между чужим и своим, старым и новым знанием. 

Интертекстуальность выражает диалогичность 
как особый способ смысло-и текстопостроения в 
научной коммуникации. Оценочность как 
«включенность» проявляет себя в эксплицитных 
языковых сигналах обращенности к другому ис-
следователю, в цитатах и разных видах косвен-
ной речи, для обзора и детальной библиографии, 
см.: [Баженова 2001; Чернявская 2017]. 

Другой термин, принятый в англоязычных ис-
следованиях оценки, – stance (оценочная пози-
ция). Он используется для обозначения оценоч-
ного отношения, выраженного лексически или 
грамматически, касающегося пропозиционально-
го содержания высказывания, ср.: “the lexical and 
grammatical expression of attitudes, feelings, judg-
ments, or commitment concerning the propositional 
content of a message” [Biber, Finegan 1989: 94]. 
Выражение позиции (stance) характеризует те 
способы и средства, которыми субъект речи вы-
ражает свое отношение к тому, что он представ-
ляет, которыми комментирует содержательные 
аспекты, чтобы раскрыть, сделать понятными 
свои эпистемическую и эмоциональную оценки. 
Оценочная позиция может быть уточнена по ос-
нованиям положительно / отрицательно, т. е. 
реализовываться как эмоциональная оценка, по 
основаниями определенно / неопределенно, дока-
зательно / недоказательно, т. е. выступать как 
эпистемическая оценка и как отношение к той 
форме, которую субъект речи выбирает, чтобы 
выражать информацию (style stance), см. подроб-
нее: [Aull et al. 2017; Conrad, Biber 2000; Biber 
2006; Chang, Schleppegrell 2011; Grey, Biber 
2012]. В англоязычных публикациях, которые 
используют понятие stance, обозначены несколь-
ко направлений анализа. Выражение позиции 
показывается как включающее в себя средства 
смягчения оценки (hedge), ее усиления (boosters) 
и средства авторизации и выдвижения субъекта 
сообщения в структуре текста через его номина-
ции, в форме местоимений 1-го лица единствен-
ного и множественного числа я/мы и др., ср.: 
[Crompton 1997; Gross, Chesley 2012; Hunston, 
Thompson 2000; Hu, Cao 2011; Hyland 2000; Lew-
in 2005]. В таком значении вместе с термином 
stance в англоязычных исследованиях использу-
ется metadiscourse / метадискурс [Gillaerts 2014]. 

Еще одно понятие voice (голос автора) вы-
ступает как самое широкое и выходящее за рам-
ки изучения языка оценок. «Голос» как диалоги-
ческая позиция отражает взаимодействие автора 
и его читателя, их отношения между собой, 
настроенность на адресата [Bondi 2012; Bondi 
2014; Hyland, Guinda 2012; Matsuda, Tardy 2007; 
Peng 2019; Sanz 2011]. В работе [Tardy 2012] 
называются три измерения, в которых может 
быть определен голос автора: индивидуальный, 
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социальный, диалогичный голос. Индивидуаль-
ный аспект характеризует присутствие автора в 
тексте, его уникальный и узнаваемый отпечаток 
(the writer’s unique and recognizable imprint) [Tar-
dy 2012: 37], прочитывающийся в риторическом 
формулировании сообщения. Социальный аспект 
голоса автора соотносим с тем социокультурным 
и дисциплинарным контекстом, в котором голос 
автора, проявление его индивидуальности сфор-
мированы, т. е. выражены дискурсивными харак-
теристиками, типичным выбором слов, тем, об-
разцов текстопостроения, см. подробнее: [Беляе-
ва, Чернявская 2016; Нефедов, Чернявская 2020; 
Чернявская 2018; Чернявская 2021]. Это традици-
онно изучается как интертекстуальность, полифо-
ния, гетероглоссия. Вслед за определением 
K. Хайленда, «голос» может быть уточнен как 
совокупность лингвистических (риторических) 
средств, используемых автором, чтобы быть узна-
ваемым как часть определенного сообщества, 
определенной дискурсивной практики и получить 
право быть услышанным в таком качестве компе-
тентными участниками сообщества. Термин «по-
зиция» определяет то, как автор имеет возмож-
ность выразить свое ценностно ориентированное 
отношение к тому, что он(а) представляет.  

В аналитическом обзоре [Xie 2020: 5] делает-
ся заключение, что в англоязычной традиции по-
нятия stance, appraisal, voice тесно связаны и ис-
пользуются как эквивалентные, взаимозаменяю-
щие, обращены к сходным теоретико-методоло-
гическим позициям. Между ними невозможно 
провести отчетливую демаркационную линию. 

Оценка и ценностная ориентация 
в научном тексте 
В научной коммуникации ценностное изме-

рение и, соответственно, выражение оценочного 
отношения имеет свою специфику. В науке при-
нято разделять эпистемологические и неэписте-
мологические ценности. Первые связаны с дока-
зательным поиском, объяснительными возмож-
ностями теории, ее проверяемостью, спецификой 
представления гипотезы и системы доказа-
тельств. Опора на рациональность выступает как 
главная и основополагающая ценность в научной 
коммуникации. В такой перспективе эпистемо-
логические ценности не являются предметом 
оспаривания и для сторонников принципа цен-
ностно нейтральной науки. Последний, как из-
вестно, на протяжении нескольких десятилетий 
выдвигался вперед при обсуждении объективно-
го характера науки. Объективность понимается 
как независимость от субъективности и сознания 
ученого, научные суждения и заключения осно-
вываются на доказательности, а не на моральных, 
политических, иных установках, т. е. неэпистемо-

логических ценностях. Ценностная нейтральность 
является основным принципом методологии и 
этики в науке, и исследовательские процедуры, 
опыты, эксперименты и тесты должны прово-
диться так, чтобы поддерживать объективность в 
интерпретации данных и минимизировать субъ-
ективную деформацию. С 1950–1960-х гг. пред-
метом интенсивных дискуссий в философии, со-
циологии науки стали неэпистемологические 
ценности, и современные представления контра-
стируют с преобладающим ранее представлени-
ем о науке, свободной от ценностей. Ценностный 
нейтралитет не означает, что научные разработки 
полностью свободны от ценностей. Оставляя 
неизменным безусловное требование не смещать 
сознательно интерпретацию результатов иссле-
дований под влиянием экономических, полити-
ческих, идеологических факторов, специалисты 
признают, что неэпистемологические ценности 
способны влиять на исследователя, например, на 
этапе выбора самой исследовательской пробле-
мы. Общественная значимость проблемы, то, что 
признается как первоочередное и существенное, 
может создавать приоритет и влиять на отноше-
ние. В статье [Resnik, Elliott 2016] обсуждаются 
три типа ситуаций, в которых исследователь стал-
кивается с необходимостью делать ценностный 
выбор: это выбор проблемы / темы исследования, 
публикация данных и обмен данными, вовлечение 
общественности в обсуждение результатов и воз-
можных последствий исследования. 

В научном тексте, вербализующем процесс 
поисковой исследовательской деятельности, 
оценка реализуется как эпистемическая, т. е. по-
знавательная. В российской лингвистике приме-
нительно к научной коммуникации сложилась 
научная школа М. Н. Кожиной и ее последовате-
лей и коллег М. П. Котюровой, Е. А. Баженовой, 
Н. В. Данилевской. В результате исследований 
введено и детально разработано понятие «эпи-
стемическая ситуация» как комплекс экстра-
лингвистических факторов, которые детермини-
руют построение научных текстов и превраща-
ются в их речевые характеристики. Н. В. Дани-
левская показала, как аксиологическая составля-
ющая познавательной деятельности приводит в 
действие механизм построения научного текста 
и выражения в нем нового знания. Она обосно-
вала понятие познавательной оценки и ее роль в 
научном тексте как механизма, обусловливаю-
щего движение субъекта познания от незнания 
(еще-пока-незнания) к доказательному знанию. 
Оценка, или, точнее, процесс оценивания связа-
ны с пониманием, с ментальной операцией 
«уяснения, для-себя-разъяснения» познающим 
субъектом связей одного объекта с другим(и) 
[Данилевская 2006: 26; 25]. Новый авторский 
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результат формируется как динамическое взаи-
модействие старого (известного, чужого) знания 
и нового, полученного лично автором. Взаимо-
обусловленность старого и нового знания регу-
лируется критической оценкой знания. С помо-
щью познавательной оценки «ученый квалифи-
цирует тот или иной компонент знания как 
определенную ценность, необходимую для 
формирования и выражения нового знания» 
[Данилевская 2006: 27]. 

Российские разработки в области функцио-
нальной стилистики научного текста 1990– 
2000-х гг. показали, что познавательная оценка 
соотносится с двумя планами. Во-первых, она 
проявляется как когнитивная (рассудочная, ра-
циональная, логическая) оценка. Наблюдаема в 
таких познавательно-оценочных действиях авто-
ра или, в иной терминологии, коммуникативно-
речевых приемах построения текста, как конкре-
тизация, обобщение, установление причинно-
следственных связей, объяснение (экспликация), 
обоснование (аргументация) и др. Познаватель-
ная оценка проявляет себя широким спектром 
языковых средств: как эпистемическая квалифи-
кация знания или познавательного действия как 
имеющего ценность в познании. Для этого ха-
рактерны языковые единицы со значением мето-
дов, процедур, источников познания: идея, гипо-
теза, типология, заключение, эксперимент, 
наблюдение, интерпретация, доказывать, пред-
ставлять аргументы, проводить эксперимент 
и др. Оценка реализуется как квалификация ре-
презентации знания по эпистемическим основа-
ниям: актуальная тема, оригинальная идея, ав-
торский метод, доказанная процедура, неориги-
нальная методика, ошибка, недостаток, слабые 
стороны, недостаточный материал, неубеди-
тельные аргументы и др., а также как определе-
ние модальности утверждений: вероятно, оче-
видно, бесспорно, следует согласиться, возмож-
но признать и т. п. Во-вторых, познавательная 
оценка проявляет себя как эмотивная оценка, что 
связано с выражением личного, позитивного или 
негативного отношения автора к предмету, 
к знанию. Эмотивная оценка демонстрируется с 
разной степенью интенсивности и экспрессии, 
проявляется через средства интенсификации и 
деинтенсификации характеристик объекта или 
познавательных действий: очень, весьма, абсо-
лютно, совершенно и др., что «схватывает» в 
единую связку логическое содержание и субъек-
тивное, эмоционально-чувственное содержание 
[Данилевская 2006].  

Признавая значимый задел отечественной 
функциональной стилистики 1990–2000-х гг. в 
изучении научного текста и выраженности ак-
сиологической активности познающего субъекта, 

возможно констатировать ряд открытых вопро-
сов и не до конца проясненных позиций. Иссле-
дователи обращают внимание, что «аксиологиче-
ская членимость научного текста на сегменты 
“старого” и “нового” знания представляется 
слишком общей и требует дальнейшей детализа-
ции в соответствии с вектором движения струк-
тур знания по эпистемической траектории “ве-
рифицируемое – верифицированное – базовое 
(аксиоматическое) знание”» [Нефедов 2021: 762]. 
Возможно указать, что неисследованными оста-
лись «важные аспекты оценки, которые обнару-
живаются при проецировании языка оценок на 
разные цели научных коммуникативных прак-
тик, разные предметные области науки, меняю-
щиеся роли субъектов дискурса и другие пара-
метры внешней коммуникативной ситуации» 
[там же: 763]. Это значит, что оценка вообще и 
познавательная оценка в частности по-разному 
инструментализируются в поисковой исследова-
тельской деятельности, в критической эксперт-
ной деятельности, в учебном дискурсе, в научно-
популярном дискурсе при взаимодействии про-
фессионального сообщества и общества. Эти от-
крытые вопросы показывают направления для 
детальных разработок на разном языковом и тек-
стовом материале. 

Заключение 
Оценка – это когнитивная операция, в основе 

которой лежит рефлексивная ценностно-ори-
ентированная деятельность человека. В изучении 
оценки сходятся две теоретические перспективы. 
С одной стороны, рефлексия обеспечивает до-
ступ к оценочным установкам и пресуппозици-
ям, стоящим за языковым выражением. Поэтому 
аксиологический, логико-философский, соци-
ально-ориентированный анализ создает базис 
для изучения оценочного отношения субъекта. 
С другой стороны, оценка объективируется в 
языке и доступна через лингвистический анализ 
тех языковых средств, которые выражают цен-
ностные смыслы. Поэтому лингвистическая пер-
спектива создает возможность и точку доступа 
для наблюдения за аксиологической деятельно-
стью человека, включенного в различные социо-
культурные практики. Изучение оценок в линг-
вистическом анализе в 1990–2010-е гг. и в со-
временном контексте расходилось на несколько 
исследовательских перспектив. Во-первых, как 
анализ авторского голоса, субъектной позиции, 
заметной в структуре текста. Во-вторых, как ши-
рокий спектр оценочных значений, показываю-
щих отношение автора к предмету высказыва-
ния, коммуникативному партнеру. И в-третьих, 
как скоординированность с другими голосами, 
диалогическая включенность в содержательный 
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интертекст. Эти методологические подходы в 
мировой исследовательской практике опираются 
на разнообразный терминологический аппарат, 
что позволяет точно и детально настраивать оп-
тику в изучении языка оценок. 
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Abstract. Evaluation is considered as a key feature in scientific communication and academic 

writing. It is a crucial pragmatic tool in scientific activity among specialists and experts. The paper provides 
a systematic review of authorial evaluation research in the literature and aims to outline the major strands of 
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versity used to describe the evaluative language in English literature. As relevant sources there were selected 
publications in peer-reviewed journals and/or chapters from monographs published in 1990–2022, indexed in 
the RSCI, Scopus, WoS, ERIH PLUS databases. The search query included the Russian terms otsenka, 
otsenochnost’, and the English terms evaluation, stance, appraisal, voice. The main strands in research on 
the evaluative use of language have been identified, namely: the stance strand, the analysis of the authorial 
stance, when the speaker/writer adopts a certain value position and makes it visible in the text structure by 
means of linguistic devices; the appraisal strand, the study of a wide range of evaluative devices that show 
the author’s attitude to the subject of the statement, the communicative partner; the voice strand, coordina-
tion with other voices, dialogic involvement of the author’s voice in other subjective positions.  

Kew words: evaluation; value; evaluative language; appraisal; stance; voice; epistemic evaluation; 
scientific text. 
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Аннотация. Цель исследования состоит в изучении видов экспертной оценки художествен-

ной деятельности И. Наховой и способов их репрезентации в англоязычном искусствоведческом дис-
курсе. На основе когнитивно-дискурсивного анализа аксиологичности альбомного издания “Irina Na-
khova. Museum on the Edge”, подготовленного Джейн Шарп и Джулией Туловски к выставке худож-
ницы в музее Циммерли, изучены субъект, объект и виды оценки, сформулированной для зарубежно-
го зрителя. Выявлено, что субъект оценки характеризуется комплексностью и включает, во-первых, 
авторов издания, являющихся экспертами в области искусствоведения, во-вторых, саму художницу, 
чья оценка репрезентирована опосредованно, с помощью прямого и косвенного цитирования ее мне-
ния, в-третьих, зрителя, точка зрения которого передана на основе авторского представления о ней. 
В зависимости от субъекта оценки выявлена реализация таких видов оценки, как внутренняя и внеш-
няя, прямая и опосредованная. Если внутренняя оценка принадлежит художнику, то внешняя – авто-
рам издания и реципиентам. Данные виды оценки соотносимы с процессами порождения и восприя-
тия произведения искусства. Если прямая оценка принадлежит автору текста, то опосредованная со-
общается автором текста, но принадлежит художнику и реципиенту. На основе анализа выявлена 
комплексность объекта оценки, включающего концепцию художницы, содержание и форму ее работ, 
их эстетическое воздействие на реципиента. Установлено, что в отношении концепции высказывает-
ся позитивная рациональная оценка со стороны экспертов и нейтральная рациональная оценка со 
стороны И. Наховой. Позитивная рациональная оценка содержания и формы работ может сопрягать-
ся с негативной рациональной оценкой изображаемого объекта и негативной эмоциональной оценкой 
эстетического воздействия некоторых произведений на реципиента. Выявлено, что для доказатель-
ства оценки творчества И. Наховой используются аргументы от факта, ссылки на авторитет и реци-
пиента, сопоставление с другими художниками. На основе проведенного анализа сделан вывод о по-
лифоничности, полихромности и аргументированности оценки творчества И. Наховой в англоязыч-
ном искусствоведческом дискурсе. 
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Аксиологичность составляет один из основ-
ных аспектов разных типов деятельности чело-
века, связанный с анализом свойств объекта и 
формированием отношения к нему. Фундамен-
тальный характер данной категории, ее реализа-
ция в широком спектре видов коммуникации и 
дискурса обусловливают актуальность ее иссле-
дования. При рассмотрении категории оценки 
мы основываемся на ее трактовке, которая имеет 
философские истоки и сложилась в лингвистике 
под влиянием когнитивной парадигмы. С этой 
точки зрения оценка определяется как сопряжен-
ная с познанием деятельность, состоящая в 
осмыслении ценности объекта [Болдырев 2019; 
Петухова, Хомякова 2020; Скаженик 2002; 
Шпякина 2005; Klevan 2018]. Это объясняет 
сложившуюся в лингвистике традицию выделять 
модальную рамку, включающую субъекта, объ-
екта и шкалу оценки. Языковая объективация 
оценочной деятельности человека обусловила ее 
рассмотрение в лингвистике как «совокупности 
разноуровневых языковых единиц, объединен-
ных оценочной семантикой и выражающих по-
ложительное или отрицательное отношение ав-
тора к содержанию речи» [Баженова 2003: 139]. 
При этом по принципу реализации категорий 
«добро / зло» выделяется оценка этическая, на 
основе репрезентации категорий «прекрасное / 
безобразное», «комическое / трагическое», «воз-
вышенное / сниженное» – оценка эстетическая, с 
точки зрения степени практической пользы – 
оценка утилитарная, в зависимости от наличия 
рационального и эмоционального компонентов – 
соответствующие виды оценки, в аспекте отно-
шения к объекту – позитивная, нейтральная и 
негативная, в зависимости от выражения одного 
или более видов оценки в дискурсе – оценка од-
но- и биполярная [Арутюнова 1998, 1999; Вольф 
2005; Ивин 1970; Маркелова 2013; Хомякова 
2020a; Телия 1986]. Несмотря на плодотворное 
изучение системы языковых средств репрезента-
ции оценки, актуальными остаются вопросы, 
связанные с пониманием ее природы, изучением 
специфики реализации в дискурсе в зависимости 
от типа сознания и мышления адресата, его ин-
тенций, условий и задач коммуникации, осмыс-
лением системы ценностей, лежащих в основе 
аксиологической деятельности представителей 
разных культур, выявлением роли в трансфере 
знания [Баженова 2003; Белоножко 2013; Дани-
левская 2009; Демьянков 2016; Котюрова 2019; 
Красильникова 1999; Матвеева 1990; Пашкова 

2021; Пермякова 1997; Сретенская 1994; Фроло-
ва 2016; Хомякова 2020б; Петухова 2017; Hart, 
Lukeš 2007; Roose, Roose, Daenekindt 2018; Van 
Dijk 2009, 2014; Verschueren 1999].  

В данной статье мы обратимся к рассмотре-
нию аксиологичности искусствоведческого дис-
курса, который трактуется нами как «вербально 
опосредованная деятельность» [Алексеева, Ми-
шланова 2002: 3] в сфере искусства, включая его 
теорию, практику, историю, критику, дидактику. 
Аксиологичность является одним из его основ-
ных свойств, получающим освещение в совре-
менной лингвистике с когнитивно-дискурсив-
ных, коммуникативно-прагматических, лингво-
культурологических позиций [Аксенова, Дени-
сова, Магнес 2022; Денисова 2021; Емельянова 
2021; Мячинская 2020; Петухова 2021; Петухова, 
Соколова, Хомякова 2021; Хомякова 2021]. По-
лагаем, что аксиологичность искусствоведческо-
го дискурса обусловлена сопряжением познания 
и оценки в широком спектре процессов порож-
дения произведения искусства автором и вос-
приятия художественного объекта реципиента-
ми. Так, в аспекте порождения данное сопряже-
ние происходит при художественном познании 
ценностного аспекта отношения «человек – мир» 
[Бахтин 1979; Каган 1997], осмыслении любого 
объекта как эстетического и формировании ху-
дожественной концепции. В аспекте восприятия 
произведения искусства оценка связана, напри-
мер, с анализом его содержания и формы, жанра, 
философско-эстетических взглядов автора и его 
творческого пути, своеобразия художественного 
течения, направления, культуры и эпохи. Реци-
пиентов в зависимости от уровня их компетент-
ности можно квалифицировать как носителей 
«специального» и «наивного» знания [Алексеева, 
Мишланова 2002: 105], а формируемую ими 
оценку – как экспертную, или профессиональ-
ную, и наивную соответственно.  

С этой точки зрения рассмотрим реализацию 
категории оценки в англоязычном дискурсе, 
освещающем творчество И. Наховой, являющей-
ся одним из представителей московского кон-
цептуализма, повлиявшего на развитие искусства 
в России в XX–XXI вв. и получившего неодно-
значную оценочную интерпретацию в отече-
ственном и зарубежном искусствознании в со-
ветский и постсоветский периоды. Цель иссле-
дования состоит в изучении видов экспертной 
оценки художественной деятельности И. Нахо-
вой и способов их репрезентации в англоязыч-
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ном искусствоведческом дискурсе, где искусство 
России прошлого столетия является одной из 
релевантных тем [Basin, Glatigny, Piotrowski 
2016; Dickerman 2000; Hardiman, Kozicharow 
2017; Hart, Lukess 2007; Bonnell 1998; Bowlt 
1977; Klevan 2018; Other Voices 2011; Rusnock 
2010; Tatourina 2018; Victoria and Albert Museum; 
Walsworth 2017]. Материалом анализа в данной 
статье послужило альбомное издание “Irina Na-
khova. Museum on the Edge”, которое было при-
урочено к культурному событию, организован-
ному в Художественном музее Циммерли при 
университете Ратгерс в Нью-Брансуике, штат 
Нью Джерси, и опубликовано в 2019 г. Издание 
включает аналитические статьи искусствоведов о 
творчестве художницы, интервью с ней и репро-
дукции работ, представленных на выставке. Для 
достижения цели исследования нами был ис-
пользован комплекс общенаучных и специаль-
ных методов, основными из которых стали 
наблюдение, описание, классификация, индук-
ция, дедукция, интерпретация, семантический, 
контекстуальный, стилистический, сопостави-
тельный анализ.  

Субъектом оценки в обозначенном издании 
выступают его авторы – Джейн Шарп и Джулия 
Туловски (Jane A. Sharp, Julia Tulovsky), которые 
являются докторами наук в области искусство-
ведения и в этом смысле носителями специаль-
ного знания. В качестве объекта оценки высту-
пают художественная концепция И. Наховой, ее 
реализация в произведениях и их роль в исто-
рии изобразительного искусства России ХХ–
ХХI вв. Проанализируем, каким образом кате-
гория оценки репрезентируется в рассматривае-
мом издании.  

Прежде всего необходимо отметить, что ана-
лиз и интерпретация эстетических взглядов ху-
дожника и ее произведений сопровождаются по-
зитивной оценкой, которая является доминиру-
ющей. Подчеркнем, что она эксплицируется уже 
во введении, где характеризуется место творче-
ства И. Наховой в советском нонконформист-
ском искусстве, которое получило признание в 
России и за рубежом. Уникальность и значи-
мость роли художника репрезентируется посред-
ством эпитетов unique и prominent: 

 Nakhova occupies a unique place in the his-
tory of Soviet nonconformist, Russian, and 
American art [Sharp, Tulovsky 2019: 10]; 

 Nakhova played a prominent role in Mos-
cow’s unofficial art world and at times partic-
ipated in performances and actions during the 
late 1970s and early 1980s [ibid.]. 

В отличие от компонентов синонимического 
ряда strange, singular, unique, odd, queer, quaint, 
eccentric, erratic, peculiar, outlandish, curious, где 

доминантным является прилагательное strange, 
а общим – значение «отличающийся от обычного 
или ожидаемого и поэтому вызывающий опреде-
ленную эмоциональную реакцию или трудный 
для осмысления» [АРСС 1979: 421], прилага-
тельное unique номинирует объект, не только 
отличный от других, но и единственный в своем 
роде, при этом данное качество не является не-
понятным и трудно объяснимым. С одной сторо-
ны, это отличает его от наиболее близкого по 
семантике синонима singular, который «называет 
такое отклонение от обычного, которое выделяет 
носителя данного свойства среди всех других» 
[там же]. С другой стороны, оно отличается по 
характеру обозначаемого свойства, его степени и 
воздействию от доминанты strange, которая обо-
значает свойство субъекта или объекта, «вызы-
вающе удивление или недоумение своим несоот-
ветствием знакомому, понятному, обычному» 
[там же]. Кроме того, по данным критериям оно 
отличается и от группы синонимов odd, queer, 
quaint, используемых для характеристики откло-
нения от нормального и естественного, которое 
трудно объяснимо и кажется загадочным. Более 
того, по данным параметрам прилагательное 
unique отличается от синонимов eccentric и errat-
ic, репрезентирующих не только мысль об от-
клонении от нормы, но и вызываемую им нега-
тивную реакцию, в частности «недоумение, 
смешанное с осуждением» [там же]. Таким обра-
зом, несмотря на нестандартность работ И. На-
ховой, которые могут восприниматься реципиен-
том как не соответствующие «знакомому, понят-
ному, обычному» [там же], посредством прила-
гательного unique уже во введении задается да-
ваемая искусствоведами общая оценка произве-
дений И. Наховой как единственных в своем ро-
де, нестандартность которых имеет объяснение и 
не вызывает отрицательной реакции. 

Прилагательное prominent входит в синони-
мический ряд important, big, major, significant, 
eminent, prominent, great, доминантой которого 
является important, а общим значением «свой-
ство оказывать на других существенное воздей-
ствие или влияние» (“having great effect or influ-
ence”) [CD: эл. ресурс]. При этом семантически 
данный ряд подразделяется на 2 группы:  

 “important, big, major, significant”, 
 “eminent, prominent, great”. 

Компоненты первой группы репрезентируют 
мысль о важности объекта. Например, как ука-
зывается в толковых словарях английского язы-
ка, significant означает: 1) «важный, заметный» 
(“important or noticeable”), 2) «имеющий особое 
значение» (“having a special meaning”) [ibid.], 
а “important” – существенное воздействие и вли-
яние объекта на реципиента (“having great effect 
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or influence”) [CD: эл. ресурс]. Сема «важный» в 
значении компонентов второй группы дополня-
ется семой «известный», в частности, прилага-
тельное prominent имеет следующие значения: 
1) “known and recognized by many people”, 
2) “having great effect or influence” [ibid.]. Таким 
образом, посредством эпитета prominent уже во 
введении эксперты репрезентируют позитивную 
оценку как значимости, так и известности ху-
дожницы в кругах московских концептуалистов 
в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в. 

Данный вид оценки поддерживается во вве-
дении также посредством словосочетания now 
well-known, используемого для характеристики 
школы московского концептуализма, получив-
шего известность в постсоветский период исто-
рии страны, а также прилагательного young, ис-
пользуемого в форме превосходной степени 
сравнения и подчеркивающего принадлежность 
И. Наховой к самым молодым представителям 
этого художественного течения (“She began 
working in the 1970s as one of the youngest mem-
bers of the now well-known “school” of Moscow 
conceptualism”) [Sharp, Tulovsky 2019: 10]. 

Позитивная оценка творчества И. Наховой, 
заданная во введении, получает развернутую ре-
презентацию посредством аргументации. Авто-
рами используются преимущественно сильные 
аргументы, к которым относится прежде всего 
апеллирование к фактам. Для доказательства 
уникальности работ художницы отмечается со-
здание новаторской формы инсталляции, когда 
пространство жилой комнаты преобразовывалось 
в произведение искусства. Данный вид аргумен-
та сопровождается также и ссылкой на автори-
тет: в частности, Дж. Шарп и Дж. Туловски под-
черкивают, что такой вид инсталляций был 
позднее использован старшими концептуалиста-
ми, в том числе лидерами течения, включая 
И. Кабакова. К фактам, доказывающим извест-
ность художницы, авторы относят участие в 
многочисленных выставках в постсоветский пе-
риод, на которых, несмотря на проживание части 
времени в США с 1991 г., И. Нахова, сохраняя 
гражданство России, представляла страну, 
например, на 56-й Венецианской биеннале в 
2015 г. с инсталляционным проектом «Зеленый 
павильон» (“Since 1991, she has lived part of the 
time in the United States and has established herself 
in the West with multiple exhibitions and installa-
tions. At the same time, she maintains a residence 
and an art practice in Russia, which she represented 
in 2015 at the 56th Venice Biennale with the instal-
lation The Green Pavilion”) [ibid.]. 

С точки зрения композиционной динамики 
важно подчеркнуть, что эксплицированная во 
введении высокая экспертная оценка роли 

И. Наховой получает последовательное развитие 
в основной части, которая посвящена оценочной 
интерпретации и доказательству уникальности 
концепции, реализуемой в работах художницы.  

Ключевым в объяснении философско-эстети-
ческих взглядов И. Наховой является понятие 
диалога с историей искусства (“dialogue with art 
history”), являющееся ядром, вокруг которого 
выстраивается ее художественная система. 
Именно оно отличает, по оценке искусствоведов, 
творчество И. Наховой от произведений других 
представителей концептуализма. Для актуализа-
ции важности данного стержня при оценке работ 
И. Наховой используется ее сравнение с более 
старшими и молодыми коллегами. Кроме того, 
доказательство значимости выделения данного 
ядра при интерпретации и оценке творчества ху-
дожницы включает сильный аргумент от факта в 
виде цитирования высказываний самой И. На-
ховой, содержащих ее толкование своей концеп-
ции и рефлексию по поводу истории искусства, 
которая играет важную роль в контексте мораль-
ных и религиозных вопросов, скрытых за повсе-
дневным; с точки зрения художницы, она мень-
ше прочего подлежит сомнению и ставит для 
творчества высокую планку, создавая возможно-
сти для персональных открытий (“Art history ref-
erences are very important for my work… I doubt 
art history the least, because I see, I believe, and I 
live by the greatest examples of art that set very high 
bars for me. Art history lives in a place of utmost 
peace. It sits there quietly, waiting for personal dis-
coveries”) [ibid.]. 

Данное понятие является отправной точкой 
для интерпретации и рациональной оценки таких 
понятий, входящих в художественную концеп-
цию И. Наховой, как музей, время, побег, аль-
тернативное пространство. Музей рассматрива-
ется в качестве особого пространства, где объек-
ты, представляя прошлое для будущего в мате-
риалах настоящего, объединяют время. Оценка 
важной роли музея и объектов, создаваемых 
И. Наховой, актуализируется с помощью приема 
их противопоставления эре фейков и эфемерных 
сущностей, оформленного с помощью вопроси-
тельного высказывания (“In an era now dominated 
by ‘fake’ news and ephemeral items, what will serve 
to form an image of us, and how might our current 
material obsessions represent our culture to the fu-
ture?”) [ibid.].  

Кроме того, оценка места понятия музея в ху-
дожественной системе И. Наховой осмысляется 
метафорически: музей уподобляется игровой 
площадке (“the museum as a playground”), месту 
на краю реальности (“a place on the edge of 
reality”), где возможно провести линию, соеди-
няющую эпохи (“a place in which to think and to 
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connect the dots between eras”). Также метафора 
игровой площадки развивается посредством ряда 
антитез, раскрывающих диапазон осмысляемых 
в музее понятий высокого и низкого, ценного и 
пустого, почитаемого и отторгаемого, истинного 
и ложного (“Using the museum as a playground, the 
artist can challenge concepts of high and low, treas-
ure and trash, revered and rejected, truth and fraud”) 
[Sharp, Tulovsky 2019: 11]. 

Особо значимым, с точки зрения экспертов, 
является инновационный характер создаваемых 
ею объектов, заключающийся в соединении ис-
тории искусства с повседневностью, что интер-
претируется авторами как сюрреалистическая 
коллажность смыслов (“By intruding into the lofty 
space of art history with these commonplace things, 
she transforms her works into surrealistic collages of 
meaning and concept”) [ibid.]. Такое сочетание 
возвышенного и обыденного трактуется искус-
ствоведами как преодоление ограниченности 
нашего вклада в прошлое (“Nakhova’s highly me-
diated and manipulated images challenge the limits 
of our own investment in the past”) [ibid.]. Напри-
мер, художественный эксперимент, состоящий в 
соединении не связанных между собой объектов 
в серии “Four Torsos” (1992), получает позитив-
ную рациональную и эмоциональную оценку, 
репрезентированную прилагательными clever и 
unexpected [ibid.: 13], подчеркивающими, с одной 
стороны, продуманность идейной основы объек-
тов, с другой – их способность удивлять зрителя, 
влиять на сферу его чувств.  

Оценка произведений И. Наховой включает 
актуализацию их важной миссии, состоящей в 
осуществлении связи времен, а также в эстетиче-
ском воздействии, которое заключается в побуж-
дении реципиента к размышлению о том, 
насколько важными музейные артефакты были 
во время их создания и что может оставить в му-
зеях современное общество, ценящее обман и 
утилизируемость (“They cause the viewer to con-
sider how essential the museums’ artifacts were in 
their own time and what will be important to pre-
serve in museums from our own reality, so heavily 
based on deception and disposability”) [ibid.: 10].  

В этой связи необходимо отметить, что свою 
оценку эксперты дополняют точкой зрения ре-
ципиента, у которого сочетание в объекте воз-
вышенного и обыденного вызывает неожидан-
ные ассоциации (“Nakhova often combines images 
from art history with mundane objects, forming un-
expected connections and associations”) [ibid.: 11], 
обусловливая неопределенность и неоднознач-
ность понимания произведения и культурных 
аллюзий.  

Отметим, что для репрезентации оценки авто-
рами используются приемы ритмизации выска-

зывания. К ним относится перечислительный ряд 
антитез, названных выше, рекурренция суще-
ствительного place в перечислительном ряду ме-
тафор, синтаксический параллелизм словосоче-
таний, включающих существительные, соеди-
ненные союзом and (“prompting the viewer to ex-
perience uncertainty and unpredictability of percep-
tion and interpretation both for the cultural refer-
ences and for the work as a whole”) [ibid.], а также 
фонетический повтор, в частности созвучие 
начальных компонентов однородных членов 
предложений (“based on deception and disposabil-
ity”, “uncertainty and unpredictability”) [ibid.]. 
Ритмизация традиционно используется для со- и 
противопоставления лексических единиц, спо-
собствующего актуализации их семантики и 
большего воздействия на реципиента. 

По оценке экспертов, значимыми в концепции 
И. Наховой являются и связанные с понятием 
музея метафоры пространства (space) и побега 
(escape). При их позитивной оценке вновь ис-
пользуется прием сопоставления И. Наховой с 
другими представителями концептуализма (Эри-
ком Булатовым, Эдуардом Гороховским, Олегом 
Васильевым и др.) для репрезентации мысли о 
сквозном характере идеи побега в творчестве 
этих художников. С одной стороны, сам музей 
осмысляется как пространство, где соединяются 
времена, с другой – подчеркивается значимость 
категории пространства в произведениях И. На-
ховой. При аргументации данной оценки особая 
роль в интерпретации способов реализации кате-
гории пространства в произведениях художницы 
приписывается методу многослойных отсылок 
(“methodology of using multiple – multilayered – 
references”) [ibid.], позволяющему через объекты 
физического мира исследовать тесно взаимосвя-
занные пространства. Для репрезентации логиче-
ской оценки свойств данных пространств исполь-
зуются такие эпитеты, как painterly, характеризу-
ющий пространство живописное, historical – ис-
торическое, cultural – культурное. Оценка свое-
образия их взаимосвязи авторами выражается 
посредством эпитета, функцию которого выпол-
няет наречие intricately, означающее сложность и 
утонченность комбинации частей, которые обу-
словливают трудности понимания целого. 

Названные пространства интерпретируются 
как иные, параллельные, альтернативные миры, 
что репрезентируется посредством синонимов- 
уточнителей, в качестве которых выступают эпи-
теты, выраженные соответственно местоимением 
other и прилагательными alternative, parallel. По-
зитивная оценка метода многослойности связана 
с интерпретацией этих миров как пространств 
для побега и от абсурда советской цензуры 
(“an escape from a Soviet everyday life restricted by 
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absurd rules”), и от абсурда западной массовой 
культуры, желтой прессы и лживой информации 
в медиа (“the absurdities of Western mass culture, 
yellow press, and false media reports”). Данные 
факторы получают в рассматриваемом издании 
негативную оценку, выражающую, с одной сто-
роны, мнение искусствоведов, с другой – опо-
средованное ими мнение самого художника. 
Негативная оценка актуализируется посредством 
рекурренции оценочных лексических единиц, 
имеющих корень absurd, использования эпитета 
false, негативного по своей коннотации словосо-
четания yellow press.  

Кроме того, при оценке идеи альтернативных 
миров в эстетике И. Наховой прослеживается 
значимость пустых живописных пространств, 
открывающих для реципиента возможность «пу-
тешествий» (“empty pictorial space where one 
could travel”), а также значимость предлагаемой 
реципиенту игры пространствами, которая за-
ключается в возможности перемещения их ча-
стей относительно друг друга. В качестве аргу-
ментации от факта искусствоведы приводят ряд 
работ, в частности “Variable Landscape” (1983), 
“Scuffolding” (1984), “Double Vision” (1988), 
“Camping” (1994), “Skins” (2010), “Gaze” (2016–
2019), анализируя при этом динамику взглядов 
художницы во времени. Например, если первое 
полотно дает реципиенту возможность участво-
вать в игре пространством и изменять пейзаж, а 
во втором обыгрывается пустое пространство 
при изображении строительных лесов, то на тре-
тьей картине, сочетающей живописное, культур-
ное и историческое пространства, совмещено 
изображение разрушенных русских церквей и 
архитектурного пейзажа античных руин.  

Принцип многослойности прослеживается, по 
мнению экспертов, и в серии трехмерных объек-
тов “Camping”, представляющей собой изобра-
жения античных и средневековых статуй на ста-
рых армейских раскладушках, которые трактуют-
ся экспертами вслед за И. Наховой в рамках ее 
концепции как уникальные, имеющие индивиду-
альную историю, а не готовые объекты, что ре-
презентируется посредством эпитетов unique и 
readymade, образующих антитезу. По мнению 
экспертов, такое соединение обыденного и воз-
вышенного позволяет автору достичь двойной 
эффект, заключающийся в очеловечивании статуи 
и возвышении предмета быта до статуса античной 
скульптуры, что репрезентируется глаголами hu-
manize и elevate соответственно, оформленными в 
синтаксически параллельные структуры humaniz-
es the statue и elevates the cot, ритмизирующими 
высказывание, обусловливая его суггестивность.  

По мнению искусствоведов, наиболее проти-
воречивое воздействие на реципиента оказывают 

экспонаты из серии “Skins”, в целостности кото-
рых репрезентируется эстетическая категория 
безобразного. Осмысление их содержания и фор-
мы, по мнению экспертов, вызывает у реципиента 
множество экзистенциальных вопросов, а для ха-
рактеристики эстетики этих экспонатов искус-
ствоведы используют лексику, которая выражает 
отрицательную эмоциональную оценку и обозна-
чает, с одной стороны, доведенное до крайней 
степени проявление негативных свойств объектов 
(screaming (absurdity), pushed-to-the-edge kitsch), с 
другой – удручающее впечатление, производимое 
ими на зрителей (sobering effect on the viewer). 

Серия “Gaze” представляет собой видеоролик, 
содержанием которого является обзор высокока-
чественных изображений картин из коллекции 
Государственного музея изобразительных искус-
ств имени А. С. Пушкина, например картины 
Франсуа Буше «Геркулес и Омфала», основан-
ный на изменении четкости деталей композиции, 
что отражает стратегии внимания при восприя-
тии произведения искусства зрителем. При этом 
серия показывает восприятие одной и той же 
картины разными людьми: студентом, изучаю-
щим искусствоведение, ребенком и пожилым 
человеком. В данной серии, по мнению авторов, 
также репрезентируется идея побега, но, в отли-
чие от названных выше работ, он осуществляется 
в микропространство, которое, однако, с точки 
зрения экспертов, не уступает по своей плотно-
сти и неопределенности пространству, создавае-
мому на других полотнах (“micro space, which, as 
the work testifies, might be as dense and infinite as 
her architectural multilayered landscapes”) [Sharp, 
Tulovsky 2019: 11]. Таким образом, оценка дан-
ной серии характеризуется сложной структурой 
субъекта, включающего искусствоведов, худож-
ника, зрителя. Во-первых, анализ объектов репре-
зентирует их оценку, выносимую искусствоведа-
ми. Во-вторых, выражается опосредованное ими 
отношение самого художника к содержанию и 
форме этих объектов. В-третьих, репрезентирует-
ся опосредованное мнением художника зритель-
ское восприятие других произведений искусства. 
Таким образом, сложностью характеризуется и 
объект оценки, в качестве которого выступает 
форма объектов, материализованная в них кон-
цепция И. Наховой, произведения других худож-
ников, процесс их восприятия реципиентом.  

В целом вклад И. Наховой в продвижение 
ценности музея в современном мире оценивается 
искусствоведами как значимый. Его позитивная 
оценка репрезентирована посредством метафоры 
«края», к которому ее творчество подталкивает 
наше представление о музее (“pushes our notion 
of a museum to the edge”). Посредством контек-
стуально положительно окрашенных глаголов 
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broadens and deepens выражается мысль о влия-
нии творчества И. Наховой на расширение и 
углубление понимания исключительной важно-
сти музея во времена, когда реальность во мно-
гом подменяется виртуальностью и фиктивна. 
Позитивная оценка вклада художника получает 
дополнительную актуализацию с помощью при-
ема противопоставления музея и реальности, при 
этом культурная значимость первого выражена с 
помощью эпитета foremost, а негативная оценка 
виртуальности, утилитарности, фальшивости 
второй репрезентирована посредством эпитетов 
virtual, disposable, bogus. 

Таким образом, на основе проведенного ана-
лиза можно заключить, что оценка творчества 
И. Наховой в рассматриваемом издании характе-
ризуется комплексностью субъекта и объекта, 
разнообразием ее видов, способов аргументации 
и стилистических средств репрезентации. Ос-
новным субъектом оценки являются авторы из-
дания, являющиеся экспертами в области искус-
ствоведения. Опосредованно в качестве субъек-
тов оценки выступают также художница и зри-
тель. Оценка первой сообщается через прямое и 
косвенное цитирование ее высказываний. Оценка 
второго сообщается на основе представления, 
сформированного искусствоведами.  

В зависимости от субъекта оценки в рассмат-
риваемом материале можно выделить такие реа-
лизуемые в нем виды оценки, как внутренняя и 
внешняя. К первой относится оценка, данная са-
мим автором произведения искусства. Этот вид 
оценки соотносится с процессом его создания. 
Ко второй относится оценка, данная искусство-
ведами на основе анализа художественного объ-
екта, и оценка реципиентная, представляющая 
точку зрения зрителя. Данные виды оценки со-
относятся с процессом восприятия художествен-
ного произведения. Сочетание разных субъектов 
оценки в одном тексте обусловливает его аксио-
логическую полифонию, в которой в зависимо-
сти от соотношения оценок возможен аксиоло-
гический консонанс или диссонанс.  

По способу репрезентации субъекта оценки в 
рассматриваемом издании можно выделить такие 
виды оценки, как прямая и опосредованная. Если 
первая принадлежит основному лицу, являюще-
муся автором текста, то вторая является оценкой, 
данной художником и реципиентом, но сообща-
емой автором текста. При этом она может быть 
репрезентирована посредством прямого цитиро-
вания, косвенной речи или интерпретации.  

Рассмотренный объект оценки характеризует-
ся комплексностью и включает концепцию ху-
дожника, воплощенную в его работах, их содер-
жание и форму, а также эстетическое воздей-
ствие на реципиента. При этом данные разно-

видности не имеют жесткой корреляции с субъ-
ектом оценки.  

В отношении концепции, воплощенной в ра-
ботах И. Наховой, доминирует позитивная раци-
ональная оценка экспертов и нейтральная рацио-
нальная оценка художника. Содержание работ, 
оцениваемое на основе этой концепции, также 
получает позитивную интерпретацию экспертов, 
которая, однако, может сопрягаться с негативной 
оценкой изображаемого объекта. Форма произ-
ведений, мотивированная философско-эстетичес-
кими взглядами художника и индивидуальным 
содержанием отдельного произведения, также 
получает преимущественно позитивную рацио-
нальную оценку искусствоведов, которые, одна-
ко, рассматривают реализацию в ней категории 
не только прекрасного, но и безобразного. Это 
проявляется и в оценке эстетического воздей-
ствия произведений на реципиента, которая учи-
тывает интеллектуальное и эмоциональное влия-
ние, включая не только положительную интел-
лектуальную и эмоциональную оценку, но и 
эмоционально отрицательную.  

Экспертная оценка творчества И. Наховой ос-
нована на анализе и является аргументирован-
ной. Для ее доказательства эксплицируется по-
лученное в результате анализа системное виде-
ние объекта оценки и приводятся факты. Помимо 
этого, используются ссылки на мнение автори-
тетных личностей и зрителей, а также прием со-  
и противопоставления с другими художниками. 
В связи с этим полагаем возможным дифферен-
цировать оценку с основной и дополнительной 
аргументацией. В целом исследование позволило 
выявить наличие полифоничности, полихромно-
сти и аргументированности в оценке творчества 
И. Наховой в англоязычном искусствоведческом 
дискурсе. 
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Abstract. The paper aims to study kinds of expert evaluation and its representation in anglophone art 

discourse concerning the oeuvre of the artist Irina Nakhova. Based on the cognitive discourse analysis of the 
catalogue ‘Irina Nakhova. Museum on the Edge’, prepared by Jane Sharp and Julia Tulovsky for the artist’s 
exhibition at the Zimmerli Art Museum, the author of the paper has studied the subject, object and kinds of 
evaluation formulated for the foreign viewer. The study revealed that the subject of evaluation is character-
ized by complexity and includes, firstly, the authors of the publication, being experts in the field of art criti-
cism, secondly, the artist herself, whose opinion is represented through direct and indirect quotation, and 
thirdly, the viewer, whose understanding is conveyed through the prism of the authors’ idea of it. Depending 
on the subject of evaluation, there can be distinguished internal and external, direct and indirect kinds of 
evaluation. The internal evaluation belongs to the artist, while the external one – to the authors of the publi-
cation and recipients. These kinds of evaluation are associated with the processes of generation and percep-
tion of a work of art. The direct evaluation belongs to the authors of the text, whereas the indirect one is re-
ported by them, but belongs to the artist and the recipient. Based on the analysis, the complexity of the object 
of evaluation is revealed: it includes the artistic conception, the content and form of the works, their aesthetic 
impact on the recipient. It is established that the conception is given a positive rational evaluation by experts 
and a neutral rational evaluation by I. Nakhova herself. A positive rational evaluation of the content and form 
of works can be combined with a negative rational evaluation of the depicted object and a negative emotional 
evaluation of the aesthetic impact of some works on the recipient. To justify the evaluation of I. Nakhova’s 
oeuvre, there are used arguments based on facts, references to the authoritative persons and the recipient, 
comparison with other artists. The paper concludes that the evaluation of I. Nakhova’s works in anglophone 
art discourse is polyphonic, polychromic, well-reasoned.  

Key words: anglophone art discourse; oeuvre of Irina Nakhova; expert evaluation; internal and ex-
ternal evaluation; direct and reported evaluation; rational positive evaluation; rational neutral evaluation; ra-
tional and emotional negative evaluation; argumentation of evaluation; means of representing the category of 
evaluation. 
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Аннотация. «Сентиментальные повести» М. М. Зощенко выстроены по принципу пирамиды, 

где каждый уровень согласуется и сообщается с предыдущими, с русской классикой. Одним из 
наиболее повлиявших на Зощенко писателей является Чехов. Их творческое сходство многообразно: 
поэтика повседневности, образ «маленького человека», лирический юмор, экзистенциальная пробле-
матика. В настоящей работе проводится сравнительный анализ и интертекстуальное сравнение поэ-
тики М. М. Зощенко и А. П. Чехова. Цель исследования – выявить, как М. М. Зощенко цитирует и 
трансформирует чеховский принцип «рассказов открытия», какие смыслообразующие функции вы-
полняют интертексты. Анализ показал, что «Сентиментальные повести» М. М. Зощенко в большей 
степени созданы по чеховскому жанру «рассказов открытия». Тема прозрения, композиционный 
принцип «казалось – оказалось», экзистенциальная проблематика, футлярный комплекс продолжают 
литературную преемственность и предлагают новые возможности для интерпретации прозы 
М. М. Зощенко. Зощенковские герои – средний интеллигентский тип прошлого века. Трагедия за-
ключается в том, что их мира уже нет, а судьба необратима, интеллигенты становятся бессмыслен-
ными мучениками страдания, жертвами смены эпохи. Сознают ли эту проблему герои или нет, они, 
как субъекты ориентирования в действительности, неизбежно погружаются в тупик познания бытия. 
Следовательно, страх, одиночество, непонимание, растерянность, разобщенность, провал коммуни-
кации приобретают томительный вес и глубину в прозе М. М. Зощенко. Установлено, что в прозе яв-
но ощущается авторское сочувствие к своим интеллигентам. Бытийный пафос, вечное бессилие мыс-
ли и действия, пафос невозможности возвращения к прошлой жизни и страх перед неведомостью 
судьбы составляют внутреннюю тему «Сентиментальных повестей» и поднимают повести до фило-
софской высоты.  

Ключевые слова: экзистенциальная проблематика; тема «открытия»; футлярный комплекс; 
интертекстуальность; интертекст; «Сентиментальные повести»; М. М. Зощенко; А. П. Чехов. 
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Введение 
Говоря о наиболее повлиявших на Зощенко 

писателей, нельзя не назвать Чехова. «Зощенко, 
как писатель, является своего рода новым пер-
вичным Чеховым: Чехонте. Несмотря на разницу 
в эпохах, родство Зощенки с Чехонте мне кажет-
ся очевидным» [Анненков 1991: 313]. Творче-
ское сходство писателей многообразно: поэтика 
повседневности, новаторство в литературном 
языке («работа с бытовыми и литературными 
штампами» [Жолковский 1999: 175]), образ «ма-
ленького человека», лирический юмор, экзистен-
циальная проблематика, медицинские темы 
(в произведениях Зощенко и Чехова представлен 
общий феномен «шарлатанов от медицины» [Бол-
дырева 2021: 167]). Литературная связь Зощенко и 
Чехова проявляется не только в широком типоло-
гическом, но и в узком интертекстуальном аспек-
те. Наиболее наглядны сюжетные и мотивные ре-
минисценции. Фабула в «Бедной Лизе» Зощенко 
взята из чеховской «Душечки», «Дама с цветами» 
представляет собой пародию на «основные знако-
вые характеристики чеховских персонажей и об-
щий сентиментально-возвышенный настрой “Да-
мы с собачкой”» [Колева 2013: 155]. 

Взаимодействие автора с предшественниками 
традиционно рассматривается как «проблема 
литературных влияний, реминисценций, сюжет-
ных интерпретаций» [Лушникова 1995: 5]. 
В частности, само явление цитации и трансфор-
мации «чужих» текстов именуется в настоящее 
время термином «интертекстуальность». Эта 
концепция выдвинута Ю. Кристевой. Исследова-
тельница пишет: «Любой текст строится как мо-
заика цитаций, любой текст есть продукт впиты-
вания и трансформации какого-нибудь другого 
текста» [Kristeva 1981: 66]. Однако, чтобы поня-
тие интертекстуальности смогло остаться дей-
ственным аналитическим инструментом, мы об-
ратимся к теории И. В. Арнольд, которая под ин-
тертекстуальностью понимает «включение в 
текст целых других текстов с иным субъектом 
речи, либо их фрагментов в виде цитат, реми-
нисценций и аллюзий [Арнольд 1999: 351].  

В настоящей работе мы анализируем в прозе 
Зощенко те места, которые должны отсылать чи-
тателя к творчеству Чехова и поднимаемым в 
нем вопросам: теме любви и страха, символиче-
ской ассоциативности предметов, экзистенци-
альным проблемам и пр. Цель исследования – 
выявить, как М. М. Зощенко цитирует и транс-
формирует чеховскую традицию, какие смысло-
образующие функции выполняют интертексты.  

Материал и методы исследования 
Материалом послужили «Сентиментальные 

повести» М. М. Зощенко и такие произведения 

А. П. Чехова, как «Три сестры», «Человек в фу-
тляре», «Тапер», «Упразднили!» и т. п. Для ре-
шения задач исследования использовались типо-
логический, интертекстуальный методы. 

Актуальность исследуемой проблемы 
Актуальность исследования обусловлена тем, 

что сопоставление поэтики Зощенко и Чехова 
еще остается малоизученным во всей своей пол-
ноте и сложности исследовательским вопросом, 
с учетом межтекстового компонента.  

Результаты исследования и их обсуждение 
В произведениях Зощенко и Чехова заметна 

общая ситуация любовного свидания – rendez-
vous (рандеву). У Чехова тема любви, как прави-
ло, связана с треугольником, уходом (или жела-
нием ухода) женщины от мужа к другому муж-
чине. По этой фабульной линии построены «Не-
счастье», «Страх», «О любви», «Дама с собач-
кой» и пр. Большинство любовных историей свя-
заны со светлой грустью и заканчиваются траге-
дией. К чеховскому рандеву близко зощенков-
ское, которое реализовано мотивом «ухода жен-
щины к другому», причем этим другим нередко 
оказывается более сильный мужчина, в частно-
сти сосед. Тамара вышла замуж за иностранного 
коммерсанта («Аполлон и Тамара»); Нина Оси-
повна убежала от мужа к заведующему хлебопе-
карней («Люди»); Домна Павловна выбрала воен-
ного телеграфиста («Коза»); Симочка жила с за-
ведующим кооперативом («Мишель Синягин»).  

При внимательном сопоставлении карьер 
мужчин можно обнаружить, что женщина выби-
рает не любовь, а «хлеб». С точки зрения жен-
щины, стабильная семейная жизнь основана на 
надежной карьере мужчины. Причина ухода Ни-
ны Осиповны от мужа к заведующему хлебопе-
карней косвенно свидетельствует о жизненной 
ценности питания. Оно предстает «эмблемой 
жизни, счастья и покоя» [Жолковский 1999: 134]. 
Мотив еды становится «мерилом определения 
любовного чувства» [Обухова 2011: 30]. Если 
чеховские рандеву-драмы выражают разнообраз-
ные мировоззренческие взгляды на любовь по 
принципам «индивидуализации каждого кон-
кретного случая» [Сухих 2007: 254], то зощен-
ковские, напротив, лишь предлагают формулу 
любви. Сопоставление «слабого» мужа и «силь-
ного» мужчины не просто сводится к любовной 
истории. Это сопоставление двух типов жизни, 
двух форм существования. Смена партнера озна-
чает смену жизненной позиции. Оппозиция меж-
ду мужчинами – оппозиция прошлого и настоя-
щего, старого и нового. Любовь у Зощенко шаб-
лонна, формальна. Обсуждение брачных отно-
шений практически есть философское размыш-
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ление над проблемой бытия, над тем, какую 
форму существования можно выбрать. 

У Зощенко «слабый» муж и его «сильный» 
соперник обычно находятся в состоянии антаго-
низма, но иногда они оказываются двойниками. 
Уход жены заставляет Ивана Ивановича совер-
шить возмездие соседу, в итоге объектом мести 
становится собака. Драка героя с собакой опо-
средованно показывает пробуждение в нем зве-
ря, он становится сильным и беспощадным. Ам-
бивалентное снятие противопоставления слабого 
мужа и сильного антагониста возможно «путем 
превращения “слабого” в “сильного”» [Жолков-
ский 1999: 99]. В этом процессе мотивы оборот-
ничества и двойничества связаны с мотивом 
страха. Животное начало Ивана Ивановича де-
монстрирует его попытку преодолеть страх пе-
ред сильным соседом и вернуть себе семейное 
счастье. 

В рандеву Чехова пейзаж (ночной сад, чистый 
воздух, лунное сияние, прошедший дождь...) 
обычно изображен в лирической интонации. Си-
туация рандеву Чехова, «...даже когда повество-
вание ведется в настоящем времени, имеет при-
вкус воспоминания, всегда придающего сюжету 
печально-ностальгический оттенок...» [Сухих 
2007: 261]. В зощенковском рандеву место лю-
бовного свидания – романтическое тихое про-
странство: сад, бульвар, сквер, берег моря... Лю-
бовная ситуация изображается то в меланхоличе-
ской мелодике с сентиментальными воспомина-
ниями («Аполлон и Тамара», «Мишель Синя-
гин»), то в патетическом тоне с пародийным от-
тенком («О чем пел соловей», «Сирень цветет»). 
Например, в повести «Сирень цветет»: «Они ухо-
дили по вечерам на озеро и там, на высоком бере-
гу, на скамейке, а то и просто на траве под сире-
нью сидели, нежно обнявшись, переживая каж-
дую секунду свое счастье» [Зощенко 2008: 192]. 

В «Аполлоне и Тамаре» есть сюжетная реми-
нисценция из «Тапера» Чехова. Оба героя – му-
зыканты, играющие на балах. У них общий ком-
плекс неполноценности мотивирован ничтожно-
стью социальной идентичности либо неуважени-
ем окружающих. «Не так ли? Что я такое? Тапер, 
прислуга... официант, умеющий играть!..» [Чехов 
1976: 205]. «В этот момент Аполлон Перепенчук 
понял, какой он, в сущности, незначительный 
еще и мизерный человек» [Зощенко 2008: 20]. 
Отрывки можно интерпретировать с точки зре-
ния переживания «маленького человека» в связи 
с незначительным социальным положением. Но 
наш акцент расставлен по-другому. Мы видим 
философский «сдвиг в сознании человека» [Ка-
таев 1979: 11], т. е. ситуацию «открытия». Дан-
ное наблюдение позволяет расширять направле-
ния и темы для дальнейшего сопоставления.  

В книге В. Б. Катаева выделены следующие 
черты чеховских «рассказов открытия»: 1) про-
зрение и отрицание прежних привычных, по-
верхностных убеждений о жизни; 2) композици-
онный принцип «казалось – оказалось»; 3) чело-
век как «субъект познания, субъект ориентиро-
вания в действительности» [там же: 87]; 4) фу-
тлярный комплекс, экзистенциальные мотивы. 
Заметим, что именно по художественному прин-
ципу жанра «рассказов открытия» созданы 
«Сентиментальные повести» Зощенко. Л. А. По-
садская отметила, что внутри цикла повестей 
«можно (с определенной долей условности) вы-
делить несколько типов сюжетов: философские – 
о смысле жизни, роли случая и судьбы, о прозре-
нии...» и «бытовые» [Посадская 2013: 9]. На са-
мом деле большинство этих типов могут быть 
включены в одну фабулу открытия либо прозре-
ния. Жизнь для чеховских героев в цикле «рас-
сказов открытия» враждебна, «представления 
любого героя о ней обнаруживают свою упро-
щенность, оборачиваются иллюзией» [Катаев 
1979: 19]. Замечание В. Б. Катаева также уместно 
для оценки интеллигентов Зощенко, которые 
«были выброшены революционным вихрем из 
колеи жизни и было трудно найти себе место в 
обществе» [Гу Вэйцзе 2012: 210].  

Аполлон – свободный художник, тапер, ти-
пичный романтический мечтатель. О его склон-
ности к пребыванию в мире грез свидетельствует 
творчество: «Нахлынувшие на меня мечты» и 
«Фантазии реаль». Герой любит мечтать о сча-
стье, о несбыточных карьерных планах: стать 
известным музыкантом, отважным авиатором, 
изобретателем, путешественником, хирургом. Он 
живет замкнуто, в одиночестве. Романтика за-
творнической жизни становится почвой для его 
фантазий. Он уверен в достижении успехов, но 
эти желания не сбылись. Проблема не в кон-
фликте между мечтой и реальностью, а в слож-
ности самой жизни. Она была украшена иллюзи-
ями Аполлона, но революция уничтожила его 
фантазию. Само революционное преобразование 
не делает жизнь жестокой, а лишь раскрывает 
истинную, безжалостную ее сущность под об-
манчивой маской.  

Аполлон, понимая жестокость бытия, впервые 
задумывается о том, как правильно жить. Его 
прозрение оказывается отрицанием наивных ил-
люзий и рефлексией о бессмысленности уходя-
щей жизни: «...прежняя жизнь смешна и наивна. 
И смешно и наивно было его желание стать ве-
ликим музыкантом и знаменитым прославлен-
ным человеком» [Зощенко 2008: 28–29]. Стоит 
почеркнуть, что Зощенко, как Чехов, убил не 
надежды, а наивные иллюзии. Аполлон, подобно 
субъекту познания в «рассказах открытия» Чехо-
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ва, занят осмыслением жизни, но бессилен в ней 
ориентироваться: «Только что живет по-выду-
манному. А ему нужно по-другому жить... Но 
как нужно было жить, <...> он не знал» [Зощенко 
2008: 32]. Бессилие разобраться в жизненных 
вопросах ведет к неспособности в выборе дей-
ствия и невозможности вырваться из заколдо-
ванного круга. Прозрение повлечет не душевное 
успокоение, а мучение и дисгармонию. Переход 
Аполлона к новому видению осуществлен с по-
мощью композиции «казалось – оказалось»: «Но 
то, что раньше казалось ему легким и простым, 
теперь представлялось необыкновенной трудно-
стью, даже невозможным» [Зощенко 2008: 22]. 
«Он чувствовал какой-то испуг перед неведомой 
ему, оказывается, жизнью. Ему казалось теперь, 
что жизнь – это какая-то смертельная борьба за 
право существовать на земле» [там же: 65].  

Не менее серьезным выглядит открытие, ко-
торое делает Белокопытов («Люди»). Неудачные 
попытки устроиться на работу заставляют Бело-
копытова понять бесполезность дворянского об-
разования (владение испанским языком) и от-
крывают ему глаза на реальность: «Он, оказыва-
ется, ничего не умеет и ничего не может, и что 
об этом он еще никогда не задумывался» [там 
же: 63]. Тема «открытия» развернута в сюжете 
«казалось – оказалось». Гносеологический пово-
рот приносит Белокопытову беспокойство, даже 
влечет деградацию личности. В пучине бедствий 
герой, потеряв доброе начало, постепенно пре-
вращается в торговца, склонного к обману поку-
пателей. Он смиряется и утверждает новую – ци-
ничную – философию жизни: «Цинизм – это 
вещь, совершенно необходимая и в жизни нор-
мальная…» [там же: 71]. 

Аналогичная ситуация описывается в «Страш-
ной ночи». Котофеев вел обыденную, стабиль-
ную жизнь. В результате беседы с бывшим по-
мещиком и учителем чистописания он опровер-
гает свое поверхностное, привычное представле-
ние о жизни, задумывается о случайности, не-
твердости существования. Прозрение приводит к 
хаосу: «Какое-то неясное беспокойство овладело 
им» [там же: 103]. Хаос проявлен не только в пси-
хологической тревоге, но и в беспорядочном по-
ведении. Борис Иванович «закричал», просил ми-
лостыню, «...с трудом раскачивая тяжелый мед-
ный язык, бил по колоколу...», «...был смертельно 
бледен и дрожал всем телом» [там же: 110–112]. 

В повести также очевидны сюжетные и мо-
тивные реминисценции из «Упразднили!» Чехо-
ва. Как полагает С. Г. Боровиков: «Завязка фабу-
лы “Страшной ночи” почти повторяет рассказ 
Чехова “Упразднили!”...» [Боровиков 2015: 558]. 
Изображение портрета тревожной, недоумеваю-
щей души героев перед возможной отменой 

профессии / отменой чинов рифмуется. У Чехо-
ва: «Проводив землемера, упраздненный пра-
порщик заходил по всем комнатам и стал ду-
мать» [Чехов 1975: 224]. «Через два часа он при-
ехал к себе домой бледный, без шапки, с тупым 
выражением ужаса на лице... Жена, пораженная 
его видом, забросала его вопросами, но на все 
вопросы он отвечал только маханием руки...» 
[там же: 227]. У Зощенко: «И, снова задохнув-
шись, он встал со стула и принялся ходить по 
комнате. Страшное волнение охватило его» [Зо-
щенко 2008: 108]. «А когда ему напоминали об 
этих подробностях, он конфузливо махал руками, 
упрашивая не говорить об этом» [там же: 113]. 

В. Б. Катаев отметил: «Герои Чехова-юмори-
ста живут в строго регламентированном мире, 
где любое действие должно умещаться в ячейку 
той или иной знаковой системы, <...> будь то 
упразднение чинов или реформа орфографии, это 
для него равносильно жизненной катастрофе» 
[Катаев 1979: 49–50]. Замечание исследователя в 
той или иной степени справедливо, однако с ним 
нельзя полностью согласиться. Страх Вывертова 
спровоцирован не столько упразднением чинов 
либо крушением регламентацией, сколько 
неожиданным случаем, непрочностью существо-
вания. Вот почему он говорит не без тревожного 
сомнения: «Не упразднили ли уж и солнца?» 
[Чехов 1975: 227]. Страх Вывертова – это своего 
рода экзистенциальная эмоция боязни случайно-
сти, находящая аналог в «Страшной ночи»: «Не в 
том, Луша, дело, что попрут, <...> – А в том, что 
превратно все. Случай...» [Зощенко 2008: 107]. 

Котофеев – чеховский «человек в футляре», 
боящийся случайности. Тревожно-боязливый 
темперамент героя напоминает о лейтмотивной 
фразе Беликова: «Да как бы чего не вышло» [Че-
хов 1977: 43]. Чеховские инварианты «футлярно-
сти» – «мотивы ограниченности, окостенелости, 
порочной повторяемости, страха перед жизнью, 
желания защититься от нее условностями и 
штампами, прижизненного омертвения и преж-
девременной смерти и т. д.» [Жолковский 1999: 
179] – могут говорить о литературной преем-
ственности. Зощенко варьирует чеховский фу-
тлярный комплекс, экзистенциальные мотивы. 

Мотивы порядка / беспорядка и покоя / беспо-
койства прослеживаются почти во всех повестях. 
Размышление о нетвердости мирового порядка 
приносит Котофееву беспокойство («Страшная 
ночь»). Поиск Володиным перспективного брака 
ассоциируется с его стремлением к покою и по-
рядку («Сирень цветет»). Мечта Забежкина («Ко-
за») о козе мотивирована желанием об идилличе-
ской, гармоничной жизни.  

Заметим, что хаос, связанный с мотивом бес-
покойства, проявлен и в языковом хаосе повест-
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вователя / персонажей. В рукописи «Мишеля 
Синягина» несколько авторских поправок на-
правлены на «дисгармонизацию повествования» 
[Чудакова 1979: 67]. По мнению Ю. К. Щеглова, 
в художественном мире Зощенко доминантна 
«некультурность», в частности «антилитератур-
ная речь», «некультурность зощенковского героя 
представляла собой, собственно говоря, доволь-
но широкий комплекс психологических черт и 
экзистенциальных установок...» [Щеглов 1994: 
237]. Языковой хаос является ключом к понима-
нию психологических механизмов персонажей, 
он есть внешнее выражение внутренней дисгар-
монии. Типичным примером является повество-
вание Коленкорова, полное излома формулиро-
вок и семантического алогизма. Анахронизм Ко-
ленкорова, т. е. использование названия «Ленин-
град» вместо «Петроград» в эпоху НЭПа в «Ми-
шеле Синягине» показывает его психологиче-
ский темперамент, равнодушие к современности, 
разрыв во времени, главное – это человек, живу-
щий в прошлом, а не настоящем. В варианте 
1936 г. была логически запутанная фраза: «Если 
человек не помрет, то опасных явлений на всю 
жизнь не остается» [Зощенко 1930: 73]. «Зощен-
ковский герой весьма смутно представляет себе 
точное значение употребляемых им слов и вы-
ражений» [Сарнов 1994: 62]. Этот речевой фено-
мен может быть объяснен в экзистенциальных 
измерениях. «Ненадежность жизни определяет 
ненадежность повествовательной манеры» [Жол-
ковский 1999: 60]. В поворотный период дисгар-
монизацию речевой конструкции демонстрирует 
беспорядочность существования, торжество хао-
са над космосом. 

Описание Зощенко экзистенциальной ситуа-
ции дано как бы реминисценциями из «Трех се-
стер» Чехова, где преобладает «тема “ориенти-
рования” человека в жизни» [Катаев 1989: 205]. 
В этой пьесе Чехов, погружая своих героев в эк-
зистенциальную ситуацию, показывает, что 
«судьба на мгновение посылает надежду и тотчас 
отнимает» [Хайнади 2015: 144]. Перед каждым 
героем стоит общечеловеческий вопрос: «Как 
жить?». Из их размышлений выстраивается ос-
новная цепочка: опровержение прежнего миро-
восприятия, переосмысление смысла бытия, не-
удачная попытка постичь сущность жизни, раз-
рушенные ожидания. Вместе с этим – страх, 
одиночество, непонимание, растерянность, раз-
общенность, провал коммуникации.  

Эти же явления носят всеохватывающий ха-
рактер в повестях Зощенко. Его интеллигент – 
субъект познания, большинству из героев, как 
Котофееву, «необходимо чувствовать, что жизнь 
его имеет смысл, что он чем-то прикреплен к 
жизни, к мирозданию, к самим основам бытия» 

[Сарнов 2005: 218]. Так, «Он думал о человече-
ском существовании, о том, что человек так же 
нелепо и ненужно существует»; «Как надо жить 
человеку» [Зощенко 2008: 31]; «Живет по-
выдуманному. А ему нужно по-другому жить...» 
[там же: 32]; «Как живут люди и в чем их суще-
ствование» [там же: 33]; «Не все люди имеют 
право существовать» [там же: 73]; «Как же жить 
тогда? Чем, кроме этого, я прикреплен?» [там же: 
107]. Л. А. Посадская полагает, что в «Сентимен-
тальных повестях» «именно в моменты зрелого 
осмысления ценностей жизни человек погибает» 
[Посадская 2014: 12]. На самом деле, трагедия 
происходит не в моменты «зрелого осмысления» 
бытия, а в моменты приобретения этих возвы-
шенных чувств, не допущенных суровым време-
нем, поскольку «...не стоит искать в жизни ка-
кой-то “высший смысл”. Нету в ней никакого 
“высшего смысла”» [Сарнов 2005: 678–679].  

По мнению А. Д. Семкина, Чехов предлагает 
две телеологические модели: «модель-якорь 
(убежденность в собственном компетентном 
знании как и для чего надо жить, дающая уве-
ренность) и модель-вектор (мучительный поиск 
смысла, устремленность ввысь). Герои Зощенко, 
от примитивного Васи Былинкина до утонченно-
го Мишеля Синягина – объединены очень важ-
ным обстоятельством. Во всех случаях присут-
ствует это модель-якорь, а модель-вектор отсут-
ствует» [Семкин 2018: 6–7]. С нашей точки зре-
ния, Зощенко практически описывает более тра-
гическую ситуацию: «противопоставление судь-
бы и жизни: судьба непознаваема, а в жизни дей-
ствуют жесткие в своей определенности законы» 
[Балашова 2014: 230]. 

Стремление героев жить по-новому, вырвать-
ся из косных обстоятельств в повестях присут-
ствует, однако бессилие в изменении привычной 
формы существования и преодолении психоло-
гической инерции побеждает. В «Мишеле Синя-
гине» есть характерный эпизод: какие-то живот-
ные при опасности выбрасывают часть своих 
внутренностей, чтобы жить. Концепция «адапта-
ция для выживания» тонко намекает на трагедию 
интеллигентов, которые есть средний интелли-
гентский тип прошлого века. Фраза «Вашего ми-
ра не будет» [Олеша 2013: 135], написанная 
Ю. К. Олешей, как нельзя лучше передает пафос 
повестей.  

При обращении к бытийным вопросам вни-
мание обоих писателей перемещается от объек-
тивной реальности к субъективно-созерцатель-
ному настроению, от быта к бытию – это ха-
рактерные черты неореализма. Изображение бы-
тия через быт является важным сходством Зо-
щенко и Чехова, в их предметном мире веще-
ственный знак приобретает метафизическую, 
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идеологическую значимость. «Мир духа в чехов-
ской прозе в каждый момент изображенной жиз-
ни не отделен от своей материальной оболочки, 
слит с него» [Чудаков 2016: 169], вещные детали 
направлены на невещественные отношения. 
Данное «овнешнение» внутренней действитель-
ности имеет место и в художественной системе 
Зощенко, где внутренне-сущностное человека 
внешне-предметно воплощено. Коза представля-
ет утопическую идиллию, знак гарантированного 
покоя, «коза – это внутренний мир, это душа ма-
ленького человека Забежкина» [Синявский 2015: 
864]. Забежкин ее кормит, покупает ей цветы, с 
ней разговаривает. Эти действия как бы показы-
вают, что коза для героя – духовная поддержка. 

В повести «О чем пел соловей» влюбленные 
выдержали испытание перед лицом болезни, од-
нако расстались из-за комода. Комод следует по-
нимать не просто как овеществление любви, а 
как выражение некой идеологии, метафизиче-
ский символ прочности бытия. От матери герои-
ни мы узнаем, что комод пятьдесят один год сто-
ит на своем месте. Комод сохранился уже как 
память ушедшей эпохи. «Расстановка по местам» 
обеспечивает покой, «разумное мироустройство 
предполагает “правильную расстановку” пред-
метов в соответствии со свойствами и назначе-
нием каждого» [Жолковский 1999: 148]. Спор 
героя и героини об интерьере, расположении ко-
мода практически представляет собой проблему 
сохранения памяти, соблюдения порядка и га-
рантии душевного покоя.  

В «Людях» покупка примуса – «целое торже-
ство», напоминает о торжественном моменте, 
когда Башмачкин надевает новую шинель. При-
мус – не только бытовой предмет, но и символ 
покоя и мечты о счастье. Его потеря переклика-
ется с семейной трагедией Белокопытова и с чу-
жим счастьем. Как полагает Л. А. Посадская: 
«Примус – это признак определенного достатка, 
а потом для утратившего все героя – признак до-
машнего чужого уюта» [Посадская 2013: 13].  

Выводы 
В заключение отметим, что «Сентименталь-

ные повести» выстраиваются по принципу: «ка-
залось – оказалось», «тогда – теперь», «старый 
мир – новый мир». Ситуация открытия, тема 
прозрения в повестях Зощенко часто представле-
на реминисценциями из прозы Чехова. Подобно 
«рассказам открытия», в которых «Чехов убивал 
не надежды, а иллюзии» [Катаев 1979: 217], 
в повестях Зощенко речь идет о бессмысленно-
сти иллюзии.  

В «Трех сестрах» говорится «об обществен-
ном сдвиге, непосредственно направленном к 
полному переустройству всех форм старой жиз-

ни» [Скафтымов 1972: 434]. Поставленная про-
блема получила продолжение в повестях Зощен-
ко. Интеллигенты, живущие в переворотный пе-
риод истории, вынуждены изменить привычные 
формы существования и даже профессии. В свя-
зи с неведомостью, непрочностью судьбы чело-
веку приходится искать некие твердые и проч-
ные основы для перестройки разрушенного ду-
ховного мира.  

Справедливо замечание С. Г. Боровикова: 
«Как страшны “Сентиментальные повести” Зо-
щенко, как там силен и заразителен ужас перед 
жизнью вообще» [Боровиков 2015: 557]. Бытий-
ный пафос, вечное бессилие мысли и действия, 
пафос невозможности возвращения к прошлой 
жизни и страх перед неведомостью судьбы со-
ставляют внутреннюю тему «Сентиментальных 
повестей».  
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Mikhail Zoshchenko’s Sentimental Tales are organized as a pyramid where each level is consistent 

and connected with the previous ones and with Russian classic literature. One of the writers who most influ-
enced Zoshchenko was Anton Chekhov. Their creative similarity is manifold: the poetics of daily life, the 
image of the little man they wrote about, the lyrical humor, the existential problems they raised. The present 
study provides a comprehensive analysis and an intertextual comparison of M. Zoshchenko’s and 
A. Chekhov’s poetics. The paper aims to identify how Zoshchenko employs and transforms Chekhov’s prin-
ciple of discovery story and to determine the meaning-forming functions performed by intertexts. The analy-
sis revealed that M. Zoshchenko’s Sentimental Tales are to a great degree based on Chekhov’s discovery 
story genre. The theme of sudden insight, the it seemed versus it turned out compositional principle, existen-
tial problems, man-in-a-case complex continue the literary succession and offer new opportunities for the 
interpretation of Zoshchenko’s prose. Characters created by Zoshchenko represent the average intellectual 
type of the last century. The tragedy lies in the fact that their world no longer exists, and fate is irreversible, 
thus the intellectuals become senseless martyrs, victims of the change of epoch. Whether the characters are 
aware of this problem or not, being the subjects of orientation in reality, they inevitably plunge into a dead 
end of cognition of being. Consequently, fears, loneliness, lack of understanding, perplexity, disunity, com-
munication failure acquire depth in M. Zoshchenko’s tales. The paper evidently demonstrates the authors 
sympathy for intellectuals he writes about. Existential pathos, eternal powerlessness of the thought and ac-
tion, pathos of the impossibility of returning to the past life, and fear of the unknown future, constitute the 
inner issues of Sentimental Tales and raise the stories to the philosophical level.  

Key words: existential problems; the theme of discovery; man-in-a-case complex; intertextuality; 
intertext; Sentimental Tales; Mikhail Zoshchenko; Anton Chekhov. 
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Аннотация. Целью статьи является осмысление воздействия дзэн-буддизма, его философских 

положений и практик, на проблематику и поэтику романа А. А. Макушинского «Остановленный 
мир». Буддийское влияние в романе проявляется в художественной реализации автором принципов 
пустотности реальности, иллюзорности человеческого «я», относительности времени и пространства, 
кроме того ‒ в особенностях создания портретов героев, специфике пейзажей, интерьера, организа-
ции хронотопа. По итогам исследования можно констатировать, что А. А. Макушинский в «Останов-
ленном мире» изображает мир, воспринятый в медитации, не только в смысле тщательного и подроб-
ного анализа всех составляющих реальности, но и буквально изображает мир из медитации. Писатель 
обращает внимание на принцип всеобщей связи вещей, обозначая сходство различных персонажей 
романа. «Остановленный мир» ищет параллели, которые наиболее адекватно объясняют, что собой 
представляет дзэн и человеческое сознание. Такими параллелями оказываются небо и вода, фотогра-
фия, архитектура. При этом каждая из них выражает динамику, ставшую статикой, суету, ставшую 
покоем, или «остановленным миром». Теоретико-методологическая база работы основывается на ис-
следованиях В. Н. Топорова (о «петербургском тексте») и П. В. Алексеева (о «мусульманском тек-
сте»): прецедентный перевод структурно-семиотического подхода из урбанистически-культурной в 
религиозную сферу позволяет применить его и к литературоведческому исследованию присутствия в 
тексте буддийских идей и мотивов. Актуальность статьи определяется малой изученностью суще-
ствования буддизма в отечественной литературе как одной из мировых религий и одной из традици-
онных религий России. Новизна статьи обусловлена попыткой подхода к последовательному и ши-
рокому изучению «буддийского текста» современной и новейшей русской литературы, выполнен-
ного на материале романа «Остановленный мир» А. А. Макушинского с учетом его стихотворного 
творчества. 

Ключевые слова: дзэн; буддизм; пустотность; иллюзорность; онейрическая реальность; ме-
дитация. 
 

В статье «Жажда света», посвященной сбор-
нику стихотворений А. А. Макушинского «Свет 
за деревьями», Егор Радов пишет о том, что 
внутренний ритм его поэзии стремится к спо-
койному созерцанию реальности во всех ее по-

дробностях, к «остановке мира» [Радов: эл. ре-
сурс]. Спустя десять лет А. А. Макушинский 
напишет роман под названием «Остановка ми-
ра», и поэтика этого романа будет в целом имен-
но такой, какой ее описал Е. Радов. При этом 
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важно, что основа этой поэтики имеет в том чис-
ле религиозные корни: прежде всего, речь идет о 
дзэн-буддийских размышлениях и практиках ав-
тора, о чем он сам много пишет в романе. Одна-
ко, помимо поэтики, дзэн-буддизм оставил след 
и в других составляющих «Остановки мира». 

Так, в частности, этот роман имеет сложную 
тематическую структуру. Помимо того, что 
«Остановку мира» можно охарактеризовать как 
любовный роман или роман об искусстве, в кон-
тексте данного исследования нужно обратить 
внимание на то, что он повествует о духовных 
путях русских и зарубежных буддистов, включая 
автора и одного из главных героев, а также об 
истории существования – медитационных прак-
тиках, проблемах и распаде – одного из немец-
ких дзэн-буддийских сообществ (сангхи). Каж-
дая из этих тем не существует сама по себе, так 
как, по неоднократно повторяющемуся в книге 
выражению автора, «всё как-то со всем связано в 
мире», «всё со всем соотносится», «одно отзыва-
ется в другом и перекликается с третьим» [Ма-
кушинский 2018: 7]. Как пишет Д. Т. Судзуки, 
один из классических дзэн-буддийских авторов 
XX в., в своей книге «Введение в дзэн-буддизм»: 
«факты нашего повседневного опыта неразрывно 
связаны со всем бытием» [Судзуки Д.: эл. ре-
сурс]. И поиск и обнаружение этой связи оказы-
ваются одним из двигателей сюжета «Останов-
ленного мира». 

Главный герой романа Виктор повторяет 
судьбу Шестого патриарха дзэн-буддизма в ча-
сти осмысления им иллюзорного существования 
своего «я» и его ухода в мир. Это сближение 
схоже с параллелью между Лидой и Шестым 
патриархом в романе «Монограмма» А. Л. Иван-
ченко. Но там, где у Иванченко имеет место та-
инственное и полное совпадение Лиды и Шесто-
го патриарха [Иванченко 2005: 376], Макушин-
ский сконцентрирован на отдельных пересечени-
ях судеб героя и Шестого патриарха и схожести 
решаемых ими проблем. 

Виктор разгадывает коаны, заданные ему его 
учителем. Один из этих коанов – это классиче-
ский коан, восходящий к стихам Шестого патри-
арха о подставке, зеркале и пыли: «Нет никакого 
дерева Бодхи (в других переводах: у Просветле-
ния нет дерева), ясное зеркало нигде не стоит 
(или: у зеркала нет подставки); поскольку изна-
чально ничего не существует, где же может 
осесть пыль?» [Макушинский 2018: 66]1, – ока-
зывается Виктором решен. Другой коан – о по-
иске своего подлинного лица – Виктору не дает-
ся: ответы оказываются за пределами концептуа-
лизированных решений. Кроме того, Виктор, всё 
далее продвигаясь в медитации по пути дзэн, 
сталкивается с преградой привязанности: от-

вергнуть внешние «лицо, личико, личность, ли-
чину» (356), снять коркообразную кожуру китай-
ской сливы, личи, заглянуть под чачван Гюльча-
тай из «Белого солнца пустыни» – фильма, ви-
денного в детстве, забыть о сыгранном им в 
школе Самозванце из «Бориса Годунова», «те-
ряться в созерцании любимого лица» (400) – все 
эти синонимические вещи упираются в необхо-
димость оставить в прошлом любимых, лишить 
их, как кажется Виктору, бытийности. И реше-
ние этой проблемы остается за пределами произ-
ведения.  

Отдельно стоит отметить, что подобные фо-
нетические и смысловые стяжения (лицо, личи-
ко, личина и т. д.) вообще характерны для пись-
ма Макушинского. Поэтический по сути прием, в 
его прозе имеющий вид уточнения, поиска под-
ходящего слова, становится одним из элементов 
организации ритма романа и предлагаемого им 
способа смотрения на реальность: внутреннее 
зрение останавливается на том или ином физиче-
ском или абстрактном феномене и фиксирует его 
предельно подробно и точно. Согласно опреде-
лению Егора Радова, это «медитативное описа-
ние» [Радов: эл. ресурс]. Макушинский, исполь-
зуя игру слов, создает емкие образы, выражаю-
щие буддийскую проблематику. Так, Виктор, 
говоря о «я» и заикаясь в волнении, невольно 
порождает образ ящера, хвост которого, архаич-
ного и хищного, это человеческое эго: «У нас у 
всех хвосты, и какие! не остатки нашего эго, 
а вот такие, говорил Виктор, по-прежнему пока-
зывая руками огромное что-то, в-вот такие 
эгищи, такие вот я, такие я-я-ящеры» (602). Об-
раз паронимических «облачных областей души» 
(403) для Виктора – характеристика его внутрен-
него мира, памяти о близких, того, с чем он не 
хочет расставаться на дзэнском пути. 

Проблема иллюзорности «я» – одна из глав-
ных буддийских проблем романа. А. А. Маку-
шинский обозначает ее в эпиграфе к первой ча-
сти «Остановленного мира», приводя цитату из 
Ф. И. Тютчева: «О, нашей мысли обольщенье, / 
Ты, человеческое Я» [Тютчев 1980: 123]. При 
этом, как часто это бывает и у А. Л. Иванченко, 
классический литературный текст оказывается 
если не оспорен, то перекодирован, и тютчевское 
романтическое стихотворение «Смотри, как на 
речном просторе…» в контексте романа прочи-
тывается как буддийский текст, в котором от-
дельное бытие, иллюзорные отличия разных «я» 
в финале пути теряют свою значимость: «Все 
вместе – малые, большие, / Утратив прежний об-
раз свой, / Все – безразличны, как стихия, – / Со-
льются с бездной роковой!..» [там же: 122]. То 
же позже происходит и со строками из тютчев-
ского же стихотворения «Тени сизые смести-
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лись…»: «Дай вкусить уничтоженья, / С миром 
дремлющим смешай!» [Тютчев 1980: 81]. Строки 
Ф. И. Тютчева охарактеризуют и способ понима-
ния истины в дзэн-буддизме: ее умом не понять 
и аршином не измерить (70). В романе будут 
процитированы строки из стихотворения Д. Руми 
«Конечно, смерть завершает страдания жизни…» 
(в переводе А. Макушинского): «Потому что там, 
где пробуждается любовь, / умирает Я, тёмный 
деспот» (793), – которые и для автора (по словам 
автора), и для главного героя будут много зна-
чить и которые, несмотря на укорененность в 
восточном мистицизме, будут прочитаны сквозь 
буддийское мировидение.  

Эпиграф ко второй части «Остановленного 
мира» также связан с литературой. Макушин-
ский вспоминает фрагмент письма Л. Н. Толсто-
го к А. А. Фету от 28–29 апреля 1876 года, их 
«“домашние” понятия» [Самойлова 2007: 93]: 
«…настоящие люди, с которыми я сходился в 
жизни, несмотря на здравое отношение к жизни, 
всегда стоят на самом краюшке и ясно видят 
жизнь только оттого, что глядят то в нирвану, в 
беспредельность, неизвестность, то в сансару, и 
этот взгляд в нирвану укрепляет зрение» [Тол-
стой 1978: 447]. В письме от 30 января 1873 г. 
тому же адресату Л. Н. Толстой писал о нирване 
так: «О Нирване смеяться нечего и тем более 
сердиться. Всем нам (мне, по крайней мере, 
я чувствую) она интереснее гораздо, чем жизнь, 
но я согласен, что, сколько бы я о ней ни думал, 
я ничего не придумаю другого, как то, что эта 
Нирвана – ничто. Я стою только за одно – за ре-
лигиозное уважение – ужас к этой Нирване» [там 
же: 421–422]. Чуть ранее, в первой части, в главе 
«Одумайтесь!», Макушинский осмысляет рас-
хождения в переводе и понимании Толстым ра-
боты Соэна Сяку «Буддистский взгляд на вой-
ну». Там, где речь шла о необходимости видеть 
даже на войне недифференцированную, не отде-
ляющую одну личность от другой глубину, Тол-
стой увидел отделение правых от неправых и 
апологию войны: «как будто никогда не суще-
ствовало христианского и буддийского учения о 
единстве человеческого духа, о братстве людей, 
о любви, сострадании, о неприкосновенности 
жизни человеческой» [Толстой 1904: 57]. Кроме 
того, во время сессина и мытья посуды в медита-
тивной сосредоточенности на буддийском хуторе 
автор вспоминает эпизод из «Анны Карениной», 
где Левин при косьбе с мужиками ощущает не-
кую внешнюю, внесознательную силу, которая 
управляет их работой [Толстой 1970: 215]. 
Л. Н. Толстого автор вспоминает и в связке с 
И. А. Буниным, обозначая схожую внесубъек-
тивную эстетизацию мгновений земной жизни, 
«зарниц счастья» (308), у того и другого. Подоб-

но А. Л. Иванченко, А. А. Макушинский обна-
руживает у Толстого и Бунина аспекты восточ-
ного мировосприятия. Вспоминая Толстого и 
других писателей, автор как бы проговаривает 
укорененность буддизма в русской культуре.  

Как и для А. Л. Иванченко (цикл эссе «“Homo 
Mysticus”. Сутры солнечного удара»), для автора 
«Остановленного мира» литература становится 
частью духовного пути писателя [Иванченко]. 
Но, в отличие от Иванченко, Макушинский вы-
бирает путь только писателя: он превращает 
строки О. Э. Мандельштама из стихотворения 
«Равноденствие» [Мандельштам 1993: 103] 
в мантру, и они ему оказываются «всякого буд-
дизма важней, и всякого дацана нужней» (74). 
Выбирая между сатори и хорошим стихотворе-
нием, он выбирает второе (205–206); говоря о 
буддизме ушедшего от творчества фотографа 
Ф. Дртикола, автор замечает, что «хотел бы пи-
сать до последнего дня своей жизни» (242). 
А. Л. Иванченко говорит о соединении религи-
озного и художественного творчества, ищет сре-
динный путь между различными метафизиче-
скими молчаниями творца, для автора «Останов-
ленного мира» дзадзэн – это просто в том числе 
возможность «домолчаться» до слов, до творче-
ства, нечто, что еще и способствует концентра-
ции сознания. Вместе с тем автор в романе отме-
чает, что тот, кто стремится стать художником, 
пытается обрести свободу от «я», от эгоизма, и 
это схоже с тем, кто старается находиться в со-
стоянии присутствия и просто наблюдать (235). 
Тина, вспоминая Анри Картье-Брессона, говорит, 
что «забвение себя самого», «свобода от соб-
ственной жизни способна придать <…> сним-
кам» (298) необходимую простоту выражения. 

Герои романа, включая автора, долгие годы 
идут буддийским путем. Речь не только о немец-
кой буддийской сангхе, которую возглавляет Боб 
и вместе с которой Виктор проделал множество 
комплексов медитаций, сессинов, но и о ленин-
градских знакомых автора, что открыли для себя 
дзэн еще в Советском Союзе. И Васька-буддист, 
и Дима-фотограф спустя годы отошли от буд-
дизма, но в каком-то смысле остались в нем. 
Первый, по замечанию автора, оказался чужд 
современной петербургской реальности, несмот-
ря на успешный бизнес, и, как и раньше, снимал 
с себя «незримую паутинку» (60) (возможный 
образ буддийской пустотности), второй не оста-
вил своего увлечения флейтой сякухати: когда он 
начинал играть, то один единственный звук со-
здавал «вокруг себя свою собственную, почти 
зримую тишину» (73). Игра на флейте сякухати в 
дзэн-буддизме является вариантом практики, 
суйдзэном, «духовым дзэном», которая позволя-
ет достичь самореализации. И сам автор по-
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прежнему делает дзадзэн. Дзэн-буддизм был их 
вариантом внутренней свободы при недостатке 
свободы внешней: дзэн звучал как «счастливая, 
радостная, даже весёлая, пожалуй, мелодия, со-
всем неожиданная посреди уже почти привыч-
ной серости и мрачности мира» (24).  

Другой аспект осмысления буддийских путей 
интеллигенции Советского Союза в «Остановлен-
ном мире» – это мотив преемственности поколе-
ний русских буддистов. Виктор пришел в буддизм 
через Ваську-буддиста, и он, и Дима-фотограф в 
настоящем времени удивляются поворотам его, 
«трепетного мальчика», судьбы в Европе и в буд-
дизме. Виктор пошел в дзэне так далеко, как ко-
гда-то мечтали советские буддисты восьмидеся-
тых, он оказался их естественным продолжением 
и в каком-то смысле оправданием. 

Буддийские пути в романе – это также лож-
ные пути. Например, история Барбары, в дзэне 
которой оказалось, вероятно, меньше духовных 
устремлений, чем любви к учителю, или история 
Герхарда, много знающего о буддизме, но фаль-
шивящего внутри дзэна своей сутью, своими 
сансарическими амбициями. В «Остановленном 
мире» присутствует множество актуализирую-
щихся связей и параллелей, одна из них – неко-
торое сходство между «буддийствующими деви-
цами» Ленинграда и «дзэнствующими папашами, 
буддийствующими мамашами» (196) Германии и 
Барбарой, ставшей внешней причиной раскола 
Бобовой сангхи, а также предающимся самолю-
бованию интеллектуалом Геннадием и гордецом 
и завистником Герхардом, который читал лек-
цию «без намёка на Ген-наадиеву сладость и 
сахарность» (574) и который стал внутренней 
причиной этого раскола. И в целом А. А. Маку-
шинский показывает в романе разных будди-
стов, в том числе создавая иронический образ 
«буддийско-банковского клуба» (378) Франк-
фурта, в который приглашают Виктора. Самои-
роничный автор видит несоответствие религи-
озного позиционирования и результатов дзэн-
буддийской практики многих персонажей, ис-
ключая Боба, Китагаву-роси, Виктора, костяка 
Бобовой сангхи. 

Помимо этого, образ буддизма в «Останов-
ленном мире» создается за счет осмысления его 
национальных версий – европейской (немецкой и 
испанской) и российской, а также версий ленин-
градской и московской. Автор с Тиной посещает 
Дацан Гунзэчойней и отмечает разницу между 
ним и германским дзэнскими храмами: «В самом 
храме все показалось мне экзотическим, очень 
чуждым, ничуть не похожим на те дзенские за-
ведения, которые доводилось мне видеть в Гер-
мании, с их простотой, пустотой, чистотой, од-
нозначностью их порядка <…> Здесь все было 

какое-то сдвинутое, словно только что перестав-
ленное, переложенное со своего правильного 
места – но где оно? – на другое, случайное. А так 
оно и всегда бывает в России (я думал); буддизм 
здесь, может быть, даже и ни при чем. Всего бы-
ло много, и все было пестрое, золотое и красное – 
подушки, циновки» (735). При этом осмотр и опи-
сание дацана перебивается чтением памятной 
таблички «Деятелям науки и культуры, жильцам и 
гостям дома», которая висит возле храма и на ко-
торой наряду с ламамами и буддологами упомя-
нут Д. И. Хармс. Автор далек от русского буддиз-
ма (ранее он отвергнет мысль о поездке в Ивол-
гинский дацан), но пассажи, связанные с дацана-
ми, оказываются у него соединенными с русской 
литературой. О. Э. Мандельштам вспоминается в 
связи с Иволгинским дацаном, глаза выхватыва-
ют Д. И. Ювачёва в связи с Дацаном Гунзэчой-
ней. Отрицая эстетику русского буддизма, автор 
фиксирует его связь с русской культурой и его 
трагическую ноту. Вместе с тем для автора «про-
хладная ироничность дзэна чем-то <…> созвучна 
надменно-печальной ироничности петербуржцев» 
(51), в отличие от Москвы, которая для автора 
совсем не буддийская [Мандельштам 1990: 177] 
«(вопреки любимым стихам)» [Макушинский 
2018: 91] О. Э. Мандельштама (о буддийских мо-
тивах в поэзии О. Э. Мандельштама и, в частно-
сти, в стихотворении «Полночь в Москве. Рос-
кошно буддийское лето...» см. статью Э. Мачерет 
«О некоторых источниках «буддийской Москвы» 
Осипа Мандельштама») [Мачерет 2007: 166–187]: 
у А. А. Макушинского иной, чем у Мандельшта-
ма, набор культурных и литературных ассоциа-
ций в связи с буддизмом. И всё же он к нему по-
стоянно возвращается: осы на Елагином острове, 
кружащиеся вокруг растений, напоминают авто-
ру мандельштамовских узких ос из стихотворе-
ния «Вооружённый зреньем узких ос…», что 
преодолевают смерть и сон в своем проникнове-
нии к земной оси, и эта ассоциация приводит ав-
тора к мысли о пустоте, что находится за фено-
менами (94–95). Сам он, впрочем, при этом со-
мневается, что его интерпретация пустоты сов-
падает с буддийской. 

Буддийское измерение в романе «Останов-
ленный мир» имеет и подход к созданию портре-
тов персонажей. У Виктора – «буддистская сине-
ва голого черепа» (13) (дело здесь не только в 
обритых волосах на манер буддийских монахов, 
но и в связи Виктора через синеву с образом неба 
как зеркала сознания в медитации: «абсолютное 
состояние ума» – «чистое небо самадхи» (129)). 
То же у Димы-фотографа, цвет глаз которого ме-
няется от серого до голубого и рифмуется с «го-
лубым сиянием гор» (73) возле Иволгинского 
дацана. 
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Характерен для портретов в романе и мотив 
исчезновения человека. Так, Виктор, как и Боб, 
оказывается «прозрачным», похожим на стек-
лянные часы, поскольку его просветление, по 
определению автора, подобно «высветлению» 
внутренних «уголков, закоулков» (433). Портрет 
Боба переходит в речевую характеристику (его 
слова приходят из тишины), а та превращается в 
горный снежный пейзаж: человек словно раство-
ряется в пустоте. Фотография Д. Т. Судзуки – «с 
взвихренными бровями, готовыми улететь за 
край кадра» (61), а значит, как бы оказаться в 
пустоте.  

Принцип «всеобщей связи вещей» романа ре-
ализуется и в портретном сходстве отдельных 
персонажей. Так, например, сосед буддийской 
сангхи во Франкфурте – старик, брови которого 
своим «лихим разлётом» (180) напоминают авто-
ру фотографию Судзуки. При этом в «Останов-
ленном мире» много литературных и философ-
ских сравнений: у Васьки-буддиста «толстовский 
нос на лице отчасти <…> гоголевском» (182); 
Герхард похож на Гейдеггера, а бармен в кафе 
возле музея Гёте – на них обоих; Герхард похож 
на Гейдеггера и вместе с ним – на Гитлера; на 
буддийском хуторе присутствует «гётеобразный 
Вольфганг» (472), богатый адвокат, «дядька с 
брюсовской бородкой» (137), отец Тины смотрит 
на послевоенное фото через «фришевские очки» 
(438) и т. д. 

В главе “Lifestyle” во Франкфурте у фонтана 
«резвящиеся девицы» соседствуют с «гигант-
скими гологрудыми девами» (385), а над ними 
«в зеркалах небоскрёбов» плывут «скульптурные 
облака» (386). Люди в «Остановленном мире» 
словно получают иллюзорный статус, оказыва-
ясь связаны и со скульптурой, и со «скульптур-
ными» облаками, теряя безусловность собствен-
ной телесности.  

Можно говорить и о буддийском пейзаже 
«Остановленного мира». Один из главных обра-
зов – образ неба. Небо в романе – образ дзэн-
буддизма: «только свобода, огромный воздух, 
огромный ветер свободы – и какое-нибудь лёгкое 
облачко, плывущее по лазоревому чистому небу» 
(40). Буддизм оставляет свои знаки на небе, и 
автор видит «дзэнские иероглифы неба» (44), 
«каллиграфические упражнения заката» (43). 

Небо в романе является метафорой человече-
ского сознания (другой такой образ – образ ре-
ки), небо без облаков – это образ реализованного 
пробуждения: «Когда ты достигаешь несомнен-
ного Пути, по ту сторону всех стремлений, то это 
как бескрайнее небо, великолепное и пустое» 
(148), на самом деле «…нет пути, нет познания, 
нет достижения, есть только бескрайнее небо, 
великолепное и пустое» (195), – небо с облаками 

отражает сансарические интеллектуальные и 
эмоциональные движения героев: «чувства и 
мысли должны прейти во мне, как облака по 
небу, как волны и рябь по воде, как отражения и 
отблески по поверхности того зеркала, которое 
оттирал я от пыли» (134). «Дзэнский май» автора 
и его езда на велосипеде по пустынным дорогам 
Балтики сопровождается «сиянием, громождени-
ем облаков» (46). «Царственные балтийские об-
лака» (48) перемещаются по небу во время пере-
читывания автором дзэнских записей. «В стек-
лянном слепящем свете» (69) неба всё искрится 
после занятий дзэном, и ветер выметает мысли 
из головы автора. Медитация автора над «бодя-
ком и мордовником» сопровождается «акварель-
ными неспешными облаками» «в блеклом широ-
ком небе» (95). Ручей возле «францисканско-
дзэнского монастыря» отражает «небо, сияние 
облаков, синеву между ними» (106), вызывая в 
авторе ощущение покоя. Автор в медитации 
управляет облаками своих мыслей и устанавли-
вает связь с тем, что «за ними, под ними, с этой 
чистотой, пустотой, этим зеркалом» (134). 
«Мысли, как светлые облака, проходили по 
счастливому небу» (184) во время медитации. 
Беспокойные мысли Виктора не проходят «в 
нём, как облака по небу или как рябь на реке» 
(364). Виктор «впускает в себя <…> сияние неба 
над соснами <…> это белое пухлое облако <…> 
над горным невысоким хребтом» (535), практи-
куя сохранение осознанности. Над ним же в часы 
сомнений «облака неслись по небу, смятые вет-
ром» (594). В последнюю, прощальную встречу 
автора и Виктора «громадные, рваные, клока-
стые, языкастые фиолетово-чёрные тучи бродили 
над рекой» (674), и такие же тучи (и такую мен-
тальную проекцию) словно оставляет за собой 
Виктор, которого автор и Тина позже будут ис-
кать в Испании. В комической окантовке образ 
неба появляется в пассаже о студентах автора: те 
на его лекциях витают в мыслях и облаках и про-
сто отсутствуют на занятиях. Возможность буд-
дийского прочтения обозначена и иронически 
отвергнута. 

Причем образ облаков в небе может много-
кратно умножаться: во время стирки в ручье, в 
нем отражаясь, «полоскались облака», стираль-
ный порошок уплывал «взрывчатым облачком», 
русалка «облачалась» (49) в рубашку. Две мета-
форы и игра слов создают параллель к сознанию 
автора, что пытается в медитации отпустить по-
ток своих сцепленных мыслей. Позже, вновь в 
медитации, автор «сбоку и сверху» смотрит на 
своё отчаяние – «как в своё время на речку-
вонючку с её облачками стирального порошка и 
облаками небесными» (103). «Россыпи изумруд-
ных облаков» проявляются в «зеркальных про-
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долговатых, под разными углами повёрнутых 
друг к другу окошках небольшого <…> небо-
скрёба» (456). А. А. Макушинский устраивает 
сложную оптику отражений (учитывая еще, что 
на этот небоскреб, вероятно, смотрит и плачу-
щая Тина), и иллюзия троекратно усиливается. 
То же – в Лиссабоне, где идет дождь, и автор, 
пребывая в состоянии сонливости, скользит по 
булыжнику на «отражённых витринах» (765). 
Размышления автора о Праджня Парамита Хри-
дая сутре, о том, что слово «парамита» означает 
не только добродетель, но и переправу – через 
реку или море иллюзий, а праджня, мудрость, 
запредельна словам и концепциям, оказываются 
параллельны ночному франкфуртскому пейзажу. 
В Майне отражаются многочисленные огни, 
в том числе «верхние окна ближайших небоскрё-
бов» (190), и глубина реки становится непрони-
цаемой для глаз (снова сложная оптика, усили-
вающая иллюзорность реальности). 

Сам по себе Франкфурт для автора – «верти-
кально-зеркальный город, где вечно что-нибудь 
отражается в чём-нибудь: один небоскрёб в дру-
гом небоскрёбе и облака во всех сразу» (518): 
иллюзорность реальность – основная примета 
этого города, который был почти полностью раз-
рушен в войну. Почти таким же предстаёт в ро-
мане и другой город: в «стеклянном, слепящем 
свете» (69) полярно-яркого солнца Петербург 
«искрится», «полыхает» и «горит». Лиссабон 
кажется автору «восстающим из вод видением, 
фата-морганой» (790). 

Принцип «всеобщей связи вещей» реализует-
ся не только в том, что одни персонажи похожи 
на других персонажей или других людей, но и в 
сходстве отдельных пространств. Так, вязы на 
московском бульваре, что «врастали в воздух, в 
пустое пространство» (43), похожи на «в синее 
небо врастающий» кипарис в китайском дворе, 
который «так же обладает и не обладает природой 
Будды» (43). Поездка на трамвае в Португалии 
напоминает автору такую же поездку в Ленингра-
де: вокруг тот же дождь и тот же булыжник.  

Снежный пейзаж возле японского дзэнского 
монастыря напоминает Виктору пейзажи возле 
Токсово и Сестрорецка: внешние ландшафты 
наплывают друг на друга и становятся ландшаф-
том внутренним, внешний мир становится про-
странством психического. То же происходит с 
автором в одном из перерывов во время сессина 
на буддийском хуторе: внешний ландшафт ста-
новится «ландшафтом молчания» (43). Сияние 
вещей возле буддийского хутора видится Викто-
ру «отсветом какого-то иного, огромнейшего 
сияния» (366), духовным пейзажем. 

В «Остановленном мире» можно обнаружить 
буддийский интерьер. Автор лежит на «гори-

стой, скалистой, уже прямо непальско-тибетской 
кровати» (178). Обстановка комнаты Виктора из-
за её аскетичности описывается автором как 
«Буддистское Ничто, перенесённое в повседнев-
ность» (511). 

Мотив сна, онейрической реальности – еще 
один сквозной образ «Остановленного мира», 
уходящий корнями в буддизм. Автор периодиче-
ски говорит, что находится в состоянии сна и 
испытывает пробуждение. Так, на экскурсии он 
рассматривает конференц-павильон Тадао Андо 
и отмечает, что это здание разбудило его, хотя он 
и не спал, что он почувствовал «толчок пробуж-
дения» (17–18). Случайная встреча с Васькой-
буддистом на книжной ярмарке рождает у автора 
мысль о том, что «всё, что происходит с нами, 
есть только часть и фрагмент одного невероятно-
го сна» (472): человек пребывает в иллюзии и в 
лучшем случае лишь осознаёт, что спит, – а по-
сле рождает вопрос: зачем «снится мне этот пя-
тидесятилетний издатель» (475)? Проповедь Бо-
ба о неведении помещена в главе под названием 
«Вы спите, а вам надо проснуться», позже, 
в Португалии, автор, повторив эту Бобову фра-
зу, в медитации заметит, что наконец-то пробу-
дился – «в смысле буквальном и не-буквальном, 
буддистском и не-буддистском» (781), и что это 
пробуждение есть преодоление жизни. 

Остановка мира – это также принцип изобра-
жения. Так, петербургский денек, словно здание, 
«можно обойти с разных сторон, снять в разных 
ракурсах» (20). Не одни герои могут быть в меди-
тации, но и мир вокруг них. Так, осы на Елагином 
острове кружатся над бодяком и морковником, 
«не прерывая своей медитации» (94). При этом 
автор отмечает, что осы и они с Васькой-
буддистом – одно, поскольку смотрят на этих ос: 
субъект, наблюдающий объект, и объект неразде-
лимы в буддийской философии.  

В финале романа мир для автора и Тины 
остановился буквально: «Замер сухогруз, оста-
новился паром. Замолкли голоса у нас за спи-
ной» (791), – на момент, длящийся как щелчок 
пальцев или чуть дольше. Этот момент автор 
сравнивает с пребыванием в кадре фотографии.  

Фотография, искусство фотографии, является 
в «Остановленном мире» одним из способов пе-
редать мировидение дзэн-буддизма. У автора 
нарушается визуальное восприятие (он роняет и 
разбивает очки), и благодаря этому ему удается 
разглядеть на фотографиях Димы не детали, а 
фон. Черно-белая фотография с домом в углу 
фото, что был поставлен «посреди ничего, по-
среди пустоты» (89) и создавал «вокруг себя 
свою собственную <…> тишину, пустоту» (90), – 
пример реализации принципов искусства дзэна. 
Монохромность исполнения концентрирует 
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внимание зрителя на главном. Фон позволяет 
осознать не столько мастерство, сколько глубину 
работы. Несимметричность фотографии передает 
естественность, реальность. Одиночество дома 
напоминает об одиночестве того, кто уходит за 
пределы сансары [Судзуки Д.: эл. ресурс]. 

Фотографирование в романе – это то, что поз-
воляет Виктору на миг обрести свое довременное 
лицо и увидеть такое лицо Тины. Тина, делая 
многочисленные фотоснимки женского тела, 
«словно всматривается в то, что саму её ждёт, 
всматривается без отчаяния, с отстранённым 
вниманием» (273). Это подобно буддийской ме-
дитации на неприглядное, каягатасати, что 
направлена на умиротворение чувственности. 
Тине оказалась понятна «аналогия между дзэн-
ским стремлением совпасть с текучим, летучим, 
неуловимым и, следовательно, как бы несуще-
ствующим, как бы пустым настоящим – и стрем-
лением фотографа это настоящее в его неудвои-
мости, в его непрерывном исчезновении, пой-
мать, ухватить, удержать» (314). Фотографиро-
вание как «умение забывать о себе, превращать-
ся в чистое зрение – conditio sine qua non фото-
графии» (317) – подобно пребыванию в здесь-и-
сейчас дзэн-буддизма. 

Сон Тины, в котором она увидела мир как ар-
хив фотографий, что запечатлели реальность 
«в сотнях тысяч ракурсов» (663), оказывается 
точным образом, описывающим особенность буд-
дийского восприятия: время, как и угол взгляда, 
относительны, в относительной реальности есть 
лишь субъективное увиденное настоящее. 

В «Остановленном мире» много указаний на 
относительность времени. Эпиграф к роману – 
это высказывание дзэнского учителя Догена 
Дзендзи: «Время течёт из настоящего в про-
шлое». Парадоксальность этой фразы поясняется 
в комментарии в книге Судзуки Сюнрю «Созна-
ние дзэн, сознание начинающего»: «Время по-
стоянно идёт от прошлого к настоящему и от 
настоящего к будущему. Это так, но так же верно 
и то, что время идёт от будущего к настоящему и 
от настоящего к прошлому» [Судзуки C. 2000]. 
В нашем сознании единое время делится на три 
составляющих, и все три они одновременно в 
нашем сознании сосуществуют. Дзэн – это время 
здесь-и-сейчас, и другого времени нет: «…с 
дзэнской точки зрения <…> мгновение, это веч-
но длящееся, не иссякающее сейчас» (329). 

Мир Советского Союза был «повёрнутым в 
будущее» (68), тогда как автору и Ваське-
буддисту был важен «призыв к свободе – сейчас 
и здесь» (69). В медитации «время идёт не впе-
рёд, но вглубь, или вообще никуда не идёт» 
(129), «Прошлое имеет свойство возвращаться к 
нам, оживать в настоящем» (183). 

Можно отметить и относительность про-
странства в романе: «Мы расставляем события 
нашей жизни во времени, как предметы в про-
странстве» (97), – говорит автор, и он сам, и его 
герои провидят в одних пространствах другие, 
ими оставленные. А сами пространства часто 
теряют свою предметность: так, автобусы из 
гостиницы в Вейле-на-Рейне уезжают «в своё 
никуда» (217). 

Итак, А. А. Макушинский, продолжая экспе-
рименты русской литературы прошлого [Кинуё 
2001: 13] и актуализируя философские и поэти-
ческие смыслы, настроения и формы дальнево-
сточной литературы, активно обращается в ро-
мане «Остановленный мир» к дзэн-буддийским 
мотивам. Они проявляют себя в тематике и про-
блематике произведения, в организации системы 
персонажей, в образе автора и образах главных 
героев. Буддийские мотивы обнаруживаются в 
пейзажах, портретах, интерьерах и простран-
ственно-временной организации романа. Писа-
тель реализует в книге буддийские принципы 
пустотности, иллюзорности личности, относи-
тельности времени и пространства. Художе-
ственный мир романа подвижен и проницаем и 
стремится к самоотрицанию вследствие неодно-
значного бытийного статуса. А. А. Макушинский 
обращает внимание прежде всего на философию 
и практику дзэн-буддизма, но одновременно в 
«Остановленном мире» демонстрируется специ-
фика национальных версий буддизма, а именно 
то, как буддизм преломляется в сознании и пове-
дении людей различных национальных культур. 
Важной составляющей романа оказывается ми-
ровая художественная литература, позволяющая 
автору выявить особенности буддийского миро-
восприятия.  

 
Примечание 
1 Далее при ссылках на роман А. А. Маку-

шинского страницы указаны в круглых скобках. 
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Abstract. The article aims to comprehend the impact of Zen Buddhism, its philosophical positions 

and practices on the problems and poetics of the novel by A. Makushinsky The Stopped World. The Buddhist 
influence in the novel is manifested in the literary implementation of the principles of the emptiness of reali-
ty, the illusory nature of the human ‘I’, the relativity of time and space, and also in the features of the created 
characters, landscapes and interiors, in the organization of the chronotope. Based on the results of the study, 
it can be stated that in The Stopped World A. Makushinsky not only depicts the world perceived in medita-
tion by means of a thorough and detailed analysis of all components of reality but also literally depicts the 
world from meditation. The writer draws attention to the principle of universal connections of things show-
ing the similarities of various characters in the novel. The Stopped World is looking for parallels that would 
most adequately explain what Zen and human consciousness are. Such parallels are sky and water, photog-
raphy, architecture. Each of them expresses the dynamics that have become static, the fuss that has become 
peace, or the ‘stopped world’. The theoretical and methodological base of the work rests on the research 
conducted by V. Toporov (on the ‘Petersburg text’) and P. Alexeev (on the ‘Muslim text’): the precedent 
translation of the structural-semiotic approach from the urban-cultural into the religious sphere allows us to 
apply it also to the literary study of the presence of Buddhist ideas and motifs in the text. The relevance of 
the article is determined by the low level of knowledge of the presence of Buddhism in Russian literature as 
one of the world religions and one of the traditional religions of Russia. The article is novel in that it attempts 
to provide a consistent and broad study of the ‘Buddhist text’ of modern Russian literature based on the 
novel The Stopped World by A. Makushinsky taking into account the writer’s poetic work. 

Key words: Zen; Buddhism; emptiness; illusory; oneiric reality; meditation. 
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Аннотация. Целью исследования стало выявление художественных функций анималистиче-

ских образов в ранней, неизученной повести А. В. Королёва «Страж западни». Выбор ракурса оправ-
дан тем, что изображение животного мира в произведении занимает значительное место, отличается 
принципиальной новизной, оригинальностью и имеет концептуальный характер. Были выделены 
наиболее частотные объекты изображения, определены закономерности их обрисовки, переносно-
символическое значение и содержательно-смысловое наполнение. Установлено, что для воплощения 
батальной темы часто используются анималистические тропы. Едва ли не самыми главными героями 
произведения становятся две птицы: почтовый голубь и его противница гарпия. Ряд других орнито-
логических образов соотносится с определенным классом, «кастой». Отчетливо выстроены параллели 
между персонажами-людьми и их двойниками-животными. По мере нарастания драматической 
напряженности увеличивается степень «одушевленности» художественного пространства. Живые 
существа уравниваются в своей значимости. Демонстрируется несостоятельность искусственной си-
стемы – в масштабах отдельной личности и всего государства, манифестируется единство сущего в 
мироздании, связь времен и главенство высшего начала. Делается вывод о том, что уже в начале своего 
творческого пути А. В. Королёв отходит от реалистической парадигмы. Очевиден интерес писателя к 
фантасмагорическим трансформациям, коллажу, иронии, гротеску, выделению маргинального смысла, 
множественности гетерогенных кодов, многомерности. Всё это позволяет уточнить вектор художе-
ственных поисков автора и по-новому взглянуть на литературный процесс середины 1980-х гг. 

Ключевые слова: А. В. Королёв; анималистические образы; анималистические тропы; худо-
жественное пространство; символ; миф; избыточность; нониерархия. 
 

Анатолий Васильевич Королёв – одна из за-
метных и авторитетных фигур в современной 
российской литературе, писатель сложный и бес-
спорно талантливый. Большинство исследовате-
лей указывают на синтетическую природу его 
художественной системы. Так, С. И. Шейко-
Маленьких выделяет в ней многообразные прин-
ципы постмодернистской поэтики: графическую 
выразительность текста, игру на уровне отбора 

звуков, столкновение различных стилистических 
пластов, коллажную технику, двойное кодирова-
ние, размытость границ между «действительно-
стью» и «вымыслом», многовариантность фина-
лов [Шейко-Маленьких 2004]. В. Б. Катаев отме-
чает характерную манеру письма: «вольное и 
ироничное обращение с классикой, эссеистич-
ность, когда не просто пишется произведение, но 
комментируется сам процесс писания» [Катаев 
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2002: 189]. Вместе с тем на идейно-ценностном 
уровне литературовед усматривает «родовую 
связь с… классической традицией» [там же: 189].  

Г. Л. Нефагина пишет, что творчество 
А. В. Королёва «не укладывается в ложе какого-
то одного художественного направления или да-
же системы» [Нефагина 2006: 155]; «писатель 
одинаково продуктивно работает и в простран-
стве реализма, внедряя в него модернистские 
сюрреалистические компоненты, <…> и в мо-
дернистской парадигме, обогащая её приёмами 
постмодернизма, <…> и в постмодернизме, ос-
нованном на человеческом измерении» [там же: 
167]. С. С. Пахомова находит в произведениях 
писателя еще и стилистику барокко [Пахомова 
2012: 7]. По мнению А. С. Климутиной, творче-
ство А. В. Королёва эволюционирует «от ранней 
реалистической психологической прозы через 
опыт модернистской прозы к постмодернистской 
прозе культурной игры, аллюзивности, интертек-
стуальности, а затем – к синтезу эстетик» [Кли-
мутина 2009: 18].  

Далеко не все произведения писателя обрати-
ли на себя внимание литературоведов. Повезло в 
этом смысле роману «Эрон» (см., например: 
[Климутина 2009; Абашева 2014; Колмакова 
2014; Чащинов 2015; Гладилин 2016; Сорокина 
2018]), повестям «Гений местности» и «Голова 
Гоголя». Первая опубликованная книга А. В. Ко-
ролёва «Страж западни» фактически не изуча-
лась. Между тем анализ этого текста позволил 
бы внести коррективы в общие представления о 
тенденциях развития литературы середины 
1980-х гг. и доказать, что на закате советской 
эпохи уже полным ходом шло формирование 
новой художественной парадигмы.  

Объектом нашего исследования стала анима-
листическая образность в повести. Предметом – 
ее художественно-функциональная специфика. 
Тема достаточно узка, она выбрана, поскольку 
изображение животного мира в данном произве-
дении: 1) занимает значительное место; 2) отли-
чается принципиальной новизной и оригиналь-
ностью; 3) имеет концептуальный характер.  

Соответственно, цель исследования – выяв-
ление художественных функций анималистиче-
ских образов в «Страже западни». Для ее дости-
жения мы посчитали необходимым выделить 
наиболее частотные объекты изображения, опре-
делить закономерности их обрисовки, перенос-
но-символическое значение и содержательно-
смысловое наполнение. Методологической осно-
вой работы послужил системный подход, объ-
единивший историко-литературный, структурно-
типологический, культурно-исторический мето-
ды, элементы мотивного и мифопоэтического 
анализа. 

Думается, что материалы статьи можно ис-
пользовать в образовательной практике на заня-
тиях по литературе в вузе и школе, например, 
в ходе обучения интерпретации антропозо-
оморфных мотивов, литературного пейзажа. Тем 
более что произведение А. В. Королёва изна-
чально рассчитано на юную аудиторию (книга 
напечатана в 1984 г. в «Молодой гвардии»).  

В немногочисленных отзывах повесть «Страж 
западни» называется реалистической [Скоропа-
нова 2021: 19], как и вся ранняя проза писателя 
(см.: [Климутина 2009: 15; Колмакова 2014: 86]). 
На первый взгляд, это типичный образец литера-
туры соцреализма. В ней ясно обозначен кон-
фликт между чувством и долгом, отчетливо 
намечена граница между неправильными и пра-
вильными героями (см. [Белая 1990: 48]): пош-
лость, гедонизм белых противопоставлены бла-
городству и самоотверженности красных. При-
ключенческое произведение о Гражданской 
войне ориентировано на массового читателя1. 
Определен достаточно популярный в продукции 
такого рода сюжет: связной мчится через поля и 
леса, чтобы дать сигнал подпольщикам о начале 
наступления и поддержать атаку кавалерийской 
дивизии; на него объявляется охота.  

Однако, как рассказывает автор, сначала по-
весть носила «игровое название “Мотылёк на 
булавке в шляпной картонке с двойным дном”», 
а его опубликованный вариант – «Ловушка на 
ловца» [Ответы… 2021: 85]. По справедливому 
замечанию И. С. Скоропановой, первое заглавие 
«указывает на момент деидеологизации» и 
«…устраняет компонент героизации гражданской 
войны 1918–1920 гг.» [Скоропанова 2021: 20].  

Непривычно обилие упоминаний о живот-
ных. «Стража западни» можно было бы назвать 
орнитологической энциклопедией, число назван-
ных в ней видов птиц превышает четыре десятка: 
куропатки, перепела, коростели, сойки, дятлы, 
поползни, трясогузки, дергачи, овсянки, чечеви-
цы, иволги и проч. Плюс – насекомые, рептилии, 
земноводные, рыбы, звери… Пейзажи А. В. Ко-
ролёва включают в себя подробные описания 
фауны Энска – городка, расположенного где-то в 
Центральной России. Благодаря сюжетной ли-
нии, связанной с бродячим цирком, список жи-
вотных пополнен значительным количеством 
экзотических существ – карликовый слон, лев, 
антилопа, орангутанг, мартышки.  

Частотны анималистические тропы: «свин-
цовые жала» пуль [Королёв 1984: 5], «тявкающая 
пушка» [там же: 179]2, «муравьиные гроздья пе-
хоты» (180), «по-комариному пищащий в высо-
те» аэроплан (180), «птичья сеть баллистики» 
(179) и т. п. Сразу отметим, что их основная 
часть используется писателем для воплощения 
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батальной темы. Важный в контексте обозначен-
ной проблемы факт. 

Подробнее о птицах. В начале повести они 
обрисованы вполне реалистично. Приведем лишь 
одно, филигранное, описание: «в ясной вышине 
лоскутком трепыхал колоколец – полевой жаво-
ронок…» (3). А. В. Королёв сообщает много лю-
бопытных орнитологических сведений и даже 
цитирует А. Брема. По мере развития событий 
всё более явным делается антропоморфизм. 
Большинство образов ассоциируются с опреде-
ленным классом, «кастой»: рассчитывающий на 
верноподданнические чувства попугай, глупые 
недальновидные куры, хищное ленивое вороньё, 
прячущиеся по застрехам городские птахи-
обыватели. Ближе к концу повести пернатые 
фактически организуют движение сопротивле-
ния: «Сыплется вниз дождь галочьих перьев. 
Внимают ужасной схватке сотни городских пи-
чуг: галдят воробьи, чиркают по небу ласточки, 
подают голос скворцы и мухоловки, каркают во-
роны – слетаются клубами к чердаку» (142). 

Две птицы становятся едва ли не самыми 
главными героями произведения. Через линию 
фронта должен прорваться не только молодой 
боец Сашка Соловьёв3, но и его питомец – поч-
товый голубь Фитька, с шифровкой, привязанной 
к лапке. Умный, коварный начальник контрраз-
ведки Муравьёв знает о плане и организует пере-
хват турмана, ни много ни мало – с помощью 
заморской птицы, американского хохлатого орла, 
«летающей ловушки» (59). Этот орел – гарпия – 
как нарочно оказывается в нужное время в нуж-
ном месте, в Энск его привозит итальянец Бу-
зонни, в числе других диковинок зверинца. 

Итак, на одном полюсе системы образов по-
мещен белый голубь, на другом – страшная 
хищная птица, которая соотносится с двуглавым 
орлом (византийским по происхождению [Кара-
ваева, Волкова 2014: 113] символом царской им-
перии). А. В. Королёв явно старается вызвать у 
читателя симпатию к первому и отвращение ко 
второй. Приведем несколько показательных 
примеров.  

Фитька называется «глупышом» [Королёв 
1984: 109], «пичугой» (36), «голубком» (66), 
«дымком» (121), «пушинкой» (140), «крылатым 
снежком» (141), «лёгкой снежинкой под облака-
ми» (68). Цвет его перьев «ослепительный» 
(111), «белоснежный» (63). У него «коготки» 
(120), «пёрышки» (8, 136), «клювик» (109, 120), 
«грудка» (8, 120), «сердечко» (8, 109) (трепещу-
щее сердце пугливой птицы упоминается осо-
бенно часто). Турман в описании А. В. Королёва 
почти бесплотен, примечательная деталь – в гу-
стых ароматах кипрея4 он не воспринимается 
обонянием: «словно голубь был слеплен из снега 

и не имел своего запаха» (121); здесь нам видит-
ся аллюзия на образ Святого Духа, соотносимый 
христианской традицией с этой птицей. Букваль-
но на следующей странице аналогия «удваивает-
ся» прямой реминисценцией на библейскую ис-
торию: «Наверное, так же тревожно было лететь 
голубку над волнами в древней легенде…» (122). 

В повести много сцен, написанных «от име-
ни» голубя (по принципу «внутренней фокализа-
ции» [Женетт 1998: 204–205]): «турман слышит... 
Видит...» [Королёв 1984: 64]; «Фитька… чув-
ствовал… следил…» (121). Переживаемые стра-
хи и радости делают птицу ближе читателю – 
автор учитывает закономерности рецепции про-
изведения искусства. Не может не вызывать от-
клика, скажем, такое, одно из многих подобных, 
описание: «Летит голубь над предутренним ле-
сом, волочит по воздуху усталую правую лапку с 
примотанной гильзой» (112). Или: «Голубь и хо-
тел и боялся взлететь, словно разучился летать, 
будто опять стал почти беспомощной птицей-
птенцом, которая ещё не знает о том, что воздух 
держит машущие крылья» (121). 

Гарпия изображается не менее эмоционально, 
но «овнешнённо». А. В. Королёв часто использу-
ет экспрессивную лексику, отталкивающие срав-
нения: «клюв крючком» (84), «злой» (16), «ледя-
ной взор» (9, 19), «лапы, похожие на голые по 
локоть женские руки» (60), «траурные полосы на 
голенях» (185), «чёрные отполированные когти» 
(60), «нелепый хохолок из перьев на макушке, 
похожий на старушечий чепчик» (60). Птица 
называется «проклятой» (185), «жуткой» (10, 15), 
от неё пахнет падалью (18). Она «дрянь» (120), 
«монстр» (84), «тварь» (9, 15, 18, 137), «бестия» 
(10, 140), «фурия» (140), даже «вестница ада» 
(18) и «дева тьмы» (18). Инфернальный подтекст 
усиливается за счет сопровождающего описание 
птицы мотива смерти, а также повторяющейся 
детали – ненависти хищницы к белому цвету, ни 
больше ни меньше.  

Судьба главных пернатых героев «Стража за-
падни» предсказуема: Фитька возвращается на 
родной двор, гарпия Цара расстреляна взбешён-
ным неудачей штабс-капитаном.  

Отчетливо выстроены параллели между пер-
сонажами и эпизодами. В ночном лесу неясыть 
(сова) хочет убить голубя5, а ефрейтор Цыган-
ков – саму неясыть. Выстрел солдата, обнару-
жившего красноармейца Сашку, спасает жизнь 
турману: звук пугает хищную птицу. Далее и 
голубь, и его хозяин отчаянно стараются вы-
рваться из западни, спастись от преследования. 

Допрос Муравьёвым председателя подполь-
ного ревштаба монтируется с погоней гарпии за 
турманом (136) (циркуль – инструмент, с помо-
щью которого рисуется идеальная, по мнению 
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начальника контрразведки, картина мира (134) и 
зона западни Цары (136); в ходе допроса Алексей 
Петрович называет бывшего политкаторжанина 
«голубчиком» (146)). Сцены, посвященные по-
пытке намеченного Муравьёвым захвата под-
польщиков в доме Соловьёва, чередуются с теми, 
что описывают убийство бабочки сатурнии эн-
томологом-любителем6. Далее следует поучи-
тельная история про ласточку-касатку, которая 
не смогла достать упавшего в реку мотылька и 
сама стала добычей сома (164), – плохое для до-
просчика предзнаменование. 

Воссоздаваемыми реалиями 1919 г. легко 
объяснить значительное количество образов ло-
шадей в повести. В их описаниях выделяется ряд 
закономерностей. Когда речь идет о «граждан-
ском» средстве перевозки, животные рисуются 
достаточно неприглядно. Верховые белой кон-
ницы, как правило, сытые, резвые. При изобра-
жении красной кавалерии чаще фигурирует лек-
сема «конь», что делает образ животного маску-
линным, подходящим для суровой военной 
службы и, соответственно, обеспечивающим в 
конечном итоге победу7. Одним из важных геро-
ев в «Страже западни» становится жеребец-
трехлеток Караул. С потерей седока он обретает 
бóльшую самостоятельность – и как животное, и 
как персонаж. В его описаниях преобладают 
внешние характеристики; ближе к концу повести 
ракурс смещается.  

В произведении А. В. Королёва практически 
не говорится о романтических отношениях: одни 
люди полностью посвящают себя войне (Кру-
минь, Соловьёв), другие удручены семейной ру-
тиной (Бузонни), третьи сознательно ограждают-
ся от переживаний, довольствуясь «отношения-
ми» (Чехонин). Тем выразительнее единствен-
ный любовный эпизод: встреча Карты и Карау-
ла8, лошадей, седоки которых – ефрейтор Онипка 
и связной кавалерийской дивизии Сашка – убили 
друг друга.  

Вот как описывается знакомство животных: 
«Сначала они враждебно косились, мельком 
оглядывая друг друга, затем внезапно коснулись 
головами и отпрянули. Чёрная, вороная Карта с 
коричневатыми подпалинами на голове и в паху 
была словно бы силуэтом ночи, а белый Караул, 
с белой гривой и снежным хвостом, был почти 
неразличим в пыльном золоте солнечного утра. 
Они были удивительно хороши в этот смертель-
ный день. Белое и чёрное. День и ночь. И почув-
ствовав звонкую рифму своих тел, согласие про-
тивоположных начал, кобыла и жеребец заржа-
ли, волнуясь и кружась вокруг друг друга и пус-
каясь в любовную погоню и бегство» (123–124). 
Такая иллюстрация к концепции Инь и ян позво-
ляет подчеркнуть мировоззренческую составля-

ющую сцены: идеи постоянной изменчивости, 
диалектический дуализм, его вечную созидаю-
щую силу. 

Животные пытаются избавиться от сёдел и 
уздечек. Умирающий Сашка с изумлением ви-
дит, как они преображаются, превращаясь в по-
лулюдей, различает большеглазые лица нимфы и 
кентавра. Над горизонтом простираются пар-
насские вершины (124), место, где происходит 
свидание, оборачивается оливковой рощей (125). 
Здесь слышатся голоса «божков… трав, вод и 
деревьев» (125), звуки «цимбал, флейт и пища-
лок» (126). Влюбленные шепчут слова из оды 
Сапфо. Сквозь «огонь и дым» (177) гражданской 
войны проступают очертания «прошлого мира» 
(125), золотого века. В явившемся на колеснице 
Дионисе Караул узнает своего хозяина. 

Данный эпизод абсолютно не типичен для 
книги о гражданской войне. Он – предтеча сюр-
реалистических метаморфоз, характерных для 
поэтики более поздних творений автора9. Важно, 
что мифологический «след» сохранился в еще 
одной ключевой сцене. Голубь Фитька, пресле-
дуемый Царой, сравнивается с фракийским ца-
рем Финеем, за которым гонится адская фурия: 
«красной медью отливают её крылья из стрел-
перьев» (140). По словам А. В. Королёва, таких 
фрагментов в повести было больше, от многих 
пришлось отказаться. «…Ключ для образности 
романа <…> я нашёл в античной мифологии, я 
населил текст <…> дриадами, у лошадей вырас-
тали руки, как у кентавров, и они могли вынуть 
удила из пасти друг друга, моя гарпия из ита-
льянского цирка была копией стримфалиды и 
т. д.» [Ответы… 2021: 85], – признается автор. 
На наш взгляд, с помощью подобных приемов 
манифестируется единство сущего в мирозда-
нии, связь времен и главенство высшего начала. 

В сопряжении событий легко усмотреть выс-
ший Промысел, заранее предусмотренный Боже-
ственный план10. В момент смерти Сашки Соло-
вьёва герои, с которыми соотносится его путь: 
конь и турман связного, сатурния11, – оказыва-
ются рядом. Они начинают двигаться в одном 
направлении: «теперь все трое – конь, птица и 
бабочка – устремились в одну точку на горизон-
те; конь вскачь, мотылёк порхая, голубь пики-
руя» [Королёв 1984: 128].  

По мере нарастания драматической напря-
жённости увеличивается степень «одушевлён-
ности» художественного пространства. Вот ха-
рактерный фрагмент: офицер контрразведки 
намеревается захватить подпольщиков, вместе с 
председателем ревштаба направляется на явоч-
ную квартиру; дом окружён; развязка близится. 
Действие замедляет компактно-дескриптивный 
пейзаж (термин О. А. Витрук [Витрук 2011: 8]): 
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«Ночь кипела. В речной воде роились серебри-
стые рыбьи блики. Седая зелень садов колыха-
лась от ветра в лунном сиянии. В траве копоши-
лись жуки ˂…> В воздухе пересвистывались 
птицы ˂…> На фоне хора цикад то гас, то вновь 
вспыхивал стригущий голос сверчка» [Королёв 
1984: 166]. Отрывок строится на контрасте 
«идиллический фон – переживания героев». Од-
нако важнее другое: автор наглядно демонстри-
рует противостояние неправильных персонажей 
окружающему миру и своей сущностной приро-
де. На примере образа штабс-капитана показыва-
ется несостоятельность искусственной системы – 
в масштабах отдельной личности и всего госу-
дарства. «Порядок», «жизнь карманного форма-
та» (168) бессильны против Времени. «Геомет-
рическая реторта» (168) вдребезги разбивается 
Жизнью. 

Действие повести движется к кульминации. 
Пулеметчик открывает огонь по дому Соловьёва. 
Нарратив «Стража западни» даже в частностях 
базируется на антитезах: «Смерть вслепую ша-
рит в горящей комнате, пытается зачеркнуть всё 
живое взмахами свинцового грифеля. А жизнь не 
сдаётся: бьётся языками пылающего керосина, 
трубит петушиным горлом, грозит змеиным ши-
пом в чертополохе, накатывает свежим ветром, 
колет лучом полуночной звезды…» (175).  

Казалось бы далёкие друг от друга нити по-
вествования в конечном итоге оказываются свя-
занными в тесный узел, как того требует при-
ключенческий жанр. Между тем внимание 
А. В. Королёва к «незначительным» подробно-
стям, имеющее безусловный концептуальный 
подтекст, нелинейность структуры, нониерар-
хия позволяют вести речь о чертах антиромана12. 
См.: «…Лиловый [агент, эсер – Е. З.] вышел из 
укрытия и решился зайти во двор, на свет керо-
синовой лампы за оконным стеклом, вокруг кото-
рого клубился пар мошкары. Рядовой Зыков, про-
бравшись к сарайчику, присел на корточки, при-
слонившись спиной к двери и положив винтовку 
на колени, – ему захотелось курнуть. Жирный ку-
кушонок, еще с начала лета поселившийся в дуп-
ле турецкой вишни с узкой горловиной, из-за ко-
торой он так и не смог выбраться на свободу, 
проснулся в своей темнице. А разбудил его рядо-
вой Жучков, который шумно отломил тонкую ве-
точку вишни – поковырять в зубах, он уже исто-
мился в засаде. Услышав хруст, кукушонок подал 
с испуга голос и разбудил птицу славку, которая, 
вылетев из-под стрехи, принялась носиться в тём-
ном воздухе над вишнями» (170–171).  

Главные, второстепенные, эпизодические ге-
рои периодически проходят своего рода поверку: 
отмечается, кто что делает в настоящий момент. 
Например: «Муравьёв закурил от керосиновой 

лампы <…>; рядовой Зыков, поставленный в за-
саду, прокрался через грядки укропа поближе к 
сарайчику, <…> и спящий на насесте петух 
вздрогнул от ясного скрипа яловых сапог; Фить-
ка, дремавший под навесом, тоже встрепенулся 
от подозрительного шороха; старый бык пере-
ступил ногами» (170).  

Действующие лица (и не-лица) уравниваются 
в своей значимости. Автор подчеркивает их рав-
новеликость. Душами в произведении наделены 
все – люди, звери, птицы. 

Как показывает проведенный анализ, уже в 
первом опубликованном произведении А. В. Ко-
ролёва очевиден отход от реалистической пара-
дигмы, заметен интерес писателя к модернист-
ским и постмодернистским приемам (фантасма-
горическим трансформациям, коллажу, иронии, 
гротеску, выделению маргинального смысла, 
множественности гетерогенных кодов, много-
мерности и проч.). Сделанные выводы доказы-
вают новаторский характер раннего творчества 
А. В. Королёва, позволяют уточнить вектор его 
художественных поисков и по-новому взглянуть 
на литературный процесс середины 1980-х гг.  

 
Примечания 
1 См. яркое, хотя и спорное высказывание 

И. С. Скоропановой: повесть «написана в приклю-
ченческо-престиджитаторском, отчасти гротескно-
пародийном ключе» [Скоропанова 2021: 19]. 

2 Далее при ссылках на повесть А. В. Коро-
лёва страницы указаны в круглых скобках.  

3 Фамилия протагониста, отсылающая к обра-
зу певца весны, обновления, любви, конечно, не 
случайна. Ближе к концу повести писатель акту-
ализирует ассоциации с помощью характерного 
словосочетания «соловьиная кровь» [Королёв 
1984: 122]. 

4 Иван-чай [Бурмистров, Никитина 1990: 71]. 
5 А. В. Гура отмечает, что у пернатых отчет-

ливее, чем в других группах животных, «выявля-
ется оппозиция чистый (святой, добрый) – нечи-
стый (дьявольский, злой), охватывающая боль-
шую часть всех птиц и в основном совпадающая 
с оппозицией безвредный – хищный» [Гура 1997: 
527]. Противопоставление писателем голубя то 
гарпии, то сове в этом смысле показательно. 

6 А. В. Королёв наводит читателей на сопо-
ставления путем очередной подсказки: «А в этот 
момент, когда коляска Муравьёва откатила от 
штаба на Царской площади, <…> вчерашний 
студент <…> наколол её булавкой, воткнул в 
пробковую щель на коллекционной рамке...» 
[Королёв 1984: 163]. 

7 Подробнее об этом см. в нашей статье: [За-
вьялова 2021: 186–189]. 

8 Знаменательно созвучие их имен. 
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9 В послесловии к книге Э. А. Хруцкий под-
черкивал, что А. В. Королёв «написал не совсем 
обычную повесть» [Хруцкий 1984: 189]. 

10 Об этом см.: [Нефагина 2006]. 
11 Образ сатурнии, «отважной крохи» [Коро-

лёв 1984: 83], появляется и в других произведе-
ниях А. В. Королёва. Ему посвящено философ-
ское эссе – «Смысл мотылька», в котором автор 
связывает блистательную красоту чешуекрылого 
с полным отсутствием любого Эго.  

12 В современном понимании термина (см. 
[Hodgson 1982], [Cortázar 1994], [Бютор 2000]). 
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The aim of the study was to identify the literary functions of animalistic images in the early, unex-

plored novel by A. V. Korolev The Guardian of the Trap. The choice of this aspect is due to the fact that the 
depiction of the animal world occupies a significant place in the work, appears to be fundamentally novel, 
original, and has a conceptual character. The paper identifies the most frequently depicted objects, establish-
es the patterns of their rendering, the figurative-symbolic meaning, and the ideas they carry. Animalistic 
tropes were found to be often used to embody the battle theme. Perhaps the most important characters in the 
work are two birds, a carrier pigeon and harpy, his opponent. A number of other ornithological images are 
associated with a certain class, ‘caste’. Parallels between human characters and their animal counterparts are 
clearly drawn. As the dramatic tension increases, there also increases the ‘animateness’ of the literary space. 
Living beings are equalized in their importance. The inconsistency of an artificial system is demonstrated – 
both on a scale of an individual and the entire state; the unity of what exists in the universe, the connection of 
times, and the primacy of the divine principle are manifested. The paper concludes that A. V. Korolev de-
parts from the realistic paradigm already at the beginning of his literary career. His works show the writer’s 
particular interest in phantasmagoric transformations, collage, irony, grotesque, marginal meaning, the mul-
tiplicity of heterogeneous codes, multidimensionality. All this makes it possible to clarify the vector of the 
writer’s creative search and take a fresh look at the literary process of the mid-1980s. 
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Аннотация. В статье рассматривается архетип как константный первообраз, отражающий 

бессознательные ценностные ориентиры в литературном творчестве. Изменения архетипа в силу 
универсальности и первичности отображают лишь наиболее значимые тенденции, имеющие место не 
только в литературе, но и в культуре в целом, и в менталитете. К таким значимым изменениям отно-
сятся переоценка и перераспределение ролей родитель – ребенок-подросток в ХХ–ХХI вв., которые 
отразились в реалистическом подростково-молодежном романе. Исследование показывает, что би-
нарный архетип мать – мачеха, построенный на дихотомии любящий – нелюбящий, теряет актуаль-
ность и уступает место архетипу родителя с амбивалентной семантикой, в структуре которого сов-
мещены положительные и отрицательные черты, а именно «любящий, но безотвественный», что по-
казывают примеры Фионы из романа Н. Хорнби «Мой мальчик», Пенни, Керри и Бесси из романа 
Э. Локхарт «Мы были лжецами», Лейси и Алекс из романа Дж. Пиколт «Девятнадцать минут» и др. 
Образ безответственного родителя становится настолько привычным, что Дж. Фоер в романе «Жутко 
громко и запредельно близко» строит образ матери Оскара на обмане читательских ожиданий, пред-
ставляя ее сперва как невнимательную и беспечную, а в финале раскрывая высокую степень ответ-
ственности героини, не только готовую взять на себя заботу о физической безопасности мальчика, 
но и осмелившуюся положиться на свою материнскую интуицию и довериться сыну ради улучшения 
его психологического здоровья. В статье поднимается вопрос о семантике мотивов любви и ответ-
ственности родителя по отношению к ребенку в современной литературе, очерчивается аксиологиче-
ское поле проблемного подростково-молодежного романа. 

Ключевые слова: архетип Родителя; архетип Матери; проблемный подростково-молодежный 
роман; мотив ответственности; мотив вины; Дж. Фоер; Дж. Пиколт; Э. Локхарт; Н. Хорнби. 
 

Структуры бессознательного играют важней-
шую роль в культуре. Они обусловливают кон-
стантность внутренней формы архетипов, тогда 
как вариативность внешней формы обеспечена 
сменяющимися историческими, религиозными, 
бытовыми и другими контекстами. Таким обра-

зом, обращение к архетипическому мышлению 
позволяет проследить историю идей, выявить 
культурные установки, ценностные ориентации и 
их трансформацию. При этом по сравнению с 
мотивом архетип обладает гораздо большей уни-
версальностью [Якушева 2003: 59] и, следова-
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тельно, меньше реагирует на внешние влияния 
(вопрос потенциальной возможности изменения 
архетипа был положительно решен Е. М. Меле-
тинским) [Мелетинский 1994]. Если семантика, 
структура и прагматика мотива подвержены воз-
действию контекстов, то в отношении архетипа 
данные контексты лишь актуализируют те или 
иные его имманентные признаки, что позволяет 
нам заметить лишь наиболее крупные тенденции, 
характерные не только для литературного твор-
чества, но и для менталитета общества на опре-
деленном этапе существования. 

Ряд определений не принимает во внимание 
отличие архетипа от мотива, например, понима-
ние архетипа как «основной ситуации, характера 
или образа, который постоянно появляется в 
жизни и, следовательно, в литературе» [цит. по: 
Колчева 2015: 258]. Поэтому за рабочее мы бу-
дем принимать разграничивающее эти понятия 
определение А. С. Афанасьевой, где архетип ‒ 
«константный первичный образ, обладающий 
ценностно-смысловым ядром и характерный для 
всех литературных произведений, в каждом из 
которых, однако, он проявляется в собственном 
смысловом спектре» [Афанасьева 2017: 45]. 
Данное определение принимает во внимание ве-
дущие признаки архетипа: всеобщность, универ-
сальность, репродуцирующий характер [Марков 
1990: 133‒134], а также имманентную каждому 
архетипу ценностную ориентацию. В своей уни-
версальности архетип сближается с символом 
(см. [Топоров 1995]), в понятийной абстрактно-
сти ‒ с концептом [Большакова 2010]. Хотелось 
бы подчеркнуть и необходимость соотнесения 
архетипа с оригинальным психоаналитическим 
дискурсом (принадлежность его сфере бессозна-
тельного, аффективность и т. д. [Хендерсон 2007: 
149–164; Козлов 1996: 194‒195]). Что касается 
такой черты архетипа, как бинарность, вряд ли 
стоит рассматривать ее как уникальный признак 
архетипа [Колчева 2015: 259], поскольку и моти-
вы, и концепты, и мифологемы ‒ все понятия, 
генетически соотносимые с платоновскими иде-
ями, бинарны, и речь может идти лишь о бина-
ризме как структуралистской концепции, ока-
завшейся настолько близкой нашему менталите-
ту, что она перешагнула ограничения структура-
листского метода и свободно вошла в другие ме-
тодологии и теории, наиболее широко выразив-
шись в философии бинарной множественности 
мира. То же касается и амбивалентности, прин-
ципа, применяемого сегодня во всех сферах че-
ловеческого знания и диалектически вытекаю-
щего из бинарности по мере развития социума и 
культуры.  

К. Г. Юнг, Э. Нойман, В. Броум, Дж. Хиллман 
исследовали архетипы Матери, Героя, Шута, 

Творца и другие как универсалии человеческих 
представлений, которые передаются в обществе 
из поколения в поколение и определяют отноше-
ние коллектива к наиболее значимым категориям 
жизни. Первый из них присутствует в сознании 
человека с самого рождения. С точки зрения ана-
литической психологии ребенок – это творение 
родителей. Младенец смотрит на мать, видит 
свое «я» отраженным в ее радостном взгляде и 
чувствует свою самоценность. Чуть позже про-
исходит идеализация, которая начинается с узна-
вания ребенком своего значимого взрослого. Ре-
бенок нуждается в идеализированном образе ма-
тери/отца, который соответствовал бы эталону, 
заложенному в генетической памяти. Позитив-
ные образы отца и матери во внутреннем мире 
ребенка – основа психики и залог здоровья. 
По мере взросления через значимых взрослых 
происходит усвоение ребенком ценностных ори-
ентаций, культурных и национальных традиций. 
Образ родителя(-ей) во многом определяет даль-
нейшие взаимоотношения с людьми, социальную 
адаптацию, психическую стабильность, телесное 
здоровье, сексуальное поведение. В нем заложен 
как личный пример матери и отца, так и архетип, 
воспринятый от предшествующих поколений. 

Родительские архетипы включают позитив-
ный и негативный аспекты. Среди позитивных 
черт архетипа Родитель психологи называют 
альтруизм, заботливость, сострадательность, щед-
рость, жертвенность, благородство, желание по-
могать и оберегать. При разделении архетипа ро-
дителя и рассмотрении по отдельности архетипа 
Отца и Матери, этими чертами наделяется архе-
тип Матери. Негативные, или теневые, черты ар-
хетипа Матери реализуются в архетипах Ведьмы 
и Мачехи. Бинарность архетипа Матери отмеча-
ется уже в работах К. Юнга [Юнг 1991: 124; 1996] 
и детализируется его последователями: «Мать 
ужасная и карающая, с другой стороны – любя-
щая и возрождающая. Архетипические символы, 
связанные со “злой матерью”, чаще всего выра-
жены через такие символы, как смерть, угнетение, 
засуха, голод и жажда» [Иванова 2017: 132]. 

И положительные, и отрицательные образы 
матери реализованы в огромном количестве ху-
дожественных произведений, а детская и под-
ростково-молодежная литературы невозможны 
без них (при отсутствии персонажей-родителей 
или их заместителей необходимо вести речь о 
значимом отсутствии, например, о мотиве сирот-
ства, поскольку двоемирие есть отличительная 
черта жанра). Как ребенок бессознательно сопо-
ставляет характер и поведение своей матери с 
архетипом, так и читатель считывает образы ро-
дителей на фоне представления об архетипе и 
собственного опыта ‒ читательского и личного 
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(психологического ‒ в силу междисциплинарно-
сти архетипа). В английской литературе забота, 
любовь и ответственность могут воплощаться и в 
образе отца, как в романе про Полианну, кото-
рую отец вырастил в любви и позитивном пони-
мании мира. 

На протяжении веков в мифах, сказках и эпо-
се противоположностью архетипа Матери вы-
ступал архетип Мачехи, который строится на 
основании изменения полярности характеристик 
«любящая», «заботливая», «благородная», «спра-
ведливая», «ответственная» (за жизнь и здоровье 
ребенка, например, Мать не может послать дочку 
в лес, к ведьме, за подснежниками; поведение 
мамы Красной Шапочки недаром вызывает во-
просы ‒ оно парадоксально беспечно и не соот-
ветствует заявленному архетипу). В авторских 
литературных произведениях широко распро-
странен прием агглютинации: расщепления ро-
дителя на две ипостаси либо переход из одной 
категории в другую (тетя-«мачеха» Полианны, 
педантичная хмурая особа с суровым лицом и 
строгим взглядом Мисс Полли, под впечатлени-
ем от любви и доброты девочки берет на себя 
роль мамы) [Porter 2010]. 

Однако в современном проблемном подрост-
ково-молодежном романе – жанре, демонстри-
рующем с конца ХХ в. небывалый рост популяр-
ности1, бурное развитие, углубление содержания, 
разнообразие поэтики, ‒ развиваются и другие 
(ранее не популярные) варианты архетипов. 
Именно подростково-молодежный роман, по 
нашему убеждению, два первых десятилетия 
XXI в. наиболее быстро и остро реагировал на 
изменение и обновление контекстов. Он пишется 
о молодых взрослых, для молодых взрослых и 
зачастую самими молодыми взрослыми, которые 
являются слоем населения, подверженным 
наибольшей адаптативности к условиям жизни и 
наибольшим изменениям сознания. Современная 
культура, в том числе молодежная, открыта, не-
однородна и амбивалентна, что проявляется ак-
туализацией нетипичных свойств архетипиче-
ских моделей.  

Наблюдается этот процесс после Второй ми-
ровой войны, когда значимость и самостоятель-
ность подростков и молодых взрослых как соци-
альной группы беспрецедентно увеличилась по 
экономическим причинам, появилось противопо-
ставление взрослые – подростки, затем в резуль-
тате возникновения контркультур 1960-х и вой-
ны во Вьетнаме – в культурном и политическом 
полях. В конце ХХ в. в литературе распространя-
ется отрицательный тип родителя: «Образ мате-
ри или отца часто опровергают традиционные 
представления о родителях, которые должны 
воспитывать ребенка с рождения, заботиться о 

его материальном и духовном благополучии. По 
наблюдению Дж. Р. Таунсенд, одной из самых 
приметных характеристик детских романов по-
следних десятилетий является наличие родите-
лей, которые быстро “катятся по наклонной”, 
становясь основной проблемой в жизни подрост-
ка-протагониста» (данное наблюдение сделано в 
1996 г. – Н. З.) [Пятроўская 2020: 332]. В основе 
конфликта таких романов лежит традиционный 
архетип Мачехи, построенный на «нелюбви» 
(реальной или выдуманной, сознаваемой или 
неосознанной обоими участниками), как и в 
романах, где из-за конфликта с родителями по 
наклонной катятся сами подростки («Изгои» 
С. Хилтон (The Outsiders, 1967), «Над пропастью 
во ржи» Дж. Д. Сэлинджера (The Catcher in the 
Rye, 1951). Архетип Мачехи характерен для 
первого этапа развития подросткового романа, 
которому свойственно острое противопоставле-
ние мира подростков и мира взрослых. Встреча-
ется он и сейчас: в поттериане Дж. Роулинг (те-
тя Петунья и дядя Вернон), романе «Дочь так-
систа» Дж. Далинг (The Taxi Driver’s Daughter, 
2003) (отец Кэрис, родители Джорджа), в серии 
«Воронята» М. Стивотер (The Raven Boys, 2012) 
(отец Адама) ‒ но гораздо реже. 

Последующие изменения семантики и даже 
структуры рассматриваемого архетипа связаны с 
переосознанием и перераспределением традици-
онных ролей в отношениях родителя и ребенка и 
между социальными группами взрослых и под-
ростков. Информационное поле формируют не 
значимые взрослые, а социальные сети, блоги и 
каналы, принадлежащие подросткам или моло-
дым взрослым. Пример успешных молодых 
(и даже юных) блогеров без образования, быст-
рое освоение новых технологий подростками, 
техническая «отсталость» взрослых, критичность 
к «чужому» теоретическому знанию нивелируют 
значимость образования в глазах подростка, 
а следом и другие традиционные «взрослые» 
ценности. При этом происходит параллельный 
процесс инфантилизации взрослых [Cain 2020; 
Сабельникова, Хмелева 2016] и децентрации 
культурных установок. 

С другой стороны, в XXI в. в подростково-
молодежном романе происходят внутрижанро-
вые процессы: в проблемном романе на первом 
плане оказывается глобальная социальная про-
блема (самоубийство, теракт, неизлечимая бо-
лезнь, детское донорство, насилие в семье и т. п.), 
внутри которой подросток пытается сохранять и 
проживать свою жизнь. Изменяется тип кон-
фликта, а конфликт между взрослым и ребенком 
уходит на второй план. 

Кроме того, героем проблемного подростко-
вого романа сегодня являются не изгои и бунта-
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ри, а обычные подростки, неидеальные по опре-
делению. Читатель отождествляет с героем себя, 
своего одноклассника или соседскую девочку, 
поэтому и идеализированные героини (так назы-
ваемые Мэри Сью) столь же непопулярны, как и 
бунтарь Холден Колфилд. Неидеальные под-
ростки живут с неидеальными родителями, но не 
с неисправимыми негодниками и эпическими 
тиранами (исключением, конечно, является про-
блемный роман с ведущим мотивом насилия). 
В свете теории архетипов нетрудно предполо-
жить, что в таком романе будут показаны и по-
ложительные, и отрицательные черты родителей, 
что отражает наше понимание реальности в ее 
многозначности и диалогичности, актуализируя 
бинарность архетипа Матери, который всегда 
включает в себя «ведьму, дьявольскую мать, пре-
красную пожилую мудрую женщину и богиню, 
воплощающую плодородие» [Франц 2010: 48].  

Интерпретируя проблемный подростково-
молодежный роман в терминах аналитической 
психологии, можно утверждать, что в произве-
дениях, где отсутствует злодей / отрицательный 
персонаж / антагонист, т. е. Тень не репрезенти-
рована отдельным героем, имеет место раздвое-
ние архетипического персонажа (обычно родите-
ля), так что одна его часть является Тенью дру-
гой части. Одним из первых такой архетип вос-
производит Н. Хорнби в романе «Мой мальчик» 
(About a Boy, 1998). Фиона представлена как ум-
ная самостоятельная женщина, любящая и лю-
бимая мама, которая заботится о сыне и старает-
ся привить ему хороший вкус и передовые взгля-
ды (такой она себя видит). Тень же Фионы пред-
ставляет собой женщину, не способную позабо-
титься в первую очередь о себе. После развода 
она предпринимает бесконечные неудачные по-
пытки завести стабильные отношения с мужчи-
ной, постоянно нервничает по поводу матери-
ального обеспечения семьи, так как зарабатывает 
мало, оттого еще и не получает удовлетворения 
от своей профессиональной деятельности, не 
может сохранить ровное отношение к бывшему 
мужу и его партнерше, а высказывает об обоих 
скептические суждения при сыне, чем дискреди-
тирует отца в глазах последнего и дестабилизи-
рует психику ребенка. Фиона не оценивает по-
ступки других людей адекватно (это видно из 
косвенного обвинения Уилла в сексуальном инте-
ресе к Маркусу, отрицания социальной дезадап-
тации Маркуса и т. п.).  

Таким образом, с теневой стороны, Фиона не 
успешна, не счастлива, не любима, поэтому ее 
обуревают чувства неполноценности, одиноче-
ства, сомнения, безысходности и отчаяния, од-
ним словом, мать Маркуса не справляется с жиз-
нью как она есть. По отношению к Маркусу, т. е. 

непосредственно в ипостаси родителя, светлая 
сторона Фионы проявляется в любви, а темная – 
в игнорировании буллинга, неспособности слу-
шать и слышать при одновременной нарочитой 
заботе не по возрасту сына: провожает в школу, 
целует на прощание, корректирует музыкальные 
пристрастия, т. е. отказывает сыну во взросле-
нии, самости, отделении от родителя, что стано-
вится триггером буллинга в школе. «Смешная у 
него мама. Сторонница диалога. Всегда застав-
ляет его выкладывать все как есть и обсуждать с 
ней. Тем не менее он был уверен: заведи он раз-
говор о чем-нибудь серьезном – неизбежно нача-
лись бы проблемы, особенно теперь, когда она 
все время плакала без причины. Но в данный 
момент он просто не представлял, как этого из-
бежать. Он ведь всего лишь ребенок, а она – его 
мама, и если ему плохо, то именно она должна 
исправить ситуацию – все проще простого» 
[Hornby 1998: 40]2. Пример Фионы показывает, 
как важно уметь найти опору родительству в яд-
ре собственной сущности, в самоидентичности, 
трансцендентной добру и злу.  

Как предсказывают психоаналитики в случа-
ях, когда человек игнорирует свои проблемы, 
т. е. свою Тень, происходит кризис и эти про-
блемы проявляются резко, бурно, в изощренном 
и усложненном виде. Фиона напивается таблеток 
и оставляет Маркусу письмо, где утверждает, что 
быть матерью ей для жизни и счастья недоста-
точно [ibid.: 64]. Все ее слабости и изъяны были 
слабостями и изъянами, а сам образ Фионы – ва-
риантом архетипа любящей Матери, но это заяв-
ление, которое Маркус находит подле лежащей 
без сознания матери, не задумавшейся даже над 
тем, что ребенок найдет ее бездыханное тело в 
луже рвоты, однозначно не позволяет и дальше 
рассматривать Фиону в рамках архетипа Матери. 
Однако если в паре мать ‒ мачеха различие стро-
ится на дихотомии любовь – нелюбовь, то в дан-
ном примере мы наблюдаем оппозицию ответ-
ственная ‒ безответственная. Этот образ любя-
щей, но неспособной позаботиться о ребенке ма-
тери кочует из одного подросткового романа в 
другой, причем и отец (если он есть) изображен 
под стать матери человеком, не осознающим 
своей ответственности перед ребенком, что поз-
воляет нам объединить эти две фигуры в архети-
пе Родителя.  

Пример тщательно разработанного в про-
блемном подростково-молодежном романе обра-
за безответственного родителя представлен в ро-
мане Э. Локхарт «Мы были лжецами» (We Were 
Liars, 2014) (стал Выбором читателей «Гудридз» 
в номинации «Лучшее художественное произве-
дения “young adult”» и вошел в десятку лучших 
“young adult” романов в рейтинге Американской 
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библиотечной ассоциации) в 2015 г. [Lockhart 
2014]. «Лжецы» ‒ это четверка друзей (Кейденс, 
Гэт, Джонни, Миррен), трое из которых являют-
ся внуками богача Синклера и проводят каждое 
лето на его острове с младшими братьями и 
сестрами и своими матерями – дочерьми старого 
Синклера. Проделки и вранье сопровождают их 
свободное беззаботное времяпрепровождение. 
Кейденс, первая внучка, – наследница не только 
материальных благ, но и самих идей богатства, 
таланта, красоты, ума. «Добро пожаловать в чу-
десную семью Синклеров. Здесь нет уголовни-
ков. Нет наркоманов. Нет неудачников. Все Син-
клеры – спортивные, высокие и красивые. Мы – 
старинное богатое семейство демократов. Наши 
улыбки – широкие, подбородки – квадратные, а 
подачи в теннисе – агрессивные» [ibid.]3. Правда, 
трещины на кубке американской мечты читатель 
замечает если не на первой, то на второй страни-
це: «В том июне лета номер пятнадцать отец 
объявил, что уходит, и через два дня покинул 
нас. Он сказал маме, что он – не Синклер и не в 
силах больше притворяться. А также улыбаться, 
лгать и быть частью этой прекрасной семьи, жи-
вущей в прекрасных домах» [ibid.]. 

Как видно, под «ложью» подразумеваются не 
только проказы детишек, но и способ сосуще-
ствования членов этой семьи и формат их обще-
ния с миром. Определение из названия романа 
можно отнести и к трем матерям, трем сестрам, 
чьи образы внешне соответствуют архетипу 
принцессы, а на поверку оказываются тремя 
макбетовскими ведьмами. Они постоянно спо-
рят, ябедничают, чернят друг друга в глазах от-
ца – все в расчете на наследство, которое будет 
дано им за «любовь». Этот нездоровый обмен 
любви на материальные блага апеллирует к «Ко-
ролю Лиру» с той разницей, что «король» Син-
клер уже прочитал шекспировскую пьесу. Да и 
Корделии в их компании нет. Э. Локхарт пред-
ставляет вариант всем известного сюжета с точ-
ки зрения юного поколения, которое вынуждено 
выбирать, подчиниться ли играм деда или взбун-
товаться и потерять синклеровские привилегии. 

Кейденс – красавица и умница, как мама, но 
девочка все яснее понимает, что больше не хочет 
быть похожей на нее, тетю Бесс и тетю Керри. 
Мама учит дочь оставаться «нормальной» всегда 
и любой ценой, держать лицо и вести себя до-
стойно. В попытке воплотить в себе и своих де-
тях надежду и опору семьи Синклеров женщины 
теряют мужей и нагружают детей непосильным 
бременем идеальности и перфекционизма: 

«В этот момент я почувствовала такую боль, 
будто папа достал пистолет и выстрелил мне в 
грудь. Я стояла на газоне и упала как подкошен-
ная. ˂…> 

– Быстро приди в себя! – прикрикнула мама. – 
Сейчас же. Веди себя нормально, как положено. 
Ты справишься! Прекрати устраивать сцены, – 
твердила она мне. – Сделай глубокий вдох и сядь. 

Я сделала, как было указано.  
Она – все, что у меня оставалось» [ibid.]. 
Маски «любви» и «нормальности» не прохо-

дят испытание ни одним искушением: ненависть 
деда к индийскому происхождению Эда, партне-
ра Керри, презрение к скромной семье Гэта, ба-
бушкина покупка безделушек из слоновой кости, 
– но снять ее окончательно не так-то просто. Чи-
татель наблюдает за потерей невинности, за тем, 
как дети, выросшие на книгах, фильмах, словах о 
прерогативе интеллекта, благородстве, искрен-
ности, постепенно обнаруживают, что поступка-
ми взрослых движут другие мотивы. Взросление 
в романе показано как восприятие и усвоение 
взрослой циничной картины мира:  

«Гэт (единственный из четверки, кто не толь-
ко не принадлежал к Синклерам, но и был обла-
дателем индийского происхождения и темной 
кожи. – Н. З.) ткнул палкой в угли. 

– Я просто к тому, что это важная тема. Не у 
всех есть собственные острова. Некоторые люди 
здесь работают. Другие трудятся на заводах. 
Есть и безработные. А кто-то голодает. 

– Замолчи, надоело! – воскликнула Миррен. 
– Заткнись наконец! – сказал Джонни. 
– Здесь, на Бичвуде, мы смотрим на человече-

ство сквозь розовые очки, – проговорил Гэт. – 
Но не думаю, что вы это осознаете. 

– Заткнись, – вставила я. – Тогда я дам тебе 
еще шоколадку. 

И Гат замолчал. С перекошенным лицом» 
[ibid.]. 

Когда с Кейденс происходит трагический 
случай (она приходит в себя с ужасными голов-
ными болями и амнезией, ей сообщают, что это – 
результат удара головой о камни при прыжке в 
море), жизнь меняется, меняются синтаксис по-
вествования, эмотивные смыслы, модальность, 
характеры героев... Золотая четверка исчезает из 
жизни девочки: во время лечения и тошнотвор-
ных приступов мигрени Гэт не звонит, Джонни и 
Миррен не отвечают на имейлы, Кейденс больна, 
одинока и зависима от обезболивающих. Следу-
ющим летом папа забирает девочку в путеше-
ствие по Европе, а дедушка перестраивает дом на 
острове. Кейденс возвращается туда спустя два 
года в надежде вспомнить события того лета, 
отодвигающегося все дальше в прошлое, и, ко-
нечно, увидеть друзей. Почти сразу ей удается 
восстановить ряд предшествующих несчастному 
случаю событий: ссоры сестер, заговоры, мани-
пулирование, власть, ложь, притворство, а над 
всем – фигура любящего дедушки. «Каждый ве-
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чер тетушки напивались и становились все 
агрессивнее. Они кричали друг на друга. Шата-
лись по лужайке. Дедушка только и делал, что 
распалял вражду между ними. Мы наблюдали, 
как они ссорятся из-за бабушкиных вещей и кар-
тин, висящих в Клермонте, – но больше всего из-
за дома и денег. Дедушка упивался своей вла-
стью, и мама хотела, чтобы я стал бороться за 
наследство. Ведь я был старшим внуком. Она 
давила и давила на меня… даже не знаю. Чтобы 
я стал любимым наследником. Чтобы я говорил 
гадости о тебе, так как ты – первая внучка. Что-
бы стал воплощением образованного белого 
наследника, будущего демократии, ну и подоб-
ный бред. Она утратила дедушкину благосклон-
ность и хотела, чтобы ее вернул я, дабы не поте-
рять свою долю» [ibid.]. 

Потом Кейденс вспоминает пожар хозяйского 
дома на острове и то, что пожар устроили они, 
лжецы, когда сестры с дедом разругались и на 
время разъехались, а лжецы решили взять все в 
свои руки и уничтожить оплот лицемерия, очи-
стить семью от скверны власти и раздора. Новые 
воспоминания приходят урывками, чередуясь с 
днями, наполненными болью и наркотиками, ко-
гда девушке кажется, будто великан разрубает ее 
голову топором (иногда ей снилось, что человек, 
рубящий топором, ‒ это дедушка). Мама всегда 
рядом, осознает свою вину перед дочерью и пы-
тается загладить ее, но это не вся правда: мать 
охраняет Кейденс от вины, поскольку именно 
девочка по глупости сожгла своих друзей и ее 
амнезия – защитная реакция психики против раз-
рушительного чувства ответственности. Таким 
образом, вопрос вины решается амбивалентно, 
распространяясь на всех членов семьи, на обще-
ство, не осуждающее привилегии, а обволакива-
ющее остров флером тайны благодаря богатству 
владельцев. Кроме того, семантическая неопре-
деленность согласуется с современным суждени-
ем, что «с возникающими у женщин проблемами 
души нельзя разобраться, вписав их, женщин, в 
некую приемлемую для бессознательной культу-
ры форму; нельзя их втиснуть и в интеллекту-
альные представления тех, кто претендует на 
звание единственных наделенных сознанием су-
ществ» [Эстес 2008]. Данное значение, несо-
мненно, входит в семантику архетипа Женщины, 
который пересекается с архетипами Матери и 
Родителя в отображающих их художественных 
образах. Но в отличие от открытой семантики 
мотива вины, проблема ответственности решает-
ся однозначно: быть матерью значит не только 
говорить «я тебя люблю», не только печься о ма-
териальном благе, но и сохранить душу ребенка, 
не отравив ее своими фобиями, амбициями, 
предубеждениями и ложью.  

В романе Э. Локхарт архетип безответствен-
ного взрослого выражен очень ярко и причинно-
следственная связь между безответственным от-
ношением взрослых к подростковой психике и 
последовавшей катастрофой абсолютно очевид-
на. Однако в современной подростково-моло-
дежной литературе семантика мотивов вины и 
ответственности обыгрывается и более тонко. 
Авторы стремятся показать, что совершенно 
обычные родители, любящие и заботливые, тоже 
могут демонстрировать недостаток ответствен-
ности по разным причинам: инфантилизм, смут-
ное осознание своей роли родителя, сосредото-
ченность на своей личности, своих проблемах, 
банальный недостаток времени.  

Стресс и спешка, связанные с профессиональ-
ными успехами, с похвальным умением все 
успевать, с ангажированностью личности социу-
мом, с деньгами, стали неотъемлемой частью 
жизни больших городов. Но люди и в XXI в. не 
научились растягивать время: посвящая себя ра-
боте, мы неизменно отнимаем себя у близких. На 
это нетривиальным способом указывает Джоди 
Пиколт в подростково-молодежном романе «Де-
вятнадцать минут» (Nineteen Minutes, 2007). 

Лейси – прекрасная женщина. Это готовы 
подтвердить десятки рожениц, которым акушер-
ка помогла профессионализмом, вниманием, за-
ботой. Автор с большой симпатией описывает 
работу акушерки: «Доктора выстраивают стены 
между собой и пациентами, а медсестры их ло-
мают» [Picoult 2007]4. Ее муж Льюис ‒ специа-
лист по экономике счастья, автор книг о том, как 
сделать себя счастливым. У них есть семья, двое 
детей, дом, известность в определенных кругах, 
только времени катастрофически не хватает: 
«Сейчас, когда Льюис задерживался в офисе, 
работая над очередной статьей, а Лейси так уста-
вала, что могла уснуть, стоя в лифте больницы, 
она пыталась убедить себя, что они просто пере-
живают тяжелый период и однажды к ним при-
дут и удовлетворение, и радость, и духовное 
единение, и все остальные параметры, которые 
Льюис вводит в свои компьютерные программы. 
В конце концов, у нее есть муж, который ее лю-
бит, два здоровых мальчика и успешная карьера. 
Разве получить то, чего хочешь, не значит быть 
счастливой?» [ibid.].  

Предоставленный занятыми родителями сам 
себе, подросток Питер подвергается в школе 
буллингу и молчит, а потом не выдерживает, бе-
рет пистолет и устраивает в школе теракт. 
Оставляя сейчас в стороне личность Питера и 
отношения его с социумом, задумаемся о судьбе 
его матери, жизнь которой только что была 
наполнена тысячами эмоций и дел и вдруг поте-
ряла всякий смысл. Лейси не доводила своего 
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сына до унижений перед богатым дедом, не учи-
ла лгать и лицемерить, и сама была совершенно 
«нормальной», но вопрос вины родителей в тра-
гедии, случившейся с ребенком-подростком, по-
ставлен Дж. Пиколт так же, как и Э. Локхарт. 
«Разве можно каждую неделю менять сыну по-
стельное белье, готовить ему завтрак, возить к 
стоматологу и совсем его не знать? Она думала, 
что Питер отвечал на вопросы односложно только 
из-за своего возраста, что любая мать подумала 
бы так же. Лейси теребила свои воспоминания в 
поисках какого-то знака, разговора, который она 
неправильно поняла, чего-то, что она не заметила, 
но вспоминались только тысячи обычных момен-
тов» [ibid.]. Амбивалентность семантики мотива 
вины, неотступно следующего за мотивом пре-
ступления, соотнесена и с образом Питера, но 
идея ответственности общества в преступлении 
давно не нова и широко экслуатировалась уже в 
классической литературе, например, у Ч. Диккен-
са, а потом была обыграна в постмодернистском 
ключе П. Акройдом, М. Эмисом и др. Рассужде-
ния же о том, что есть материнство, что оно сино-
нимично понятию «ответственность», а не за-
правленной постели, заставляют читателя пере-
смотреть свои критерии нормальности, соотнести 
себя и окружающих с Лейси, понять, что любая 
мать может оказаться на ее месте. «В каком-то 
смысле эта женщина тоже стала жертвой дей-
ствий своего сына» [ibid.]. Амбивалентность и 
универсальность усилены дупликацией: обе глав-
ные героини романа, Лейси и Алекс, такие разные 
по характеру и судьбе, абсолютно идентичны с 
точки зрения архетипа Родителя. 

История Алекс, судьи по делу о теракте в 
школе, и ее дочери-подростка Джози развивается 
параллельно истории Лейси и Питера. Алекс лю-
бит свою дочь и гордится ею, но у судьи слиш-
ком мало времени: «Алекс положила на одну 
чашу весов свое пятиминутное опоздание, на 
другую – еще один минус в своем виртуальном 
резюме хорошей матери» [ibid., перевод наш. – 
Н. З.]. И к моменту оглашения приговора мы 
можем лишь повторить: «Не судите да не суди-
мы будете, ибо каким судом судите, таким буде-
те судимы; и какою мерою мерите, такою и вам 
будет отмерено» [Мф. 7: 1-2]. Ни Лейси, ни 
Алекс «не походили на человека, создавшего чу-
довище» [ibid.], но они оказываются по разные 
стороны баррикад – не потому, что Алекс лучше 
Лейси или Джози лучше Питера, а просто пото-
му что трагедия в школе случилась чуть раньше, 
чем Джози приняла окончательное решение вы-
пить таблетки, спрятанные под раковиной. Исто-
рия Алекс – это предупреждение о том, что де-
тям нужно время. История Лейси ‒ это трагедия 
упущенного времени. 

Таким образом, раздвоение архетипа Матери 
на любящую, заботливую, но безответственную, 
инфантильную или занятую, демонстрируют 
Фиона, осуществившая попытку суицида, Лейси, 
чей сын из винтовки расстрелял одноклассников, 
и Пенни, чья дочь устраивает пожар, в котором 
гибнут подростки. Эти романы говорят нам о 
том, что поведение родителей, не осознающих 
свою ответственность за судьбу ребенка, пуска-
ющих на самотек его нравственное и психиче-
ское развитие, уповающих на воспитание школы 
и социума, занимающихся своей жизнью и свои-
ми проблемами, потенциально фатально. Ребе-
нок не ждет от родителей безграничной свободы, 
а любовь – не только нежность и ласка, но и от-
ветственность. 

Архетип безответственного Родителя в со-
временном подростково-молодежном романе 
стал настолько привычен, что воспринимается 
читателем как данность и факт существования 
таких мам не ставится под сомнение. Так, мы 
видим, что 11-летний Оскар из романа Джоната-
на Фоера «Жутко громко и запредельно близко» 
(Extremely Loud and Incredibly Close, 2013), маль-
чик с аутизмом, с психологической травмой по-
сле смерти отца, предоставлен самому себе на 
протяжении всех описываемых событий. 

Оскар потерял отца в теракте, отца любящего 
и внимательного, проводившего с ним много 
времени, читавшего перед сном, обсуждавшего 
волнующие сына вопросы. Отцу в повествовании 
посвящены длинные абзацы, полноценные исто-
рии, рефлексия и эмоции, тогда как о матери 
упоминается мимоходом. После его смерти в 
жизненном пространстве мальчика появилась пу-
стота, которая «запредельно громко» вопиет о 
себе. Мать не в состоянии ее заполнить ‒ Оскар 
даже мысли такой не допускает. Мальчик находит 
ключ в вещах отца и отправляется искать дверь, 
которую этот ключ отопрет. Поиски символичны, 
результата от них читатель не ждет (сюжет про-
блемного подростково-молодежного романа в 
XXI в. все менее важен), но эмоционально вжива-
ется в ситуацию Оскара и болеет за него. 

Его отношения с мамой нестабильны. С одной 
стороны, присутствуют когнитивный диссонанс: 
сомнение, обида, непонимание. С самого начала 
мальчик нелестно отзывается о нового бойфрен-
де мамы. «Ты мне не папа и никогда им не бу-
дешь» [Foer 2005: 14]5 ‒ Оскар чувствует и про-
говаривает всё то, что свойственно мальчикам, у 
которых появляется отчим, его вопросы одно-
временно наивны и нарочито грубы. Оскар не 
столько не любит Рона, сколько возмущен изме-
ной матери памяти отца, его гневные филиппики 
напоминают гамлетовский монолог о женском 
непостоянстве: «Мне хотелось сказать, что ей 
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еще рано играть в скрэбл. Или смотреться в зер-
кало. Или включать музыку громче, чем очень 
тихо. Это нечестно по отношению к папе и не-
честно по отношению ко мне» [Foer 2005: 31]. 
Диссонансные отношения обостряются занято-
стью мамы на работе, и Оскар ревниво следит, 
сколько раз мама приходит к нему на школьную 
постановку «Гамлета», и в конце концов резю-
мирует, что какой-то суд для нее важнее пьесы 
мирового значения. 

Но читатель видит и оборотную сторону ме-
дали. По дороге на похороны мама расспрашива-
ет Оскара, зачем тот раздает ключи от квартиры 
почтальону, швейцару и другим малознакомым 
людям. Она создает в этой сцене впечатление 
нервной, молчаливой женщины. Ей самой необ-
ходима поддержка после смерти супруга, но с 
отважным терпением она выслушивает катего-
ричные и ранящие упреки сына и сдерживается 
изо всех сил («На заднем сиденье мама сжимала 
что-то внутри своей сумочки. Я это заключил, 
потому что видел на ее руке мускулы» [ibid.: 
16]). Да и сам Оскар от обвинений часто перехо-
дит к абсолютно противоположным заверениям: 
«Я люблю изготавливать для нее украшения, по-
тому что это ее радует, а радовать ее ‒ еще один 
из моих raisons d'être» [ibid.: 17]. Такие моменты 
убеждают читателя, что диссонансные отноше-
ния между мамой и сыном исправимы, ведь сло-
ва Оскара – попытка найти успокоение своим 
страхам.  

Тем не менее Оскар не рассказывает маме о 
найденном ключе, а решает сослаться на темпе-
ратуру, пропустить школу и отправиться на по-
иски замка. Мама не спорит и разрешает мальчи-
ку остаться в постели. От имени мамы Оскар 
пишет записку учителю французского, что он 
больше не придет на уроки, но продолжит за них 
платить. Мама и тут ничего не говорит. Начина-
ется одиссея по Нью-Йорку: так как на коробке с 
ключом стояла фамилия Black, Оскар решает 
обойти всех Блэков многомиллионного города. 
Укладывая сына спать, мама спрашивает, не хо-
чет ли он поговорить с ней, но Оскар отказыва-
ется. Мама не настаивает. Даже Оскар, наконец, 
начинает удивляться маминой безалаберности: 
«Что было особенно странно, и в чем стоило 
разобраться ‒ так это почему она никогда ничего 
не уточняла, типа “По каким делам?” или “Когда 
позже?”, хотя обычно очень за меня волновалась, 
особенно после смерти папы» [ibid.: 45]. Всё 
проясняется неожиданно: миссис Блэк (№2) пе-
резванивает Оскару и проговаривается, что была 
предупреждена о визите мальчика. Выясняется, 
что мама связывалась с каждым из Блэков перед 
приходом Оскара и каждого просила отнестись к 
мальчику с пониманием. Она ничего не спраши-

вала и ничего не говорила, чтобы дать Оскару 
возможность самостоятельно распутать послед-
нюю ниточку, ведущую к папе, восстановить ве-
ру в себя и в человечество. К сожалению, способ 
построения положительного образа матери от 
противного лишний раз доказывает, что перед 
нами ‒ исключение из правил. 

Осознание важности искренних отношений 
родителя и ребенка происходит с обеих сторон, и 
нормой, как в реальной семье, так и в литерату-
ре, становится дружба, любовь, стремление вы-
слушать и понять друг друга. Однако сложный 
мир, полный катастроф, ужасов, разочарований, 
существование, открытое в смерть, травмирую-
щий опыт каждой жизни и отсутствие работаю-
щих в этой реальности розовых очков делают 
идеальное Я и идеальное МЫ невозможным. Ве-
ками складывавшиеся дихотомии и установки 
разрушаются или уходят в прошлое, перераспре-
деляются гендерные, возрастные, социальные 
роли. Эти процессы наряду с инфантилизацией 
взрослых, децентрацией, аксиологической амби-
валентностью способствуют популярности архе-
типа любящего, но безответственного родителя. 
Рассмотренные нами в романах проблемы архе-
типического сознания генерируют в себе потен-
циальные жизненные сценарии современного 
общества. Осознание установок и запускающих 
их механизмов ведет к возможности изменения 
сценариев, создает ситуацию осознанного выбо-
ра, что является одной из основных задач лите-
ратуры для молодого поколения. 

 
Примечания 
1 По словам Майкла Карта, писателя и бывше-

го председателя секции подростковой литерату-
ры Американской библиотечной ассоциации, 
книжная индустрия переживает золотой век под-
ростково-молодежной литературы (“golden age of 
young adult fiction”) [Cart 2018: 67]. Об этом сви-
детельствуют факты и статистика. «Влияние аме-
риканского молодежного романа на широкий круг 
читателей сегодня трудно переоценить. Очевидно 
это стало, наверное, в 2012 году, когда роман 
“Виноваты звезды” Джона Грина (The Fault in Our 
Stars) сходу попал на первое место в списках 
бестселлеров детской литературы Нью Йорк 
Таймз и еще трех изданий и продержался на нем 
семь недель, а сам автор вошел в список ста са-
мых влиятельных людей мира по версии журнала 
Форбс» [Зелезинская 2020: 161]. «Роман Джея 
Эшера о суициде “Тринадцать причин почему” 
(Thirteen Reasons Why, 2016) за десять лет не по-
терял поклонников и вышел уже общим тиражом 
более 3 миллионов, заработав титул Бестселлера 
№ 1 (the #1 New York Times and International 
Bestseller). Дебютный роман Энджи Томас 
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“Ненависть, которую ты порождаешь” (The Hate 
You Give, 2018), вдохновленный резонансным 
убийством безоружного черного американца Ос-
кара Гранта полицейским, вызвал шквал откли-
ков на всех площадках для обсуждения: 3340 от-
зывов на “Амазоне”, 43 339 отзывов на “Гуд-
ридз”. Ставшая культовой в одночасье, книга 
50 недель продержалась на первом месте в спис-
ке бестселлеров по версии газеты Нью-Йорк 
Таймз и продолжает оставаться в этом списке 
уже 116 недель (данные на июнь 2019 г.). Стоит 
ли говорить, что все эти американские романы 
экранизированы и переведены на многие языки!» 
[Зелезинская 2020: 161]. 

2 Перевод К. Чумаковой цит. по: Хорнби Н. 
Мой мальчик. М.: Азбука, 2014. 352 с. 

3 Перевод А. Харченко (кроме имен собствен-
ных) цит. по: Локхарт Э. Мы были лжецами. М.: 
АСТ, 2017. 320 с. 

4 Перевод О. Бершардской цит. по: Пиколт Дж. 
Девятнадцать минут. М.: Клуб семейного досуга, 
2011. 624 с. 

5 Перевод В. Арканова цит. по: Фоер Дж. 
Жутко громко и запредельно близко. М.: Эксмо, 
2018. 416 с. 
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The article considers archetype as a constant primary image that reflects the value system of humani-

ty and, due to its universality, undergoes changes very reluctantly and very slowly, thus reflecting only the 
most significant tendencies taking place not only in literature but also in culture as a whole, and in the men-
tality. Such significant changes in the 20th and 21st centuries include the reassessment and redistribution of 
the parent-child roles when the child reaches adolescence, which is reflected in realistic young adult fiction. 
The article shows that the binary Mother / Stepmother archetype, built on the dichotomy of ‘loving – ‘un-
loving’, is losing relevance and gives way to the Parent archetype with ambivalent semantics, whose struc-
ture combines positive and negative traits, namely ‘loving, but irresponsible’. The archetype can be found in 
the characters of Fiona in N. Hornby’s About a Boy, Penny, Carry, and Bess in E. Lockhart’s We Were Liars, 
Lacy and Alex in J. Picoult’s Nineteen Minutes, etc. Their images of loving mums incapable of caring for 
their children, wandering from one young adult novel to another, are identical to the images of irresponsible 
fathers, which allows us to combine these two figures in the Parent archetype. The article reflects upon the 
reasons for the catastrophe in young adult novels showing how ‘normal’ parents demonstrate lack of atten-
tion to their children for reasons such as immaturity, selfishness, lack of mutual understanding, taking the 
role of a parent for the role of a friend, and a banal lack of time. The article points out the ambiguity inherent 
in the semantics of the motif of guilt and blame characteristic of contemporary literature in general. The Irre-
sponsible Parent archetype becomes so familiar that in his Incredibly Close & Extremely Loud J. Foer breaks 
the readers’ expectations when Oscar’s mother turns from careless and inattentive into loving, responsible, 
and ready to rely on her motherly intuition in order to save Oscar’s physical and psychological health. 
The article raises the question of the semantics of the motifs of the parents’ love and responsibility to their 
child in contemporary literature, and outlines the axiological field of the problem young adult novels. 

Key words: Parent archetype; Mother archetype; problem young adult novel; the motif of Responsi-
bility; the motif of Guilt and Blame; J. Foyer; J. Picoult; E. Lockhart; N. Hornby. 
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Аннотация. Рубеж ХХ–ХХI вв. демонстрирует высокую степень интенсивности процессов 

национальной самоидентификации. Немаловажную роль в этом процессе играет фэнтези как попу-
лярный жанр массовой литературы. Необходимость изучения казахстанских фэнтези обусловлена их 
популярностью у читателей, динамичной трансформацией жанровой структуры. В статье демонстри-
руется широкий жанровый спектр казахстанских фэнтези и их авторов. Так, Тимур Ермашев в романе 
«Воскрешающий легенды» обращается к героической странице истории казахов – Орбулакской битве 
XVII в. Ильяз Нургалиев последовательно работает с национальными мифами и фольклорными обра-
зами тюркских народов. В романах Азамата Байгалиева и Киры Нуруллиной действуют инопланетяне 
и пришельцы. Сабыр Каирханов в формате городского фэнтези (роман «Синхро») поднимает вопрос 
о неоднозначной роли Семипалатинского полигона в жизни казахов. Пример соединения детского и 
приключенческого фэнтези демонстрирует роман Зиры Наурзбаевой и Лили Калаус «В поисках Золо-
той чаши: Приключения Бату и его друзей». В прозе Казахстана набирают популярность фэнтезий-
ные тексты, сюжеты которых основываются на фактах национальной истории, воскрешают героев 
казахстанской мифологии, национальные традиции и обычаи. Проблематика и поэтика казахстанских 
фэнтези находятся в русле исканий современной прозы, характер трансформации жанра коррелирует 
с изменением читательской аудитории. Фэнтези привлекает читателей определенной социально-
возрастной группы, откликающихся на актуальную проблематику – рост национального самосозна-
ния – в сочетании с захватывающим авантюрным сюжетом. Развлекательный жанр массовой литера-
туры принял на себя важную идеологическую функцию – формировать и транслировать националь-
ную идентичность казахов в ситуации геополитических перемен. 

Ключевые слова: литература Казахстана; жанр фэнтези; история казахов; национальные тра-
диции. 
 

В литературе рубежа ХХ–ХХI вв. заметно 
возрастает роль условно-фантастических форм. 
Эта тенденция наиболее очевидна на примере 
активного развития жанра, получившего назва-

ние «фэнтези». Возникнув как реакция на заси-
лье западноевропейских образцов, он удачно ин-
тегрировал элементы народного эпоса, мифоло-
гии, литературной сказки, историко-приключен-
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ческого романа и научной фантастики, вслед-
ствие чего сформировалась широкая жанровая 
палитра исследуемого феномена [Маркова 2017; 
Хоруженко 2015].  

В русской литературе в жанре эпического 
фэнтези работают Н. Перумов, А. Проворотов; к 
готическому роману тяготеют А. Дашков, А. Пе-
хов; произведения М. Семеновой, О. Григорье-
вой, Е. Дворецкой, Ю. Никитина классифициру-
ются как славянские фэнтези; М. Успенский, 
О. Громыко, А. Белянин создают юмористиче-
ские фэнтези; в романах С. Лукьяненко, В. Па-
нова «сверхъестественное привносится в нашу 
реальность» [Бондина 2009]. Теоретическую ос-
нову исследования составили труды Е. Н. Ковтун, 
диссертационные работы О. П. Криницыной и 
Я. В. Корольковой, а также статьи Е. Афанасье-
вой, А. Барашковой, А. Гусаровой, Е. Чепур, 
А. Алексеевой, В. Березиной, С. Володихиной, 
Э. Ворониной, В. Губайловского, М. Галиной, 
В. Гончарова, А. Николаевой, К. Строевой и др.  

Интенсивная работа в направлении исследо-
вания особенностей жанра позволяет говорить о 
некой обобщенной модели фэнтези: об особом 
типе сюжета, специфическом хронотопе, функ-
ции героя и т. д. При этом каждое конкретное 
произведение фэнтези представляет индивиду-
ально-авторский вариант этой модели, в котором 
названные компоненты всякий раз воплощаются 
по-своему [Королькова 2012].  

Каковы общие черты мирообраза? Для всех 
произведений жанра фэнтези характерны фанта-
стическая картина мира, сказочно-мифологи-
ческая основа и жанровый синтез [Ковтун 1999]. 
Фэнтези вбирает в себя элементы героического 
эпоса, легенд, рыцарского романа, литературной 
сказки, романтической повести, готического ро-
мана; в обязательном порядке соединяет сказоч-
ный вымысел с отчетливо выраженным мифоло-
гическим началом. Некоторые исследователи 
напрямую возводят фэнтези к мифу. Но если в 
мифе, компоненты которого трансформируются 
в сказке, действия героя сакрально значимы, вы-
страиваются в логике инициации, то в произве-
дениях фэнтези предельно актуализируется раз-
влекательная функция, значимым становится 
само количество испытаний как приключений. 
Приобретший необычайную популярность в ли-
тературе рубежа ХХ–ХХI вв. жанр фэнтези про-
должает уверенно завоевывать всё новые и но-
вые пространства. 

В литературе Казахстана фэнтези представлен 
следующими разновидностями: героическое, ис-
торическое, мифологическое, городское, детское, 
темное и даже «нео-эзотерическая фантастика» 
[Сарсенова 2020]. В жанрах, близких фэнтези, 
работают Сабыр Каирханов, Тимур Ермашев, 

Азамат Байгалиев, Ильмаз Нургалиев, Кира Ну-
руллина, Данияр Сугралинова, Зауре Турехано-
ва, Тоня Шипулина, Зира Наурызбаева, Лили 
Калаус и др. [Абдуллаев 2015; Гольник 2018; 
Левин 2017]. Необходимость изучения казах-
станских фэнтези обусловлена их популярно-
стью у читателей, динамичной трансформацией 
жанровой структуры, но не менее значимым нам 
представляется то обстоятельство, что развлека-
тельный жанр массовой литературы фэнтези 
принял на себя важную идеологическую функ-
цию – формировать и транслировать националь-
ную идентичность казахов в ситуации геополи-
тических перемен.  

Рубеж ХХ–ХХI вв. демонстрирует высокую 
степень активизации процессов национальной 
самоидентификации [Абашева, Криницына 2010]. 
Казахстанские фэнтези являют убедительный 
пример подобной тенденции. Фэнтези, испыты-
вая воздействие дискурса национальной иденти-
фикации, сами влияют на этот дискурс, стано-
вясь его составляющей [Криницына 2011]. Об 
этом свидетельствуют набирающие всё большую 
популярность произведения, сюжеты которых 
основываются на фактах национальной истории, 
воскрешают героев казахстанской мифологии, 
национальные традиции и обычаи. В большин-
стве фэнтези ориентированы на изображение ми-
ра прошлого, содержат факты, имеющие отно-
шение исключительно к древней истории, актив-
но используют былинные имена и мотивы. Для 
казахских авторов фэнтези важно создать иллю-
зию достоверности за счет использования дета-
лей, указания на реальные географические объ-
екты или исторические события, быт древних 
племен, даже подражания самому звучанию 
тюркской речи.  

Тимур Ермашев обращается к героической 
странице истории казахов. Его роман «Воскре-
шающий легенды» посвящен легендарной Орбу-
лакской битве, в которой 600 защитников моло-
дого Казахского ханства смогли победить мил-
лионную армию джунгар. Орбулакская битва 
произошла в 1643 г. в предгорьях Джунгарского 
Алатау (в настоящее время это территория Алма-
Атинской области). 

В одном из интервью автор акцентирует 
национальный аспект избранного сюжета: 
«У каждого народа есть легенды, которые пере-
даются из уст в уста, из поколения в поколение. 
Предания о дружбе и любви, о мужестве и бла-
городстве. Эту легенду мой народ хранит уже 
больше трех столетий. И если греки навсегда со-
хранили в истории битву при Фермопилах трех-
сот спартанцев царя Леонида, то у казахов есть 
не менее героическое Орбулакское сражение, 
обессмертившее имя будущего хана Жангира. 
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Народная память не дает вековой пыли оседать 
на летописи тех далеких дней. Это повесть о бес-
страшных степных витязях, не побоявшихся 
плечом к плечу встать против грозного врага. Их 
имена золотыми буквами вписаны в историю 
молодой казахской нации» [Ермашев 2017]. 
Национальная легенда получает современную 
аранжировку. 

Роман представляет собой историю так назы-
ваемых «попаданцев» (популярный прием в со-
временной литературе и кинематографе) – двух 
друзей, случайно оказавшихся в прошлом. По-
вествование начинается и заканчивается в насто-
ящем времени. Два героя – Макс и Жека – вслед-
ствие страшной аварии оказываются в глубокой 
коме и одновременно на страницах не дописан-
ного Максом исторического романа. С ними 
начинают происходить странные события: их 
окружают люди с холодным оружием, говоря-
щие на не совсем понятном языке. Молодые лю-
ди примыкают к борцам за независимость, ока-
зывают посильную помощь степнякам, во главе 
которых стоит предводитель казахского войска 
Жангир, наследник хана Есима. Присутствие из-
вестной исторической личности, а также проти-
востояние сил – борющихся за свою независи-
мость героев Казахского ханства и внешних вра-
гов, джунгарского войска во главе с Эрдени-
Батуром – свидетельствуют об историзме рома-
на. Победа джунгар давала возможность восста-
новить власть сына свергнутого китайского им-
ператора. Герои-попаданцы не оказывают суще-
ственного влияния на исход Орбулакской битвы, 
но они принимают участие в кровопролитном 
сражении, рискуя собственной жизнью. Более 
того, им приходится бороться не только с физи-
ческими врагами, но и с воздействием потусто-
ронних сил [Дубинина 2021: 77]. 

Значительный подъем интереса к националь-
ной истории и, как следствие, рост национально-
го самосознания вызвали произведения класси-
ка казахской литературы Ильяса Есенберлина. 
На его опыт ориентируется, по его стопам следу-
ет Ильмаз Нургалиев. «Вся история наших 
предков – это одно большое увлекательное 
фэнтези, – убежден молодой автор. – Истории о 
подвигах батыров, жизни акынов, шаманов и 
простого кочевого народа – это целый мир, кото-
рый может быть увлекательным и интересным 
читателям из разных стран... Дети часто не зна-
ют, кто такие Ер Тостик, Алпамыс батыр и дру-
гие мифические и исторические персонажи. По-
этому я и решил показать миру богатый пласт 
нашего национального фольклора. Фэнтези сего-
дня довольно популярный жанр. Поэтому я вы-
брал его как форму и наиболее доступный путь к 
своему читателю. <...> Мир еще будет зачиты-

ваться произведениями авторов из Казахстана», – 
декларирует молодой писатель [Антонов 2018]. 

Изучая национальную мифологию, Нургалиев 
обнаруживает много общего между сказками и 
мифами казахов, киргизов и других народов. 
К примеру, корни образа оборотня, человека-
волка, нередко встречающегося в западноевро-
пейских произведениях, обнаруживаются в ми-
фах и преданиях народов, проживавших в глубо-
кой древности на Алтае.  

Критики именуют Нургалиева основополож-
ником тюркского фэнтези [Корнеева 2017], по-
скольку автор целенаправленно использует 
национальные мифы и фольклорные образы, ха-
рактерные для многих тюркских народов: татар, 
казахов, киргизов, туркмен и др. [Кадырова 
2015]. В планах автора создание восьмичастной 
саги «Дастан и Арман», действие которой разво-
рачивается в раннем средневековье на террито-
рии Западно-тюркского каганата. Сага представ-
ляет собой синтез исторического, мифологиче-
ского, любовного фэнтези, в котором действуют 
герои тюркского фольклора, эпоса и казахской 
истории. В основе сюжета любовная интрига: 
претенденту на руку и сердце прекрасной де-
вушки предстоит пройти испытания, чтобы заво-
евать доверие ее отца. Дастан по-казахски значит 
«легенда», а Арман – «мечта». Вот и стремится 
Дастан к своей мечте, попутно становясь героем 
легенды. VII век выбран автором не случайно: 
этот период стал переломным в истории тюрк-
ских народов. Помимо фольклорных источников, 
по признанию автора, материалом для саги по-
служили труды Льва Гумилева, книги историков 
и этнографов, посвященные тюркским кагана-
там. Литературными образцами стали Джон Тол-
киен и его «Властелин колец», Джордж Мартин с 
его «Песнью Льда и Пламени», Джоан Роулинг с 
сагой о Гарри Поттере [Антонов 2018].  

Пример соединения детского и приключенче-
ского фэнтези демонстрирует роман Зиры Наур-
збаевой и Лили Калаус «В поисках Золотой 
чаши: Приключения Бату и его друзей» [Наурз-
баева 2010]. Погружаясь в далекое прошлое – 
историю племени массагетов, кочевавших в 
районе Каспийского моря в VI веке до н. э., 
вместе с Бату и его друзьями юные читатели 
открывают для себя мир исконных традиций, 
обычаев казахского народа, расширяют знания 
родного языка, причем наиболее сложные слова 
и понятия сопровождаются ссылками и поясне-
ниями. В поисках золотой чаши герои знако-
мятся с царевичем массагетов, птицей Самрук, 
взрослеют и обретают новых друзей. Произве-
дение наполнено юмором, духом приключений 
и изрядным количеством историко-лингвисти-
ческих сведений.  
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Азамат Байгалиев, автор сборника рассказов 
«Мы, марсиане» [Байгалиев 2018], глубоко 
убежден, что в Казахстане «масса сюжетов и ко-
лоритных персонажей» для развития жанра 
фэнтези [Байгалиев 2019]. «Впитавший дух ка-
захских легенд и мифов, одновременно проник-
нувшийся образами персонажей Хемингуэя, 
Брэдбери и “Волшебника Изумрудного города” 
Александра Волкова (последний, кстати, тоже 
родом из Усть-Каменогорска), Азамат Байгалиев 
пишет свои рассказы вне связи с обыденной 
жизнью» [Абжекенова 2018]. Историю публика-
ции в журнале «Новый мир» автор излагает так: 
«На первом курсе ко мне пришло такое видение, 
что прозрачные люди стоят на стене Трои, 
наблюдают за битвой, улетают во тьму и там 
встречают нечто, с чего все начиналось. С перво-
го курса у меня эта мысль была, а сформирова-
лась только два года назад – так получился рас-
сказ “Хроновыверт”» [Байгалиев 2019]. Байгалиев 
очевидно тяготеет к апокалиптике – популярному 
на рубеже веков направлению фантастики. Инте-
рес казахского автора к нему возник после про-
чтения повести С. Лукьяненко «Атомный сон», 
под влиянием которого и был написан рассказ 
«Три дня после Апокалипсиса» [там же]. Его ге-
рои живут в постапокалиптическом мире, где ре-
альность соединяется с вымыслом, где элементы 
антиутопии сочетаются с фантастикой и фэнтези. 

Главным авторитетом для молодого писателя 
в мире фантастики был и остается Сергей Лукья-
ненко (тоже родом из Казахстана); в 2011 г. на 
международном форуме фантастов «Байконур» 
в Астане он вручил молодому литератору пре-
стижную премию. Главный посыл книги «Мы, 
марсиане» – любовь к людям, к жизни, вера в 
человечность. Первый рассказ в сборнике – про 
марсианскую семью, случайно нашедшую ре-
бенка – совершенно чуждое существо из другой 
системы. Поначалу женщина хотела избавиться 
от него, но побеждает материнский инстинкт и 
человечность [там же].  

Роман Сабыра Каирханова «Синхро» соче-
тает элементы темного и городского фэнтези, 
мистики, детектива и научной фантастики. «Та-
инственное “поле синхронизации” блуждает по 
территории Семипалатинского полигона, калеча 
и уничтожая тех, кто попадает на него. Лишь 
двое друзей находят в этом постапокалиптиче-
ском пространстве двери, ведущие в другую ре-
альность. Им потребуется храбрость сердца и 
смелость ума, чтобы спасти близких им людей от 
безумия и смерти» [Каирханов 2014]. Во имя 
спасения близких герои романа жертвуют собой, 
и эта жертва представляется символичной, как 
жертва целого народа. Роман повествует о неод-
нозначной роли Семипалатинского полигона в 

жизни казахов. Так автор поднимает вопросы, 
связанные с экологической и политической ситу-
ацией в стране и мире, подчеркивает значимость 
темы, связанной с негативным влиянием ядер-
ных отходов, захороненных в Семипалатинской 
области.  

Герои книг Киры Нуруллиной – монстры, 
мифологические злодеи, оборотни, фантастиче-
ские существа, обладающие сверхспособностя-
ми. Роман «Катрина», например, повествует о 
многовековой битве инопланетян за место на 
земле. Пришельцы готовы уничтожить человече-
ство, но им противостоят люди, унаследовавшие 
неуязвимость и сверхспособности в борьбе с за-
хватчиками [Нуруллина 2012]. Роман-продол-
жение – «Сахилы» [Нуруллина 2019] – сочетает 
элементы любовного, приключенческого, боево-
го и героического фэнтези. Его сюжет традици-
онно строится на противостоянии добра и зла. 
Преодолевая собственные слабости, спасая близ-
ких, герои проходят через многочисленные ис-
пытания и трудности, непростые душевные пе-
реживания [Мурсалимова 2019].  

Проблематика и поэтика казахстанских фэн-
тези находятся в русле исканий современной 
прозы, характер трансформации жанра коррели-
рует с изменением читательской аудитории. 
Фэнтези привлекают читателей определенной 
социально-возрастной группы, откликающихся 
на актуальную проблематику – рост националь-
ного самосознания – в сочетании с захватываю-
щим авантюрным сюжетом. В такой ситуации 
важно изучение любых нарративов о националь-
ной идентификации; казахские фэнтези эти нар-
ративы создают и транслируют. 
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Abstract. The turn of the 20th–21st centuries is characterized by highly intensive processes of 

national self-identification. An important role in this process is played by fantasy as a popular genre of 
popular literature. The study of Kazakh fantasy is of academic interest due to its popularity with readers, the 
dynamic transformation of the genre structure. The article demonstrates a wide genre spectrum of Kazakh 
fantasy books and their authors. In the novel Resurrecting Legends Timur Yermashev turns to the heroic 
page in the history of the Kazakhs – the Orbulak battle of the 17th century. Ilyaz Nurgaliyev consistently 
works with national myths and folklore images of the Turkic peoples. Azamat Baigaliev and Kira Nurullina 
write about aliens. Sabyr Kairkhanov in the format of urban fantasy (the novel Synchro) raises the question 
of the ambiguous role of the Semipalatinsk test site in the life of the Kazakhs. An example of the 
combination of children’s and adventure fantasy is the novel by Zira Naurzbayeva and Lily Kalaus In Search 
of the Golden Bowl: The Adventures of Batu and His Friends. Particularly popular are fantasy texts with 
plots based on the facts of national history, those resurrecting the heroes of Kazakhstani mythology, national 
traditions and customs. The themes and poetics of Kazakh fantasy are in line with the processes developing 
in modern prose, the nature of the transformation of the genre correlates with the changing readership. 
Fantasy readers are mainly representatives of a certain social and age group, those attracted by the topical 
issues raised – the growth of national self-consciousness – combined with an exciting adventurous plot. 
The entertaining genre of popular literature has taken on an important ideological function – to promote and 
shape the national identity of the Kazakhs in a situation of geopolitical changes. 

Key words: literature of Kazakhstan; fantasy genre; Kazakh history; national traditions. 
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Аннотация. Поэтика Гончарова отличается особого рода органичностью (по терминологии 

Н. И. Пруцкова, «органический роман» Гончарова). Она позволяет рассматривать человека в чрезвы-
чайно тесном единстве не только с социальным окружением, но и с природно-космической, религи-
озной и другими сторонами жизни. Художник, по сути, изображает человека как часть таких общно-
стей и понятий, как природа, космос, национальный менталитет и т. д., взятых и изображаемых в ор-
ганическом единстве одномоментных и совместных проявлений в человеческой психике (совпадение 
психо-биологического ритма человека с малыми и большими ритмами окружающей жизни и Вселен-
ной). Писатель представляет эти связи, используя поэтику изображения единой ритмической «пуль-
сации» человека и окружающей жизни, поэтику изображения «органических повторов» (природные 
циклы времен года, нравственно значимой топонимики и т. д.) с обязательным выходом из цикличе-
ского повторения в момент «преображения», качественного изменения в сторону одухотворения. 
Ритмические повторы столь очевидны и художественно акцентированы, а духовные «прорывы» столь 
микроскопичны (и далеко не всегда очевидны даже для исследователей), что создается впечатление 
эпически неспешного, едва ли не затянутого повествования. В данном случае Гончаров как художник 
пытается сделать основанием своей поэтики евангельскую притчу о сеятеле («Человек бросит семя в 
землю, и спит ˂…> и как семя всходит и растет, не знает он»). Так Гончаров ставит и разрабатывает 
одну из главных своих тем: Божьей Тайны в человеке и мире. 

Ключевые слова: Гончаров; эпос; поэтика; повтор; преображение; Божья Тайна; Обломов. 
 

И. А. Гончаров давно и справедливо считает-
ся одним из представителей эпического стиля в 
русском классическом романе. Неторопливое 
объективное повествование, широта охвата 
изображаемых событий, художественная полно-
та изображения, тяготение к большому повест-
вовательному жанру и пр. – всё это свидетель-
ствует в пользу мнения о бесспорном эпическом 
характере прозы Гончарова. Автор «Обыкновен-
ной истории» кажется подчеркнуто объектив-
ным, поскольку в произведении задействована 

система оппонирования двух главных героев, 
вступающих в «диалогический конфликт», в ко-
тором обе спорящих стороны «проигрывают пе-
ред сложностью, полнотой, всесилием действи-
тельности» [Манн 1989: 393]. Создается впечат-
ление, что каждый из оппонентов прав, пока 
опровергает другого, что истина находится где-
то посередине. В свое время это побудило 
В. Г. Белинского признать, что у романиста «нет 
ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, 
они его не веселят, не сердят, он не даёт никаких 
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нравственных уроков ни им, ни читателю» (Бе-
линский 1953–1959, т. 10: 326). Спокойную эпи-
ческую силу таланта писателя признал и 
Н. А. Добролюбов в статье о романе «Обломов»: 
«У него есть… свойство: спокойствие и полнота 
поэтического миросозерцания. Он ничем не 
увлекается исключительно или увлекается всем 
одинаково. Он не поражается одной стороною 
предмета, одним моментом события, а вертит 
предмет со всех сторон, выжидает совершения 
всех моментов явления и тогда уже приступает к 
их художественной переработке. Следствием 
этого является, конечно, в художнике более спо-
койное и беспристрастное отношение к изобра-
жаемым предметам, большая отчетливость в 
очертании даже мелочных подробностей и ров-
ная доля внимания ко всем частностям рассказа. 
Вот отчего некоторым кажется роман Гончарова 
растянутым. Он, если хотите, действительно рас-
тянут» (Добролюбов 1961–1964, т. 4: 310–311). 

До недавнего времени эпическая основа твор-
чества писателя не становилась предметом спе-
циального исследования, хотя многие авторы 
отмечали эту особенность Гончарова. Так, 
Н. И. Пруцков в новаторской для своего времени 
книге «Мастерство Гончарова-романиста» отме-
чает: «Эпическое в художественной системе ав-
тора “Обломова” следует понимать широко. Это 
и спокойное, величавое течение повествования, и 
художественная полнота, органичность изобра-
жения действительности, и непроизвольность, 
естественность воспроизводимых событий, объ-
ективность взгляда на мир» [Пруцков 1962: 145]. 
Поясняя свои слова, исследователь говорит: 
«Гончаров эпическое сливает с лирическим и 
драматическим (любовь Обломова и Ольги Иль-
инской), а на последних страницах романа звучат 
и ноты трагические. Такие переходы от эпоса к 
лирике и драме у художника непроизвольны, как 
непроизвольны, свободны они и в самой жизни. 
Вместе с тем в этих переходах видна художе-
ственная целесообразность. Они характеризуют 
разные моменты в жизни Ильи Ильича (сон, про-
буждение, погибель), различные стороны и воз-
можности его характера. Следовательно, и в этих 
переходах эпоса в лирику и в драму видна та же 
органичность художественного воспроизведения 
жизни во всей ее истине и полноте» [там же]. 

Определенный вклад в развитие темы внесла 
работа Н. Л. Ермолаевой «Эпическое мышление 
И. А. Гончарова» [Ермолаева 2011], в которой 
понятие «эпическое» приобрело более широкие 
границы. Эти границы, в отношении творчества 
не только Гончарова, но и многих других писа-
телей-классиков, пока еще не устоялись и не 
приобрели твердой методологической базы. По-
стоянное обогащение приемов исследования ху-

дожественного текста обозначило закономерную 
тенденцию: рядом с традиционным жанрово-
родовым пониманием эпического возникло по-
нимание эпического как своеобразия художе-
ственного мышления автора. Все более очевид-
но, что такие определения, как «величавое тече-
ние повествования», «широта», «масштабность», 
«объективности», «неспешность» и пр., не 
вполне достаточны и нуждаются в аналитиче-
ской расшифровке, в исследовании более тонких 
и многообразных смысловых и формальных 
внутритекстовых связей. При этом в подобном 
поиске важно не утратить главные конечные 
ориентиры и не уйти в такие частности, которые 
будут уже мало связаны собственно с эпическим.  

В художественных произведениях Гончарова, 
долго и тщательно обдумывающего и отделыва-
ющего свои произведения, всё более обнаружи-
ваются тончайшие связи, «переклички», «риф-
мовки» на самых различных уровнях поэтики. 
Этим тончайшим связям, возникающим во время 
работы над произведением, удивлялся и сам ху-
дожник: «Всего страннее, необъяснимее кажется 
в этом процессе то, что иногда мелкие, аксессу-
арные явления и детали, представляющиеся в 
дальней перспективе общего плана отрывочно и 
отдельно, в лицах, сценах, по-видимому не вя-
жущихся друг с другом, потом как будто сами 
собою группируются около главного события и 
сливаются в общем строе жизни! Точно как будто 
действуют тут, еще неуловленные наблюдением, 
тонкие, невидимые нити или, пожалуй, магнети-
ческие токи, образующие морально-химическое 
соединение невещественных сил (какое происхо-
дит с вещественными силами)!» (Гончаров 1952–
1955, т. 8: 104). Эти «магнетические токи» прони-
зывают текст гончаровских романов в самых раз-
ных направлениях, создавая в том числе и эпиче-
ский характер его произведений.  

Выявить в произведениях Гончарова такие 
«токи» весьма непросто, поскольку он не декла-
рирует открыто свое мировоззрение, а выражает 
его в пластических образах, их соотнесенности, – 
никогда или очень редко прибегая к акцентиров-
ке или прямому выражению своего мнения. 
В статье «Лучше поздно, чем никогда» художник 
сетовал, что часто в его книгах не видят залега-
ющей в глубине связующей мысли: «Иные не 
находили или не хотели находить в моих образах 
и картинах ничего, кроме более или менее живо 
нарисованных портретов, пейзажей, может быть 
живых копий с нравов – и только. За что же тут 
хвалить? ˂…> Что за заслуга?» (там же: 67). Сам 
Гончаров постоянно настаивал, что для него 
главный писательский труд заключается именно 
в установлении связей между «портретами, пей-
зажами» и т. д., в «зодчестве», в том, чтобы 
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множество едва ли не даром дающихся талант-
ливому автору портретов, жанровых сценок и пр. 
суметь свести воедино, в огромное, действитель-
но эпическое «здание произведения». Автор ро-
манной трилогии всегда ощущал необычайную 
широту открывающейся ему жизни: «Я писал 
медленно, потому что у меня никогда не явля-
лось в фантазии одно лицо, одно действие, 
а вдруг открывался перед глазами, точно с горы, 
целый край, с городами, селами, лесами и с тол-
пой лиц, словом, большая область какой-то пол-
ной, цельной жизни. Тяжело и медленно было 
спускаться с этой горы, входить в частности, 
смотреть отдельно все явления и связывать их 
между собой (курсив мой. – В. М.)!» (И. А. Гон-
чаров 2000: 198). Те же мысли, хотя и в несколь-
ко ином контексте, выражены в письме к 
И. И. Льховскому от 1857 г.: «Меня перестала 
пугать мысль, что я слишком прост в речи, что 
не умею говорить по-тургеневски, когда вся кар-
тина обломовской жизни начала заканчиваться: я 
видел, что дело не в стиле у меня, а в полноте и 
окончательности целого здания. Мне явился как 
будто целый большой город, и житель поставлен 
так, что обозревает его весь и смотрит, где начало, 
середина, отвечают ли предметы целому… а не 
вникает, камень или кирпич служили материалом, 
гладки ли кровли, фигурны ли окна…» (Гончаров 
1952–1955, т. 8: 299). В письме к С. А. Никитенко 
от 23 июня 1860 г. он признался: «Не трудно ри-
совать… начни чертить, и выходит рисунок, сце-
на, фигура, это и весело; но проводить смысл, вы-
яснять цель создания, необходимость, по которой 
должно держаться все создание, это и скучно, 
и невыразимо трудно» (там же: 341).  

В произведениях Гончарова дается широкий 
охват событий, в которых участвует множество 
персонажей. Автор постоянно испытывал слож-
ность с архитектоникой своих романов: «Всего 
более затрудняла меня архитектоника, сведение 
всей массы лиц и сцен в стройное целое, и вот, 
между прочим, причины медленности! ˂…> 
“Что другому стало бы на десять повестей, – за-
метил однажды Белинский про меня, еще по по-
воду «Обыкновенной истории», – у него уклады-
вается в одну рамку” ˂…> Одной архитектони-
ки, то есть постройки здания, довольно, чтобы 
поглотить всю умственную деятельность авто-
ра: соображать, обдумывать участие лиц в глав-
ной задаче, отношение их друг к другу, поста-
новку и ход событий, роль лиц, с неусыпным 
контролем и критикою относительно верности 
или неверности, недостатков, излишества и т. д.» 
(там же: 80, 112).  

Разумеется, дело не в том, что Гончаров ис-
пытывал трудности с выстраиванием «материа-
ла», но в его смысловой многозначности, в том, 

что его портреты, жанровые сценки и пр. почти 
всегда «больше самих себя» в рамках того «зда-
ния», которое строит писатель. Приемы архитек-
тоники Гончарова, его высокая и всеобъемлющая 
точка обзора в произведении придают «кирпичи-
кам» этого здания глубокий, очень часто симво-
лический смысл. Эпос Гончарова создается не 
только за счет широты, но и необычайно худо-
жественной концентрации смысла всего созида-
емого целого и каждой отдельной детали, их ху-
дожественной симфонии. В различных работах 
И. В. Пыркова прослеживается необычайно вы-
сокая степень соотнесенности единиц текста у 
Гончарова: от звукового ряда до архитектоники 
[Пырков 1998; Пырков 2017]. В настоящей рабо-
те мы попытаемся показать некоторые «меха-
низмы» создания эпического в произведениях 
Гончарова, прежде всего в романе «Обломов». 

Сейчас мы не будем говорить о таких доста-
точно хорошо изученных свойствах образов ху-
дожественных героев в романах Гончарова, как 
широта типизации («обломовщина») или симво-
лизация («Бабушка-Россия» в «Обрыве»). Поми-
мо этой широты типизации или даже символиза-
ции чрезвычайно интересно взглянуть на то, что 
создает непосредственную эпичность образа.  

Например, образ Ильи Обломова, несомнен-
но, эпичен, хотя и не в том же смысле, в каком 
эпичен образ Ильи Муромца в русской былине. 
Если Илья Муромец – герой классического эпо-
са, не только связанный с исторической судьбой 
нации, но и решающий эту судьбу, то Илья Об-
ломов – принципиально «не-герой», или герой 
эпоса романного, герой с расщепленным част-
ным сознанием. В образе Ильи Муромца слива-
ются лучшие идеализированные черты, созида-
ющие, говоря словами Гончарова, «скульптуру». 
Образ же Ильи Ильича вбирает в себя лишь не-
сколько самых характерных отрицательных и 
положительных свойств славянской натуры, как 
она проявляется не в эпическом «герое», а в 
обычном человеке: прежде всего «чистое серд-
це» и боязнь ответственности. Эти (и иные) ка-
чества настолько тесно переплетены в Обломове, 
что однозначная оценка его личности стала воз-
можна разве что под пером революционного де-
мократа Добролюбова. М. М. Пришвин записал в 
своем дневнике: «…с точки зрения планирования 
жизни обломовщина есть невозможно дурное, а с 
точки зрения русского быта Обломов есть див-
ное существо» (Пришвин 1956–1957, т. 6: 410). 
Автор «Обломова» подчеркивал, что это пере-
плетение хорошего и дурного в характере глав-
ного героя носило интуитивный характер: «Ко-
нечно, я инстинктивно чувствовал, что в эту фи-
гуру вбираются мало-помалу элементарные 
свойства русского человека – и пока этого ин-
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стинкта довольно было, чтобы образ был верен 
характеру. Если б мне тогда сказали все, что 
Добролюбов и другие и, наконец, я сам потом 
нашли в нем – я бы поверил, а поверив, стал бы 
умышленно усиливать ту или другую черту – и, 
конечно, испортил бы. Вышла бы тенденциозная 
фигура! Хорошо, что я не ведал, что творю!» 
(Гончаров 1952–1955, т. 8: 71). 

Гончаров в Обломове показал не просто «ча-
сто встречающийся» типовой образ, но и по-
своему исключительный, отражающий нацио-
нально-эпическое содержание «сверхтип». Васи-
лий Розанов подчеркнул общезначимую рус-
скость, общенациональную представительность 
Обломова: «Нельзя о “русском человеке” упомя-
нуть, не припомнив Обломова» (Розанов 1916: 5). 
В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» такое 
национальное эпическое содержание отражает 
вся совокупность образов и событий. Вершиной 
здесь является изображение Бородинской битвы. 
В романе Гончарова это содержание связано 
только с образом Обломова. Писатель показал 
такую исключительную черту Обломова, которая 
не встречается ни у одного героя русской лите-
ратуры: его укорененность в русском быте, рус-
ской истории, в общем – в русской жизни, в рус-
ской почве. В романе «Обрыв» Марфенька гово-
рит: «…я здешняя, я вся вот из этого песочку, из 
этой травки!». Ее невозможно представить в 
ином антураже: «…не хочу никуда. Что бы я од-
на делала там в Петербурге, заграницей? Я бы 
умерла с тоски...». Марфенька сознает себя рас-
тением, которое растет только на этой почве: ес-
ли его вырвать, оно «умрет с тоски». Таким 
«растением» является и Обломов. Это хорошо 
прочувствовал И. Анненский: «Обломов – тот 
жил века, он рос, он культивировался незамет-
ными приращениями куста или дерева» (Аннен-
ский 1979: 230). Он врос в русскую почву, он 
всюду ощущает себя дома, в родной Обломовке. 
Его нельзя «двигать», «передвигать» (какой про-
тест вызывает самая мысль о переезде на другую 
квартиру: «…ты, видно, в гроб меня хочешь во-
гнать своим переездом!»), тем более пересажи-
вать на другую почву. Эта привязанность к род-
ной почве – основное условие его жизни, кото-
рое не поняла и не могла принять Ольга. Хотя в 
начале романа мы встречаемся с Обломовым в 
Гороховой улице в каменном столичном Петер-
бурге, улица носит такое название, что весьма 
напоминает об Обломовке, где «из преступлений 
одно, именно кража гороху, моркови и репы по 
огородам, было в большом ходу». В Петербурге 
Обломов находит вторую Обломовку – Выборг-
скую сторону. При этом происходит узнавание, 
новое «приращение» героя, новое заползание в 
родную раковину. При этом автор гениально пе-

редает процессы подсознания героя: «Обломов 
тихо погрузился в молчание и задумчивость. Эта 
задумчивость была не сон и не бдение… Он впал 
в неопределенное, загадочное состояние, род 
галлюцинации. 

На человека иногда нисходят редкие и крат-
кие задумчивые мгновения, когда ему кажется, 
что он переживает в другой раз когда-то и где-то 
прожитый момент. Во сне ли он видел происхо-
дящее перед ним явление, жил ли когда-нибудь 
прежде, да забыл, но он видит: те же лица сидят 
около него, какие сидели тогда, те же слова были 
произнесены уже однажды… 

То же было с Обломовым теперь. Его осеняет 
какая-то бывшая уже где-то тишина, качается 
знакомый маятник, слышится треск откушенной 
нитки; повторяются знакомые слова и шепот: 
“Вот никак не могу попасть ниткой в иглу: на-ка 
ты, Маша, у тебя глаза повострее!” 

Он лениво, машинально, будто в забытьи, гля-
дит в лицо хозяйки, и из глубины его воспомина-
ний возникает знакомый, где-то виденный им об-
раз. Он добирался, когда и где слышал он это... 

И видится ему большая темная, освещенная 
сальной свечкой гостиная в родительском доме, 
сидящая за круглым столом покойная мать и ее 
гостьи: они шьют молча; отец ходит молча. 
Настоящее и прошлое слились и перемешались. 

Грезится ему, что он достиг той обетованной 
земли, где текут реки меду и молока, где едят 
незаработанный хлеб, ходят в золоте и серебре... 

Слышит он рассказы снов, примет, звон та-
релок и стук ножей, жмется к няне, прислуши-
вается к ее старческому, дребезжащему голосу: 
“Милитриса Кирбитьевна!” – говорит она, ука-
зывая ему на образ хозяйки» (Гончаров 1997–
2017, т. 4: 479–480). Д. С. Лихачев отметил: 
«Анализ ощущений предвосхищает анализ Пру-
ста и Джойса. Перед нами “поток сознания”» 
(Лихачев 1971: 345).  

Здесь узнавание срослось с исполнением зата-
енных жизненных желаний: «достиг обетованной 
земли». Подсознательные силы и процессы 
настолько сильны, что даже сильная любовная 
встряска оказалась неспособна преобразить ге-
роя. Он готов внести новизну в свою жизнь, но 
лишь при условии, что он останется на почве 
родной Обломовки:  

«– Ты мне рисуешь одно и то же, что бывало 
у дедов и отцов. 

– Нет, не то, – отозвался Обломов, почти оби-
девшись, – где же то? Разве у меня жена сидела 
бы за вареньями да за грибами? Разве считала бы 
тальки да разбирала деревенское полотно? Разве 
била бы девок по щекам? Ты слышишь: ноты, 
книги, рояль, изящная мебель?» (Гончаров 1997–
2017, т. 4: 178–179).  
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Обломов не будет заводить в Петербурге 
изящную мебель и рояль, наоборот, всё это он 
повезет в Обломовку, на родную почву, вне ко-
торой для него нет жизни. Ольга не приняла этой 
обновленной Обломовки, но, по иронии судьбы, 
«ноты, книги, рояль, изящная мебель» окружают 
ее в Крымском имении, где она со Штольцем 
ощущает какую-то пустоту, незавершенность и 
неудовлетворенность. Может быть, отчасти и 
потому, что активность передвижений Штольца, 
по сути, мало чем отличается от неподвижности 
Обломова. Но при этом у Ильи Ильича есть 
огромное преимущество: он не в гостях, он пред-
ставитель и хозяин Обломовки, он «гений места». 
А вот духовная топонимика Крымского имения 
дает ощущение экзотики, прекрасной «гостини-
цы», временного пребывания, какой-то искус-
ственной «капсулы», в которой существуют ге-
рои, отделенные от русских коренных реалий.  

Обломов хотя и умирает, но свет его сердца 
продолжает свой путь во вселенной: мы не ощу-
щаем присутствия в романе детей Ольги и 
Штольца, но зато видим Андрюшу Обломова, 
которого растят Штольцы. Видим преображен-
ную личность Агафьи Пшеницыной: «Она поня-
ла, что проиграла и просияла ее жизнь, что Бог 
вложил в ее жизнь душу и вынул опять; что за-
светилось в ней солнце и померкло навсегда... 
Навсегда, правда; но зато навсегда осмыслилась 
и жизнь ее: теперь уж она знала, зачем она жила 
и что жила не напрасно. 

Она так полно и много любила: любила Об-
ломова – как любовника, как мужа и как барина; 
только рассказать никогда она этого, как прежде, 
не могла никому. Да никто и не понял бы ее во-
круг» (Гончаров 1997–2017, т. 4: 488–489).  

Свет Обломова не только изменил жизнь 
Агафьи Матвеевны, но будет изменять ее и 
дальше – все больше и больше – до конца жизни: 
«С летами она понимала свое прошедшее всё 
больше и яснее и таила всё глубже, становилась 
всё молчаливее и сосредоточеннее. На всю жизнь 
ее разлились лучи, тихий свет от пролетевших, 
как одно мгновение, семи лет…» (там же: 489).  

Корни неподвижного дерева под названием 
«Обломов» уходят в русскую почву очень глубо-
ко. И не только в пространстве, но и во времени. 
Поскольку герой врос в почву, слился с самим 
духом народа и стал его представителем в созна-
нии писателя, история Обломовки и обломовцев, 
в которой, через античные аллюзии, звучит ме-
тафора «с незапамятных времен», воспринимает-
ся как личная предыстория героя. «Сон Обломо-
ва» с его фольклорными, античными и средневе-
ковыми мотивами композиционно является 
изображением детства героя. Такой уходящей в 
«незапамятные времена» биографии героя не 

знает более русская литература. Многовековая 
история Обломовки является не историей Рос-
сии, но историей русского менталитета, сохра-
нившего свои свойства во времени. Гончаров 
думал об этом, когда писал о драматургии 
Н. А. Островского, с которым чувствовал тесное 
свое родство: «…мы пережили и тевтонов, и та-
тар, и уделы, и ляхов, и двунадесять язык – 
и сквозь все это Русь пронесла и вынесла 
доднесь свои старые, родовые черты, крепкие 
нравы, свой коренной быт ˂…> Тысячу лет про-
жила старая Россия – и Островский воздвигнул 
ей тысячелетний памятник» (Гончаров 1952–
1955, т. 8: 180). То же самое сделал Гончаров в 
эпическом образе Обломова.  

Тысячелетний пласт русской истории изобра-
жен как «пред-биография» героя для того, чтобы 
показать, что Обломов – человек XIX в. – фигура 
пограничная. Он – герой эпохи «младенчества», 
«сна», а не «пробуждения». Его беда в том, что 
он, как богатырь Святогор при встрече с Ильей 
Муромцем в известной былине, не может шаг-
нуть в новое время и сам укладывается в гроб, 
«примеривая» его. Не отсюда ли в романе фраза: 
«С летами волнения и раскаяние являлись реже, 
и он тихо и постепенно укладывался в простой и 
широкий гроб остального своего существования» 
(Гончаров 1997–2017, т. 4: 474).  

В Россию эпохи «пробуждения» войдет сын 
Обломова – Андрей, воспитанный уже в не-
сколько иных традициях.  

В эпическом хронотопе Обломова, несомнен-
но, присутствует и автобиографический момент, 
поскольку это самый автобиографичный образ, 
созданный Гончаровым. Слиянность автобио-
графии и тысячелетней русской ментальности 
хорошо обозначил И. Анненский, сказав, что в 
характере Обломова ощущается «душа Гончаро-
ва в ее личных, национальных и мировых эле-
ментах» (Анненский 1979: 265). 

Вторая особенность поэтики образа Обломова 
отчасти связана с первой. В нем подчеркнута, 
как мы уже сказали, «растительность» – не в 
смысле какой-то ограниченности, но в смысле 
органичности. Когда-то Н. И. Пруцков, говоря об 
«Обломове», ввел понятие «органического рома-
на». Главный орган мировосприятия у Обломо-
ва – чистое, целомудренное сердце: «…более 
всего, в основании натуры Обломова лежало чи-
стое, светлое и доброе начало, исполненное глу-
бокой симпатии ко всему, что хорошо и что 
только отверзалось и откликалось на зов этого 
простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца». 
Герой ощущает мир прежде всего через сердце, 
через его биение и пульсирование. Юношеское 
увлечение поэзией у Обломова – это «эпоха 
сильного биения сердца, пульса». Обломов 
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настолько органичен, вписан, словно растение, в 
окружающую природу, что в этом пульсирова-
нии своего сердца слышит и пульс всей природы. 
Так он понимает и любовь, когда мечтает: «По-
том… обняв жену за талью, углубиться с ней в 
бесконечную, темную аллею; идти тихо, задум-
чиво, молча или думать вслух, мечтать, считать 
минуты счастья, как биение пульса; слушать, как 
сердце бьется и замирает; искать в природе со-
чувствия…» (Гончаров 1997–2017, т. 4: 177).  

В своих мечтах герой сливается со всем ми-
ром: с любимой женщиной, со временем («счи-
тать минуты счастья»), с природой. Образно-
звуковое пульсирование мира Обломов ощущает 
всегда. Потерпев неудачу в борьбе с собой и в 
любви, он как бы переходит на другой, более 
органичный для себя, уровень бытия. И здесь он 
тоже слышит пульс жизни, только образы и зву-
ки уже иные, не те, что были в его мечтах: «По-
долгу слушал он треск кофейной мельницы, ска-
канье на цепи и лай собаки, чищенье сапог Заха-
ром и мерный стук маятника» (там же: 375).  

Попутно сделаем замечание о жизни Обломо-
ва после разрыва с Ольгой. Принято считать, что 
жизнь Ильи Ильича с Агафьей Пшеницыной – 
это нравственный провал опустившегося Обло-
мова. Однако следует принять во внимание, что 
лучшие качества Обломова остались при нем, 
только они обращены теперь к людям, которым 
эти его качества нужны и являются для них «све-
том», как для Агафьи Матвеевны, пережившей 
духовное преображение. Ольга Ильинская при-
знает за ним «кротость, нежность, честность, чи-
стую веру в добро»: «…видна ваша нежность, 
ваша осторожность, забота обо мне, боязнь за 
мое счастье, ваша чистая совесть» (там же: 263).  

Это все, что связано с сердцем Обломова. 
Но Ольге этого мало: «Можешь ли научить ме-
ня?». Агафья Матвеевна живет, как и Обломов, 
сердцем.  

Пережив разрыв с Ольгой, неудачную попыт-
ку руководствоваться не только сердцем, но и 
рассудком, т. е. стать менее органичным, принять 
пересадку на другую почву, Обломов не стано-
вится другим, он не «опускается» нравственно, он 
всего лишь остается самим собой, человеком чи-
стого и глубокого, доверчивого к добру сердца. 
Еще в 1840-е гг., в «Письмах столичного друга к 
провинциальному жениху», Гончаров писал о 
судьбах нравственно лучших людей: «…и в мраке 
бедности и неизвестности сохранят ˂…> они и 
туда унесут с собою… блеск нравственного уме-
нья жить. Они, как драгоценные алмазы, могут 
затеряться в пыли, не утратив своей ценности...» 
(Гончаров 1997–2017, т. 1: 480).  

Обломов трогает нас не новыми внешними 
достижениями, а умением остаться самим собой 

и в любых обстоятельствах сохранить сокровище 
своей души. Об этом говорил в романе Штольц: 
«…в нем дороже всякого ума… честное, верное 
сердце! Это его природное золото; он невредимо 
пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, 
охлаждался, заснул наконец убитый, разочаро-
ванный, потеряв силу жить, но не потерял чест-
ности и верности. Ни одной фальшивой ноты не 
издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не 
обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не 
совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется 
около него целый океан дряни, зла, пусть весь 
мир отравится ядом и пойдет навыворот — нико-
гда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе 
его всегда будет чисто, светло, честно... Это хру-
стальная, прозрачная душа; таких людей мало; 
они редки; это перлы в толпе!» (Гончаров 1997–
2017, т. 4: 467).  

Вернемся к вопросу о том, что эпическая по 
свойствам органичность образа Обломова стро-
ится Гончаровым на изображении его «расти-
тельности», «природности», связи с почвой. Его 
жизненный цикл одновременно является и при-
родным циклом смены времен года. В романе, 
который можно воспринять и как «житие» Об-
ломова, показаны все четыре времени года, 
крупным планом – и снова в ритме природного 
цикла – показан роман с Ольгой Ильинской: он 
начинается весной и оканчивается зимой: «Снег 
валил хлопьями и густо устилал землю. 

– Снег, снег, снег! – твердил он бессмыслен-
но, глядя на снег, густым слоем покрывший за-
бор, плетень и гряды на огороде. – Всё засыпал! 
– шепнул потом отчаянно, лег в постель и заснул 
свинцовым, безотрадным сном…» (там же: 373).  

В «Сне Обломова» тоже четыре времени года: 
«Правильно и невозмутимо совершается там го-
довой круг. По указанию календаря наступит в 
марте весна, побегут грязные ручьи с холмов, 
оттает земля и задымится теплым паром ˂…> 
всё идет обычным, предписанным природой об-
щим порядком…» (там же: 100).  

Обломов после разрыва с Ольгой переживает 
духовный срыв, болезнь, горячку. Время болезни 
и выздоровления снова проходит свой природ-
ный цикл, причем психические и физиологиче-
ские процессы Гончаров передает природной 
метафорой, характеризующей незаметные «рас-
тительные» изменения в природе: «Но гора осы-
палась понемногу, море отступало от берега или 
приливало к нему, и Обломов мало-помалу вхо-
дил в прежнюю нормальную свою жизнь. Осень, 
лето и зима прошли вяло, скучно. Но Обломов 
ждал опять весны…» (там же: 375). Вообще 
жизнь в доме Пшеницыной возвращается к при-
родному циклу жизни в Обломовке: «И на Вы-
боргской стороне, в доме вдовы Пшеницыной… 
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дни и ночи текут мирно, не внося буйных и вне-
запных перемен в однообразную жизнь… четыре 
времени года повторили свои отправления, как в 
прошедшем году». Не только жизнь Обломова, 
но и жизнь других персонажей из этого дома да-
на в соотнесенности с природными ритмами: 
«Постепенная осадка ила, выступление дна мор-
ского и осыпка горы совершались над всем и, 
между прочим, над Анисьей…» (Гончаров 1997–
2017, т. 4: 377). Духовное и физическое выздо-
ровление Обломова могло совершиться только в 
этой органично-природной среде, среди людей, 
живущих, как и он, сердцем и в цикличном ка-
лендаре природы.  

Хотелось бы затронуть еще одну, чрезвычай-
но важную, собственно главную особенность 
поэтики Гончарова, обнаруживающую глубин-
ную основу его эпического миросозерцания и 
авторского самовыражения. Это вопрос о ритми-
ческой повторяемости как основе всех жизнен-
ных процессов, что особенно важно для создания 
гармонического, по сути музыкального, пред-
ставления о бесконечности и органичности жиз-
ни, природы и художественного образа. Шеллинг 
писал: «…единообразие… связывается с много-
различием, а потому единство – со множеством. 
Например, чувство, которое вызывается музы-
кальным произведением в целом, вполне одно-
родно, единообразно; так, оно радостно или 
грустно, однако же это чувство, которое само по 
себе было бы сплошь однородным, благодаря 
ритмическим членениям приобретает разнообра-
зие и разнородность. Ритм принадлежит к удиви-
тельнейшим тайнам природы и искусства, и, как 
кажется, никакое другое изобретение не было 
более непосредственно внушено человеку самой 
природой. Древние неизменно приписывали 
ритму величайшую эстетическую силу; и вряд ли 
кто-нибудь будет отрицать, что все заслужива-
ющее в области музыки или танца (и т. д.) назва-
ние истинно прекрасного, собственно говоря, 
происходит из ритма» (Шеллинг 1996: 196). 
Шеллинг прибавляет: «Ритм есть музыка в му-
зыке» (там же: 198).  

Ритмические коды повторяемости в гончаров-
ской прозе организованы многообразно, и эта 
многообразность еще требует своего глубокого 
изучения. В настоящей работе мы остановимся 
на простейшем уровне повторяемости – в рамках 
одного художественного текста. И. В. Пырков 
справедливо заключает: «В творчестве И. А. Гон-
чарова ритм проявляется на всех уровнях-
системах его текста – от фонического до архи-
тектонического» [Пырков 2018: 95]. В 1891 г., 
уже перед кончиной, Гончаров пишет три не-
большие новеллы, в которых прием его ритмики 
предельно обнажен. Новеллы обнаруживают 

главное в поэтике ритма Гончарова: то, что писа-
тель через повторяемость текстовых и смысло-
вых единиц не только придает этим единицам 
обобщающий смысл (вплоть до символического), 
но и раскрывает самый «механизм» неуловимого 
движения жизни. Повторяющиеся образные, сю-
жетные и иные единицы текста призваны у Гон-
чарова подчеркнуть отнюдь не «циклическое 
время», свойственное патриархальному созна-
нию. Именно такую, по сути, трактовку художе-
ственного времени в «Обломове» дает Д. С. Ли-
хачев, который называет это «нравоописатель-
ным временем»: «Типизация связывалась с ху-
дожественным обнаружением определенного 
ритма жизни, и при этом по преимуществу мед-
ленного, возвращающегося к тому же самому, 
обычного, повторяющегося дневного и годового 
круговорота со спокойным течением событий, 
отсутствием неожиданностей… Тема ленивого 
человека, медленно живущего много спящего, 
много обобщающего (этим дается возможность 
автору переложить часть обобщений на своего 
героя), пропускающего впечатления от действи-
тельности через свободно текущий поток своего 
сознания, была удивительно точно сопряжена с 
новым, реалистическим отношением к времени» 
(Лихачев 1971: 340–341). По сути, исследователь 
говорит об очерковом, действительно «нраво-
описательном» времени. Однако повторяемость 
в текстах Гончарова иная, ибо Гончаров – пред-
ставитель «большого» исторического времени, 
которое мыслится им не только в рамках прехо-
дящего земного, но и вечного. В этом плане важ-
но увидеть в произведениях романиста не только 
ритмические повторы, но и «прорывы» из них. 
Хронотоп Обломова, например, предполагает не 
только бесконечное повторение в его жизни цен-
ностей родной Обломовки, даже не только ката-
строфу в отношениях с Ольгой при попытке 
выйти из циклического времени в историческое 
(линейное), но и действительный – пусть микро-
скопический – выход. Обломов, как мы уже го-
ворили, не «опустился», остался человеком с 
«хрустальной душой». Он не смог повести за со-
бой Ольгу, у него нет на это сил, которые нужны 
Ольге: воли и твердого рассудка (у него есть 
«сердечный ум»). Однако он повел за собой 
Агафью Пшеницыну, она пережила полное ду-
ховное преображение («навсегда осмыслилась 
жизнь ее: теперь уж она знала, зачем она жила и 
что жила не напрасно»). В самом деле, Обломов 
не «опускается», но идет вперед, хотя не на той 
высоте, на которой он мечтал, и это незаметно 
для других. Считается, что герой безволен и что 
он не может взять на себя ответственность. Это 
не вполне справедливо: на ином уровне своего 
существования Обломов проявляет высокую 
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степень ответственности. Когда Штольц ужаса-
ется жизни Обломова на Выборгской стороне и 
спрашивает его «кто эта женщина», Обломов 
отвечает: «Жена!... А этот ребенок – мой сын!» 
(Гончаров 1997–2017, т. 4: 483).  

Таким образом, время Обломова организова-
но не в виде круга, но в виде спирали, хотя и в 
искаженном, отклоненном от нормы виде. Спи-
ралевидное движение (очевидная повторяемость 
и почти незаметный, как правило, прорыв) ле-
жит, в представлении писателя, в основе духов-
но-психической жизни человека, живущего вне 
сильных потрясений. По спирали движется и вся 
романная трилогия Гончарова – от Адуева к Рай-
скому. Обломов в чем-то может напоминать 
Адуева, но духовно он выше, ибо не предает с 
легкостью романтических идеалов своей юности. 
О Райском в статье «Лучше поздно, чем нико-
гда» романист сказал: «Что такое Райский? 
Да все Обломов, то есть прямой, ближайший его 
сын». Но тут же прибавил, что хотя Райский и 
«потягивается, озираясь вокруг и оглядываясь на 
свою обломовскую колыбель», но он уже «герой 
следующей, то есть переходной, эпохи. Это 
проснувшийся Обломов», «герой эпохи Пробуж-
дения» (Гончаров 1952–1955, т. 8: 82).  

Гончаров питает интерес и к самым микро-
скопическим подвижкам в духовном росте своих 
героев. В свое время Д. С. Мережковский писал: 
«Каждый из характеров, созданных Гончаро-
вым, – громадное идеальное обобщение челове-
ческой природы. Обобщение, скрытая идея под-
нимают на недостижимую высоту микроскопи-
ческие подробности быта, делают их художе-
ственными, прекрасными и ценными ˂...> Он 
разлагает художественным анализом ткань жиз-
ни до её первоначальной клетки, из которой вы-
шло всё, весь организм общества. Вместе с тем 
он обладает могучей способностью творческого 
синтеза: воображение его создаёт отдельные ми-
ры эпопей и потом соединяет их в стройные си-
стемы. Он показывает, что одним и тем же веч-
ным законам добра и зла, любви и ненависти, 
которые производят в истории перевороты, пра-
вят солнцами, подчинены и мельчайшие, для 
толпы незримые, атомы жизни» (Мережковский 
1890). Когда-то В. Г. Одиноков заметил, что с 
точки зрения «большой жизни» борьба, которую 
ведет Обломов, представляется «мелким шумом 
природы», но с позиции самого героя «она пред-
ставлялась проблемой шекспировского масшта-
ба. Обломов совершал подвиг. Он выламывался 
из огромного слоя привычек, традиций, пред-
ставлений своей среды» [Одиноков 1976: 136]. 

Изображая незаметность и постепенность 
важнейших духовных изменений жизни, Гонча-
ров следует за Евангелием: во многих притчах 

Иисус Христос говорит о том, как неприметным 
образом приходит «Царство Божие». Иисус, опи-
сывая приход грядущего Царствия Божия, посто-
янно приводит примеры из области природы, ее 
неприметного роста и развития. Наиболее харак-
терный пример содержится в притче о сеятеле: 
«И сказал: Царствие Божие подобно тому, как 
если человек бросит семя в землю, и спит, и 
встает ночью и днем; и как семя всходит и рас-
тет, не знает он, ибо земля сама собою произво-
дит сперва зелень, потом колос, потом полное 
зерно в колосе» (Мар. 4: 26–28). Не только в Но-
вом, но и в Ветхом Завете сказано, что все вели-
кое совершается в тишине: «…выйди и стань на 
горе пред лицем Господним, и вот, Господь 
пройдет, и большой и сильный ветер, раздираю-
щий горы и сокрушающий скалы пред Господом, 
но не в ветре Господь; после ветра землетрясе-
ние, но не в землетрясении Господь; после зем-
летрясения огонь, но не в огне Господь; после 
огня веяние тихого ветра1, и там Господь» 
(3 Цар. 19:11–12). 

Настаивая на незаметности происходящих 
«подвижек жизни», Гончаров, в сущности, задает 
одну из своих главных тем, блестяще представ-
ленных, например, в новелле «Уха», – тему «Бо-
жией тайны», о чем мы еще скажем. Разлагая 
своим художественным анализом самую «ткань 
жизни», он постоянно сталкивает в тексте поня-
тия покоя, повторения, цикла – и, с другой сто-
роны, все-таки прорыва, пусть и микроскопиче-
ского. Он как будто вглядывается в самый меха-
низм движения жизни. Хотя на Выборгской сто-
роне, в доме вдовы Пшеницыной, время «течет 
мирно», без «внезапных перемен», хотя «четыре 
времени года повторили свои отправления, как в 
прошедшем году», но «жизнь все-таки не оста-
навливалась, всё менялась в своих явлениях, но 
менялась с такою медленною постепенностию, 
с какою происходят геологические видоизмене-
ния нашей планеты: там потихоньку осыпается 
гора, здесь целые века море наносит ил или от-
ступает от берега и образует приращение почвы» 
(Гончаров 1997–2017, т. 4: 374). В новелле «Май 
месяц в Петербурге» тоже акцентирован момент 
циклических повторов, причем Гончаров прояв-
ляет интерес к неизменной основе жизни. Ком-
позиционно новелла состоит из нескольких ча-
стей. В первой экспозиционной части, описывая 
жизнь петербургского дома, автор показывает 
вечно повторяющуюся жизнь голубей, воробьев, 
кошек: «Утром дом только что просыпался. 
Раньше всех проснулись, конечно, голуби, воро-
бьи и кошки. Кошки вылезали из труб чердаков, 
гоняясь за голубями. Но, кажется, сами сознава-
ли бесполезность своих покушений; они только 
что присядут, чтоб броситься на добычу, голу-
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бям и воробьям стоило своротить в сторону или 
перелететь на другую крышу – и кошки притво-
рялись, что это их будто вовсе не занимает и что 
они делают так только, чтоб не терять своих 
приемов гоняться за пернатыми. Но горе тем, кто 
оплошает! Все прочее еще спало…» (Гончаров 
1952–1955, т. 7: 410). Вторая часть описывает 
состояние дома и двора через три года: кажется, 
что явления циклично повторяются и ничего не 
меняется: «Прошел один, другой и третий май-
месяцы... Их сменяли летние жары, потом осен-
ние непогоды, зимние морозы и так далее. Дом 
стоит все на том же месте. Надо начать сначала: 
с голубей, воробьев и кошек. Первые выводили 
новые поколения, кошки тоже обзаводились ко-
тятами. И те, и другие вели между собою войну: 
кошки учили котят гоняться за голубями и воро-
бьями, а воробьи и голуби, в свою очередь, так 
же, как и прежде, перелетали на другую крышу» 
(там же: 423–424) и т. д. Повторяемость явлений 
специально подчеркнута автором, но тем значи-
мее мотив «подвижек жизни». В. А. Недзвецкий 
как раз видел в этом произведении только повто-
ряемость и неизменность. Вторую композицион-
ную часть новеллы исследователь называет 
«концовкой-эпилогом» [Недзвецкий: 441]. Но 
это не так. Эпилог выделен Гончаровым в третью 
часть, и здесь происходит переворот. Главным 
носителем этих изменений является управляю-
щий домом, человек с нарочито «безликим», ти-
пичным именем – Иван Иванович.  

Во второй части начинает приоткрываться этот 
эпический авторский замысел, который становит-
ся вполне ясен лишь в финале произведения. Тре-
тья, финальная, часть произведения не только со-
держит имена известных ученых (Ньютон, Гер-
шель, Фламмарион), но и выходит на уровень фи-
лософских размышлений о жизни. Здесь три ос-
новных персонажа: управляющий домом Иван 
Иванович, его приятель, прозванный им «фило-
софом», и сестра последнего, молодая вдова, на 
которой Иван Иванович «не прочь и жениться».  

Эти персонажи уже не очерковые, стержне-
вым словом в этой части является слово «фило-
соф», ибо автор выражает здесь свою филосо-
фию жизни, а герои – «охотники рассуждать об 
отвлеченных предметах». Философ-приятель лет 
«десять все составляет какой-то лексикон во-
сточных языков, да кроме того занимается аст-
рономией, перечел все авторитеты от Ньютона, 
Гершелей2, до какого-нибудь Фламмариона3, и 
все хочет добиться, есть ли жители на Венере, 
Марсе и других планетах, какие они, что делают 
и прочее?». В заключительной части новеллы 
органично и ненавязчиво проступает авторский 
взгляд на жизнь. Это взгляд эпический: вдумчи-
вый и созерцательный. Настроение автора-

повествователя выражено в следующих словах: 
«Жизнь все жизнь, понемногу движется, куда-то 
идет все вперед и вперед, как все на свете, и на 
небе, и на земле... Только, кажется, один Иван 
Иванович как будто не изменился. Он по-
прежнему управляет домом, живет и лето и зиму 
постоянно в городе, со всеми говорит шутя и все 
улыбается. Да, он, как будто, не изменился... Нет, 
видно, изменился и он, и его жизнь идет куда-то 
вперед, как все на белом свете...» (Гончаров 
1952–1955, т. 7: 426). 

Акцентировка неизменяемости жизни, ее веч-
ных повторов в новелле идет на уровне чисто 
природных образов: «Надо начать сначала: с го-
лубей, воробьев и кошек. Первые выводили но-
вые поколения, кошки тоже обзаводились котя-
тами» (там же: 423–424). В новелле подчеркива-
ется отсутствие настоящих, не повторяющихся 
событий, имеющих характер новизны. Кажется, 
что пожилой автор чуть ли не «впадает в дет-
ство», обращаясь в описании к давно забытым 
современниками приемам «натуральной школы». 
Предмет описания – тоже «стариковский»: ма-
ленький, замкнутый круг жизни, стоящий перед 
глазами. Однако заключительная фраза произве-
дения («Нет, видно, изменился и он, и его жизнь 
идет куда-то вперед, как все на белом свете...»), 
хотя и не решает вопрос о смысле жизни, но ста-
вит этот вопрос. Маленькая суета, мелкий сор 
жизни (а способ повествования уравнивает суету 
жизни маленьких чиновников, кошек и голубей, 
дворников и аристократов) рассмотрены с кос-
мической высоты вопроса о том, есть ли жизнь 
на Венере. Куда идет жизнь? Автор не отвечает 
на этот вопрос, предпочитая позицию созерцате-
ля божественной истины. Он лишь подчеркивает, 
что в этом мире ничего не проходит бесследно, 
что микроскопические изменения, пробивающие-
ся сквозь видимую повторяемость событий, име-
ют высокий, «космический» смысл. Так очерковая 
«картинка» неожиданно намечает эпическую 
связь человека с мирозданием.  

Новелла «Уха» (1891) тоже построена на 
столкновении повторов и неожиданных измене-
ний жизни. По дороге на рыбалку, спуская эки-
паж с женами трех приятелей с волжского обры-
ва и сидя на облучке, пономарь Ерема истово 
крестится на церкви, которые попадаются на пу-
ти. При этом женщины с хохотом колют его зон-
тиками. Потом мужчины рыбачат, а Ерема спит в 
шалаше. Однако его навещают женщины, каждая 
пребывает в шалаше около часу. На обратном 
пути Ерема всё так же крестится на церкви, но 
женщины уже не бьют его по спине зонтиками, 
хотя мужчины их к этому побуждают: «Он тоже 
человек, как все люди, а не то, что какой-
нибудь!» (Гончаров 1952, т. 7: 215). Известно, 
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что исследователи толковали эту новеллу как 
симбирский анекдот о лихом пономаре и трех 
мужьях-рогоносцах. Мы уже писали о том, что 
новеллу, скорее, следует трактовать как произве-
дение, в котором пономарь выступает в роли не-
ученого апостола-рыбака, проповедника, «ловца 
человеков», что совершенно меняет смысл про-
изведения и его названия [Мельник 2017]. Несо-
мненно, с женщинами произошли духовные из-
менения. Притом не микроскопические, а вполне 
в духе жанра новеллы – переворачивающие всё 
«до наоборот». Здесь Гончаров не показывает 
постепенность изменений человека, наоборот, 
изображает то, что можно назвать «душевным 
переворотом». Однако тайна изменения жизни, 
тайна преображения, всё-таки сохранена. Более 
того, на первый план выдвигается не самый ме-
ханизм постепенного изменения «ткани жизни», 
а «Божья тайна», заложенная в человеке. Новел-
ла носит в этом смысле даже мистификаторский 
характер. Обыденное сознание считает возмож-
ным понять и узнать тайну человека: разве труд-
но понять, что происходило в шалаше между мо-
лодым человеком и тремя женщинами, которые 
приходили по одной и оставались там по часу. 
Гончаров все смысловые узлы стягивает к дет-
ской и истовой вере пономаря Еремы, к его мо-
литвам: «“Святой Иоанне Крестителю, моли Бога 
за нас!” – снимая шапку и крестясь, сказал Ере-
ма. “Ах ты, разбойник! Вот я тебе дам! – говорил 
мещанин. – Отдуйте-ка его зонтиком! Слыши-
те?” Но женщины не отдули его, продолжали 
сидеть молча, и Ерема на них не оглядывался. 
“Святой Николай, чудотворче и угодниче Божий, 
помилуй нас!” – говорил он, опять крестясь, 
снимая шапку, когда проезжали мимо церкви 
Николая Чудотворца. “Я дам тебе угодниче Бо-
жий, будешь ты у меня в церкви, вот этак же раз-
говаривать! Ну-ка его в три зонтика!” – сказал с 
другой телеги дьячок. В первой телеге все мол-
чали, все три женщины и Ерема, и зонтиками не 
трогали его в спину. 

– Тихвинская Мати, Пресвятая Богородица, 
моли Бога за нас! – проговорил Ерема, когда по-
ровнялись с церковью Божьей Матери. 

– Вот я тебе дам! Ишь, баловень! Залез к ба-
бам! Чего вы там смотрите! Эй, вы, барыни! Хо-
рошенько его! — кричал мужской голос сзади. 
Но в первой телеге ехали молча. Только один 
Ерема, поровнявшись с последней церковью 
Троицы и крестись, сняв шапку, произнес: “Пре-
святая Троица, помилуй нас, грешных!”. С этими 
словами обе телеги остановились у дома, из ко-
торого выехали утром» (Гончаров 1952, т. 7: 
216). Таковы последние слова новеллы. В ее цен-
тре – «Божья тайна» в человеке, мысль о том, что 
«последние будут первыми» и что суета жизни и 

суета человеческого суда отступает перед мол-
чанием вечности. В статье «Нарушение воли» 
Гончаров определил человеческий суд как «бес-
пощадный»: «Суд общественного мнения вооб-
ще беспощаднее законов уложения о наказаниях. 
Он проникает во все изгибы злоупотребления, 
редко допускает смягчающие и жадно хватается 
за отягчающие обстоятельства. Тысячеглазый его 
аргус производит следствие, и суд этот произно-
сит безапелляционный приговор» (Гончаров 
1952–1955, т. 8: 116). В черновых вариантах к 
«Обрыву» бабушка говорит Вере: «Я скажу тебе о 
пощечине, не обесчестившей чистого человека, – 
и о падении, не помешавшем девушке остаться 
честной женщиной на всю жизнь. Люди злы и 
слепы, Бог мудр и милосерд – они не разбирают, 
а Он знает и строго весит наши дела и судит 
Своим судом. Где люди засудили бы, там Бог 
освобождает…» (И. А. Гончаров 2000: 142).  

Это то, что волновало Гончарова перед 
смертью. 

Внешняя писательская манера Гончарова в 
целом производит впечатление эпичности за счет 
неторопливого, широкого и детального описания 
событий, вообще каких-то внешних проявлений 
авторской манеры. Но, как мы стремились пока-
зать, это не всегда так. Точно так же Гончаров 
далеко не всегда эпически объективен: порою в 
его произведениях хорошо ощутима дидактика. 
Время и события не всегда показаны как теку-
щие последовательно и неторопливо. Порою в 
его произведениях гремит гроза, время прерыва-
ется, как, например, при описании «горячки» 
Обломова. Четвертая часть романа начинается 
словами: «Год прошел со времени болезни Ильи 
Ильича ˂…> Илья Ильич выздоровел» (Гончаров 
1997–2017, т. 4: 374). Правда, и здесь автор верен 
самому себе – и эпическое начало проступает как 
бы само собой: «Много перемен принес этот год 
в разных местах мира: там взволновал край, а 
там успокоил; там закатилось какое-нибудь све-
тило мира, там засияло другое; там мир усвоил 
себе новую тайну бытия, а там рушились в прах 
жилища и поколения. Где падала старая жизнь, 
там, как молодая зелень, пробивалась новая...» 
(там же).  

Эпичность Гончарова основана, в частности, 
на том, что его антропология предполагает це-
лый спектр чуткого восприятия человеком им-
пульсов окружающего мира, его живых ритмов. 
Ритм жизни для Гончарова – понятие всеохват-
ное: судьбу человека он рассматривает в ее 
«космическом», «природном», «общественном», 
«семейном», «психо-биологическом» ритмиче-
ском пульсировании. Отсюда ощущение особой 
«органичности» романов Гончарова. Эпически-
плавное, естественное течение жизни ведет к не-
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уловимому (а иногда, как в поздних новеллах, в 
романе «Обрыв», – резко выраженному, драма-
тургическому) – преображению мира и человека. 
Мировосприятие Гончарова глубоко и последо-
вательно теологично, поэтому главный, всеопре-
деляющий ритм жизни, ощущаемый его значи-
мыми героями, – это пульсирующая связь чело-
века и Бога.  

 
Примечания 
1 На церковно-славянском придан оттенок за-

гадочности: «Глас хлада тонка и тамо Господь».  
2 Речь идет о семье астрономов Гершелей. Во-

первых, это Уильям Гершель (1738–1822) – вы-
дающийся английский астроном немецкого про-
исхождения. Прославился открытием планеты 
Уран, а также двух ее спутников – Титании и 
Оберона. Во-вторых, это его сестра Каролина 
Гершель (1750–1848), сделавшая заметные аст-
рономические открытия. В-третьих, это Джон 
Гершель (1792–1871) – английский астроном и 
физик, сын Уильяма Гершеля. 

3 Камиль Николя Фламмарион (1842–1925) – 
французский астроном, известный популяриза-
тор астрономии. В библиотеке Гончарова нахо-
дились книги Фламмариона: «La pluralite des 
mondeshabites, etudes ou l on expose les condi-
tions…» (Paris: Didier, 1872), «Les merveilles ce-
lestas, lectures du Soir» (Paris; Hachette, 1869), 
«Recits de l infini, humaine histoire d unecj-
metedans l infini» (Paris; Didier, 1873). 
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Abstract. Ivan Goncharov’s poetics is distinguished by a special kind of organicity (according to 

N. I. Prutskov’s terminology, Goncharov’s ‘organic novel’). It allows one to consider a person in extremely 
close unity not only with the social environment but also with the natural-cosmic, religious and other aspects 
of life. An artist, in fact, depicts a person as part of concepts such as nature, space, national mentality, etc., 
taken and represented in an organic unity of simultaneous and joint manifestations in the human psyche 
(the coincidence of the psycho-biological rhythm of a person with small and large rhythms of the surround-
ing life and the universe). The writer shows these connections using the poetics of depicting a single rhyth-
mic ‘pulsation’ of a person and the surrounding life, the poetics of depicting ‘organic repetitions’ (natural 
cycles of the seasons, morally significant toponymy, etc.) with the obligatory exit from cyclical repetition 
at the moment of ‘transformation’, a qualitative change toward spiritualization. Rhythmic repetitions are 
so obvious and artistically accentuated, and spiritual ‘breakthroughs’ are so microscopic (and by no means 
always obvious even to researchers) that it gives the impression of an epically unhurried, almost protracted 
narration. In this case, Goncharov, as an artist, is trying to base his poetics on the Parable of the Sower 
(‘A man scatters seed on the ground. <…> whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, 
though he does not know how’). This is how Goncharov sets and develops one of his main themes: God’s 
Mystery in man and the world. 

Key words: Goncharov; epic; poetics; repetition; transfiguration; God’s Mystery; Oblomov. 
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Аннотация. В статье рассматривается не переведенный на русский язык рассказ английского 

писателя Томаса Гарди “An Imaginative Woman” (1894). Автор статьи анализирует данное произведе-
ние с точки зрения жанровых особенностей и относит его к фотоэкфрастической прозе. Аргументом 
является фотографический экфрасис, пронизывающий такие поэтологические уровни, как сюжетно-
композиционный, персонажный, пространственно-временной, повествовательный, мотивно-темати-
ческий. Особое влияние на поэтику экфрасиса произведений Викторианской эпохи оказало восприя-
тие фотографии, поскольку далеко не сразу ее стали воспринимать как новый и самостоятельный вид 
искусства. Фотоэкфрасис, рассмотренный в контексте викторианства, позволяет говорить о его жан-
рообразующей функции, в частности – о мистическом фотоэкфрастическом рассказе. Согласно сю-
жету рассказа фотопортрет поэта оказывает необъяснимое влияние на Эллу Марчмилл: глядя на фо-
тоизображение, она влюбляется в него и изменяет мужу в своем воображении и фантазиях. После 
самоубийства поэта, с которым она никогда не встречалась в реальности, Элла умирает. Муж, обна-
ружив фотокарточку в своем доме, отмечает сходство ребенка с фотопортретом и прогоняет его из 
дома. Жанр викторианского рассказа, «открытый» и становящийся, оказался наиболее органичной 
формой для фотоэкфрастических экспериментов. Таким образом, функциональность фотоэкфрасиса в 
рассказе многообразна: раскрывает психологию персонажей, служит импульсом для расширения ис-
торико-культурного контекста Викторианской эпохи, выступает связующим началом двух миров – 
реального и идеального, выстроенного с помощью воображаемого, участвует в нарративе, актуализи-
рует мотивы встречи, узнавания, а также тему смерти и идентичности (личностной, социальной) пер-
сонажей. Участие фотоэкфрасиса в организации всех уровней художественной системы рассказа поз-
воляет отнести его к такой жанровой форме, как мистический фотоэкфрастический рассказ.  

Ключевые слова: Томас Гарди; «Женщина с богатым воображением»; фотографический 
экфрасис; фотоэкфрастический рассказ; Ролан Барт. 
 

Фотография – псевдоприсутствие 
и в то же время символ отсутствия. 

Сьюзен Сонтаг 
 

Экфрасис, или словесное представление визу-
альной образности (“verbal representation of visual 
representation” [Heffernan 2004: 3]), вошел в ли-

тературу разных стран еще с гомеровской эпохи. 
И во все эпохи, правда, в разной степени, авторы 
использовали экфрастические описания в своих 
произведениях. Это обусловлено многофункцио-
нальностью экфрасиса, отмечаемой многими рос-
сийскими и зарубежными исследователями. Так, 
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например, московский исследователь М. И. Ни-
кола отмечает, что экфрасис определяет «важ-
нейшие содержательно-формальные компоненты 
текста» [Никола 2010: 11]; пермские исследова-
тели указывают, что «…экфрасис как тип дис-
курса выполняет в литературном произведении 
различные функции, в том числе и жанрообра-
зующую» [Бочкарева, Табункина, Загороднева 
2012: 18], и потому представляется возможным 
говорить о жанре «экфрастического романа» 
[там же: 20]; Джоанна Хартманн ссылается на 
его многофункциональность: “It has been used as 
poetic and rhetorical device, genre, and principle of 
narration” [Hartmann 2015: 113] и др. 

В данной статье основное внимание будет 
уделено фотографическому экфрасису, т. е. опи-
санию фотографий, выполняющих в произведе-
ниях документирующую, сюжетоструктурирую-
щую, характорологическую и другие функции, 
что «расширяет стратегические возможности ли-
тературы, позволяет варьировать повествова-
тельные приемы, ставить насущные социальные, 
философские, этические проблемы» [Судленкова 
2018: 339]. 

В связи с этим можно говорить о жанрообра-
зующей функции фотоэкфрасиса (см. подробнее 
[Полуэктова 2021]), поэтика которого стала осо-
бенно органичной для постмодернистской эсте-
тики: не столько отображение действительности, 
сколько ее деконструкция и интерпретация (мно-
гослойность фотографии), подчас – ее подмена 
(замена); различного рода манипуляции со сним-
ком др., – предполагающие активное читатель-
ское сотворчество. 

Однако в середине XIX – начале XX в. эсте-
тика фотографии была иной. Художественные 
произведения (преимущественно – малая проза) 
с фотографическим дискурсом (экфрасисом) 
начали появляться с 1850-х гг., немногим позже 
1839 г. – года официального открытия фотогра-
фии. Восприятие фотографии как таковой вызва-
ло общественный резонанс и амбивалентное к 
ней отношение: “Fascination and fear, suspicion 
and enthusiasm, enchantment and disgust…” 
[Fjellestad 2015: 195]. Так, например, культурно-
эстетическую атмосферу того периода описал в 
небольшом эссе «Бальзак и дагеротип» (1900) 
французский фотограф Феликс Надар: «Все 
здесь смущало: колдовство с водой, заклинания, 
призраки. Столь любимая чародеями ночь без-
раздельно царствовала в сумрачных глубинах 
темной комнаты, которая запросто могла бы 
стать резиденцией Князя Тьмы, а из химикатов 
запросто можно было бы сварить приворотное 
зелье. ˂…> К дагеротипу отнеслись с подозрени-

ем и суеверным страхом не одни только невеже-
ственные или неграмотные <…> Поначалу к 
восхищению примешивались неуверенность, 
беспокойство и растерянность. Далеко не сразу 
Человечество осмелилось приблизиться к Мон-
стру» [Надар 2019: 14].  

Двойственное отношение к фотографии кор-
релировало с литературными процессами сере-
дины – конца XIX в. С одной стороны, романти-
ческая риторика, с ее интересом к сверхъесте-
ственному и необъяснимому. С другой – наби-
рающая силу (позиции) риторика реалистиче-
ская, с ее вниманием к деталям и мелочам, для 
которой фотография была более «удобным», по 
сравнению с живописью, и наиболее точным, 
беспристрастным средством отражения действи-
тельности; как документ, доказательство под-
линности.  

Неудивительно, что c середины XIX в. наибо-
лее репрезентативной формой для фотоэкфрасиса 
становится жанр английского рассказа1, интен-
сивное становление которого приходится именно 
на этот период. Английские писатели этого пери-
ода выступали экспериментаторами: «Для худож-
ников, начиная с XIX века, жанровые категории 
словно отступают на второй план перед более ве-
сомыми художественными задачами – поисками 
новых средств художественной изобразительно-
сти» [Анцыферова 1998: 12]; они стремились 
«…выработать новые изобразительные каноны, 
создать особую выразительную пластику» [Ерем-
кина 2010: 295]. Пластичность и подвижность 
этого жанра позволяли писателям-викторианцам 
проводить художественные эксперименты раз-
личного рода, в том числе и синтез искусств.  

Д. Элиот, Ч. Диккенс, Т. Гарди, Г. Джеймс и 
другие писатели обратили свой художественный 
интерес на фотографию, которую использовали в 
разных целях: “They included photographs as illus-
trations for their works, they incorporated a photo-
graphic aesthetic in their writings or they approached 
photography metaphorically” [Straub 2015: 157]. 

Всё это в определенной степени позволяет го-
ворить о существовании, по крайней мере, двух 
фотоэкфрастических стратегий в англоязычной 
малой прозе того времени: мистической и детек-
тивной. К художественным образцам первой 
стратегии можно отнести, например, такие как: 
«Легенда Шотландии» (“The Legend of Scotland”, 
1858) Л. Кэрролла, «В конце пути» (“At the End 
of the Passage”, 1890; рус. пер. 1895) Р. Киплинга, 
“An Imaginative Woman” (1894) Т. Гарди, “The 
Man with the Roller” (Человек с газонным катком 
(пер. – Т. П.), 1912) Э. Г. Суэйна и др. Принад-
лежность этих произведений к жанру мистиче-
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ского фотоэкфрастического рассказа обусловле-
на, по крайне мере, двумя факторами: 1) фото-
экфрасис определяет содержательно-формаль-
ные компоненты; 2) эксплицированы сверхъесте-
ственные, необъяснимые, магические свойства 
фотоизображения.  

В данной статье исследуются репрезентатив-
ные характеристики фотографии в прозе Томаса 
Гарди (Thomas Hardy, 1840–1928), чья писатель-
ская карьера пришлась на зарождение и развитие 
фотографического искусства.  

Тема фотографии в не переведенном на рус-
ский язык рассказе Т. Гарди “An Imaginative 
Woman” («Женщина с богатым воображением») 
отражает один из вариантов восприятия фото-
графического искусства, связанного с его маги-
ческим, подчас необъяснимым, влиянием.  

Рассказ был написан Т. Гарди в 1893 г., опуб-
ликован в ежемесячном британском “Pall Mall 
Magazine” в 1894 г., в 1896 г. включен в переизда-
ние «Уэссекские рассказы» (“Wessex Tales”, 
1888), а в 1912 г. перенесен им в сборник «Ма-
ленькие насмешки жизни» (“Life’s Little Ironies”).  

В основе сюжета – классический для европей-
ской литературы любовный треугольник: одна 
женщина и двое мужчин. Действие происходит в 
Викторианскую эпоху, в последней четверти 
XIX в. Респектабельная семья Марчмилл приез-
жает в летний сезон на морской курорт Солентси 
и поселяется в съемной квартире известного, но 
ведущего затворнический образ жизни поэта Ро-
берта Треви, удалившегося временно на сосед-
ний остров Уайт. Уильям Марчмилл – довольно-
таки заурядный муж, владелец процветающего 
оружейного дела, его супруга Элла Марчмилл – 
утонченная и жаждущая впечатлений мать троих 
детей, начинающая поэтесса. Стихи Эллы, печа-
тавшиеся под мужским псевдонимом «Джон Ай-
ви» (John Ivy), уступали сонетам Р. Треви, поэзия 
которого ее восхищала.  

Увидев в доме фотографический портрет 
Р. Треви, Элла влюбляется в него, но все пред-
принимаемые ею попытки очной встречи оказы-
ваются тщетными. Позже Элла узнает из лон-
донской газеты о самоубийстве поэта. А вскоре 
после рождения четвертого ребенка Элла умира-
ет. Через два года Уильям, готовясь к предстоя-
щей свадьбе, случайно находит конверт, содер-
жимое которого становится роковым: прядь во-
лос того, чей фотопортрет лежал здесь же. Долго 
не рассуждая, обезумевший муж видит сходство 
маленького сына с фотопортретом и, проклиная, 
прогоняет его из дома.  

В основе динамического сюжета рассказа ле-
жит однонаправленная цепочка действий, а фо-

тография выполняет сюжетоструктурирующую 
функцию. Рассмотрим это более подробно. 

Завязка – приезд Марчмиллов в Солентси 
(Solentsea), в комнаты поэта.  

Развитие действия. Элла, не составлявшая 
компанию мужу на яхтных прогулках, получает 
приятную возможность находиться среди вещей, 
принадлежащих Р. Треви, с которым она никогда 
не встречалась. «Впечатлительная, трепетная» 
(impressionable, palpitating) Элла примеряет на 
себя одежду (макинтош и шляпу) поэта, мечтая 
как можно быстрее с ним встретиться, заучивает 
его стихи наизусть.  

Узнав от миссис Хупер, хозяйке дома, о нали-
чии фотографии Треви и предвосхищая встречу, 
Элла начинает готовиться к ночному свиданию. 
Обстоятельства как нельзя лучше к этому распо-
лагали: муж сообщил, что вернется на следую-
щий день, дети спали.  

Кульминация. Перед тем как взглянуть на 
Треви, Элла “now made her preparations, first get-
ting rid of superfluous garments and putting on her 
dressing-gown, then arranging a chair in front of the 
table and reading several pages of Trewe’s tenderest 
utterances” (960)2. Если до этого момента Элла 
создавала воображаемый образ Р. Треви с помо-
щью его поэзии, то фотопортрет стал зримым 
воплощением ее воображения. Поднеся рамку с 
портретом к свету, Элла воочию видит предмет 
своего тайного восхищения: “It was a striking 
countenance to look upon. The poet wore a luxuriant 
black moustache and imperial, and a slouched hat 
which shaded the forehead. The large dark eyes … 
showed an unlimited capacity for misery; they 
looked out from beneath well-shaped brows as if 
they were reading the universe in the microcosm of 
the confronter’s face, and were not altogether over-
joyed at what the spectacle portended” (960).  

На бессознательном уровне Элла восприни-
мает запечатленный объект, и уровень внушения 
его непосредственного присутствия в данном 
случае высок и длителен. Это один из факторов, 
позволяющих приписывать фотографии магиче-
ские свойства.  

Определяющим моментом становится поце-
луй, которым Элла «одаривает» фотопортрет и 
который можно расценивать как измену. После 
она словно возвращается в прежнюю реальность: 
“She thought how wicked she was, a woman having 
a husband and three children, to let her mind stray to 
a stranger in this unconscionable manner” (960). Но 
фотография вновь овладевает ее мыслями и чув-
ствами, что сродни в данном случае супружеской 
измене: “She knew his thoughts and feelings as well 
as she knew her own; they were, in fact, the self-
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same thoughts and feelings as hers, which her hus-
band distinctly lacked. ˂…> ‘He’s nearer my real 
self, he’s more intimate with the real me than Will is, 
after all, even though I’ve never seen him!’” (960). 

Английская исследовательница Элисон Фиш 
Кац (Alison Fisch Katz) указывает на роль 
экфрасиса (или фотоэкфрасиса – П. Т.) в этом 
эпизоде: “In this convergence of icon and logos, 
Ella secures an ekphrastic moment which cements 
the relationship between herself and her imaginary 
lover. ˂…> the narrator lovingly describes this 
moment as a perfect union of presence and ab-
sence” [Katz 2011: 157]. 

Наслаждаясь обществом воображаемого воз-
любленного, она кладет фотографию на край 
кровати, продолжая рассматривать милый сердцу 
образ и читать стихи, написанные им на обоях у 
изголовья кровати: “And now her hair was drag-
ging where his arm had lain when he secured the 
fugitive fancies; she was sleeping on a poet’s lips, 
immersed in the very essence of him, permeated by 
his spirit as by an ether” (961). Кен Айрленд из 
Открытого университета Великобритании также 
прочитывает этот эпизод как центральный для 
всего рассказа: “…its central event, in terms of 
importance and number of pages, is the scene 
where Ella, in dressinggown and candle-lit atmos-
phere, imagines a sexual union with Trewе” [Ire-
land 2008: 63]. 

Развитие действия. Далее по сюжету проис-
ходит первая случайная «встреча» Уильяма с 
Р. Треви: фотография оказывается в совместной 
постели супругов. Но на тот момент муж не вос-
принял поэта как потенциального любовника 
своей жены. 

По возвращении Марчмиллов домой Элла, 
располагая временем, продолжила создавать ли-
рические сочинения. Завязавшаяся переписка с 
Р. Треви (опять же под псевдонимом) и сорвав-
шаяся без пяти минут очная встреча с ним только 
усилили влечение Эллы к нему.  

Знаковым в сюжете рассказа становится вне-
запная новость о самоубийстве поэта, потрясшая 
Эллу: “Oh, if I had only once met him-only once; 
and put my hand upon his hot forehead-kissed him-
let him know how I loved him-that I would have 
suffered shame and scorn, would have lived and 
died, for him! Perhaps it would have saved his dear 
life! ˂…> But no-it was not allowed! God is a jeal-
ous God; and that happiness was not for him and 
me!” (966). Самоубийство поэта равносильно 
внутреннему умиранию Эллы, потому что с ним 
она была воображаемым целым. Процесс ее 
отождествления с Другим начался со взгляда на 
фотографию, которая понимается Р. Бартом «как 

явление меня в качестве другого, ловкая диссо-
циация сознания собственной идентичности» 
[Барт 2016: 23].  

Элла просит миссис Хупер прислать прядь его 
волос и тот фотопортрет, который был ей очень 
хорошо знаком. Это и сыграет в дальнейшем ро-
ковую роль для респектабельной семьи Марч-
миллов.  

Элла, родив четвертого ребенка, спустя неко-
торое время умирает. Уильям, готовясь к новой 
женитьбе, случайно находит тот роковой кон-
верт. Эта «встреча» Уильяма с фотопортретом 
Р. Треви ведет к трагической развязке – отец, 
пораженный сходством поэта и ребенка, прого-
няет его из дома. 

На основании вышеизложенного сюжета оче-
видно, что фотоэкфрасис определяет композици-
онное построение всего рассказа: является двига-
телем действия на протяжении всего повествова-
ния. Этот потенциал становится возможным бла-
годаря двум режимам прочтения фотографий – 
studium’у и punctum’у, введенным Р. Бартом в 
своем знаменитом эссе «Camera lucida. Коммен-
тарий к фотографии». Первый выступает в каче-
стве культурного кода, предполагающего зрите-
ля, наделенного определенными культурными 
знаниями, это залог прочтения, восприятия идеи, 
заложенной в фотографии; «…Studium... никогда 
не является моим наслаждением или моим стра-
данием» [там же: 41]. Рunctum же, который «ко-
лет» и ранит, индивидуален, обращается к чув-
ствам и эмоциям человека. Основываясь на этой 
терминологии бинарного восприятия фотоизоб-
ражения, состоявшаяся «встреча» Эллы с Р. Тре-
ви стала возможной благодаря т. н. punctum’у 
(«уколу»). Пытаясь проникнуть в глубинную 
суть фотообраза, Элла наполняет его своими 
субъективными измышлениями. Примечательно, 
но эта же фотография не стала залогом «встре-
чи» для миссис Хупер: очевидно, для нее фото-
изображение было studium’ом – классическим 
образом поэта-романтика.  

Акт рассматривания персонажами (Эллой и 
Уильямом) фотоизображения приравнивается к 
событию встречи (как запланированной (ночное 
свидание), так и случайной), являющейся роко-
вой в каждом из описанных случаев. Мотив 
встречи, заложенный в поэтике фотографии, 
влияет на весь дальнейший ход событий расска-
за, становясь опорной точкой его композиции. 
Мотив случайной встречи Уильяма с Р. Треви на 
фотопортрете в финале рассказа тесно сопряжен 
с мотивом узнавания, повлекшим за собой траги-
ческую развязку. Понятия рок, судьба реализу-
ются через фотографию: и Эллу, и Уильяма, 
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встретившихся с Р. Треви, настигают неотврати-
мые роковые события.   

Таким образом, фотография в рассказе – дви-
гатель сюжета, создающий событийность как 
внешнюю, так и внутреннюю. 

Артефакт в рассказе выполняет и ярко выра-
женную характерологическую функцию. Фо-
тография позволяет раскрыть внутренний мир 
героини, динамику ее скрытых психологических 
процессов, обозначить конфликт между ее внеш-
ним и внутренним «я», что было первостепен-
ным для Т. Гарди.  

В начале рассказа мы видим Эллу как типич-
ную представительницу среднего класса Викто-
рианской эпохи, призванную выполнять мате-
ринский долг и быть хранительницей очага. Да-
же интеллектуально-творческие способности ей 
приходится скрывать под мужским псевдони-
мом. Переполняемая чувственными потребно-
стями, Элла создает романтический образ воз-
любленного, наделяя его воображаемыми черта-
ми. Унылая жизнь Эллы, ее сублимированная 
энергия способствуют поиску новых впечатле-
ний и увлечений, и фотография знакомого заочно 
незнакомца является активным катализатором 
для высвобождения ее накопившихся эмоций: 
«Подобно камину в комнате, фотографии ˂…> 
располагают к мечтаниям. У тех, для кого чем 
дальше, тем желаннее, это ощущение недоступ-
ности дает толчок эротическому чувству. Фото-
графия возлюбленного, спрятанная в бумажнике 
замужней женщины, постер с рок-звездой, при-
колотый над кроватью подростка… – эти отчасти 
талисманы имеют сентиментальное и неявно ма-
гическое значение: они суть попытки установить 
связь с иной реальностью, предъявить на нее 
права» [Сонтаг 2013: 29]. В созданной Эллой 
альтернативной реальности она проживает те 
эмоции, ту жизнь, которой ей так не хватало в 
действительности: наличие единомышленника, 
увлеченного высокими материями, эмоциональ-
ность переживаний и т. д.  

Драматичность ситуации усугубляется тем, 
что поэт-романтик Роберт Треви одинок так же, 
как и замужняя Элла Марчмилл. Подтверждени-
ем тому являются последние его стихи, озаглав-
ленные “Lyrics to a Woman Unknown”, а также 
предсмертное письмо, адресованное другу, о во-
ображаемой женщине: “I have long dreamt of such 
an unattainable creature, as you know, and she, this 
undiscoverable, elusive one, inspired my last vol-
ume; the imaginary woman alone, for, in spite of 
what has been said in some quarters, there is no real 
woman behind the title” (965). Примечательно, 
что, когда Элла тосковала по Р. Треви, с которым 

никогда не встречалась, он тосковал по вообра-
жаемой, близкой ему по духу женщине. Но их 
встрече не суждено было состояться: “…should 
such an encounter take place, the poet would sud-
denly be accessible to her and there would be no 
representational boundary to overcome. It is there-
fore almost predictable that following Trewe’s re-
ported suicide, Ella, with no hope of further com-
munion with him, follows suit, willing her own 
death in childbirth. Trewe, for his part, gives up on 
the pursuit of knowledge, claiming deliverance 
‘from the inconveniences of seeing, hearing and 
knowing more of the things around [him].’Hence, 
his own semiotic other, conceived in the form of an 
‘undiscoverable,’ ‘elusive,’ ‘imaginative woman’ 
remains ‘to the last unrevealed, unmet, unwon’” 
[Katz 2011: 158]. В рассказе Т. Гарди, написан-
ном в конце XIX в., еще слышны отзвуки роман-
тической эстетики. В первую очередь это про-
слеживается через фигуры двух персонажей-
поэтов – Эллы и Роберта, остро ощущающих 
одиночество в чуждой им действительности. 
Непримиримые противоречия не позволяют им 
принять эту действительность, и они, каждый по-
своему, покидают друг за другом этот мир. Ро-
мантический принцип двоемирия (как отголосок 
позднего романтизма) усиливается мотивом 
смерти двух романтично настроенных натур. Не-
случайно интерес к мистическому возрождается 
именно у романтиков, в эстетике которых «уни-
версальная интуиция двоемирия включает в себя 
двоемирие метафизическое, мистическое» [Яко-
влев 2001: 558]. 

Заглавие рассказа содержит в себе указание 
на ключевой способ восприятия реальности не 
только Эллы, как это может показаться изна-
чально, но и Уильяма. Если в начале рассказа 
фотография стимулирует воображение и фанта-
зии3 Эллы, то в финале она становится триггером 
для Уильяма – «спусковым крючком», запуска-
ющим сильную эмоциональную реакцию. Она 
вызывает у него воспоминания о предыдущей 
случайной «встрече» с фотопортретом Р. Треви в 
супружеской постели и несдерживаемых эмоци-
ях Эллы на могиле поэта.  

Эта последняя роковая «встреча» сопровож-
дается ревностью, гневом и злостью Уильяма, 
оттого представляется возможным говорить о 
фототриггере, запускающем механизм пережи-
ваний прошлого и влияющем на последующие 
события («открытый» финал), которые апелли-
руют к читательской рефлексии: “By recognising 
the complexity of human experience and its complex 
sources, Hardy is offering an alternative to thinking 
about the constrictions of his society, an escape from 
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the tragic lives his characters lived (thinking that 
their circumstances are fated on them), encouraging 
his readers to explore the boundless variations of 
human existence, highlighting the power of choice” 
[Al-Ajmi 2018: 161].  

Если в начале рассказа Уильям выступает 
спокойным и практичным человеком, то в фина-
ле фотопортрет заставляет его подчиниться сво-
им неоправданным эмоциям: «скудность инфор-
мации на фотографии в отдельных случаях обо-
рачивается богатством придуманного нами со-
держания» [Лапин 2004: 75]. Артефакт и в том, и 
в другом случае репрезентирует мертвое как жи-
вое, способное влиять на события: «Кадр стирает 
разницу между живым и умершим, давая понять, 
что с точки зрения снимка живое и мертвое рав-
ны» [Васильева 2014: 73]. В последнем эпизоде 
рассказа очевидна решающая роль воображения 
по отношению к Уильяму, которое становится 
роковым и для Роберта Треви.  

Габриэла Тукан (Gabriela Tucan) (West Univer-
sity of Timişoara), рассуждая о природе рассказа 
как такового, обращает внимание на поэтику его 
финала: “…short story writers focus on the final 
part of the story with the view of stirring surprise 
and raising unexpected questions. ˂…> the whole 
weight of the text is concentrated here” [Tucan 
2014: 3]. «Открытый», диалогичный финал рас-
сказа, являющийся характерной чертой романов 
Т. Гарди и противоречащий сюжетно-компози-
ционной завершенности английской литературы 
XIX в., коррелирует с поэтикой фотографии, от-
крытой для «вчитывания» и различного рода ин-
терпретаций, в том числе и мистической. А жанр 
рассказа, подвижный и открытый, “…strives to-
wards something unstated yet hinted at in the text, 
which accounts for its intensity. One could say it has 
a liminal quality, constantly attempting to dissolve 
the boundary between the known and the unknown, 
the visible and the invisible, the surface and the in-
ner secret of things” [Patea 2012: 16]. 

О мистической доминанте в жанровой струк-
туре данного рассказа позволяет говорить сама 
природа восприятия фотографии в Викториан-
скую эпоху. Так, в рассказе очевидно необъяс-
нимое, таинственное и роковое влияние фото-
изображения на персонажей и их судьбу. Отно-
сительно проблематики рассказа нельзя не свя-
зать мистический аспект с психологическим, с 
особым психофизическим состоянием, проявля-
ющимся в так называемом мистическом опыте, – 
«это измененное состояние сознания, связанное с 
ощущением единства или соединения с Вселен-
ной, подавляющим экстазом и чувствами любви, 
понимания и иногда ощущаемое присутствие 

личного Бога» [Сурков 2012: 132]. Психологиче-
ская составляющая рассказа напрямую связана с 
воображением (imagination), фантазией, к кото-
рым склонны персонажи Т. Гарди. В обоих слу-
чаях «встречи» с фото становятся мистически 
роковыми: 1) оно воздействует на воображение 
Эллы магическим образом, подменяя отсутству-
ющего Р. Треви его мнимым присутствием; 
2) точно так же фотография влияет и на вообра-
жение Уильяма Марчмилла, увидевшего сход-
ство ребенка с псевдоприсутствовавшим в их се-
мейных отношениях Р. Треви. Кейт Флинт (Kate 
Flint), профессор Южнокалифорнийского универ-
ситета, обращает внимание на магическое свой-
ство фотографии в рассказе Т. Гарди и связывает 
его с фольклорным мотивом: “…woman who 
experiences a strong shock may end up imprinting its 
record onto her foetus” [Flint 2016: 7].  

В начале рассказа персонажи созданы в тра-
диционной для Т. Гарди концепции: мужское 
начало ассоциируется с разумом, женское – 
с миром чувств. Однако «разумность» мужского 
начала в финале иронично обыгрывается писате-
лем. Но за этой иронией стоит трагизм. В реали-
ях викторианства мужчина был олицетворением 
высшего разума. Ему полагалось быть спокой-
ным, самодисциплинированным, выдержанным 
не только внешне, но и внутренне: даже образ 
мыслей был строго регламентирован. Т. Гарди, 
«поздний» викторианец, без идеализации, с 
определенной долей иронии изображает в фина-
ле «идеального» джентльмена Уильяма Марч-
милла, охваченного эмоциями. Его всевластие 
над женой оборачивается собственным бессили-
ем против охвативших его эмоций. Ироничность 
трансформации образа английского джентльмена 
отчасти подчеркивается и самим заглавием сбор-
ника – «Маленькие насмешки жизни». 

Столкновение разума и чувства в творчестве 
Т. Гарди неизменно ведет к «трагедии неосу-
ществленных замыслов», обречено на провал. 
Писатель показывает, что трагична не смерть, 
а жизнь, изменить которую в существующей ис-
торико-культурной ситуации не представляется 
возможным.  

Противопоставление внутреннего мира пер-
сонажа миру реальному – основная тема творче-
ства Т. Гарди. В связи с этим нельзя не отметить, 
что фотография выполняет в рассказе и хроно-
топическую функцию. Во-первых, служит для 
Эллы точкой пересечения двух миров – реально-
го, в котором она вынуждена играть требуемую 
от нее роль, и идеального, мира ее грез и фанта-
зий. Во-вторых, влияет на настоящее и, обладая 
ретроспективной функциональностью (воспоми-
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нания), влияет на будущее персонажей. При этом 
датировка на оборотной стороне фотопортрета 
отсылает к тому периоду. Таким образом, фото-
графия обращает в настоящем время вспять и 
влияет на будущее. 

В рассказе можно проследить пространствен-
ные «перемещения» фотографии, соответствую-
щие основным сюжетным доминантам рассказа: 
первая очная «встреча» в спальне, случайная 
находка-«встреча» с Уильямом Марчмиллом в 
спальне и, наконец, роковая случайная находка в 
финале. 

Хронотопическая функция фотографии в рас-
сказе проявляется и в ее способности репрезен-
тировать многие социальные детерминанты Вик-
торианской эпохи. Так, фотография позволяет 
раскрыть социокультурный контекст, в первую 
очередь – положение женщин в обществе. Элла 
призвана контролировать свои эмоции, нахо-
диться в полной подчиненности и зависимости 
от мужа: “Indeed, the necessity of getting life-
leased at all cost, a cardinal virtue which all good 
mothers teach, kept her from thinking of it at all till 
she had closed with William, had passed the honey-
moon, and reached the reflecting stage. Then, like a 
person who has stumbled upon some object in the 
dark, she wondered what she had got; mentally 
walked round it, estimated it; whether it were rare or 
common; contained gold, silver, or lead; were a clog 
or a pedestal, everything to her or nothing. She came 
to some vague conclusions, and since then had kept 
her heart alive by pitying her proprietor’s obtuseness 
and want of refinement, pitying herself, and letting 
off her delicate and ethereal emotions in imaginative 
occupations, day-dreams, and night-sighs, which 
perhaps would not much have disturbed William if 
he had known of them” (952–953).  

Тема любви, несчастливого брака в рассказе 
созвучна написанным в тот же период романам 
Т. Гарди («Тэсс из рода д’Эрбервиллей», «Джуд 
Незаметный» и др.), в которых он «не просто 
затрагивает табуированные викторианской нрав-
ственностью вопросы отношения полов, а с бес-
пощадной правдивостью раскрывает трагическое 
противоречие между видимостью и сущностью 
брачных, семейных отношений в английском 
обществе» [Абилова 2020: 182]. 

Положение женщин-писательниц в XIX в. 
было незавидным: чтобы быть опубликованными 
или стать замеченными, приходилось использо-
вать мужской псевдоним (достаточно вспомнить 
сестер Бронте, Дж. Элиот и др.). Примечательно, 
что в XX и начале XXI в. эта тенденция отчасти 
сохранилась (Дж. Роулинг, М. Фрай и др.). Не-
возможность собственной идентификации в 

творчестве граничит в рассказе Т. Гарди с жест-
кой поведенческой нормативностью в семье. 
Причиной, по которой Элла увлеклась поэтиче-
ским творчеством, стало желание “…to find a 
congenial channel in which to let flow her painfully 
embayed emotions, whose former limpidity and 
sparkle seemed departing in the stagnation caused by 
the routine of a practical household and the gloom of 
bearing children to a commonplace father” (954). 
Творчество стало для Эллы возможностью для 
самореализации, пусть и под мужским псевдони-
мом. Двойная игра викторианской леди в творче-
стве перешла в двойную игру в семье: прежние 
чувства Эллы к супругу угасли, да и дети в какой-
то момент становятся чужими для нее. «Женский 
вопрос», рассматриваемый Т. Гарди в рассказе, 
получает трагическое разрешение, свойственное 
литературе рубежа веков: «Женщина в романах 
поздних викторианцев воплощена, за редким ис-
ключением, в трагическом и глубоко психологи-
ческом образе доведенной до отчаяния и не 
имеющей ни малейшей надежды на спасение 
жертвы общества, в котором все права принад-
лежат мужчине» [Скороходько 2018: 138]. 

Повествование в рассказе Т. Гарди ведется от 
нарратора, выступающего «как сверхчеловече-
ская всеведущая и вездесущая инстанция, живу-
щая в разные эпохи и проникающая в самые ута-
енные уголки сознания персонажей» [Шмид 
2008: 65]. Выстраивая повествовательную исто-
рию, он при этом дает право голоса Элле Марч-
милл (внутренняя фокализация) в наивысшие 
моменты ее эмоционального переживания, сов-
мещая тем самым две точки зрения – повествова-
теля и персонажа. Нулевую фокализацию в рас-
сказе, доминирующую, следует определить как 
дань писателя английской реалистической тра-
диции XIX в., внутреннюю – как признак услож-
нения нарративной структуры текста рубежа ве-
ков. Эта переходность сказалась и на другом 
гардиевском эксперименте в этой же области. 
Отталкиваясь от известного бартовского тезиса о 
том, что фотография – это сообщение, есть все 
основания утверждать, что в рассказе наличе-
ствует еще одна нарративная инстанция – соб-
ственно фотопортрет поэта. При этом повество-
вательный потенциал фотографии получает свое 
разрешение исключительно благодаря «взгляду» 
Эллы. Под его воздействием статика изображе-
ния сменяется живым, полнокровным образом. 
Этот эффект усиливается и тем обстоятельством, 
что фотография поэта коррелирует с поэтиче-
ским текстом: стихи поэта, начертанные на обо-
ях, являются своего рода вербальным коммента-
рием к фотоизображению и тем самым усилива-
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ют романтическую наполненность запечатленно-
го образа (исключительно с точки зрения Эллы). 

Безусловно, фотоэкфрасис в рассказе Т. Гарди 
обладает повествовательно-коммуникативными 
функциями. Отметим, что в данной статье лишь 
намечены особенности нарративной стратегии 
рассказа Т. Гарди, представляющей собой само-
стоятельный аспект исследования и требующей 
более глубокого рассмотрения. Рассказ Т. Гарди 
“An Imaginative Woman” является репрезента-
тивным с точки зрения поэтики фотографическо-
го, а именно – фотоэкфрасиса, определяющего 
поэтику всего произведения: на сюжетном, ха-
рактерологическом, хронотопическом, повество-
вательном, мотивно-тематическом уровнях. Вы-
шеизложенное позволяет определить жанровую 
форму произведения Т. Гарди “An Imaginative 
Woman” как мистический фотоэкфрастический 
рассказ. 

Взаимодействие художественной литературы 
с другими видами искусств прослеживается на 
всех этапах развития культуры. Фотографиче-
ский экфрасис представлен в художественном 
процессе начиная с середины XIX в. и обширно 
представлен в современной литературе, преиму-
щественно в романном жанре (например, «Ма-
стер Джорджи» Б. Бейнбридж, «Фотография» 
П. Лайвли, «Пока не выпал дождь» Д. Коу и др.). 
Фотоэкфрастические эксперименты открывают 
для писателей палитру возможностей: от фото-
экфрасиса как приема до его жанрообразующей 
функции. 
 

Примечания 
1 Исключением, в данном случае, пожалуй, 

является роман Н. Готорна «Дом о семи фронто-
нах» (1851), Г. Смарта “At Fault” (1883) и 
Э. Д. Леви “The Romance of a Shop” (1888). 

2 Здесь и далее в круглых скобках приводится 
ссылка из списка источников с указанием номера 
страницы. 

3 Е. В. Халтрин-Халтурина отмечает особен-
ность известной дихотомии английского пред-
романтизма и романтизма “fancy” / “imagination”: 
«…в Англии до кон. XVIII в. воображение (im-
agination) и фантазия (fancy / fantasy) были прак-
тически взаимозаменямыми понятиями, так или 
иначе противопоставлявшимися «хладному» 
рассудку» [Халтрин-Халтурина 2005: 129]. В за-
главии своего рассказа Т. Гарди употребляет 
слово “imaginative”, понимаемое и употребляе-
мое в к. XIX в., согласно словарю Дж. Мюррея, 
как “Charactirized by, or resulting from, the produc-
tive imagination; bearing evidence of high poetic or 
creative fancy” [Imaginative 1901: 54].  
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Abstract. The article deals with the short story by the English writer Thomas Hardy An Imaginative 

Woman (1894), which has not been translated into Russian. The author of the article analyzes this work from 
the point of view of genre features and classifies it as a piece of photoekphrastic prose. The argument in fa-
vor of this categorization is photographic ekphrasis, penetrating into such poetological levels of the story as 
plot-and-composition, character-related, spatiotemporal, narrative, motive-thematic. The perception of pho-
tography had a particular impact on the poetics of ekphrasis in the works of the Victorian era: it was not in-
stantaneously perceived as a new and independent art form. Photo ekphrasis viewed through the prism of the 
Victorian times allows assuming its genre-forming function. It is not surprising that the mysticism of the 
photographic is reflected in photoekphrastic prose. According to the plot of the story, a photograph of a poet 
has an inexplicable impact on Ella Marchmill: looking at the photograph, she falls in love with him and 
commits adultery with him in her imagination and fantasies. After the suicide of the poet, whom she never 
met in reality, Ella dies. Having accidentally found the photograph in his house, the husband discovers some 
similarity between the child and the photographic portrait and kicks the child out of the house. The genre of 
Victorian short story, ‘open’ and developing, turned out to be the most organic form for photoekphrastic ex-
periments. Thus, the functionality of photo ekphrasis in a short story is very versatile: it creates external and 
internal eventfulness in the story; reveals the psychology of the characters; serves as an impetus for expand-
ing the historical and cultural context of the Victorian era; acts as a link between two worlds – the real and 
the ideal, built with the help of the imaginary; embodies the motives of ‘meeting’ and ‘recognizing’, as well 
as the theme of death and identity (personal, social) of the characters. The participation of photo ekphrasis in 
the organization of all levels of the artistic system of the story allows us to classify it as the genre of 
photoekphrastic short story. 

Key words: Thomas Hardy; An Imaginative Woman; photographic ekphrasis; photoekphrastic short 
story; Roland Barthes. 
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Аннотация. В статье рассматривается классическая для теории журналистики проблема уста-

новления повестки дня, которая приобретает новое измерение в цифровом медийном пространстве. 
Неинституциональные акторы получают символическую власть в поле производства значений и 
смыслов, прибегая к журналистским практикам. Автором выдвигается гипотеза о том, что подобного 
рода субъекты формируют собственную медиаповестку, которая служит противовесом традиционно-
мейнстримной, характерной для федерального российского телевизионного дискурса. На примере 
обзорно-новостного медиаформата YouTube-канала «varlamov» выявляются особенности тематиче-
ского уровня повесток дня. Используются теоретические подходы, предполагающие субъектно-
инструментальное разделение лиц, действующих в сфере журналистики, а также рационально-
системная классификация субъектности. Определена специфика медиаповесток в части уровня их 
формирования, тематических доминант, характера обсуждаемых вопросов. Среди особенностей 
названы политематичность, упор на общенациональный уровень, приоритет внутренних вопросов 
над внешними, доминирование политического и социального срезов медиареальности. Обнаружены 
специфические темы, на которых в анализируемых медийных повестках акцентируется внимание: 
права человека, гражданские протесты. Выявлены черты рациональной субъектности. Сделан вывод, 
что на медиаповестку в рассмотренных нами случаях оказывает влияние фактор противопоставления 
официозному дискурсу, а сама она носит гражданско-ориентированный характер. 

Ключевые слова: медиаповестка; повестка дня; установление повестки дня; журналистика; 
YouTube. 
 

Введение 
Современная медиасреда подвержена посто-

янным трансформациям, которые не обходят 
стороной и поле журналистики. Возникают но-
вые явления, оказывающие серьезное влияние на 
медийный ландшафт. Одно из таких явлений 

связано с субъектным составом публичной сфе-
ры. Акторы за пределами редакций способны 
«формировать журналистские повествования о 
медиасобытиях», внося существенный вклад в 
медиапроизводство [Langer, Gruber 2021: 317–
318]. Круг таких субъектов не ограничен тради-
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ционными участниками поля журналистики: 
«помимо масс-медиа и профессиональных жур-
налистов, существует множество других субъек-
тов, борющихся за внимание, включая новые ти-
пы ˂…> медийных субъектов, различие между 
которыми ˂…> становится все более размытым» 
[там же: 318]. Перенасыщение информацией и 
раздробленность аудитории приводят к интенси-
фикации борьбы за внимание общественности 
[Webster 2014]. Вместо централизованного ин-
формационного потока возникает множествен-
ность потоков [Langer, Gruber 2021: 318]. 

Параллельно с фиксируемым теоретиками 
упадком «мейнстримной институциональной 
журналистики» [Entman, Usher 2018] в журна-
листское поле вовлекаются разнообразные ак-
торы, а сами профессиональные журналисты 
создают собственные медиаканалы. Так, в Рос-
сии конец 2010-х гг. ознаменован ростом зна-
чимости общественно-политического контента 
на YouTube, создателями которого нередко вы-
ступают журналисты. Исследователи указывают, 
что подобные авторские проекты развивают 
жанровые традиции журналистики [Выровцева 
2020: 39]. Востребованным среди аудитории стал 
медиаформат обзора новостей от лица автора 
(в том числе журналиста). Подобные видеороли-
ки можно рассматривать как своего рода альтер-
нативу новостным выпускам федеральных рос-
сийских телеканалов. Между тем, по утвержде-
нию исследователей, в настоящее время наблю-
дается тенденция дезактуализации повестки дня 
новостного телевизионного вещания [Проскур-
нова 2020: 101]. Фиксируются такие особенности 
новостных (информационно-аналитических) пе-
редач, как чрезмерная повторяемость одних и тех 
же сюжетов, недостаток историй, затрагивающих 
жизнь обычных граждан [там же: 103, 105].  

В итоге силами прежде всего государственно-
го телевидения как влиятельного субъекта ме-
диапространства создается «перекос в картине 
мира»: в «официальной повестке дня, артикули-
руемой в первую очередь федеральными телеви-
зионными каналами», доминируют проблемы 
внешней и международной политики [Колесни-
ков 2017: 14]. Это способствует углублению раз-
рыва с реальностью, смещая фокус внимания 
аудитории с одних вопросов на другие. 

В этих условиях представляется важным вы-
явить специфику формирования медийной по-
вестки акторами, находящимися вне рамок тра-
диционных редакционных структур, в том числе 
профессиональными журналистами. Учитывая, 
что субъекты немонополизированного онлайн-
пространства получают возможность утверждать 
свою дискурсивную власть посредством прида-
ния значимости тем или иным вопросам обще-

ственной жизни, мы ожидаем, что их медиапо-
вестки будут качественно отличаться от инфор-
мационной картины действительности, задавае-
мой федеральными телеканалами. 

Обзор литературы 
Проблематике, так или иначе относящейся к 

медийной повестке, посвящено значительное 
количество работ как зарубежных, так и отече-
ственных ученых. Теоретические основы данно-
го направления научной мысли были заложены 
М. МакКомбсом и Д. Шоу, которые связали 
приобретение теми или иными вопросами ста-
туса значимых в восприятии аудитории с их 
освещением в масс-медиа [McCombs, Shaw 
1972]. В продолжение исследовательской линии 
вышеупомянутых авторов и в русле социологи-
ческой традиции изучалось влияние паттернов 
медиаосвещения на воспринимаемую публикой 
важность тех или иных тем [Asp 1979].  

Свойство стадийности повестки преломилось 
в исследованиях механизма действия рассматри-
ваемого феномена. Так, одни теоретики исходят 
из того, что установление повестки (“agenda set-
ting”) фокусируется на темах, выдвигаемых в 
качестве основных, а формирование (построе-
ние) повестки (“agenda building”) связано с субъ-
ектами и факторами, влияющими на этот про-
цесс [Morales, Schultz, Landreville 2021: 22]. Дру-
гие подчеркивают, что формирование повестки 
дня (выделение ограниченного числа приоритет-
ных тем) предшествует ее установлению [Гар-
бузняк 2016: 3]. Кроме того, была установлена 
сложная природа медиаэффекта повестки дня, 
что привело к выделению в ней нескольких 
структурных уровней: предметного, атрибутив-
ного, сетевого [Guo 2012]. 

Поскольку функция установления повестки 
дня изначально приписывалась средствам массо-
вой информации, эмпирические исследования 
сосредоточены главным образом именно на них. 
Конвенциональное утверждение, что СМИ, бу-
дучи посредником между людьми и миром, от-
бирая и представляя новости публике, формиру-
ют общественное мнение [Cohen 1963], способ-
ствовало закреплению за ними статуса основных 
«установщиков повестки» (“agenda setters”). 
Считается, в частности, что восприятие обще-
ственностью актуальности тех или иных вопро-
сов зависит во многом от степени интенсивности 
их освещения журналистами [Iyengar 1979]. 

Разграничивая повестку на отдельные виды 
(медийная (информационная), общественная 
(публичная), политическая), исследователи часто 
анализировали связи между ними [Williams, 
Larsen 1977]. Так, первоначально постулирова-
лось прямое воздействие медийной повестки на 
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общественную. В более поздних работах было 
обнаружено многофакторное влияние, которое 
испытывает на себе медиаэффект установления 
повестки дня. Этот процесс зависит, к примеру, 
от интенсивности медиапотребления, «навязчи-
вости» проблемы, политических взглядов ауди-
тории и ее потребностей в ориентации [Luo et al. 
2019: 152]. 

Гипотеза об установлении повестки дня была 
эмпирически проверена в отношении печатных, 
вещательных медиа, интернет-изданий, социаль-
ных медиа [Tan, Weaver 2007; Conway, Patterson 
2008; Каминченко 2021]. Исследователей волно-
вало действие эффекта в политических и неполи-
тических контекстах в разных странах [Dursun-
Ozkanca 2011; Фролова 2014]. Наряду с этим 
встречаются исследования механизмов межме-
дийного установления повестки дня, в рамках 
которых рассматривается влияние разных типов 
СМИ друг на друга в части включения опреде-
ленных проблем в круг обсуждаемых [Vargo, 
Guo 2016]. 

В предыдущих исследованиях проводилось 
сравнение информационных повесток разных 
типов СМИ и социальных медиа [Каминченко 
2020]. Другой вариант связан с анализом влия-
ния онлайн-постов обычных граждан на повест-
ку традиционных медиа [Luo, Harrison 2019]. 
Однако в этих случаях компаративистский ана-
лиз проводился на основе изучения наиболее 
популярных тем, а не на примере отдельных 
медиаканалов. 

Хотя в литературе высказывается идея о том, 
что эффект установления повестки дня варьиру-
ется в зависимости от типа медиаплатформы 
[Chaffee, Metzger 2001], вопросы остаются. Один 
из пока не проясненных моментов связан с ро-
лью неинституциональных акторов (среди кото-
рых могут быть и журналисты) в процессе фор-
мирования повестки дня. Следовательно, наше 
исследование вносит вклад в решение проблемы 
возможного влияния неинституциональных иг-
роков журналистского поля на процесс форми-
рования медийной повестки. 

Теоретико-методологическая основа 
исследования 
Настоящее исследование проведено с опорой 

на основные положения теории установления 
повестки дня. В качестве рабочего мы принима-
ем следующее определение установления по-
вестки дня: «процесс, посредством которого ме-
диа доносят до общественности относительную 
важность различных вопросов и событий» [Rog-
ers, Dearing 1988]. 

Мы исходим из наличия нескольких возмож-
ных уровней анализа повестки дня. Наше иссле-

дование сосредоточено на тематическом уров-
не – повестке объектов, то есть «перечне тем, 
находящихся в конкретный период в фокусе 
внимания» [Гарбузняк 2016: 36]. Именно этап 
выбора приоритетных тем является «первым и 
основополагающим в процессе формирования 
интерпретационной модели действительности» 
[там же: 17]. 

Мы предполагаем, что медиаповестку форми-
руют не только СМИ в лице редакций, но и не-
институциональные субъекты [Langer, Gruber 
2021: 317–318]. К последним мы относим авто-
ров, распространяющих журналистский контент, 
в том числе профессиональных журналистов 
(в прошлом или настоящем), публикующих свои 
материалы на собственных цифровых площадках 
или страницах социальных сетей. 

Исходя из этого важным фактором, обуслов-
ливающим характер медиаповестки, в нашем 
случае будет субъектность распространителя 
информации. Автор данной статьи присоединя-
ется к тем исследователям, которые подразделя-
ют действующих в поле журналистики лиц на 
две группы: СМИ-инструменты и СМИ-субъек-
ты. Инструментальный характер находит свое 
проявление в установлении «уже готовой, сфор-
мированной на политическом уровне повестки 
дня», когда «заданная информация и трактовки 
лишь незначительно преломляются», а субъект-
ный – заключается в действии в качестве незави-
симого субъекта формирования повестки дня, 
когда «важнейшим фактором, определяющим 
угол зрения, является позиция редакции» [Гар-
бузняк 2016: 22]. 

Мы также исходим из наличия таких видов 
субъектности в сфере медиа, как системная и 
рациональная [Шайхитдинова 2021: 55–61]. 
Первую разновидность связывают с фигурой за-
висимого институционализированного агента 
коммуникации: «выступая “агентом” структуры, 
СМИ усиливают системную субъектность, кото-
рая определяется позицией в устойчивой инсти-
туциональной матрице» [там же: 55, 59–60]. 
Напротив, рациональные субъекты действуют 
как самостоятельные акторы, и такое состояние 
коррелирует со способностью «независимо по-
зиционировать себя в политической конкурент-
ной среде, формировать свою повестку дня и до-
биваться ее продвижения» [там же: 59] 

Эмпирическим материалом исследования по-
служили видеовыпуски «ЧП». Критериями вы-
бора были: использование на регулярной основе 
формата обзора новостей, профессиональный 
характер создания контента, неинституциональ-
ная природа медиаканала, количество подписчи-
ков (свыше миллиона), средняя величина про-
смотров видеороликов (превышающая миллион-
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ную отметку), регулярное попадание в раздел 
«В тренде» на YouTube. Направленность иссле-
дования обусловлена относительной новизной 
избранного формата: видеосюжеты «ЧП» выпус-
каются с марта 2020 г. 

Поскольку наша работа сосредоточена на вы-
явлении содержания первого уровня медиапове-
сток, в качестве релевантного метода использо-
ван контент-анализ, который относится к числу 
широко используемых в соответствующей груп-
пе исследований [Tan, Weaver 2007; Толоконни-
кова, Лукина 2021]. Единица контент-анализа – 
тема, единица счета – заголовки новостей в опи-
сании под каждым видео. Мы стремились вклю-
чить в предмет анализа видеоролики с разнооб-
разными сюжетами, не ограниченными каким-
либо одним событием, «затмевающим» все 
остальные, поэтому отобрали по 10 видеороли-
ков, опубликованных в 2021 г. 

Не стремясь охватить все возможные темы, 
которые могут попасть в повестку дня, мы сфор-
мулировали лишь примерный их список, кото-
рый в процессе эмпирического исследования был 
скорректирован (таблица). Тематическое содер-
жание анализировалось на основе анализа заго-
ловков обсуждаемых новостей, расположенных в 
описании под каждым видеороликом. В таблицу 
вносилась выявленная доля тех или иных тем 
(в процентном соотношении от общей выборки). 
Некоторые вопросы были включены в отдельные 
подтемы. Тем самым мы стремились показать, на 
какие из них в рассматриваемой нами эмпириче-
ской базе сделан особый акцент. 

Результаты исследования 
Анализ эмпирического материала показал 

следующее (см. таблицу). Во-первых, медиапо-
вестка, представленная в видеороликах обзорно-
новостного формата, в тематическом плане носит 
достаточно разнообразный характер. Перечень 
освещаемых и комментируемых новостей не 
ограничивается какой-либо одной областью. 
В целом охватываются практически все медиа-
топики [Добросклонская 2005: 33], являющиеся 
предметом традиционного интереса СМИ: начи-
ная с вопросов внутренней политики и заканчи-
вая культурой. 

Во-вторых, медийная повестка носит в основ-
ном общенациональный характер. В нее в 
первую очередь включается то, что привлекло 
или способно привлечь внимание российских 
граждан независимо от места их проживания. По 
этой причине региональный, местный уровни 
попадают в поле зрения лишь в случаях, связан-
ных с исключительным, необычным характером 
случившегося или той важностью, которая при-
дается событиям со стороны автора (обычно по-

добные события относятся к происшествиям). 
Что касается зарубежных новостей, то они в 
большинстве случаев касаются США, ЕС, Бела-
руси, Китая, будучи связанными, как правило, с 
политическими аспектами. Однако иногда речь 
может идти и о других странах, если проблема-
тика относится к гражданскому политическому 
активизму, совершению преступлений, направ-
ленных против общественной безопасности. 

В-третьих, характерен особый подбор сюже-
тов, где доминирует установка на раскрытие 
внутренних противоречий в политической и со-
циально-экономической сферах страны. Соот-
ветственно, спектр медийной повестки приобре-
тает свойство негативной окрашенности. В заго-
ловочный комплекс неизменно выносятся внут-
риполитические новости. Внешняя политика не 
занимает доминирующего места. 

Весомая роль принадлежит таким специфиче-
ским темам, как гражданская протестная актив-
ность, нарушения прав человека, меры государ-
ственного принуждения (задержания, обыски, 
аресты...) в отношении граждан. Регулярными 
стали новости о делах по экстремизму, закон-
ность оснований которых часто оспаривается. 
Частотно освещение тематики свободы слова 
(в контексте ее ограничений) и реализации прав 
журналистов. Сквозной характер имеет медиа-
критическое направление, выражающееся в 
оценке освещения общественно значимых во-
просов информационными передачами феде-
рального телевидения. 

В-четвертых, ввиду того, что доминантами 
выступают именно вышеобозначенные полити-
чески чувствительные темы, связанные с про-
тестной активностью и государственным давле-
нием, медиаповестка характеризуется граждан-
ской ориентированностью. Свойственна направ-
ленность на обеспечение аудитории информаци-
ей, необходимой ей для участия в политической 
жизни. В отдельные тематические подгруппы 
выделяются обсуждения деятельности оппози-
ции, спорных политических высказываний и за-
конодательных инициатив. В то же время каждо-
дневной политической рутине, а именно текущей 
деятельности политических лидеров, внимание 
почти не уделяется. Тем не менее это не касается 
законов, особенно если они лежат в плоскости 
запретов и ограничений прав граждан. Напротив, 
количество новостей развлекательного характера 
относительно невелико. Показательна в этом 
плане тематика шоу-бизнеса, которая хотя и при-
сутствует в весьма ограниченном объеме, но 
служит лишь цели разнообразить общественно-
политическое информационное содержание. При 
этом нередко в сообщениях «из жизни звезд» 
затрагиваются социальные вопросы. 
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В-пятых, наряду с внутриполитическим сре-
зом в медиаповестке существенная роль принад-
лежит вопросам здравоохранения, а также об-
ширной по своему содержанию социальной сфе-
ре. Материалы распадаются на несколько более 
мелких подтем, будучи привязаны к интересам, 
вытекающим из повседневной жизни: социаль-

ное обеспечение, транспорт, жилье, ЖКХ, благо-
устройство городской среды и т. д. Среди соци-
альной проблематики выделяются домашнее 
насилие, культура вождения, алкоголизм. «По-
вседневно-ориентированными» являются доста-
точно часто и новости из сферы экономики (по-
требительские цены, кредитные ставки и др.). 

 
Распределение тем в медиаповестке (в % от выборки)  

Distribution of topics in the media agenda (in % of the sample) 
Название темы «varlamov» («ЧП») 

Внутренняя политика 12 
в т. ч. деятельность оппозиции 8 
в т. ч. текущая деятельность лидеров 1 
в т. ч. инициативы и высказывания 2 

Внешняя политика 2 
Зарубежная политика  2 
Гражданские протесты 9 
Права человека 7 
Меры государственного принуждения 5 
Свобода слова и права журналистов 6 
Социальная сфера 19 

в т. ч. социальная инфраструктура 8 
в т. ч. социально незащищенные категории граждан 3 

Здравоохранение 13 
Образование 1 
Происшествия 7 
Преступность 4 
Экология 2 
Культура 3 
Шоу-бизнес 1 
Спорт 1 
Экономика 3 
Бизнес 2 
Наука и технологии 1 

 
Заключение 
Установление повестки дня рассматривается 

в литературе как одна из основных медийных 
функций. Нередко характер медийной повестки 
ставится в зависимость от типа СМИ. Считает-
ся, что наибольший потенциал установления 
медиаповестки принадлежит газетам, потому 
что в их текстах обычно больше места отводит-
ся обсуждению существенных вопросов [Luo 
et al. 2019: 154]. Онлайн-медиа способны обес-
печить интенсивное освещение тем, но могут 
быть склонны к выборочному освещению, что 
сдерживает их способность привлекать внима-
ние общественности к важным темам [Bennett, 
Iyengar 2008]. Социальные медиа «предостав-
ляют достаточно доказательств того, что их ха-
рактерная внимательность к проблемам и фор-
мулировкам последних не рабски зависит от 
голоса традиционных медиа, официальных ин-
ституциональных представителей и профессио-
нальной журналистики, а скорее независима от 

них» [Neuman et al. 2014: 211]. Напротив, в 
текстах других исследователей подчеркивается, 
что «повестки дня различных типах медиа часто 
однородны, сильно взаимозависимы и саморе-
ферентны» [Langer, Gruber 2021: 317]. 

Данные тезисы находят свое частичное под-
тверждение в нашем исследовании. Авторы ме-
диаканалов, не будучи привязаны к традицион-
ным медиаорганизациям, обладают достаточной 
гибкостью при освещении тех или иных вопро-
сов. Потенциально они могут осуществлять от-
бор из почти неограниченного числа тем, кото-
рые считают значимыми. 

Хотя авторы нередко следуют за темами, ко-
торые ранее нашли свое место в повестке дня 
СМИ как институциональных акторов, акценты 
расставляются по-другому, что позволяет гово-
рить о наличии признаков действия в качестве 
субъектов, а не инструментов. Мы объясняем 
такое положение дел тем, что публика с большей 
вероятностью будет заинтересована в знакомых 
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ей, уже прозвучавших историях, но под другим 
углом. Согласимся с теми исследователями, ко-
торые рассматривают это явление не как «меха-
ническую причинно-следственную связь», а как 
«дифференцированный резонанс, когда каждый 
по-своему реагирует на события дня» [Neuman et 
al. 2014: 211]. Кроме того, это является подтвер-
ждением существования общей медиаповестки, 
вопреки суждениям о фрагментации публичной 
сферы [Magin et. al 2021]. 

Не стоит исключать из поля зрения и фактор 
противопоставления официозной повестке. Ав-
торы стремятся несколько дистанцироваться от 
нее, что проявляется подчас уже на этапе отбора 
тем. В частности, не прослеживается цель скрыть 
за международными сюжетами внутренние про-
блемы. Кроме того, свойственно избегание «про-
токольных» новостей, вытекающих из повестки 
государственных учреждений. 

Обнаруживаются черты рациональной субъ-
ектности. При сохранении каркаса общих тем, 
формирующих ядро интерпретационной модели 
действительности, авторы следуют собственной 
логике их изложения, формируют особые тема-
тические доминанты, противопоставленные дис-
курсу мейнстримных государственных медиа. 

В содержании медийных повесток акцент де-
лается на запретительно-ограничительной направ-
ленности государственной политики, на нару-
шениях прав и свобод и других политически 
чувствительных темах. Поднимаемые вопросы 
вписываются в рамки гражданско-ориентиро-
ванной журналистики, предполагающей посред-
ством просвещения людей «по сложным и про-
тиворечивым темам поощрять вовлечение в об-
щественные дебаты и участие в политических 
событиях» [Mellado, Lagos 2014: 2093]. Все это 
свидетельствует об особом характере формиру-
емых неинституциональными акторами медиа-
повесток. 
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Abstract. The article examines the problem of agenda building, classic for theory of journalism, 

which acquires a new dimension in the digital media space. By using journalistic practices, non-institutional 
actors gain symbolic power in the field of the production of meanings. The author hypothesizes that such 
actors form their own media agenda, which serves as a counterbalance to the traditional-mainstream agenda, 
characteristic of the federal Russian TVdiscourse. The paper reveals the features of the thematic level of the 
agendas through the example of the news-review media format of the YouTube channel ‘varlamov’. 
The study is based on theoretical approaches that assume a subject-instrumental division of participants act-
ing in the field of journalism, and employs a rational-system classification of subjectivity. In the course of 
research, the peculiarities of media agendas in terms of the level of their formation, thematic dominants, and 
the nature of the issues discussed were determined. These include the poly-thematic nature, the emphasis on 
the national level, the priority of internal issues over external ones, and the predominance of political and 
social aspects of media reality being presented. Specific topics were found to be emphasized in the analyzed 
media agendas: human rights and civil protests. The features of rational subjectivity were revealed. Follow-
ing the interests of the audience manifests itself in the nature of economic and social news, which are related 
to everyday human needs. The conclusion is made that the media agenda in the cases examined is influenced 
by the factor of opposition to official discourse and that it is civic-oriented in nature. 

Key words: media agenda; agenda; agenda setting; agenda building; journalism; YouTube. 
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